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Судженсжя каменноугольныя копи
Л. R . М И^СЕЛЬСО НН.

оооо
Отоплеше каменнымъ углемъ промышленные 

предпр1ятш, желЬзныхъ дорогъ, пароходовъ, доход
н ы е  домовъ и частныхъ квартиръ является въ на
стоящее время самымъ экономичнымъ, и девять десятые 
всего топлива, потребляемаго сейчасъ м1ромъ, приво
дится на долю каменноугольнаго.

Испыташя Судженскаго угля на пароходахъ, котлахъ 
Томскихъ казенныхъ винныхъ складовъ, въ частныхъ 
квартирахъ и проч. показываютъ, что одну кубическую 
сажень годовалыхъ сосновыхъ дровъ замЪняютъ 
85— 95 пудовъ угля, что при цЪнЬ дровъ въ Томск^ 
и Ново-НиколаевскЬ 18 руб., въ КаинскЪ 21 руб. и 
въ MapinHCKt. 12 руб. 50 коп. за куб. саж. дастъ 
соответственную стоимость отоплешя Судженскимъ 
углемъ (франко мЪсто потреблешя) вь ТомскЪ 11 руб., 
въ Ново-НиколаевскЪ 12 руб. 82 коп., въ КаинскЪ 
16 руб. 20 коп. и въ МартнскЬ 9 руб. 59 коп.



Судженшя каиенноугольныя копи
П. К  М И ^ Е Л Ь С О Н П .

оооо
Будучи л учшимъ углемъ всей Сибири и Урала 

и не уступая углю Юга Poccin, Судженскш уголь по- 
лучилъ распространеше на рынкЪ— т. е. сверхъ сбыта 
на Сибирскую железную дорогу— съ начала разработки 
копей по пятил'Ьлямъ, въ среднемъ, въ сл^дующемъ 
pa3M t.p t:

последнее „ (неполное) 14,3

Въ цЪляхъ приближешя каменнаго угля къ 
потребителю СудженЫя копи, кромЪ главнаго склада 
на копяхъ, им^ютъ свои склады и своихъ агентовъ 
въ ТомскЪ, Омск^, Мово-МиколаевскЪ и Челябинск^. 
Интересуюц^еся могутъ обращаться за подробными 
свЪд^шями о предлагаемомъ топлив^ и о переустройств^, 
дровяного отоплешя на каменноугольное въ Контору 
копей, въ Главную Контору въ 1ЛосквЬ, а равно къ 
вышепоименованнымъ складамъ и агентамъ.

первое пятил^ле 
второе „

260 тысячъ пудовъ 
3,4 миллюн. „
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Складъ угля:
в ъ  Т о м с к Ъ ,  О м с к Ъ  и 
Н о в о - Н и к о л а е в с к Ъ .

Представительство
въ Челябинск^—Руссмй 

Торгово-Пром. Банкъ.

Добыто СЪ OfC)108aHi! 

120 милпи
КОПИ СОЕДИНЕНЫ 
СКОЙ Ж ЕЛ ЬЗН О “

СУДЖЕНСКО 
телеграфное^/ о 
Томской

Вдресъ

ШИРОКОКОЛЕИМЬНЪ Ж1 
ПУТЕМЪ ДЛИНОЮ 12 BI

М д р есъ  и о /е

опей свыше 
овъ угля.

СУЖДЕНКВ СИБИР- 
СОБСТВЕННЫМЪ 
НОДОРОЖНЫМЪ
□  □  □  □  □  

ая Контора въ МосквЪ.

ново- - М а л Й  Ни к и т с к а я , 
кобст^нны й  домъ.

и j к к  □ □ □

удкопъ
УДКОПЪ.
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И Н Ж Е Н Е Р Ы

Ц. Ц. Любннсшй и Э. 0. Векеръ
Томскъ, Магистратская ул., № 35, телефоиъ № 511.

Адрвсъ для твлвграммь: Томскъ, Любинскому или же
Векеру.

КОНСТРУИРОВАНА и ^Тройство желЪзо-бетонныхъ, не- 
егораемыхъ перекрытш, балокъ, колоннъ, крышъ, купо* 

ловъ и еводовъ для церквей и проч.

/Х'ШОг-'' 'ОбЫявдшНя къ  кни/k'h „Городъ Томскъ .
гг i_ ______ ____________________________

ЦРОЕК'ГИРОНАШЕ и возведшие Ц'1’.лыхъ желЬзо-бегонныхъ пост- 
роекъ, какъ торговыя пом^щеНя, фабричныя здашя* пакгаузы, 

мельницы, силоса, водонацорныя башни и ироч.

УСТРОЙСТВО всевозможныхъ фундаментовъ на плохомъ 
грунтЪ, а также сухихъ и водонепроницаемыхъ погребовъ. 
Полная осушка и изолящя сырыхъ и холодныхъ помещены.

Ж ЕЛЪЗО -БЕТО НН Ы Я в1адуки, мосты, трубы резер
вуары, набережныя, подпорныя сгЬны и проч.

Ф А БРИ Ч Н Ы Я  дымовыя жельзобетонныя трубы съ внутренней 
Футеровной огнеупорнымъ нирличемъ.

ЦЕМЕНТНЫЯ ПЛИТКИ различныхъ рисунковъ и ок
раски для половъ, стЪнъ, тротуаровъ; ступени для 

лЪстницъ бетонныя и террацо.
Л,*'

КАНАЛИЗАЦЮННЫЯ и фановыя трубы, всевозможных^
размЪровъ и сЪченж.

СМЪТЫ и ПРОЕКТЫ по соглашешю и безплатмо/■

МАСТЕРСКАЯ: г. Томскъ, Магистратская ул., Я» 29



ТРЕБУЙТЕ

О бъявлетя к-ь книжкЬ „Городъ Томскъ4.

ВО ВСЪХЪ ТЕХНИЧЕСКИХ
М А Г А З И Н А Х  Ъ

электрическую  д а м ш к у
</

11
757о ЭК0Н0М1И,

75° о
экономь

безусловная прочность, г 
рЬн!е во всЪхъ положен!ях .

ПРОДАЖА ВЪ  ТОМ СКЪ

въ Техннно-Оромышл. Бюр
Представитель для Своири

1осифъ 1осифоввчъ Kannej
Томскъ. Тел. 301.

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ, ПРОКАТНЫЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ и СНАРЯДНЫЕ ЗАВОД

ш

ТОМАСЪ ФМРТЪ съ сыновьям:
Ш ЕФ ФИ ЛЬД Ъ . РИГА. ПИТСБУРГЪ. 

С и б и р с к о е  О т  д t  л е н i е,  Т о м с к ъ .
ПРЕДЛАГАЛОСЬ:

И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н У Ю  и БУРОВУЮ СТАЛ
НАПИЛЬНИКИ ВЫСШНГВ КАЧЕСТВА, СТОЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ и МОЛОТКИ.

Н О В О С Т Ь 1 1*'411011 фрезеръ . ДРЕДНОТЪ1 русски* патеитъ
■■■.—,_Lwm—  7щпГ;i.tI о выдающейся изъ*всЬхъ когда либо изобр’йт*

ныхъ j ] I у д ос. ие р с га тель и ыхъ инструментовъ.
ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБ0ВАН1Ю.

Aipei ь зля иисемь: Томасъ Ф ртъ съ С-чи, Томскь. | Адресь для телеграияь-. Фиртъ, Ток
ТЕЛЕФОНЪ 304:



Объявления къ кнпжк-Ь „Городъ Томскъ“ .

Печ-рь И вановичь у\/\акушинъ г. Тсшекь,
Главный складъ и представительство 

на всю Сибирь пишущихъ типографск. шрифтомъ машинъ „ЮСТЪ“ .
•

ПИШУЩ1Я МАШИНЫ юстъ,
известны своей выдающейся проч
ностью. Есгь машины, на которыхъ 
работают!, съ 1889 года по cie 
время. О долговечности машинъ 
1оСгъ и:зв1.стно отчасти и въ 1’ос- 
ciu. Такь напр, имеются вь Poccin 
казеввыл учреждешя п конторы, 
вь которихт. рабогаютъ на однихъ 
и техъ же мэшинанхъ 1остъ, npio- 
бретенныхъ 15—20 летъ тому на
задъ.

МАШИНЫ ЮСТЪ — ВИЗИБЛЬ 
ПИШУТЪ БЕЗЪ ЛЕНТЪ. Даютъ гро
мадную эконом!» на лептахъ. Вза- 
менъ лсвты имеется особаго уст
ройства замшевая подушна, про
питанная типографской краской.

ПОДУШКА ЮСТЪ служить отъ 
6 до 2* и более м-Ьсяцевъ, смотря 

'  о о pa6oxt и климату. Желянлцнмь 
удостоверится въ том:., что поду
шка !остъ пнтастъ краской ли 
те]>ы въ продолжеше года и более, 
при сравнительно большой работе, 
высылаются адреса уже испытав - 
шихъ патентованная подушкн 

Гостъ. Те деньги, который тратятся па нршбретеше левтъ при у пот реблешп манишь лепточ- 
ныхъ спстемт. (10-—120 руб. вь годъ на машину), составляетъ у машины 1остъ зконошю—оОг’/» 
и более, а вь учреждегпяхъ, где работаетъ много машпвъ, даже значительную экономм.

НА ОДНУ М А Ш И Н У  Ю С Т Ъ  Р А С Х О Д У Е Т С Я  НА П О Д УШ КУ  С Ь  
КРАСКО Й  М Е Н Ъ Е  5 РУ БЛ ЕЙ  В Ъ  Г О Д Ъ

КРАСОТА ШРИФТА. Благодаря непосредственному соприкосновешю шрифта сь бумагой, а 
пе чрезъ ленту, печать -получается особенно чистой и замечательно красивой; все оттенки 
буквъ получаются отчетливо и тЬмъ придають шрифту характеръ чисто типографсюй.

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ ШРИФТА.
КАРЕТКА МАШИНЫ ЮСТЪ (для бумаги; снимается и устава вдевается одьпмъ быстрыми 

npieMOMT.; для этого пе требуется отвинчивать ни винтовъ ни гаекъ. Для nucauia на развер- 
вутомь листе писчей бумаги глужигъ машина 1остъ N? 17. На одной и той же машине можно 
писать каретками раздой величины. КАРЕТКИ ЛЕГКО МЪНЯЮТСЯ. Такъ, па машину Л" 17 или 
19 можно поставить каретку Л- 15, т. е. самого малаго размера. 11ри машине большого раз
мера, какъ напр. 1? или 1£>, удобно иметь запасную каретку малаго размера, для nncaaia 
мел к и хт. и постоянных!. работъ.

БУКВЕННЫЕ РЫЧАГИ. Все рычаги у машины 1осгъ изготовлены пзъ лучшей стали и въ 
высшей степени прочны. Каждый буквенный рычать колЬичатый. шарнирный и соединяется въ 
момептъ удара съ переяаточнымъ рычагомь вь одинъ крепкш рычагъ, представляя изъ себя 
самый сильный рычагъ, какой только можно употреблпь для пишущихъ машинъ.

П0ЛУЧЕН1Е К0П1Й. При помощи переводной угольной бумаги иа машинЬ (ость получаются 
весьма хоропмя кои in, ucjrLiCTBie того, что сила удара стальной буквы не ослабляется леи гою, 
что иепзбёжно у леиточныхъ машинъ. При употреблевт восковой бумаги на множпгельвыхъ 
аппаратах!. получаются сотни и тысячи коиш. Лнтографиров-ше произвоитя съ помощью 
обыкновенной черной некопирней подушки: спещальныхъ полутени. для камня не i ребуе гои.



Объявления къ  книжк'й “ Городъ Томскъ“ .
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КИРПИЧЕДЪЛАТЕЛЬМЫЙ
З А В О Д Ъ

Ф. Ф. ПИЧУГИНА
Томскъ. Телефонъ Л» 431.

З а в о д ъ  с у щ е с т в у е т е  с ъ  1881 года.

Вырабатываетъ нирпичъ:
КРАСНЫЙ,

ОБЫКНОВЕННЫЙ, I  
ЛЕКАЛЬНЫЙ,

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, 
ОГНЕУПОРНЫЙ, 

ШАМОТНЫЙ и КВАРЦЕВЫЙ.
-ogc--

ПРОДАЖА ИЗРАЗЦА
мЪстнаго и россгёскихъ фирмъ.
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06ъЯВ.'1вН1Я къ  кыижкЬ „Городъ Томскъ".

ВЬдЪшя Министерства Торговли и Промышленности

учрежденная обществомъ взаимнаго вспоможен1я прнказчиковъ въ г. Томска

ТРЕХКЛАССНАЯ (одинъ приготовительный и три основныхъ), ПРАВА 
КАЗЕННЫХЪ ШКОЛЪ.

-  , ■ —  ----------------------------------* ----------

Ц1ль Школы—подготовлять- молодыхь людей кь служб* въ торгово-промышленны* ь 
предiipifl iasv

Пр|«мъ въ Школу ограничена лицами мужского пола безъ разлнн1я сослоиш, ыац1ональ- 
аостей н вЬроисповедавш.

Въ приготовительный илассъ принимаются д!;ти отъ 11 -ти до 15-ти л%тъ по предвари
тельному исиыташю. Бель экзамена принимаются лица - представивши свидетельство объ окон- 
чавш курса вачальнаго (городского) училища М. Н. И. или другого, равнаго ему по объему, 
курса, е ст  со времени оковчашл курса прошло не бол±е одного года.

Въ 1-й илассъ привимаютси д-Ьти оть 13-тн до 17-тп .itrb по предварительному испы- 
тавш. Безъ экзамена принимаются лица—предстариишя свидетельство обь окончанш курса 
не ниже двухкласснаго сельскаго училища М. Н. II. или другого, равнаго ему по объему, 
курса. Причемъ экзамень по немецкому языку, вь объемЬ пригоговигельнаго класса, для 
всехъ обязателенъ.

Въ ШколЬ преподаются предметы общеобразовательные и специальные—коммерческие.
Общеобразовательиые предметы: Законъ Божш, руссый языкъ (грамматика п литера, 

тура) общ»я арвометика, основашя геометрш, начальная алгебра, русская и всеобщая иcTopi.i- 
общая географ)я. npupr..i0Bt.i1>iue (ботаника, зоолопя, минералопя, анатошл человека, физика 
и xuMifl), гипева, чнстописав1е, pncoeaflie, ntHie и гимнастика.

Коммерчесв1е предметы, въ объеме не ниже коиыерческпхъ училищъ: общее и торго
вое счетоводство, коммерческая арвеметика. коммерческая корресиовденмя, коммершя со 
св%дЬн1ями пзъ политической эконом1в и законоведЬшя, коммерческая география, сведешл • 
■говарахъ места аго торговаго района ( i 0Bap0Btatnie) каллпграф1я, письмо па пишущей маши- 
ut в стенография.

Языки преподаются следуюиис; нФ.мецк1й, какъ обязательный, и французски"), англ^й- 
скш и -монгольсый, какъ необязательные.

Учевики, окинчивцпе полный курсь Школы, получаюгъ установленное закономь сви
детельство.

Права оиончившихъ Школу: 1) относительно воинской повинности - права 2-го разряда, 
2) при поступлении на госуларственную службу— первый классный чинъ безъ исныташя, 3J по 
прослуженш пяти летъ въ торговыхъ или нромышленныхъ учреждешяхъ въ должносихъ при- 
казчиковъ, ковторщииовъ, Оухгалтеровъ н т. и.— зваже личнаго почетнаго гражданина, 4) при 
поступлении въ число ангекарскихъ учениковъ—экзаменъ только по латинскому ллыыу.

Школа обезпечена врачебной помощью.
Прошешя о npieMt. въ Школу подаются на имя инспектора школы вь сроки оть 1-го 

мая но 1-е августа. При протеши прилагать свидетельства: метрическое о рождевш; о япа- 
вш и медицинское о прииитш оспы; если же ноступающШ где-либо обучался, то и свиде
тельство изъ этого учебнаго заведешя.

Лр1емныя испытажя производятся съ 1о-го мая но 1-е i юн я, а также—съ 15-го августа 
по 1-е сентября.

Занят\я производятся сь 1-го сентября по 1-е 1юня.
Плата за учеже: въ приготовительномь классЬ—40 руб. въ годъ, а сь остальныхъ (ос

новныхъ)—60 руб."въ годъ. Плата взимается по полугояно: первая половина—до 1-го октября, 
а 2-я—до 1-го февраля.

Председатель Попечительиаго СовЬта И._Н. И о н о в  ь.

Инспекторъ Торговой Школы Н. В, Ч е и п о п ъ.



Объявлешя къ  кннжкЬ „Городъ Томскъ*4.
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X

Торговый Домъ

.  И. ЖйТКОВЪ 8М.С Ш П Ш П .

jib Томск]). Фирма существ, съ 1887 г.
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0ПТ0В0 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:
БРИ.ПЛ1 АНТОВЫМИ,

N

з о л о т ы м и  и с е р е б р я н н ы м и  в е щ а м и .

К А Р Т И Н А М И .
Игольноташерйньшн, пгрфмнерными и москательными товада. 

я ь н я н ы я  н и т к и .
БЕРЛИНСКАЯ, АНГЛИЙСКАЯ и ШЛЕНСНДЯ- ШЕРСТЬ.

КАНЦЕЛЯРСЮЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

ш ж ш  ка .ты гьщ  идаструмкитЬ1,
Б Ъ Л Ь Е : И Ш В Е Й Н Ы Я  М ЯШ И Н Ы .

ШОРНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 0 ГОТОВАЯ СВРУЯ.
ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИ и МЗДНЫЯ ИЗДЗДШ. |
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Объявлавая къ кшыскЪ „ Городъ Томскъ“

___________ _ г ? ^ г >  < *> »
И. | Готоваго платья и обуви.

МАГАЗИНЫ:

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
и ОБУВИ. /  ^

Мануфактурный / ^  /
Цово-СЬборнан площадь, Соб

ствен. домъ. Телеф. 770.

П О С Т О Я Н Н О Е  

П О Л У Ч Е Н 1 Е  

Н О В О С Т Е Й .
Первоклассныхъ

Ф И Р М Ъ  

и  Ф А Б Р  И  к  ъ .

1-й Бакалейный:

Почтамтская, улица, д. Гор. О-ва. 
Телефонъ 37.

2-й Бакалейны й:

Ново-Собор. илошадь. соб. домъ. Тел. “J5.

К О Н Т О Р А :

Ново'Соборпая площадь, соб. домъ.

Адресъ для писемъ: И. И. Гадалову. Тел. '±Ь. 
телегдрммъ: Гадалову.

_________________ ,,Л ■ — —  п.._______
М а н у * Ф  а к т у  р н ы й ,

= С > (Г

0)



Объявления къ  кпижкТ; „Городъ Томскъ“ .
♦

ПЕРВОКЛАССНАЯ ГОС'ГИННИЦА и РЕСТОРАНЪ

„ Е В Р О П А '1
Новаго вла .Ъльца JX.  .25.. О Л Е Ф И Р ' Ъ . ’

Почтамтская ут, д. Т^иа Второва.

Заново отремонтировано 60 №J6 со вс$ми удобств,
П О Д Ъ ЕМ Ы Ы Я  М А Ш И Н Ы .

, ВАННЫ. ДУШЪ. ЭЛЕНРИЧЕСКОЕ 0СВЩ ЕН1Е.

К°М отъ 1 р, 25 к. до 8 р, въ сутки.
ЛУЧШАЯ КУХНЯ. ЦЪны ум-Ьренныя. При ресторан^ концерт

ное зало. Ежедневно болышя концертныя отд’Ьлешя.

Гостиница находится въ «ентрЬ города вбливи крупныхъ
торговыхъ фирмъ и присутственныхъ ы'Ьстъ. 1

САДОВОЕ ЗАВЕДЕН1Е

ТОМСКАГО 0 .а САДОВОДСТВА
Существуетъ съ года.

Непрерывная въ течеши года культура цвЪточныхъ 
растенШ, сп-Ьшальная сЪмянная торговля Ц ВЕТО Ч
НЫМИ и ОГОРОДНЫМИ С Е М Е Н А М И . Ц*ны на 
всЪ матер1алы предЪльныя и умЪренныя, Выпуска
ются сезонные прейсъ-куранты. Исполняются худо- 
жественныя издЪл'т изъ живыхъ цвЪтовъ. Доставка 
въ г. ТомскЪ безплатно. Даются советы по культурЪ 
садовыхъ и комнатиыхъ растешй устно и письменно

безвозмездно.
о

Адресъ>г. Томскъ, Александровская № 3. 
Телефонъ № 62(i



C i i i i  Т ц г и и  В т
ПРАВЛЕШЕ въ C.-ПетербургЬ, Невскжг 44, соб. домъ.

------- ----0(§Х>------------

ОТД'ЬЛЕН1Я: въ Москв*, Акмолинск*, Барнаул*, Б1йск*, Благовещенск*, верхне- 
удннск*, Влндивосток*. ВЬрномъ, Вятк*, Екатеринбург Ь, Ирбитской Ярмарк*, (съ 25 
января по 24 февраля), Иркутск*, с. КаынЪ (Томск, губ.), Коканд*, Красноярск1!», 
Кунгур*, Курган*, Минусинск*, Нижегородской ярмаркЬ (съ 25 т л я  по 31 августа!, 
Никольскъ Уссур1йскомь, Ново.Николаевск"Ь, Одесс*} Омск*, Перми, Петропавловск*, 
(Акмолинской области , Семипалатинск^. Стр*тенск"Ь, ТомскЪ,- Троицк* (Оренбургск 
губ.). Тюмени, Уф*, Чит* и Шадринск*. КОММИССЮНЕРЫ: въ Аккерман*, Анди
жан*, Бирск*, Бухар-fe (старой), Верхнеуральск*, Виндав*, КаинскЪ (Томской губ.), 
Канск* (Енисейской губ ). Котельнич*. Кустана*, Проскуров*, Рыбинск*, Самаркан
д у  Сарапул*. Тобольск* и Городоле: въ С-Петербург*—на Скотопромышле нной и 
Мясной Бирж*, въ Москв*—въ Замосквор*чь*, на Серпуховской пл., у Сухаревой 
Башни, на Таганской пл. и въ Марьиной Рощ*. ГОРОДСК1Я ОТДЪЛЕН1Я: нъ С.-Пе
тербург*—на Калашниковской Бирж*, въ Москв*—за Покровской Заставой (противъ 
Городскихъ бобнъ) и въ Гавриковомъ переулк*.

В Ъ  ТОМ СКОМ Ъ ОТД'ЬЛЕНШ сдаются въ аренду разныхъ размЪговъ ящики в ъ  
б е з о п а с н о й  б р о н и р о в а н н о й  к л а д о в о й ,  по—12, 18, 24 рубля въ годъ 
Принимается золото для сплава и опробовашя в ъ с в о е й  л а б о р а т о р 1 и ,  обо
рудованной по посл*днимъ требоважямъ техники.

Объявлена къ  книжк-Ь „Городъ Томскъ".

Томское О-во Взаимного Страховом.
С у щ е с т в у  е т ъ  14 л1> тъ .

Страхуетъ недвижимыя имущества и домашнюю движимость.
Тарифы устанавливаются общими собрашями страхователей.
О-во непрерывно растетъ. Къ  I января 14/12 г. въ О-в* было застраховано нед- 

вижимыхъ имуществъ на 9822233 р , диижимыхъ на 681 883 руб.
О-во расплачивалось со своими кл1ентами всегда быстрее акщонерныхъ Общест

въ — Исправность платежей, кром* собственныхъ капиталовъ, при чрезвычайныхъ 
пожарахъ обезпечивается тёмъ, что Томское О-во состоитъ въ Россшскомъ союз* 
О-въ Вз. Страховашя, въ составъ котораго входятъ 180 обществъ и 35 отд*ленш.

Ц*ль О ва понизить страховая премш и т*мъ страховше сд*лать доступн*е. 
Вм*ст* съ т*мъ О-в'о стремится къ тому,’ чтобы остатки отъ лремМ, за покрыпемъ 
пожарныхъ убытковъ, оставались нъ Томск* и дали бы возможность въ будущемъ 
постепенно перейти къ безплатному страховажю (золотымъ полисамъ).

Значительное понижеше прем1й, благодаря Томскому U-ву Вэ. Сгр. уже достиг
нуто; но половина Томскихъ домовладЪльцевъ. пользуясь этимъ благомъ, продол- 
жаетъ страховать свои имущества всетаки въ акщонерныхъ общствахъ. Выражаясь 
наглядн*е. эти домовлад*льцы, не с*я, пользуются жатвой.

Правлеше приглашаетъ такихъ домовлад*льцевъ сойти съ и.чъ неподвижной, 
близорукой позицж и перенести страховаше во взаимное страховаше.

Бол*“ дружными усил1ямп скор*е достигнутся ц*ли. нам*ченныя О вомъ.
Предс*датель Ал. М а к у ш и н ъ .

Члены правлешя Н. С у х и х  ъ, Л. М е д в * д ч и к о в ъ .



Объявлешя къ  книиск'Ъ „Городъ Томскъ“ .

ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ
(Почтамтская ул , гоб. домъ).

С.-Петербурекаго Торговаго Дома и

Ш Т О Л Ь  и ш м и т ъ .
П О С Т А В Щ И К И

Двора Его И мператорскаго Величества.

v\ К Ь Р ф К Ш Е Р Н Ы Е
“ Т О В А Р Ы .

Р Е З И Н О В Ы Я  И З Д ' Ё Л Ш ,
ХИРУРГИЧЕСК1Е ИНСТРУМЕНТЫ,

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ ПРИПАСЫ,к ■ * * -I %’
Патентованный и ДезннФекцюнныя средства,

НАТУРАЛЬНЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ, 
а п те к а р с к1я принадлежности и т. н. Щ

Адресъ для телеграммъ: Штольшмитъ, Томскъ.



Объянлешя къ  книжкТ} „Городъ Томскъ14.

с ю

L i J

ТОМСКЪ. Набережная р. 
Ушайки, корп. Королевой. !

К Р А С Н О Я Р С К Ъ
собств. домъ.

ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
%

грамиофояовъ, патвфоаовъ н оластвоокъ,
А ТАКЖ Е БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ФОТТОИтат АПЙАРШВЪ
и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

*t

Т Р Е Б У Й Т Е  К А Т А Л О Г И



Объявления къ кнп;ккгЬ „Городъ Томскъ**.

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

Ж .  W b M W U M T O
(Томскъ, городской луг-ь, близъ нижняго перевоза. Тел. JNe 112).

И ЛЪСИОЙ СКЛАДЪ РЪ томскъ
(Уг. Офицерской и Вульварной ул. Телефон* Л* 69У'.

ИМ ЪЕТЪ В Ъ  ПРОДАЖЪ:
круглый лЪсъ разныхъ породъ. разный пиленый и стро
ганый матер1алъ, какъ-то: колоды, плахи, тесъ , бруски, 

панели, карниза, окладки, поручни и проч.

..•j’. . '* . . * . . '* ! . . ."Р.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

—

КРУПЧАТНАЯ МЕЛЬНИЦА
и л из ь села Берскаго Барнаульскаго у'Ъзда.

Т О РГО ВЛ Я  К Р У П Ч А Т К О Й
Въ Т о ш !  Иркутск». Н ов о-Н к ш аевй  н с- Б е р и !

Пароходство по рЪкамъ Западной Сибири.



Объявлени! къ кним:к& „Городъ Томскъ“ .

Коммиссшнеръ-Посредникъ
М атвЬй  Самойловвчъ

К О Р Н Е М А Н Ъ .
г. Томскъ, Сиассяая ул., д. Кочиевой № 2/А. 

Телефонъ >» 4‘24-й.
Производить нижеслЪдуюшйя

1]явиниетъ поручеы1я no uokvcik-Ь, иродажЪ 
■ ареидЬ иедвижимыгь имуществь.

HAS *-Т0:
домовъ участковъ, крепостной земли, 
фабрикъ, заводовъ, мельницъ, дачъ, 
пахотныхъ, л’Ьсныхъ и луговыхъ угол№

и об«1нъ таиовыхъ.
А ТАКЪ-ЖЕ: 

З О Л О Т Ы Е  П Р 1И С К А
и проч. всевозможн. горные богатства.
DpiacKaeie каптал.>вь, кимнаншновъ тиварн-
Вей, помещеше девегъ подъ зэлогъ недвижи

мый. имуществь и друпе /безлечеше.
Адресъ для телеграмиъ: Тоылкь— Корнеманъ.

Сибирше номера
Угол, Дворявской и Магистратской.

Телефон № 497.

Номера отъ 1 до 3 руй.
Вблизи вс+.х учреждешй в учебных ;tane- 

дешй города. ,

Элсктрияесное освЪщеш’е.
Гипеиичесшя кухня под наблюдете» 

опытнаго повара.

Имеются, отдЪльныя комнаты ломЪ-
сячно.

В С Ъ  У Д О Б С Т В А ,
полное спокойств1е и тишина.ч

Просят излозпвкаи не вкрит, что н̂ Ьт 
свободных номеров.

ОБШеСТВЕВНЫВ СИВЙРСШЙ В Ш Ъ  n  Т и п !
СУЩ ЕСТВУЕТЕ СЪ 1844 ГОДА.

Прибыли банна употребляются на содержаше Томской Марынской Жен- 
• сной Гимназш и друг, женскихъ учебныхъ заведены.

БА Н КЪ  ПЛАТИТЪ:
По текущимъ счетамъ . . . ............................................................................... 31/2“/о

* * у сл о вн ы м ъ ................. ... ............................................... 4°/»
вкладамъ беэсрочнымъ ...................................* ............................................ 4®/*

* срочнымъ на 1—2 г о д а .................................................................41/»*/»
« » * S—А » ..............................................................5й/»
» » » 5 л. и бол'Ье..............................................................512®/о
* вЪчнымъ прнн. до 1S83 г . ............................... ' ............................ 67о

В З И М А Е Т  Ъ:
По учету векселей и ц'Ънныхъ бумагъ до 3 мЪс.................................................. 6»/о>» » » » • » 6 » .....................................71’/ о

* » • » * 9 » .....................  . • • • • 7%
» * э » * 12 » .....................................S1 \,

ссудамъ подъ залогъ */• б у м а г ъ .....................................................................7%
» » » иедвижимыхъ и м ^ ш й ................................................  71/*
» » • драгоц'Ьнныхъ вещей . .................................................12*/о

• » » товаровъ . . . • ................................................ • • • 9°/е
спещальнымъ тек счетамъ обезп. '/• бумагами . ............................  71/.";*

Комиссш по учету векселей съ платеж, въ др. города . . • ........................  У1” !0
» » другнмъ операф ямъ............................ "...........................................i/*»/

Кандидатъ Директора Банка Н. H. Верещагинъ. Гов. Дирек» |.д Е. В. Шмурыгинъ.
Тов. Директора И. Ф. J. линъ. ^ух: »лтеръ Е. Д Колпаковъ.



Объявлешя къ  книискД „Городъ Томскъ“ .

Г
Ф. И . Д Ъ Е В Ъ

О П Т О В А Я  Т О Р Г О В Л Я
Бакалейными, Кондитерскими и Табачными товарами.

ЦЪны на 
Bet тзвэды 

самый 
умЪренныя.

Ч А И
БАЙХОВЫЯ 

и КИРПИЧ
Т-ва Высоцюй и К".

Са ха р ъ  рафимадъ 
и сахари,  посоиъ.
Б у х л р с -icle, Пор- 
с и д с к 1в с у ш е н и е  
фруКТЫ 11 я го д ы .

КРУПЫ, РИСЪ и 
НОНСЕРВЫ.

СЕЛЬДИ: Шотлаид* 
ев1я, Н0[л)ежск1л, Ко- 
ролевекм и мн дру- 

пв товары.

Магазинъ 
и фабрика 
помеща
ются ьъ 

соб. дом1>, 
Благов'Кщ. 
нер. Л? о.

Ф А Б Р И К А :

Карамели, 
Коишентъ швк., 

Монпансье, 
Мармелада, 

Пряниковъ, 
Коврижки и 

Чайн. печен.

Телефонъ 
Л 119.
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К Н И Ж Н А Я  Т О РГО ВЛ Я

С. Г. АЛЕКСЕЕВА
г. Томскъ, у багарнаго моста, Городской каменный 

«.ори ус.ъ, Л? 5, ьерхь.

Имеется большой выборъ книгь.
У Ч ЕБ Н И К И  по В С В Ы Ъ  ОТРАСЛЯМ Ъ- ЗНАН1Я.

КНИГИ ПО БЕЛЛЕТРИСТИКА, КЛАССИКИ. .
А также покупаются подержанный и новыя учебники. 

КАЛЕНДАРИ ОТРЫВНЫЕ и НАСТОЛЬНЫЕ.

П О К У П К А , П Р О Д А Ж А  и КО М И С С Ш .
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Объявлев!я къ кнпжиТ; „Городъ Томскъ".

;

«
Ж  v Щ $  ^  йа

1865 1870 1882 1896
Т О  S  .25. ^  И  Х .Т.Т, З Е  С  Т  Е  О

Т0СС1ЙСК0-АМЕРИКАНСК0Й РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ
П О Д Ъ  Ф И РМ О Ю

„ Т Р Е У Г О Л Ь Н И К ! » " .
въ С.-ПетербургЬ.

изготовляетъ всякаго рода резиновыя издЪл!я.

ГАЛОШИ ТРЕУГОЛЬНИКЪ-(Всем1рно извктныя).
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗД’ЬЛШ: для жеаЪзныхъ дорогъ, казен

ны х ъ  винныхъ складовъ, пароходовъ, воздухоплавательныхъ 
зарковъ, зернохранилищъ, элеваторовъ, рудниковъ и т. п., те
леграфа, пожарныхъ командъ, водопроводныхъ станщй, ассе- 
чизащонныхъ обозовъ, пивоваренныхъ, вннокуренныхъ. водоч- 
^ыхъ, пороховыхъ, химическихъ, механическихъ, машино- и су
достроительный!», литейныхъ, л’Ьсопильныхъ, цементныхъ, кир> 
аичныхъ, электротехническихъ и пр. заводовъ.

Хирургичееше и разные предметы. Игрушки. 
Велосипедныя шины.

Автомобильныя шины пневматически и массивныя. 
Экипашшя шины пневматическая и массивныя. 

Матерш прорезиненныя всякаго рода.
Одежду непромокаемую.

Ковры, половики и т. п. для электрическихъ ставши, гостип- 
ницъ, ресторановъ, общественныхъ собранШ и т. п.

ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
по продаж!;: осей, бандажей, металлическихъ колесъп принадлежностей къ нимъ

машиностроительная завода „ЛЮ ДВИГЪ НОБЕЛЬ41.
1пвц1альны8 прейсъ-куранты по всЪмъ отраслямъ высылаются безплатно по первому требсванно.

При покупка слЪдуетъ / \  Фабричное клеймо по 
обращать внимание на ^ПВбиЧ мЪщается на каждомъ
. г м ,  1 ™ .™ . .  х  предмет^, насколько то 
фаоричное клеимо (ря- /ЕПЕТЁРБУРГУЧ п озво ляетъ  его форма
цомъ изображенное). ТРЕУГОЛЬКИКЪ и величина
„Почт. пщ. № 9 Т-во Рошйско-ймер. Резин. Иану® подъФирмоюТРЕУГОЛЬНИНЪ1' Томскъ.



О бъяплетя къ кннжк-fc „Городъ Томскъ".
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СТИХОТОВОРЕНШ

ИЗДАШЕ

М. П. ДОЛГОРУКОВОЙ.
521-flV стр.

ЦЪна 1 р. 50 к.
Продаются во исЬхъ кпижныхъ 

магазииахъ

СКЛАДЪ ИЗДАН1Н:
Томскъ, Воскресенская, № 1, 

у издательницы.
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ЧАСТНАЯ
Ш К О Л А

Подготовка къ поступлен1ю въ 
среджя учебный заведенТя; курсъ 

трехл1>тн1й;

Принимаются л^ти гранотныя и неграмотный. 
Милл1онная, 51.

Ш в м м Ш

*  ПАРОХОДСТВО t
АДМИНИСТРАЦ1И ПО ДЪЛАМЪ

БВГ1СЯНСКЯГ1 ГОРИОЗШОЛСКвГО ОБЩЕСТВ!
а в д т  въ

Ж е л е зо  сортовое.
Жел езо листовое - кровель

ное. 
Балки двутавровыя.
Балки швеллерные.
Рельсы щахтовыя.

Р е л ьсы  жел-Ьзнодорож. та па. 
Ч у г у н ъ  чуш ковы й . 
Х р о м п и къ  кал!евый. 
Х р о м п и къ  натровый.
Соль корякоьская кр уп н ая  

ц молотая.

ПРИНИМАЕТЪ НА ДОСТАВКУ частные груза на ect пристани no p.p. 
Западной Сибири.

Кочтори и складъ иад'Ьл1й: г. Томскъ. Черемошгшская ирнстаыь, почто* 
вий ящикъ № 11. ТЕЛЕФОНЪ № 49.



Об"ьявлешя къ  квпжкЬ „ Г о р о д ъ  Т о м с к ъ .
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ТОРГОВАЯ ПЛРЛЛ
>ГГ -  ^

о
]Горговаго Дома

А. В. Швецовъ и Сыновья '.
Телефонъ № 71.

— ---«=>®с»--------

О П Т О В А Я  Т О Р Г О В Л Я

Ч А Я М И :
КИРПИЧНЫМИ, 

БАЙХОВЫМИ, 
ПЛИТОЧНЫМИ, 

=  = и САХАРОМЪ. = =
-■«эфе—

f t p t

Главная Контора, складъ и развеска въ МосквЪ. j

0ТДЫ1ЕН1Я ВЪ ГОРОДАХЪ:
ТомскЪ, Астрахани, Казани, Андижан^ и Нижегород

ской ярмарка.
Телеграфный адресъ: Томскъ Азв%диша.

с  ------ ____________________г



Объявлен1я къ  книжка „Городъ Томокъи.

АЛТАЙСК1Й ОКРУГЪ » » Э » М Ь '
VI/ В Е Д О М С Т В А  VI/

I  Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 1
ф  ”  '  Ш
ш  НМ 'ПЕТЪ В Ъ  Г. ТОМ СКЪ - ф

$  ДВА ЛЬСНЫХЪ СКЛАДА и ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ.
Складъ №  1-й находится по Московскому тракту у верхняго парома 

Ш  чрезъ р. Томь, им-Ьетъ въ продаж*: всевозможные размеры БРЕВЕН Ъ  ^  
сосновой породы, ДРОВА березовые и сосновые 12 ’вершков, длины и Ж  

V /  ДРОВА сосновые 1 apuj. длины. М- ■/
Складъ №  2-й и лесопильный заводъ, находится у нижняго перевоза W
рядомъ съ городской скотобойней, им-Ьетъ разные сорта и размеры kjjt 

Ж  ПИЛЕНЫХЪ МАТЕР1АЛОВЪ и БРЕВЕН  Ь. • Ж

VI/ Принимаетъ заказы на распиловку, цЪны умЬренныя. \V
Телефоны № 784 и 414. \v

4f  Адресъ для писемъ: Томскъ. Почтовый ящ. № 65 М /
„ „ телеграммъ: Томскъ. „Алтапильня44.

-£ .«**, SJV ЗЙК». ̂  '^  у ^ r r r r r r  т-ггя?1Т7ггг г ггА рг rmegrz-g* гиедг  ̂’ п?'я\ггг^' - gj
Ш '  "  Щ 0

Ч А С Т Н А Я  J K j n q M ) i

В Ч > 8 В К Ц А
по женснимъ и хирургическимъ болЪзнямъ

В Р А Ч Е Й

ЛЕВЕНСОНА и ГЕРШКОПФД
СЪ 'П О С ТО ЯН Н Ы М И  КРО ВА ТЯМ И

_____  J « .

д ля  л и ц ъ  О Б О Е Г О  пола.
Уголъ Почтамтской улицы и Подгориаго пер., д. Шадрина. Телефонъ № 4G9



Объявлешя К Ъ  КНИНСК* „Городъ Томскъ".

I
• ТОМСКАЯ ЧАСТНАЯ

I МУЖСКАЯ ГИМНА31Я
| (нзъ восьми классовъ и двухъ приготовительныхъ, съ правами правитель-
. ственмыхъ гм.чнашА для учншпхси).

I  Открыта въ 1905 году, содержится группою педагоговъ. Пр1емные экзамены въ приго-
« товительные, 1. II, III, IV, V и VI Алассы въ августЪ и Mat. Плата за учеше въ млад-
I  шемъ отд%лен1и приготов. кл. 60 р., вь стэршзмъ 80 и въ остальныхъ по 120 р. въ годъ.

Сибирское Товарищество Печатнаго ДЪла.
Томскъ, Дворянская ул., с. д., № 11—13.

Поступила въ п р о д а ж у  книга
проф. В. в. САП0ЖНИК0ВА

съ 46 иллюстрац. и 5 нартами.

Книга по характеру издашя близко под^одитъ чъ типу путе
водителя п обнимаетъ сл^дующ^е отделы: общегеографическш 
очеркъ Алтая, флора и фауна, населеше, дачаыя мёотности 
блпжняго Алтая, маршруты горныхъ и ледниковыхъ экскурсш 
п т. д. н содержптъ много практическихъ указа^й для едано- 
личныхъ и групповыхъ по*здокъ и для оргавизацш разнаго 
рода научныхъ экокурсЫ. Ц*па 2 р. 25 к. въ переплет*. Книгу 
можно получать въ контор* склада издашя «Сибпрскаго Това
рищества Печатнаго Д*ла», въ кн. магаз. П. И. Макушина, 
М. Я . Лемавкпна, В. М. ПосохиНа, Усачева и Ливена въ Том
ск'*; въ Ново-НиколаевскЬ въ кн магаз. Литвинова, въ Вар 
ваул^ въ кн. магаз. В. В. Сохарева, въ Бш ск* у Т-ва БШской 
книготорговли, въ Чемал* у Ф. И. Кузьмина, на пароходахъ 
Мельниковой, Ельдештсйва и Г. П. Фуксмана.



Объявлеше къ книжк'й „Городъ Томскъ1*.

Сибирское Товарищество Печатнаго Д~Ьла.
ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу книга
пиоф. ТЙХОВА

КУРСЪ ДЕНШ ТРШ .
Ц ’Ьна 2 рубля.

Съ требовашямп обращаться въ контору Т-ва: г. Томскъ, 
Дворянская ул., собств. домъ.

4>:
*

*
4•I
4»
*
«
4
4
4
4;
4
4

f*
f
4;
4}
4

Сибирское Т-во Печатнаго Дъла,
Издаше газеты „Сибирская Жизнь",

ТИП0-ЛИТ0ГРАФ1Я, ЦИНКОГРАФШ, ПЕРЕПЛЕТНАЯ.
Томскъ, уг. Дворянской ул. и Ямского пер., соб. домъ.

*
4;
4
4
*
4»
К

— г : :  О Т Д Ъ Л Ъ  К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  ■ —

--------=>©о----------

Въ контор^ Т-ва имеются въ продаж* сл^дуюш1я книги:
Проф. М. М. Покровскж. Руководство къ вскрьтю труповъ 

для начпнающпхъ. Изд. 2-ое, съ 60 рисунк. Д. 2 р. 50 к.
Проф. М. М. Покровскж. Аэбука „Самъ себя учу“. 2-ое 

изд. Ц. 60 к. со многими рисунками.
Др. мед. Н. Н. Топорковъ. Томская окружная лечебница для 

дутевноСильныхъ, съ 14 рисунками. Ц'Ьна 1 руб.
Проф 1W. И. Богол'Ьповъ и М. Н. Соболевъ." Очерки рус

ско-монгольской торговли. ЦЗша 4 руб., съ 22 фотогр. и тор
говой картой Монголш.

Проф. В. В. Сапожниковъ. Монгольсшй Алтай въ исто- 
кахъ Иртыша и Кобдо, съ S7 рисунк. и 3 картами. Д. 5 р. 

Проф. Тиховъ. Курсъ цент^атрщ. ЦЗша 2 руб.
Г. Вяткинъ. «Подъ ОЪвернымъ Солнцемъ» (книга стиховъ). 

Издаше 3>е, значительно дополненное. Ц'Вна 76 коп.
Ада Чумаченко. Стпхп. Москва, 1912 г. ДЬна 60 коп.



Объявлев1я въ кнпжкЪ „Городъ Томскъ".

Ш с ч е О р а м ь и  иагазйнъ

„9 КО Н О М  Ш “
С. JlnrneBCKon к €. 7арнопольскок

ИМЪЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ, 

по самымъ умъреннымъ ц-ьнамъ.
Б О Л ЬШ О Й  Б Ы Б О Р Ъ

ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ, *  в- 
* КАНЦЕЛЯРСКИХЪ «• 

* * * и ЧЕРТЕЖНЫХЪ
П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТЕЙ .

ИЗЯЩНЫХЪ ВЕЩЕЙ, АЛЬБОМОВЪ.
ГРОМАД НЫЙ  В Ы Б О Р Ъ

открытыхъ пиеемъ, картинъ въ рамахъ и 
безъ рамъ, багета, чугунныхъ издЪл1й и 

проч. товаровъ.

Геодезичесме инструменты Г. Герляха.

-V ■ /V-'.y.CР: УЦйЙДЙС
Ъ Э & Ш Я Я яШ
‘Г*,:

w.'- ц£1 -v-В ШрПН|л « ЯCfOfc'•JJidPJlji
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'<$ШхWш 101 1У - *f'/ «Tft
=ас£3[

К* ■ • WS « •

j&r • 3RWP 
LUfc&L
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3* j j s  oiwai
м т о ь ш
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Объявлешя въ кннжк^ „Городъ Томскъа.

Г “  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  7
ДЛЯ УСТРОЙСТВА МУКОМОЛЬНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ

существуетъ съ 1860 г.

Правлеже въ МосквЪ, Ыясвицкая 9. 
ТОМСКЪ, Миллюнная 10.

НОВО-НИКОЛ А ЕВСКЪ,
Николаевшй пр., д. Жереаковой.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
крупчатныхъ, сЪянныхъ и простого помола (крестьян- 
скихъ) мельницъ съ паровыми, нефтяными, водяными 

и газовыми двигателями.

Всегда имеются на екладахъ:
Ж ЕР Н О В А  фравцувсюе, | ЩеХОЧНЫЯ МИШИНЫ, 

наждачные п искусственные.

ВАЛЬЦЫ зав. Бр. Бюлеръ. СИТА ш з м о в ы я ш е т а ш ш и -
Р Е М Н И  кожанные, верблюжьи,

Обош, кушшкй тарары. I пе1ЬКОВЬ|е и дрУг1я «ельничныя
* т принадлежности.

ПРЕЙСЪ КУРАНТЫ и СМЪТЫ БЕЗПЛАТНО.

0 борудовашс элеваторовъ-зсрно.чранилшць.

|  Устройство пивоваренныхъ и солодовенныхъ заводовь.
Керосино-и спирто-калильные лампы и фонари си
стемы „А. Э. К .“  для наружнаго и внутренняго ос- 
вЪщешя силой свЪта отъ 120 до 1800 свЪчей каж

дая лампа и фонарь.



Объявлеы1я въ  кнпжкЪ „Городъ Томскъ“ .

^ Ь И  Щ у
х ?  ~  % А

П А Р О В Ы Е  3 4 ВОДЫ:

Маслотопенный и мыловаренный.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ:

МАСЛОМЪ: русскимъ коровьимъ топленымъ, сливоч- 
нымъ, экспортнымъ и парижскимъ, подсолнечнымъ, 
льнянымъ, конопляннымъ и кокосовымъ. МЕДОМЪ: на- 
туральнымъ и искусственными ВАРЕНЬЕМЪ: фрукто- 

вымъ и ягоднымъ своего приготовлешя.
--еэфсэ--

Складт» сеп ар ато р о в-ь  „А П Ь Ф А - Л А В А Л Ь “ .
Маслообработники, маслобойки и проч1я принадлеж

ности молочнаго хозяйства.

С О Л Ь  Б А Х М У Т С К А Я .  |  БУМАГА П ЕРГА М ЕН ТН А Я .
i f  в КЛЕПКА БУКОВАЯ разныхъ сортовъ.

ИсполненЕе всевозмошныхь коммерческихъ лоручен!й.

СКЛАДЫ МАСЛА: В1 С-Петер5ург1 ТифлисФ i  P o c m t на Дону-
-------- -о©с=---------

ТЕЛЕФОНЫ: Конторы и заводовъ, Дальне-Ключевская 60, с. д. Л* 258.
Квартиры распорядителя Е. Ф. Барсукова, Акимовская 
№ 2, с. д. А* 247.

Телеграфный адресъ: Томскъ, Барсуковым*.. u*
jra

.



Объявлешя къ квижк'Ъ „Городъ Томскъ".
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I
З А В О Д Ъ

11В Ъ Н А
въ Томск^. Телеф. Л* 126.

и

Рекомендуем известное всЪмъ
С  В  О Ж

МАРТОВСКОЕ ПИВО
бъ полубутыжахъ (темное)

ПИЛЬЗЕГККОЕ’
(СВЪТЛОЕ) .

!



ГОРОДЪ томскъ.

—— ------- И З Д А Н 1 Е  — =

Сибирскаго Т-ва Печатнаго ДЬла
въ томскъ.

томскъ.
Типо-лит. Сибирскаго Т —ва Печатнаго д'Ьла, уг. Дворян, ул, и Ямск.пер., соб. д.

1912.



Бвзплатнов припомвн’ю нъ гаэвтгь 
„Сиб. Шизньи за 1912 годъ.

/ ф - ~ "  '  j !  • • V| г '(*. P /• *• *■ “ ••
f Л &И * F- ‘

w / • f ;• ' \
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ГОРОДЪ томскъ.

И З Д А Ш Е  ----

Сибирскаго Т-ва Печатнаго fltna
В Ъ  ТО М С КЪ .

Т О М С К Ъ .
Типо-лит. Сибирскаго T — ва Печатнаго д1?ла, уг. Дворян, ул. и Ямск.пер., соб. д.

1912.
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Н ред ислов1е......................................................................................................... VI

Ст. проф. I. Малиновским. Прошлое Томска.
Основаше «Томского города* (1).—„Томской городъ“ и „ясашные 
люди* (3).—Населен ie Томска (5).—Экономически быть Томскаго 
населешя (9).—Томскъ— административный центръ (11).—Томскъ— 
просветительный центръ (15).—Описокъ источнпковь и лнтератур- 
ныхъ noco6itt (1 7 ).......................................................................................  1

Ст. II. г. Фрейдина п //. II. Тавровскаю. Торговля и про
мышленность.

Торгово-промышленная физюном1я Томска; значеше обхода ого Си
бирской жел. дорогой (19).— Предметы ввоза и вывоза (23).—Торгово- 
промышленныя предпр1ят1я (27).—Торговый предпр!ят1я (29).— Строй 
торговой организащн (31). — Л'Ьсная торговля (32).—Торговля дро
вами (35).—Кустарные промыслы и кустарный рынокъ (37).- Хлеб
ный рынскъ (39).—Масляный рынокъ (42). —Мясной рынокъ (44).— 
Чайная торговля (40). —Мануфактурный рынокъ (47),—Бинокуреше 
(48).................................................................. - .............................................. 19

Ст. проф. М . II.  Боюлгьпова. Банковый кредитъ въ Томска
Государственный банкъ (50).—Сберегательныя кассы (63); процентная 
бумаги (54).—Друпе банки (55).—Общественный банкъ (56).—Взаим
ный кредитъ (58).—Городской ломбардъ (5Г>).—Дефекты кредита (59). 50

Ст. А . II. Макушина. Страховое д~Ьло. ф
Общество взаимиаго страховашя ..........................................................61

Ст. врача it. М. Гречищева. Общественное здоровье.
Цриростъ населешя (64).—Рождаемость (65).— Смертность (66). Зараз* 
выя бол'1ззыи (67). —Санитарныя услов!я (68).—Медицинская помошь 
(70).—Литературные источники (71).......................................................... 64

Ст. прив.-доц. Ii. U. Топоркова. Томсная окружная лечебница для 
душевно-больныхъ.

Ея штатъ, рессурсы и задачи (72).—Е я  устройство (73). —Органпза- 
шя работъ (75).—Развлечешя (76).—Занят1я (78).....................................72

Ст. Пн. Дашева. Общественное призр^Ьше.
Богадельня приказа общ. прпзрешя (79).—Д'Ьтсие пршты (79).— 
Управлеше Краснаго Креста (81).— Перковно-прпходсшя попечи
тельства (82).—Д'Ьгскш ирш тъ и домъ трудолюб1-я (83).— Городсшя 
попечительства о бедныхъ (83).— БогадЬльня бр. Королевыхъ (84).-- 
Богад'Ьльня мЬщанскаго общества (85).— Благотворительное Обще
ство (85).—Общество „Пчельнпкъ* (86).—Общество п1]атронатъ“ (86). 
Общество „Ясли* (86).—Католическое благотворительное общество 
(87\—Лютеранское благотворительное общество (87). —Богад'Ьльня 
для евреевъ имени Быховскихъ (87). —Общ1я зам,Ьчан1я о благотво- 
рительныхъ организашяхъ (87)................................................................. 79

Ст. Г. Потанина. Культурно-просв%тительныя организацж.
Состояше просв'Ьщешя (90).—Общество попечешя о начальномъ 
обра. 'ваши (92).—Общество фпзпческаго развит1Я (93).—Форы крова- 
; е н теллигенцш 9̂4). Общество естествопспытателей и врачей при

Стран.
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Университет Ь (04).—Общество практическихъ врачей,—Общество 
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ПРЕДИСЛ0В1Е.
За последнш десятокъ летъ русская жизнь настолько усложнилась, по

шла такимъ непривычно быстрымъ темпомъ, что для понпмашя происходя- 
щихъ въ н’Ьдрахъ этой жизни явленш требуется подведете итоговъ черезъ 
бол'Ье KopoTKie промежутки времени, чТ.мъ это было необходимо раньше. 
*1тобь не отстать отъ жизни, чтобъ усвоить суть всего въ ней происходящего, 
чтобъ стать не наблюдателе мъ, а участннкомъ ея, требуется не только знаше 
итоговъ, но еще и освЬщеше явленш, разветвляющихся мелкими струйками 
бъ толщЬ народныхъ массъ, ставпшхъ подвижными. Такая сводка явленш и 
освЪщете ихъ, упрощая и облегчая нонимаше жизни, твмъ самымъ даютъ ему 
возможность стоять въ рядахъ д'Ьятельныхъ участниковъ жизни и двигать ее 
по пути прогресса.

Задача подведешя итоговъ и освЪщешя лежала, конечно, какъ всюду и все
гда, на органахъ перщической печати.

Подобная задача выдвинута жизнью и передъ сибирской печатью. Для Си
бири, посл  ̂ ц’Ьлыхъ столетш застоя, втянутой въ водоворотъ событш, вслед- 
ств1е быстро совершающейся эволюцш въ ея экономической жизни, иодъ вл1я- 
шемъ массовыхъ переселешй и усиленной эксплоатацш ея естествгнныхъ 
богатствъ, подъ в.щяшемъ усиленнаго строительства ея путей сообщен!я, р з̂- 
каго 11зм Ьн<■ нiя товарообмена и грузооборота, образован]я кооперативов!, и 
г. д. и т. д., необходимость першдическ. сводокъ происходящих!, явленш созна
ется можетъ быть еще острее, ч'Ьмъ въ Европейской Poccin. Эту потребность 
и стремится удовлетворить до некоторой степени настоящш сборнпкъ. Но 
только до нЬкоторой степени.

Первоначально Сибирское Т-во печатнаго дела предполагало дать лишь 
оправочникъ по городу Томску общекалендарнаго характера, съ несколькими 
небольшими статейками, определивъ его размеры въ 5-6 иечатныхъ листовъ п 
сообразно этому установив!, приплату за него для годовыхъ подпнсчнковъ 
«Сибирской Жизни» въ 20 к., только на погашеше почтовыхъ расходовъ. От
сюда вытекало и обещашс товарищества дать эту книжку въ начале 
года.

Разумеется, это обещаше могло бы быть исполнено въ точности, если бы 
товарищество ограничилось первоначальным!» планомъ издашя. Но Редак- 
цюнной Комптетъ книжки «Городъ Томскъ», еженедельно собираясь для про- 
чтешя доста.вляемьгхъ авторами статей для сборника, почти на каждомъ за
седанш отмечалъ те или друпе пробелы, заполнеше которыхъ счпталъ необ- 
ходпмымъ и незаметно для самого себя совершенно вышелъ за пределы перво
начальная задашя и изменнлъ какъ самый характеръ сборника, такъ и его згъ 
дачу. Теперь сборнпкъ представляетъ уже большой томъ вь 31 печатныхъ ли
стовъ съ 25 самостоятельными очерками, съ 7 доаграммами, 43 иллюстрацгя- 
ми и двумя планами города, а то, что предполагалось раньше, 
превратилось лишь въ небольшой къ нему иридатокъ. Вместо немно- 
гихъ участниковъ, намеченныхъ въ начале для исполнен! я этой ра- 
боты, теперь къ ней привлечено более 20 авторовъ. Весьма есте
ственно, что увеличеше объема книги вт. шесть разъ, а глав
ное, углублеше работы потребовало пной обработки матер1ала, и гораздо оо.ть- 
шаго срока времени, чемъ какой былъ предположен г..
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Главнейипн стороны жизни города Томска, вь ихъ исторической иерспек- 
тивЬ it» современного положешя включительно, въ книге представлены и чи
тателю дана возможность ор1ентнроваться. 11<5 говоря объ iicTopin города и
ичеркахъ пзъ его прошлаго, здесь дань целый рядх очерковъ, обрисовываю- 
щихъ развит1е иросвещешя вь разныхi. направлешяхъ и его состояше вь 
данную минуту; здесь отмечена культурно-просветительная деятель
ность не только вс'Ьхь организагий, непосредственно нЬдающихъ это Д'Ьло, а и 
таких!., какъ музыка, искусство и театръ.

Здесь отведено обширное место характеристике городского хозяйства за 
ьсе время дЬйшия Городового Положешя; обрисованы услов1я, обезпечиваю- 
щ1я общественное здоровье н общественное призреше съ ц'Ьлымъ рядом ь ор- 
гановъ, вЬдающнхъ эти дела. Отведено место характеристик* всЬхъ сколько 
нпбудь значительныхъ для Томска торгово-промышленныхъ oncpaniii, и кре
диту, и страховому делу. Отведено чЬсто н нерщической печати за все время 
ея существовашя вь ТомскЬ, съ необходимой исторической справкой о зарож- 
дешн органовь печати на террнторш Сибири.

II всетакн Редакщонный Комитетъ, вставь на путь такого исполнешя сво
ей задачи, не ечнтаетъ себя сполна удовлетворенным  ̂ находя серьезные про
белы въ книге «Городъ Томскь», каковы, наприм., отсутств1е сведенш о 
суде, о тюрьмахъ, отсутств1е руководяшихъ статпстическпхъ свЬденш, или ка- 
ковъ поверхностный очеркъ музыкальной жизни въ Томске съ крупными пробе
лами и проч., но здЬсь уже вина лежитъ на авторахъ, не исполнивших], дан- 
иыхъ ими обещанш.

Редакщонный Комитетъ. считая выпускаемую монографпо «Города Томска» 
первымъ опытомь этого рода, нрнзнаетъ не только указанные пробелы, но н 
редакционные дефекты книги и неполноту приводнмыхъ данныхъ, что объясня
ется одновременным!, печаташемъ и составлешемь статей; некоторая несогла
сованность у разныхъ авторовъ, отсутств1е, системы въ расположены матер1ала 
и множественная порядковая нумеращя странпцъ при такнхъ услов!яхъ издашя 
являлись неустранимы ми.

Признавая указанные недостатки книги, Редакщонный Комитетъ прпдаетъ 
значеше этому почину, такъ какъ полагаетъ, что нодобныя монографш въ на
стоящее время необходимы не только для крупныхъ и мелкихъ спбирскихъ го
родовъ сь чрезвычайно быетрымъ нхъ ростомь за последше годы, а и вообще для 
Сибири, современное состояше которой требуетъ сборннковъ статей руководяща- 
го значешя, но крайней мере по наиболее канитальнымъ для страны вопро
сами

Весьма понятно нетерпЬше читателей, съ которымъ они изъ месяца вь 
месяцъ ожидали обещанной имъ книжки и негодовали на медленность испол- 
ненш обещашя. Но читатель, ознакомившись съ вышеупомянутыми трудностя
ми подобнаго рода попытки, долженъ съ этнмъ примириться. Редакщонный Ко
митетъ можетъ засвидетельствовать, что при иензбежномь увеличен!и объема 
книги и расходовъ по издание, онъ не встречалъ со стороны Т-ва печати, дела 
иикакпхъ ограничений, нпкакнхъ колебашй.

Отмечая такое отношеше Товарищества къ издан'по книги «Городъ
1 омскъ», Редакщонный Комитетъ пользуется случаемъ выразить свою призна
тельность учреждешямъ и лицамъ, содействовавшимъ ему своими указашямп 
и доставлешемъ сведЬн1й для настоящего издашя.
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П р о с и л  о с  ^ о ж ^ а .
0снован1е „Томсного города11.

Сношешя русскихъ съ народами, населявшими северную часть Лзш, 
начались давно. По свидетельству летописи, уже вт, X II веке новгородцы 
доходили до Уральскаго хребта, переходили и за Уральский хребетъ. 
Вт. XV в. pyccKie совершаютъ походы „въ Сибирскую землю'4, „на Обь, 
реку великую4*. Въ начале второй половины XV I в. (1555 г.) сибирски'? 
ханъ Етыгаръ иоздравляеть царя Ивана Грозиаго съ покорешемъ 
царствъ— Казанскаго и Астраханскаго, посылаетт, иодарокъ и предлагаетъ 
взятт, на себя защиту Сибири. Московское правительство того времепп 
готово было усмотреть ьъ этомъ подчинеше Сибири. МосковскШ царь на
чала именовать себя „повелителемъ всей Сибири14. Но подчппеше было 
номинальнымъ. Действительное нодчинеше Сибири началось позже— после 
наступательныхъ походоьъ вольной дружины подъ предводптельствомъ 
Ермака Тимофеевича. Въ несколькихъ верстахъ отъ нынешняго г. Тоболь
ска казаки нанесли окончательное поражеше татарамъ. ТатарскЩ ханъ 
Кучумъ убежалъ на югъ, въ Ишимсктя степи. 26 октября 1582 года Ермакь 
вошелъ въ столицу Сибирскаго царства Искеръ, находившуюся на м1;сте, 
где ныне расположенъ г. Тобольскъ. Съ того времени начинается непре
рывное двпжеше русскихъ въ глубь Сибири. Въ начале X V II в. pyccKie укре
пились на среднемъ течетип Оби п подошлп къ месту впадешя р. Томп вь 
Обь. На берегу Томи протнвъ устья р. Ушайки находились стоянки татар
ского племени Еушта. Князь этого небольшого племенп (состоявшаго пзъ 
300 душъ) Тоянъ понималъ, что рано или поздно ему прШдется признать 
надъ собою власть русскихъ. Тоянъ отправился въ Москву п здесь бплъ 
челомъ царю Борису беодоровичу о томъ, чтобы быть ему, Тояиу, подъ 
высокого рукою царя Московскаго п чтобы въ его вотчине на р. Томп по- 
строепъ былъ русскШ городъ: когда-же городъ будетъ иостроенъ, то опъ, 
князь Тоянъ, про всехъ государевыхъ непослуппшковъ „учнеть сказывать 
и т-риводить ихъ подъ государеву царскую высокую руку“  и такимъ обрч- 
8 0 мт, все окрес rnjiie-4 ;ap^bf-nyдуть покорешл и ,,ясакъ съ ппхъ иматп 
можно будетъ11. При этомъ князь Тоянъ сообщить некоторый сведешя о 
техъ народахт.. которые могутъ быть покорены послЬ того, какъ русски? 
поставятъ городъ на Томн. Челобитье князя Тояна было, конечно, охотно 
прпнято въ Москве, а въ награду за добровольное подчппеше Тоянъ осво- 
божденъ былъ до особаго указа отъ уплаты ясака. „ВеликШ Государь по. 
жаловать ихъ велелъ: у нихъ въ нхъ земле въ Томп поставить городъ и 
велелъ пхъ отг, ихъ недруговъ отъ дальнпхъ земель во всемт. оберегать, п 
ясдтвд съ нихъ дэ своего Государева указу нматп пе велЬлъ“ .
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Для приледешя т . подданство князя Тояна и для поетроежя Томскаго 
города Оы.'Ш отправлены письменные голоны— Гаврнло Ивановъ Инсем- 
cKirt игл. Сургута в ВасплШ Фомпнъ Тырковъ изъ Тобольска вм^стЬ сь 
служилыми людьми Тобольскимп, Сургутскими н Березовскими. Наказъ 
царскдй ппсьмениымъ головамъ Писемскому и Тыркову данъ былъ 25-го 
марта 1601 года. Черезъ нисколько дней, 30-го марта того-же 1601 гола, 
отправлена была царская грамота въ Тюмень па имя прЬлецкаго головы 
Алексея Ивановича Безобразова. Безобразову предписываюсь отправить 
въ помощь Писемскому и Тыркову для ностроешя Томскаго города Тюмел- 
скнхъ служилыхъ людей съ атамапомъ Дружиною Юрьевымъ; нзъ Тюмени 
велено было отправит!»— ,,50 человекъ стр^льцовь и казавовъ да двухъ 
человЬкъ пушкарей1* и B M t .c r b  съ ними „пищаль скорострельную, а къ ней 
200 ядер!. жел1’.зныхъ. да 300 ядеръ свинцовыхъ, да 10 нудъ зелья, 10 пу- 
ДОВЪ» свинцу "J

Кроме русскпхъ служилыхъ людей (изъТобольска, Сургута, Березова и 
Тюмени), въ построеши Томскаго города принимали уч aerie некоторые 
подчиненные русскимъ инородцы. Такъ, ОстяцкШ князь Оижа, впоследгтвш 
обращаясь съ челобшъемъ къ царю Московскому, указывал'!, на тс., что въ 
1601 году ..онъ былъ въ Томскомъ городе съ Гавриломъ Ппсемскимъ, а съ 
ними были Кецкихъ остяковъ сто человека», городъ ставили и великое горо- 
довое д*ло 'делали'4.
. В'ь чемъ именно заключалось ото „городовое дело14 видно пзъ грамогы 

царя Бориса ведоровнча объ основашп Томска. Въ начале этой грамогы 
перечислены различный работы но постройке города То м с ка: . , и одъгоро д ь 
место высмотрйте, где попригоднее, и на чертеже начертить, и велеть 
место очистить, и испрося у Бога милости, городъ поставит в'ь крепкомъ 
месте, и делать городъ, и лесъ велетп возити почавъ собою и съ головами 
и съ сотники и всеми ратными людьми: а велеть на городовое д'Ьло лесъ ро- 
нпть легкой, чтобы вскоре городъ сделать и житницы на государевы запасы 
велеть поставить и государевы запасы кь житпицахъ велеть устроить, и 
ве.тЬтн напередъ устроить казенные погреба и житпицы. Л поставя городъ 
v по городу нарядъ и пушечные запасы та казну устроя, п караулы на 
городъ построя KpenKie. поставит вт. городе храмъ во имя Живоначаль- 
ныя Троицы, да предЬ.дъ страстотерпецъ Хрнсговыхъ Бориса п Глеба, а 
другой пределъ ведора Стратплата“ .

Первый шагъ строителей новаго города долженъ былъ Заключаться съ 
томъ, чтобы „подъ городъ место гысмотр'Ьти, где ггрпгоже14. Место найдено 
было •. Qepgry реки Томи, въ <:,i верстал I устья, при вт-
дел in т . нее pt.icn Утайки. Недалеко отъ берега Томи на горе (которая 
теперь называется Воскресенской) построили небольшую деревяпиую кре- 
пость, около крЬпостп различный каменный noM*fenieHiH, а также избы для 
иервыхъ обитателей Томска— служилыхъ людей. Все огорожено было 
тыномъ.

Место дла города выбрано весьма удачно. Крутая гора, на которой 
▼строен•• ость, бы t почти недоступна и пред тавлял! на ежную твер
дыню въ случае нанацчпя п пород цепь. Съ горы открывается обгаир- 
ный лпдъ па отдаленную окрестность; вследсше атого не было опасно- 
сти виезаплыхъ и нгожндаипыхъ пападенШ. со стороны инородцевъ. Та-1 
кпмъ образомъ тотъ пуиктъ, на которомъ появился новый русскШ городъ 
въ стране, населенной инородцами, представлялъ значительный выгоды
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съ точки зрЬшя стратегической. Въ то-же время вся окрестная местность 
представляла весьма ныжныя выгоды п. точки зр1ипя колошгзащонной по
литики. Эти выгоды заключались вь плодородш почвы, зоологическихь 
богатетвахъ и удобпыхъ путяхъ сообщешя. Старинные сибиреше исто- 
pni.ii— Фпшеръ н .Мпллеръ, разс.казывая*объ основаniii порода Томска, ука
зываюсь па эти географическая усло1йя местности. благоир1ятныя для це
лей колонизацш. „Окрестный места"1, говортъ Фпшсръ. „весьма плодо
родны, земля тучна, черна, рыхла и никогда не треб yen, удобрешя; хотя 
вообще сказать должно, что удобреше въ Сибири неунол^ебительно. Cie 
происходит!, отчасти on. того, что земля въ прежшя времена лежала безъ 
употреблешя, силы ея оть миогаго пахан in пе истощились; отчасти также 
понеже земли подъ пашни предовольно, и такъ, когда одна ея часть че
рез!. несколько летъ была употреблена, то, оставнвъ прежнее место, па- 
шугъ па ’h o b o m i .. Учинено было несколько онытовъ, дабы увидеть, пе лучше 
лп удастся хлебопашество оть унавоживашя, но противное тому оказалось; 
ибо посеянное весьма сильно росло въ вышину и приносило гЬмъ меньше 
плода. Кроме того tin сторона изобильна лошадьми и рогаты мъ скотомь; 
въ рекахъ во;штся великое множество разныхъ рыбъ, н положен1е города 
для произведен]я торговъ съ калмыками и монголами весьма выгодно".

Мы видели, что царешй наказъ на имя Пнсемскаго п Тыркова, отправ
ленных!, для постройки города Томскаго, былъ написанъ 25-го марта 
1604 года^йероятно, летомъ того-же года,-было приступлено къ постройке 
города. Известно во всякомъ случае, что’| осенью, а именно 27-го сентября, 
постройка города была окончена. Въ оДной грамоте, отправленной изъ 
Канскаго Острога Посникомъ-Бельскимъ въ Томскъ на пмя Пнсемскаго 
и Тыркова, читаемы „вы, господине, по Государя Царя и Великаго Князя 
Бориса бедоровича вся Pycin наказу, т . Томской волости городъ сделали 
со всеми крепостьмп, сентября въ 27 день“ .

^^Городъ*‘, т. е. огороженное укреплеше, было построено на горе. Вскоре 
.качал п заселяться вольными п невольными пришельцами п нпжшя места 
по левому берегу г. Томи, а также ио обопмъ берегамъ, впадающей въ 
Томь р. Ушайки.)

„Томской городъ“ и „ясашные люди".

Князь Тоянъ въ своей челобитной Московскому царю перечислить, ка
ше инородцы живутъ вблизи будущаго города по р. Томи, и въ заключеше 
указалъ на то, что* когда городъ будегь построенъ, то все эти инородцы 
„буду гъ подъ царскою высокою рукою и ясакъ съ нихъ иматп мочно“ . Эти 
ипородцы представляли смесь финскаго племени съ тюркскимъ (съ неко
торого примесью монгольекаго элемента). То былп: телеуты, или теленгуты, 
киргизы, калмыки, чаты, умаки, кузнецы, или кузнецше татары. Когда 
„T o M C K ii i  городъu былъ построенъ, немедленно началось приведеше инорот- 
цевъ подъ высокую руку царя Московскаго и взимаше съ нихъ ясака11. 
Ипородцы, прпзнавппе власть Московскаго царя, обязаны былп платить 
ясакъ, отчего они п назывались „ясашными людьмп". Приведете ясач- 
пыхъ людей въ Томскомъ крае подъ высокую руку царя Московскаго со
провождалось столетней борьбой между пришельцами—русскими п тузем
ными инородцами.
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Отряды служил ихъ людей отправляются изъ Томска ш» разпыя сторон/а 
для нриве дешя подъ высокую царскую руку инородцевъ. Походы больше 1 0  

частью были удачны. Мирные, плохо вооруженные инородцы не сопротив
лялись. Били челомъ Государю бобрами, соболями, лисицами; дава.пс 
„ясакъ*4 той-же мягком рухлядью; обещали и впредь давать ясакъ; пхь. 
кшгзья пргЬзжали въ Томскъ и здЬсь присягали, „что имъ быть подъ 
царскою высокою рукою и государю служить и прямить1*.

Но иногда инородцы оказывали сопротивление русскимъ. II нужно ска
зать, что сопротивления эти въ большинства случаем, вызывались ншеиль- 
ствепиыми и самоуправными д'Г.пспилми со стороны русскихъ служплыхь 
людей.

Такъ, вкорЬ посл'1; основашя Томска открыта былъ заговоръ сре^п 
остяковъ и татаръ, живущпхъ по берегамъ р. Оби и ея притоков!.— Кет т. 
Чулыму и Томи. Причина заговора заключалась ьъ сл1>дующемъ: инородцы, 
живупце вблизи Кетскаго острога, платили „ясакъ" въ этотъ острогь; те
перь томсюе служилые люди заставляютъ нхъ платить ясакъ .и имъ. Ино- 
родцамъ показалось обиднымъ и несправедливым'!, платить двойной яс-акл. 
Составлен!, былъ заговоръ, цЬ.ть котораго— уничтожить Томскъ и убить том- 
скнхъ служнлыхъ людей. Заговоръ своевременно былъ раскрыть.

Виновными въ насп.ияхъ были не только рядовые служилые люди, но п 
пхь начальство. Въ 1606 г. воеводами въ Томскъ были назначены Гжев- 
скШ и Бартеневъ. Уже по дорогЬ къ мЬсту службы они дали себя знай» 
инородцам'!.: ,,’Ьдучи по Обн p^Kt ясашпыхъ людей пытками пытали и it>- 
минкп съ нпхъ велите нмалн, и ихъ грабили, лисицы и собаки, и рыбу 
и жиръ, ч’Ьмъ они сыты бываюта, нмали насильствомъ*4. Bc.rfcjcTBie этого 
,,вь ясашныхъ людяхъ стала измена великая и въ Томе Kiri городъ не прп- 
ходять". На Mtcrfe службы Ржеве к!й и Бартеневъ продолжали „иаспль- 
стза” : они, напримЪръ, обращали въ рабство инородцевъ („ясашныхъ. 
людей сильно ималн къ себЬ въ холопы); одпнъ нзъ нпхъ, Бартеневъ. на
силовать ясашныхъ женщинъ („пмалъ жены ихъ сильно и дер жаль вгь 
постели14).

Такая же пасп.-пя продолжались и позлее. Въ 1622 г., наприм^ръ, том- 
cKie воеводы кн. II. Шаховской и М. Радпловъ посылали безь всякаго по
вода ратныхъ людей на киргнзъ „войною44; при этомъ былъ за'хваченъ 
„многой полонъ*4, в!, томъ чпс.тЬ племяннпкъ и племянница кпргпзскаг> 
„лутчаго князька ИпгЬя44, отданные кн. Шаховскому. Iliuttt прпелалъ вы- 
купъ ,.за робятъ44. Кн. Шаховской выкупъ взялъ, а „робять" крестилъ и 
„свезъ съ собою въ Москву44.

Результатом» наси.пц была „шатость44, „измена44 инородцевъ. Ш атось 
выражалась въ томъ, что они отказывались платить ясакъ въ Томскъ и 
оказывали сопротивлеше Томскимъ служплымъ лгодямъ, отправленными 
для взимашя ясака. Иногда ,, шатость44 выражалсь и въ нападенияхъ и» 
Томскъ.

Въ 1611 г. татары и киргизы осадили Томскъ, угнали лошадей п ко- 
ровъ, вытоптали и выжали х.тЬбъ, убили 35 человекъ. Нападения инород
цевъ на Томскъ неоднократно пмЪли мЬсто въ X V II в.: въ 1624< 1630,- 
1654, 1674, 1680, 1682 и сл’Ьдующихъ годахъ. Томснае служилые люп.и 
давали отпоръ пападающпмъ. Происходили битвы, сопровождавшая уро- 
номъ съ одной п другой стороны. Нап ад a Biuie отступали. Тогда томскне 
служилые люди переходили въ наступлеше, предпринимали походы въ зем
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ли инородцевъ. Такъ, иаприм’Ьръ, въ 1080 г. киргизы напали на Томскъ. 
Когда они отступили, въ погоню отправлеиъ былъ томскШ сыпъ боярсшй 
Романъ Старковъ съ отрядомъ нзъ 117 чел. Ему было поручено наказал» 
киргизовъ за то, что они „въ Томскомъ уйзд'Ь села, слабоды и деревни 
воевали и всякнхъ чнновъ людей на пашняхъ и въ деревняхъ побили до 
смерти и хлТ.бъ жгли н скогь отогнали” . ..Въ трехъ дннщахъ" отъ Томска 
Старковъ настигъ неприятеля. Произошла битва. Киргизы были побеждены. 
Пхъ предводитель князь Шаидычка убить, голова его на кош/Ь привезена 
въ Томскъ, мнопе кпргвзсше люди перебиты п переранены.

Враждебный OTiioineniя между русскими и инородцами продолжаются и 
въ пача.гЬ XV III в. Въ 1700 г. TOMCKie служилые люди (боярскШ сынъ Сг<‘1- 
панъ Кругляш., пятндесятннкъ конныхъ казаковъ Якимъ Кутьинъ, десяг- 
никъ АфаиасШ Батюшковъ, конные казаки Алексей Пожнинъ и др.) говори
ли in. Moc-KBt въ Спбирскомъ Приказ^: ,.къ Томску прилегли иемщ)ныя зем
ли Арангаиа контайшн люди, киргизы, телеуты. черные калмыки, и Томскаго 
уЬзда подъ слободы и деревни прпходя'гь многолюдствомъ воровски, чело- 
в1>къ тысячи по три и больше и меньше, ст. ружьемъ, ст. пищалями, съ ко- 
nin и съ сайдаки, и съ сабли, въ пансыряхъ и куякахъ и нныхъ вопнскихъ 
досн11хахъ и чинятъ разорен1е: деревни жгуть, скогь отгоняютъ и на иаш- 
няхъ людей убпваютъ, и не на каше промыслы ходить не даютъ и на 
промыслахъ вверхъ по Томи ptirk 1громышленныхъ и ясашныхъ людей ра- 
зоряютъ и побивають. А при ходить они вороне id е люди, излуча время въ 
сЬиокосъ, и въ страдную пору п въ осень, когда бываетъ соболиный нро- 
мыселъ“ .

Ьъ половник X V III в. военпыя столкиовешя съ инородцами почти пре
кращаются. Русская колонизащя Томскаго края сделала значительный 
успехи. Численность вольныхъ и невольпыхт. иаселышковъ этого края 
заметно возрастаетъ. Появляются все новыя и новыя pyccKie поселения. 
Значеше Томска, какъ военнаго пункта бл'Ьдн’Ьютъ нередъ его значешемъ, 
какъ центра экономической жизни и админиетратпвнаго центра обшир- 
наго края.

Населе^е Томска.

Первые насельники Томски—служилые люди. Они построили, „Том
ской городь*; они отсюда предпринимали походы въ окрестный земли, 
объясачивали пнородцевъ.

Во главгЬ служилыхъ людей стоить воевода (главный воевода п его 
товаршцъ); при воеводахъ для канцелярской службы оиредЬленъ iurarb 
иодъячихъ; да.тЬе пдуть боярсше д1>ти. казаки конные и пЬнйе и др.

Вт. i t  с и ой связи съ людьми слижнлыми стоить духовенство православ
ное. Оно появилось очень рано: въ 1 60<i г. уже была въ Томска Троицкая 
церковь; вскоре построены были и друпя церкви: Воскресенская (пере
деланная пзъ церкви Успенскаго монастыря  ̂ основаннаго въ 1622 г. п 
b c k o j  закрытаго), Богоявленская (около 1630 г.), Благовещенская 
(око/ - 1  1639 г.), Духовская (около 1652 г.); въ 1663 г. построенъ мужской 
Алекс чевскЩ моистырь. Духовенство приравнивалось къ служилымъ л го
дя мъ. ПослЪдше Та свою службу получали жаловаше хлебное, денежное, 
соляное, получали земли пахатныя. Такъ же точно и духовенство полу
чало государево жалованье и, сверхъ того, югЬло доходы отъ госуда
ревой казны за совершеше требъ.
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Шсл'Ьдъ за служилыми людьми появляются сначала въ незпачиельномъ 
чис.л., а потомъ въ количеств* все большом!» и болыиемъ—люди пасадскю 
и пашенные крестьяне, а также вольные гуляющие люди.

Заселете Томска и всею Томскаго края людьми вс*\ъ этпхъ катего- 
pifi совершалось двумя путями: 1 ) посредство мъ переселения по собствен
ной вол* переселяющихся, или по распоряженш московскаго правитель
ства, и 2) посредствомъ ссылки. Первые насельники Томска, его строп- 
тел и— служилые люди Тобольске, Сур гуте Kie и Березовсше вс» глав* :ъ 
Гаврилой Нисемекимъ и Васн.пемъ Тырковымъ,— явились сюда по распоря
женш Московскаго правительства. II поел* основания города практикуется 
топ. нее способъ пополнения кадра служнлыхъ людей. По распоряженш 
правительства явились въ Томскъ и первые священники и первые па- 
хатные крестьяне^

Поел* постройки Томска ппсьмеинымъ головамъ Гаврил* Писемскому 
и Васнлш Тыркову предписано было ,.прибрать къ новому городу въ слу
жилые люди и на папшю 50 зырянъ“ . Было прибрано 5, вм*сто 50. Тогда 
предписывается Верхотурскому воевод* Плещееву выслать въ Томскъ па 
службу и на нашню 50 челов*къ „молодцевт. молодыхъ добрыхъ, стр*лять 
ум*ющихъ“ . ТаьЧя переселения по распоряженш правительства соверша
лись и позже въ XV II в. Иапрйм*ръ, въ 1631 г. ВерхотурскШ воевода 
Бояшевъ получилъ приказаше отъ Москвы послать въ Томскъ и въ остроги 
Томскаго разряда 100 хозяев!, „добрыхъ заводныхъ, семьянистыхъ,— луч
ших!. людей14, выдавъ имъ подмогу на переселете но 10 р. на семью.

(Постепенно появляются и вольные переселенцы. Но м*р* того, какъ 
опасность отъ Н1ападеиШ инородцевъ ослаб*вала и открывалась возмож
ность спокойной и мирной жизни, число вольныхъ переселенцевъ увеличи
вается. Они и образовали главную массу населения— людей пасадскпхъ и 
пашенныхъ крестьян^

Второй путь—ссылка. Въ X V II в. московское правительство ссылало 
„на службу, t.nii посадъ“ и ,лна пашню-4. Сл*довательно, ссыльные нахо
дились и среди людей служнлыхъ, и среди посадскихъ людей, и среди па
шенных!. крестьян!.. ; То же самое зам*чаемъ и позже. Я не располагал? 
статистпческимп данными о количеств* ссыльных!, въ состав* томскаго 
населешя въ разное время. Но несомненно, что ссыльные составляют!» 
порядочный пропет ь этого населения. Наприм*ръ, въ 1850 году въ Томск* 
насчитывалось 960 ремесленником», изъ нихъ на долю ссыльных!, прихо
дилось 380. т. е. 117о- Въ 1896 г. въ Томск* было ссыльныхь 1162 мужч. 
и 588 женщ.

II переселете п ссылка касаются главпымъ образомъ выходцевь 
изъ за Урала, То были прежде всего руссюе и преимущественно урожен
цы с*верныхъ и цеитральныхъ м*стностей Европейской Poccin. Рядомъ 
съ русскими, попадали въ Томскъ п представители другихъ нащоналч
ностей. Уже въ состав* нервыхъ томскпхъ служплыхъ людей были— ,.литва 
и поляки" : позже попадаются н*мцы, шведы, еще позже евреи. Каково ко
личественное couTHnnienie этихъ эт^ографпческигь группъ видно пзъ стп- 
тистическпхъ даиныхъ о д*лепш иаселен1я по в*роиспов*дан1ямъ, отно
сящихся ко второй половин* X IX  в. Въ 1869 году всего жителей въ Томск* 
было 24835 д. об. п., въ томъ числ* православных!. 22562, едппов*рцевъ 
504, католпковъ 877. евреевъ 573, протестаитовъ 20 п т. д. Если считать, 
что православные и едпнс>в*рцы— почти исключительно pyccnie, катола-
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кн— поляки главнымъ образомъ, протестанты— немцы, то окажется, что 
pyccKie составляли около 92% всего населешя, поляки— больше 3% , ев
реи— больше 2 % , немцы меньше 0, 1%. Въ 1897 году все населеше рав
нялось 52210 д. об. и., пзъ нихъ иравославныхъ 45155, старообрядцевъ 
375, евреевъ 3202, католиковъ 13G7, иротестантовъ 512 и т. д.; т. е. рус
ски хъ 90%, евреевъ больше 5% , поляковъ меньше 3% , н’Ьмцевъ боль
ше 1% .

Переселеше отчасти захватило и сибирскихъ инородцевъ. Посл^дше, 
поселившись въ Томске, или сливаются съ основнымъ русскимъ паселе- 
шемъ города и теряюсь свои этнографическая особенности, или, наоборот?», 
составляюсь обособленную часть томскаго населешя и сохраняютъ свои 
эт но графическая особенности. Бъ X V II н. въ составе служилыхъ людей 
встречаются сибнрсше инородцы, постугшвине на службу. Во второй поло
вине X V III в., по свидетельству Фалька, въ Томске жило до 200 татаръ 
и бухардевъ. Статистичесюя данныя, относятщяся къ X IX  в., тоже указы
ваюсь на то, что въ составе томскаго населешя имеются пнородчесше эле
менты. Но переписи 1897 г. на 52210 чел. всего населешя приходилось 
магометанъ 1527, т. е: около 3% .

Таковы два способа заселешя Томска— nepece.ienie и ссылка. Есте
ственный прпростъ населешя, происходящей отъ перевеса рождаемости 
яадъ смертностью до последняго времени не нгралъ никакой роли.

ПутешествеЕНикъ Фалькъ, посетнвппй Томскъ во второй половинЬ
X V III в., говорить, что положен ie города „нездорово, пбо здесь часто стра- 
даютъ лихорадкою и гнилою горячкою, которыя бываютъ повальны. Вепе- 
ричесюя болезни, какъ поведение развратной жизни, здесь весьма 
обыкновенны и Miiorie ими изуродованы'1. Столь лее нелестную характери
стику Томска даетъ другой путешественник!» Палл&съ, побывавшШ здесь 
за годъ до Фалька. Онъ говорить: „ни едпнаго места не вндалъ такого, 
въ которомъ бы пьянство было такъ общее и въ столь высокой степени, 
какъ въ Томске; еще къ тому два господствующее и между собой свойствен
ные пороки суть блудодеяше и фра нцузс кая^Зо.гЬзнь".

Прп такихъ усЛбйяхь трудно ожидать, чтобы рождаемость превышала 
смертность. Правда, Фалькъ замечаетъ: „ однако же въ обыкновенные годы 
число рождающихся превышаетъ число умпрающпхъ“ . Но въ подтвержде- 
nie этого мне Hi я нпкакпхъ доказательствъ не приводятся. Едва ли таковыя 
и были. 9то видно пзъ того, что черезъ 100 летъ, когда услов1я жизни 
в'ь ТомскЬ едва ли ухудшились, смертность превышала рождаемость, сог
ласно статпстпческпмъ даннымъ. А именно: въ 1870 г. было родившихся 
обоего пола 1038, умершихъ 1529, т. е. убыль равна 491; въ 1888 г. 
родплось 1626, умерло 1960, убыль* 334; въ 1896 г. род. 1591, умерло 
1692,убыль 101.

Другими словами: если бы населеше не увеличивалось вследстше пе- 
реселешя и ссылки, то оно обречено было бы на медленное вымирашо. 
Это результатъ дурныхъ санитарныхъ условШ. Улучшеше этихъ условШ 
должно изменить отношеше между рождаемостью и смертностью. Что это 
такъ, видно изь данпыхъ, относящихся къ позднейшему времени. Напрл- 
ме.ръ, въ 1909 году родившихся насчитывалось 3944, умершпхъ 2028, т. е. 
прибыль населешя равна 916. Такой результатъ обусловленъ с.ооружешемь 
водопровода, замощешемъ улицъ и рядомъ другихъ вр а чеб но-санитарныхъ 
мЬрощнятШ. Но, конечно, прибыль въ 916 чел. на 100 съ лшпнимъ ты-
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сячъ лаиелей незначительна: ведь эго меньше одного процента; между 
тЬмъ, какъ ьъ Барнауле съ паселешемъ въ 46 тысячъ естественная при
быль населешя равнялась въ томъ лее году почти 3000, т. е. составляла
больше 6 % ; въ БШскЬ около 2% .

Населеше Томска после его основашя состояло главпымъ образом!, изъ 
служилыхъ людей. Къ этому основному кадру, профессиональной обязан
ностью котораго было военное дело, присоединяется мирное населеше 
сначала „пашенные крестьяне44, позже „посадсше люди44...

Сохранилась челобитная, поданная около 1617 года Московскому Дарю 
отъ имени томскихъ конныхъ Стрельцова, и казаковъ, литвы, пешихъ казп- 
k o b ' j . ,  ружниковъ и оброчннковъ.Въ челобитной указывается на то, чга 
всего въ Томске служилыхъ людей 234 человека,

Въ 1627 г. въ Томске служилыхъ людей было 481 чел,; численность 
прочат населешя неизвестна.

Въ 1635 гиду числились уже свыше 600 человекъ (628) служилыхъ 
людей и свыше 200 человекъ ( 207) ирочаго населешя. Что касается слу
жилыхъ людей, то большинство занято различными „службами и ра.зсылка- 
мп44, постоянно лепло въ Томске всего 150 человекъ. Такимъ образомъ 
действительное число жителей Томска въ 1635 г. не достигало п 400 че- 
лов&къ.

Къ началу X V III в. численность населешя значительно увеличилась: 
бъ 1699 году доходила до 2000 чел.; въ томъ числе служилыхъ людей бы
ло 1143 чел.

Во второй половине X V III в., по сообщешямъ путешественника Фалька, 
населеше превышало 8 т. чел.

Плп эта цпфра преувеличена, или къ началу X IX  в. населеше Томска 
уменьшилось.

Ио оффищальнымъ скЬд'Ьшямъ, населеше Томска въ 1801 году не до- 
ходпло до 5 т. (4788 д. обоего пола), въ 1806 г. было меньше 7 т.

Въ 1817 г/ общее число жителей превышаешь 10 т. (5845 м. и 4628 ж., 
всего 10173). Но вь следующее годы снова заметно некоторое уменыпеше 
(если оффшцальныя сведётя верны): въ 1823 году показано 10197 чея., 
а вт. 1835 г.— 10361 чел.

Во вторая) половине X IX  в. населеше Томска непрерывно увеличи
вается: въ 1*51 г- насчитывалось жителей обоего пола свыше 13% г.

(7Т35Щ ? черезъ двадцать летъ, въ 1871 г., свыше 25г/г (25605 об. пола); 
по всеобщей переписи 1897 г. вт. Томске было свыше 52 т. жителей 
(27006 муж., 25204 ж., всего 52210 д. об. пола); а черезъ 12 летъ эго 
число почти удвоилось: по произведенной полищей въ августе 1909 года 
переписи, всего жителей оказалось свыше 104 т. (104,204 д. об. пола, въ 
томъ числе 55546 мужч. п 18658 ж.).

Не только въ X V II и X V III в. в., но и вт. первой половине X IX  в. 
Томскъ былъ Menf.e населенъ, чемъ некоторые друпе сибнрсше города. 
Вт. „Статистике44 Арсеньева, напечатанной въ 1818 г., Томскъ отнесеиъ 
къ городамт. съ паселешемъ отъ 9 до 8 т. жит., наравне съ Тюменью; выше 
его поставлены: Тобольскъ (15—20 т.) и Иркутскъ (свыше 10 т.). Еше 
кь половине X IX  года Томскъ уступаетъ по количеству населешя п Тоболь
ску и Иркутску, н Тюмени: въ 1851 г. in. Иркутске было 16795 чел. 
въ Тобольске 15359, кь Тюмени 11337, въ Томске 1351 .̂ Л въ конце X IX  в. 
Томскъ— первый городъ въ Сибири по населенно: ио даннымъ переписи
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1897 г.. въ ТомскЬ было жителей 52210, въ Иркутск* 51131, въ Тюмени 
29588 и въ Тобольск* 20127.

Экономически бытъ Томскаго населешя.

Вскор* поел* основашя Томска вт. состав* его населешя появляются 
„пашенные крестьяне” , которые, конечно, занимаются хл*бонашествомъ т . 
окрестноетяхъ Томска. Но ихъ было на иервыхъ норахъ мало. КромЬ того, 
хлЬбоиашество т . то время не было запятит безонаспымъ. Около 1617 г., 
наирим*ръ, томсше служплые люди жаловались, что некому пашни нахат, 
такъ какъ многихъ крестьянъ киргизы убили. Хл*ба, добываемаго пъ 
окрестноетяхъ Томска, не хватало дли прокормлетя томскпхъ служнлыхъ 
людей. „Xл*бное жалован ie4 4 для нихъ доставлялось изъ Тобольска. Но уже 
т .  1644 году хлЬбное жал ован ie зам*нено было денежнымт.. Почему? По
тому что f i .  ото время хлГ.ба можно было купить сколько угодно вь ТомскЬ: 
зд*сь онъ былъ дешевле, ч*мъ въ Тобольск*; служилые томсше люди, по- 
лучнвъ хл*бное жалование въ Тобольск*, находили болЬе выгоднымъ тамь, 
кь Тобольск*, продавать его. Значить, уже ко второй половин* X Y II в. 
хлЬбопашество сдЬлало довольно значительные уснГ.хи въ окрестностяхъ 
Томска. Съ течешемъ времени оно дЬлаетъ все болыше и больные успЬхи; 
площадь его распространения увеличивается, возрастает!, русское земле
дельческое nace.Tenie края. Вм*ст* съ тЬмъ землед*льческШ классъ по
степенно выходить пзъ состава городского населения. Тамъ остаются преи
мущественно люди, занпмаюпцеся торговлей, ремеслами и разными про
мыслами.

Запятте торговлей на иервыхъ норахъ тоже было сопряжено съ боль
шими опасностями. Около 1607 г., наприм*ръ, томсше служилые люди Жа
ловались на то, что „обеше остяки торговыхъ людей не ироиускаютъ i!b 
Томен,-in городъ", что вт, город* большая дороговизна, что многихъ необхо- 
длмыхъ вещей п купить нельзя.

Въ 1635 году въ Томск* было 10 торговцевъ. Но это ,.люди npi*3 ®ie44. 
МЬстные жители въ то время торговлей не занимались. Можетъ быть, зани
мались ремеслами. Но св*д*иШ объ этомъ не сохранилось.

Д'Ьло изменяется уже во второй половин* XV II ь. Есть изв*шя, что 
во второй половин* X V II в. Томсше посадсше люди платили „десятую 
деньгу'4 съ промысловъ (рыбнаго. серебрянаго и друг.), съ торговъ и ла- 
вокъ; значить, занимались торговлей и промыслами. Есть извЬсие, что въ 
это время Томскъ уже былъ изв*стенъ выд*лкою хорошихъ ианцырей, ко
торые доставлялись даже въ Москву, и велъ значительную торговлю нуш- 
нымь товаромь и ревенемъ, получавшимся изъ Китая.

Путешествешники, пос*тивние Томскъ вгь Х\‘I I 1 в., отмЬчають, что го- 
родсн:ое население занимается торговлей, ремеслами и разными промысла
ми. По свид*тельству историка Миллера, иобывавшаго въ Томск* т . поло- 
кип* X V III в., тамъ выдЬльнвалась юфть. Къ тому же времени относится 
с в и д * : р т ь с т в о  Гмелниа о томъ, что „Томскъ весь торговать'4. Иа.тласъ, по- 
с'Ьтивпйи Томскъ въ 1770 г., ипшетъ, что томсше жители им*ютъ пропи- 
танле v.i «внымт. образом!, on, ремеслъ, что фабрикь и заводовъ н*п., 
кром* юфтяной п набойчатой. Онъ же отм*чаегь, что благодаря удобнымь 
водянымъ нптямъ сообщешя, вся торговля идетъ черезъ Томскъ. В с кор и 
поел* Иалласа побывалъ въ Томск* Фалькъ. Опт, разсказываеть, что вь
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то время (1771 г.) вт. Томск!, былъ гостпнный дворъ съ 200 деревян
ными лавками, что по ревпзш 1763 г., насчитывалось въ Томске ремеслен
никовъ 115 чел. и купцовъ 512 чел., что Томскъ производить значитель
ную торговлю товарами— европейскими, бухарскими и китайскими, что ьъ 
Томскъ пргЬзжалн нногород1Йе pyccKie купцы для закупки снбйрсихъ 
продуктовъ.

Экономическая жизнь Томска въ X IX  в1нгЬ рисуется не разсказамп пу- 
тешествепииковъ, а оффнщальнымн <*вЬд1 ;н1ял1и и статистическими дан
ными.

Вт. 1804 г. насчнтываетсЯе^дащовгЛ32. Они торгуюсь европейскими и 
аз1атскими товарами. Въ городе— 10 коясевешшхъ заводовъ, на которыхъ 
выделано 8225 кош., и 9 заводовъ мыловареиныхъ, на которыхъ выделано 
4800 и. мыла; эти продукты сбываются па месте или развозятся по окре
стностям!.. Остальное населен ie—мещане— занимается земледЬ.пемъ, реме
слами II извозомъ.

По свидетельству губернатора Илличевска-го, относящемуся ко второму 
десятилЬтш X IX  в., главным промыселъ ме.щанъ и крестьянъ— извозъ. 
Въ записке, представленной ген.-губ. Пестелю, онъ шипеть: ..весьма важ
ная отрасль занятШ и промышленности внутри ryoepnin производится on. 
крестьянъ и мещанъ извозами кладей, отправляемыхъ изъ Poccin къ Кп- 
тайскпмъ границамъ на Кяхтппскую таможню и оптомъ нровозпмыхъ ни 
ярмарки: Ирбитскую, Макарьевскую и ьъ Москву“ .

Это вполне понятно. Томскъ— центральная станщя великаго сибир- 
скаго тракта. Этотъ трактъ шелъ отъ границъ Пермской губ. на Тюмень, 
Ишимъ, Омскъ, Каинскъ, Колывань, Томскъ и до границъ Томской губер
нш. Далее онъ продолжался на Ачинскъ, Красноярску Канскъ, Нижие- 
удинскт. п оканчивался въ Иркутске. Главный тракгь пересекался попе
речными путями. Изъ этихъ путей заслуживаетъ внимашя путь черезъ 
ЗмеиногорскШ заводъ и Барнаулъ на Томскъ. Съ октября 1818 г. по 
1 поля 1810 г. черезъ Томскъ провезено сухнмъ путемъ товаровъ 
141,081 п. 38 ф.

Въ то же время Томскъ расположенъ на удобномъ месте сообщена! во- 
дяныхъ. Отъ Томска р. Томь становится судоходной: такимъ образомъ 
Томскъ является конечнымъ пунктом!., отъ котораго начинается судоход
ство въ бассейне р. Оби. На выгодное положеше Томска съ этой точки 
зрешя указываетъ уже Палласъ. Водяиымъ путемъ пользовались для сооб
щешя между Томскомъ п крупными сибирскими городами—Тобольскомъ 
и Тюменью—уже въ XV II и X V III в. в. Въ X IX  в. торговое движете по 
этому пути делается довольно оживленным!.: а руководить двпжешемь 
главным!, образомъ Томскъ. Суда, на которыхъ перевозятся въ Тюмень и 
Тобольскъ товяры pyccKie и китайCKie, главнымъ образомъ чай и железо, 
принадлежат!, преимущественно томпчамъ. Въ мае 1819 года отправлено 
было изъ Томска гл. Тобольскъ груза более 49,000 нудовъ.

В!, конце 20-хъ и в!, начале 30-хъ годовъ X IX  в. открываются золотыл 
розсыпн вблизи Томска въ системе p. Kin. Начинается золотая горячка, 
Эта горячка отражается на экономической жизни Томска: оживляется про
мышленность и торговля. Золотые промыслы нуждаются въ хлебе, мясе, 
лошадяхъ, рогатом!, скоте, разной, одежде, пнструментахъ. Все это npio6pi>- 
тается въ Томске. Здесь же въ Томске тратятся деньги, заработанные на 
добываиш золота. Городъ богагЬетъ. Строются каменные дома. Въ 1782 г.,
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по свидетельству Фалька, пъ ТомскЬ не было ни одного к имении го дома; 
въ 1804 г. ихъ было 3, въ 1S0G— 1, въ 1817— 12, въ 1835— 28, а пъ 
1850— 50. Оживляются промыслы и торговля. Въ 1823 г. было 140 лавокь, 
вт. 1835 уже пхъ 228. Открывается первый банкъ (Спбирскш обществен
ный въ 1843 г.). Увеличивается число обозовъ, проходящихъ черезъ 
Томскъ. Въ 1818 г. ьъ Томск* было хозяевъ ямщиковъ 82; они пм*лп до 
4У- т. лошадей, а, следовательно, до 1 т. рабочпхъ извощнковъ. Усили
вается судоходство по Томи и Оби. Вт. 1846 г. въ Томск* было 2 частныхъ- 
букснрпыхъ парохода. Въ 1848 г. томскимъ судовладЬльцамъ принадле
жало 11 досчаниковъ большихъ, 21 среднихъ, пли каюковъ, и 90 малыхъ; 
суда эти оц+.ппвались ьъ 56*000 руб.

Золотая горячка прошла. Это отразилось на экономической жизни 
Томска. Искуственно ускоренный темпъ экономической жизни замедлены 
Въ частности, нанесет, ударъ извозному промыслу. Новый ударъ этому 
промыслу нанесенъ развитчемъ пароходства съ 60-хъ годовъ п открьтемъ 
же.гЬзнодорожнаго двпжешя съ конца 90-хъ годовъ X IX  в.

Открьте железнодорожнаго пути отразилось и на другихъ сторонахъ 
экономической жизни. Сибирская магистраль обошла Томскъ. Опт. поте
рям  rk выгоды географпческаго положешя, какими пользовался въ течепш 
3 стол*тШ. Его соперникъ на нашпхъ глазахъ растетъ не по днямъ, а пэ 
часамъ. Это Ново-Николаевскъ, расположенный на главной .inniii Сибир
ской жел*зной дороги и на чрезвычайно удобномъ пункт* водяного суд>- 
ходнаго путп. Съ другой стороны, изменился характеръ торговли: система 
централизацш, если позволительно употребить термины государственнаго 
права, сменилась системой децентрализации; крупная оптовая торговля 
устунаетъ место средней и мелочной. Кроме Ново-Николаевска, у Томска 
много мелкнхъ соиерниковъ.

Торговля и промыслы разсеяны. Темъ ие менее Томскъ сохраняегь 
значеше самаго крупнаго центра въ Зап. Сибири п въ особенности въ Том
ской губернш. Въ течей in второй половины X IX  в. п перваго десятил*тш
X IX  в. нетъ р*.зкпхъ скачковъ, нетъ ускореннаго темпа. Замечается ме
дленное и постепенпое развитее торговли и промышленостп.

Въ 1858 г. въ Томске, насчитывалось 78 фабрикь и заводовъ (салото- 
пениыхъ 3, мыловарениыхъ 8, кожевенныхъ 12, войлочныхъ 3, свеч- 
ныхъ 3, папиросная 1, нрядильныхъ 6. мас.тобойныхъ 6, канатныхъ 2, во- 
дочныхъ 1, кирппчныхъ 10, гоичарныхъ 10, кафельныхъ 1, экипаж- 
п ьт . 6.) Въ 1869 г. фабрпкъ и заводовъ было 86. Въ 1884 г.— 167 фаб- 
рикъ и заводовъ съ 1022 рабочими и съ производством!, на сумму 613050 р. 
Въ1896 г.— 208 фабрпкъ и промышленныхъ заведенШ съ 2407 рабочими 
и производством!, на сумму 2009405 р. Въ 1908 г.— 119 фабрпкъ п заво
довъ съ 2630 рабочпхъ и съ пропзводствомъ на сумму 6099901 руб.

Въ 1869 г. торговыхъ свиде.тельствъ выдано было 1309, въ 1889— 1817, 
въ 1908— 2917.

Томскъ— административный центръ.

«.Для облегчешя борьбы съ инородцами томсше служилые люди прибЬ- 
гаготъ къ постройке укреплешй, ,,остроговъи въ земляхъ ясашныхъ людей. 
Въ 1614 г. былъ построен!. Кузнецка! острогь, въ 1621— МелескШ, въ 
1628— Красноярский. Фактически эти остроги со времени основатпя была
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подчинены Томску. Въ 1029 году административное значеше Томска было 
санкционировано.

В'], этомъ голу Сибирь разделена на два разряда— Тобольсшй и Томсшй. 
Томск-ь былъ объявленъ главнымъ городомъ Томскаго разряда; ему велено 
„сидеть своимч, столом'!.” . Къ Томскому разряду причислены: Нарымъ, 
Кетсгсь, Еннсейскъ, Красиоярскъ и Кузнецкъ съ острогами и зимовьями* 
зависавшими отъ нихъ.

Вт. 1708 г. террптор1я русскаго государства делится на губернш. Вся 
Сибирь (а  также часть теперешней Пермской и Вятской губершй) соста
вили одну Сибирскую губернш ст. главнымъ городомъ Тобольскомъ.

Вт. 1719 году Сибирская губершя делится на три провинцш. Томскъ 
отнесенъ къ нровннцш Енисейской, а въ 1720 г. нричисдепъ къ Тоболь
ской провпвнцш.

Вт. 1782— 1783 г. г. вводится въ Сибнрп екатерининская реформа 
местнаго управлешя (.,Учреждешя о губершяхъ 1775 г.). Вся Сибирь 
делится на три наместничества— Тобольское, Иркутское и Колыванское. 
Вт. 1797 г. Колыванское наместничество упразднено, а Иркутское и Тоболь
ское наместничество переименованы вт. губершй. Томскъ вошелъ въ со
ставь уездныхъ городовъ Тобольской губернш.

Вт. 1803 году ревизовавши Сибирь тайный советникт. Селифонтовъ 
назначенъ Сибпрскимъ генералъ-губернаторомъ. Въ тош. же 1803 г. окъ 
вошелъ съ иредставлешем о 'гЬхъ затрудненinxb, кактя встречаюсь гу- 
’берпсшя и уездныя власти въ своей деятельности вследстшс чрезвычайной 
обширности губершй: нанримеръ, въ Тобольской губершй ближайппй 
уездный городъ отстоитъ отъ губернскаго на разстоянш 247 в., а самый 
отдаленный на разстоянш 3305 в. Въ ответь на это иредставлеше 2 авгу
ста 1803 года последовалъ ВысочайшШ указъ на имя ген-губ. Селифон- 
това объ уменьшен1и числа уездовъ въ Иркутской, и Тобольской губершяхъ 
я  объ отделен in отъ Тобольской губернш некотораго числа уездовъ дл я 
•образовашя новой Томской губершй. ЗагЬмъ, 20 августа 1804 года после
довал'!. новый указъ на имя Сената о разде.тешп Тобольской губершй ла 
две части н объ образоваши Томской губернш. Въ ея составь вошли 
уЬзды: ТомскШ, Капнсшй, Красноярск]!!, Еписейсмй. Турухансюй, Нарым- 
сшй, КузнецкШ и БШскШ.

О августа 1801 г. состоялось торжественное открытие Томской губернш. 
Въ Томске были образованы губернскш учреждешя по закону 1775 г. (съ 
некоторыми пзменешямп вследствие „малости населешя” Томской губер
нш ): губернское правительство съ экспедищямп—исполнительной погь 
иредседательствомъ губернатора и казенной подъ председательство мъ 
вице-губернатора: губернскШ уголовный и гражданский судъ и др. Пер
вым. губернаторомь назначенъ Xпостоит,, вице-губернатором» Ведищевъ. 
председателемт. суда Бабаевъ и прокурором Духъ. Кроме того въ Томске 
сосредоточены были властп уездныя и городская.

Что касаеп я городекихъ властей, то остались rfc, которыя введены 
Оылп вт. конце XV III в. по „учреждение о губершяхъ11 1775 г. и по „жал. 
грам. городамт," 1785 г. Согласно этпмъ законодательным, актамъ, въ го
родахъ были: городской голова, общая Дума (состоящая изъ выборныхъ 
гласныхъ) и шестигласная Дума (изъ гласныхъ. избранныхъ Общею Ду
мою), а также Городовой магистрата» для суда (состояний пзъ 2 бурго- 
мистровъ и 2 ратмановь, избранныхъ мещанством и купечествомъ).
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Въ 1822 г. Томскимъ губернатором!, былъ назначенъ пачалышкъ Ал- 
тайскнхъ горныхъ заводовъ и губернскимъ городомъ Томской губерпГн 
сд*ланъ городъ Колывань. До 1861 г. должность Томскаго губернатора, 
была соединена съ должностью начальника Л л тай с к ихъ горныхъ заво- 
довъ 1), но Колывань только одинъ годъ была губернскимъ городомъ. Вь 
1823 году губернски я учрежден! я снова перенесены ьъ Томскъ.

.Система губернскихъ, у'Ьздныхъ и городскихъ учреждены, введенная 
въ 1801 году при открытш Томской губернш, была изменена въ 1822. кого 
вошло вт. силу составленное Снеранскимъ ,,Учреждение для управлешя 
Спбирскихъ губернШ‘‘. Появились новыя учреждешя: общее губернское 
управление, пли Губернски! Совать, Губернски! судъ и окружные суды и др.

Реформа Сперанскаго коснулась п городского управлешя. Въ Томскъ, 
какъ город* многолюдном'!., полнщя поручена была Городничему, пли По
лицеймейстеру, н Городской Управ* (состоящей изъ частныхъ приставов»» 
п квартальных!, надзирателей во глав* съ Городпичимъ, или Полпцеймей- 
стеромъ), хозяйство— Дум* (состоящей нзъ пзбранныхъ городскимъ обще
ствомъ и утвержден ныхъ Главпымъ Управлешемъ Городского головы л 
гласных!.), Судъ— Городовому Суду, пли Магистрату (состоящему пзъ Го
родового судьи, пли Бургомистра, и двухъ заседателей, пли ратмановъ, 
по выбору городского общества). Новыя нзм*нешя произошли позже, когда 
введены: Городовое Положеше 1870 г .2), крестьянсшя учрежден in, новые 
суды и т. д.

Томскъ сд*лался администратнвнымъ центром!. обширн*йшаго края. 
Правда, террптор1я Томской гуоергпн с!. течен1емъ времени уменьшалась. 
Въ 1801 году она состояла пзъ 8 у*здовъ. В!, 1823 году были отчислены 
у*зды— Красноярсшй, Енпсейскй! и Турухансшй, вошедппе въ составь но-

J ) Сппсокъ Томскихъ губернаторов!-: 1) д. с. с. Вас. Сем. Хвостовъ (1803—1808)_
2) д. с. с. Фр. Абрам. фовъ-Бринъ (1808—1810); 3) с. с. Вас. Рои. Марченко (1810 \
1812): 4i д. с. с Домюнъ Васпльевпчъ 11 л л и ч еве ni й (1812 — 1819); отъ 181!* до 1822.!
губешоен упраслялъ председатель губерпскаго правлешя с. с. Пгн. Ив Соколовой и
5) Гор. инж. г.-м. Петрь Куз. Фролов!. (1822 -1830); 6) г.-м Евгр. Петр. Ковалевскш 
(1830 — 1836); 7) г.-м. Нпк АлексЬевичъ Шлевевъ < 1нЗб — 1838); 8) г. м. Ф Ф. Бегеръ 
fl838 -1840); 9) г. м. Степ. Петр. Татариновъ (1840— 1846); 10) г.-м. Пав. Петр. Ано- 
совь (1847 1851): 11) г. м. Вал. Александр. Ьекчапъ(1853— 1856); 12) г.-м. Александръ 
Дмптр. Озерскш (1856 1864: 13) д. с. с. Герм. Густ. Лерхе (1864— 1866); 14) д. с. с. Ник. 
Бас. Родзлнко (1S67— 1872); 15) д. г. с. Ан. Петр. Супруневко (1872 —1880); 16) д. с. 
с- Вас. Иван. Мерцаловъ (1880— 1883). 17) д. с. с. камергеръ Ив. Ив KpacoecKift 
(1883- 1885); 18) д. с. с. Алексей Федор. Аннсьинъ (1885 -1886); до 1&88 г. губершен 
управдялъ председатель губернскаго праплев1я д с. с Нафан. Назар. ПФтуховъ; 19) 
г.-м. А т .  Ив. Лаксъ (1888); 20) д. с. с. Алевсаидръ fleip. Булюбашъ (1888 1890); 
21] т. с. гофмейсгеръ Герм. Авг. Тобиаеиъ (1890-1896); г.-м Асинкр. Асиикрит. 
Ломачевскж (1896— 1900); 23) д. с. с. ко. Сер. Александр. ВяземскШ (1900 — 1903); 
24) г.-м. Коист. Сокр Стярынкевичъ (1903— 19'4); 25) с. с. камергеръ Всев. Никол. 
Азанчевскш-Азанчеевъ (11)05 ; 26) г.-м. Карлъ Стан, бзроиъ Нолькенъ (I90(i— 1908); 
27) д. с. с. камергер- Нпк. Львов Гондатти (19U8— 1910); поел!) отъезда Н. Л. I он- 
датти на Дальни! Востокь губершей уирайляль членъ совета М. В. Д. т. с. Ег. Егор. 
Изв’Ьковъ; 27) с. с. П. К. Гранъ (1911). Всего отъ 1ч04 до 1911 г. было 27 губерна- 
торовъ и 3 управлявши» губершей. Изъ нихъ 8 (5— 12) (ылп одновременно и на
чальниками Алтайскихъ горныхъ заводовъ.

г) Со времени введения „Городового Положешя" 1870 г. Городскими Головами ьъ 
JToMCKt были: купцы—Д. И. Тецковъ (1871— 1873); Е. И. Ьоролевъ (1 7G 1ь79̂ ; 
-3. М. IIибульск!й (1879— 1883); II, В. Мвхай.ювъ (1883— 1887): Е . И. Ьоролевъ (1887 — 
1890); П. В. Михаиловъ (1890 — 1894); А. П. Кар на ковь (1894 — 1902); врачъ А. II 
Макушинъ 11902- 1905): купецъ И. М. Пекрасовъ (1906— 1У12).
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вой Енисейской, губ., тогда же уездные города— БШскъ и Нарымъ оста
влены за штатомъ; но за то прибавлены новые уезды— КолыванскШ, Бар
наульски! н ЧарышскШ; въ 1827 г. Чарышъ обращенъ нъ село; вместо 
него, уВзднымъ городомъ сд'Ьланъ БШскъ. Въ 1838 г. къ БШскому уезду 
присоединены города— Сешшалатинскъ и Усть-Камепогорскъ; но въ 1853 
году они отошли къ новой Семипалатинской области. Въ 1850 г. упразд
нен!. КолыванскШ Округъ; Колывань сделана заштатнымъ городомъ; кь 
замепъ образован!. MapimicKin уездъ съ городомъ Маршискимъ (бывшее 
село КШское). )

Но не смотря на уменыпеше террнторш Томской губершй, Томскъ 
сохрапнлъ въ некоторыхъ отношешяхъ значеше адмшшстратнвнаго цен
тра для местностей, выходящихъ за пределы губернш.

Некоторое время Томскъ былъ центромъ церковнаго управлешя. До 
1831 года онъ подчинен!, былъ Тобольскому владыке. Въ этомъ году обра
зована новая enapxin, въ составъ которой вошли губернш Томская и Ени
сейская; мЬстомъ пребывашя новаго владыки назначенъ гор. Томскъ.
В!. 1862 г. образована была Енисейская enapxin. Владыка Томсшй началъ 
именоваться Томскимъ и Семипалатинским!.. Ныиешшй владыка высоко
преосвященный МакалШ именовался сначала ..Томскимъ и Семипалатин
ским^', потомъ, (после учреждешя Омской епархш) „Томскимъ и Барна- 
ульскпмъ“ , теперь, после назначешя второго викар!я съ тптуломъ епи
скопа Барнаульскаго, носить паименвоаше Томскаго п Алтайскаго г).

Томскъ— центръ управлешя учебнаго. По закону 1824 г., учебныя зг- 
ведетйя Сибири подчинены Казанскому Университету. Но in. виду затруд
нительности для Казанекаго Университета иметь надзоръ за снбнрскпмл 
учебными заведен]ями, они подчинены были местпымъ губернаторам!., ко 
закону 1828 г. По закону 1853 г., главнымъ местиымъ начальникомъ 
всехъ гражданских!, училищт Западной Сибири былъ призианъ генерал»- < 
губернаторъ, а ближайшШ надзоръ на училищами ввёренъ состоящему f 
при нем Главному Инспектору Учплищъ. Законъ 1853 г. былъ отмененъ 
въ 1885 г.. когда центръ учебнаго управлешя перенесепъ былъ пзъ Омска 
в!. Томскъ. Въ этом!, году, вследств1е представлешя Министра Народнаго 
Просвещешя, состоялось мнеше Государствениаго Совета (Высочайше 
утвержденное 12 марта и вступившее въ силу съ 1 ш ля) объ учреждение 
Зацадио-Снйирскаго Учебнаго Округа. Въ составъ округа вошли: губер- i 
Hin—Томская и Тобольская и области— Акмолинская, Семипалатинская и * 
Семпречепская. Управлеше Учебнаго Округа находится-въ Томске2).

Томскъ центръ горнаго управлешя. До 1831 года частная горнозавод
ская промышленность была подчинена Пермскому Управлений. По закону 
1831 г., горные промыслы Восточной Сибнрп подчиняются Иркутскому 
гепералъ-губернатору, а горные промыслы Западной Спбири—Началь-

’) Спигокъ Толгкихь ai'xioppem.: 1) Препсвящеппый Агапнтъ ВозмесенсаШ (1834 — 
1841); 2) Преосв. A.i im. ifi ' околовъ (1S41 1853); 3) Преосв. 11арфен1й Поповъ (1854— 
18GO); 4) ilpf'ori; 11■.| ■ I!1111iи ( околовскш П8бо— 1866); 5) Пресс». Платовъ Тросполь- 
CKifi (186S— 187Gi; 0 Преосв. 11отръ Екатерипоипой (1876 — 1883); 7) I Iревев. Влздп- 
wipi. Ber.'om, (1XS3 Is.sij); s) Преосв. Исаакш (1889— 1891); 0) Высокойpeocu. Maisapifi 
I J  о в с i; i i 1 (1891 — 1012).

-) Первнмь попечителе iъ rj.m.-Cnfi. Учебнат Округа быль строитель Томскаго Уни
верситета т. с. Вас Мари Флирипскш. Въ 1898— 1899 гг. онругомъ управлять иекторъ 
Томскаго Университет А II ( удиковъ. Въ 1900 г. лазпаченъ попечителемъ т. с. Л. И. 
Лавретьевъ, занимающий ih i. поем и аь пастолщее время.
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вику Ьолыванско-Воскресеискпхъ горныхъ заводовъ, позже (ьъ 1834 г.'). 
полечившему найме нова Hie Главнаго Начальника Алтайскихъ горныхъ зд- 
водовп. и бывшаго до 1867 г. одновременно и Томскнмъ Губернатором!.. 
А по закону 1SS8 г., учреждены былп горныя упраиленiя въ Иркутск* и 
I omck* , при чемъ Томскому Горному Управлешю подчинены губерпш— 
Тобольская, Томская и Енисейская и области— Акмолинская, Семипала
тинская и Семир*ченская.

Томскъ—-центръ >правлешя путями сообщешя—водяными и жел*заио- 
дорожными. 20 марта 1895 г. было Высочайше утверждено мп*ше Государ
ственнаго С о в* та, объ учрежденш Томскаго Округа путей сообщешя. Округъ 
учрежтепъ для зав*дывашя водяными путями сообщешя Обскаго бассейна 
п Обь-Енпсейскаго соедипительнаго пути. М*с,томъ пребывашя управлешя 
округомъ назначенъ городъ Томскъ. По Всеподдан*йшему докладу Мини
стра Путей Сообщешя, 17 декабря 1899 г. воспоследовало Высочайшее 
сопзволеше на npucBoeiiie объеднияемымъ вт. одно управлеше съ 1 января 
1900 г. Западно-Сибирской и Средне-Сибирской жел*знымъ дорогамъ об- 
щаго напмеиовашя „Сибирская железная дорога". М*стомъ пребывашя 
управлешя назначенъ Томскъ.

Наконецъ, Томскъ центръ управлешя акцизными сборами. 17 поля 
189S г. Мннпстръ Фпнансовъ приказалъ упразднить Западно-Сибирское 
Акцизное  ̂правлеше п учредить вместо него въ Томск* Акцизное Управ
леше для Томской губернш и Семипалатинской области (а въ Омск* для 
губ. Тобольской и обл. Акмолинской).

Томскъ—просветительный центръ.

Томскъ въ X IX  в. административный центръ не только Томской губер- 
ши, но вт. н*которыхъ отношешяхъ всей Западной Сибири и части Сибири 
Восточной. Еще большее значеше пм*етъ то обстоятельство, что Томскъ 
сделался просв*тнтельнымъ центромъ всей Сибири.

До половины XIX в. л * л о народнаго образования находилось въ печаль- 
номъ состоял in во вс*хъ сибирски хъ городахъ. Томскъ не нредставлялъ 
исключе1йя. Наоборотъ, онъ шелъ сзади н*которыхъ другихъ городовъ. 
Первыя духовный семинарш открыты былп въ Тоболы Ь и Иркутска, 
?. не въ Томск*; первыя навигащйя школы— въ Иркутск* и Нерчинске, 
г пе въ Томск*; первыя гимназш (въ начал* X IX  в.) въ Иркутск* и То
больск*, а не въ Томск*.Первый органъ першдической печати издавался 
еще во второй половин* X V III в. въ Тобольск* („Иртышъ, превращаю- 
Щ1Йся въ Пнокрену'1, литературный журналъ). Первыя ученыя общества 
открываются пе въ Томск*, а въ Иркутск* (СибпрскШ, нып* Восточно- 
Сибнрскай, Отд*лъ Географпческаго Общества съ 1851 г. и Общество 
Врачей съ 1863 г.).

Въ 1732 г. прпсланъ былъ въ Томскъ присяжный листъ клятвеннаго 
об*щан1я для подппса1йя его духовенствомъ. Оказалось, что мнопе церков- 
нослулштели и священнослужители (пономари, дьячки, попы, iepoMoiiaxn) 
сами не подписались. Одни указывали на то, что больны очами, друпе пря
мо сознавались, что ,.грамот* не ум*ютъи. Если таковъ былъ образователь
ный цензъ духовенства, которому простая грамотность во всякомъ с л уча* 
необходима, то что сказать объ остальномъ населенш? Достаточно указать 
на тотъ фактъ, что только въ конц* первой половины X V III в. появилось въ
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Томск* первое училище для духовенства и только въ коми,!', второй поло
вины того же X V III в. первое училище для остального городского насе
лешя.

Въ 1771 г. открыта при Томскомъ АлекгЬевскомъ монастыре школа для 
детей духовпаго зван!я (ныне—духовное училище). Въ школу собрано 
было 30 ученпковъ; jinn, нихъ одному было 73 года, четыремъ свыше 40 
ле-гь, четыремъ свыше 30, пяти—свыше 20, остальным!- шести отъ Г 
до 16 летъ. „

Въ 1789 г. открыто въ Томске „Малое Народное училище** ( ныпй 
уездное училище). Въ 1803— 1801 г. г- въ немъ было 59 ученпковъ.
- Въ течешн первой четверги и въ начале второй четверти X IX  ч. 
Томскъ обходился только этими двумя иизшими учебными заведешямп..

Вт. 1829 году открывается приходское училище (Воскресенское), зъ 
1838 г.—мужская гимнами, въ 1858 г. духовная сбминар1я-

Дело изменяется во второй половине X IX  в. Появляются иершдпчесшя 
издашя ( неоффищальная часть .,Губерискпхъ Ведомостей** съ 1858 г., 
„Сибирсшй Вестникь** Хаимовича въ 1869 г. „Сибирская Газета** Маку
шина съ 1881 г., ..СпбирскШ Вестникъ*4 Картамышева съ 1885 г.). Въ  
60-хъ годахъ организуются пуб.п чныя чтешя. Въ 1882 г. открывается 
„Общество попечешя о начальном!, образоваши” съ девпзомъ „ни одного 
неграмотнаго**. Замечается довольно быстрый роста учебныхъ заведенirt 
низшпхъ и среднихъ, къ ннмъ въ последней четверти X IX  в. присоеди
няются высппя учебныя заведенiH.

Въ 1868 году было въ Томске 7 учебныхъ заведешй: 3, средпихъ (муж
ская гимиаз1я, женская гимназия, открытая въ 1863 г., и духовная семина- 
pin) п 1 низшихъ (уездное училище, духовное училище и 2 приходскпхъ

* училища).
Въ 1881 г. было 29 учебныхъ заведешй: 1 средних!, (прибавилось 

реальное училище, открытое ьъ 187? году ) и 25 низшпхъ (1 ремесленноэ, 
1 уездное, 1 духовное, 8 приходскпхъ для мальчпковъ п 6 для девочекь, 
1 ветеринарно-фельдшерская школа, 1 повивальная школа, 1 училище 
магометанское, 1 еврейское, 2 частныхъ начальныхъ школы, 2 воскресный 
школы). Учащихся было 2783 (1777 м. п. и 1006 жеи. и). Въ этомъ же 
1881 году открыт женское enapxia.ii.noe училище.

Въ 1888 г. открыть ТомскШ университетъ1) въ составе медпцппскаго 
факультета: черезъ К» лГ.тъ прибавленъ факультета юридическШ.

Вт. 1896 году было 11 учебныхъ заведен1я: высшее (университетъ?,
5 средпихъ, 38 низшпхъ; учащихся 5279 (3109 м. п. п 2170 ж. п.).

Въ 1900 году открыть Технологически! Института1), въ 1901 году 
Сибирское Коммерческое Училище (первое училище этого типа въ Сибнрп), 
въ 1902—УчптельскШ Института.

*) Вервымъ ректоромъ Университета былъ докторъ физики Н. А. Гезехусъ (188S—
1889). 11осл1;дукшп1' ректоры: дпкто1>ъ зоолопп И. II. Велими (1889 — 1Я93); докторъ 
медицины А. II. Судаковъ (1893— 18941; докто)>ъ медицины II. О. Кащенко (1894—
1890); докторъ медицины А. И. Судаковъ (1895— ЮОгИ докторъ медицины М. Г. Кур- 
лопъ (1903 — 19015); докторъ ботаники В. В. Саио;книковъ (1907— 1909); докторъ грат.- 
даискаго права И. А. Бачагюиъ (19 0— 1912).

г) Вервымъ директором!, Института былъ его строитель и организаторъ внженеръ- 
технологь Е . Л. Зубашеьъ. Посл4 выхода въ отставку Зубашева еъ  1907 г. директоромъ  
былъ магистръ математики В. II. АлексЬевЫй до конца 1910 года, съ 1911 года— 
инжеверъ-техиологъ Н. 11. Каргашевъ.



d а >-» 
ti .я я °I О0Qн
ясо
ООн О.С5

>»

ci
в
О  »д р- и х*X<и*5ГГ



Г ородъ Т о м с къ . 17

Въ1904 году было 74 учебныхъ заведешя въ томъ числе 2 вы ап ихъ.
Въ 1906 г. открыты Исторпко-Философсше курсы (просуществовавши 

всего 2 года).
Въ 1908 году было 98 учебныхъ заведешй: 3 высптнхъ (Унпверсптетъ, 

Технологически! Ипстптугь, Истор.-философ. курсы), 10 среднихъ п 85 
ннзшпхъ. Учащихся 13396 (8170 муж. п 5226 ж п.)/

Въ 1910 году открыты Сибпрсые Выснне Женск1е Курсы.
Въ этомъ году было учебныхъ заведешй 104: 3 выешпхъ (Универ

ситета, Техиол. Инст., Сиб. Жен. Курсы), 11 среднихъ н 90 пизшнхъ.
Съ открьтемъ высшнхъ учебныхъ заведешй Томскъ сделался унпвер- 

ситетскимъ городомъ, единственнымъ унпверсптетсклмъ городомъ въ Сн- 
бщ)п. Какъ городъ универсптетскШ, онъ получаегь рядъ такпхъ учрежде
на п организаций, которыя находятся въ связи съ высшими школам*. 
Открываются унпверситетсшя клиники, въ которыхъ медицинская помощь 
подается не только местному городскому населешю, но п населешю дру- 
гпхъ местностей Спбири. Открывается при университете Бактершогпче- 
скШ Института, единственный въ Сибири и обелуживающШ всю Сибирь. 
При университет* учреждаются учены и общества: естествоиспытателей 
и врачей и юридическое. Всле.дъ за открьтемъ Технологпческаго Инстя- 
туга открывается ТомскШ отде.ть Пмператорскаго Техническаго Общества 
н Общество Спбирскихъ пиженеровъ. Какъ городъ уннверситетс1й, Томскь 
обогащается значительными интеллигентными силами. Довольно многочис
ленный преподавательский персоналъ выешпхъ учебныхъ заведешй оказы- 
ваегь заметное вл1яше на местную общественную жизнь. Все это вместе 
взятое даетъ Томску право на почетное папменоваше „Сибирская Афины-1.

Проф. I. Малиновсшй. 

Списокъ источниковъ и литературныхъ nocooiii.

Русскал Иоторическая библютека, т. II, VIII.
Акгы Историчесме, т. II, III.
Доиолнеше къ Актамь Исторнческимъ, т. IV. У, VI, VII, X.
Памятники Сибирской H cTopiB  XVHJ в1>к8, т. I —II.
Первое Полное Собрате Законовъ, т. Ill, V II, X X I, XXVIU, X X X V III, X X X IX ,
Второе Полное Co6pauie Законовъ, г. III, VI, VII, IX, X III.
Третье Полное Собраше Закеновъ, т. Ill, V, V III, X III
Собраше узаконений и распорлжешй Правительства за 1898, 1900 и 1907 годы.
H. Н. Оглоблннъ. Ooo3ptuie столбцовъ и книгь С’пбирскаго Приказа, Части I —IV. 

Москва, 1896—1901.
И П. кузнецовъ Красноярск^ Исторнчесме Акты XV II стол1>ля. Maтepiaлы для 

ucTopiu Сабира Томскъ, 1890— 1̂ 97.
П. М. Головачевъ. Томскъ въ X V II в. Матер1алы для ncropin города со вступитель

ной и заключительной статьями и картон окрестностей Томска конца X V II в. Изд. 
В. А. Горохова.

Палласъ. Путешееше по раннымъ м+.стамъ Россшскяго Государства, пад. 1786.
Фалькъ. Записки путешеств1я отъ С. Петербурга до Томска. Нзъ полнаго собраны 

Уяеныхъ nyTeuiecrBifl, изд. 1874 г, ч. А I.
Г. Ф. Миллеръ. OiiHcaiiie Гибирскаго Царства Спб., 17̂ 0.
I. F. Фишеръ. Сибирская HcTopia. Спб.. 1774.
К Арс°ньевъ. Начертание Статистики Россшскаго Государства. М. I —II. Спб., 

1818-1819.
Ero-же. Статистически! очеркъ России. Спб., 1848.
Гагемейстеръ. Статистическое Обпзр-Ые Сибири. Ч. I—III. Спб., 1864.
П. А. Словцовъ. Историческое Обозр-fcnie Сибири. Спб., 1886.
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8. К. Андр1евичъ. IIcTopifl Сибири. Части I —I I.  Сиб., 1881».
Щегловъ. Хронологически иеречень важнГ.йшихъ данпыхъ изъ nciopiu Сибири.
А, В. Адр1ановъ. Томскъ пъ прошломъ и насгоящемъ. Томскъ, 1890.
Списокь населенныхъ мЬсгъ по cBtA'buinMi. 185!) года. Томская губершя Спб., 1868.
Первая Всеобщая Всероссийская перепись населешя Росайской IfMiiepiu 1897 года.

l.X X IX . Томская губерв|я. Спб., 1904.
Памятная книжка Томской губерн'и на 1871, 1904, 1910 и 1911 годы. Изд. Том. 

Губ. Стат. Комитета. Томскъ, 1871, 1904, 1910, 1911
Обзоръ Томской губернш за 1884, 1897 и 1909 годы Приложешя ы. Всеподданн1.П- 

шимъ Огчетамъ Томскпхъ Губернаторов!.. Томскъ, 1885, 1897, 1910.
Н. М. Ядрннцевъ. Сибирь, какт колоша. Спб., 1892.
Костровъ Н., князь. Рядъ статсй по исторш гор. Томска вь „Томскпхъ Губернских* 

Ведомостихъ• за 1867, № 1G, 41; 1809. № 43; 1872. № 14, 15, 21, 2(3; 1S7 4, .¥ 50: 
1875, Л» 4, 5.

Д. Н. Б^иковъ Старинный Свято-Троицкш Собор/, вь г. Томск!. Оттискъ ни, 
газеты .Спбирскш ВЬстникъ* за 1900 г.

Его же. Старинные монастыри Томскаго края. Томскъ, 1898.
Его же. Первые pyccKie крестьяне-насельники Томскаго края. Изъ книги „Научныл 

очерки Томскаго края“ . Томскъ, 1а98.



ЖорхоЬлл и прош ш ш ностъ
Въ отношенш торговли и промышленности город-;, Том с in. можно счи

тать единственным!. нуиктомъ на старо-сибнрекомъ тракту, который оть 
ироведетя жел*зн. дор. мало выигралт. и мило потерял!.. Дорога, какъ нз- 
R*< тин. пришли к;, SO вер. южнее Томска. перереза in. p.p. Обь н Томь га. бо
лее южных*!, пунктах!., а отв*твлеше старо-снбнрскаго тракта на Проско- 
ково. Медв+.дское. Парпаулъ. Зм*нногорскъ до встречи съ трактом!, отъ 
Усть-Каменогорска до С .чшпалатннска—также южнее.

Это измененное нанрамеше стариннаго гужевого тракта,, какъ и открыв
шаяся возможность транзитнаго следован in товароиъ г.!. прямомъ сухопут
ном!. нанравленш, вместо окружнаго воднаго пути съ неизбежными пере
валками. корениымъ образомъ перестроили товароенабжеше всей Сибири 
со старинным!, способом!, закупки товароиъ впрок!, и про заиасъ на круп
ных!. ярмаркахъ въ Нижием!. п въ НрбитЬ, и отразились на вывоз* си
бирскаго сырья, которое стало отправлягсья in. прямом!. направлен»! ло 
сухому пути. В'ь указанном!, отношенш Томскъ. пакт, первый поел* Тюме
ни, видный торговый центр!, на Пртышъ-Обскомъ водномъ пути. котораго 
никак!, ие могли миновать товары, направлявипеся па Енисей и Пайкалъ, 
расположенный in. м*ст* естественной перевалки ихъ на гужеиой путь, 
много потерялъ.

Но т . то же время снб1фская железная дорога внесла большое ожив- 
лгчпе въ экономическую деятельность Сиб1фп. открыла возможность пе
р ебр оси ть  въ нее изъ Европейской Poccin in, короткое гремя огромную 
волну переселенцев!., благодаря которымь значительно изменила свою 
<f»wiioHoMiio ближайшая, расположенная огь Томска къ северу ivppm opiH. 
Дорога побудила перейти и. сельскому хозяйству жителей и*лаго ряда се- 
леш'Г. ш. Томскомъ и Маршнскомъ уезд., поставлявших!, огромную армпо 
сибирских!. ямщиков!.: расширил а экенлоатацм» рыбныхъ богатств!., бла
годаря чему черезъ Томск!, начали отправляться въ Европ. Россш по жел. 
дорог* рыбные грузы: превратила Томск!., благодаря новому удобному спо
собу сообшчмя по рельсовому пути. in. крупный просветительный центръ 
всей Сибири, и дала возможность представителям!, некоторых!, родовъ 
торгово-промышленной деятельности города вступить въ непосредствен- 
иыя спошешя съ стдалепнымъ востокомь, какъ это было, нанрим*ръ, га. 
дасл*днюю Русско-Японскую войну, при поставке на ар Mi го лошадей, те- 
легь. одноколокъ, полушубок!., мясных!, юваровъ н въ настоящее вре
мя въ виде поставки на войско сибирского округа мундщровъ, сапой, и 
недавней попытки поставки въ Монго.шо еппчекъ, а также ежегодной вы
воза га. Иркутскъ п ближайнпе in. нему пункты круичаткп п проч. Сум
мируя только что перечисленный статьи пассива и актива, т . баланс!; 
мы получнмъ, вероятно, небольшой минует, или плюс!., хотя оба оптг 
характеризуют!, ту точку безразличии прп которой торговопромышлеи- 
пая деятельность города, временно ирнктаиовившиеь, га. одном!, поло
жен in безъ всякаго двпжешя вперед!., колеблется только въ незначитель
ных!. юляхъ ежегодных!, суммарных!, оборотовъ.



Въ этомъ отношенш Томскъ остается типично снбирскимъ городомъ, 
вся торгово-промышленная деятельность котораго опирается на базпсъ 
сельскаго хозяйства и на переработке н* которыхъ иродуктовъ последня- 
го. Это впрочемъ объясняется гЬмъ, что 8/10 населен1я Томской губернш 
или 2954.000 изъ 3.559.000 занято сельскимъ хозяйствомъ, а потому въ 
отпускной торговле Томска преобладают. продукты сельскаго хозяйства, 
какъ хлебъ, масло, мясо, жировые товары, живой с к отъ и иироч., нмиоргь 
лее покоится на вывозе мануфактуры, бакалеи, металловъ въ деле и не въ 
деле, всевозможныхъ машинт» и почти всего что необходимо въ обиход* 
домашней жизни отъ иголки и нитки до ножей, и вплокъ, стакановъ и 
прочей кухонной посуды, а та1сже всего, что представляет, малЪйшШ на
мека» на предмет. роскоши и украшетя.

Торгово-промышленная деятельность Томска, покоится на неболыпомъ 
числе фабрпкъ и заводовъ, перерабатывающихъ продукты сельскаго хо
зяйства въ числе 3-хъ паровыхъ мельнпцъ, 5 пивоваренныхъ заводовъ,
6 Еинокуренно-дрожжевыхъ заводовъ, 4 кожевенныхъ заводовъ, 3-хъ лЬ- 
соииленъ и единственнаго спичечнаго завода. Въ последнее время, впро
чем!., местными арестантскими отделешями выписаны крупныя швейныя 
машины для шитья военнаго платья и изготовлен!я механической обуви; 
но работа эта покоится не на вольномъ, а па выиужленномъ арестап:- 
скомт. труде.

Если сравнить торговую и фабрично-заводскую промышленность го 
рода Томска по годовымъ оборотамъ, то окажется, что въ 1911 г. въ го
роде зарегистрировано было 1001 постоянно действующее торговое 
предпр1ятте, не считая отделенiri акщонерныхъ KOMnanirt п торговыхъ то- 
варпществъ, сведенШ о которыхъ, къ сожалешю, певизмоялю было со
ра гь.— съ годовымт оборотом!, въ 26.765 тысячъ рублей п 189 фабрпчно- 
заводскихъ предщняттй съ оборотом!, въ 1910 г. въ 8.950.216 руб., други
ми словами промышленная деятельность но обороту занимаеть около 33% 
отъ постоянныхъ торговыхъ преддр1ятш.

Это OTHOUienie можно было бы считать довольно счастливымъ, если бы 
оно опиралось на пропзводствахъ, которыя поглотают. значительную 
долю труда и если бы цпфры валового оборота выражалп бы действитель
ную стоимость производимых!» товаровъ безъ оплаты акциза. Фактически 
изъ“ суишы оборота, самаго крупнаго производства— впнпыхъ складовъ съ 
оборотом!, въ 1910??, какъ это будетъ видно ниже. 3.126.520 руб. следу 
етъ вычесть стоимость перэфектпрованнаго еппрта; пзъ валоваго же обо
рота 6 винокуренных!», 5 пивоваренныхъ п 1 спичечнаго завода въ 
1.688.214 руб. следуетъ вычесть всю сумму уплачиваемая акцпза. Такимъ 
образомъ, отъ всей суммы годового оборота въ 4.814.734 руб., на долю 
расходовъ но оплат* труда и прочихъ расходовъ по производст
ву останется всего около 700.000 руб.— 800.000 рублей въ годъ. То же 
следуетъ сказать и относительно самаго крупнаго пзъ прочпхъ пропз- 
водствъ— мукомольныхъ мельппцъ: пзъ всей суммы годового оборота въ 
1910 г. 2.500.000 рублей следуетъ вычесть около 2.000.000 рублей на по
купку сырья— пшеницы, которая прюбрЬтается далеко на юге и доставля
ется въ городъ, главпымъ образомъ, въ летпее время крупными партгямп 
въ паровыхъ п не паровыхъ судахъ; вся эта сумма пропадаетъ безъ вся
кой выгоды для Томска, такъ какъ все выгоды по посреднической покупкв 
зерпа отъ производителей и по продаже имъ же въ обменъ городекпхъ тг>- 
варовъ остаются далеко вне Томска, па местахъ скупки зерна.
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1 акимъ образомъ, пзъ всей суммы валового оборота всехъ промышлеп- 
пыхъ предтгрiHTifi /1 8 9  предщиятШ съ оборотомъ въ 8.950.216 рублей/ 
можетъ быть принято во внимаше только около 3.000.000 руилей, каковая 
сумма для города съ стотысячным!, населешемъ несомненно черезчуръ
McUTtfc.

> казанное только что положеше н нрндаетъ Томску ту фнз1оном1ю 
преимущественно торговаго и крупнаго иотребительнаго центра, которая 
столь резко бросается въ глаза и вызыва1этъ сомнеnie насчетъ будущ- 
ностн города, такъ какъ довольно крупная часть населения его можетъ счи
т а н , себя обезпеченной въ снискавш  заработковъ до т!;хъ поръ, пока дру
гая  часть населеш я проживает!» средства, иршбретаемыя пзвне, глав- 
иымъ образомъ, службою въ разлпчныхъ административьыхъ и проевh- 
тительныхъ учре-вдешяхъ; при ограничены лее ирптока этихъ средствъ 
положено рабочаго класса: чернорабочпхъ, ремесленниковъ и мелкихъ по
средников!. по скупке и перепродаж^ предметов!. первой необходимости 
можетъ оказаться весьма стеснптельнымъ.

Ьъ прпчинамъ, вызывающнмъ пока слабое р а зв г т е  промышленной 
деятельности въ Томске, следуетъ отнести весьма слабо развитую прэд 
пршмчивость, объясняемую не столько отсутств1емъ каппталовъ, сколько 
тяжелыми формами кредита для людей пекаппталпстовъ. Боязнь перелъ 
рпскомъ еще настолько здесь велика, что денежные люди предночнтають 
держать свои сбережен!я въ государствэнныхъ бумагахъ и сберегатель- 
ныхъ кассахъ и даже на текущемъ счету въ банкахъ, чемъ рисковать ими 
въ какомъ-лпбо предщиятш. Этимъ объясняется крайне слабое развитее 
местныхъ акщонерныхъ обществъ, паевыхъ товариществ!,, которыя, если 
и существуют!,, то воздржпваются отъ новыхъ вложен1й капитала для 
расш иреш я дела, вследсттпе чего большинство производств!, страдает!, не- 
довыработкою количества товаровъ и по этой причине— перегружешемъ 
адмпнистратпвныхъ н накладныхъ расходов!.. Этотъ дефекта настолько 
общераепппстраненъ, что нельзя указать ни на одно производство, адми
нистративные и накладные расходы котораго были бы строго согласованы 
съ  возможною величиною нхъ при нормальной работоспособности пред 
npiflTin, и оттого то фактическая стоимость работы въ большинстве про
изводств!. почти несравнима со стоимостью той же работы не только за 
границей, но и въ Европейской Poccin.

Такъ, иапримеръ, стоимость распиловки 1-го куб. ф. плотной древесной 
массы в!, кругломъ виде бревна въ Царицыне обходптся въ 1%  коп. и ле
сопильные заводчики еще зарабатывают!,, въ Томске распиловка того лее 
куб. ф. обходится въ 4— 5 коп. Вятсю е спичечные фабриканты имеютъ 
возможность, не взирая на дальний нровозъ, конкурировать своими спич 
камп въ Томске при обилш вокругъ осины и при корневоН ея стоимости 
въ лЬсу всего 1 р. за куб. саж. Но осина не разрабатывается вт. спичеч
ную солому въ самомъ лесу при прпспособныхъ промыслахъ въ впдФ, выра
ботке бочечной клепки, лопата, а провозится въ городъ отрубками, велёт,- 
CTBie чего до 40%  ея массы поставляется въ виде дровъ. Ящики для енч- 
чекъ делаю тся изъ осокоре вы хъ отрубковъ, при чэмъ на каждомъ отрубке 
со в ер ш ен н о  непропзводптельно теряется кора, пригодная на поплавки 
стоимость которой на м*ст1> въ лесу составляетъ около 25%  отъ стоимо 
сти всего отрубка со всеми накладными расходами по доставке его въ 
городъ и эта кора потомъ на заводе сжигается вт. печахъ.

Пзъ 3 мукомольныхъ мадьницт. только одна приспособлена къ выгруз
ке зерна, помещ аясь на удобпомъ берегу рекп Томи и въ относительной
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близости оть жел*зной дороги, опальны й дв* или отрезаны значитель
ным'!, разетояшемъ отъ р*кн пли отъ железной дороги. Между т*мъ Томскъ 
обладает!. превосходнымъ берегомъ на ра-1ст<»я1пи бол'Ье двухъ верстъ, 
углублеше реки у котораго стоило бы неболыпнхъ средствъ при полной
1юзможности проведешя ве.токъ оть Черемошппковской станцш прямо во 
дворы заводовъ и полномъ просторе. Такихъ дефектом, можно было бы 
указать много, если бы все они не зависели отъ одной общей причины,
— вялости производства— вследспне боязни рисковать капиталами для 
крупиыхт. затрать и какъ-бы боязни передъ перепроизводством!..

ТолькЛ что указанному явлешю во многомъ снособствуетъ однобо
кость Томска въ отношенш разви п я  путей. И м ея кт. северу обширный 
райопъ ст. значительными богатствами: рыбными, пушными к лЬсными, го- 
родт. Томе кт, является какъ бы поел*днимъ городомъ, стоящимъ на рубежЬ 
цивилизацш и сообщающимся ст. обширной северной Teppnropieii лишь въ 
летнее время и то съ громадными затруднешямн на лодкахъ па разстоянш  
сотенъ верстъ. Сфера Томска, такимъ образомъ, вт, смысле тягот* ш я кь 
нему ыромной северной округи елншкомт, вэлика, а хозяйственная деятель
ность вт. последней елгпикомъ зкстенсивна, вяла, такъ какъ она страдаеть 
нолнымт. oTcyrcTBicMT. дорогъ, удобных'!, для сообщешя.

Это видно изъ даиныхъ о грузообороте Томска, который вт. общемъ до- 
стигаетъ весьма солидной величины, но тягот*етъ пока, главнымъ образомъ 
кт. югу. —

Такт., но даннымт. Томскаго Округа путей сообщешя было доставлено въ 
Томскъ н отправлено пзъ него въ иаровыхъ и не паровыхъ судахъ грузокь 
въ тысячи пудовъ *).

П рибьте. Отправлеше. Всего.

ВТ. 1904 818 .6 7452 .6
у» 1 906 г. . . . .  7406 896 8302
п 11)07 . . . .  6944 794 7738
Я 1908 г. . . . .  5! 96 1047 7043
Я 1 909 Г. . . . . 6054 762 68 1 6
Я 1910 . . . .  7216 1031 8247

\
Кроме того, за  н осл*дте  три года было доставлено и отправлено но 

железной дороге, согласно статистическимъ св*д*1пямъ последней гру- 
зовт. вт, тысяфахъ же пудовъ:

П рибьте. Отправлеше. Всего.

въ 1 ЯП8 году . . . .  4695 2697 7392 
„ 1 9 0 9  „ . . . .  5921 2552 8473 

и „ 1У10 „ . . . .  5940 2425 8365

*) Всего на уч. Томскъ-Новонпколаевскъ реагировали въ 2910 году 54 паро
хода изъ числа 191 на в«’емъ обскомъ бассейн-!;, обшей мощностью въ 16521 инди
каторных* силъ, въ г< мъ чис.тЬ 29 букенрныхъ и 25 пассажирскихъ и тоьаро-пас- 
сажи(.скихъ Наибольшее количетво грузи, буксир\емаго 29 6 ' ксирн*. ми парихода- 
ми, — 318аООО пул. Грузопод емность 25 пас аж» рскихъ п това^опассажирскихъ па
роходов.., не считая пассажиров!-, со тавлнетъ 360C00 иуд*.

Баржей чи лил» сь Зо, общей грузосодъемностью въ 1524500 п у д , не включая 
в'ь это число 33 баржи oKpyia путей сообшежя для слу>ьебныхъ надобио'гей. Мо* 
торныхъ лодокъ числилось 21 of щей мощностью въ 261,5 силъ, из ь нихъ 7 до .окъ  
для личныхъ надобностей.



П рибавляя эти носледш я цифры къ грузообороту, иолучпмъ об mi ft гру
зооборота въ тысячахъ пудовъ:

иъ 1908 году . . . 14.930 
. 1909 „ . . .  15.289 

и „ 1910 ,, . . 16.012

нзъ котораго усматривается тепдепщя къ некоторому росту, такъ какъ  
въ Ю 10 году oomitt грузооборот, превысилъ грузооборотъ 1908 год л 
на 1.07<> тысячъ пудом, или на 11% .

Въ действительности и эти последиiя цифры далеко не исчерпывають 
всего количества грузовъ, прпбывающихъ главны мъ образомъ по водЬ, 
такъ  какъ въ вышепрпведенныхъ даиныхъ приняты во вннмаш е лишь гру
зы щшбываюпце н отправляемые но воде въ паровыхъ н непаровыхъ су- 
дахъ; между темъ, верхнее нлесо р. Томп оть Кузнецка до Томска на
ходится въ такомъ соч-тоянin, что но нему большинство товаровъ пзъ Куо- 
пецкаго Округа сплавляется на плотахъ.

Плоты являются какъ бы судами для провоза главпымъ образомъ гро- 
моздкпхъ товаровъ, какъ каменный уголь, известь, сено, мука, овесъ; при 
чемъ сами плоты, по прибытш въ городъ, разбираются и распродаются. 
Къ сожалешю, никакой точной регпш рацш  грузамъ, пребывающимъ ia  
илотахъ пе производится. Однако, принимая во внимаше, что на после.т- 
нпхъ одного топлива, древеспаго и мннеральнаго доставляется около 1000 
ты с. пуд. * ) , что сами плоты въ качестве древесной массы вместе съ при
ставляемыми на нихт. пилеными матер1алами учитываются массою около
2.Т00 тыс. пуд..**) то общШ грузооборотъ водный въ плотахъ должен?. 
оы '|!. принят л. также не менее 1000— 5000 тыс. пуд., а весь грузооборотъ 
водный if жет+знодорожпый кругло около 21.000 тыс: пуд:

Главные предметы ввоза и вывоза. Если обратимся одпако къ соотно- 
шешю грузовъ прибытия и отправлешя. составляющпхъ вместе цифры 
привел. ннаго выше грузооборота. то мл прежде всего должны отметпть 
огромное несоответсттйе между количегтвомъ грузоьъ прпбьгпя п от- 
нраилешя. Такъ пзъ всего грузооборота около 21-го мнллюпа пудовъ было 
отправлено въ 1910 году по воде— 1031 тыс. пудовъ и по железной дороге 
2 .425 тыс. пудовъ, а  всего 3.456 тыс. пуд., плп пзъ всего грузооборот.1 
около 16% . Если сравнить это соотношение съ воднымъ г р у зо о б о р о т а  вь 
томъ же 1910 году въ городахъ южнее Томска по р. Обп, то увидпмъ, что 
вт» Новоннколаевскъ прибыло:

въ иаровыхъ и иепаровыхъ с у д а х ъ .............................. 7.287 тыс. пуд.
и о тп р авл ен о ...............................................................................3 .4 8 1  „ „

Итого . .1 0 .7 6 8  „ „ 

или отправлено г р у з о в ъ ......................................................  32'У0;

________________________Городъ Томскъ 23

*) Оть ‘2000 до 3000 куб. сиженъ дровь и огъ 80000 до 100000 пуд. каменнаго 
угля.

**) До 200000 шт. бревенъ, огь toOOO до 55000 плахъ и от ь 21000 до оОООО шт. 
теса. См. ниже: л’Ёснал торговля.
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Въ Барнаулъ прибыло 
и отправлено . .

Итого

или отправлено грузовъ

Въ БШ ск* прибылъ . 
и отправлено . .

Итого

или отправлено грузовъ . . . .

наконецъ въ Томскъ прибыло въ 
ровыхъ и не иаровыхъ судахъ 
и 01 п р а в л е н о ..............................

Итого

или отправлено грузовъ всего . .

па-

3666 тыс. иуд. 
3498 „

7164

49 '70;
2309
16(32

3971 „

42°/о;

7216 я 
1031 „

8 2 4 7

12%;
Прпведепное только что соотношеше объясняется, конечно, тЬмъ, чго 

городъ Томскъ, являясь прежде всего весьма крупнымъ потрзбптельнымъ 
центромъ, въ то же время отличается юевысокимъ экоиомпческпмъ со- 
стояшемъ иаселеш я, тягогЬющей та  нему обширной северной округп, ко
торое разселилось еще весьма pf-дко и малосильно кь отношенш платеж- 
ныхъ средствъ. Это доказывается и номенклатурой грузооборота, среди 
котораго доминирующее м*сто занпмаюгь громоздив товары, необходи
мые для удовлетворешя потребностей самихъ жителей города, какъ топли
во и древесные строевые матер1алы, а также и хлЪбъ.

ХлЬба въ зерп^ прпбыло въ Томска, по вод* въ паровыхъ и не паро- 
выхъ судахъ въ ты сячахъ пудовъ:

ишенпиы. Проч. хл-Ьба. Всего.

ПО

въ 1 9 0 8  году  . . . . 2 .2 1 2  
„ 1 9 0 9  ,  ‘ . . . . 2 .3 7 2  

и „ 1 9 1 0  „ . . . .  1 .7 6 1

железной дорог* разнаго хл*ба въ зерн*:

181
199
166

въ 1 9 0 о  году  
,  1 9 0 9  —  —

и „ 1 9 1 0  „ . . . . —  —

и крупчатки и прочей мукп въ ты ся ч а х ъ  же пудовъ:
По вод1>. По ж. д.

8 8 5  
731

въ 1908 году 
„ 1909 „ ‘

и 1910 641

460 
4 1 1
3 5 7

или по обопмъ путямъ хл*бныхъ грузовъ

въ 1 9 0 8  го д у  . . • . — 
„ 1 9 0 9  

и „ 1 9 1 0
п
г

2 .3 9 3
2 .4 7 1
1.927

102 
296 
163

Всего.

1 .3 4 5
1.142

998

3.840
3.909
3.68S
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З а  ото же время отправлено было въ тысячахъ пудовъ:

По вотЪ въ паров. ХлЬба въ Муки. Всего.и непаров. судахъ. зе^нЪ.

въ J90S году . . . . 14 39 53
„ 1909 ........................ Ои 116 118

и ,, 1910  „ . . . . 4 ,3 127 131, 3
по ж. д. „ 15*08 „ . . . . 51 1063 1. 114

„ 1909  „ . . . . 11 989 1.000
и „ 1910 „ . . . . 7 1041 1.048

или по обоимъ путямъ въ 1908 г. — — 1. 167
19о9 „ — — 1. 118
1910 „ — — 1. 179, 3

П рибавляя цифры грузовъ прибыли, получимъ общШ грузооборота для 
вс*хъ хл*бныхъ грузовъ по вод* и железной дорог* въ ты сячахъ пудовь. 
въ 1908 году— 5.007 или отъ всего грузооборота въ этомъ году /1 4 .9 3 о  
тыс. иуд. или 3 4 % , въ 1909 г.— 5027 или 33%  и въ 1910 г.— 1867,3 
или 29 % . -------

У меньш ите % %  хл*бнаго грузооборота въ 1910 году можетъ быть 
объяснено иалич1емъ запасовъ отъ прошлыхъ л*тъ. а отчасти н*которымъ 
увеличешемъ общаго грузооборота вс*хъ товаровъ въ этпмъ году. Во вся- 
комъ случа* весь грузооборота. хл*бныхъ грузовъ можетъ быть принята въ 
1 /3  отъ общаго грузооборота по вод* въ паровыхъ и не паровыхъ судахъ 
и по жел*зной дорог*, изъ которой примерно пятая часть вывозится, а 
четыре пятыхъ сбслужпвають местное потреблеше. Изъ отиравокъ заметно 
увеличеш е отправлеш я пшеничной муки по водному пути— 39 тыс. иуд. от,
1908 п 127 тыс. иуд. въ 1910 году, что, вероятно, объясняется нЬкоторымъ 
оживлешемъ потреблешя крупчатки на север*. Въ oTHomeuin же грузовъ 
п р и б ь т я  за.м*тна конкурренщя вь доставк* зерна по железной дороге 
протпвъ воднаго пути, вы разивш аяся въ короткое время на иротяженш 3 
л ёта  въ увеличенш доставки хлеба въ зерне по желёзной дорог* почтп ьъ
7 разъ  более (было доставлено по жел. дор. въ 1908 г.— 102 тыс. пуд., въ 
1909— 296 пуд., п въ 1910 г.— 763 тыс. пуд.). Последнее объясняется, 
вероятно, усилинной конкурренще при закупкахъ зерна вблизи Новойл- 
колаевска и въ Камне и иереходомъ томскихъ покупателей къ органпза- 
цш ссыпокъ по закупке зерна по лиши Сибирской ж. дор.

Зам*тно та тк е  общей сокращ еш е привоза муки по железной дорог* п 
по вод*, уменыпнвшагося въ 1910 году н а  347 тыс. нуд., или противъ при
бы л и  того же груза въ 1908 г. (1 .3 4 5  т. н .) на 2 6 % . Но. такъ какъ эбг 
щее количество перемалываемаго зерна, судя по годовымъ оборотамъ му- 
комольныхъ мельницъ ьъ Томск* въ 1910 г., не только не увеличилось, 
но даже уменьшилось, количество же отправляемой муки уменьшилось :<ъ 
1910 г. противъ 1908 всего на 22 тыс. пудовъ),— то зам*тное сокращение 
привоза муки, главеымъ образомъ,крупчатки, объясняется, вероятно, :te 
одипмъ накоплешемъ запасовъ. а  общимъ уменьшениемъ потреблешя по
следней всл*дствге вздорожашя ея п всл*дспйе общаго оск,уд*шя зар а- 
ботковъ населеш я. Это, между нрочимъ подтверждается и обшпмъ уменыпе- 
шемъ оборота торговыъ предприятий въ 1910 г. противъ 1908 г. на 2.909 
тыс. руб., пли около 10% .
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Равной илп далее несколько большей п<» величине етать-ей грузооборо
т а  ио воде т .  паровыхъ и не паровыхъ е.удахъ и но железной дороге явля
ется древесное и минеральное том.шво п древесные строительные матери
алы.

По данным'!. Томскаго воднаго округа последних!. было доставлено:

Древеснаго Превгнъ Bi:ero тыг-
топлива 1 п\'л.

въ 1008 г. . . . 1837 311(1 2203
„ 1909 „  . . 1689 408 1997
„ 1910 „ . . . 1756 2..2 1.-88

Каменнаго угля по Сибирской ж. дор. за это ;;:р время

Прибыло. Отнр влено. Всего т. п.

въ 1908 г. . . .  1125 6 1 118в
„ 1909 „ . . .  1673 ! О *663
я 1910 „ . . 1465 82 1547

Суммируя обе цифры, мы нолучимъ, что одного древеснаго ю нлива .ю 
вoлt въ паровыхъ и не паровыхъ судахъ и каменнаго угля но железной то- 
p o r t прибыло и было о тр авлен о :

нъ 1908 г. . . . 33S9 тыс. пуд. 
„ 1909 „ . . . . 3(iGO „ J 
„ 1910 „ . . .  . 3535  „

Но, такъ какъ древеснаго топлива и прочнхъ строевыхъ и ноде.ючныхъ 
древесных!. матер1алоьъ прибываетъ и отправляется въ среднемъ въ годъ 
on . 1.500 до 2.000 ты с. пудовъ еще и но ж - i t  зной дорог+», го, прибавляя 
последи!я цифры, мы получимъ около 5.250 тыс. пудовъ, илп около 14 ч а 
сти обща го водпо-железиодорожиаго грузооборота.

Другими словами, пзъ всего грузооборота, псчисленнаго i in в^дпаго 
пути въ паровыхъ и ие паровыхъ судахъ. и въ н ютахъ, и но железн. диро! к 
вт. количестве 21-го мил. пудовъ. Vi на дает ъ  на хлебные грузы, ’/4  на дре
весное и минеральное топливо и древесные строительные маге [палы, дост i- 
вляемые въ барж ам, и лодка,хъ но иоде и но железной дорогб, У± на то же 
топливо, древесные матер1алы и небольшое количество хлеба въ зерне, 
ржаной муки, ct.ua, извести, доставляемых!, на плоттхъ и *4 на все прс- 
4ie товары, въ том!, числе на строительные матер1алы, какъ-то отправля- 
емый для надобностей Сибирской ж. д. кирипчъ и доставляемых!, вч. городъ 
извести и цемента, керосипъ. мазуть и проч1я смазочныя масла и т. д.

Изъ имеющихъ некоторое значение для торгово-промышленной жиз
ни города грузовъ, отмЬтимъ количество доставляемых!, по воде металловъ 
въ деле п металлических!. нзде.нй: последних!, было доставлено:

Меч ал. въ д'Ь.гЬ и метал, пал. Всего.

нъ 1908 г ..................93 т. и. 62 т. п. 165 т. п.
1909 „ . • . . 149 „ „ I I  ,  „ 160 „ „

- 1 9 1 0 ...................  93 „ „ 12 „ „ 103 „ „

Привозъ въ 1910 году уменьшился на 3 7 % . ,
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За это же время было доставлено по вод* рыбы: въ 1908 г.—32 т. пуд.г 
ьъ 1909 г.— ИЗ т. п. н 1910 г.— 72 т. и.;
По железной дорог* па это же время прибыло и отправлено:

Прибыло. Отирав. Всего.

мяса и дичи въ 1908 . 37 f,2 1J. 15813 и 1 9575 I I -

1909 26758  , 43445 я 70203 П
1910 . . 18!)90 (i 1 367 я 80J57 П..

сала въ 1908 . . 5801 „ 1942 п 7705 п.
1909 г. . . . • 5834  „ 1172 п 7006 и-
1910 1191G „ 34488 я 46404 и-

Масла еливочн. t

и русскаго въ 1908 г ........................................................ . . 3005 и. l»7184 и . 70189 п .
1909 95724 11. 99798 п.
1910 S7739 И . 93629 н.

Торговопромышленныя предпр1ят1я. Выше было указано па причины, 
задерживав ищя р о а ъ  торгово-промышленной деятельности Томска.

Въ нпжеслЬдующей таблиц* приведены и размеры отдельным, пропз- 
водствъ по ихъ валовымъ годовымъ оборотам'!..

Наименоезже заведенш.

1008 годъ. 1909 годъ. 1910 годъ.

V
У

1 2 
■£, и

Годовой 
оборотъ 
въ руб. К

ол
ич

е
ст

во
.

Годовой 
оборотъ 
въ руб К

ол
ич

е
ст

во
.

Годовой 
оборотъ 
въ руб.

Мукомол ьныя мельницы....................... 3

•

2.670 ООО 3 2 770.000 3 2.500.000
Казенные винные склады....................... 1 3.218.082 1 3.01 Ю2НО 1 3.126.520
Винокуренные заводы ........................... Г) — 6 126.000 6 636.000
Кирпичные .................................................. 62 243.100 49 203.900 37 292.300
Канатно-веревочные................................ 14 7 335 14 9.690 15 9.827
Кожевенные .............................................. 9 56.730 9 28.320 оО 100.000
Спичечные фабрики ................................ 1 — 1 670.000 1 640.000

3 53.300 2 15.700 3 120 ООО
Мыловаренные......................................... 6 59.870 6 37.620 7 16 000
Пивоваренные......................................... 5 374 177 5 396.285 5 412.214
Свечные ....................................................... 1 26.000 1 120.000 1 128 000
Квасные ...................................................... 4 35 270 9 47 3.50 6 25 000)
Салотопенные.............................................. 4 10 500 5 13.300 5 18.5001

38.730 5 40.730 5 35 000
Экипажные.................................................. 5 75.000 11 32 150 12 76 420:

— 180.000 — 229.730 — 99.510
Конфентно-иряннчн................................... 3 62 000 13 81.765 14 78 800'
Колбасный.................................................. 7 93.300 7 152.500 <58.125
Ti-пографш................................................... 4 337.000 4 345.000 8 540 ООО
О бой н ы й .................................................. — — — — 1 18 000
Сунд\'чныя.................................................. — — 1 10.000)

Итого ....................... 7.539.394 8.650.320 _ 8.950.21 б!

Пзъ приведен ii ыхъ даниыхъ, поч^рпнутыхъ изъ сведеш и губерискаго 
статпстическаго комитета и вт» части исправленных'!., на осиовашп пред-
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принята го нами обс.тЬдовашя, видно, что за  послЪдше 3 года промышлен
н ая деятельность города претерпела мало изм*ненШ, хотя въ 1910 г. она 
несколько увеличилась противъ 1909 и 1908 г..г ,

Довольно значительное оживлен ie заметно въ випокуренномъ деле, го
довой оборота котораго увеличился въ 1910 г. противъ 1909 г. почти па 
5 0 % . Впрочемъ, ото объясняется скорее случалнымъ сокращэшемъ про
изводства въ иредшествовавшемъ году, вследспие пожара на одиомъ изъ 
заводовъ и иовышенгемъ цепъ на х.гббъ. Некоторое оживлеше замечается 
iri. пивоваренном!., а главнымъ образом!, въ кожевенномъ деле. Увеличеше 
оборотом, лесопильных'!, заводовъ не характерно, такъ какъ оно ж? отрази
лось на застое въ отомъ производстве въ следующемъ году. Мало харакер- 
но п увеличен ie производства кирпичныхъ заводов!., такъ какъ годовой 
оборота ихъ увеличился въ 1910 году вследствие прибавления крупнаго за 
вода по изготовление кирпича для вновь строющихся казармъ. Общее же 
число заводовъ противъ 1908 г. сократилось на 4 0 ' /  , что указываете на 
заметное понпженГз числа возводпмыхъ въ городе за  нос.тЬдше 2 года ка- 
меиныхъ ностроекъ. Обращаета па себя импManie заметное падеш е оборо
тов!. конднтерскаго и колбаснаго дела.

Наблюдается также значительное оживлеше типографскаго д е
ла, успехи котораго Ьледуета приписать положешю Томска, каш, круп
наго административная) центра, а также временно прибавившейся ра
боте отъ Управлешя по переустройству горным, учаетковъ, помещавша
я с я  в!. Томске.

Въ общемъ, промышленная деятельность въ Томске ст])адаегь отсут- 
CTBieM!. иредпршмчивости п недостатком!, средствъ (при избытке капп- 
таловъ на текущем!, и проч. счетахъ), которыми местные банки пользу
ются для прочпхъ отделетй.

Явлеше это весьма печальное, такъ какъ оно указываета на то, что 
средства пзъ Томска выкачиваются для обслужешя нуждъ соседипхъ 
местностей.

На сколько подобное положеше вредно отражается на общемъ состо
янш  города, видно по числу занятыхъ въ разныхъ п р еп р и тя х ъ  рабо- 
чпхъ;— т ,  Te4eiiie 3-хъ последнихъ лета пхъ числилось ио разлпчнымъ
пведпр1ят1ямъ: -------------------

Группа предпр1ялй.

1908 юдъ. 1909 годь. 1910 годъ

Сумма 
производ

ства въ 
рубляхъ. Ч

ис
ло

ра
бо

чи
хъ Сумма

лроплвод
ства. Ч

ис
ло

ра
бо

чи
хъ Сумма

производ
ства.

(в 1 И
2 ?о О  ]
т1

80 3 5 54 9.И90 56 9 827

■

4 8 1
Бумагоделательный и полнграфическ 306.750 3GI 370.324 379 591.955 677

110.112 197 108 120 203 165.560 108
„ металлов!................................ 32". 198 337 375.074 354 264 273 34Н
„ шшеральныхъ вешествъ . 65.270 54 47.350 45 14 020 ‘2511
„ животныхъ продуктовъ. . 288.032 305 319.005 414 388 800 346
,  питательныхь веществъ . 4.G29/J00 G63 4.439.522 810 4.587.115 586

Хпмичесюя производства....................... — — — — 2.100 61
312.433 654 315.030 693 37 8 970 6331

Итого....................... ii.09C.700 2625 5.984 115 2954 6.402 920 2835
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Д аниил эти обннмаютъ собою только городсшя иредщ ш ш я безъ прп- 
городныхъ, составляя около 2/ 3 всего* годового оборота местной про
мышленности. Инн свидетельствуют!, что число рабочпхъ за  иослЪдше
3 года (въ  1010 иротивъ 1008) увеличилось всего на 210 ч., главпымъ об
разомъ, всл'Ьдспйе олл1вле1пя ьъ полиграфическомъ дГ.лТ.: въ предпр|'я'й- 
яхъ же но обработке иитателышхъ иэщсствъ число рабочпхъ значительно 
понизилось и иротивъ 1000 г. и даже иротивъ 1008-го года.

Торговыя предг»р*1ят1я. Выше было уже указано о зам1.тномъ падей in 
въ 1011 году торговыхъ предщиятш города Томска. Изъ нижеприводимых!» 
даииыхъ вид’Ьнъ разм ерь годовыхъ оборотов!, отпхъ послГ.днихъ.

Д’одъ. Число предпр1япП. Сумма оборотовъ 
въ тыс. руб.

въ 1 0 0 6  . .......................1 0 5 9 2 7 8 5 3
п 1!М)7 . .......................1 1 0 9 3 0 5 2 9
■ 1 9 0 8  - ....................... 1182 3 1 2 4 3
п 1 9 0 9 . .  . . - 1 1 6 8 2 8 8 2 0
п 1 9 1 0  . .......................1071 2 8 3 3 4
я 1911 .......................1 0 0 1 2 6 7 6 5

Н ачавш ееся въ 1007 году оживленie торговой деятельности, выразив
шееся въ приросте 50 предпр1яттн, а по отношенш къ общему валовому 
обороту 2.676 тыс. руб. плп около 9 % , продолжало расти и ьъ 1908 г., уве
личившись иротивъ 1006 года на 123 нредщпятгя, а по общей сумме вало
вого оборота на 3300 тыс. р. или на 12% . Съ 1009 года начинается соира. 
•meuie предпр1ятШ п п о тш э ш е  обнгаго валового оборота, при чемъ въ 
1011 году число предщнятМ сократилось против!. 1008-го гола на 181, 
а  въ отношенш валового оборота на 1.478 тыс. руб. или на 14%  и даже 
протнвъ 1906-го года на 58 иреднр1ятШ, а въ отношенш общаго валового 
оборота на 1.088 тыс. руб.

Указанный подъемъ торговли въ 1007 и особенно въ 1008-мъ году, а 
затЬмъ п ад е т е  въ 1909— 1910 и 1911 г.г. могутъ быть объяснены сле
дующими причинами.

ЦВиы на м1ровомъ рынке на главный отпускной х.гЬбъ изъ Сибири—  
пшеницу, стояли въ иершдъ времени съ 1899 по 1909 годъ въ среднемъ 
за пудъ 106,4 коп., а  ьъ последше 3 года въ 1907— 1909— 137,3 коп., 
т. е. поднялись на 29% . Подъемъ этотъ совершился какъ разъ въ послед- 
Hie 4 месяца 1907 г., когда въ сентябрь и октябре цены на пшеницу на 
Лондонскомъ рынке неожиданно поднялись съ 118,4 к.— 126,0 к. до 
145,5— 150,6 коп. п держались на такомъ уровне въ теч ете  всего 1008 и 
1009 г.г. КромЬ того, 1907 годъ следуетъ считать для Томской губернш 
удачнымъ но урожаю. Не малую роль сыграло и повысившееся въ 1008 го
ду прпзводство масла въ Сибири, котораго на ст. Сиб. ж. дорогп въ пре- 
делахъ Томской губернш было принято въ этомъ году для отправки на 
саграиичныя рынки— 2.333.049 пуд., иротивъ 1.769.700 п. иредшеетво- 
р.авшаго 1907 года.

Въ 1909 г. цЬны на м1ровомъ рынке держалпсь еще высокгя, но въ 
этом!, году вь Томской губ. было собрано продовольственных!, хлебовъ ме
нее протнвъ 1908-го года на 10.171.137 пуд. или на 2 0 % ; съ 1011 года 
цены  на Mip0B0Mb рынке пошли на понижете, кроме того въ этомъ году 
Сибирь вступила въ полосу недородовъ, которые перешли затемъ вт. насто- 
ящш неурожай*).

*)  Шлк.аиЕаше Туры и Тобола. 1910 г. И. Г. Фреидинъ
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Укапанным причины, п .пяж ш з на платежный средства сибирскаго на- 
«селешя и 1.ъ частности населен!» Томской ryoepuin, не могли въ изв1;ст- 
iionti. отношенш lit* отразиться на торгово-промышленной жизни самаго го
рода Томска. Къ сожа.гЬтпю, проследить нзм ензш я, затропувнпя обороты от
дельных!. груши. upeAiipiHTiii з а  весь перюдъ 1000— 1911 года, и? уда
лось а потому приводим!. данныя объ оборотах!. главнейших!» торговых1!, 
лредщ нятш  лишь за  1909 и 11 >10 г.г.

Налваже торговыхъ Валовой еборотъ
иредщлятгё. вь руб. въ 19U9 г.

Торговли:
Мануфактурой . • • . . . 7069000
Галантереей ..............................  1704000
Обувью . . . . . . . .  907000
Бакалеей и колошальн. тов. 1831000 
Ж иров, тон. исключ. масла 934000  
Чаемъ и сахаромъ . . . .  948000
Мнсомъ и скотомъ . . . .  1438000
М у к о й ........................................ев*д. н*тъ
М а с л о м ъ ................................... 1148088
Казенная винная торговля . 3000000

Итого . . . .  — 21460108

И зъ приведенных!. данныхъ. касающихся почти 75%  общаго выш е- 
иривгденнаго валового оборота торговыхъ иредиргя’пй за 1909 и 1910 г.г. 
обороты которыхъ держались почти на одномъ уровне, видно круглое рас
пределение общаго зарегистрпровапнаго годового торговаго баланса ло 
категор1я5гь предщмятШ.

Въ приведенный, очнако, обшдй торговый балансъ, согласно офпш аль- 
ной и нашей регнстращи. не входить об<фоты акщонерныхъ обществ'!., тор
говыхъ товариществ'!., торговли местных'!, кустарныхъ iipoMj.ic.ioia. ре
месленных'!. заведешй, мелочных!, лавокъ. пароходныхъ обществъ. частной 
купли-продажи на базарахъ и проч.

А потому, общая сумма оборотом, города но торговле н промышлен
ности, исчисленная въ записке Бирже ваго Комитета ио желез подорожному 
вопросу въ 1905 году— въ 50 мпл.Гюновъ рублей, не должна считаться 
преувеличенной. —

О снователь для такого утвержден in служить следуюшШ расчета. 
Какъ уже указано выше, общ!й валовой оборота по местной торговле и 
промышленности определился въ 1910 г. въ 35.715 т. руб. Къ этому надо 
добавить 9,2 милл. руб. оборотовъ акщоперпыхъ обществъ * ) , 4 мплл. руб. 
■оборотевъ ота мелкой торговли (около 15%  on . общихъ торговыхъ обо
ротом. города и около 3 миллюн. рублей оборотом, всехъ видом, базарной 
торговли ** ).

* Ланнын оборота акщонерныхъ обществъ относятся къ 190V готу. Что они 
для 1910 г. ие преувеличены, свидетельствует!, тотъ фактъ, что сюда совершенно 
не BxoiHT). свЬлЬша объ оборотахъ вновь, открытыхъ :ia эти годы отдЬленш ак- 
шонерныхь обществъ „Росс. Ам. резиновой мануфактуры*, Гилле и Дитрихъ 
»| л руг.

**) Обороты толкучки ’ орговли простЬишимъ готовымъ плагьет. -  издЬмемъ  
ыГ.гтныхъ кустарей, продуктами лигашя: овощами, дичью и пр.

Валовой оборотъ 
въ руб въ 1910 г.

7007000 
1831000 
1050000 
1737000 

913000 
] 0 0 7 0 0 0  
1327000 
2500000 
105610» 
3026000
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Стро// торговой о га н и за ц м  Остается еще сказать нисколько словъ о са
мою. c ip o t торговой организацш  города Томска. Пое.тЬдшй является об- 
ШИМ1. шаолономъ для всЬхъ городовъ Сибири, а  именно: господствующей 
формой является розничная и мелкоиартюнная продажи, за псключешемъ 
двухъ гретй  от]>а< л ей. г т 1. сбы т . пмЪетъ бо.тЬе широкий экспортный харак- 
теръ. Преопладающимъ гшюмт. является торговля, у i п 1 ле|х* ал ы i а я. хотя за  
последнее время стала появляться и торговая споф алпзаш я. Наиоолыш’Й 
нптерст. пм1;етъ, конечно, экспортная торговля, связываю щ ая Томскъ съ 
внеш ними и внутренними рынками. Вт. этой сфер!; въ отношен in скупки 
разны хъ товаровъ господствующей формой купли-продажи является до 
сихъ поръ мелкое посредничество-— работа такт, называемых!, базарныхъ 
зайп  чп. н случайныхъ компссюнеровъ. На сколько прочно нустилъ корни 
этотъ видъ посредннчесгва видно нзт. того, что, не смотря на открытие чт» 
Томске биржи раньше. чТ.мт ьъ тругихъ городахъ Сибири, а именно, !!ъ 
190] г.. она пе играет» никакой роли т .  товарообмене города. Черезъ нее 
проходит. оч чп» мало крупныхъ и даже мелкнхъ сд1»локъ.

Такт, какъ главный хлябь для мукомольнаго дела приобретается да
леко нн1; Томска., то торговля нос.тЬднимъ играегь незначительную роль н 
хлЬпт. для местныхъ надобностей скупается ь'ь большинстве случает, на 
Оазарахъ и съ илотоьъ самими потребителями.

Торговля масломъ сосредоточена въ рукахъ двухъ крупныхъ фнрмъ, 
имЪющихъ свои маслотопенные заводы. Покупки производятся вт. обм1.нъ 
на товары и nponie необходимые мак^чалы. Почти аналогична организа- 
ц1я торговли мясгмъ, отличительной чертой которой является лишь то, что 
скотт, мясоторговнамн покупается не только на мЬстЬ, но въ значитель
ной части пригоняется сюда пзъ Монголш, чере.ть южную степную полосу 
Томской губгрпiп.

Купля-продажа рыбы at.томъ принимает. оригинальный формы. Ры 
ба подвозится сюда на лодкахъ и этотъ снособъ доставки является въ 
это время едппственпымъ рессурсомт. снабжеш я рыботорговцевъ необхо
димым'!. товаромъ. Местные ])ыботорговцы, понимая значеш е этихъ поста
вок!. и свою зависимость отъ нихъ, все-же умудряются сохранить за со
бою господствующее иоложеше. Рыботорговцы вт. летнее время дежурягь 
на берегу и следить за каждой вновь приплывающей лодкой. Какъ толь
ко за м е т я т . лодку ст. рыбой, выплываю т. in. ней на встречу, окружаю т, 
ее со всехъ  сторонъ, туп . же устраиваю т. нечто вроде ayi.iiio.iia и, пе давъ 
рыбаку пристать in. берегу, онтомъ нокупаютт. у пего всю парню. Аукцншъ 
этотъ является какъ бы стачкой покупат.мей. Производится опт. обычно 
такт»: первый подилышшй рыботорговецъ заявл я ет ., что онъ покупает» 
у него всю рыбу и п лати т, за нее на столько-то рублей дороже цены, ко
торую будут, давать ему друпе покупщики. Рыболовъ, конечно, спешить 
принять эти выгодный условия. Вт. это время подплывают» остальные ры
боторговцы и н ач и н аю т  торговаться илп, к акт, принято выражаться, ..на
б и в ал .11 цену. Когда ц1.па достигла nauoo.Tfr* высокаго для участников'!, 
этой стачки разм ера, участники аукциона возде])Жнваются о т . дальней
шей конкуренцш п п ар и я  поступает. первоначальному покупателю, какъ 
давшему максимальную цЬну. Но эта nt.ua всегда ниже рыночной и выго
дами ея пользуются n e t  участники аукщона, которые делятъ нотою, всю 
купленную партию поровну. Вполне понятно, почему местный рынок'!., не
посредственно прнмыкаюицй къ Обскому рыболовному району, торгует» 
летомъ рыбой при б'Ьшеныхъ цЬнахъ. Такъ, напримЬръ, ф ун т, стерляди 
зимой стоить 8 — 1-> к., лЪтомъ-же за нее платятъ уже 25— 30 к.
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О рганизаш я тордшли пушниной им*ете сл*дуюпця особойностп. Мест
ные покупщики скуиаютъ пушнину „ио мелочамъ“ по одной и но дв* шкур
ки черезъ посрэдстъо многочислен наго ш тата своиъ агеятовъ, работа- 
;ю!щп\т( изъ ‘процента, который колеблется зд*сь оте 5 и до 10 % . Каж
д а я , покупающая пушнину, фирма, дсрип (гь обы кповф но на базар* 

лавку съ ассортиментом!, необходимых!, въ крестьянском!» обиход* това
ров!. и обм*пнваетъ ихъ на пршбр*теппую пушнину. Г1рп этомъ фирма часто 
вынуждена понижать ц*ны на эти товары значительно ниже, ч*мъ въ дру
гих!. лавках!», наверсты вая недобранную разницу въ бол*е выгодной по- 
купк* пушнины. Весь собранный товаръ осенью сортируется и въ начал*  
зимы поступаете въ рыночный обороте. Если партш  эти не удается сбыть 
спекулирующим!» на рынк* крупнымъ эксиортерамъ, значите пхъ вэзутъ 
и сбывают!» въ Ирбит* или на И н ж ‘городской ярм арк* по т*мъ ц*намъ, 
которыя тамъ существую!!.. Одна изъ м*стныхъ фирмъ им*етъ непосред
ственный сишнешя съ заграничными рынками и сбы ваете собранныя 
партш  непосредственно въ Лейпцнгъ и на друпе заграничны е распредЪ- 
лительиые рынки. Большинство сд*локъ на заграницу заклю чается та
кимъ иугзмъ. Покупатель уплачиваете продавцу черезъ м*стиый банкъ 
при заключены! сд*лки 50 плп 7">% всей суммы, а  остальную часть плп ьъ 
срокъ оте 3 до 6 м*сяцевъ, или по продаж* партш  уплачиваете чекомъ. 
Кром* покупки пушиипы черезъ агеятовъ на м*стномъ ры нк*, черезъ 
нихъ же крупные пушнпно-тарговцы работаютъ и въ у*здахъ, главнымъ 
образомъ, въ л*сныхъ районахъ, скупая у охотнпковъ добытую имп пуш
нину на наличный расчете и въ обмЬнъ на товары.

О рганпзащ я торговли мануфактурой, москатзльнымп. галантерейными 
и другими товарами нич*мъ не отличается оте торговли другихъ русскпхъ 
городовъ, поэтому мы не будемъ на ней останавливаться.

Пзъ всего сказаянаго  д*лаемъ выводъ: м*стпые продавцы и экспортеры 
до сихъ порт, еще не выработали никакихъ прочныхъ формъ органнзацш  
торговли и поэтому она страдаете массой недостатковъ, главнымъ образомъ, 
въ вид* широко практикующ ейся зд*сь м*новой торговли. Основной 
нуждой мЬстной торговли, несомн*вно, является стремлеше ввести торго- 
выя операцш  въ русло биржевого посредничества, папбо.тЬе правильно 
обезнечпвающаго интересы участвующих!» въ сд*лкахъ сторонъ, удеше- 
вляющаго расходы но содержашю безчпсленнаго штата посрздппковъ п 
дающаго ьъ то же время возможность продавцу и покупателю пользоваться 
выгодами разумной биржевой снекуляцш. Существовал ie лаз биржи, толь
ко какъ представительпаго учреждзш я, является, конечно, анохронпзмомь.

Составители очерка ставили своей задачей по возможнотси дать схе
матически'! сводъ СВ*Д*1ПН о состояшп м*стной торговли и промышлен
ности и учесть значеш е напбол*е круппыхъ и наибол*е типичныхъ 
отраслей. Это п составляете задачу посл*дующзй части нашего очерка.

Л*сная торговля Л *спая торговля въ Томск* опирается исключительно 
на сбыт* л*сныхъ матер1аловъ для удовлетворешя нуждъ городекпхъ пот
ребителей и лишь небольшая часть заготовляется для Сибирской жел*зной 
д о р а ’Н. Несмотря на то, что вблизи Томска, въ углу между Томью п Обью, 
расположены дв* довольно значительный казенны я л*сны я дачи, товарный 
л*съ сосновой породы, строевой п пиловочныхъ разм**ровъ доставляется на 
рынокъ Ноь л*совъ по р. Чулыму на разстояш п водою отъ 2 r j  1'-0 в. п 
по р. Кети на разстоянш  около 420 вер. И зъ с*вернаго paioHa доставля
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ется вт. Томскъ Л^СЪ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сосновой породы, въ виду того, что пих
товый, еловый н кедровый лесъ, всл^дс-ш е более низкихъ цепъ на ры нке 
на древесину этихъ породъ, не выдерживает!. далекаго провоза. Кроме cfe- 
l: pua.ro ппзоваго paioHa, .it,ст. вт. Томске получается изъ двухъ участков!»
I омекаго НмЪн1я Его Величества: Дубровинскаго, расположен наго по 

]>. Гоми. По последней р еке  вт. Гимскъ лГ.съ, впрочем!., доставляется 
п пзъ К’узнецкаго им I. Hi я. Кроме того, л1.съ строевой п поделочный 
В!, кругломъ и распыленном!, ручнымъ способомъ виде, а  главным!, обра
зом!. дрова доставляю тся въ Томскъ гужемъ летомъ и зимою пзъ кресть
янски хъ лесовъ и по железной дороге, по которой провозится около 20%  
всего потребиаго городу дровяного топлива.

Совершенное необслуживаше Томскаго ры нка лЬсомъ пзъ блпжайшихъ 
казепиыхъ дачъ объясняется темъ, что дачи эти истощены и въ нпхъ настоя
щее время иреоблада/гтъ молодой лесъ. Впрочем!, въ последнее время ста
ли 9KC11.Iоптироваться сосновые леса  по правому берегу р. Оби, тотчасъ за  
устьемъ р. Томи; но леса  здесь удалены отъ берега на 15— 20 в.

Такимъ образом ., пнташ е Томскаго ры нка лЬсомъ соверща.ггся (Mtдую
щими путями и способами: нзъ верховьевъ Томи въ плотахъ силою тече
ния воды; изъ лесовъ по р. Оби плотами же, до устья р. Томи силою течеш я 
воды н далее но Томп до Томска па разстояш и 60 верстъ конноводкамп и 
пзъ севернаго лесного paiona— бъ  баржахъ паровою силою, илп въ лодкахъ 
бичевою и шестами. Остальной лесъ доставляется гужемъ и по железной 
дороге. —

И зъ всехъ  поименованиыхъ путей доставки леса па ТомскШ рылокъ, 
точному учету поддаются лишь массы леса, доставляемаго въ баржахъ, 
лодкахъ и вт. плотахъ, служащихъ для сплава леса, заготовленнаго хозяй
ственным’!. способомъ администрацией Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, ме
н ее  точно можно учесть массы леса, сплавляемаго въ плотахъ сверху по р. 
Томи крестьянами и лишь примерно массу леса  гужевой доставки.

Такъ, по даннымъ лесныхъ складогл. Томскаго пме.шя Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА на последиifi складъ было доставлено бревенъ въ куб. фу- 
тахъ въ навпгащ п:

1906 1907 1908 1909 1910 1911 г.въ нанигацш  . . 1905 
Изъ Томскаго уч.
п их то во й , еловой около
породы . . . .  240420 169070 51352 38696 69 162020 300000  
Изъ Дубровинск.
уч. соси, породы 759064  1443830 1064353 961672  —  —  —

Итого . 999484  1G12S80 1115705 1000368 69 162020 300000

З а  это же время было доставлено сосновыхъ бревенъ на казенный 
сктадъ Томскаго У правлеш я Государственныхъ Имуществъ въ куб. футахъ:

въ на в и ra n i и . 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 гг 
340906 506963 257783 389647 220047 729626 1479000

Кроме того, въ навигащ ю  же 1911 года было доставлено сосноваго ле
са изъ казеннььхъ лесовъ частными поставщиками вт» баржахъ и лодкахъ 
'Около 300 .000  куб. футовъ п плотами изъ Оби выше устья Томи около
2S0.000 куб. футовъ.
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Изъ приведенных!, данныхъ видно, что ггь течении 7-ми последи ихъ 
л*тъ произошло лишь известное иерераснред*леше м*сгь рубокъ: сокра
тился отпускъ изъ Томскаго И м*ш я Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и уве
личился отпуст, изъ л*совъ казенных!., in. оОщемъ же итог* массъ л*са, 
поддаю щ аяся точному ум*ту, было доставлено въ 1911 г. кругло на 75%  
бол'Ье, Ч'Ьмъ въ 1905, i907 , i 908 г. г. <

Но, такъ какъ массы доставленных!. матер1аловъ не дають еще понятая
о проднягЬ пх!., то мы остановимся на количествах!, проданных!, за  то же 
время л*сныхъ матер1аловъ ш. рубляхъ, принимая во внимаше лишь два 
склада— казенный н Кабииегь Его Количества.

Пзъ св*д*шП объ оборотах!. Томскаго склада Кабинета Его Величества 
видно, что прп наличш собствен наго л*сопильнаго завода изъ указаннаго 
склада продано было въ рубляхъ:

въ 1904— 5 1906— 6 1906 - 7  1907— 8 1 9 0 8 — 9 1909 - 1 0  1910— 11гг.
около

105063 150080 138966 63002 114053 133298 36000ч . *
И зъ склада Томскаго Управлеш я Государственных]. Пмуществъ од

них!. бревенъ для разд*лки на частныхъ л*сопильныхъ заводахъ и строе- 
выхъ бревенъ было продано:

въ 1 9 0 4 - 5  1905— 6 1 9 0 6 - 7  1907— 8 1908— 9 1909— 10 1910— 11гг.
44 220 16912 16937 55895 70205 36644 82717

А всего съ обоихъ складовъ:
въ 1904 — 5 1 9 0 5 —6 1 9 0 6 —7 1907 — 8 1908— 9 1 9 '9 — Ю 1910 — 11гг. 

149283 150272 155903 11*889э 184258 169942 118717

Съ завода Ивавицкаго за тоже время продано:

Сосн. л^са. t -пваг» и в сего ц ъ рубляхъ. 
пихтоваго

въ 1900—  7 г. . 281950 к. ф. 387900 669850 73586 руб.
„ 1907— 8 „ . 29 ‘;'640 „ 395650 58!»290 70736 г
„ 1908— 9 „ . 243243 „ 370710 613953 72290 ,
„ 1910— 11 „ .2 7 5 3 8 0  , 389150 664530 67880 .

П рибавляя посл*дшя цифры, получит., что всего продано было строе- 
выхъ и пиленыхъ матер1аловъ на двухъ складахъ, казениомъ и Кабинета 
Его Величества съ включешемъ частнаго склада Нвапицкаго въ рубляхъ:

въ 1906— 7 1 9 0 7 -  8 1908 - 9  1909 10 гг.
2294(г9 189631 256548 237822 и въ 1 9 1 0 - 1 1  

около 188817 рублей.
Сл*дуетъ однако принять во внимаше, что часть продапнаго л*оа 

съ завода Иваницкаго разъ  уже вошла въ продажу двух!, остальныхъ 
складовъ, такъ какъ II ван пиши часть сосиоваго л* с а для распиловки па 
своемъ завод* прюбр*таетъ съ посл’Ьднпхъ складовъ. З а  посл*дше 3 года 
имъ пршбр*тено па казенном!, склад* сосиоваго л*са  332.709 куб. фут. 
на сумму около 40.000 руб. и съ завода Кабинета Его Величества на сум
му около 20.000 руб., а въ среднем!, въ годъ около 20.000 руб. Но эта
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гумми п о к р ы т и ю ! расходомъ на подвозку и разработку .it,он 3-го завода 
Лопухова, который въ noc.it.дше гри года раснилилъ свыше 1.000.000 
кто. фут. с(;сиоваго .rhea. прюбрЪтеинаго сь казенна го склада и вошед
шего въ вышеприведенный учетъ.

Нзъ скаяапиаго видно, что установившееся M utuie о паденш лесного 
дела вт. Гомск'Ь не верно. Сбыть строевыхъ матер1аловъ имЬетъ иаоборотъ 
иГ.кщор) "ю к hi HMiiiiio к I, uoHhuueiiiio. Заминка же въ 11)10/11 году объяс
няется сокращ еш емъ построекъ п общпмъ угнетен нымъ состояшемъ л е 
сного рынка ил. Сибири. ,

.П и л . юсдавляемын въ Томскъ въ плотахъ и гужемъ для вольной про
дажи, im .uat ген у, мгЬе точному учету. Согласно даннымъ склада Кабинета 
Его Г тч еетв а , ы. павнгаш п 1908 н 1909 г .г . было доставило  въ Томскъ 
въ плотахъ для мольной продажи около 200.000 иихтовыхъ и еловыхъ бре- 
1ч т .  массою o k c .hi 2.500.000 куб. фут., на сумму около 150.000 руб., изъ 
как» вой суммы только около 20.000 руб. вошло уже разъ вл. вышенриве- 
1СНИЫП разечетъ in. сумм!’, продажи со склада 11 на пинка,го. Плахъ достав- 

лялоеь отд. 15.000 до 55.000 шт. на сумму въ среднемъ около 18.000 руб. 
и теса отъ 27 до ЗГ> тысячъ на суммму вт. среднемъ около 1.000 руб. 

Труднее поддается учету лЬсъ продаваемый крестьянами ел. базаром, но 
весьма дешевой nt.nl> вл. раепилепномл. внд’Ь. Судя однако по увеличив
шейся за последше два года доставке, с.тЬдуетъ ату последнюю принять 
вл. количестве до 50.000 и iax'i. и до 25.000 штукъ теса на сумму отъ 30 до
10 гысячъ рублей. Такимъ образомъ, вся годовая продажа товариаго .it.ca. 
вл. р а зд ал анномъ и неразделанномъ виде составить около 220.000 }>уГ‘. 
со складовъ. — около 130.000 р. ириилавленнаго въ плотахъ для вольной  
продажи пихтоваго и еловаго леса .— около 22.000 на т1;хл, же плотахг 
плахъ и теса и около 35 .000 р. гужевой доставки, а всего около 107.000 р., 
a имеете съ тополевыми и осиновыми чурками для спичечной фабрики 
около 10000 шт. въ годъ на сумму одъ 12000 до 15000 рублей и осиновою 
клепкою  1.1 я керосиновых!. бочекъ— вместе съ прочими материалами около
450.000 руб.

Торговля дровами. Дрова березовыя и сосновый доставляются вь 
Томскъ rt.Mii же путями: въ плотахъ долготьемъ— сосновый и елевыя, по 
приход^ п.ютовъ ид, город!., въ плотахъ же въ особыхъ рамахъ сверху по 
р. Томи. вт. баржахъ и лодкахт, съ Оби и ея притомил— своеснльно или 
при помощи паровой силы, но Томской железно-дорожной ветви и гужемъ 
крестьянами на базаръ.

Количество сбываемых!, въ городе дровъ труднее учесть. Въ среднемъ 
за, 2 года въ течейin 1909 и 1910 годовъ было продано дровъ ед, Томскаго 
к.азениаго лесного склада, доставленныхъ ьт. баржахъ. но железной доро
ге и гужемъ по 6635 куб. е.аженъ въ годъ.

Складомъ Кабинета Его Величества продано оыло въ среднемъ за i 1 
же время ежегодно около 5000 куб. с. Управлешю < ибирской жел. дороги 
для служащих!, и отоплешя казенных!, квартпръ доставляется ежегодно 
вт. среднем!, около 6000 к. с. Въ 1 <0 лодкахъ иъ навпгаш н 1911-ю  юдо 
доставлено 3000 куб. саж. и отъ 2 до 3 тысячъ куб. саж. березовых!, и 
сосновыхъ др< вд. доставляется ежегодно плотами.

'Грудное учесть доставку дровъ крестьянами на базары. Согласно 
сп'эщалыю произведенному для указанной u t.in  обследовашю. оказалось, 
что крестьянами доставлено было на базары
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нъ 1911 году 2 д е к а б р и ............................................  032 поза
4 „  1167 „
7  1185 „
8 « ............................................1252 ,

пли нъ ( ре и! -мъ 1ы 1 1 3 1 воза въ день, что составить около 120 кубических!» 
саж. или нъ 5 зимпнхъ м*сяцевъ, по 3000 куб. саж. въ М'Ьсяцъ, около 
15000 куб. саж. и вт. остальные 7 мЬсяцевъ около 5000 куб. саж. Кром* 
того, около 1500 куб. саж. доставляется разными лицами гужемъ и по 
железной дорог!.. Изъ сказапнаго видно, что общее годовое потреблеше 
составить около 15000 куб. саж. на сумму, считая вт. среднемъ по 16 руб. 
кубическая сажень около 720.000 руб. Всего же л*са потребляется въ годъ 
на сумму около 1170000 рублем, пзъ какового количества на сумму око
ло 70000 рублей продается Сибирской железной дорог!, и отправляется 
по жел*зной дорог!, вт. Каинсюй у*здъ и на 1.100.000 потвобляется на 
м*ст*, что составить въ среднемъ на одного жителя около 11 рублей.

Масса л t e a  учитывается сл*дующимъ образомъ: около 2.500000 куб. 
фут. потребляется пихтоваго еловаго и частью кедроваго л*са, около
1.500.000 сосиоваго л* с а, включая и разработку этой породы .тЬса на 
мТ.стныхт. л*сопильныхъ заводахъ, п около 500.000 куб. ф. разнаго пиле
на го i tc a  ручной распиловки. Дровъ потребляется 4 5 0 0 0 X 2 2 0 =  
= 9 .9 0 0 .0 0 0 . Все же годовое потреблеше составить кругло 14,5 мил. куб. 
ф., что при населении въ 100.000 душъ обоего пола даеть на 1-го че- 
лов"!ка 145 куб. ф. или 1 4 5 :2 2 0 = 0 ,6 5  к. с. Последнее количества 
близко подходить кт. норм!, для годового потреблешя древесины, установ
ленной профессоромъ Рудзскимъ, а именно: для жителей сЪверныхъ гу
бершй отт. 0,5 до 0.7 к. саж. на человека въ годъ.

/Нсопильни. Для переработки нужныхъ для жителей города Том
ска. л*спыхъ матер1аловъ существуют!, вт. город* 3 л*сопильиыхъ завода 
съ следующей производительностью:

Заводъ Кабинета Его Величества. На посл'Ьдшй поступило въ рас
пиловку въ 1У04 г о д у ................................................. 616140 куб. ф.

„ 1005 / .................................................  900605
„ 190W „ .................................................  1062171
„ 1907 „ .................................................  438962
„ 1008 „ .................................................  659400
„ 1009 „ .................................................  405611
„ 1910 году, чтобы разгрузить остатки, заводъ временно за

крылся.
Заводъ Пваницкаго. Поступило вт. раеппловку:

въ 1906— 7 г о д у ................................... 609850 куб. ф.
,  1907— 8 » ..................................  589290 »

1908 -  9 * . . ! . . . .  613953 »1)
1) 1909— 10 » ................................... 664530 »

Наконецъ, з а в о д ъ  Л о п у х о в а  пилилъ въ среднемъ за  послЪдше-
3 года около 350.000 куб. с. въ годъ.

Вс* три завода оборудованы неудовлетворительно и учитывають стои
мость производства ст. накладными расходами отт. 1 до 5 коп. ст. куб. фут.
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круглаго бревна. Принимая ко внимаше, что въ Европейской Poccin так 
же стоимость производства оп ределится  въ среднемъ около 2%  коп., Том- 
скпмъ заводами обходится дороже работа съ к. ф. круглаго бревпа на 2,75 
коп., что удорожаегь куб. ф. пиленыгь матер!аловъ около -1,5 коп. п со
ставляетъ разницу въ продажной ц*п* на первосортных!. матер1алах'Г. 
около 1 5 % .

Причину этого явлеш я сл*дуетъ внд*ть въ слабой организацщ произ- 
водства, недостатка кредита и отеутствш предпрiимчивости. Томские за 
водчики не им*ють CHonieiiirt съ Спбирскнмъ степнымъ раюномъ, въ ко- 
торлмъ орудуюгь склады переселенческой органнзацш на кредиты М.В. Д.

ТомеRifi л*съ сосновой породы по своимъ качествамъ мало уступает), 
пермскому, по сухости же и легкости грузится по объему въ платформы 
больше, каковая разница почти окупаэтъ <{»рахтг. при доетавк* л*са запад
нее Ка пн ска на участк* Томскъ— Ново-Николаевскъ. Но въ Ново-Нико- 
лаевск*  сосновый л*съ  можно им*ть на 1— I 1/-' к. съ куб. ф. дешевле, 
•хотя и худшаго качества, бол*е широкоствольный и мен*е смолистый.

Къ нренмуществамъ Томска въ л*сноп торгов.!* сл*дуеть отнести на- 
nriie  огромной Спбирской пристани Черемошииской, весьма удобной для 

постройки множества л*сопильныхъ заводовъ прямо на берегу р. Томи 
нрп непосредственной близости отт, Черемошннковской жел*зно-дорожной 
в*тви. Зд’Ьсь могь бы поместиться п огромный центральный л*сной 
складъ Сибирской железной дороги. Однако городомъ ничего не гд*лано 
цля ограждеш я указанной площади отъ весенняго ледохода, всл*ств1е 
чего xpauenie л*сныхъ запасовъ на последней площади весьма опасно.

Лгжяу ll-vi. Томску, ст. зам*тнымъ уже бъ  настоящ ее время оскул I - 
п:гмь записок» .if. с а  сосновой породы предстоить значительная роль въ 
■ набжешп без л'Ьсныхъ рашновъ древесиною изъ пихтовой, сосновой п кед
ровой породъ, которая можетъ быть получена именно въ Томск* ио недо
рогой ц*н* снизу р. сверху по р. Томи. То обстоятельство, что плотамъ по 
р. Томи придется проплыть южн*е Томска подъ же.тЬзнодорожнымъ мо- 
<-томъ чере.л. Томь, что даеть небольшую выгоду, (около V» коп. съ куб. ф .), 
при выгрузк* л*са въ Поломощной отпадаетъ всл*детв1е того, что на пло- 
тахъ будутъ всегда грузиться бол*е громоздкие товары, какъ: каменный 
vroDb, известь, овесъ, с*но, для продажи которыхъ всегда будетъ выгодн*е 
пригонять плоты до крупнаго потребительная центра.

Ближайшею задачею города Томска является такимъ образомъ ходатай
ство передъ Мпннстеретвомъ Путей Сообщешя объ углублении берега р. 
Томи не только въ черт* города, но до желЬзно-дорожной ст. Черемопшики, 
поднять на собственныя средства или нрп субсидш оть того же Министер
ства, беретъ для ограждеш я оть весенняго ледохода, т*мъ бол*е, что 
крупными льдинами въ нныз годы наносятся солидные убытки самой Си
бирской дорог* отъ порчи Черемошнпковскюй в*тви. Кром* того сл*- 
дуетъ ходатайствовать объ удешевленш тарпфовъ на перевозку л*са, хотя 
бы въ предЬлахъ пока одной Томской губернш, т. к. этимъ путемъ облег
чилась бы возможность жителямъ степного юга больше прюбр*тать л*е-
нььхъ матер!аловъ.

Кустарные промыслы и кустарный рынокъ. Томскъ является крупнт.й- 
ш-гмъ рынкомъ сбыта и центромъ прю бр*теш я матер1аловъ и ниструмен- 
товъ для кустарей с*верной части губернш. Особенности м*стнаго хозяй
ства— нгблагопрш тныя почвеино-клнматпчееюя условия для развтгпя шпе- 
и ич11ой культуры— неилб*жио выдвггпиотъ зд*сь на первый планъ развнпв



кустарныхъ промыслит., к а т .  основы трудовой деятельности быстро расту- 
щаго населешя. Пзъ 812131 ч., составляющих!» сельское населеш е томской 
округи, 5095 чел. и л и  1 ,<»V» занято кустарнымъ промыслом!». Вообще, пзъ 
Bctx'i. видовъ местной промышленности самой старой является здесь ку
старная. Съ пррведешемъ железной дороги контуры районом'], кустариаго 
хозяйства н его зпаченн наиболее резки определились. Вь Зан.-Снб. пше- 
ничном'ь районе съ улучшешемъ условш транспорта кустарные промыслы 
начинаютъ исчезать и на смену ихъ появляется интенсивное сельское хо
зяйство. Въ то тремя какъ, наир., т .  80-хъ годахъ въ Барнаульскомъ 
округе кустарными промыслами занято было 1018 крестьянскихъ хо
зяйств!.. in. 1910 г., не смотря на го. что крестьянское населеш е за  это 

время увеличилось более чемъ въ два раза, кустарными промыслами в ь  
у!;зде занято только 3111 хозяйствъ. Въ северпомъ же paionf. губернш — 
in. Томскомъ и другихъ уездахъ, где пшеничная культура пе пмЬеть рае- 
npucTpaneiiie, кустарные промысла значительно выросли. Такъ, въ концЬ 
80-х'ь год,овъ въ Томскомъ округе наиболее распространенны мт. щеп нымъ 
промыслом], было занято 618 крестьянскихъ хоеяйствъ, вт. настоящ ее вре
мя количество хозяйствъ возросло уже до 1005.

Вообще, кустарпымъ промысламъ суждено здесь играть выдающуюся 
роль. Гость колонизацш М аршнскаго таежнаго paiona и Томскаго уезда 
можетъ иметь своей опорной базой только сельеше промыслы. Лто поняло 
н правительство, выступившее въ 1910 г. съ широкимъ планомъ поощри
тельных’]. мероирiят!Г( п создавшее здесь первую въ Сибири кустарную 
(jp ганизащ ю—  губер не кл й кустарн ы й комитетъ.

Главнейш ая отрасль кустарнаго дела томской округи его деревооб
делочные или гакъ называемые щепные промыслы, что обусловливается 
близостью и доступностью лЬсныхъ матер1аловъ. Вся масса нродуктовъ, 
произв' щмыхъ кустарями округи, образующими какъ бы одну общую кре
стьянскую фабрику, посту п аэть на Томе Kiri рынокъ и здесь уже сбы вается 
потребителю. Для того, чтобы представить себе картину местной торговли 
кустарными произведешями, необходимо пройтись но дву т .  мЬстнымъ 

' л я V - ' На  обонхъ базарахъ (н а  централыюмъ базар е  и въ 
конце Духовской ул.) имеется до 30 лавокъ— складовъ деревянныхъ из- 
де.пй. Главные предметы торговли местныхъ щепниковъ ото сани-одры, те
леги. колеса, дуги, простая мебель, рамы, натпчнпки и т. д. Въ сосед- 
пих’ь съ городомъ селентяхъ Петропавловском. Семплужпой и Богородской 
волостей значительное количество кустарей-столяровъ занято пзготов- 
leniem . мебели для томскпхъ магазииовъ. Такъ. по даннымъ снецгальнаго 
послед,овал in видно, что въ 1910 г. въ 12 селешям. этихъ трехъ волостей 
выработано по заказу томскпхъ мебельщиковъ 277 ппсьмепиыхъ сто.товъ 
ценою отъ I до 21 рублей за штуку. 1122 сто.товъ рлзныхъ (ломберных!., 
кофейиыхъ и другихъ') отъ 1 до 9 р. за штуку, 88 буфетовъ отч. 12 до 70' 
рублей за штуку. 167 комодовъ. 85 шкафовт. н 53 гардероба отъ 1 до 
25 р. за  штуку, 531 стульевъ отг. 90 к. до 1 р. 50 к. заштуку и 117 табу- 
ретовъ отт» 30 до 70 к. за штуку. Экипажный изде.пя— сани и телеги — 
местныхъ кустарей, благодаря особенностям!. типа и конструкцш. имею т» 
пшрокш сбы л, и приобретаются здесь для раснросгранеш я на рынкахъ 
соседнихъ Спбирскихъ городовъ. Томскую телегу и сани можно встретит/» 
и въ Иркутске у лицъ, занимающихся перевозкой тяжестей, и in. Ч ите, и 
иъ соседнем!. К расноярске. Благодаря такому широкому спросу, экипаж
ные промыслы въ округе и экипаж ная торговля ш чшиковт. иъ ТомскЬ
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является самой обширной среди производства и торговли другими продук
тами щепного промысла. Таит», изь общаго числа 659 хозяйствъ, заня
ты м . въ 5 сое*днихъ съ Томском*!, волостяхч. (Темнлужной, Петропавлов
ской, Богородской. НожьЛлександровекон и Нелюбинекой)— 268 хозяй
ствъ занято экипажным*!, нромысломъ (изготовлешемъ Te.it.гъ, саней, k j -  
лесъ и дугъ).

Томскъ снабж асгь щенпымч. товаромч. почти весь обе id й и прюбекгё 
районъ.

Общде обороты веЬхъ лавокч. обоихъ шеппыхч. базаровъ, но собран
ным!. нами ев*д*ш ямъ, вч. 1910 г. достигли 112930 рублей.

KpoMt. указанныхъ иромыеловч,, внугрп Томска и вч. ближайшихъ къ 
нему селеш яхъ сосредоточено значительное количество кустарей различ- 
ныхъ снещалыюетей. О разм*рахъ иромыеловч. вч. округ* можно судить по 
следующей табличк*: Всего вч. Томскомъ у*зд*, кром* 615 хозяйстъъ, 
занятыхч. щепными промыслами, загестрировано вч. 1910 году:

Хозяйств1*. Занято въ нихъ лицъ.

ГОН МП ]Ш Ы Ml. нромысломъ . . . . 74 112
пимокагнымъ » 184 274
ткацкимъ » . . . . G49 1172
кожевен нымъ » . . 57 100
скорняжнымъ » . . . . 19 23

Большинство (50.5'/< ) этихъ иромыеловч. имГ.етъ м*стное значеш е и 
обелуживаеп. собственное потреблеше жителей даннаго селешя. осталь- 
ные ( 4 9 ,5 % )  приходятся па долю потреблешя округи, га. томч. числЬ 
3 0 .8 %  надаеть на т. Томскъ.

Еч. самомъ город* широко развить канатно-прядильный нромыселъ и 
нромыселъ по плетен1ю мебели, пм*ющей спросъ со стороны наибол*е де- 
мократической части населешя. Существуют!, также значительно разви
тые портновски! н шапочный промыслы съ своеобразной внутренней ор
ганизацией : кустари получаютъ отъ фирмы матер1алъ и, подобно ..мастер- 
камч.“ Варш авы, изготовляюсь изъ него дешевое платье: полушубки, а зя 
мы. рукавицы, шапки, такъ называемый ,.татарки*1— на весь сибирскШ 
рынокъ.

Вч. окрестпыхч. деревняхъ также развитч» нортновсюй промыселъ, но 
зд*сь кустари не им*ютъ постоянного местожительства, а кочуютъ съ м*- 
ста на м*сто.

Довольно значительных!. разм*ровъ достигаетъ вч. ближайшихъ дерев- 
ияхъ огоредный нромыселъ. Культура злаковъ и корнеплодовч. опирается 
зд*сь на емкш ТомскШ рынокъ еч. его 100-!ысячнымъ паселешемъ. Кре
стьяне окрестных т. ce.ienirt часто с гроять на огородничеств* свое хозяй
ственное бл агоп о. I у ч i е.

ХлЬбный рынокъ. Сч. проведением*!. Сибирской жел*зной дороги 
и съ усплетпемъ перееелешя хл*бная торовля вч, Сибири нретерп*.1и ко
ренную ломку. Изч, страны скотоводческой сч, множествомч. прненособ- 
ныхъ промысловъ Сибирь превратилась въ страну замлед*льческую съ 
домшшрующпмч. значешемъ зерновой культуры хл*бовъ. Старипныя м*- 
ста сбыта для хл*ба виутренняго употреблен in, а  также небольшой вывозъ 
на Тюмень по вскры тш  р*къ для прокормленш Урала и Приуралья, на мог
ли больше обезпечнвать возможность реализацеп естественно возрастаю-
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mux’ll заиасовъ хлеба. Вопросъ этотъ оказался настолько острымъ, что аг- 
papiii новолжекпхъ губерпШ Европейской Poccin поспешили путемъ хода
таи с п а  передъ правительствомъ оградиться отъ предполагаемаго паше- 
стгня дешеваго снбирскаго хлеба при помощи тарпфнаго перелома. Но 
действительность не оправдала <maceniii конкурепщи дешеваго спбирскаю  
хл^ба, производство котораго вследствие непостоянства климата при эк- 
стенсивныхъ усло!пяхъ хозяйства оказалось немного дешевле, чемъ въ 
Европейской Poccin, при интенснфикацш-же требовало не огралсденья. а 
скорее иоощрешя въ отношен in вывоза и ионижешя ставокъ вьгвозпаго та. 
рифа.

Круннымъ явлешемъ въ Снбирскомъ сельскомъ хозяйстве следуегь 
также считать и то. что весьма значительное старожильческое населенй:, 
жившее но старо-сибирскому тракту, до проведен 1я железной дороги не за 
нималось никакими посевами, составляя целуй» арюго ямщнковъ. Съ про- 
ведешемъ рельсоваго пути и съ иадешемъ ямшпны, какгь основнаго про
мысла, все староллыьческое населеш е постепенно перешло къ хлебопаше
ству. Развитш  ас мл,1 дел i я способствовало внЬдрегне среди старожиловъ 
и новооеловъ-переселенцевъ па 1шовь образованиыхъ ими участкахъ.

Все приведенный обстоятельства застигли сибирскую хлебную торгов
лю врасплохъ и поставили ее въ положеше до крайности тягостное, ес.гг 
бы не случайный причины, какъ русско-японская война гг случивпийся 
вследъ за нею иедородъ на Востоке, затемъ зйровой недородъ х.тЬбовъ въ 
Америке и Австралш и последи ill недородъ въ степной Сибири и въ некс- 
торыхъ губершяхъ Поволжья. Такъ. согласно статпстическимъ даннымъ о 
перевозке хлебныхъ грузовъ по Сибирской железной дорогЬ, изъ участка 
Челябпнскъ— Омскъ было отправлено за границу въ 1906 г. 2 3 .5 % , ьъ
1907 г. 5 .5 % , въ 1908 г. 73.9%  и въ 1909 г. 3 6 .1 % ; пзъ участка Кривэ- 
щеково— Тайга съ Томской ветвью  на востокъ вт. 1906 г. 8 3 .2 % , въ 1907 г. 
41 .6% , въ 1908 г. 46 .5%  и въ 1909 г. 71 .8% .

При всей атой пест1>оте отиравокъ, при которой, какъ изъ участка 
Челяйннскъ— Омскъ, сбыть па данный рынокъ сразу падаеть па 400%  и 
поднимается на 1400% , выделился одинъ хлебъ-пш енпца (русская  пли 
белотурка, спбирскШ иереродъ), сбыть котораго in, перемолотомъ п въ не- 
неремолотомъ виде обФщалъ не котор. постоянство, и этотъ хлебъ даль тол- 
чект, спГ)И])Ской хлебной торговле перейти на мукомольное дело, которое, 
подобно маслоделiro, явилось некоторымъ корректпвомъ къ сложившей.-я 
коньюнктуре. .Однако, переработка хлеба въ муку или крупчатку могла 
развиваться въ пунктахъ, куда зерно, хотя-бы частью, могло доставляться 
по гужевымъ дорога мъ круглый годъ пли по крайней м е р е  въ теченш вс^й 
сиб!фск0й долгой зимы, такъ какъ держанте большихъ запасовъ въ течены  
почти 8 мес. въ году— отъ навпгащ п до навигацш — требуеть большихъ 
заиасовъ капитала. Это обстоятельство дало толчекъ къ подъему не кото
рыхъ пунктовъ по Сибирской дороге, которые въ короткое время изъ мч- 
ленькпхч, сел етй  выросли въ крупные города, какъ Новоииколаевскъ. Но 
такъ какгь вч. такихъ новорожденныхъ пупктахъ собственныхъ крупныхъ 
капиталовъ не могло быть, то на помощь новому производству явили;ь 
банки, которые нашли для себя выгоднымъ субсидировать производство. 
Банки стали выдавать крупный ссуды подъ самыя постройки и инвен
тарь мельниць, подъ запасы  зерна и переработанную крупчатку. Онп-же 
вызвали къ жизни целую арммо мелкихъ скушцнковъ хлеба для перепро
дал,"и его тЬмъ-же мукомоламъ путемъ учета векселей илп опгравкл па бз-
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л1;е дальш я рынки въ перемолотомъ «ид* въ годы неурожая: ьъ Щ пураль- 
сш я губ.эрши Европейской Poccin и въ Восточную Сибирь при помощи ак-

• кредитивовъ и получешя ссудъ иодъ дубликаты накладныхъ.
Отъ вс*хъ этихъ своеобразныхъ операщй, при котордхъ все х.тЬбнсе 

д*ло сосредоточивалось къ рукахъ банковъ, находясь on . нихъ кт. полной 
зависимости, Томскъ остался кт. сторон* и пе потому, какъ мнопе пола- 
гаютъ, что онъ обойденъ Сибирской магистралью, а вс.гЬдсттае его бол'Ье 
дмльнаго располоясенш on. района, гд* производится пока единственный 
въ Сибири для торговли хлЬбъ, пм*ющШ бол'Ье или менЬе постоянным 
сбыть,— сибирская пшеница. Доставка пшеницы въ Томскъ обходится пь 
летнее время дороже на 5 кон. на нудъ, а въ зимнее— около 10 кон. Въ 
•среднемъ зерно должно обойтись дороже на 7— 8 % . Прп возникновение 
производств!, въ Томске на капиталы, субсидируемые банками, взимаю
щими за  свое посредничество также около 7— 8 % , последнее потерп*ло-бы 
немедленный крахъ, такъ какъ банки свою прибыль обезиечивають хоро
шо и получаютъ ее первые, независимо отъ чистой прибыли производства. 
Въ виду сказаннаго, х.тЬбное производство кт. Томск* могло возникнуть 
лишь па наличпыя деньги нЬкоторыхъ крупиыхъ капиталистонъ. Это об- 
стоятельство поставило Томскъ m. отношен in мукомольнаго д*ла въ особый 
условгя. Выбрасывая на рынокъ ежегодно около 2 милл. пудовъ крупчатки, 
TOMCKie мукомолы им*ютъ возможность, благодаря покупке зерна на налич
ных деньги и въ запасъ, вырабатывать продукть лучшато качества. М е
стная крупчатка нм*еть хорошую репутацш  на сибирскомъ рынке. Она 
ценится, благодаря высокимъ качествам!, продукта и технике произкод- 
стка, выше муки сос*ддяго Алтайского района, работающего главнымь 
-образомъ на сыромолотномъ зерне. Вотъ почему такой крупный потреби
тель, какъ Иркутскъ, ЕниозйскШ и ЗабайкальскШ  рынки запасаю тся боль
шими парттями крупчатки еще до иаступлешя с-ледующаго сезона.

Какъ на иллюстращю къ сказанному, можно указать на последнее ре
ш е т е  правительства о льготномъ пропуске кт. пределы Забайкальской 
-области и Иркутской ry6epnin манчжурскаго хлеба и муки, вслЬдптйе ко
тораго среди держателей мукомольныхъ запасовъ Алтайскаго района на
чалась паника. М анчжурская крупчатка, пользуясь тарифной льготою, 
получила доступъ на Иркутсшй и Забайкальсш й рынки, которые до сихъ 
иоръ делились между мукомолами Томскаго и Алтайскаго районовъ, и вы
теснила муку алтайскихъ мельницъ, будучи равноценна ей по качеству, 
но дешевле по пене. Алтайские мукомолы забили тревогу: посыпались хо
датайства о иокровительственныхъ тарифахъ и проч. Томсюе же мукомолы 
остались совершенно равнодушными къ новому положенш, всл*дсгае, ко
нечно, меньшаго разм ера производства, будучи уверенными, что ман
чжурская мука, благодаря своимъ качества мъ, не можетъ конкурироват ь 
съ мукой Томска/о района.

Переработка зерна въ Томске, ведущ аяся исключительно на палич- 
пы я деньги, имеетъ и свою худую сторону, такъ какъ она исключаетъ изъ 
производства многихъ предпршмчивыхъ и энергичныхъ людей, придавал 
самому производству вялый характеръ, Томскш ме.чьпипы оборудованы 
по последнему слову техники, но оне не вырабатываютъ того количества 
муки, которое онп могли бы выработать, образуя значительный и непрои
зводительный простой. Этотъ вялый характеръ отражается на постоян
ной хлебной торговле, которая отличается здесь известной устойчивостью 
и зивисить исключительно o n  местнаго урожая и лишь отчасти on . общаг»
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подъема и падеш я и1;иъ. Неожиданная спекуляция крупныхъ загранич- 
яыхъ, или поволжских!. экспортеров!», или бол-fee мелкихъ м-Ьстиыхъ- 
х.!1;ботир11>пд(/ьъ на немъ не сказывается, такъ какъ закупка r.iannao'ti- 
а рна-шнеиипы .начинается немедленно пое.т-Ь снят]'я урожая и прнточъ 
далеко на юг1>. Это обстоятельство исклю чает, возможность зам-Ьтныхъ 
биржевых!» сдЬлокъ на томскомъ рыпк1; и скупка x .ito a  совершается зд-fe ь 
на базарахъ безъ помощи биржевого посредничества съ его устойчивой и 
своеобразной оргапизащей.

Несмотря на лс1» вышеуказапныя неблагощнятпыя услотня, Томскъ 
все же является довольно круннымъ хлЯбо-торгонымъ рынкомъ и грузо
оборот!. его но водно-жел'Ьзнодорожнымъ путямч» обнаруживаютъ даже 
тенденщю роста.

По нодЬ и желt 3 ной jopoi t. поступило и вывезено изъ Томска хлТ.бныхъ 
продуктовъ:

въ 1908 г о д у ...................................1167000 пудовъ.
» 190’) * ...................................1118000 »

> 1 9 1 0  » ...................................1179000 »

Глар|г1;йшимъ нргдметомъ хлебной торговли является мука и круп
чатка. Следующее мЯсто въ рыиочномъ оборот!» принадлежитъ ржи и овсу.

X.it.iri. в'ь Томска не составляет, предмета бирже вы хъ оиеращй. Г лаа- 
н1;гпипмъ пунктомъ закупки считается хлебный базаръ. Чтобы учесть раз
меры onepanitt съ хлТ.бомъ этой категорш. приходится обратиться къ даь- 
нымъ базарной регпстрацш. Подвозы з,тЬсь начинаются съ окончатель
ным-]. устаиовлешемъ саннаго пути. Нынче и въ два предшествовавших!» 
года они были почти одинаковы. Въ декабрь текущаго года, по св&дЪшямъ. 
нашего обследован in, ежедневный подвозъ хл-fcoa колебался o n . 200 до 
1000 нолводъ при средней нагрузке вт, 25 пудовъ. Въ м1>сяиъ это даеть 
375 тысячъ пудовъ, а  за всю хлебную компанш , считая ее съ октября и 
по февраль включительно, около двухъ мил.тшновъ пудовъ разпыхч» зерно - 
выхъ хл'Ьбовъ.

Питательными пунктами Томскаго рынка являются нс-Ь селеш я, р ас 
положенным къ северо-востоку отч. него, вплоть до Чулыма п обширный 
районъ по .тЬвому берегу Оби-11 lerapcK ifi. Вт. минувшемъ году часть нрдоб- 
скаго района начала доставлять свой хл1»бт» на ст. Болотную Сиб. ж. д., 
но это объясняется сп.тьнымъ подъемомъ ц-fem.. Такъ, на обыкновенную- 
пшеницу nt.ua поднялась почти на 1 к. на путь, благодаря чему къ стан- 
щямъ Сиб. ж. д. стали подвозить хл1;бъ изъ отдаленных!. м-Ьстъ, гд-fe онъ 
обыкновенно сохранялся до весны для отправки подою. Однако, явлеш е 
это совершенно случайное.

Вывозная х.тЬбная торговля Томска покоится пе на сбытЬ круглаго* 
зерна, а на сбыт!» переработанных-], продуктовъ местной мукомольной 
промышленности. Изъ обшаго числа отправленных!., наирнмЪръ. въ 1000 т. 
пи ж. д. 1150 тыс. пуд. х.т1’>бныхъ грузовъ, на долю перемолотыхъ продуи- 
товъ, главпымъ образомч. крупчатки, п ад ает . 970 тыс. пудовъ. Такое же 
опнош nie наблюдалось и въ вывозе двухъ последних!» .ifem..

Масляный рынонъ. Томскъ, не смотря на свое дом инирую щ ее 
положеше во главе огромпаго района, совершенно отсталъ оть множества 
нунктовъ, расположенныхъ по Сибирской железной дороге, полож ивш их г* 
вт. основу своего благополуч!я главпымъ образомъ м асл ян о е  Д'Ьло. Н а-
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оборотъ въ отношенш экспорта русскаго нас.та ,,'гонленаго“ Томскъ зап я- 
малъ вс,‘ время первое м*сто въ ряду сибирских'!, городовъ. Такъ, иапри- 
м*ръ, из'!, оищаго количества русскаго масля, вывезсннаго но Сибирской 
ж- д. in, 1903 г. всего въ 500.000 пу.ювъ, нзъ Томска отправлено 126000 т. 
нуд. или около ‘- 5 % ;  въ 1909 г.— 95724 пудовъ, по и общШ вывояъ рус
скаго масла но Сионрской ж. д. въ этомъ году сократился до 300 ты сячъ 
11V ювъ.

Производство акснортнаго масла также 1,*лаегь зд'Ьсь зам'Ьтиые успЬ- 
MI. Нъ настоящее время на ctiiep*  Томск, у. числится уже 80 маслод. за - 

Да. а но вс'-мъ у*зд*— 125 а а в. 1). Развитее же маслодЬ.мя вт будущемъ 
"тЬдуетъ ожидать именно на с*вер*, b c . i1’>деппе ночвепныхъ условШ, не 
оозволяющихъ надеяться на развитее тамъ самого дорогого изъ вы севае
мых!, нъ Сноири хл*бонъ-пшеш1цы. Г*веръ поэтому, при полной возможно
сти травос'Ьяшя. наибо.гЬе приспособлен'!, къ фермерству, и особенно, 
ни iv нали'пя обшпрныхъ заливпыхт. луговъ -) .

С'амымъ сильнымъ конкурентом!. Томска по сбыту масла является Но
во пн кола свскъ. Объясняется это не тЬмъ, что географическое положеше 
Томска хуже Новонико лаевска, а  тЬмъ, что в'ь Томск* до сихъ иоръ еще 
н'Ьгь организованной купли-продажи масла, nf.n , ироводииковъ продукта 
на вяутренш? и Bnt.miiie рынки— экспортпыхъ контор!, съ им . своеобраз
ной организацией кредита при помощи амреднтпвныхъ onepanirt, н*тъ np v  
вильнаго сношешя съ заграничными рынками и, что особенно важно, зд'Ьсь 
н'Ьгь конкурренщи. Местные торговцы собираютъ масло мелкими п ар и я 
ми in. обм*нъ па товары, или. за  отсутспйемъ спроса на м*ст*, случайно 
иокупаюгь и крупный партш  по крайне дешевой nt.n1;. Г5отт. почему масло
делы . непосредственно' тяготеющих!, къ Томску районовъ, начннаютъ 
предпочитать везти масло значительно дальше, даже нъ Новопиколаевск''., 
ч*мъ сбывать его на Томскомъ рынк* случайному покупателю по случай
ной же ц*н*.

('ъ  нояглешемъ въ Томск* иервыхъ экспортпыхъ конторъ, сушествова- 
niio которыхъ обязаны своим!, развитом!. такче центры но торгов.!* мас
ломъ, какъ Омскъ и тоть же Новониколаевскъ, совершенно не им*клще 
(вопхъ маслодЬльныхъ районовъ и, что особенно важно, съ появлешемь 
рыночной конкуренщн, вс* сд*лки съ масломъ м*стной округи нерей- 
дугь сюда. Вообще, съ развипемъ колонизаши М аршнскаго и С*верной 
части Томскаго у*здов'ь ecu. ocuoBaiiie  предполагать, что Томскъ будетъ 
центром!, самого обширного масло.гЬльнаго района. Въ то время, какъ на 
юг* губернш поп . в.пяшемъ nepece.ienin и увеличешя площади распаш ки 
земель будетъ прогрессировать высш ая форма землед*льческой культуры 
п нытЬспяться шкое скотоводство, въ Томскомъ район*, гд* землед*л1е 
играетъ лишь второстепенную роль, скотоводство и, несомненно, скотовот- 
ство молочное будеть все развиваться и развиваться, а  съ нимъ вм*ст* 
и быстрый ростъ маслод*лыюй промышленности. П ри влечете  Томска къ 
экспортной работ* поведетъ и къ улучшешю качества масляных!, продук
тов!.. которые вч. пастояшеэ время ниже всякой критики. Томское масло въ

• ) Головин производительность всЬ хъ  тгихъ  з а в 'д о в ъ  о п ред еляется  переработкой 
•577473 пул. молока и вы работкой  око  ю 27500 п>д- па ЗЯОООО pv6.

2) Ф ермерство, н ап р см Ь р ь ,  ьъ  последнее  время ссылало огромные у сп ех и  въ А р 
г е н т и н е  и С к верн ой  А м ерик^ при помощи имиграш и, болы ш й нроцентъ которой; 
со ставл ял и  р у ссы е  евреи, окаяавии’е я. по свидетельству  сь+дущ ихъ  ли ц г ,  обсл'Ьдо- 
ь а в ш и х ъ  уго хозяйство , хорошими фермерами.
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такомъ виде, in, какомъ мы пмйемъ iero въ настоящ ее время,— для экспорта 
совершенно не годится. Эволющя опроса п направлеш е вывоза последиихъ 
л ета  подтверждаюсь эту мысль. Раньш е Томскъ вывозилъ свое топленое 
масло въ Шс‘тер,бургъ, Москву, Тифлпсъ и г. д., но установлеш е на этихъ 
рыпкахъ строгаго надзора за  качеством!, масла, заставило местныхъ про- 
давцевъ переменить пункты сбыта н направлять его въ т а и я  места, где 
нетъ надзора и контроля за  качествомъ продукта. Больш ая часть том
скпхъ продала приходится теперь на долю прш сковъ и мелкихъ городовь 
Восточной Сибири. Фальсификация и засоренность продукта— главный 
врагь Томскаго м аслоде.ш . Конечно, ихъ нельзя отнести къ особымъ 
„непреоборимымъ" свойствомъ местнаго масла, но пока они делаю ть невоз
можным!. сбыть его на более требовательные рынки и портята его репу
тацию вообше. Н а это обстоятельство обратило уже внимаш е местное сель- 
око-хозяпственпое существо, образовавшее специальную комиссш но борь
бе съ фаспфилькащ ей масла. Произведенное пзследоваш е заведуюпшмъ 
центральной Томской молочной . laoopaTopien  С. М. Кочергннымъ 380 образ
цов!. масла Томска jo  района показало, что оно не столько фальсифицирова
но, сколько засорено., Пзъ всего этого количества 350 образцов!, содержа
ли въ себе разный постороння примеси, что объясняется плохой техникой 
производства. Вообще на технику производства местнымъ маслодела мъ 
■следусп, обратить серьезное внимаше. Благодаря плохой подготовки ми
стеров!, н плохим!, оборудованиям!, заводовъ, обычно ютящихся въ б а н я х ь. 
временных!, баракахъ, землянкахъ, масло вырабатывается здесь самаг# 
плохого качества: содержнтъ въ себе большой процентъ воды, при хране- 
n iu  очень быстро засаливается, горйнетъ и проростаетъ плесенными ipuo- 
камн. При такомъ поло/К?шп ^фла нельзя, конечно, расчитывать на экс- 
портъ масла на требовательные в н е ш т е  рынки, потребляйище только 
выснпе сорта снбирскаго масла.

Хотя борьба съ фальсификацией и технической отсталостью местнаг* 
маслоделия и должна составлять очередную задачу деятельности местныхъ 
торговыхъ н сельско-хозяйственныхъ организацШ, т^мъ не менее трудно 
разсчптывать, чтобы при настоящпхъ условгяхъ она достигла цели. До тЬхъ 
поръ. пока рынокъ не приобщится къ широкой экспортной работе, все эт« 
меры будутъ носнгь только академпческШ характеръ. Когда же положен.'? 
это изменится, экспортеры разницами расценок!, сами заставят!, продав
ца производителя оперировать только съ доброкачественпымъ продуктом!., 
торговля которымъ будетъ обезпечнвать ему максимальный цепы.

Переходнмъ къ учету результатовъ отпускной торговли Томска масломъ 
за  последнее тр<‘хл1ше. О разм ерахъ отпуска можно съ большой и.»ж 
меньшей вероятностью судить но количеству перевезенных!, железной до
рогой масляиыхъ грузовъ. Въ 1908 г. нзъ Томска вывезено 67157 пудовъ, 
къ 1900 г.— 95721 пудовъ и въ 1910 г.— S8000 пудовъ. Коммерческий ре
зультата отпускной торговли масломъ выразился въ 1908 г. 805880 руб
лей, т .  1909— 1 .1 18,688 руб. и въ 1910 г.— 1.056.100 рублей

Мясной рынокъ. Я вляясь крупнейшим!, скотопромышлен нымъ 
пунктом!, для стадъ со стороны Семипалатпнскаго н Кошъ-Лгачскаг* 
трактовъ н им'Ья обширное скотоводческое хозяйство in, округе, Томскъ 
является крупнымъ мясным!, рынкомъ и значитальнымъ поставщик^мъ 
мяса для питатпя н асм еш л  сосёднихъ местностей, Значеш е Томска, какъ 
мясного рынка, характеризуется цифрами убоя скота на городской бойне 
и регпстращей городской санитарно-микроскопической станцш. контроля-
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рующей прнвозъ млел забойки окружныхъ селенiil. В сею  па Томсклй ры - 
ыокъ поступило мяса:

1909 г. 1910 г. 1931 г.
в ъ п у д а X ъ.

Крупнаго рогатаго скота . . . . 392910 373090 364688
Телнтъ ................................... . . . 6128 5857 7013
Барановъ .............................. . * . 11363 11381 12300
Свипей ......................... 00 сл 30275 45028

Ooinifi оборотъ рынка за if. ж** годы выражается: въ 1009 г.— 1380423 
руб., in. 1910 г.— 1274357 руб. и кь 1911 г.— 1335643 р.
• 5а последше годы вообще стало зам ечаться сокращение убоя и операцш 
мясного рынка. Объ этомъ говорить въ своемъ отчетЬ за  мипувшШ годъ 
завФдующШ городской скотобойней, объ этомъ же свидетельствуете п тотъ 
фактъ, что съ Ю 12 г. прекратила свою мясную торговлю одна изъ круп- 
н*иш ихъ фпрмъ— Торг. Домъ К. Кухтеринъ и С-ья. Сокращен ie торговли 
мясомъ стоить въ связи съ i 'j j  1.'раиН-!Ш недородомъ кормовъ въ ci иной 
части Западной Сибири, откуда, начиная съ 1910 г.. благодаря сильному 
падпш о ц*пъ па скоть, масса мяса пошла н а  рынки Восточной Сибири, 
которые до этою времени снабжались преимущественно томскимъ мясомъ.

Отиускъ мяса изъ Томска по железной дорог* по годамъ представля
ется въ сл*дующемъ вид*:

1008  г о д у ............................... 55170  пуд.
1900 я ..........................  4 3 5 2 0  „
1 9 1 0  , ...............................  61466  „

Районами, снабжающими Томскъ скотомъ, какъ уже сказано выше, 
являю тся Сомипалатинская область, Моигол1я и южные и сf,верные уезды 
ry6epnin. Большую часть убой наго скота даютъ округа, В ъ1909 году, на- 
примЬръ, изъ ближайшихъ— Томскаго, Зм*пногорскаго и М аршнскаго 
уездовъ поступило мяса 307220 пудовъ, въ 1910 году 233628 пуд. Второе 
Mf.CTo занпмаетъ юп, ryoepnin, давний въ 1909 году— 104.742 пуд. мяса, 
а въ 1910 г.— 60168 пуд. Наконецъ, третье место занпмаетъ Монтсшя п 
Семипалатннская область, давлпе въ 1909 г.— 32856 пуд. мяса и въ 
1910 г.— 67512 пуд.

Говоря о торгов.!* мясомъ, нельзя обойти т о р г о в лю б и т о й  п т и 
ц е й  п д и ч ь ю .  Торговля эта носить экспортный характеръ: Томскъ 
( набжаеть дичью и птицей рынки об*нхъ столпцъ. Нзъ домашигей пти
цы главн*йшимъ предметомъ экспорта являю тся гуси и утки, а  изъ /игог 
рябчики, тетерева и т. д. Всего по жел*зной дорог* вывезено дпчп п пти 
пдл ВЪ 1908 г.— 2863 пудовъ, въ 1909 г.— 9124 пуда и въ 1910 году—  
28.207 пуд.

Въ связи съ крупнейшими забойками скота, Томскъ ведетъ о б ш и р- 
и у ю т о р г о в л го к. о ж а м и, о в ч и н а м и ,  ш е р с т ь ю  и с а л о м  ъ. 
Данныя о за бой к* свидетельству ютъ, что округа и бойня дали местному 
рынку:
Кож*, разныхъ 55606 шт. на 278030 р. 51469 шт. на 257345 р. 51140 шг. на 255700 р 

» телячьихъ ?974 » » 11448 » 6008 » » 1201b» 7485 * » 14970 ». 
О вчинъ. . . 11353 » » 11353 » 11692 » » 11692» 12934 » » 12984 ^
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Но зтнмъ не исчерпывается оборотт. Томск^жировыми товарами тг 
сырьемъ. Ежегодно на рынокъ поступает!. *магса кож1. и другихъ про
дуктом, <*ыр!.н частныхъ забоекъ, cut. itiiiiT о которыхъ, къ сожалйшю, не 
имеется. Значительное количество сала м1»стныхъ аибоекъ и о к р у ж и /о  
подвоза потребляется местными мыловаренными заводами, часть же луч
ших'}. сортовъ пкспортируется на внутреише рынки въ качеств^ лишено!о 
продукта. Вывозъ сала изъ Томска но железной дор. представляется вь 
сл1.дующ?мъ вид!?:

Пудовъ. На pvG.

Въ 1908 году . . . .  1836 И180 
„ 1909 „ . . . .  1274 <iS(50 
„ 1 9 1 0  „ . . . .  34498 172490

Чайная торговля. Съ проведешемъ Сибирской железной доро-  
ги значеше Томска, какъ перевалочиаго пункта для чайныхъ грузовъ. не
когда пгравшихъ доминирующую роль въ Сибирском!. транзит^,— пало.

H u n t. Томскъ въ отношенш сбыта чая нм'Ьеть ограниченный районъ 
естественно тяготЬющпхъ къ нему местностей Иарымскаго края i! Куз- 
нецкаго уЬздовъ. Наиболышй интерес'!, для чаеторговцем. представляет!, 
богатый Кузнецкчй y t здъ, для котораго Томскт. является рынкомъ сбыта 
продуктовъ сельскаго хозяйства, .гЬса, каменнаго угля и проч.. а съ бы
стрыми успехами, которые д^лаетъ тамт. маслод1».пе. н рынкомъ сбыта та
кого дорогого продукта, какъ масло. Реализовав!, привезенные продукты, 
крестьяне Кузнецкаго уЬзда д1;лаюп. здЪс.ь годовые запасы  чаевъ.

У тратит, вт, чанной торговле значеш е гранзнтно-перева точнаго пункта 
it центра оитовыхт. пролаял. чая для Западной Снбирн. Томска, подъ л.пя- 
шемъ быстраго роста населешя губернш, вызваниаго колонизащей. сталъ 
быстро развивать свою розничную и мелко-оптовую торговли». Это можно 
видеть пзъ того, что съ проведешемъ рельсонаго пути количество оптово- 
розничныхъ складовъ вь ТомскЬ увеличилось открьтем ъ  тдТ.леш я круп
нейшей нзъ русскихъ чайпыхт. фирмъ— Вогау— „К араванъ".

Какч. уже сказано выше, факторомъ усилешя спроса на чан явилось 
переселете. Но роль колонизацш отразилась н на характер^ чайной тор
говли. Чан, какъ известно, бы.ть всегда необходимым'!, элементомъ кре. 
стьянскаго питан iя. особенно ьъ Сибири, при чемъ преобладающая масса 
сибпрскихъ крестьяиъ-старожиловм. потребляли низ hi ie сорта кнриичиыхъ 
чаевъ, цЬною не нревышаюнЦе 70— 80 рублей за  ящ икъ; вч. на
стоящее время замЬгпа тенденщя къ переходу на высокле цейлонскте 
сорта гЬхъ же кщшпчныхъ чаевъ цЬшно до 110 руб. за  ящ икъ.

По крайней MT.pt, согласно регистрau iii железнодорожной статистики, 
касающейся, впрочемъ, только около ’/„  доли всего чайнаго отпуска 
города Томска, так: 1;ы .  главная масса чаевъ отправляется гужемъ л во
дою, было отправлено по железной дорог!', in. 1909 г. байховыхъ чаевъ—  
16930 пудовъ н кирпичных!. ВЫСШИХ!, сортов!.— 16798 пудовъ, гл. 1910 г. 
байховыхъ— 16919 пуд. и кирпичных!.— 18666 пуд., или первых!, бо
ле е на 1% , а вторыхъ бо.гЬе на 11% .

Въ пбщемъ, о положен!и чайнаго ,тЬла вт, ТомскЬ можно судить но 
цпФрамт. чайна!о групооб .]юга г ле.тЬ: ной дорогЬ: въ 1908 . * : I >м> i. i. 
прибыло 177403 иуда киринчнып. и байховыхъ чаевъ. пъ 1909 г. 18802! 
пуда и въ. 1910 г.— 140.540 и. Умепыпеше привоза чаевъ въ 1910 г.,
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по свидетельству чаеторговцев!., объясняется также улучшением!» каче
ства  пос.г1.дипхъ на счеть количества, переходом!. населешя in. потреблс 
1Йю высокодобротныхъ цейлонских!, чаевъ, дающим- большую экономно.

Усиленно работають чайныя фирмы ел. югомъ губернш: Впйкюмъ, 
Чарышомъ. Варнауломъ и Камнем!., но здесь роль томскпхъ <»тдЬле1Пи 
посредническая, такъ какъ чайные грузы направляются непосредственно 
вь м1',ста нотреб.тешя но железной дороге черезъ Ноноииколаевскъ.

Мануфактурный рынокъ. Подобно тому, какъ Омскъ явля
ется посредникомъ между потребительскими рынками произведен^ ма
нуфактуры для местностей Степного края и Тобольской губернии, Томскъ 
является отпускным!. рынк(гмъ для большинства уездовъ своей губернш 
и части уездовъ осседней Енисейской губерnin. О значенш Томска, какъ 
рынка но сбыту произведенifi мануфактуры, можно судить по тому, что го
довой оборотъ мануфактурными товарами местныхъ фпрмъ в!. 1905 г. вы
разился в!. 8 .017.000 рублей, въ 1909 г.— 7.096.000 рублей и въ 1910 г.
7.007.000 рублей. Поннжеше оборотов!, местиаго мануфактурнаго рынка 
объясняется тЬмъ, что южные уезды губернш постепенно уходягъ изъ 
сферы в.ня1пя местныхъ фирм!, и начннаютъ работать съ барпаульекпмъ 
рынком!.. Ввозъ мануфактуры также отражает!, на себе ату понижатель
ную тендепцпо. Такъ, въ 1908 г. мануфактурным, тканей ввезено по же
лезной дороге въ Томскъ 126.010 иудовъ, въ 1909 г.— 116543 пуд. и въ 
1910 г.— 118594 иуда.

Отчасти объ отпуске мануфактурных!, товаром» можно судить по со
отношении ввоза и вывоза, Изъ 118.000 пуд., получ-нныхъ въ 1910 г. ма
нуфактурным. тканей, Томскъ отправил!, но железной же дороге 51.000 
пудовъ или почти половину ввоза.

Въ связи съ колонизацией Маршнскаго уезда н cf.верной части Том
скаго замечается ожнвлеше по торговле мануфактурой съ населешемъ 
этихъ районовъ, главпымъ образомъ. но сбыту д е т  нихъ сортовъ бумаж
ных!. тканей.

Ноказателемъ некотораго роста операцШ мануфактурнаго рынка явля
ется открыт* съ 1912 г. отдблешя крупной Московской фабричной фирмы 
„Торговый Домъ Волковъ и С-ья", оперирующей съ дешевыми бумажныим 
тканями, п оптово-фабричнаго склада ( открытаго иъ 11)11 г.) акцюнер- 
наго о-ва „Гилле п Дш рпхъ11, распространяю щ ая изысканныя льняныя 
п фильдекосовыя изде.пя. и зв ёстн ы я  нодъ назваш еш . ,,Жпрардовскихъ“ .

Заним ая нгрвм .>iiu-;« ть <» м о м е н т  густоты и количеств' населешя, 
Томскъ самъ по себе является крупнейшим!, потребите.!ьскнмъ рыикомъ 
произведен!и мануфактуры. Благодаря своему культурному знач1?шю для 
Сибири вообще, онъ является и законодателем^ сибирской моды. Местные 
магазины благодаря этимъ особенностям!, сосредоточивают!, у себя такой 
ассортиментъ товаровгь, который способепъ удовлетворить самые изыскан
ные вкусы потребителя.

Торговля г а л а н т е р е й  н ы м и т о в а р  а м и и о б у в ь ю, давшая 
годовой оборозъ ьъ 1905 г. 2.655.000 р., въ 1909 г .2. и >3.000 рублей и 
въ 1910 г. 2.887.000 рублей, какъ нельзя лучше i одтеерждаетъ выше вы
сказанную мысль. Местные галантерейные и обувные магазины сосредото
чивают!, у себя не только товары съ фабрнкъ нашего промышлеинаго цент
ра (Варш авы, Москвы, П етербурга), но п обувь Вены и Лондона, галан
терею Парижа. В!, розничных^ магазинах'!, города, ежедневно происхо
дить какъ-бы всесв’Бтиое торжище мануфактуръ разныхъ странъ и наро 
довъ.
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Винокуреже. Винокуреше принадлежите къ числу старинней
ших’!. нроизводсткь города Томска, вы текая изъ условШ сельскаго хозяй 
ства кь Томскомъ уездЬ, где пшеницу сЬяп, мало, а главны м . посЬвнымъ 
хлебомъ является рожь, а таклйг изъ условШ дешевой доставки того же 
хлеба гужгмъ н водою изъ Кузнецка го уезда. Производство представлено 
шестью заводами, работающими на каленную монопольную винную тор
говлю но определенной зар ан ее  разверстке, а  потому отличается значи
тельной устойчивостью. Н а местном?, впнокуренш не сказы вается даже 
влгяшя конкуренции дешеваго тага, называемаго торговаго спирта, приво
зимого съ Запада, такъ какъ, в с л е д т и е  установившихся правилъ, нуж
ды местныхъ казенныхъ складовъ удовлетворяются местными же заво
дами. ------------

Но если непосредственное1 в л ш н е  кон куренной нрнвозпаго сн1ф та  не 
сказы вается на томскомъ винокурен in, то за  то она. несомненно, вл)яетг. 
на выработку ц!шъ при торгахъ— па такъ называемый , .торговый спирте” .

•Здесь конкуренция пр^возиаго спирта— несомненна. О бъясняется это 
темъ обстягельствомъ, что виноделы западнаго края гонять спнрть изъ 
такого д?шеваго п р о д у та , какъ картофель, тогда ка га. местные винокурен- 
ные заводчики гонять его нзъ хлеба. Л ото большая разница. Въ то время 
какъ хлЬбъ при самихъ благонргятныхъ услов1яхъ  закупки обходится 
здесь 70— 80 кон. за нудъ, заменяю щая его in. смысле количества вы
курки три нуда картофеля обходятся винокуреннымъ заводчика мъ запад
наго края 24— 30  коп. Разница эта при общей дешевизне производства 
и рабочпхъ рукъ сторицей покрываете провозный тарпфъ и львиную до
лю оставляете вгь виде барыш а предпринимателю. Этпмъ привознымъ ,,тор
говы м !.” спиртомъ казенная винная монополш у доашугворяедъ нужды 
своихъ уездныхъ складовъ. Естественно, возникаете вопросъ почему м ест
ные винокуренные заводчики не перэходяте съ дорогого хлеба на деше
вый картофель. Препятствия кроются вь хозяйственныхъ. почв*нныхъ и 
климатическихъ услотяхъ  губернш. Дело въ томъ, что для местнаго кре
стьянина, не знающаго трехпольной системы хозайетва и обязатель
на го севооборота, при максимальномъ урожае картофеля въ 1000 пудовъ 
съ десятины противъ 2000 иуд. у р о ж а я  его въ Европейской Poccin— куль
тура картофеля не выгодна. Съ другой стороны п самый продукте, благода

р я  темъ же почвгнно-климатическнмъ условгямъ, отличается здесь меныппмъ- 
содержашемъ крахмала: въ Европейской Poccin проценте содержа ш я крах
мала въ картофеле въ среднемъ достигаете 16— 2 0 % , кь Сибири же отъ
9 до 12% . Следовательно, у насъ вместо одного пуда хлеба требуется 
не три пуда картофеля, а  пять и больше, что нрп меньшей урожайности его 
и относительно высокиXI. цЬнахъ делаете невыгодной гонку изъ него 
спирта.

Обращ аясь непосредственно къ характеристике впнокуреш я последня- 
го Tpex.it.Ti я, приходится констатировать, что самымъ тяявелымъ былъ; 
1009— 1910 операщонный годъ. Въ то время, какъ вь нредъидущШ годъ 
шесть местныхъ заводовъ выкурили 526 тысячъ ведеръ сорокаградуснго 
( ппрга, въ 1909— 1910 операщонномъ году количество выкурки пало до
420 тысячъ ведеръ. Объяснеше этому надо искать во вздорожании ценъ  на 
хлебъ и вт. томъ, что Акцизное Унравлеше, устанавливаю щ ее цены  на 
спирте при разверстке, не учло это неблагацнятное обстоятельство. Т а
кое положена? вызвало панику среди местныхъ вннокуренныхъ заводчи- 
ковъ и заставило Акцизное Унравлеше дать имъ отсрочку и перенести
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срокъ сдачи на начало поваго випокуреннаго ие»р10да. Благощ иятный уро
жай 1910 года обезпетш лъ местнымъ заводчпкамъ доступный цены па 
хл'ЬГп. н благотворно отразился на общемъ ходе производства. Въ подтвер
ж дено  сказаннаго достаточно указать, что вь перюдъ 1910— 1911 опе- 
ращ оннаго года местными заводчиками уже выкурено 510 ты сячъ ведеръ 
сорокаградуснаго си ирта.

Коммерчески! результата деятельности заводоьъ за это трерле™  та- 
ковь: валовой доходъ 1908— 1909 года всехъ  шестп заводовъ— 580000 
рублей, 1909— 1910 г.— 462000 руб. и 1910— 1911 годъ— 630000 руб. 
цены поставки за  одно ведро спирта за  это трех;гЬ'пе колебались отъ 1 р.
10 к. до 1 р .20 к.

Говоря о впнокурепш, нельзя обойти молчашемъ и д р о ж ж е в а 
р е н  i е. Дрожжи вырабатываю тся здесь на Константиновскомъ впноку- 
репно-дрожжеваргпномъ заводе. Заводъ обслуживаетъ нужды местиаго 
потреблешя и блпжайшлхъ городовъ своей н соседней Енисейской губер- 
nin, вклю чая п городъ Красноярскъ. Годовое производство сухпхъ прес- 
сованныхъ дрожжей въ 1908— 1909 операщонномъ году достигло 220169 
фунт., въ 1909— 1910 г.— 238416 фун. п въ 1910— 1911 г.— 275482 ф.

II и в о е  а р е н i е въ Томске представлено 5-ю заводами, нзъ нпхъ 
трп завода оборудованы по последнему слову современной технике (съ  
нагреваш ем ъ котловъ паромъ п пропзводствомъ заторовъ снещальиыми 
маш инами) п два завода более прпмитпвнаго устройства, где котлы н агре
ваю тся голымъ огпемъ и заторы производятся ручнымъ способомъ. Про
изводство солода на заводахъ выразилось въ 1910 году въ 45 тыс. пу
довъ. Въ т е ч е т е  года все заводы работали 674 сутокъ. Н а заводахъ за 
нято 86 муж*чпнъ п 13 женщпнъ. Годовое производство пива выразплось 
въ 1909 году въ 254812 ведеръ на 396 тыс. руб. п въ 1910 году— 263884 
вед. на 412 тыс. руб.

З а  последнее время въ городе открылся крупный заводъ по пзготовле- 
шю изъ хлебнаго сппрта у к с у с а ,  пмеющаго обезпеченный сбыть среди 
местнаго населеш я.

И. Г. Фрейдинъ , И. П. Гавровсшй,



£анковый кредигъ вь J omcki?.
Ст. М. И. Боголепова.

i li'i. настоящее время йкоиомическая жизнь всей страны вообще и 
отд’Ьльныхъ городскнхъ поселешй совершенно не мыслима безъ креднт- 

ныхъ учреждений. Можно сказать больше: даже деревня, сибирская дерев
ня, которая такъ недавно жила въ условшхъ патуральнаго хозяйства, уже 
съ трудомъ обходится безъ кредитной помощи. Въ отчетахъ сберегатель- 
ныхъ кассъ легко можно отметить учасп е деревни in. наконлеш и сберега- 
тельнаго капитала, въ деятельности многочисленныхъ кредита ыхъ това- 
рнществъ сказывается общее значеш е кредита въ услов1яхъ совремем- 
наго народнаго хозяйства.

Естественно, что городъ Томскъ, уже перешагнувшш за  100 тысячъ 
жителей, т. е. по западноевропейской классификации превратившШ сл въ 
крупный городъ, долженъ широко обслуживаться кредитными учреждения
ми. Къ сожал'Ьнш, банковая статистика организована такимъ образомъ, 
что лптпаетъ насъ возможности дать точную цифру банковаго капитала, 
орудующаго въ предЬлахъ Томска и точную цифру о бор ото вь этого капи
тала. Учреждешя частнаго коммерческаго кредита публикуюте данны я 
относительно всехъ провинщальныхъ отд'ЬленШ въ общей сумме. К азен
ный кредптиыя учреждешя даготъ въ большинства случаевъ иогубернсщя 
данныя. КромЬ того, возможны, конечно, таш е случаи, когда кредитная 
сделка, заключенная кь Томске, по существу и по экономическому своему 
действие должна быть отнесена па счета уезда или губернш. Только само
стоятельный кредптиыя учреждешя Томска, какъ напр., городской обще- 
ственный банкъ п общество взаимного кредита могутъ съ точностью под
чиниться статистическому учету.

В'ь смысле обслуж пватя кредитныхъ нуждъ г. Томскъ представляете 
пзъ себя заурядное явлеше. Зд'Ьсь п ета ордгпиалы ш хъ чертъ, кото])ым!1 
онъ моп. бы похвалиться пе1),едъ множествомъ другихъ крупяыхъ губерн- 
скихъ городовъ. Если и можно найти здесь что-либо отличительное в-:, 
с и с т е м  банковаго кредита, то это будеть отрицательнымъ явлеш емъ: въ 
Томске до сихъ иоръ въ органнзацш  кредита имеются крупные изъяны 
п дефекты. Но общш сгрой кредитной органнзацш  кь нашемъ городе 
является шаблонпымъ отражешемъ общерусскаго строя банковаго кре
дита.

Доминирующую познцпо in. Томске, какъ и везде, заиимаю ть банки 
коммерческаго кредита. Въ Томске эта позищ я еще бол’Ье подчеркивается. 
тЬмъ, что здесь щ сихъ лоръ промышленность почти от су тст в у ет е ,  а съ 
другой стороны почти не было благопр1ятныхъ условш для развитая шю- 
течдаго кредита. Поэтому учете векселей является господствующей фор
мой'банковской деятельности.

Во всей стране въ области кредита господствующее положеше занп- 
мають государственная кредитный учреждешя. Если мы примемъ во вни
маше, что государственный банкъ, тп. 1!И0 г. работалъ съ капиталомъ кь



Г о ро д ъ  Т ом скъ . 51

3 .2 0 0  мпллшновъ руб. и общая сумма его оборотовъ определилась вь 
168,3 милл1ардовъ рублей, то будетъ понятно, что при такихъ услов1яхь 
&тоть баикъ повсюду долженъ занимать доминирующее положеше. Дан
ный относптельнаго отдЬлешя государственнаго банка въ Томске рисують 
работу въ следующем!, виде:

Касса. 1908 г 1909 г.
П оступило........................  35 252.3*23 руб. 83 .427.070  руб.
Выдано...............................34.042.237 „ 83 .894.822 „

И зъ всехъ онеращй томскаго отделенIя государственнаго банка мы 
должны выделить, какъ главиеШшя, учетъ векселей н ссуды. Этими двумя 
операщ ями. главпымъ образомъ, определяется тотъ ,,активъ“ , который 
названными, баикомъ вносится въ местную экономическую жизнь. Оста- 
вимт, вт. стороне, какъ незначительную величину, учетъ срочныхъ бумагь, 
и ограштчпмся приведетемъ данпыхъ отпосительнаго учета векселей, мЬ- 
стныхъ и прнсланиыхъ.

Местные векселя: 1908 1. 1909 г.

Учтено на м е с т е  . . 6 4 6 . 6 6 9  руб. 8 3 9 ,9 8 7  руб.
, въ др. городахъ 1 9 1 .9 2 2 1) 2 0 4 . 4 0 8  „

Списано съ выкупомъ . . 5 8 1 .8 4 4 У) 7 9 7 .6 7 6  „
О т о с л а н о ..................................... 1 9 1 .9 2 2 1) 2 6 4 . 4 0 8  „
П р о т е с т о в а н о ......................... 1 0 .5 7 4 п 2 .2 9 9  „

Прислано некселей: 1908 г. 1910 г.

П рислано- . . . . . 1 . 1 0 1 .3 2 8  руб. 1 .1 3 3 .1 4 7  руб.
Списано выкупомъ. . . . 1 .1 0 1 .1 3 7 я 1 .1 0 7 .8 6 3  ,
Отослано къ нрот. . . . 4 3 .7 1 5 п 51.785 „

Въ отчете Государственнаго Банка за 1910 г. усвоена новая классифн- 
к ащ я , лиш ающ ая возможности делать подробный сопоставлетя съ данными 
предшествующпхь леть. Въ 1910 году учатно-ссудныя онеращй томска! о 
отделен1я Государственнаго банка выразились въ с.тЬдуюищхъ цпфрахъ:

Учтено срочныхъ бумагъ и купоновъ. . .
местныхъ и иногородн векселей .

Число нротестован. векселей...............................
Прислано в е к с е л е й .................................................

Поступило коммиссюн векселей:
м естн ы х ъ  . ....................................
п р и с л а н н ы х ъ .....................................

Поступило трансиортныхъ докумеитовъ:
м е с т н ы х ъ ...........................................
п р и с л а н н ы х ъ .....................................

Значительное иреобладаше присланныхъ векселей показываета, что том
с к ая  торговля живетъ главпымъ образомт. за  счетъ прислапныхъ т о г  п- 
р о в ъ  и местные векселя отмечаютъ по большей части кредитное распредЬ- 
лен1е въ Томске товаровъ. полученныхъ въ кредита же пзъ другихъ центровъ. 
Все это, конечно, только повышаете пену товаровъ въ Томске и удоро-

42 тыс. руб,
949 Я п

18 я и
3.457 Я п

1.188 Я П
487 я п

82 я я
82 п п
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жаетъ томскую жизнь. Но это положеше необходимое, такъ какъ томской 
промышленности, какъ серьезнаго явлеш я, не сугцествуегь. Когда же 
полнится томская промышленность, то отношеше между местными п при
сланными векселями радикально изменится.

Коммерчески! кредита, обслуживается пе только учетомъ векселей, но 
и открьтем ъ  спешальныхъ текущихъ счетош.. Специальные текупце счет;» 
обезпечиваются со стороны иолучающаго этотъ кредптъ, плп те ми же век
селями, или цЬиными бумагами. Въ томскомъ отделешп государственнаго 
Сайка эта оиеращя была развита следующимъ образомъ:

Обезиеченпые: 1008 г.
Векселями (выдано) . . . .  690.241 руб.
°/о б у м а г а м и ..............................  324 .32J „

Ьъ этой табличке невольно вннмаше приковывается къ незначительной 
ролп процептныхъ бумагъ, которыя вообще плохо прививаются въ рай- 
онахъ господства коммерческаго капитала, орудующаго ио большей чассв 
съ прибылью, превышающей процентъ ценныхъ бумагъ. Наличное владЬ- 
aie  цепными бумагами пускается, съ помощью спецтльнано счета, въ 
тотъ же коммерческш оборотъ. Это ясно изъ другой статьи, где нахо- 
димъ цифру ссудъ иодъ залогъ % -ныхъ бумагъ:

1908 г .......................................................... 14°.870 руб.
1910 г..........................................................  159.000 .

Переходя къ отделу ссудъ, выданныхъ томскпмъ отделешемъ государ
ственнаго банка, мы видимъ здесь исключительное значеше въ томск<и 
экономической жизни торговли. Было выдано ссудъ подъ товары:

1908" г..........................................................  541.028 руб.
1910 г..........................................................  2.000 „

Совершенно отсутствуютъ ссуды сельскимъ хозяевамъ, промышлен- 
нымъ предпр1ят1ямъ, ремесленнпкамъ п кустарямъ, ссуды па покупку ору- 
дШ производства. Следовательно, актпвныя операцш государственнаго бан
ка въ Томске обслужпвактъ исключительно одпу торговлю. Въ 1910 г. было 
выдано ссудъ 119 тыс. учреждешямъ мелкаго кредита.

Обыватель, не связапный съ торговлей свонмп средствами, весьма ча
сто появляется въ томскомъ отделешп государственнаго банка, къ кото
рому онъ обращается какъ къ посреднику по продаж^ и покупке проценг- 
ныхъ бумагъ, главпымъ образомъ государственныхъ:

о/„ бумаги принадлежащая банку. 1898 г. 1910 г.

Нрюбретено . . . . . . .  1.570.501 руб. 1 .800.000 руб.
Продано и отослано . . . 1.284.314 „ 2 .100 .000 ,

Такъ какъ учаслте процептныхъ бумагъ, въ качестве основанья къ по- 
лученш  коммерческаго кредита, въ общемъ незначительно, то данныя от
носительно оборота этпхъ бумагъ въ томскомъ отделенш показывають, чго 
въ Томске есть значительное количество лицъ, которыхъ нужно причислить 
къ разряду если не рантье, то склонныхъ къ получешю этого прьятнаго 
зваш е. И  это вполне понятно: городъ чпновниковъ, поработившпхъ куи- 
цовъ и зажиточныхъ мт1;щанъ...
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Н амъ остается определить учасп е мЬстиаго капитала въ работЬ том
скаго  отдЬлешя государствениаго банка. Правительствен и ыя учреждешя 
обязаны  обращ аться къ услугамъ этого отдЬлешя. Поэтому среди пассив- 
ныхъ операцШ банка мы видимъ солидиыя цифры текущихъ счетовъ этихъ 
учреждешй. Частные вкладчики занимаюсь болФ.е скромную позицш , такъ 
какъ  они по преимуществу сосредоточиваются въ другихъ кредитных* 
учреждеш яхъ. дающихъ болышй нроцентъ и по вкладамъ и но текущему 
счету. Въ томскомъ отделен in государствен наго банка было:

1908 г.

Срочныхъ вкладовъ . . . 61.(>00 руб.
Б е з с р о ч н ы х ь ......................... 521.893 „
П равительствепн. простыхъ

счетовъ..................................... 1 .302.513 „
У с л о в н ы х ъ ............................... 40 .235 „
Частныхъ простыхъ счетовъ. 422.988 „
У с л о в н ы х ъ ...............................9 .«43.604 „

Въ 1910 году данныя о вкладахъ представляются гъ с .i t  д., вид^: вкла- 
довъ на хранеше.

Поступило: Остается къ 1 явв. 1911 г.

%  б у м а г ъ ....................  1.695 тыс. руб. 6.607 тыс. руб.
документовъ................... 32 „ „ 15 „ „
золота и серебра въ д'ЬлЪ 6 „ .  35 „ „

Вкладовъ и текущ ихъ счетовъ:

Поступило: Къ 1 янв. 1911 г.

срочныхъ вкладовъ . . 10 тыс. руб. 189 тыс руб.
безсрочныхъ . . . .  282 „ „ 297 „ „
прост, текуш . сч. . . 11.891 „ „ 123 ,  „
у с л о в н ы е .........................29 .ь14 „ 431 „ „

Итого. 41.799 тыс. руб. 1.040 тыс. руб.

Въ Poccin кром’Ь Государственная Б ан ка  банковыя операцш совершаю
тся  также и въ казначействахъ. Отчеты по эгнмъ онеращямъ публикуются, 
между прочпмъ, въ отчегЬ Гос. Банка. Но банковыя функцш казначейства 
развиваю тся только въ томъ лишь случай, если въ данномъ города нг1ггь от- 
дЬлен1я Гось Банка. Въ томскомъ убздномъ казначейств*, балансъ котораго 
на 1 янв. 1911 года составилъ 7 .729 ,000 руб., банковыя операцш , за 
исклю чеш емъ депозитной (7 670 т. p .)t совершенно отсутствовали. Эти 
операцш  (съ векселями) развиты въ нЪкоторыхъ у'Ьздныхъ казначей
ствах!., прииисанныхъ кь Томскому Отдаленно.

Для удовлетвореня потребностей томскаго населешя въ области вклн- 
довъ денегъ па проценты п п$ нныхъ бумагъ на унравлеше и хранеш е су- 
ществуетъ кромЪ отдЬлешя государствен!!аго банка цЬлый рядъ другпхъ 
кредптныхъ учр.еждешй, среди которыхъ мы должны выделить казепныя 
сберегательный кассы. Къ сожал^шю, статистика сберегательныхъ кассъ 
д аегь  только ногубернсшя данныя п Н'Ьтъ возможности выделить обороты
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каесъ но городу Томску. Въ почггово-телеграфныхъ сберегательных* кас
сам . по губернш было:

Вкладовъ 
°/о бум ап

На 1 января НЮ!) года.

1.056.8G9 руб. и 11.266 кииж.
73.95.) „

На 1 л пиаря 1010 г.
Вкладовъ . 2.059.805 руб. и 13.804 книж. 
°'0 бумагъ . 86.350 „

На I-е инвара 1911 г. въ.
сберегательной кассЬ Том
скаго ОтдЬл. Государствен. 
Банка состояло ккладонъ. 
3 .1 50 ООО руб. по 16435 
кнняск., вь гечен1е 19Ю г. 
поступило 1.381.000 руб., 
выдано 1 376.000 руб.

Какъ распределяется въ городахъ томской губернш общая масса вкла
довъ во вс^хъ сберегательных'!, кассахъ, отчасти можно видеть нзъ сле
дующей таблицы распределения вкладчиком, по професаям ъ:

1908 г. 1909 г.
Землевладение . . . кииж. 27 вклад. 7 т. Р- 6 KI1. 0.7 т. р- вклад.
3eioe;vknie . . У) 15 281 п 3 335.8 „ «1 18.539 ГУ 3.781,9 ** я уу

Городск>е промыслы. п 13.100 щ 2.010. Я „ ft 14.036 W 1.680.0 Г» п п
Услужеме . . . . « 5.145 УУ 618 2 „ я 5 309 1» 6^6,8 П УУ уу
Торговля................... Я 6 190 *$ 1.484.4 „ Я 6.320 п 1.634,7 Л п 9
Духовное зваше . . п 2 106 п 690.9 „ УУ 2 188 .. 671,8 п 9 9
Ноенная служба . . и 1.532 г» 218.0 „ 9 1.923 УУ 238,1 уу Я уу
Частная ................... TJ 16.945 •у 3.110 0 , я 18.069 71 3.301.0 я Я
Гражданская . . . Я 3.894 п 598.9 „ п 4.029 я 838,3 19 V 99
Раб. на фабр.зав.руди «* 630 • 97.3 „ ту 192 П 12,3 я п уу
Проч1я заняпя . . 1» 6.200 УУ 805.0 „ п 4.832 п 78S,0 уу п 9

Итого . ♦1 09.865 я 12.985.8 „ п 75.443 л 13.649,6 я п rt

Вкладовъ юрид. лпць Я 1.113 rs 1.241.0 „ ъ 4.803 г 1.613,1 11 Я П

Всего . книж. 73.973 вклад. 14.226 8 т. р. 80.246 кн. 15.262,7 т. р. вклад.

Такъ какъ въ наше время вкладная операпдя сокращ ается за  счетъ 
покупки процептныхъ бумагъ, то ясно, что сбережения томскаго пасе- 
леш я находятся не только въ сберегательных'!, кассахъ п во вкла- 
дахъ вт. различныхъ кредитных!. учрежден iaxi.. но и въ процент
ных!, бумагахъ. Точныхъ сведенШ о томъ, сколько процептныхъ бумап» 
имеется га. рукахъ томскаго населен1я, конечно, нельзя добыть. Публпка 
тщательно скрываеть отъ посторопнпхъ г.тазъ свои запасы  процентныхъ 
бумап.. Но такъ какъ въ наше время хранеш е бумагъ у себя дома счита
ется уже большимъ пеудобствомъ и разумные рантье отдаютъ эти бумаги 
на уп равлете и xpanenie въ банки, то мы имЬемъ точныл сведенья о томъ, 
сколько процептныхъ бумагъ, при надлежащих!, учреждешямъ и лицамъ, 
находится въ банкахъ. Къ сожалешю, и въ дапномъ случае мы имеемъ 
только погубернская дапныя. Въ 1911 году по размеру процентныхъ бу
магъ, ирпнадлежащпхъ населешю томской губернш, эта губерш я занима
ла въ общемъ списке роспйскнхъ губернтй 36-ое место. Вотъ наличность 
процентныхъ бумагъ томской губернш на 1 января

1902 г о д а ............................................  13.938.294 руб.
1903 „ ............................................ 15.081.224 „

1904 „ ............................................  16.251 104 „
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1905 г о д а ............................................ 16.691) 098 руб.
1906 „ ....................................................20 .081.767 „
1907 „ .............................................. ...20 200.957 „
1908  ....... 21 571.295 ,
1909 „ ..............................................  21.970 .03*5
1910 „ .............................................. ..23 414.667
1911 „ ...................................................... ...1 9 .5 5 1  3 4 3

У)

Г

Конечно, въ действительности количество процентныхъ бумагъ, нахо
дящ ихся в’ь томской ryoepiiin. нрены ш анъ :*гн цифры. Зд'Ьсь н'Ьтъ сьЬд'Ьши
о г!;\'ь бумагах*!», ш т р ы я  находятся ьъ сундукахъ н ипсьменвыхъ столахъ. 
К аю я же бумаги предпоч1ггаетъ томское nact*.ienie? На 1 января 1911 г. 
лъ нашей губернш было:

°/о бумагъ выпущенныхъ въ рубляхъ ио разсчету рубль— 1/ю  нмиер1ала:

Госуд. 5 % .................................................  25 .000 руб.
Гооуд 4‘7 о .................................................  78.749 ,
Гарантиров. 4 ° / о ..................................  63.500

Всего . . . 63.500 „
'/о бумагъ въ 1 к- импер]ала:

Государ. 5 ° / о ................................... 2.41 1.395 руб.
4 1 / 2 % ........................  . 9 .250 „

„ 4°/ о ..................................  14.959.249 „
38/.о°/0 .................... 2.700 „
О. I'2 °/0

„ 4 % , 3, 6 % , Зч/о . . . 836.300 „
Гарантпр. 4 1/з % » .............................  2.200 „

5 % ..................................  158.100 „
„ 4V2u/o .............................  2 .400 „
П 4 ° / о ..................................  336.700 „

3 V * ° /0 .............................. 56S.80O „

Всего . . . .  19.384.094 „

Такимъ образомъ въ томской губернш среди процентных*!, бумагъ прр- 
обчадаегь 4%  государственная рента. Эта внушительная масса процент
ных'!, бумагъ находится на храненш и управленш, главнымъ образомъ, въ 
отделеш яхъ государствениаго банка и казначействахъ, около двухъ мпл- 
л1оновъ въ коммерческихъ бикахъ и около IV2 милл. въ страховыхъ оО- 
ществахъ.

Еъ глубокому сожал’Ьшю, въ публикуемыхъ отчетахъ nlvn. совершенно 
св^дЬнш объ оборотахъ, работающихъ въ Томск* отд’Ьлешй крупныхъ ком- 
мерческихъ банковъ: спбпрскаго торговаго байка и русскаго для внешней 
торговли банка. Конечно, данныя относительно деятельности этихъ двухъ 
банковъ не дали бы х ар ак тер н ая  матер!ала, они только подтвердили Оы 
общее положеше о значенш , почти псключительномъ, учета въ экономи
ческой жизни Томска. Но цифры оборотовъ показали бы, какъ велпкъ во
обще размЬръ банковаго кредита, орудующаго въ Томск*. Руссюе ком
мерческие банки работаютъ въ Poccin съ возрастающей энерпей, каппта-
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лы этихъ банковъ и обороты растуть изъ года ьъ годъ. Отсюда можно пред
положить, что и местный отдЬлешя коммерческихъ банковъ работаюгь 
здесь съ напряженной энерпей, капиталы этихъ банкоьъ п обороты растутъ 
изъ года ьъ годъ. Безусловно деятельность этихъ банковъ, хотя она идетъ 
по обычному шаблону, является положительнымъ факторомъ въ развиты  
местпыхъ экономическихъ отношенШ. Прежде всего она сокращ аеть область 
ростовщическаго кредита, который до спхъ поръ въ сибпрскихъ городахь 
и г р а т .  значительную роль. Всякое pacnm penie банокваго кредита и уде
шевлен ie сокращаеть ростовщичество и рацюнализируетъ тортовыя отноше- 
ш я. н е т ь  сомпешя. что деятельность банковъ вь области коммерческаго’ 
кредита расш атала былую зависимость средней и отчасти мелкой торговли 
отъ крупныхъ оптог.ыхъ фирмъ, выступившпхъ на рынке съ товарнымъ кре- 
дитомъ въ его пзнурительныхъ формахъ.

Деятельность тёхъ томскпхъ кредптныхъ учрежденirt, которыя являю тся 
отделениями крупныхъ банковъ Европейской Poccin имеютъ одну f>Tj)nда
тельную сторону: эти учреждешя работаютъ на капиталъ, который отчасти 
иринесенъ въ Томскъ пз за Урала, отчасти собрапъ здесь, въ Томске, въ 
1иде вкладовъ. Но прибыли, выработанный этимъ каппталомъ, псправги 
откочевываютъ пзъ Томска въ Петербургъ въ карманы акщонеровъ нли 
въ государственное казначейство. Такой крупный торговый центръ, каг.,ь 
Томскъ, до спхъ поръ не смогъ выработать крупнаго кредптиаго учреж
дения, образованная) на местный средства, пли на средства, занятый 
местными деятелями въ области банковаго кредита. Спбирякъ торгуегь 
привозными товарами, вывозить сибирское сырье, но самая выгодная тор
говля— торговля деньгами— остается почти цЬликомъ въ чулсихъ рукахI. 
Образоваше местныхъ сильпыхъ банковъ означало бы ростъ самостоятель
ности снбирскаго народнаго хозяйства, ростъ экономической мощи спбпр- 
скаго города. Но такъ какъ этотъ рость происходить медленнымъ путемъ и 
въ значительной мере находится на откупе у капитал а-пришельца, то 
конечно, въ услов1‘яхъ сибирской действительности пегь почвы для разви
тая крупныхъ самостоятельныхъ банковыхъ учреждешй. А кроме того эво- 
лющя банкомъ въ наше время клонится къ тому, чтобы поглощать мелше 
банки п образовывать солидные байковые копцерпы. Въ области различ
н а я  кредита остается немногое, что еще доступно для местной пипщ атч- 
вы. Первое, что еще крепко держпть населеш е въ рукахъ, это— ростов- 
щпческШ кредить и вообще личный креддть нодъ ,.верны е векселя11, подъ 
вторыя н третьи закладныя и т. д. Газумеется, дапныхъ о работЬ этого 
кредита пегь ипкакихъ. Только проектируемое в в ед ете  налога па част
ный ссуды отчасти прольетъ свЬть въ область этпхъ интимно-экономиче- 
скихъ отношешй часто прпкрывающпхъ картины экономпческаго гнета, 
раззореш я п ограблетя ... Второе, что доступно местной пппщ атпве, это—  
область взаимного кредита и сфера городского кредита,

Городъ Томскъ имЬеть одинъ изъ самыхъ старыхъ городекпхъ банковъ. 
СибирскШ общественный банкъ основапъ га. 1844 году. По разм еру свопхъ 
оборотовъ банкъ въ 1909 г. заппмалъ десятое место въ ряду 45 городекпхъ 
банковъ, работающихъ въ губернекпхъ городахь. Его оборота въ указан
но т .  году былъ равепъ (балапсъ) 3 .564.674 руб. Заметпмъ, что балансъ 
наиболее крупныхъ городскихъ банковъ колеблется между этой цифрой и
5 мплл., только харьковскШ купечесий бапъ гагЬетъ балансъ вь 8. 781 тьи . 
руб. Капиталъ томскаго общественнаго банка делится на две ка.тегорш: 
основной— 505.861 руб. п запасный— 100.000 руб. Б анкъ  въ сш ей де-



ятельноети опирается, конечно, п на средства, получаемыя вкладной 
операщ ей.

Къ 1 янв. 1910 г. въ этомъ банк* было:

Безерочныхъ в к л а д о в ъ ....................  1S8.680 руо.
Срочныхъ ........................................1 .112.^70 „
В * ч н ы х ъ .................................................. 44.550 „
На текущ. с ч е т у .............................. 1 .490.797 „

Всего . . . .  2 8&6.Т97 руб.

Отсюда впдпо, что въ финансовом'!. OTHOineiiin этотъ банкъ вооруженъ 
достаточно сильно, но и но размеру капитала, и но количеству вкладовъ 
сибпрскШ общественный банкъ относится, конечно, къ разряду мелкихъ 
банковъ. Городские банки до сихъ иоръ работають сл. крайне устар*лымъ 
уставомъ, архаизмъ котораго сильно иёш аетъ и росту этихъ банков'!., и пла
номерной пхъ деятельности. Въ настоящее время выработанъ проектъ но
ваго устава для городскнхъ банковт. и будемъ надеяться, что новый уставъ 
откроетъ новую эру въ исторш этпхъ снмпатичныхъ и полезных'], банковъ. 
Городской банкъ оказывает!, свою помощь коммерческому кредиту (учетъ 
векселей) работаета вт. области ипотечнаго кредита, даетъ ломбардный 
ссуды, открываешь онкольный кредита и даета ссуды городскому уиравле- 
н ш . Такъ много задать  и такъ скроменъ капиталъ самого банка! Есте
ственно. что пи въ одной пзъ указанныхъ областей банкъ не является со- 
лиднымъ факторомъ. Кроме того, у городского банка такая разнородный 
функцш . которыя иредполагаюта, при шнрокомъ пхъ разви ли , весьма р аз
нородный портфель банка, но мы вплпмъ, что и учета, п ипотечныя ссуды 
покрываются одной главной активной пассивной операщей— щнемомъ вкла
довъ. Ипотечная же онеращ я иредполагаета совершенно иную конструк- 
щю пассива банка. Ясно, что вь области ипотечнаго кредита городской 
банкъ является любптелемъ, а не спещалистомъ. Обращаясь къ отчетамь 
сибирскаго общественнаго банка, мы впдимъ, что онъ такимъ образомъ 
распреде.тялъ къ 1 января 1910 г. свою деятельность въ области актива:

Учетъ в е к с е л е й ...........................................................  1.252 069 руб.
Сс}ды подъ залогъ °/о б у м а г ъ ......................... 55.365 „

я „ драгой вещей, м еал л о в ъ ,
т о в а р о в ъ .............................. 13 747 „

9 я „ городскнхъ строен ifi . . 1.163 025 „
Сиед. тек. с ч е т ъ ......................................................  83.486 руб.
Ссуды городу ......................................................  187.513 „

Такимъ образомъ, банкъ почти поровну де.штъ свое внимаше и сред
ства между коммерческим'!, кредитов, п нпотечнымъ. час Tie банка въ го- 
родскпхъ ссудахъ ничтожно, но банкъ, но характеру своего пассива и по 
значительному участпо въ ипотечномъ кредит*, и не можетъ осооенио 
сильно развивать эту свою операцш .

Валовая прибыль Сибипскаго общественнаго банка за отчетный годъ 
выразилась въ разм ере 283.108 руб., чистая прибыль— 98.533 руб. Изъ 
этой чистой прибыли 19.707 руб. списано на увеличеше капитал.! однка, 
на 5.912 руб. различиыхъ отчисленШ и 72.914 руб. списано вт> пользу
б л аготвор и тел ь н ы хъ п просветптольныхъ у 111>еждеи i ii. П омысли основателя
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банка купца Попова, прибыли Панка идутъ па яоддерж аш е женскаго 
образонашя въ Томск*.

гое. м ф 'ь  мы должны отметить местный банкъ. известный подъ именемъ 
томскаго общества в заи м н ая  кредита. Общество было открыто въ 1900 г.,

годовъ. Среди другихъ губерискпхъ обществт. в заи м н ая  к р е д и т  томское 
общество запимаеть по размеру с в о е я  баланса довольно скромное место: 
изъ 126 губерискпхъ обществъ, пе считая столнчныхъ, томское общество 
взаимпаго кредита запимаеть только 91-ое м*сто. Но по количеству чле
новъ томское общество запимаеть уже 28-ое место, а въ такихъ обще
ствах!., которыя основаны на началахъ взаимности, количество членоаь 
играетъ серьезную роль.

При основаши общество имело только 57 членовгь, черезъ 10 Лть ра
боты пхъ стало 1197. Рость числа членовъ особенно разителенъ за  послед
нее время: въ 1909 г. членовъ было только 588. До 1908 г. общество 
терпело убытки п вероятно, эти убытки спдыю мешали росту членовъ об
щества. Составь членовъ общества в заи м н а я  кредита въ Томске довольно 
пестрый: пзъ торгово-промышленной группы въ 1910 г. членовъ было 2*1 Г., 
составившихъ 20%  общаго числа членовъ п давшнхъ 4 4 %  оборотнаго к а 
питала, Группа служащихъ и либера п.иыхъ ирофессШ имела 321 чг. 
( 6 9 % )  п дала 13% оборотнаго капитала; остальное надаетъ на домовла
д ельц ев^  ремесленниковъ и иенсгонеровъ.

Капиталъ томскаго общества в заи м н а я  кредита: оборотный 92 ,8  тыс. 
руб. и запасный— 1,5 тыс руб. Въ пассиве общества къ 1 янв. 1911 г. 
числилось вкладовъ:

Пзъ общей массы вкладовъ членскихъ было только 78,5 тыс. руб., 
след., общество уже ycne.ro опереть свою деятельность на чулпя средства, 
что, конечно, означаетъ наличность до вер i я къ молодому кредитному учреж- 
дешю со стороны томскаго населеш я. Общество работаете въ области 
учета векселей п ссудъ съ обезиечешемъ процеитными бумагами, товарамя 
я  драгоценностями. Векселей по последнему годовому балансу было 
учтено на 431.6 тыс. руб. и выдано ссудъ на 37, 3 тыс. руб. Такимъ обра
зомъ, главнейшей операщей была учетная п такъ какъ преобладающее 
число членовъ общества составляюсь лица, да лею я  оть коммерщи, то. 
значить, общество работаеть въ области потребительная кредита и только 
отчасти въ области коммерческаго кредита.

Къ числу кредитныхъ учреждешй въ г. Томске, работающихъ на на
чалахъ взаимности, следуете отнести профессгональиыя кассы взаимо-

Срочныхъ . 
Безсрочиыхъ 
Т е к у т , сч. .

151.4 тыс
36.2 „ 

200.0 „
Всего 3S7.8 тыс.
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помощи, к а т .  наир., пасса при томскомъ университете, технологическом* 
институте и г. д. Обороты этихъ кассъ, конечно, крайне ничтожны.

До снvi. поръ мы говорили о такнхъ креднтныхъ учрежден!лхъ, рабо
тающих'!, т .  г. ТомскЬ, которыя обслужнваюгь наиболее состоятельную- 
часп . томскаго населеш я. По даже беднейпме слон населеш я современ
н а я  города пе менее сильно ощущають потребность въ кредит!; и, что осо
бенно важно, въ потребительном1!. кредит!;, который всегда оплачивается 
и дороже, и обезпечнвается строчке. Потребность въ кредит!; беднейших* 
слоевъ городского наеелеш я ввергаетъ обыкновенно бедняковъ въ ужасы 
тайныхъ кассъ ссудъ, мелкихъ пшвокъ-ростовщиковъ и т. п. Государство* 
совсемъ почти пе входнтт, своими средствами на помощь атому ..голодному 
кредиту". Только городъ прпшелъ на помощь бедному люду, организовав* 
городские ломбарды. Правда,. не къ чести русскаго города нужно сказать,, 
что онъ даеть городской беднотЬ кредита, воиервыхъ, недостаточный, во - 
вторых*. страшно дорогой, недалеко ушеднпй оть ростовщ ическая.

Какъ :но ни страно по Томскъ очень поздно пршпелъ съ кредитной по
мощью городской бедноте. Томский городской ломбардъ открыта въ 1897 г. 
До сихъ порт, этотъ ломбардъ помещается въ неудобномъ здашп. до енхъ 
поръ его капиталъ ничтожен*, именно, 64.172 руб. для города съ населе
шемъ вт. 100.000. изъ которыхъ 70е/, временами безусловно испыты- 
ваюта нужду вт. ломбардномъ кредите Конечно, свопхъ средствъ ломбарду 
часто не хватаетъ, поэтому приходится прпдпрчпво относиться къ закла- 
дамъ, понижать размеры  выдаваемыхъ ссудъ и занимать деньги для обо
рота. Въ 1910 г. томскШ ломбардъ долженъ былъ заплатить 3.942 руб. по 
своимъ займамъ. Въ этомъ году ломбардъ выда.ть ссудъ на 116. 340  руб.,. 
получнвъ чистой прпбылп 8Л 79 руб., заприходовав1!. 28.717 ])уб. Лом
бардъ, учрежденный городомъ п получагощШ оть свопхт. операдП1 чистую 
прибыль,— антисоциальное явлеш е. Ломбардъ долженъ работать, не какь- 
ссудная лавочка, а какъ полезное учреждеше, по принципу простой пош
лины, т. е. ничего не теряя on . своихъ операций, но и ничего не нажпвая. 
Если же ломбардъ даеть прибыль, то по меньшей м ере, эту прибыль не
обходимо обращать на нужды клзептовъ ломбарда, напр., помогая бедней- 
шпмъ KMieHTUMT. выкупать свои пожитки, часто безнадежно запрятанпы я в ъ  
кладовыхъ ломбарда. А ведь при нынешней организацш д'Ьла городъ да
вить на бедноту, иажпваета деньги оть этого страшнаго кредита п даеть 
наживаться скупщикамъ, безъ которыхъ л о м б ар д  не можетъ существо- 
вать. Въ 1910 г. различные ломбарды въ Poccin заработали около полмпл- 
люна чпетой прибыли при валовомъ доходе въ 2 \ 2 милл. К аю я это тем- 
ныя, страшныя цифры...

Читатель впдита, что вт. системе банковаго кредита обслуж иваю щ ая 
городъ Томскъ, имеется огромный дефекта: OTcyrcTBie круинаго ииотечнаго 
банка или его отделен i я. Такъ какъ современный городъ не можетъ жпть 
безъ ппотечныхъ банковыхъ учреждешй, то понятно, что и въ Томске эта 
потребность такъ или иначе удовлетворяется. Мы видели, что ссуды подъ 
залогъ недвижимости выдаета Сибирски! общественный банкъ. Но его 
участте въ этомъ кредите ничтожно, такъ какъ баикъ самъ располагаета 
незначительным* капиталомъ п своп оборотный средства вынужденъ делить 
между всеми видами кредита, личнаго и вещнаго. Веледеппе этого вы
дачу иовыхъ ппотечныхъ ссудъ этотъ баш а, иногда прекращ ал* въ среди
не онеращоппаго года, Потребность въ ипотечномъ креднтЬ отчасти 
удовлетворяется аген тк о й  нижегородско-самарского и ^ярославско-аю-
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■стромская банковъ, которые иногда стремятся завязать кредитный отно
ш еш я не только съ горожанами, но и съ городомъ. Но такъ какъ предло
жен! в шютечпаго кредита всегда меньше спроса на пего, то не всякому 
домовладельцу удается добыть этотъ к р е д т ъ  и ссуды обоходятся дорого. 
Вследствие этого широкое разви н е въ Тмоск!» пм'Ьють частный ссуды подъ 
обезпечеш е ихъ недвижимостями.

Другимъ дефектомъ системы банковаго кредита въ г. Томск* нужно 
признать слабое разви то  въ немъ банковъ на началахъ взаимности. Н ельзя 
поэтому не пожелать быстраго роста томскому обществу в заи м н ая  кре
дита. Начало взаимности или по крайней Mt.pt, начало местной пнпщативы 
необходимо привлечь къ ипотечному кредиту. Необходимо въ Томск* создать 
широкое ипотечное учреждеше, хотя бы по образцу из в* гг и ихъ городскихь 
кредитныхъ обществъ, работающихъ въ 13 русскпхъ губерискпхъ городахъ. 
Сара/говъ, Симферопль только недавно открыли у себя та id я общества, 
получивъ необходимый капиталъ вынускомъ закладныхъ листовъ. Кт. 1 я н 
варя 1011 г. 13 городскнхъ кредитныхъ обществъ въ коренныхъ русскпхъ 
городахъ располагали капиталомъ, иредставлепнымъ закладными листами, 
кь 731 милл. Масса обществъ ипотечная кредита пм*ется въ Западномь 
кра* и на Кавказ*.

Для Томска выгодно, чтобы въ немъ процв*тали местные бапкп, такъ 
какъ такимъ путемъ, во-первыхъ, привлекается ш. городъ капиталъ, во- 
кгорыхъ, прибыли банковъ обогащаюсь местное населеше. Не говоримъ 
уже о томъ, что м*стиые банки могутъ целесообразнее и полнее ооелу- 
жнвать местный нужды, такъ какъ ихъ задачи определяются здесь, пл. 
м ест*, а не вт, далекпхъ оть Сибири собраш яхъ акцюнеровъ и правлеШ яхъ 
акщонерныхъ банковъ, пмеющихъ въ Томске отделен!я.

Настоятельной кредитной нуждой Томска является развитее и удешев
ление лом бардная кредита. Ломбардъ долженъ повести энергичную оорь- 
бу съ работой ростовщиковъ, закладчиковъ и скушцнковъ залож ен ная въ 
ломбарде. Въ наше время городъ не имЬетъ права отказываться отъ со- 
щальныхъ за дачъ.

Наконецъ, въ области коммерческаго кредита следуешь признать же 
лагельпымъ возможное удешевление кредита, которое будетъ особенно вы- 
годиымъ для обывателей, такъ какъ мы прочно и основательно вступили въ 
полосу удорожай 1я  жизни. Банковый коммерческЩ кредптъ долженъ оздо
ровить местныя торговый отношен in. страдаюпця п старыми, и новыми 
язвамп. Изъ старыхъ язвь отм*тимъ неумирающее стремлеше отдельных ь 
фирмъ развивать систему то в ар н ая  кредита, который ведегъ къ разнаго 
рода кежелательнымъ последств1ямъ. Изъ новыхъ язвъ необхпгимо о т м е 
тить роегь иездоровыхъ элементовъ вт, торговле, что приводить къ ч а- 
стымъ торявы м ъ несостоятельиостямъ п переменамъ вывесокъ сь обма- 
номъ кредиторовъ. По Сибирп идетъ повальпая и очевидно заразительная 
болезнь, которую можно назвать эиидем1ей банкротствъ. Реш аю щ ее слово 
кь борьбе съ этимъ нечальпымъ явлешемъ могуть сказать банки коммер
ческаго кредита. Правда, составь учетныхъ комтггетовъ при действующихь 
въ Томске баикахъ слишкомь одностороненъ. Поэтому учетная политика 
бапковъ направлена вт. одну сторону. ПротивокЬсомь къ этой односторон
ности могла бы служить деятельность городского банка и общества вза
и м н а я  кредита, а для этого они должны пользоваться широкими енмпа- 
т1ями населеш я и увеличить свои капиталы п оборотный средства.



Страховое дъло.
Для благосостояш я населеш я страховаnie разныхъ видовъ нм te n . ,  

крупное значеш е. Посему разобраться въ постановка страховаго дела въ 
Томск* следовало бы возможно полп+.е. Но, къ глубокому сожал'Ьнно, сде
лать этого невозможно, такъ какъ деятельность п обороты акщ онерныхъ 
страховыхъ обществъ составляюте нхъ коммерческую тайну.

Страхование въ Томск* ведется акщонернымп обществами, О— вомъ 
Взапмнаго Страхования п, кромё того, съ 1004 г. введено, такъ называемое, 
губернское земское страхование.

Последнее существуетъ, какъ обязательное, для тФ.хъ влад^нШ, которыя 
нигде не страхуются. Обороты его, благодаря крайне несовершенной я ь  
становье, незначительны. Въ конце 1911 г. въ немъ состояло на страхЬ 
недвижпмыхъ имуществъ всего па 186.8G5 р., п сумма собранныхъ пре- 
мШ за  годъ равнялось 1870 руб.

Будучи ничтожно по страховой сумме (менее 1%  суммы страховыхъ 
рпсковъ по недвижимости акцюнерныхъ обществъ п 0 — ва Взапмн. Сгра- 
ховаш я) обязательное губернское страховаше, темъ не мен'Ье, останавли
ваешь на себя вннмаше. Оказывается, что оно, хотя я крайне несовершен
но н недостаточно, обслуживаешь интересы большой группы домовладель
цем., а  именно— 675 человекъ (точнее усадьбъ) съ 1550 отдельным* 
строешями. Всего отде.ньныхъ домовладений въ Томске 3730. Значить, 
обязательное земское страхование захваты ваете 18%  общаго чпсла до
мовладений.

Такой больший проценте имуществъ нестрахуемыхъ по доброй во.тЬ иъ 
акп1инерныхъ обществахъ п въ Обществ* Взапмнаго Страхования, а толь
ко подневольно въ губернскомъ земскомъ страховании заставляете заду
маться. Его можно объяснить двумя причинами: или большой невежествен
ностью, незаботлпвостыо значительной частп томскихъ домовладельцем» 
или высотой страховыхъ тарпфовъ, делающей страховаше недоступным» 
6t  д н1> и hi имъ д омовл ад* л ьцамъ.

Точно поделить указанных!. 675 человекъ на эти дв'Ь группы невоз
можно, по все-такп более достоверно, что вторая причина— дороговпзна 
тарифа— сильнее. Значите, вопросъ о поннженш тариф а имеете значи
тельную важность.

Въ этомъ отношенш громадную роль играете Томское 0 — во Взапмнаго 
Страхования. ДТ.ло въ томъ, что хотя въ Томске существуете 12 акщонер
ныхъ обществъ, страхующпхъ оте огня, но все опи въ дружеском!, согла
шении, недопускающемъ конкурренцш путемъ поппжешя премш. TIpeMin 
же акцюиерныхъ обществъ высош я, п вся Спбпрь п въ частности Томскь 
для акщонерныхъ обществъ являются въ высокой степени ир1ятными дач
никами. Люди, знакомые съ де.чомъ, определяюсь сумму страховыхъ пре
мий, собираемыхъ акщонернымп обществами въ Сибири, почти къ три 
миллюна рублей; изъ нихъ только половина уходите на покрыпе пожар-
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вш лъ убыткоиъ, ;i другая половина поступаете in, кассу обществъ. Яса.къ 
aie малый.

Томское Общество Взаимиаго Страховашя открылось въ 1897 г. Обо- 
ipoiu его постепенно росли и на четвертый (1901 г.) достигли .38% сум
мы страховашй но недвижимости всехъ акщонерныхъ обществъ, а нь
1905 г. даже 73% . Точиаго сопоставлешя за ноел1.дше годы мы сделать 
не га. состояniii, такъ какъ соответствующихъ цифръ акщонерныхъ об
щестиъ за  эти годы не имЪемъ. Но, судя по пепрерывающемуся росту обо
роте га. взаимиаго страховаш я, полагаемъ, что страховая сумма во взаим- 
номъ страховашй по недвижимости въ настоящее время равняется не м-?- 
« ее , какъ 80— 85 %  суммы страховаш я недвижимости всехъ акщонерныхъ 
обществ']..

Таш я цифры заставили акщонерныя общества понижать своп премш, 
и  р ь  особенности крупное нонижеше произошло въ 190G г., после откры
л и  въ Томск* нрекраснаго противопож арная водопровода.

Тариф']., установленный акщонернымн обществами га. 1906 г.. быть 
ниже тарифа 1905 г. более, чТ.мъ на 16% .— Весьма возможно, что на та
кое крупное нонижеше оказать в.пяш е, помимо водопровода, и то]ъ 
•фактъ, что городское унравлеше къ 1906 г. передало во взаимное сгра- 
xoB anie  не только n e t свои старый постройки, но и новыя, а  стоимость по
ел Ьднихъ достигала до крупной суммы— 700.000 руб.— Дов*р1е города 
увеличивало популярность взаимиаго страховаш я, и страховыя общества 
■естественно должны были сделаться бол'Ье уступчивыми.

Съ 1905 г. Томское 0 — во Взаимиаго Страховашя ввело га. свои опе
рации, крам* страховашя недвижимости, страхован ie домашней движимо
сти. Это послужило lib тому, что акщонерныя общества стали понижать 
свой тарифъ и по движимости. Нужно сказать, что размеры  страхованШ 
домашней движимости но сравиешю ст. размерами страхован in недвижи
мости все время оставались сравнительно скромными. Въ 1907 г., наир., 
страховая сумма но недвижимости была равна у акщонерныхъ обществъ 
въ Томск* 11.937.600 руб., а но домашней движимости всего 2.317.300 р. 
Въ Обществе Взаимиаго Страховашя разница еще р езче ,— въ 1911 г. 
страховая сумма по недвижимости равнялась 9.822.000 руб., а по движи 
мости только 711. 850 руб.

Малое развитте операщй по движимости во В за и .\ш о- С тр ахово мъ 0 — в* 
нуяпю объяснить гЬмъ, что къ развптш  ея не прилагалось достаточных!, 
меръ, недостаточно удалялось внпмашя и своевременности измЬнешя тл- 
рпфовъ по ней.

Интересна сравнительная пожарность нмущестга., застрахованных!, ак
щонернымп обществами и 0 — вомъ Взаимиаго Страховашя. З а  пергодъ 
времени съ 1901 г. до 1908 г.. пожарныхъ убыткоьъ ио недвижимости ча 
-застрахованную тысячу у акщонерныхъ обществъ было 4 р. 40 к., в'ь Об
щ естве же Взаимиаго Страховаш я только 2 р. 62 к... По движимости раз
ница. еще резче; но последней мы не придаемъ характернаго значеш я, по
тому что движимость 0 — вомъ Вз. Страх, страхуется еще недавно и раз
меры страховаш я невелики, такъ что выводы были бы недоказательны.

Интересно объяснить большую среднюю пожарность по недвижимое ш 
у акщонерныхъ обществъ.

Агенты акщонерныхъ ооществъ, конечно, прежде всего попытаются 
объяснить темъ, что акщонерныя общества, якобы, расплачиваю тся за 
пожары вообще щедрее. Но мы не можемъ придать такому объяспешю су-
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щ ественнаго. серьезнаго зн&ченш, потому что хорошо знаеш> случаи бо
лее, ч1»мъ противоположные. Пострадавшие o n . пожара до полной негод
ности имущества иной разъ пе могун» получнчъ даже той суммы, т .  кото
рую имущество страховалось и прию мъ уже нисколько летъ. Такой отказъ 
делается юридически возможным'], потому, что въ устаигЬ акцкш ерпыхь 
общеетнъ есть параграф'!., которым!, имъ дается право уплачивать только 
действительную стоимость имущества, а ничуть не страховую, если она 
выше фактической.

Посему серьезнаго контроля на гь оценкой ири страховании вт. акцю- 
нерпыхъ обществахъ нетъ. Агента, въ цЬляхъ увеличешя своего процент- 
наго возпаграждеш я, охотно соглашаются на повышенную оцЬнку. Вь 
конце же концовъ такая  практика, ведеп. къ спекулятивны мъ высокпмь 
застраховаш ям ъ, къ поджога мъ владельцами своихт. имуществъ.— Дока
зать , что имущество подо;кжено самимъ владельцемъ удается чрезвычай
но р'Ьдко; установить после пожара меньшую фактическую ценность, чемъ 
было застраховано, также не всегда, легко. Посему ликвидаторам!, волей 
неволей приходится и вт. атихъ случаяхъ платить п крупно переплачивать.

Вотъ ташя-то спекулятивный страхования преимущественно и увели
чиваю сь иожарность акцюнерныхъ обществъ.

Посему в н есете  законопроекта объ организацш  контроля за деятель
ностью акщонерпыхъ обществъ и въ частности за  пхъ оценками является 
жизненным!..

Въ настоящ ее время въ РоссШскомъ СоюзЬ обществ!, вз. страховаш я, 
членомъ котораго состой п .  и Томское Общество, поднять вопросъ о вве
ден in страховаш я товаровъ н жизни.

Отсутствие операщй страхования товаровъ въ Томскомъ Обществе вза- 
имиаго страховаш я давало возможность акщонернымъ обществам!, дер
жат!. тарифъ по товарному страхованно высоко. O n. этого получились сле
дующая поучительныя цифры: въ ТомскЬ за перюдъ времепп 1901 —
1907 гг. пожарные убытки акщонерпыхъ обществ!, равнялись но недви
жимости 54%  собранныхъ премШ, но движимости убытки равнялись 66%  
собранных!, премии, а  но товарам!. вместЬ ст. промышленной движимостью 
всего 3 0 ,8 % . Значить, страхование товаровъ было особенно прибыльно.

Вт. настоящ ее время борьба между акщонернымъ и взапмнымъ страхо- 
ваш ем ъ особенно напряженна. Но идея взапмнаго страховаш я настолько 
жизненна, что едва-лп возможно сомневаться вт. томъ, что победителемъ 
вы йдуп. не акцю верны я общества,.

О стается пожелать, чтобы предположенная обществами взапмнаго стра- 
хо заш я организация страхования товаровъ и страхования ж изни  на н а ч а 
лахъ  взаимности осуществилась при посредстве Росснйскаго Союза воз
можно скорее. Ещ е въ 1907 г. акщ онерныя общества имели товарныхъ 
страхований на 5 .207.100 руб.. теперь э т а  сумма несомненно сделалась 
ещ е большей.

Точно также растеть въ обществе и привычка къ страховашю жизни. 
Б лагодаря отсутствие конкурренцш, прибыли акцюнерныхъ обществ!, л о 
этого роду страхования вт. особенности велики.

Чтобы сдёлать страхование жизни доступнее, конкурреишя со стороны 
взапмнаго страховаш я является неотложной.

Ал. Макушинъ.



Общественное здоровье.
Врача К. М. Гре чище ва.

По последней полицейской регпетрацш  15 Сентября 1909 г. ьъ Т ол- 
ск* было 101.201 жителей; изъ нихъ 55546 муж. и 48658 женскаго пола 
Данный о рождаемости подтверздаютъ (см. ниж е), что ьъ даш юмъ случиt  
полицейекШ учетъ населеш я близокъ къ истин*.

—  Томскъ выросъ до 100 тыс. населеш я з а  300 л’Ьтъ сущ ествоваш я 
(съ  1601 г .) . Такъ медленно увеличивалось число его жителей. Въ первые 
2 У2 вЬка существовашя Томска ч и е л о  ж и т е л е й  увеличивалось пъ 
немъ меньше Ч'Ьмъ на 5 тысячъ въ цЬлое сто.Нше; за/гЬмъ, во второй поло
вин* 19 в * ка,— на 8 Mi тыс. въ каждое десятн.т*т1е, а  за  посл*дн1э
14 л*гь (съ  1897 г.) оно увеличивается больше ч*мъ на 3 У о тыс. еже
годно. Въ Томск* было 7772 жителей въ 1771 г,, до 13511 душъ въ 1851 г ., 
24835— въ 1869 г., 33831— въ 1880 г., 36806— въ 1888 г. п 17 Я нваря 
1897 г.— 52430 душъ.

—  Въ Томск* им*ли м*сто условгя, при которыхъ, какъ свидетель
ствуете исторгя развитая городовъ, можно было разечитывать па бол*о 
энергичный р о с т ъ  н а  с е л е н i я. То обстоятельство, что Томскъ въ н а 
чал* уже 18 сто.тЬття, но с.впд*тельству Гмелпна (отъ 1734 г .) ,  былъ крул- 
нымъ торговымъ центромъ Сибири, а  заггЬмъ сталъ центромъ золотопро- 
мышленностп, представляло въ этомъ отношенш олагопр1ятпый моменте. 
Но въ Томск* была представлена п масса ирпчпнъ, которыя оказывали на 
роегь населеш я парализующее влгяше. Въ чпел* такнхъ прпчпнъ антпеа- 
нптарш  играла серьезную роль.

„Пьянство, б.тудодЬяше и французская бо.тЬзнь .................  служатъ
населешю сея земли безъ сумн'Ьшя ужаснымъ препятсттпемъи , „зд*сь 
часто страждуть лихорадкой п гнилой горячкой, которыя часто бываютъ 
п о в а л ь н ы .................  (отчего здЬсь лиш ь) въ обыкновенные (т . е. свобод
ные отъ энпдемШ) годы людей и*сколько бол*е рождается, нежели умп- 
рас'гь“ . Въ такнхъ вьгражешяхъ отм*тп.тп вл1яше антпеапнгарш  па роегь 
населеш я П алласъ п Фалькъ, пос*тпвппе Томскъ въ 18 стол*тш. Вь 
поздн*йшихъ даняыхъ пм*ется бол*е яркое иодтверлэдеше факту, что 
Томскъ на протяжен in почти 3 в*ковъ былъ городомъ съ вымярающимъ 
населешемъ. З а  18 л*гш й промежутокъ, съ 1870 по 1888 г., въ ТомскЬ 
лишь вт. т е ч е т е  одного года (1 8 8 6 ) наблюдался е с т е с т в е н н ы й  
п р п р о с т ъ н а  с е л е п i я ;  во вс* лее остальные годы этого перю да умя- 
рало больше, ч*мъ рождалось: рождалось ежегодно въ среднемъ 42 ,8  на 
1090, умирало 45,8  пзъ 1000 жителей, а  съ умершпмн въ пересыльной 
тюрьм* даже 53,8. З а  этогь близшй къ намъ промежутокъ времени въ 
Томск* въ среднемъ ежегодно умирало на 238 челов*къ бол*е, ч*мъ 
рождалось.

Какъ общее нравпло, убыль населен in отъ громадной смертности въ  
прошломъ Томска покрывалась за  счеть прптока населеш я со стороны. 
И зъ каждой 1000 переселявш ихся въ Томскъ приблизительно 7 челов*къ 
шло лишь па пополнеше убыли. Это было вн*шнимъ займомъ, за  счетъ ко
тораго Томскъ сводить балансъ по составу населеш я, уплачивая % %  то
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займу жертвами высокой смертности опять таки главпымъ образомъ ,;а 
счета иришлаго люда. Число жителей въ ТомскЬ въ прошломъ увеличи
лось оть прилива ихъ со стороны.

Только ш. перюдъ времени между 1888 и 189G годами пропзошелъ въ 
Томске перелом!., когда населеш е его стало наростать и за  счетъ есте- 
cTBienHia.ro прироста. По даннымъ за  12 лета, съ 1890 г. по 1910 г., въ 
Томске уже не было ни одного года, ш. который бы число умершихъ было 
больше числа родившихся. З а  а топ , последнш перюдъ времени въ Томске 
ежегодно рождалось на, 631 человекъ вт. среднемъ более, чемъ умирало. 
К аж дая ты сяча населен!я въ Томске въ 190G— 1908 г. увеличивалась 
ежегодно въ среднемъ приблизительно на 8 человекъ за  счегь естествен- 
наго прироста. З а  ати годы прироста населеш я былъ равеиъ 3 ,4  въ 
П етербурге, 6 .9  въ Москве, 8 .8  вт. Одессе, 12,4 въ Севастополе, 13,0 въ 
Н иколаеве, а  но всей Европейской Poccin— 17,2. Т. е. Томскъ въ настоя
щ ее время ire только ушелъ отъ городовъ съ вымирающим!. населеш емъ, 
но и занялъ но естественному приросту населеш я среднее место среди 
крупныхъ городовъ Poccin.

Пере.томъ, когда въ Томске сталъ наблюдаться естественный приросту 
населеш я, совналъ съ временем!* усиленной плодовитости. Усиленная же 
р о ж д а е м о с т  ь совпала съ временем!, значительна™  нрилпва населе
ш я  со стороны^вызваннаго нроведешемъ железной дороги. Ж. 1870 г. въ 
Томске на каждую 1000 жителей рождалось въ годъ 30,9 душъ, в ъ ' 1880 
г.— 42.5 , въ 1888 г.— 11.2. въ 1896 г.— 18. Умирало же въ эта годы пзъ 
каждой тысячи населен in: 56,8  въ 1870 г.. 44 ,9  въ 1880 г., 45,1 вь 
1888 г. и 42,0  въ 1896. (въ  данныхъ 1880 и 1888 г. умерпйе въ пере
сыльной тюрьме исключены). Отсюда, на заре  роста Томска и за  счетъ 
естественна го прироста этотъ последи in получался благодаря лишь уси
ленной рождаемости, а пе низкой смертности. Только за  последнее деся- 
т и л е ^ е  естественный прироста населеш я вт. Томске пошелъ п за  счета 
уменьш ающ ейся смертности.

Рождаемость населеш я въ Томске за  последнее десятнлетте стала па
дать. Въ Томске за десятнлетте ст. 1870 до 1880 г. въ среднемъ елсегоднэ 
рождалось около 1171 человекъ, съ 1880 до 1890 г.— около 14 < 0, съ 
1890 г. до 1900 г.— 2707, съ 1900 до 1910 г.— 3602 . Отношешя между 
этими числами ежегодныхъ рождешй так]я: 1 : 1 ,25; 1 : 1 ,84; 1 : 1,33. 
To-есть, отношешя по рождаемости между двумя последними десятв- 
лет1ями почти вервулись кт отнош еш ямъ первыхъ двухъ изъ 4 срав
ниваемых!. досятн.тётш. Это обстоятельство въ свял съ роотомъ гоопт- 
п указы ваетъ, что рождаемость въ Томске за  и ослвднее десягил и - 
Tie сильно стремится сравняться съ рождаемостью нерю да 1870— 1880 г., 
когда по даннымъ за 1870 г. рождалось вт. Томске 36,9 душъ въ годъ па
1 ООО населеш я. З а  последнее время рождаемость и по всей Европейской 
Poccin п адаетъ : съ 49,3 въ 189G г. она спустилась до 4 4 Д въ 1908 г. 
По крупным!, же городамъ она всюду ниже. Въ 1908 г. она была равна 
въ Н иколаеве 38 ,0 , М оскве— 35. 4, В арш аве— 30,5, Севастополе— 29,1, 
П е т е р б у р г — 28,9 , Одессе— 27,7.

Что Томскъ за последнее время ироявляеть настойчивое стремлеше и 
по рождаемости населеш я занять место среди крупныхъ городовъ Poccin, 
вптно и изъ след.: Чпсло впебрачпыхъ рожден!й и рождешй оть п еп звес:- 
ныхъ родителей въ немъ идетъ быстро въ гору. Въ 190G г. первыхъ было
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276 пли 7 ,7%  общаго числа рождешй, иъ 1910 г. ихъ стало 448 или
1 1 ,1 % ; вторыхъ от. 1906 г. было 129 или 3 ,6 % ,— иъ 1910 г. стало 296 
или 7 ,4 % . Ч и с л о  б р а к о в ъ  за  это время не только не увеличилось, 
а  пало: браковъ было въ 1906 г. 889, а  въ 1910 г.— 875. Все это— особен- 
пости, какими отличается рождаемость круиныхъ городовъ съ болыпимъ 
прплпвомъ такпхъ группъ лищ», какъ учапцеся, военные н пр. Поэтому 
не буде гь преувеличешемъ предположен ie, что въ Томск* кь настоящ ее 
время рождается на каждую тысячу населеш я мен*е 10 челокЬкъ. Если 
рождается, допустимъ, 38 челов*къ на 1000, какъ кь г. Николаев*, то на- 
оелеше Томска, ио даннымъ о рождаемости, состояло къ 1911 г. изъ 
105.710 дупл.. По абсолютному числу рождешй Томскъ въ 1909 и 1910 г. 
былъ лишь въ 2 р аза  мен*е Саратова и кь 2 */2 р а за  мен*е Ктева. Въ 1910 
гопу кь Томск* было 4017 рождешй; изъ родившихся 50 ,8%  лицъ муж
ского и 49 ,2%  женскаго пола.

С м е р т н о с т ь  населеш я Томска, въ с*дой еще его древности п<>- 
раж авш ая наблюдателя своими разм ерам и, была, какъ отмечалось выше, 
громадной и въ недавнемъ ирошломъ. З а  десяти.! brie съ 1870 до 1880 гг. 
умирало въ среднемъ ежегодно около 1444 челов., съ 1880 до 1890 гг.—  
около 1639, съ 1890 до 1900 гг.— 2273, съ 1900 до 1910 гг.— 2874. Въ 
70-хъ годахъ на 1 родпвшагося приходилось 1,23 умершихъ, въ 80-хъ  гг. 
— 1,12, въ 90-хъ гг.— 0,84 п за последпее десятилётте 0,79. Отсюда ясно, 
какъ падала смертность въ Томске и насколько значительно пала она зч 
последнее время, если при этомъ п не упускать пзъ виду, что за  послед
нее время п рождаемость въ Томске уменьшилась. Въ 1909 году въ Том
ске умерло 32-19 человекъ. При разсчет* этой суммы па 101.204 жителей 
получпмъ, что въ Томске пзъ каждой 1000 населеш я умпраеть теперь 
31,2 человека, когда въ прошломъ умирало 42 (1S 96 г .)  и 45 ,8  (въ  1870 
— 1888 гг .). Т. е. кь Томске въ последнее время за  счегь ослабевшей 
смертности сберегается отъ 10 до 15 жизней пзъ каждой 1000 населеш я 
по сравнешю съ 70— 90 годами. Смертность, однако, п теперь вел ика вь 
Томске по сравнешю не только съ городамп Европы, но п городами Poc
cin. Въ 1908 г. пзъ каждой тысячп населеш я умирало вт. П етербурге 29 
человекъ, Николаев* 27,8, Москв* 27 ,7 , В арш ав* 20,8, Одессе 20 ,2 ; Се
вастополе 17,5. Т. е. н теперь населеш е Томска прппосптъ повышенной 
смертности лишнюю жертву вт. разм ере  отъ 2 до 14 человекъ ежегодно 
изъ каждой 1000 жителей по сравнешю съ упомяиутыми городами.

Въ среднемъ ежегодно, по дапнымъ 1906— 1910 гг., въ Томске уми
рало въ возрасте до 1 года 1169 душъ плп 3 7 .2 %  общаго числа умершихъ, 
отъ 1 до 5 летъ— 437 плп 14%>, отъ 5 до 15 летъ— 147 илп 4 ,7 % , огь
15 до 65 летъ— 1029 пли 3 2 ,7 %  и кь возрасте 65 п свыше летъ— 35Э 
или 11 ,4% . Т. е. па долю возраста до 15 летъ падаегь въ Томске 56 %  
всЬхъ смертей, а на зрелый— съ 15 летъ п выше— 4 4 % . Этп данныя по- 
яспяю тъ, какое вл1яше оказываеть кь Томске въ данное время д е т с к а я  
с м е р т н о с т ь  на общую смертность. Пмепно она, преледе всего, пот- 
держпваеть въ Томске общую смертность па выгокомъ уровп*. Смертное п» 
детей въ возраст* до года кь Томск* выше, больше чемъ вдвое, таковой 
лее въ городахъ Западной Европы. Она лишь соответствуеть городамъ Poc
cin. Въ 19Ю г. въ Томск* на 100 родившихся приходилось умергпихъ въ 
возраст*, до года 30,7 , а  за  этотъ лее годъ въ другихъ городахъ: Саратове 
37 ,1 , М оскве— 33,1 , Петербург*— 26,1, Одессе— 21,4.
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ГлЬдующую но размерамъ причину высокой смертности въ ТомскЬ 
представляюсь въ настоящее время з а р а з н ы  я б о л е з н и .  О движе- 
ши ихъ въ Томске даютъ представлеше следуюиця цифры (о болевшихъ— 
по региотрацш, не исчерпывающей всехъ случаеьъ заболеваш я, объ умер
шихъ— по метрнческнмъ даннымъ):

ЗАРАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.
1------------------------------

Б 0 л ъ л 0. У М Е Р Л 0 .

Г о  д  ы. 1902 1903 1У04 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1906 1907 1908 1909 1ЙЮ

Осяа натуральная . 135 72 6 21 63 68 55 121 91

I

34 35 29 53 39
Скарлатина. . . . 129 215 ; 5 i9 200 174 157 386 387 60 ьз 34 119 128
К о р ь ....................... 158 303 949 174 754 277 171 782 699 741 52 2 5 50 86
Твфь брюшном . . 227 336 715 301 201 129 126 132 257 42! 28 ? 24 34

1 „  СЫПНОЙ . . . 10 3 6 о i  1 23 18 26 10 2 6
„ иозвратпый. . — — — — J — 1 504 17 --  1 --- — 6 —
„  неоиредълен. 42 1* 155 23 88 97 52 140 109 -  5 25 8 6

J Дифтер1я . . . . 308 109 197 V01 206 110 149 256 338 18 16 20 36 52
j Туберкулеаь легким. 1 685 764 713 638 632 614 v о ? 3351 323 ? 3 :б 300

Дизепгер4и . . . . то; 330 484 241 992 1201 2171 2144 1203 91 ЪЗ 212 371 164
j Холера аратская. . 1 — — — 37 9 3 23 — 18 5 1 12

Одинъ взглядъ на эту таблицу отмечаеть уже, что заразныя болезни 
свили въ Томске прочное гнездо и находить здесь благоприятный условия 
для эпидемическаго развитш. Въ отношенш заразныхъ болезней въ Том 
скЬ можно лишь подчеркнуть слЬд. угЬшительныя обстоятельства: TaKie 
давнишше бичи Томскаго населешя, какъ оспа, тифы, дпфтер1я, пе про
являют!. въ настоящее время наклонности увеличиваться соответственно 
росту населешя. Н а долю чахотки легкихъ иъ Томске падаечъ оть одной 
девятой до одной одинадцитой всехъ умирающпхъ, когда она вообще пмЬ- 
еть стремленie брать одну седьмую изъ нихъ. Холера, оть которой въ 189:' 
году умерло въ Томске 971 жителей, не встретила въ Томске за  после <- 
nie холерные годы старыхъ уело Hi и для р а зв гт я .

Такими особенностями характеризуется состояше общественнаго здо
ровья въ прошломъ и настоящемъ г. Томска. Н а этихъ особенностяхъ ле
ж ать глубогае следы времени, культуры и санитарнаго состоянin города.

Свыше 300 летъ тому назадъ Томскъ былъ иризванъ— быть военно- 
административнымъ пупктомъ, „острожкомъ“ Сибири. Это указало Томску 
место на горе по р. Ушанке, вблизи виадешя въ р. Томь. Когда стали, но 
вы раж етю  Миллера, „размножешю города наиболее способствовать при
быльные торги съ жпвупымп въ соседстве калмыками и мунгалами“ , го
родъ потянулся къ рёчкамъ, стали застраиваться прибрежныя долины 
съ ихъ болотами и озерами. Только педостатокъ долииъ вблизи центра за- 
ставлялъ потомъ жителей селиться вдаш  отг, рЬчекъ— по нагорной тер- 
рнгорш. Здоровыя въ отношенш почвы места въ Томске застраивали ь 
последними.

Въ настоящее время Томскомъ занята и л о щ а д ь около 13 кв. верстъ 
по левому берегу р. Томи. Эта плошадт. рЬкой Ушайкой делится на двк  
приблизительно равный половины. Каждая половина илтЬеть сложное тео- 
расообразное расиоложеше съ иревалирующимъ уклономъ къ р. УшайкЬ.
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Террасы— различной высоты; п р о р езы валс  я  nut, логами и оврагами частью 
со стоками въ I < >м i. въ главной же м ассе— въ р. У шайку. Прпбл изите.тьно 
од па треть всей заселенной территории—  низина вт, большей своей части 
затопляемая при весеннемъ р озли id;. Ilpn  такихъ особенностяхъ террп- 
TOpin Томскъ нм t e n ,  много природных!» основан iff быть очень красивым! 
городомъ; по эти особенности требуютъ и много впнмаш я, спещ альнаю  
разум еш я п энерпи для того, чтобы городу было обезпечепо санитарное 
благоустройство.

Нужно ли говорить о томъ, что и г. Томскъ въ его нрошломъ на прм- 
тяжеши своихъ столетш, если и шелъ къ санитарному благоустройству, 
то шелъ ощупью, путемъ лишь крупиыхъ и печалы ш хъ ошпбокъ. Лишь 
одни стилйны я б'Ьдспня— эпидемш, пожаръ, наводнеш я— освещ али ем / 
УТОП. долгШ путь.

Городское Самоуправлеше, введенное въ Томск* 40 летъ тому назадъ, 
приняло городъ, когда дефекты санитарнаго благоустройства представля
ли уже сложную организованную коллекщю. П о ч в а  всехъ заселенныхъ 
нпзмеппыхъ частей города имела мощную навозную и нзъ другихъ отбро- 
совъ подстилку до 2 саж. глубины. П и т ь е в ы е  и с т о ч н и к л  речной 
и ключевой воды, которыми природа въ обилш наделила Томскъ, былп уж > 
въ значительной степени загрязнены. Б о л о т а  въ большем!, пхъ числЪ 
были заселены безъ предварительнаго ■ ихъ осушен in. посл1з лишь за вал i,-и 
ихъ отбросами. О в р а г и  и л о г а  перешли въ значительной части иъ- 
частное владеш е, что сопровождалось образоваш емъ новыхъ болотъ. У л и 
ц ы  и п л о щ а д и  находились въ первобытномъ состоянш и были непро- 
Ъздпымп. Медицинская помощь была представлена лишь городовымъ в р а - 
чемъ и больницей П риказа Общественнаго П ризревая.

Прошло около 20 летъ и при Городскомъ Самоуправленш, прежде чемч 
оно начало проявлять какая либо заботы по санитарному б лагоустрой ству  
города. До последняго десятпле'пя меры Городского Управлеш я вг этомъ 
направлеш и были мелочными, вялыми, случайными и безъ призпаковъ 
определен на го продуманнаго плана.

Лишь за  последнее десятпле'пе Городское Управлеш е вступило на 
путь широкаго благоустройства города. За это время въ Томске появился 
в о д о п р о в о д а » ,  пачавпйй действовать в'ь 1905 г. Съ 1904 г. присту- 
плено къ замощен! ю у лищ.. Ведется более энергичное чемъ въ предшест
вующее десятилетие о с у ш е и i е заболоченны й, участковъ города. Съ 
конца 1901 г. начали учреждаться Городскимъ Управлеш емъ своп боль
ницы. В р а  ч е б н о-с а  н и т а р  и а  я  о р г а н  и .з.а .цл .я  только за  послел- 
nie 10 летъ оформилась и прш брела особенности собственно организа
ции, при которой и потребность въ разны хъ видахъ медиц. помощи, и борь
ба съ заразными болезнями, и санитарный надзоръ, и ветеринарно-сани
тарное дело получили или отдельныхь представителей пли вылились вь 
особыя учрежден!я.

II у т ь ш и р о н а г о  б л а г о у с т р о ii с.т.в.а былъ связанъ для Том
ского Городского Управлеш я съ необходимостью прибегать къ займамъ. 
И зъ долговыхъ обязательства., равнявш ихся въ 1911 году 1.800.000 руб., 
около 1.250.000 ( 7 0 % ) пошло на санитарныя сооружен in— главнымъ обра- 
зомъ на водопровод!, ( свыше 800 ты с .), мощеше (около 350 ты с.) устрой
ство скотобойни. И зъ бюджетных!, средствъ (1 .3 6 5 .8 0 5  руб .) въ 1911 г., 
но даннымъ городской сметы, расходовалось, если не принимать во вин-
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м а т е  такихъ доходныхъ пр,едщнятШ, какъ водопроводу вольная аптека,
а.ссенпзац10нный обозъ, 95 тыс. руб. или 6 ,9 %  на мощеше, 100 тыс. руб. 
или 7%  на медико-лечебную часть (3  больницы, 3 амбулаторш , безплаг- 
н ая  аптека для бедны уь, 4 участковых!. врача и субсидш ), 25 тыс. руб. 
плп 1 .9 Г> на санитарную часть (санитарное бюро съ энпдем ш огическлмъ 
надэоромъ, торгово-школьно-санитарный надзоръ, санитарная лаборато- 
p iя. свалки нечистоте, истребление бродячпхъ собакъ и субсидия по надзо
ру за. простптущ ей), 23 тыс. руб. плп 1 ,7%  па ветеринарную часть (го
родская скотобойня, ветеринарно-санптарная станщ я для осмотра при- 
вознаго мяса, четерпнарпая помощь п борьба съ эпизоотиями).

Такими затратами и расходами, скромными по сравнению съ дефекта
ми саннтарна.го благоустройства и съ издержками другихъ городовъ, ис- 
купляются ныне въ Томск!; Городскимъ У иравлетем ъ  грехи  прошлаго п 
промахп настоящ аго. Параллельно съ этими затратами и шло вт. Томске 
значительное п а д е т е  смертности— съ 12 въ 1896 г. до 31 ,2  въ 1909 г. 
на 1000 жителей. Въ частности: только благодаря водопроводу Томскъ 
воть уже 7 летъ не знаеть тЬхъ вспьппекъ эпидемШ брюшного тиф а, ко- 
торыя раньш е повторялись черезъ 1— 2 года и принимали граидюзные р а з 
меры. Благодаря водопроводу же холера га. последше годы не могла на
щупать га. Томске старой б л а г о п р Ь ш т й  почвы для развнпя.

Путь шпрокаго благоустройства далеко еще не пройденъ въ Томск!». 
Въ Томске отсутствуеть к а  н а л и з а ц i я. З а  отсутспиемъ канализацш  
въ  Томске слабо развивается и о т р е б л е н i е в о д, о п р о в о  д н о  й 
в  о д ы:  га. 1910 г. ея потреблялось въ среднемъ на день и па каждаго ж и
теля 1,5 ведра, считая при этомъ весь отиускъ воды и по домовымъ отвЬг- 
влсш ям ъ и пзъ водопроводныхъ будокъ (160 .789  ведеръ га. день). Около 
девяти десятыхъ всехъ  отбросовъ въ Томске остается въ почве на месте 
ихъ образоваш я, а  в ы в о з ъ  н е ч и с т о т ъ  стоить дорого: 1,5 к. ведро 
помой и 2,2 к. ведро нечистотъ, когда ведро водопроводной поды отпуска
ется за  0 ,12— 0.2 кол. Ж ители пзмышляюгь все незаконные способы т -  
<3ежать расходовъ по удаленно нечистотъ. Даже нзъ дренажныхъ канавъ, 
предиазначенпыхъ для отвода ночвенныхъ водъ, потекла въ реки  клоачная 
жидкость. Есть основан1е говорить, что такъ сдабриваемая р ечн ая  вода 
поддерживаете брюшной тифъ га. Томске. М о щ  е н i е идетъ вяло: къ 1911 
году въ Томске замощено лишь 19 верстъ протяжеш я улицъ изъ 100 
верстъ ихъ общаго протяжения. Для массы улицъ га  Томске и ныне со
хранила свою свежесть характеристика, данная имъ 150 лете назадъ 
акад. Иаллаеомъ: ,,грязь чрезм ерная, такъ что телеги въ опой вязнуть 
но самыя ступицы1-. Грязь съ улицъ поступаете въ жилища, а пылью ды- 
ш ате  жители съ весны до зимы. В .пяш е этого зла ослабляется га. Томскъ 
лишь климатомъ (см. ниж е), Ж  и л и щ  н а я  н у  ж д а  въ городе обостря
ется. Со стороны Городского У правлеш я не делалось еще попытокъ п о 
мочь вт. этомъ направленш  малосостоятельны мъ слоямъ населеш я. Вт. го 
роде нетъ трам вая, который могъ бы открыть окраины для более энергич
ного н солиднаго домостроительства и такимъ образомъ отвлечь населен in 
отч. нодвальиыхъ кварт1ф ъ въ нпзменныхъ центральныхъ частяхъ. Борь
б а  съ заразными болёзнями ведется въ городе безъ дезнпфекшоппой ка
меры. Д е з и н ф е к ц io  н н а  я  к ам ер ал и ш ь  въ проект!; у Городского 
У правлеш я. Н а  устройство ея городъ испраш иваете у казны noco6ie гъ 
разм ер е  50 тыс. руб., предполагая устроить ее вм'ЬстЬ съ прачешной, такъ
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какъ нын* б1;лье п изъ болышцы для заразны хъ стирается въ частны хъ 
прачеш ныхъ, а  стирка обходится около 4 коп. за  штуку, когда Одесское 
Городское Управлеше, имеющее свою прачетную , расходуеп. 1 \ \  кои.
I» о л ь и и ч и а я  п о м о щ  ь нуждается въ расш иренш . Болы ш чны ян кой
ками жители Томска въ настоящее время обезпечены почти въ 3  р аза  ме- 
irf.e, ч'Ьмъ въ Москв*: въ Москв^ Городское Управлеш е им*етъ одну 
больничную койку на 215 жителей, ш, Томск*— 1 койку на 700. А 
с п р о с Ъ н а  м е д и ц и н с к у ю  п о м о щ ь ,  судя по учреждешямъ Го- 
родекого У правлеш я, сильно развивается: вт. 1885 г. въ амбулаторш Го
родской Лечебницы было принято 9085 больныхъ, сд*лавшпхъ 18391 по- 
с'Ьщешй; въ 1903 г. по амбулатор1ямъ Городского Управлеш я прошло 
26.789 больныхъ, сдЬлавшнхъ 54.635 пос*щ ешй, а  въ 1910 г.— 53.950 
больныхъ, сд*лавшихъ 167.574 пос*щешй. Больничная помощь была ока
зана Городскимъ Управлешемъ в'ь 1902 г. 250 больньшъ, .проведшим» 
2723 больничныхъ дня, а  въ 1910 г., но 3 больницамъ съ 150 койкайя, 
2706 больньшъ при 10.175 болышчныхъ дняхъ.

Помимо Городского У правлеш я медицинскую помощь въ Томск!; ока- 
зываютъ въ настоящее время— больница Ведомства общественнаго при
з р е л  (2 0 0  коекъ) съ амбулатор1ей, Клиники Университета (2 1 0  коекъ ) 
съ амбулаториями, Родильный домъ В*домства Имнератрпцы М арш  (1 0  
коекъ съ 1896 г .) ,  больница при Общин* сестеръ милосерд1я (1 2  коекъ 
съ 1898 г.) съ амбулатор1ей, Родильный покой нрп акушерско-фельдшер
ской школ* М. В. Д. (1 0  коекъ съ 1909 г .,)  и и*сколько еще больнпцъ при 
утреждеш яхъ: тюремная, военная, же л. дорожная, прп Духовной Семп- 
нэрш, Епарх1альномъ училищ* и частная лечебница.

К л н м а т ъ  Т о м с к а ,  располож ивш аяся на 56° 3 0 ' ct.B. широты и 
84° 5 8 ' вост.долготы (отъ Г ринвича), пагубнаго в . т ш я  на здоровье не 
оказываетъ. Онъ нм*етъ сл*д„ особенности: Средняя годовая температура, 
его, по наблюдешямъ за  36 л*тъ,— 0,5° Ц , когда занадл*е близко по ши- 
ротЬ къ Томску расположенные города им*ють: Екатеринбурге. + 0 .5 ,  
НижнШ Новгороду + 3 ,7 ,  Тверь + 3 ,2 ,  Рига + 6 .  Ио даннымъ за  6 л*гь 
(1 9 0 1 — 1906) въ Томск* наблюдались первый морозъ п первый сн*гь 
28 сентября, а посл’Ьдшй морозъ и сн*гь 20 мая. Въ Томск* на протяже- 
uiii года въ среднемъ 37 ясныхъ дней, 177 пасмурныхъ, 178 дней съ 
осадками. 106 съ сн*гомъ.

Н а поприщ* общественнаго здравоохранеш я подвизаются теперь а  
О б щ е с т в а :  1, Общество естествопспытателей и врачей прп У ниверси
тет* (съ  1889 г .) , 2, О-во сод*йств1я фпзпческому р а зв г т ю  (съ  1896 г .) ,  
пм*ющее манежь для физнческаго р а з ш т я .  л*тнюю п зимнюю колонгю 
для учащ ихся и дьтей слабаго сложен1я, площадку для пгръ, катокъ. 
купальни, 3, О-во практическпхъ врачей (съ  1902 г .,)  организовавш ее и 
осуществляющее вт. Томск* почныя дежурства врачей и лабораторш  для 
медпцинскнхъ изсл*довашй, 4, 0-р.о „Я сли“ (съ  1893 г .)  пм*еть постояп- 
ный дневной npitoTb, призр*ваюпцй до 30 грудныхъ д*тей и 5, О-во борь
бы съ д*тской смертностью (съ  1909 г . ) ,  открываетъ л*томъ дневиоГг 
1ф 1ю п.. прпзр*ваюгщй до 25 грудныхъ д*тей.

Путь борьбы съ забол*ваемостью и смертностью населеш я осв*щ аетъ 
теперь и свЬгь оть достпгнутыхъ уже въ этой областп усн*ховъ. Усп’Ъхег 
посл*дняго десятил*тin оказались столь значительными, что д*ятели
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общественнаго здравоохранения должны почувствовагь удовлетвореше п 
найти тутъ толчекъ къ дальнейшему напрялсегпю силъ и средствъ ради 
общественнаго здоровья. Вгь этой области, какъ отмечено выше, пред- 
етоитъ исполнить еще очень многое. Надо сггЬшитъ, такъ какъ въ Томск* 
вт. области м!.ръ не наверстаны еще потери прошлаго, а усилившШея 
росп. города выдвигаетъ па очередь новыя потребности.
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Том ская Окружвая М щ а  дл я  лушевно-больныхъ.
(Сущ ествуеш ь съ 2 3  онтября 1908 г .) .

Томская Окружная Лечебница— самая новая изъ пяти окружныхъ лечоб- 
нщ ъ въ Poccin. Она находится въ ведЬнш Министерства Внутренпихъ Делъ. 
Въ медицинском-1. отношенш— подчинена Главному Врачебному Инспектору; 
въ хозяйственном^— Главному Управленш по деламъ мйстнаго хозяйства.

Медпцинскш штатъ Лечебницы составляютъ: директоръ, его помощникъ, 
14 ординаторовъ и 59 человекъ надзирательско-фельдшерскаго персонала я 
аптекарь съ помощникомъ. Хозяйственная администращя состоитъ изъ смо
трителя и механика съ помощниками, зав^дывающаго кухней (комиссаръ), 
кастелянши съ помощницей.

Въ Лечебнице имеется своя церковь; при ней священникъ и псаломщпкъ. 
Для нноверцсвъ приглашаются католически ксендзъ, пасторъ и пр.

На палатную и хозяйственную прислугу ежегодно ассигнуется 05000 р. 
Общая сумма, отпускаемая на содержаше Лечебницы нзъ средствъ казны, рав
няется 339450 р. въ годъ. Кроме того, въ настоящем!. (1 У12> году разреше
но израсходовать изъ снсщалъныхъ средствъ 29228 р. 37 к., а всего 368678 р. 
37 к.

Лечебница разечитана на 1050 ч. больныхъ. Эти вакансии распеделены 
«ледующимъ образомъ: 1) 100 месть для лицъ, помещаемых!» судебнымъ и 
тюремнымъ ведомствами; 2) 100 мЬстъ для лицъ, содержащихся на частныя 
средства, т. наз. «панешнеровъ»; 3) 850— для такъ назыв. «земекпхъ» боль- 
ныхъ.

Эти 850 ваканеш распределены между областями и губершями Сибири 
иропорщонально количеству жителей каждой изъ нихъ. Въ частности въ рас- 
коряжеше Томской губ. представлено 205 ваканеш. Фактически въ нас.тояшди 
моментъ (январь 1912 г.) въ Лечебнице содержится за счетъ Томской губ. 
435 больныхъ, т. е. на 170 чел. больше штатнаго количества.

Лечебница не нмЬетъ целью исчерпать нужду Сибири вь паш атрнче- 
ской помощи. Для этого потребовалось бы нисколько тысячъ кроватей. Ея 
задача —удовлетворит!, иервын, наиболее жгуч1я нужды Сибири въ 
этомъ отношенш. До открытгя Окружной Лечебницы Сибирь не имела спе
циальных!» больницъ для душевно-больныхъ, за исключешемъ Иркутской го
родской. Въ другихъ местахъ имелись только отдЬлешя при болъннцахъ при
каза.

Кроме своихъ оснивныхъ задачъ— лечеше душевно-больныхъ и судебно- 
медицинское нзеледоваше преступников!,.— Лечебница служить целямъ препо- 
давашя ncnxiaTpin. Нрмфессоръ местнаго университета пользуется клпниче- 
скимъ MaTepia.ioMb лечебницы для своихъ целей.

Постройка Лечебницы закончена въ октябрь 1908 г. 23-го октября Ле
чебница сдана Директору, н въ тотъ же день прибыла первая пария душевно- 
больныхъ.



Томская Окружная Псих1атрическая Лечебница.

Ж е л е з н о д о р о ж н о е  Т ех н и ческо е  У чилищ е.
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На постройку Томской Лечебницы и на оборудован!** ея мнвентаремъ из
расходовано свыше 1Ц> ми.шона. Вт. частности на инвентарь израсходовано 
около 115000 р. Стоимость больничной кровати обошлась около 1400 р.

Участокъ Лечебницы нредставляетъ собою почти ровную площадь, на ко
торой разбросано нисколько небольшихъ болотъ, часть которыхъ л*томъ пере- 
сыхаетъ.

На высокомъ берегу р'Ьчкн Малой Киргизки, представляющей границу 
влад*нш Лечебницы, красивая березовая роща, хорошее м*сто для ирогулокъ 
больныхъ. Другая маленькая рощица на фасад* Лечебницы.

Томская Л'Ьчебница устроена по корпусному типу. При многихъ положи- 
тельныхъ сторонахъ больницы такого типа им*ютъ и много недостатковъ. Од- 
нимъ изъ нихъ является суровый казарменный видъ зданш. Съ ц*лью при
дать Л*чебниц* бол'Ье живой, симпатичный вндъ, обращено большое внимаше 
на устройство садиковъ для больныхъ. Въ этомъ направлен!и делается сл*- 
длющее. Въ Л*чебниц* имеется только одинъ высокш заборъ-—въ отд*леши 
испытуемыхъ. Bet остальные садики огорожены изящнымъ палисадникомъ или 
небольшимъ (въ %  аршина высотой) валикомъ, но гребню котораго посаженъ 
кустарникъ. Кром* того, совершенно оставлена обычная прямоугольная форма 
садиковъ. Посл*дше самой разнообразной формы: они очерчены извилистыми, 
прихотливыми лншями. При этомъ Л'Ьчебница, благодаря собственной оранже
рей н участпо больныхъ въ садовыхъ работахъ, нм*етъ право не скупиться на 
ць’Ьты.

Въ главномъ корпус* расположены вс/Ь больнпчныя пом*щешя, церковь, 
аптека, кабинеты, лабораторш, квартиры врачей и н*которыхъ служащихъ.

Въ отдЬльномъ корпус* сосредоточены: кухня, пекарня, прачешная, баня 
цейхгаузъ и пр.

НмЬется спещальное здаше электрической станцш, водокачка и пр.
Большинство холостой палатной прислуги и служащихъ живетъ въ отд*ль- 

ныхъ комнатахъ при отд*лен!яхъ. Большинство семейныхъ— помЬщается въ 
отд*льныхъ домпкахъ, разбросанныхъ по территорш Лечебницы.

Оставляя въ сторон* санитарныя, гипеничесшя преимущества такого р*- 
шешя квартирнаго вопроса, я считаю отдЬльные домики ц*ннымъ, могучимъ 
средствомъ, обезпечивающимъ устойчивость служнтельскаго персонала.

Въ работ* служащихъ псих1атрической лечебницы важно не количеств* 
самаго труда, а т* нещпятнын переживашя, которыми она полна, Брань, угро
зы, нападешя— вотъ атмосфера, въ которой исполняютъ свои обязанности слу
жителя безпокойныхъ отд*ленш. Само собой разумеется, отъ этого несвободны 
и друия отд*лешя.

Въ такнхъ услов1яхъ служителя должны сохранять спокойств1е духа, быть 
ровными, выдержанными. Вн*шшя проявлешя раздражительности на служ- 
б*— признакъ профессиональной негодности служителя. Грубая реакщя на 
аггресснвную выходку больного— поводъ къ немедленному увольнешю. Кро- 
м* того, отъ служителя требуется постоянное напряж ете внимашя. Онъ дол
женъ все время сл*дить за больными, предупреждая стычки между ними, битье 
стеколъ, порчу мебели, платья. На работахъ, во время прогулокъ на немъ ле- 
житъ отв*тственность за ноб'Ьгъ больного.

Въ такнхъ услов1яхъ необходимо, чтобы обстановка, въ которой прислуга 
проводптъ свободное время, д*йствительно, обезпечивала полный отдыхъ.

Такую обстановку создаютъ от^.л^ные домики.
Въ Томской ЛЬчебниц* каидан  семейный служитель (какъ и вс* друпе 

служапце) пм*етъ при квартир* участокъ земли въ 50 кв. саж. Служителя
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•оздблываютъ огородики, на сиоихъ плечахъ носятъ изъ лЬса деревья и кусты, 
разбиваютъ садики. Все это иридаетъ домикамъ уютный видъ и наполняетъ 
хороши мъ дЬ.ювымъ содержашемъ свободное время служителей. Все это нри- 
вязываетъ, сродняетъ прислугу съ Лечебницей. Огородики, кроме того, слу
жат!. маленькимъ подегюрьемъ въ скромномь хозяйстве служителя. Въ тече
т е  лета онъ имееть свежи- овощи для семьи. На зиму дЬлаетъ неболыше за
пасы картофеля и пр.

Почти все живунце въ отдельныхъ домикахъ держать куръ. Многимъ раз
решено иметь коровъ.

Отдельные домики сь огородиками нмыотъ между нрочимь большое значе
ше, уменьшая количество нобеговъ больныхъ. Разбросанные кругомъ больнич- 
ныхъ корнусовъ, они служатъ глазами Лечебницы. И MHorie бежавийе нзъ Л е
чебницы были задержаны только благодаря домикамъ. Около нихъ всегда есть 
кто нибудь: работаютъ въ огородикахъ, пыотъ чай въ садикахъ и проч.

Вольные соответственно своему психическому и физическому состоянш 
размещены въ 10 отдЬлешяхъ. Изъ нихъ три отдЬлешя составляютъ пан- 
с1онатъ.

Томская Лечебница принадлежитъ къ категорш больницъ колошальнаго 
типа. Она разечитана на широкую организацш труда душевно-больныхъ. Съ 
?тою целью подъ Лечебницу отведено 300 дес. земли, предназначенной для 
еельско-хозяйственной культуры.

Лечебница окружена первобытнымъ лесомъ («тайга»). Девственная поч
ва ея, только что освобожденная отъ хвойныхъ и лиственныхъ породъ, никогда 
не знала плуга, бороны. II труду душевно-больныхъ принадлежитъ завидная 
честь превратить этотъ дикш участокъ въ культурный уголокъ.

Въ Лечебнице последовательно проводится прпнцниъ, согласно которому 
все работы по нрнведешю усадьбы въ культурный видъ производятся душевно
больными или, по крайней мере, при нхъ широкомъ учаетш. Сюда относятся: 
уборка строительнаго мусора, планировка, разбивка садиковъ, устройство газо- 
новъ, посадка деревьевъ и кустовъ, разделка полей и огородовъ и пр., и пр.

Та же идея положена въ основу устройства внутренней обстановки Лечеб
ницы. Къ своему открытш Лечебница имела въ широкнхъ размерахъ все не
обходимые предметы инвентаря. Богатый цейхгаузъ, достаточное количество 
мебели посуды, хорошо оборудованный пожарный обозъ и пр. — избавляли ад- 
министрацш Лечебницы отъ заботь о пополнен!и техъ или другихъ необходи- 
мыхъ частей инвентаря.

Но устройство и прЬбрЬтеше всего, что носить характеръ комфорта, что 
делаеть обстановку симпатичной, уютной, было предоставлено самодеятельно
сти Лечебницы.

Въ этомъ направлены! широко применялся и применяется трудъ душев
но-больныхъ— «самодельный комфорта».

Лечебница ,где только можно, нзбегаетъ нокупныхь предметовъ комфорта. 
Вь своей ткацкой мастерской больные ткутъ разноцветные холсты. Изъ хол- 
стовъ они дЬлаютъ портьеры, юмбрекэны и пр. Вольные дЬлаютъ въ корзиноч
ной мастерской нлетеныя подставки для цветовъ; камышевыя шторы, бумаж
ные абажуры на электричешя лампы, искусственные цветы и проч.

Само собой разумеется, что по отношенш къ основнымъ предметамъ об
становки Лечебницы сделано все, чтобы они совершенно не имели специфи- 
ческихъ чертъ старыхъ «желтыхъ домовъ».

Къ организацш работа было пристунлено съ первыхъ дней. Для начала 
»т» были самыя несложный работы: уборка снега, устройство
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ледяной горы, шитье белья, вязаше, вышпnauie. Приходилось ставить вопросъ: 
вриступать ли къ органнзацш работъ душсвно-больныхъ немедленно или вы
жидать, когда жизнь Лечебницы бол*»1 или менее войдеть въ колею. Нь пер- 
вомъ случай требовалась крайне напряженная работа; составъ больныхъ 
#ылъ нензвЬстенъ, при томъ это были больные, прпвыкппе къ связывание, къ 
гобоя мъ, къ изоляцш; служебный персоналъ только набирался и былъ неди- 
«цнплинированъ, малоопытенъ. При такнхъ услов1яхъ легко возможны были 
«еяюя ошибки, недосмотры и, какъ результат]., несчастные случаи, которые на 
к  рвыхъ же шагахъ могли скомпрометировать молодую Лечебницу въ глазахъ 
•бщества и высшей адмпнистрацш. Но за то при такой постановке ,дЬла боль
ные сразу становились въ нормальный услов1я лЬчебно-трудового режима се 
всеми положительными его сторонами: они не содержались, а .шчились. Л е
чебница избрала этотъ путь.

Въ настоящее время Л'Ьчебница справедливо гордится своей организаций 
работъ. Л Ьтомь количество работающихъ достигает!. 40%  всехъ больныхъ. 
1ольные нрнннмаютъ у ч аш е въ самыхъ разнообразныхъ работахъ. У муж-
ч и нь насчитывается свыше G0, у женщинъ—-свыше 30 разновидностей ра- 
•о'гъ. Я не имею возможности описывать зд’Ьсь всЬ работы и отмечу только 
k t-которыя изъ нанболйе пнтересныхъ. Сюда? относятся: широко поставленное 
ткацкое ремесло (холстъ, сарпинки, платки, одеяла), которое за последнее 
время начинаетъ прививаться и на мужской половине, веревочное дело, пле- 
n Hie рыбо.ювныхъ с*тей, гончарная мастерская и пр.

Пзъ внешннхъ работъ, которыя представляются наиболЬе полезными съ 
и  ох1атрической точки зреш я, заслуживаютъ особаго внимашя, какъ новость 
въ пагаатрической практике, лЬсныя работы. Он* организованы въ Лечеб
нице съ нерваго года ея существовашя.

Не смотря на опасность, связанную съ ними, оне заслуживаютъ широкаго 
мрименешя. тем ь более, что при умелой органнзацш опасиость эта сводится 
u I. минимуму. Какъ и друпя «внешшя» работы, оне выводятъ больныхъ нзъ 
етЬнъ больницы, которыя въ самой благоустроенной лЬчебиице скучны и то
мительны. Оне даютъ место цЬлон сисгемЬ разделешя труда. Больные прово- 
дять полсутокъ въ лесу, на свЬжемь воздухе. Обстановка, въ которой прихо
дится работать, такъ своеобразна, красива.

Съ лета 1911 г. больными начата разработка торфа, имеющегося на тер- 
yiiTopin Лечебницы.

Нрп органнзацш работъ имеется вь виду главнымь образомъ ихъ лечеб
н а  дёйств1е на больныхъ.

Попутно достигаются и побочным цели. Мнопе больные научаются реме- 
сламъ, которыхъ раньше они не знали (ткацкое дело, веревочное, сапожное, 
гончарное). Особенно это нмйетъ значеше для выздоравлнвающихъ, которые 
мри такнхъ услов1яхъ выходятъ изъ Лечебницы более сильными вь борьбе за 
еуществоваше.

'1'акое же значеше пмеетъ обучение грамот*, которое довольно широко 
практикуется въ Лечебнице. Въ настоящш моментъ (январь 1912 г.) гра
моте обучается больше 20 чел. мужчинъ и женщинъ.

Видную роль вь жизни паш атрической больницы играютъ развлечешя 
д\ шевно-больныхъ.

Въ этомъ направленш въ Томской Лечебнице сделано следующее.
Съ нерваго года существуетъ духовой оркестръ, составленный нзъ служа

щихъ Лечебницы, и оркестръ балалаечниковъ, составленный также изъ служа
щих!. и находящшея подъ управлешемъ одного изъ больныхъ Лечебницы.
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Каждый праздникъ въ красивомъ 3a.it. Лечебницы устраиваются танце
вальные вечера, нередко съ концертнымъ отделешемъ. Около зала— билл!ард- 
ная комната, которая открыта для больныхъ съ 1— 5 часовъ ежедневно.

Въ соседней зале (столовой)— постоянная сцена, на которой даются 
спектакли для больныхъ.

Вь большой зале на Рождество устраивается елка. Для больныхъ, которые 
не могутъ выхолить въ залъ, устраиваются елки въ отделенiяхъ, и тамъ подъ 
граммофонъ или гармошю они поютъ, танцуютъ.

На масллннце каждый годъ устраивается каташе на лошадяхъ. Часть 
больныхъ Ъзднтъ въ городъ. Менее надежные катаются по территорш Лечеб
ницы. ------

Каждую зиму для больныхъ и служащихъ устраивается большая ледяная 
гора и катокъ. Въ роще передъ фасадомъ Лечебницы устроена карусель, на 
которой больные катаются каждый праздникъ п зимой, н летомъ. Карусель до
ставляем громадное удовольстше и больнымъ, и служащнмъ, и детскому на- 
селешю Лечебницы.

Летомъ развлечешл для больныхъ организуются по преимуществу на свЪ- 
жемъ воздухе. Танцы подъ звуки оркестра, игры устраиваются на площадке 
въ роще. Тамъ къ услугамъ больныхъ и карусель, и гигантские шаги. Пнопа 
устраиваются прогулки съ музыкой въ большую рощу.

Съ лета 1910 г. организовано рыболовство. Больные ездятъ на озера . .и  
на р. Томь. После рыбалки обычно устраивается купаше.

Летомъ 1911 г. на пароходе, любезно предоста'меннымъ г. Эль.ьшпй- 
номъ, больные ездили рыбачить за 42 версты, въ Орловку.

Рыболовство должно быть отмечено, какь одинъ изъ самых! ннп респыхъ 
пидовъ развлечен!й для больныхъ.

Переходный характеръ отъ работы къ развлечен1ямъ и местъ сборъ гри- 
бовъ и ягодъ.

Къ перечисленным ь развлеченгямъ нужно добавить следующее.
Летомъ. когда все клумбы въ цветннкахъ Лечебницы покрыты цветами, 

когда масса цветовъ на грядкахъ у садовника, два-три раза устраивается 
«праздникъ цветовь». Съ этою целью садовннкъ прнготовляетъ къ танцеваль
ному вечеру 120-—150 бутоньерокъ. Во время первой кадрили бутоньерки 
раздаются всемъ женщинамъ, присутствующимъ въ зале, и больнымъ,и здоро- 
вымъ. И танцевальный залъ обращается въ цветникъ. Нто очень красиво. На 
больныхъ производить необыкновенно отрадное виечатлеше. И ничего не сто
ить, благодаря массе цветниковъ.

Некоторые породы хозяйствениыхъ работъ заканчиваются экстраорди
нарными праздниками.

Къ развлечешямъ нужно отнести поездки отдельных!, больныхъ въ городъ 
для осмотра художественных!, вмставокъ и въ кинематографы; поездки цЪ- 
лыхъ партш больныхъ на выставку садоводства и огородничества, въ которой 
Лечебница принимала учаспе, на аэродрамъ и пр.

Такой же характеръ носить учаш е Лечебницы въ «празднике белаг» 
цветка» (продажа «белаго цветка»— ромашки въ пользу «ВсероссШской ли-
11 борьбы съ туберкулезомь»). Праздникъ былъ организован!, въ рощТ, Лече#- 
ницы.

На празднике была выставлена большая картина, написанная на задан
ную тему однимъ изъ служащихъ Лечебницы: толпа девушекъ и детей гонитъ 
передъ собой смерть. Въ нее бросаютъ цветами— ромашки. Оруд1е смерти—  
коса переломлена и валяется на земле. Смерть на краю пропасти. Сейчасъ 
она упадетъ въ нее.
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Праздникъ прошелъ весело, красиво и даль сбора 257 p. 9G к.
Въ Лечебнице систематически проводится «по re s tra in t» .
Изолящя за 3 съ лншннмъ года применена на женской половине по отно- 

шенш къ двумъ больнымъ; но отношенш къ об'Ьнмъ въ сумме не. более, чемъ 
мг. 45 мннутъ. На мужской половин'Ь за последнее время непрерывно изоли
руется одпнъ больной по совершенно исключнтельнымъ мотивам!,.

Другим, случлевъ 11 з ол я и i 11 на мужской половин'Ь не было. Изолировать, 
больного можно только съ разрешешя шректора.

Снотворныя п m m -otira употребляются въ скромныхъ разм'Ьрахъ.
Широко применяется водолечеше въ различных!, видахъ. Въ н'Ькоторыхъ 

случаяхъ— электротерашн. Неоднократно применялся гиинозь— при исте- 
pin, алкоголизм^.

Въ 5 случаяхъ прогрессивнаго паралича применялось впрыскиваше пре
парата «600».

Здесь уже неоднократно упоминалось о большой свободе, которой поль
зуются больные Лечебницы.

Не смотря на стропй взглядъ, который установился въ Лечебнице по от- 
нешенио к | побега мъ, часть больныхъ пользуется полной свободой. Они съ ут
ра выходять изъ отдЬлешя. Сами лриходятъ къ обеду и ужину.

Нужно сказать, что такая свобода дается только работниками Каждому 
изъ нихъ поручено особое дело. Одпнъ возить кпрмъ и иомогаетъ работнице 
раздавать его свнньямъ, что раньше дЬлалъ наемный рабоч1й. Двое больныхъ 
мужчпнъ самостоятельно работают!, въ коровнике. Одинъ работаетъ въ оран- 
жерее, одинъ на кухне. Одинъ больной завЁдуетъ музеемъ Лечебницы и т. д.

Съ августа 1910 г. двое больныхъ живутъ въ отдельномъ домике, при 
семье служителя.

Вт, будущемь имеется вт виду организовать эту систему въ более широ- 
кнхъ размёрахъ. Основашя для этого следуюиця. Система выводить больныхъ 
изъ стенъ самой больницы, даеть имъ большую свободу, самостоятельность, 
большее количество свежихъ впечатл1шш. А при такихъ услов1яхъ успешнее 
идетъ Д’Ьло возстановлешя духовныхъ снлъ больного пли, по меньшей M’fepb, 
замедляется процессъ умственнаго распада.

Временнымъ препятств1емъ къ более широкому введенпо системы служить 
oTcyTCTBie достаточнаго количества квартнръ для прислуги.

Въ большихъ пстшатрнческпхъ лечебнпцахъ колошальнаго типа обыкно- 
BtHHo имЬетъ место целый рядъ хознйственныхъ нреднр1ятш. Я имею въ ви- 
д}. конечно, не тЬ отрасли хозяйства, которыя неразрывно связаны съ са- 
мымъ функщонировашемъ учреждешя (электрическая станщя, водопроводъ, 
каналпзащя и пр.).

Речь идетъ объ эксплоатацш угодш Лечебницы.
Взгляды нмшатровъ въ этомъ отношенш очень разнообразны. Одни счн- 

таютъ хозяйственный иредпр1ят1я излишней обузой для Лечебницы, ннзводятъ 
нхъ до минимума. Друпе развнвають хозяйство вь очень широкихъ размерахъ 
въ n p aM oii  ущербъ кореннымъ задачамъ лечебнаго заведешя.

Ни тотт,, ни другой взглядъ не могутъ быть приняты.
Само собой разумеется, что хозяйственный предпр1ят1я, которыя преслЬ- 

д\ ютъ исключительно экономпчесшя цели, должны быть безусловно осуждены.
Но также нужно отвергнуть мнкроскопнчесюя хозяйства, те  хозяйства, 

которыя характеризуются русской пословицей «на обухе рожь молотить».
Основная масса русскаго населен!я (особенно Снбирскаго) воспитана на 

пирокомъ, экстенсивном!, хозяйстве. Скрупулезная работа на маленькомъ 
клочке земли, возня съ грядками, цветниками непривычна для русскаго кре-
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етьянпна. Его глаза привыкли къ широки мъ полямъ, лугамъ; руки къ сохе и 
плугу.

Лечебница должна дать своимъ патиентамъ то, съ ч£мъ сжилась ихъ душа.
Нужно иметь въ виду, что въ работахъ душевно-больныхъ работников!, 

отсутствует!, аконо.мичоск1 й мотпвъ; они работаютъ но «на себя». Главный 
стимул!, труда- это интересъ къ самой работ*. Чтобы постоянно поддерживать 
этотъ интересь. необходимо обезпечить разнообразие, возможность перехода 
отъ одной работы къ другой. Применительно къ полеводству требуется обиль
ное количество различныхъ носйвовъ.

Есть еще основаше для органнзацш хозяйства на экстенснвныхъ нача- 
лахъ. Подавляющее большинство душепно-больныхъ является при такихъ усл о-  
в1яхъ вполн* производительными работниками. Но оть ним нельзя требовать 
напряженнаго внимашя, аккуратности и тщательности, который необходимы 
лри хозяйстве интенсивном!.. На это  способно меньшинство душевно-боль- 
ныхъ, квалифицированный трудъ которых-ь всегда находить себе пример ni.* 
вт общей органнзацш работъ.

Ташя, чисто нсих1атрическ1п задашя требують обширна! о у частка и я  по
леводства, требуютъ широкихъ лутовъ.

Такчя же здашя должны быть положены въ основу хозяйственных!, пред- 
r.piHTiii пенxiатрической лечебницы вообще.

Все они должны иметь вт. виду только интересы больныхъ. Ни поля, ни 
огороды, ни ферма, ни л*съ, вне вопроса объ органнзацш работъ, о создаши 
известной бытовой обстановки, больнице не нужны.

Молочная ферма нужна не потому, что она даетъ молоко. Дешевле или до
роже, хуже или лучше, но его можно купить.

Свиноводство ценно не темъ, что благодаря ему утилизируются отбросы.
Огороды, поля, леса, ферма создаютъ массу интересныхъ разновидностей 

труда. Обработка земли, посевы, поливка, уборка травъ, х.тббовъ и овощей, 
лЪсныя работы, уходъ за животными, работа въ молочной и пр. привлекают!, 
къ себе трудъ какъ толковыхъ, сознательныхъ больныхъ, такъ и техъ, кото
рые способны лишь на самыя примитивныя, грубыя работы. Такая организа- 
щ я хозяйства создаетъ родную больнымъ обстановку. Они живутъ въ сфер* 
т*хъ впечатленш, къ которымъ привыкли съ дЬтскихъ летъ. Это де.таеть 
пребываше въ Лечебнице бол Ье легкимъ и приятны мъ.

A p rio ri допустимо, что хозяйственныя предпр1ят1я такъ же. какъ и ма
стерская для больныхъ, могутъ приносить и убытокъ. II всетакн, согласи* 
только что высказанн!.!мъ соображешямь, они должны функщоннровать. Н« 
нужно сказать, что вь действительности только при совершенно безтолковой 
органнзацш работъ душевно-больныхъ оне могутъ оказаться невыгодными.

Въ Томской Лечебнице широко организованы: цветоводство, огородничест
во, полеводство; имеется молочная ферма, свиноводство, овцы, куры и пр.

Въ Лечебнице имЬется школа для детей служащихъ, настоящей осены* 
переведенная въ спещальное здаше, построенное исключительно на пожертво
ваш я жителей г. Томска; (въ наст, моментъ— 4G ученпковъ), лавка общества 
потребителей служащихъ Лечебницы, ссудо-сберегательная касса, Въ проек
т е — школа грамотности дли прислуги.

За время своего существовашя Лечебница экспонировала предметы, харак- 
теризунище ея жизнь, на выставке при съезде п аш атровъ  въ Петербурге (въ 
2 9 0 9— щ  г.), на Омской и Дрезденской Международной Выставке гипены въ
1911 г. и на выставке садоводства въ Томске въ 1910 г.

Прив.-доц. Н. Н. Топорно*'.



Общественное призрЬтсЧ
Начало организованной благотворительности въ Томске или обществен

ного прпзрbniii восходить къ первымъ годамъ прошлаго века, когда, при уч- 
режденш Томской губ. былъ открыть приказъ Общественнаго призреш я, къ 
. Ъо > о с Hi it а в ш i й, первую въ ТомскЬ богадельню для призреш я увЬчныхъ 
престарЬлыхъ и неимеющихъ пропнташя отставныхъ чнновниковъ солдать,
' \  вдовь. До тЬхъ поръ благотворительность пмёла случайный харак- 
теръ и выражалась въ подаче разныхъ видовъ милостыни порой очень щед
рой. Вь настоящее время общественное призреше осуществляется здЬсь по- 
мянутымъ казенным!, приказомъ или ведомством!. общественнаго призрешя, 
т •»:. * ■ ••.■мгохствомь учпежлешй Ч мнератрицы Mapin, въ качестве мЬст- 
наго органа нмеющимъ Губернское Попечительство дётскихъ п р тто въ , полу- 
казеннымъ обществомъ Краснаго Креста, духовныиь ведомствомъ, городскимъ 
самоуправлешемъ, частными организащями и лицами. Казснныя ведомства 
оказывають помощь нуждающимся исключительно въ учреждешяхъ т. н. за- 
крытаго призреш я, ироч1я организацш и частныя лица призрЬваютъ нуж
дающихся и на дому и въ учреждешяхъ; почти исключительно помощью на 
дому заняты городш я участковый и перковно-прнходсшя попечительства.

Отъ этихъ общихъ замЬчанш переходимъ къ описашю отдельныхъ орга- 
^ и за ^ й  и учрежденш общественнаго призрим я.

«2 Бо г ?д Ъл ьня  Приказа  и в-Ьцомства Обществ  призрЪи'«

Богадельня эта, какъ помянуто выше, существует!, съ 1805 г. и является 
старейшим!, въ Томске благотворительным!, учреждешемъ.

Въ настоящемъ вндЬ она организована на ocnoBanin штатовъ 1841 года, 
предусматривающихъ призреше 40 человекъ— мужчинъ и женщинъ. Въ дей
ствительности же за недостаткомь средствъ призревается лишь 12 мужчинъ 
и 25 женщинъ. На содержаше ихъ въ 1911 г. употреблено 6425 р. 69 к. 
О бязательная труда вь богадельне нетъ, но женщины шыотъ и вяжутъ, муж
чины же по дряхлости нпчемъ не занимаются. Умираетъ въ годъ 4— 5 чело- 
векъ. О приняли подается iipomeHie губернатору.

У ч р е ж д е т я  в%домс ва Импер ат р ицы Mapin,  находящаяся  въ в%д%н1и 
Губерчсн.  П оп еч ит ел ьст в а  д а т с к и х  о пр|‘ютовъ.

Такимъ учреждешемъ являются дЬтскде нр1юты— Маршнскш, бр. Коро- 
левыхъ, Сиропитательный (Иушниковсшй), для енротъ детей, переселенцевъ 
(Татьянинскш) для бездомныхъ и нищихъ детей (городской, и родильный 
домъ.).

*) Матер1аломъ для настоящей стлгьп служили отчеты соответствую щихъ учреж- 
д е т й  и очеркъ С. Соболева „Благотворительный учреждешя Томской губернш". Томскъ, 
1895 года.
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Маршншй д'Ьтскш прштъ (Магистратская 17) открыть въ 1844 г. на 
каинталъ къ 11.100 р., пожертвованный коммерцш советником!. А. Ионовым!.. 
Со времени открыт! я и до сихъ иоръ прштъ существовал/, и существуетъ на 
крупный пожертвовашя А. П.. 11. Д. и В. Н. Асташевыхъ и 3. Н., и Ф. Е. Ци- 
«ульскнхъ. Пожетвовшия эти выражаются въ десятках-!, тысячъ рублей, въ 
частности Цибульскими пожертвовано до 143.000 рублей. Прштъ расчитанъ 
на 50 детей и помещается въ собственныхъ двухъ камснныхъ здашяхъ, для 
.гЬта располагает!, своей дачей. Воспитываются въ npiiorb лишь девочки, по
лучающая здесь образование въ иределахъ трехъ классовъ женск. гимназш. 
Кроме того дети обу чаются рукодЬлш, шитью белья и платья, вязанш чу- 
локъ на машине и кулинарному искусству. Въ летнее время на дачЬ занима
ются садоводствомъ и огородничествомъ. О размерахъ !!оследняго можно су
дить потому, что въ 1910 году съ прштскаго огорода было собрано 32 куля 
картофеля, 700 вилковь капусты, 1.600 огурцовъ и проч. На содержаше npi- 
юта в). 1910 г. израсходовано 8.866 р. 23 к. или въ день на кажд. ребенка 
43 к. Въ 1911 г. предполагалось но смете израсходовать 7.585 р. Находясь 
въ веден in местнаго Губернскаго Попечительства дЬтскпхъ нриотовъ, прштъ 
существует!, на собственный капиталъ составивипйся на иожертвованш упо- 
мянутыхъ Асташевыхъ, Цнбульскихъ и торг. дома К. Кухтеринъ и С-ья. На
1 января мпнувшаго года капиталъ этотъ достигалъ 114 р. 98 к. наличными 
деньгами и 152.180 р. % бумагами.

Въ составе этого капитала находится особый рукодельный фондъ, обра
зовавшими оть заработков!, восинтаннпцъ npiioTa и вмеющш своимъ назна- 
чешемъ выдачу noco6iii прштянкамъ при выходе нзъ пршта. Тоже назначе- 
Hie имеетъ и капиталь, составившшся изъ платы за неше и|пютянокъ въ хо
ре Воскрес, церкви.

H p i i o T i .  б р. К орол е  в ы х ъ .  (уг. Торговой и Бульварной 18) осно- 
ванъ въ 1874 г. на средства бр. Е. и В. Ивановичей Королевыхъ и восинты- 
ваеть 44 мальчика. Помещается прштъ въ собственномъ 3-хъ этажномъ ка- 
менномъ зданш. ДЬтн получаютъ образоваше ио программе народныхъ учи- 
лнщъ Мин. Нар. Просвещ.; ремеслами не занимаются, лишь лётомъ работа- 
ютъ па огороде, разводятъ цветы и ягодиыя растешя. Собраными ы. 1910 г. 
овощами съ огорода дети продовольствовались весь годъ. Содержаше п pi юта 
въ 1910 г. обошлось въ 5.959 р. 38 к., или 38 к. въ день на ребенка Въ 1911 г. 
предполагались но смете израсходовать 6.872 р. 71 к.

Здаше ирнота нуждается въ ремнте, средствъ на который неть, такъ 
какъ % съ основного капитала пршта достигающего 138.300 р. только что 
достаточно на удовлетвореше самыхъ насущныхъ потребностей пршта.

vMapinHCKiii снропитальиый прштъ (Белоозерская 32) учрежден!. Ф. X. 
и А. Н. Пушниковымн въ 1893 г. и помещается въ двухъ собственныхъ 2-хъ 
этажныхъ домахъ съ землей и службами, пожертвованных!, учредителями и 
имеетъ целью призреше младенцев!, подкидышей, а также крутлыхъ сиротъ. 
Прштъ разделяется на два отделен!я: въ одномъ призреваются детн до 5 летъ 
въ другомъ отъ 5 до 14. Всего призревается 123 ч. об. иол. Смертность сре
ди подкидышей и общая иревышаютъ 60% . Въ 1910 г. умерло 294 реб. 
Содержаше пршта въ 1910 г. стоило 10.693 р. 64 к. или 7 к. на ребенка въ 
день, въ 1911 г. предполагалось израсходовать 11707 р. 73 к.

VПрштъ для сиротъ детей переселенцевъ С. Татьяновскш открытъ въ 
1Ь*̂ 8 г. н существовал!, до иоследняго времени благодаря щедрой жертвы Т. 
Д Е. Кухтернъ и С-ья превысившей 60.000 р. Призревается въ прште 18. 
мальчиков!., получающихъ образоваше по программе начальн. училищъ М.
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l i .  П. и кромЬ того занимающихся садоводствомъ н огородннчествомъ. По- 
сл’Ьдне настолько развито, что прштъ заготовляетъ овощн для себя на весь 
годъ, а вь 1910 г., кроме того, продалъ последннхъ на 473 р. 24 к. На содер
жаше пршта въ 1910 г. израсходовано 5.584 р. 09 к., пли 44 к. на ребенка 
въ день, въ 1911 г. предполагалось израсходовать 5.700 р.

Съ 1911 г. прштъ вступилъ въ новою эру своего существованы— пзъ 
местнаго Томскаго пршта онъ сталъ общегубернскнмъ, содержащимъ на сред
ство 1 лав. Управляя Землеустройства и землоделья, доводящаго свои ассигио- 
вашя на прштъ къ 1913 г. до 50 тыс.

■*\ Прштъ для бездомныхъ и нпщнхъ детей (Велоозерская 18.) учрежденъ 
Томскимъ Городскимъ Обществ. Управлешемъ въ 1902 г. въ ознаменоваше 
10-лет1я посёщешя Томска Государемъ Императоромъ въ бытность Нас.тЬд- 
никомъ Престола. Призревается 31 девочка, получайся образоваше но прог
рамме начальныхъ училищъ. Кроме того дети обучаются шитью бЬлья и 
одежды, вязанш чулковъ и вышиванш. Заработанный рукоде.йемъ деньги при
числяется къ образованному въ 1909 г. капиталу, нзъ % котораго выдаются 
nocooia детямь оставляющимъ npiють. Къ 1 янв. 1911 г. капиталъ этотъ со- 
ставлялъ— 2016 р. 69 к. Въ 1910 г. содержаше пршта стоило 3828 р. 10 к. 
или 28 к. на ребенка въ день, въ 1911 г. предполагалось по сметЬ израсходо
вать 3400 руб.

\ Родильный Домъ (Болын. Подгорная 10) открыть въ 1896 г. въ память 
дня Короновашя. Въ 1910 г. разрешилось въ Домё отъ бремени 599, отказано 
за ненмешемъ места 80, умерло родильнпцъ 2. Поступившими въ Домъ про
ведено въ немъ 2494 больничныхъ дня.

Въ 1910 г. содержаше Дома стоило 3862 р. 85 к., въ 1911 г. предполага
лось израсходовать 5080 р. 67 к.

/Въ веденш особаго Попечительства, незавиошаго-'^тъ Томскаго губерн
ского- Попечительства детскпхъ прштовъ состонтъ Владимирский дЬтскш npi- 
ютъ, существуюпцй съ 1855 г. и являющшся послъ Мар1инскаго старейшимъ 
учреждешемъ этаго рода въ Томске. Въ настоящемъ виде прштъ существу- 
етъ съ 1869 г. Помещается въ двухъ собственныхъ здашяхъ, на месте въ 
10192 кв. с., значительная часть коего занята березовой рощей. Въ прпоте 
призревается 45 мальчнковъ и 45 девочекъ, получающихъ образоваше по 
программе начальныхъ училищъ и, кроме того, обучающихся разнымъ рукоде- 
л1ямъ, вязан1ю чулковъ на машине, переплетному и сапожному мастерствамъ. 
Наряду съ этимъкъобязанностямъ детей относится мытье ноловъ и уборка ком- 
натъ. Въ отношенш ремесленнаго обучешя Владимирскш прштъ занимаетъ 
первое место среди прочпхъ. Такъ, стоимость работъ пропзведенныхъ детьми 
въ 1910 году определилась въ сумме 1923 р. 14 к.

Будучи самымъ большимъ прштомъ по числу призреваемыхъ, Владимир
скш прштъ отказывается въ то же время и наименее обезпеченнымъ;его осно
вной капиталъ не превышаетъ 67180 р.

На содержаше пршта въ 1910 г. израсходовано 13384 р. 27 к., или 29 к. 
въ день на ребенка, по смете на 1911 г. предполагалось израсходовать 13107 
р. 55 кЛ

Т о м с к о е  м е с т н о е  У п р а в л е ш е  о-ва К р а с н а г о  К р е с т а .

Местное Управлеше Краснаго Креста существуете въ Томске съ 1874 г. 
и содержите общину сестеръ мплосерд1я съ больницей при ней. Бюджетъ Управ
лешя въ 1911 г. выразился въ сумме 14000 руб.
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Ц е р к о в н о  п р и х о д у я  п о п е ч и т е л ь с т в а

Возникповсше церковно-приходскихъ попечитсльствъ въ Томск* относит
ся къ 181)1 г. н обязано инищатив* нынЬшняго Томскаго ApxienncKona 31а- 
кар1я, задавшагося целью создать попечительства отличныя но тину отъ суще
ствующих!. повсюду, дело въ томъ, что д*йствую1щя по положенно 2 авгу
ста 1864 года церковно-приходшя попечительства почти исключительно за
няты удовлетворешемъ храмовыхъ и иричтовыхъ нуждъ, помощь нуждающим
ся, хотя и стоить въ ряду ихъ задачъ, но ей отводится последнее мосто. Высо
копреосвященный Макарш решпль выдвинуть эту задачу на первый планъ, 
что ему до некоторой степени удалось.

Нзъ 10 существующихъ въ Томске церковно-приходскихъ попечитсльствъ 
пять проявляютъ заметную благотво])птельную деятельность, направленную 
ка нужды бедненшпхъ нрихожанъ. Во главе пхъ стоить попечительство при 
apxiepeiicKoii каоедре, председательствуемое самимъ Арх1еппскопомъ Ма- 
KapieMb.

Насколько широка благотворительная деятельность попечительства можно 
судить по следующим!, цифрамъ. На 1 января 1911 г. оставалось 388 p. 6G к., 
къ тому поступило наличными деньгами въ течете года 2791 р. 29 к., %  бу- 
чагамъ 11489 р. 38 к. % — 36 р. 11 к. Израсходовано за годъ ежемесячны
ми пособ1ямн восемнадцати лицамъ 423 р. 20 к., единовременными 1518 р. 
76 к., на Алтайше прпоты и домъ Трудолюб!я при местномъ женскомъ мо
настыре 583 р. 45 к., типографскихъ расходовъ 88 р. 84 к.

На 1 янв. 1912 г. оставалось наличными деньгами 565 р. 70 к. %  бу- 
магамъ 1 1525 р. 49 к.

Далее следуеть Духовское— первое по времени возннкновешя учреждеше 
атаго рода,

На 1 янв. 1911 г. оставалось въ Попечительстве наличными деньгами 
255 р. 25 к. и 100 р. свидетельствомъ Государствен, ренты. Въ 1911 г. 
юступнло деньгами 110 р. 80 к. ,  припасами и матер1алами 89 р. 24 к., из
расходовано припасами и матер1алами 89 р. 24 к., деньгами 103 р. 20 к.; 
•ставалось на 1 лев. 1912 г. 262 р. 85 к.

Заметной благотворительной организащей является церковно-приходское 
попечпте.1ьство при Никольской церкви. Ему, между нрочимъ, прпнадлежитъ 
рнпщатива открьтя перваго въ Томске п пока единстве,ннаго дневного дЬт- 
екаго пршта «Ясли», впоследствш выделившегося изъ ведешя Попечитель
ства въ особое Общество. Въ настоящее время попечительство содержитъ убе
жище, где призревается 18 взрослыхъ и 4 малолетннхъ. Призреваемые поль
зуются только отоплешемъ и лишь къ праздникамъ Пасхи и Рождества попе
чительство выдаетъ имъ чай, cixapь, мясо и проч.

Денегъ для помощи бЬднымъ въ Попечительстве на 1 янв. 1911 г. бы
ло 23 р. 80 к., поступило въ 1911 г. 263 р. 99 к., израсходовано 221 р. 78 к. 
на 1 янв. 1912 г. оставалось 65 р. 11 к.

Оказывали въ 1911 году помощь нуждающимся и попечительства при Во
скресенской, Благовещенской, Знаменской и 1оанна Лествнчннна церквахъ, пз- 
расходовавипя въ общей сложности 598 р. 19 к.
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Д Ъ т с к ж  npiiOTb трудолю61я и д о м ъ  трудолюб1я при Т о м с к о м ъ  
1 о а н н о -П р е д т е ч е н с к о м ъ  ж е н с н о м ъ  м о н а с т ы р ь .

Прштъ н домъ трудолюб!я—единственный въ ТомскЬ учреждешя трудо
вой помощи. Возникли они въ 1892 году и помещаются въ собствснномъ 
здаши.

Въ npiioT'b призревается 53 девочки, проходя mi я курсъ церковно-при
ходской школы п обучавшаяся вязанпо, кройкЬ, шитью, вышнвашя, пере
плетному и типографскому делу въ собственной типографш. Независимо отъ 
этаго д4ти занимаются доманшимъ хозяйствомъ, летомъ работаютъ на по
косе и огород'Ь.

Въ домъ трудолннпя принимаются женщины и дЬинцы, ищуиия заработ
ка н временнаго пристанища. Количество нхъ порой достнгаетъ 30 и более; 
заняты взрослые тёмн же работами, что и дЬтн. На ряду съ временно про
жинающими, ирнзрЬшемъ Дома Трудолюб!я пользуются и случайные иосЬ- 
тителн, иолучаю1ще обЬдъ, ужинъ и хлЬбъ. II домъ трудолюб!я и iipiwTь со
держатся за счетъ, главнымъ образомъ, монастыря, а потомъ работъ иризр'Ьва- 
смыхъ, кортомной платы за домъ принадлежащш npiioT  ̂ и на пожертвовашя. 
Кром'Ь того, имеются собственный скотоводство, птицеводство и огородниче
ство, отъ конхъ получаются молочные продукты и овощи какъ для нродоволь- 
ств1я призр’Ьваемыхъ, такъ и для продажи. Бюджетъ при юта и дома трудолю
бия за время съ 1 сент. 1910 г. но 1 сент. 1911 г. выразился въ слЬдующихъ 
цифрахъ: было на приходе 12529 р. 27 к., въ томъ числе поступило за шитье, 
рукоделья и выделку холста 142 р. 78 к., тппографсшя работы 044 р. 90 к., 
за проданный печеный хлЪбъ 1171 р. 75 к., израсходовано 10022 р. 77. к.

•  Го р о д с ш я  у ч а с т к о в ы й  п о п е ч и т е л ь с т в а  о бЪдныхъ.

Городсшя попечительства о 6'Ьдныхъ являются юнейшнмп благотвори
тельными учреждешями въ Томске. Они не существуютъндвухъ летъ, но име
ютъ уже свою исторш. Впервые вопросъ о нихъ былъ возбужденъ Томскимъ 
губернаторомъ А. А. Ломачевскимъ, въ 1899 году предложившим!, обсудить 
его въ Думе. Обсудивъ предложеше губернатора, Дума, прежде чемъ 
юристу иить къ какой либо организащонной работе, постановила 
предварительно ознакомиться съ существующими, въ ТомскЬ благотворитель
ными учреждешями— церковно-приходскими попечительствамн и благотвори- 
тсльнммъ о-вомъ. Въ учреждешя эти были направлены соответствуюпие запро
сы. По И'естн изъ нихъ получились ответы, а по остальнымъ Дума решила 
терпеливо ждать и ждала до 1909 г., когда на имя Городского головы после
довало отношеше ApxienncKona Томскаго съ просьбой поставить въ Думе во
просъ о нищенстве въ Томске. Вопросъ былъ ноставленъ и съ этаго времени 
началась не прерывавшаяся у лее органнзащонная работа, закончившаяся от- 
крьгпемъ девяти Попечительствъ. Такимъ боразомъ и здесь, какъ и въ учрежде
шяхъ церковно-прнходскнхъ попечительствахъ инпщатпва дела принадлежитъ 
Apxiemiciionj Макарш До настоящаг i времени попечительства пока еще 
вполне не сорганизовались, многя проявляють лишь слабую жизнедеятель
ность, но темъ не менее ни объ одномъ нзъ нихъ нельзя сказать, что бы оно 
существовало лишь на бумаге.

Вотъ таблица рисующая жизнь городскихъ Поноечнтельствъ въ 1911 г.
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Скромны эти цифры и на оптимистически! ладъ не настраиваютъ. Обра
щаешь внимаше ничтожное количество членовъ Нопечительствъ, составляющее 
около одного процента всего городского населешя. Если къ этому до
бавить, что учаспе приблизительно 9/ 10 этаго ннчтожнаго количества выра
зилось лишь въ пожертвованш членекпхъ рублей, то степень заинтересованно
сти городского населешя въ работ* Нопечительствъ придется еще на много 
понизить.

Кром* того, въ этой незначительной групп* деятелей почти отсутствуетъ 
элемент..!, участае которыхъ бол*е ц*нно: отсутствуютъ женщины, пред
ставители интеллнгентныхъ профессш и лица въ н*которой степени отв*т- 
ственныя за городское д*ло, а сл*довательно н за городскую нужду— гласные 
Думы.

Въ итог* попечительства располагаютъ ничтожными средствами, д*ятель- 
ность ихъ носить случайный характеръ, въ ней н*тъ планом*рностн. Ничто
жность средствъ, малочисленность работнпковъ обусловливаюсь то, что пока 
попечительства занимаются почти исключительно раздачей мелкихъ дене- 
жныхъ noco6iii,  осуждаемыхъ опытомъ и теор1ей благотворительности.

Для глубокаго пессимизма однако н*тъ основанш. Слабость попечи- 
тельствъ находитъ достаточное объяснеше, съ одной стороны, въ новпзн* д*ла, 
а съ другой въ томъ, что девяти попечптельствъ для Томска много, много, ко
нечно, не потому, что имъ нечего д*лать, а потому, что въ нпхъ некому рабо
тать: незначительный по количеству м*стныя силы слишкомъ распылены по 
девяти попечительствами. Въ настоящемъ числ* попечительства должны бы 
возникнуть впосл*дствш, постепенно возрастая съ двухъ— трехъ первоначаль
но учрежденныхъ.

Т о м с к а я  городсн.  имени бр. Кор оле вы хъ  богад%льия (Солдатская ул.).

Богад*льня существуетъ съ 1892 г. на каппталъ въ 30000 р. пожертвован
ный бр. Е. Н. и В. Н. Королевыми и пом*щается въ камениомъ двухэтажномъ 
дом* пожертвованномъ имп же и стоющемъ 50000 р.

Въ богад*льн* призр*вается 45 челов*къ, бюджетъ ея G750 р.
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Богад% льн я  м -Ь щ а н с к а го  О б щ е с т в а .

Богадельня учреждена въ 18<• 1 году для призрешя только Томскпхъ мЪ- 
щанъ по назначенш мещанская общества и помещается въ доме, выстроен- 
иомъ Н. С. Вильяновымъ, стоимостью до 50000 р.

Въ богадельне призревается 90 человекъ, бюджетъ ея 6000 р. и составля
ется нзъ суммъ общества и %  съ капитала въ 8000 р., пожертвованная тЬмь 
же Вильяновымъ и Виноградовыми Размещены призреваемые очень тесно, 
на каждаго приходится менее 1,6 куб. саж. воздуха, тогда какъ полагается 
въ казармахъ 2,2 к. с. и тюрьмахъ 2 ,3 .

Содержашемъ богодельнп благотворительная деятельность мЬщанскаго об
щества не исчерпывается. Оно оказываете ежемесячы. пособш на дому 38 чело- 
векамъ въ сумме 1014 р., расходуетъ па содержаше 10 степенд1антовъ во 
Владимпрскомь дЬтскомъ п pi юте 800 р. и кроме того тратитъ на дЬтей— си
рота прнзреваемыхъ вь семьяхъ 722 р.

Т о м с к о е  б л а г о т в э р и т е л ь н о е  о б щ е с тв о .

Благотворительное общество— старейшая частная благотворительная ор- 
ганизащя въ ТомскЬ. Возникло оно въ 1886 г. Съ этого времени до 1 января 
1911 года о-во нмЬло на приходе 216641 р. 63 к., израсходовало же за тотъ 
перюдъ 156895 р. 61 к. Въ 1911 году поступило членскпхъ взносовъ и по- 
жертвованш 583 р. 45 к., израсходовано на содержаше богадельни и пршта 
8149 р. 86 к. Оставалось на 1 января 1912 годъ %  бумагами 59150 руб., 
наличными деньгами 115 р. 94 к.

Деятельность общества проявляется въ содержанш учрежденш закрытаго 
призрешя, какъ богадельня, дЬтскш прштъ, ночлежный домъ и домики для 
дешевых квартпръ.

Богадельня благотворительная о-ва (Иркутская улица), именуемая По
кровской, существуете съ 1887 года. Свонмъ возннкновешемъ она обязана по
койному Ф. X. Пушникову, пожертвовашему для нея домъ и создавшему основ
ной капиталъ.

Призревается въ богадельне 54 человека. На содержаше ея расходуется 
3730 рублей.

Детскш прштъ о-ва созданъ благотворнтелемъ, иожелавшнмъ остаться не- 
извёстнымь, передавшнмъ о-ву чрезъ покойная его Председателя М. А.Гиляро
ва капиталъ въ 39100 р. съ темъ, чтобы 4000 р. были употреблены на по
стройку особаго здашя, которое носило бы наименоваше «Прштъ устроенный 
н содержимый на пожертвоваше благотворителя Богу известная», а осталь
ные зачислены неприкосновеннымъ каппталомъ этаго учреждешя.

Въ ирштЬ призревается 31 девочка, проходянця курсъ начальной шко
лы и обучакищеся шитью белья, платьевъ, кофточекъ, механической обуви, 
вязанш на машине чулокъ; кроме того исполняется не мало нзящныхъ руко- 
делш. Съ 1905 г. но 1911 г. прштянками заработано волового дохода 1263 р. 
Расходуется на npiiorb ежегодно свыше 7000 р.

Ночлежный домъ съ дешевой при ней столовой возникъ въ 1878 г., но про- 
существовалъ не более года и былъ закрыть. Насколько велика была потреб
ность въ такомъ учрежденш даже въ то далекое время, можно усматривать нзъ 
отчета за двадцатплет1е благотворительная общества. Безпрштные, читаемъ 
въ отчете, спали въ городскихъ канавахъ, въ иечахъ кирпичныхъ сараевъ или 
у заборовъ н даже просто зарывались въ навозе у городскихъ зданш Черезъ 10
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лЬть ночлежный домъ снова возникь. Съ 1892 г. онъ сталь предметомь осо- 
быхъ поьеченш Л. Е. Кухтерина, пожертвовавшего здаше и доплачивающего 
на содержаше дома разницу между %  съ капитала дома въ 7308 р. 44 к. а 
потребиi.im i, расходомъ. Въ 1910 году разница эта достигла до 5608 р. 85 к. 
Дйтомъ въ дом* ночуетъ отъ 50 до 100 ч. въ ночь, зимой 200— 300. Ночлеж
ники получаюсь ужинъ нзъ щей съ */2 Ф- мяса и кипятка, утромъ чай. Хл*- 
ба на ужинъ и чай отпускается 1%  ф. Плата за все 5 коп. Кантингентъ ноч
лежников!. бол'Ье или менее постоянный: это— безработные, плохо зараба
тывающее, «стрвлкн» настреливавшие по ихъ ирпзнашю до 2 р. въ день но 
все пропивакнще.
Помещеше дома недостаточное. Необходимо CKopte отремонтировать старое 
здаше временно закрытое. Содержаше дома ежегодно обходится въ среднемъ до 
7528 р.

Д о м и к и для дешевыхъ квартиръ представляютъ собой попытку Благо
творительная» о-ва помочь бедноте, страдающей отъ дороговизны квартиръ.

Всего имеется три домика, вмещаимще до 12 семей.
Въ течете 12 л’Ьтъ Благотворительное о-во содержало дешевую столовую, 

въ 1902 г. переданную о-ву вспомоществовашя учащимся.

О б щ е с тв о  з а щ и т ы  ж е н щ и н ъ  .: П ч е л ь н и к ъ “.

Общество содержись богадельню, въ коей призревается 43 женщины. Въ 
1911 году о-во им̂ ло прихода 3818 р. 42х/2 к., нзъ этой суммы на 143 р. 
оказано nocooiii на дому и 2732 р. употреблено на содержаше богадельни.

Общ ество  П а тр о н а тъ .

Вознпкновгше общества связано съ введешемъ въ Томске закона объ ус- 
ловномъ досрочном!, освобождены! 22 поня 1909 года и имеетъ целью со
действовать лицамъ освобождаемымъ нзъ местъ заключешя въ устройстве 
ихъ быта, въ видахь возвращешя на путь честной жизни. Со времени возннк- 
новешя своего въ ноябре 1909 года о-во имело на приходе 4759 р., израсхо
довало 1121 р. 24 к, Оказана помощь 300 лицамъ. Въ веденш о-ва, между иро- 
чимъ, находится т. н. капиталъ имени прпсяжныхь заседателей, составляю
щ а я изъ пожертвовашй присяжных!, заседателей каждой ceccin суда. Ьъ 
настоящее время онъ достигаешь почти 500 р. Но мысли основателей кани- 
талъ неприкосновенен!,, общество же распоряжается % съ него, вспомоще
ствуя онравданныхъ присяжными заседателями, отбывшихь наказашя за нре- 
ступлгшя, совершенный но неимешю средствъ къ пропиташю и содержащихся 
подъ стражей больныхъ, стариковъ и малолетнихъ. Здесь кстати заметнмъ, 
что починъ томскихъ присяжныхъ заседателей является нервымъ въ этомъ 
роде въ Poccin.

Общество  „ Я с л и * .
•

Общество содержись дневной детскш прпотъ, призреваннцш детей, ро
дители которыхъ весь день проводить на отхожей работе а также детей и 
тЬхъ родителей, которые лишены заработки. Ежедневно въ ясляхъ бываетъ 
отъ 10 до 40 детей. Контпнгентъ ихъ довольно ностояненъ. На содержаше 
прпота въ 1911 г. израсходовано 2178 р. 79 к.
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Р и м с к о - к а т о л и ч е с к о е  б л а г о т в о р и т е л ь н .  о б щ е с тв о  при Т о м с к о й  церкви
Покровъ Пресвятой  Богор одицы .

Общество содержите пр1юте для детей, въ которомъ призревается и обу
чается 25 человекъ: 12 мальчиков!» и 13 девочекъ, убежище для старцевъ, 
призревающее 22 человека.

Въ 1911 году о-во имело на приходе членскихъ взносовъ, пожертвовашй 
513 р. 50 к. доходовъ отъ развлеченш и лоттереи-аллегри 1030 р. 80 к., и 
аренды съ домовь 5824 р. 10 к.

Израсходовано въ теченш года на убежище для старцевъ 918 р. 95 к., на 
дЪтскш прштъ 2577 р. 09 к. на пособия на дому 355 р. 50 к.

Л ю т е р а н с к о е  д а м с к о е  б л а г о т в о р и т е л ь н о е  общество .

Вь 1911 году въ общество поступило членскихъ взносовъ и пожертво- 
BaHiii 54 р. съ лоттереи п вечера въ собранш 1885 р. 45 к. Расходъ обще
ства выразился въ сумме 2455 р. 81 к., изi> коихъ 150 р. 26 к. упетребле- 
но на лособ!я на дому, а остальные 2305 р. 55 к. на содержаше дЬтскаг® 
npiюта съ 19 воспитывающимися детьми.

Д о м а  призр%н1я для престар%лыхъ евреевъ обоего  пола имени  
И с а а к а  и Л и д ы  Б ы ховскихъ  (Магистратская).

Въ настоящемъ своемъ виде «Домъ существуете съ 1910 года. Ему пред
шествовала богадельня, бывшая однимъ изъ старейшихъ местныхъ благотво- 
рнтельныхъ учреждений и существовавшая съ 1858 г.

Въ Доме съ исключительными удобствами призревается 10 человекъ, 
стоющихъ 1 1 0 0  р. въ годъ.

Кроме оппсаиныхъ благотворительных!» организацш можно назвать еще 
«О-во для борьбы съ детской смертностью» О-во помощи больнымъ выходя- 
щпмъ нзъ к.шникъ, а затемъ вь ТомскЬ существуете рядъ о-въ взаимопо
мощи и балготворит. обществъ профешональнаго характера напр., при учеб- 
пыхъ заведешяхъ, по существу задачъ свопхъ не входнвшихъ въ программу 
настоящаго очерка. Наны, очеркъ быль бы не полонъ если бы мы не упомяну
ли о помощи на дому, оказываемой публикой чрезъ редакцш «С. Ж.». Въ 1911 
году помощь эта выразилась въ сумме 015 р. 42 к.

(Обобщая приведенный данныя, состоите общественнаго призрЬшя въ 
Томске можно характеризовать следующими въ ту или другую сторону ок- 
ругленнымъ цифрами. Въ 1911 г. оказано пособш на дому 11009 р.; по рас
чету на каждаго жителя Томска это составить около 10 к.

Призревается взрослыхъ 525 ч. стоющихъ въ годъ 38838 р., детей 491 на 
02000 р., всего на закрытое призреше расходуется 10000 р., что на каждаго 
жителя составите немногнмъ менёе 1 р.

Взрослый призреваемый обходится въ годъ 74 р. въ день 23 к.; ребенокъ 
въ п т » 126---въ день 34 к.

Можетъ быть получепныя суммарный цифры и не малы, но потреб
ность въ прнзреши далеко не удовлетворена. Сотни престарЬ- 
лыхъ, неработоспособныхъ годами ждутъ своихъ очередей для помЬщешя 
въ богадёлыш. Въ кандидатскомъ списке богадельни ведомства обществен
наго призрешя числятся 41 мужчина и 57 женщинъ; вь такомь же списке
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мещанской богадельни 26 мужч. и 52 женщ. У насъ нЬть данныхъ о коли
честве кандидатовь въ друпя богадельни, но оне несомненно далеко не вме
щаюсь всехъ нуждающихся въ нризрЪшн. Правда, цифры кандидатскихъ 
списков!, подлежать уменыненпо, такъ какъ, напр., одинъ нзъ указанныхъ 
списковъ ведется съ 1903 г., другой съ 1909 года, за это время часть нуж
дающихся въ прнзренш вероятно умерла, не дождавшись его, но это обстоя
тельство ие мЬняетъ дела къ лучшему, напротивъ ухудшаетъ.

Вь одинаковом!. ноложенш съ неработоспособными взрослыми находятся 
я б.;злрштные дЬтп. Въ npiюте при доме трудолюб1я ежедневно отказыва
ется 3— 5 дЬтямь. Нь 1909 г. за девять мЬсяцевъ Владимирским!, детскнмъ 
npiioTOMi. бь'ло откч/»^-, v ,  ip ie M e  136 детямъ.

Въ настоящее время кандидатски! списокъ детскихъ прттовъ Томскаго 
губенскаго попечительства превышаешь 50 человекъ.

Кандидатскими списками не ограничивается налпч1е нуждающихся въ 
призренш п не получающпхъ его. Многпмъ отказывается по формальнымъ 
мотивамъ и отказы эти не регистрируются. Скромна и конечно недостаточна 
помощь на дому. Высппй размер!, пособш въ большинстве случаевъ не превы
шаетъ 5— 6 р., что при дороговизнЬ жизни является ничтожной суммой.

Неудовлетворительность общественнаго прпзрешя, конечно, вытекаетъ пзъ 
недостаточная внимашя къ нему общества. Собственно общественная нни- 
щатива мало повинна и въ томъ, что существуешь въ Томске по части призре- 
шяд Разиыя органнзацш и учрежден in прпзрешя въ Томске обязаны свопмъ 
вознТтиовешемъ инищативё оффищальныхъ установлены! и лицъ. Старей
шее мЬстное благотворительное общество открыто по пнищативе Председа
теля Губернскаго Правлешя. Ио почину представителя Enapxia.ibHoii власти 
возникли церковно-прнходешя попечительства; его же починъ ускорплъ от- 
крьте н городскнхъ нопечительствъ. Конечно средства на осуществлеше то
го или другого почина поступают!, пзъ общества, но н здесь приходится отме
чать то явлеше, что благотворнль и благотворить въ Томске не общественный 
коллективу а едпничныя частный лица.

Они какъ напр. А. Поповъ. А. II. и II. Д. Асташевы, 3. М. и Ф. Е. Цибуль- 
cKie, Е. Н. и В. II. Королевы, А. Е. и И. Е. Кухтерины, А. С. Внльяновъ, 
Ф. X. и А. Н. Пушнпковы жертвуютъ благотворительнымъ учреждешямъ ка
питалы и недвижимости въ сотни тысячъ рублей.

Наконецъ представителем!, гражданской власти— местнымъ губернато- 
ромъ въ 1909 г. возбуждень вопросъ объ органнзацш въ Томске того вида по
мощи, который является наиболее действительным^ безъ коего npo4ie виды 
благотворительности не могутъ принести существенон пользы. Разумеет!, тру
довую помощь оказываемую въ Томске лишь женщинам!, и то въ нозначитель- 
номь объеме прнотомъ и домомъ трудолюб!я при женскомъ монастыре, воз
никшими тоже по оффищальной инищативе apxiepen и губернатора. Къ со- 
жаленпо починъ губернатора въ отношенш городского дома трудолюб1я до сихъ 
иоръ не даль результатов!.. Дело стоить пока на точке замерзашя. Былъ от
крыть сбор!, иожертвованш, но что онъ далъ неизвестно. Насколько велика 
п^жда въ трудовй помощи свидетельствует!, напр., опытъ городскнхъ попечи- 
тельствъ, осаждаемыхъ просьбами работы. Насколько, въ зависимости конечно 
отъ этого нужда сознана самими иопечительствамп можно судить по сле
ду ющнмъ строкамъ, извлекаемыхъ нами нзъ протоколов!, одного изь попечи- 
тельствъ «Денежная помощь здесь па.ъттпвъ весьма опасный, читаемъ въ 
этомъ протоколе. Необходимо скорейшее открьте дома трудолюб!я— тогда 
поди будутъ заработывать себе кусокъ хлеба, а не получать его даромъ. Со



Г о р о д ъ  Томскъ. 89

вЪть Попечительства всякш разъ при разсмотрЬшя просьбъ о помощи натал
кивается на мысль о необходимости трудовой помощи и, давая деньги, не нмЪ- 
стъ уверенности въ пользе этой меры». Положеше неработоснособныхъ нуж
дающихся къ счастью близко къ улучшение. Съ открьтемъ богадельни имени 
Миллюнонекъ расчитанный на 80 ирнзр'Ьваемыхъ, кандидатше списки при 
1фочнхъ богадёльняхъ сократятся.

Съ открьтемъ детскаго iipiioTa городскими нопечительствами скоро, 
уменьшится и число безпрштныхъ детей.

Конечно, ни новая богадельня, ни новый прштъ вопроса призрешя здесь 
неработоснособныхъ и детей не рёпшотъ. По прежнему въ этомъ нанравленш 
необходима дальнейшая энергичная работа. Отмечаемъ лишь крупиые но это- 
j i^  пути шаги впередъ.

Недостаточны въ ТомскЬ и друпн виды помощи какъ напр., ночлежная, 
жилищная. Ночлежный домъ обслужпваетъ мужчинъ и не нмеетъ номещешя 
для женщинъ; между темъ ночлежная помощь для женщинъ имеетъ то зна
чеше, какого она не нмЬетъ для мужчинъ.

Жилищная помощь въ виде домиковъ для дешевыхъ квартпръ, благотво
рит. о-ва находится лишь въ зародыше. Необходимо развнйе этого вида помо
щи. Дороговизна п недостатокъ квартпръ въ Томске, дакище себя чувствовать 
почти всему недомовладельческому населенно города, съ особой силой падаютъ 
на плечи бёдняковъ ютящихся въ недегаевыхъ, но сырыхъ, холодныхъ н тем- 
ныхъ углахъ. Въ виду местныхъ условш, суровой, чуть не 6 месячной зимы 
квартирная помощь здесь имЬетъ особое значеше.

Продолжить работу начатую въ этомъ нанравленш благотворит, о-вомъ 
должны бы городсшя п-ва о бедныхъ, значительная часть средствъ коихъ ухо
дить на оплачиваше и порой выше действительной стоимости скверныхъ уг- 
ловъ бедноты.

Развить жилищную помощь темь легче, что имеется кварталъ земли, 
(Л? 150 между Ремесленной, Невской н новгордской улиц.) уступленный го
родомъ съ этимъ назначешемъ.

Ин. Д а г а е в ъ .



Въ то время, какъ Иркутскъ давно уже выдвинулся изъ ряда сибирскихъ 
городовъ, какъ средоточЬ* ннтеллигенцш, и происходят* ii изъ Европейской 
Poccin, и местнаго происхождешя, сделался умственнымь центромъ или какъ 
выражались тогда сталъ «Сибирскими Афинами, Томскъ долго еще оставался 
городомъ обывателей. Это былъ одинъ пзъ большихъ сибирскихъ городовъ, 
выдЬлявнпйся своимъ торговымъ значешемъ, но не отличавннйся большой 
'"чтеллигентностью. Ворота съ сумерекъ на запоре, ценный собаки на дзоре, 
ароматъ пирога съ рыбой и капустой по всему дому вплоть до парадных!. Ком -  

р.атъ, духовная атмосфера, создаваемая постнымъ масломъ и ладаномъ; город
ской базарь, заваленный кожами, ремнями, броднями и чарками, шиннымъ же- 
лезомъ, нолосовымъ желЬзомъ, брусковымъ жел'Ьзомъ, мукой и масломъ; ни 
одной гостинницы, но множество постоялыхъ дворовъ. Весь Томскъ можно был#' 
назвать огромнымъ постоялымъ дворомъ. Въ Иркутске уже въ 30 годахъ про
шлаго стол!тя существовалъ интеллигентный кружокъ, собнравшшся систе
матически для бес̂ дъ о политик* и литературе, въ Томске и въ 60-хъ го
дахъ ничего подобнаго не было.

Ослепительный взрывъ золотопромышленности только слегка всколыхнулъ 
Томскую жизнь; въ сущности она осталась такою же. Открьте золота не выз
вало появлешя интеллигентная поколЬшя изъ среды купечества. Золотопро
мышленность расцвела и отцвела, но городъ остался по прежнему безъ интел- 
лигенщи. Фамилш золотопромышленниковь: Поповы, Филимоновы, Отопковы, 
Сосулины, Асташовы не оставили Томску такого славнаго потомства, какъ дали 
Иркутску иркутше капиталисты Сибиряковы, Басннны, Трапезниковы и др. 
Это можетъ быть потому, что иркутше капиталы создавались медленно, пу
темъ торговли и тамъ обывательше вкусы постепенно изменялись подъ вл1- 
яшемь русской и польской ссылки и интеллигентной бюрократ»!, которая отъ 
томской бюрократ!и отличалась более высокимъ уровнемъ образовашя. Въ Том
ске же капиталисты, созданные золотопромышленностью, выросли внезапно. Де
ти коммерческих!, parvenu не могли сразу переменить обывательше вкусы и 
интер< сы на интересы более высокаго типа. Несмотря на золотопромышленный 
эпизодь, серо и буднично прошла томская жизнь, безъ брожешя и пнцннден- 
товь въ интеллигентной среде, безъ такнхъ событш, какъ наприм^ръ, дуэль 
Неклюдова и Беклемишева, всколыхнувшая иркутское общество въ 50 годахъ.

До 60-хъ годовъ ирошлаго столет1я въ Томске местной интеллпгенщм 
совсемъ не было. Среди чиновничьяго Mipa местнаго происхождешя, который 
можно было бы назвать«грамотной Сибирью», не только не проявлялось стре- 
млешя къ образован!ю ради служен!я родной окраине, но не. было и позыва 
къ исканш высшаго образовашя въ своихъ личныхъ ннтересахъ, чтобы до
биться более крупнаго вознаграждешя за трудъ. Въ конц* \ъ годовъ въ 
Томске былъ всего одинъ интеллигентный человекъ нзъ сибирскихъ урожен- 
цевъ, съ высшимъ образовашемъ, Андреевъ, учитель мужской гимназш, пре
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подаватель латинскаго языка. Въ Омске, въ кадетскомъ корпусе было три 
учителя нзъ спбирскихъ урожепцевъ: учитель географш Старковъ, учитель- 
геометрш Кучковшй и учитель словесности Костылецкш; въ Тобольской гим
назш былъ директоръ сибнрякъ— Ершовъ, авторъ «Конька Горбунка». Вотъ. 
все интеллигентные люди нзъ снбиряковъ вь Западной Сибири того времени. 
Ни въ сред* врачей, ни среди духовенства, ни среди чиновничества снбиряковъ. 
съ высшнмъ образовашемъ не было.

Томская гимнами того времени, т. е. конца пятидесятыхъ годовъ была 
самымъ плохимъ среднимъ учебнымъ заведешемъ Сибири. Иркутскую гнм- 
назмо тогда только что оставнлъ, вышедшш въ отставку, директоръ Щу
ки нь, усердный собиратель pacTeHiii, обогатнвшш науку новооткрытыми фор- 
иами, изъ которыхъ одно получило родовое имя по Щукину— шукишя; въ 
кадетскомъ корпус!» въ Омске былъ въ то время лучшш по всей Сибири учеб
ный персонал!., подобранный ннсискторомъ классовъ Жданъ-Пушкинымъ, нре- 
восходнкмъ педагогом!.; въ тобольской гимназш следовали одинъ за другимъ 
щ>евтора Менделеев!., отецъ химика, у котораго была самая большая въ Си

бири частная биб.иотека, н Ершовъ, литератор!,, авторъ «Конька Горбунка». 
B i Томске учебное дело было организовано нзъ рукъ вонъ плохо. Лица, сто- 
явийе во главе учреждешя, не оставили никакой памяти въ .тЬтописяхъ си- 
бирскаго ироскещешя. Преподаватели были бездарные. Разсказы объ этихъ. 
педагогахъ-нхтйгаврахъ сохранились въ воспомннангяхъ бывшихъ учениковъ 
томской гимназш, у Ядринцева. у Наумова и особенно въ небольшой, но выпу
кло написанной заметке, помещенной безъ имени автора (кажется статья 
г. Буткеева) въ «Сиб. Газете», а также у Кущевскаго въ его романе «Нико
лай Негоревъ». Ядрннцевъ въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ въ «Восточномъ 
Обозренш» разсказываетъ о пр1езде въ Томскъ петербургскаго литератора 
Максимова, автора книги «Сибирь и каторга». На этихъ ценныхъ для харак
теристики педагогов!, того времени страницах!. , Ядрннцевъ отмечаетъ- 
какой наническш страхъ охватнлъ томскпхъ недагоговъ, и какое комическое- 
совещаше они устроили передъ встречей столичнаго литератора, который 
можетъ осмеять ихъ въ своей книге, i l это было почти накануне открыт!» 
университета въ ТомскЬ.

Открыта университета изменило положеше Томска; оно превратило его. 
въ умственный центръ Сибири. Значительная роль въ рЬшевш вопроса о сн- 
бирскомъ университете принадлежитъ, безъ сомнЬшя, Ядрницеву. Онъ больше,, 
чемъ кто либо пропогандировалъ этотъ вопросъ и въ печати и въ ауднтор1яхъ. 
и въ канцеляр!яхъ; онъ пнеалъ записки по этому вопросу для генерал-губер
натора Казнакова, проводнвшаго вопросъ въ министерстве, читалъ лекцш пе
редъ омской публикой, нанечаталъ вь «ВестнпкЬ Европы» статью «Универси- 
тетскШ вопросъ въ Сибири”, лучшую статью въ прессе по этому вопросу и 
инспирировалъ Деспота— Зеновича въ пользу Томска. Помимо другихъ благъ, 
ожндаемыхъ отъ университета, Ядрннцевъ ясно сознавалъ, что съ открьтемъ. 
ого въ ТомскЬ образуется умственный центръ вь Сибири. Онъ и его друзья,, 
сибирофилы, были убеждены, что спасете отъ централизацш eceii русский: 
жизни, которая обращаетъ провинцш въ духовную пустыню, заключается въ 
централизацш отдЬльныхъ областей. Онъ думалъ, что необходимо немного
численную сибирскую интеллигенцш, разееянную но Bceii сибирской террито- 
рш, по возможности сосредоточить въ одномъ какомъ-нибудь городе. Пусть 
одинъ изъ городовъ сделается нсточникомъ света для всехъ другихъ горо- 
цовъ Сибири; ннтеллигенщя, думалъ онъ, собранная въ одномь пункте, будетъ. 
иметь больше шансовъ на усиЬхъ въ борьбе съ силами, создающими центра-
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лнзацш русской жизни, ч1лп. пнтеллигенщя разсЬянная по всей стран*. Ору- 
ддемь областной централнзацш долженъ послужить университетъ и учреждешя, 
которыя будуть вызваны его умственной деятельностью. Нужно было выбрать 
городъ, который долженъ был ь сделаться университетским ь, т. е. нужно было 
решить, какой пзъ сибирскихъ городовъ обратить въ умственный центръ Си
бири. Ядринцевъ указал I. на Томскъ и все свои силы употребилъ на защиту 
атого выбора. Онъ уговорилъ кружокъ интеллигентных?, сибнряковъ въ Иркут
ске ис агитировать за Иркутскъ, а въ ннтересахъ общей родины Сибири, что
бы не задержать решешя вопроса, подать голосъ за Томскъ; он /. убеднлъ Де
спота— Уеновича, члена Совета при министерстве внутреннихъ делъ, выска
заться за Томскъ, что тот/, и сделаль въ особой докладной записке.

Флоринскш, строитель томскаго университета, еще въ Петербурге, собира
ясь въ Томскъ, чтобы заняться постройкою университетских!, зданш, выска- 
-зывалъ очень здравый взглядъ на значеше университета. Онь разделялъ мне- 
liie, что задача университета не ограничивается обучеше мъ юношества; есть 
еще другая задача у университета— производить учения работы, развивать на
уку. Томскш университетъ, говорилъ онъ, не только долженъ дать Сибири кон
тингент ь туземцевъ съ высшимъ образоваше,мъ, но онъ, кроме того, долженъ 
правильно поставить всестороннее изучешс страны, создать ученую литераг- 
туру объ ней; исходя изъ эта!о вернаго взгляда на роль университета, Флорин
скш вскоре но открытш университета открываешь при немъ ученое общество, 
первое въ Томске— Общество естествоиспытателей и врачей, занявшееся не 
только разработкой общнхъ вопросов!, естествознашя и медицины, но и изу- 
чещемъ Сибири.

' Еще до открыт!я университета въ томскомъ обществе пробудилась по
требность въ просветительных!, учрежден!яхъ, которыя бы стояли ближе къ 
жизни, чемъ университет!., храмъ теоретическая знан!я. II. И. Макушинъ 
ьъ 1882 году основывает!. «Общество попечешя о начальномъ образоваши». 
Уставь ставнлъ обществу очень скромныя задачи; оно имело право оказывать 
помощь народнымъ школамь, уже открытымъ городскимь самоуправлен!емъ 
и только: оно не могло открывать на свой счетъ новыя школы; въ его нра- 
вз не входило принята меръ для развнт!я внешкольнаго образован!я; на- 
родныя чтен!я. спектакли н музыкальный утра для народа, все это было для 
него запретный вещи. Ему разрешалось только устроить безплатную на
родную бнб.потеку. Ио вь интеллигенщн города Томска накопилось къ это
му времени столько общественной энергш. что эта интеллигенщя не могла 
примириться съ куцымъ уставом!. Общества. Общество быстро вышло пзъ 
рамокъ устава и эти узк!я рамки далеко оставило позади. Такъ какъ въ Том
ске не было другихъ общественных!, органнзацш, которыя имели бы цЬлью 
облагораживать общественную жизнь служсшемъ возвышенным!, интересамъ, 
то все жаждущее общественной деятельности въ городе вошло въ составь Об
щества попечешя о начальном!, образоваши и это Общество стало любимымъ 
учреждешемъ томской интеллигенции

Админнстращя. конечно, отлично знала, что Общество давно выскочило 
изъ установленных!, рамокь, но не закрывало его. однако пользовалось этимь 
обстоятельством!., чтобы терроризировать Общество; она давала ясно понять, 
что всегда можетъ придраться и закрыть Общество за нарушеше устава. Такимъ 
образомъ Общество жило иодъ вечной угрозой закрьтя.
—  Въ томскихь «высшпхь сферахъ» недолюбливали это Общество, называли 
сю въ насмешку «рублевымъ парламентом!,» (членскш взносъ былъ въ одинъ 
рубль) it писали на него доносы ы, «Московск. Ведомости». IIcTopifl этого 
Общества — маденькш эиизодъ пзъ великой ncTopiu Tpeuiii, конфликтовъ и



Здан1е О-ва сод Ш тв1я  физическому развит!ю.

*

Манежъ-школа общества физнческаго воспитажя, учрежлеше, служа
щее интересамъ всего населешя, безъ различ1я состоянш и классовъ, для 

всЬхъ возрастовъ, начиная съ 5 лЪтъ до старости.

Общественное Собраше.
Выстроенное въ 1900 г. взам'Ьнъ croptBuiaro  деревянгпго здатя.
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взаимодействш, которым» сопровождается стремлеше къ равновесно между 
общественными силами н государственною идеей. Все, что было въ томскомъ. 
обществ* энергнчнаго и безкорыстнаго сосредоточилось вокругъ этого Обще
ства. Вь .гЬтоннсяхъ Общества отмечены трогательные случаи, свидетель
ствуйте  о его популярности въ разныхъ слояхъ населен!». Небогатая ме- 
щанка приносить П. Н. Макушину пару старомодпыхъ каиделябровъ и про- 
ситъ извинить ее, что она не им1\етъ возможности поднести болЬе ценный но- 
дарокъ полезному Обществу. Управляющей отделешемъ Государственнаго бан
ка ходить съ кружкой на груди среди толпы, собравшейся на молебенъ око
ло Иверекой часовни и собираеть пятачки вь пользу Общества. Такъ на поч
ве епчнатп! къ этому Обществу сходились люди и пзъ верховъ местной ин- 
теллигенцш и люди изъ ннзшихъ небогатыхъ слоовъ. У томичей воспитался 
шэтеть къ »Toii организацш. Знамя Общества съ девизомъ «Ни одного негра
мотного» было сооружено и расшито дамами. Закрьгие Общества было бы 
большой общественной утратой, болезненно отозвалось бы въ сердцахъ.

Славянофнлъ КирЬевскш верилъ въ свое время, что народный шэтетъ 
можетъ преобразить живопись на доске вь чудотворную икону; онъ думалъ, 
что когда тысячи людей поклоняются Иверекой Божьей Матери, тысячи людей 
наивно верятъ въ ея могущество и возносятъ къ ней молитвы, согретыя пы- 
лающнмъ чувствомъ, дерево, на которомъ было написано святое нзображеше, 
не могло остаться мертвымъ матер1аломъ. Оно должно сделаться чудотвор
ным!.. Современники осмеяли КирЬевскаго, но онъ былъ до некоторой степени 
правъ. Горячее чувство, сь которымъ люди обращаются къ какому ннбудь. 
предмету, превращаешь мертвый матер1алъ въ святыню и заряжаетъ его чудо- 
TBopno ii силой. Подобной въ своемъ роде чудотворной силой обладало Обще
ство попечешя о народномъ образоваши,— силой воодушевлять людей къ друж
ной работе и создавать симпатш къ себе «и въ хижине и въ чертоге».

Воспитательное значеше Общества для томичей несомненно. Заслуга Об
щества не въ томъ, что оно основало и содержало несколько народныхъ школъ 
и одну или две народныхъ бнб.потекн, н устроило длинный рядъ народныхъ 
чтенш и полезныхъ развлеченш; главная заслуга Общества въ томъ, что оно' 
пр1учпло томскую ннтеллнгенщю служить безкорыстно на общее благо*.

Несколько позже, въ 1895 г. возникает!, въ ТомскЬ другое— Общество фи
знческаго развив я детей. Ннпщатива этой организацш принадлежит!, энер
гичному общественному деятелю, доктору Пирусскому; Макушинъ н Нирус- 
CKiii два параллельныхъ имени. СлЬдустъ отметить къ славе Томска, что пн- 
тсресъ къ физическому развашо дЬтей въ немъ, благодаря г. Пирусскому, про
бужден!. далеко ранЬе, чЬмъ во многнхъ другихъ городахъ имперш. Первое 
общество съ этой цЬлью было открыто въ ОдессЬ въ 1892 г., второе, Лесгаф- 
товское въ Петербурге въ 1893 г., третье въ Томске и въ томъ же 1895 г. 
МосквЬ**.

Какъ и всегда и везде интеллигенщя— разумея подъ этимъ словомъ не 
весь тотъ классъ, который возвышается надъ остальным!, населешемъ вслЬд- 
ств1е своей грамотности, а только ту часть его, которая такъ или иначе слу

*) По исторш ОСшества изданы д в !  брошюры: 1 ' А. I I .  Ш . Д-Ьсятил^лче О-ва попеч. с у  

нач. образ (1 8 5 2 — 181)2). Том скъ, 1892 ; 2) Домъ Общества попечешя о вач. образ, сос
тавлен ь г . Твмофеевымъ Т . ,  1900.

* * )  X V  годъ существовали Томскаго О-ва физ. развитш . Томск 1911 г. Петербург
скому О-пу И . М. Снбиряковъ. по кло внпкъ  Лесгафта, пожертвовалъ домъ въ 400,000 р- 
ирим-tpb того, ка къ  централизашя интеллигентных! сплъ отвлеваетъ капиталъ отъ про. 
винцш .
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жить д*лу просв*щсшя распадается всл'Ьдствп1 различ1я въ темпераментахъ 
ла дв* категорш; часть ннтеллигенцш состоит!. изъ люд»ч! спокойныхъ, уме
ренных!. и уравновешенных!.; другая составлена изь лицъ бол'Ье жнвыхъ, 
трепожиыхь, неудовлетворенным.. Въ болЬе широкихъ рамкахъ цЬлаго обще- 
«ства люди первой категорш т. е. люди спокойная темперамента отдаются 
ученымъ занят1ямъ, уходятъ вь кабинеты и лабораторш. Люди болЬе живого 
темперамента становятся публицистами и общественными деятелями; 
тишннЬ кабинетов!, они предпочитаюсь публичную кафедру и шумную 
народную аудиторш. Эти ди* категорш ннтеллигенцш различно от
носятся кь существующему режиму, къ современному строю рус
ской жизни. Первая KaTeropifl легко мирится съ нимъ; режимъ 
не мЬшаеть имъ заниматься въ лаборатор1яхъ, Къ какпмъ бы разрушитель
ным!. теор1ямъ ни приводили ихъ опыты; вторая категор1я ио самой природ* 
вещей никогда не можетъ удовлетвориться существующими порядками; ея прн- 
зваше улучшать эти порядки, протестовать противъ того, что устарЬло и от
жило. Люди первой категорш не только не расположены принимать учагпе. въ 
.этомъ протест*, они даже часто обнаруживаюсь недовольство поступками 
-боевой части интеллигенции Она мЬшаетъ имъ cn0K0iiH0 заниматься наукой.

Ученый, увлекаемый научиамн занятыми, закупорившись въ кабинет*, 
«пособеиъ забыть о гражданскихъ обязанностях!., и напоминаше о нихъ мо
жетъ казаться ему иадо*дливымъ даже и тогда, когда это д*лаетъ его собствен
ная сов*сть. Безснорно, для занятш наукой необходнмъ покой, но въ то же 
«время необходимо существоваше и боево»! интеллигенции потому что безъ это
го броднльаго начала жизнь общества обратится въ стоячее болото.

Если боевая часть интеллпгецш сгЬснена въ своихъ д*йств1яхъ и не пм*- 
стъ подходящаго м*ста для выражешя своихъ чувствъ и идей, если так1я льго
ты  предоставлены только органнзащямъ другой части интеллигенции то это 
ведетъ къ ненормальным!, явлешямь. Боевики врываются вь сферу серьезныхъ 
д*ятелей науки и нарушаютъ ихъ спокойств1е. Въ Иркутск* въ 80-хъ го
дахъ былъ такой случай: тамъ зала Восточно-сибпрскаго Отд*ла Географиче
ская Общества, была почти единственным!. м*стомъ, гд* могла собираться 
избранная часть ннтеллигенцш. Быль въ то время въ Иркутск* важный чи
новник!,. ненавидимый за взяточничество и друпя подлости. Проектировали 
устроить противъ него публичную демонстраций. М*стомъ демонстрацш была 
выбрана зала мнрнаго ученаго общества. Группа заговорщиков!, предложила 
чнновника-взяточнпка въ члены общества, завЬдомо предвидя оскорбительный 
результатъ баллотировки. Баллотировка состоялась и взяточника единодушно 
прокатили на вороныхъ. Вышелъ грандшзный скандаль, который къ деятель
ности ученаго общества никакого отношешя не им*лъ.

Чтобы обгзпечить покой въ ученыхъ организащяхъ. необходимо допустить 
для боевой ннтеллигенцш устройство своихъ клубовъ и допустить свободу пу
бличной кафедры. Вь эпоху иолнтнческаго возбуждешя тамя наси.пя соверша
ются еще чаще и серьезн*й; улнчная толпа вторгается не только въ храмы 
науки; 1оанъ Златоустъ обращалъ въ мнтннгъ церковь Бож1ю.

Университетъ съ примыкающими къ нему учреждешямп и обществами не 
можетъ прислушиваться ко вс*мъ злобамъ дня и откликаться на нихъ; у него 
«вой задачи. Нужны друпя общественныя органнзацш рядомъ съ университет
скими.

Флоринскш, избранный тотчасъ по открытш при университет* «Общества 
естествоиспытателей и врачей» предс*дателемъ его, не могъ совершенно за
быть, что онъ попечитель учебнаго округа; это отражалось невыгодно на ав-
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тоном in Общества; чтобы придать деятельности Общества самостоятельность, 
при следующих ь выборахь Общество провело въ председатели профессора 
Салишрва, пользовавшегося громадной популярностью, и вь секретари про
фессора Курдова, стоявшаго тогда въ рядахъ оппозицш. Флори нскш оби- 
дЬлся: недовольная его давлешемъ часть членовъ вышла изъ состава общества; 
столки овеше бывшаго председателя сь Обществомъ разрослось въ областное 
собьте; сочувсшс сибирской прессы было на стороне новыхъ из- 
бранниковъ. Конфлнктъ этотъ ноказалъ, что самостоятельность и не
зависимость общественной организацш является залогомъ успеха ея 
деятельности. А дальнейшая нстор1я «Общества естествоиспытате
лей и врачей» съ академнчеекпмъ, главнымъ образомъ, характером!» его 
деятельности указала на безусловную необходимость иной организацш съ 
перевесом!. общественныхъ интересов!.. Такой организащей яви
лось «Общество практическихъ врачей». Юридическая независимость новаго 
Общества более обезпечивало свободу его членовъ отъ давлешя со стороны по
печителя и старшаго учебнаго персонала университета. Свободное отъ давленш, 
новое Общество имело возможность внимательней отнестись къ вопросу о на
родномъ здравш, съ большей свободой критиковать постановку сельской ме
дицины въ крае и вообще придать своей деятельности более общественный 
характеръ. Юридическая независимость не устранила новое Общество вполне 
отъ постороннпхъ давленш и оно не могло выполнить всехъ свопхъ пожеланш. 
Здесь приходится упомянуть только объ учрежденш ночныхъ дежурствь вра
чей въ г. Томске и устройство лаборатории для своихъ медицинекпхъ нуждъ. 
Среди членовъ Общества практическихъ врачей возникла мысль объ пзданш 
медицинской газеты, но это издаше, которое несомненно приняло бы онпози- 
nionHoe направлеше по отношение къ реакщонной медицине, было админн- 
страфей не разрешено. Также отказано было Обществу въ разрешенш от
крыть аптеку, возлЪ которой члены Общества могли бы сплотнтьс' какъ Об
щество красноярских!, врачей вокруп. своей аптеки.

Маленьюя боевыя силы томскаго общества группировались, главнымъ об
разомъ, около Общества попечешя о начальномъ образоваши и около местной 
газеты. Въ 1906 году губернаторь Нолькенъ закрылъ это Общество; его дома 
п имущество были переданы Городскому Самоуправление. При реакщонномъ 
составе, то1дашняя дума сократила полезпую просветительную деятельность 
учрежденш Общества; она закрыла одну нзъ двухъ безплатныхъ бпблютекь, 
прекратила субсидш музею общества, вследств1е чего онъ былъ закрытъ для 
публики. Чтобы ннтеллигенщя сильнее почувствовала наносимое ей оскорбле- 
Hie, дума отдала зрительную залу въ з дан in Общества союзу русскаго народа. 
Томская реакщя имела смЬлость утверждать публично, что рядъ penpecciii, 
нредпрннятыхъ протпвъ просветительныхъ организацш, будто бы возвратилъ 
томской губернш дореволющонную работоспособность. Никакихъ благопр1ят- 
ныхъ условш эти penpecciii не создали, а только помогли тому, что все обще
ства заленились и благополучно проспали весь этотъ возстановптельный пе- 
р̂ одъ; вплоть до самаго конца этого перюда ни одно общество не показывало 
прнзпаковъ жпзнп. Только съ пр1ездомъ новаго губернатора Гондатги, томская 
лы м л 1енцш начала расправлять своп парализованные и 0K04tfi,-.uu<’1 члены. 
Въ Юриднч скомъ обд̂ ествЬ вноп. начались заседанш и поднят и ь» ч  | ь ю 
очерець важный вопросъ о местномъ суде въ Сибири; вновь откр'-.мюь м.я- 
тел1>ность Общества попечешя о начальномъ образоваши и ему возвращено 
его имущество, а союзники изгнаны г .ь  его благородныхъ стенъ. Опять были 
открыты воскресныя школы, закрытый барономъ Нолькеномъ. Возобновилась
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деятельность Общества кппяпечатнпковъ. Деятельность томскихъ npocet- 
тнтельнмхъ обществъ могла бы продолжаться и непосредственно после 1905 г., 
какъ она шла до этого времени, и не надо било никакихъ penpecciii, въ родё 
закрьшя полезныхъ учреждешй.

Всехъ общественныхъ органнзацш въ Томск* въ настоящее время насчи
тывается до 80.

Изъ нихъ, посвященныхъ исключительно благотворительности— 25 (въ 
томъ числЬ 10 церковно-приходскихъ поиечительствъ о б’Ьдныхъ), обществъ, 
доставляющихъ ссуды (об-во взаимиаго кредита, о-во потребителей, кассы) —  
13, обществъ взаимопомощи, отчасти преслЬдующихъ и просветительный цЪ- 
ли (о-во приказчпковъ, книгопечатниковь, ремесленниковъ)— 6, просвети-, 
тельно-благотворительныхъ (об-во попечешя о народномъ образоваши, о-во 
вспомоществовашя объ учащихся, о-во для устройства сельскихъ бнблЬтекъ, 
о-во мусульманъ прогрессистовъ и т. п. )— 16, обществъ, посвященнымъ за- 
ботамъ о промышленности (о-во садоводства, о-во пчеловодства и т. д.)— 6 , 
и посвященнымъ наук* и искусству— 13 (посвященныхъ наук*— 8 , музы
ке— 2 и художеству— 1 ).

При университете кроме Общества естествоиспытателей состоптъ еще 
другое ученое общество— Юридическое. На публпчныхъ заседашяхъ послед
н яя , обыкновенно привлекавшихъ большое число слушателей, читались до
клады на горидичешя и общественный, иногда, жгуч1я  темы: напримеръ, 
проф. М. II. Боголеновымъ— «Бюджетъ и народное представительство»; проф. 
Малиновскнмъ— «Исторически основы манифеста 18 февр. 1905 г.» ; нмъ же 
— о смертной казни»; проф.— Розннымъ и прнс. повЬр. Вейсманомъ— «о сво
боде печати и цензуре». Читались также доклады на местный снбирсшя темы: 
Лаппо— «Обычное право сибирскихъ инородцевъ»; Шольпомъ— «О введенш 
земства въ Сибири»; Селиховымъ— «О маслоделш въ Сибири»; Базановым* 
и Соболевымъ— «Объ уставахъ маслодельныхъ артелей»; Боголёповымь— «О 
сибирской податной общине»; Акерблюмомъ— «О релппозномъ движеши ва 
Алтае», вызванномъ проповедями инородца Чета Челпанова; Розпнымъ— «О 
цензуре въ Сибнрп». Обществомъ было организовано изследоваше со- 
стояшя маслодел1я въ Сибири, результатомъ котораго явилась кни
га: Трегубовъ— «Экономическое изследоваше масдод!шя въ Сибири». 
1906 года, и произведена анкета о местномъ суде въ Сибири; резулътэ 
ты напечатаны въ книге: «Реформа местнаго суда въ Сибнрп», 1911 г. Из 
конецъ, по инищатнве Юридическаго Общества была организована компсс)» 
изъ представителей шести томскихъ обществъ (юридическаго, техническая, 
об-ства попечешя о начальномъ образованы, о-ва вспомоществовашя учнв- 
шимъ и учащимъ, об-ва практпческихъ врачей) для обсуждешя вопроса о 
земстве въ Сибири; составленный этой комншей «Проектъ положешя о зем- 
скнхъ учреждсшяхъ въ Сибири», былъ напечатанъ въ «Сибирскихъ вопро- 
сахъ», 1905 г. X  2, въ журнале «Право» н отдельными оттисками, которые 
разосланы учреждешямъ и общественнымъ органнзащямъ Сибнрп.

Основйк5емъ технологическая института въ Томске вызвано сущес.’воьа- 
н с томская сддЪлешя нмператорскаго русско-техническаго об-ва, деятель 
пость коюрая открылась докладомъ Жбнковскаго «Обь-ЕннсйЙси\й к.шал 
зэтемъ были и дру-rie доклады на сибпршя темы: Селихова: Тюмень-томск 
железная дорога, Ющпнскаго— по поводу проекта постройки водопровода j 
Т омске; Ламанскаго—-объ изслЬдованш Туры и Тобола п др. Въ 1910 
1911 годахъ ОтдЬлеше предприняло изследоваше кустарныхъ промысловъ 
въ Томской губ.; результаты этого изследовашя опубликованы въ 'Грудахъ Об
щества.
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Задачи общаго изучешя и сибирской природы и снбирскаго населешя пре
следуете самое молодое «Общество изучешя Сибири» . Основаше этого Об
щества̂  при су ществованш стар*йшаго въ Томск* Общества естествоиспы
тателей и Общества Юрндическаго съ параллельными задачами, вызвано сл*- 
дующими соображешямп: во-первыхъ, молодое Общество должно было объ
единить натуралнстовъ и сощологовъ интересующихся спещально природны
ми н общественными услов1ями Сибири. Второе соображеше: Въ задачи Об
щества естествоиспытателей и Юридическаго входить разработка чи
стин науки, вь состав* Оощесва мы находимъ математиковъ и тео- 
етиковъ въ области бшогш, или философш права, но не нахо- 

1,п мъ, наирим*ръ, этнографовъ. Академическш характеръ задачъ Об
щества, состояние Общества при университет*, траднцш, хранимый оть 
первых i> дней Общества создают ь ему предвзятое положеше, иоложеше ака
демического собрашя. Общество автономно въ своей деятельности, но оно 
субсидируешь свои предпр1я т 1я  нзъ особой суммы, отпускаемой на ученыя 
предпр1я т 1я  уннвирснтету, и это ставить его въ косвенную зависимость отъ 
университетской администрацш и учебнаго округа...

Отношеше между университетскими Обществами и Обществомъ изучешя 
Сибири похоже на то, какое существуешь между столичными учреждешями—  
Академ1ей Наукъ и Географческимъ Обществомъ. Задачи Академш— двигать 
науку вообще, задачи Географпческаго Общества— двигать науку о Poccin. 
Какъ Академ1я Наукъ есть высшая ученая организащя въ имперш, такъ Об
щество Юридическое и естествоиспытателей при томскомь университет*, со
стояния преимущественно пзъ спещалистовъ, есть высшая ученая организа
щя въ Сибири. /ДЪятельность же Общества изучешя Сибири, сравнительно 
съ Обществомъ естествоиспытателей, во-первыхъ, локальнее, во-вторыхъ до- 
г.тупн*е для дпллетантовъ науки. Его задачи— не столько увеличивать знаше, 
Только распространять его въ масс* и пр1учать человека средняго образова- 
тельнаго ценза къ служенш интересамъ науки.

Общество изучешя Сибири еще не достаточно привлекло къ себ* сим- 
натш населешя и потому б*дно. Суммы отъ членскихъ взносовъ хватаете толь
ко на канцеляршя надобности; оно въ течете двухъ л*тъ едва собрало 
г-редствъ завести шкафъ для своихъ книгъ, которьгя получило въ даръ отъ 
разныхъ другихъ обществъ. Несмотря на ташя стеснения обстоятельства, 
'Общество снарядило экспедпцш въ Монголш для изучен!я русской торговли 
Иъ этой стран*; оно нашло частныхъ жертвователей въ лиц* г.г. Асанова, Бо
дунова, Васенева и Сафьянова и частью на доставленный ими, частью на 
средства, отпущенныя мнннстерствомъ торговли, выполнило это предпр!я- 
Tie, стоившее ему 5000 руб. Задача, поставленная Обществомъ съ большимъ 
усп*хомъ р*шена профессорами г.г. Богол*повымъ и Соболевыми Обнародо
ванные труды экспедпцш составляютъ почтенный томъ въ 500 страницъ и 
ьстр*чены съ большой похвалой экономистами и монголистами. Результаты 
экспедпцш признаны весьма ц*ннымн.

Этотъ факте показываете, до какой степени была бы полезна для расшн- 
решя изучешя отечества децентралнзащя науки; насколько было бы полезно 

*ус*ять провинцш подобными обществами, чтобы изучеше родины производп- 
' лось на м*стахъ м*стнымн силами вм*сто посылки экспедпцш нзъ Петербур

га и Москвы. Провннщальныя ученыя общества, знакомыя съ м*стной средой, 
: Могутъ найти въ ней людей со средствами, готовыхъ дать деньги на ученое 

предпр!ят1е, а также людей способныхъ содействовать изученш лпчнымъ тру-
*  домъ.
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Такая же децентралнзащонная задача должна быть поставлена и обще
ствам?., посвященнымъ искусству, т. е. Литературно- артистическому кружку, 
Обществу любителей художннковъ, Драматическому Обществу и Отд*ленщ 
Ими. Р усск. Музыкальная Общества.

Пока эти общества служат?. только передаточными органами, пересажи
ваю щ ими духовное богатство нзъ центра на окраины. Музыкальное общество 
содержит I. школу и об у чаетъ томское юношество му зык*, даетъ концерты, зна
комить томское общество съ произведешями Бетховена и Моцарта. Общество 
любителей художествъ содержить рисовальную школу. Литературно-артистиче
ски'! кружокъ читаетъ доклады о Кольцов*, о Гаршин*, о модернпстахъ. Но 
это, конечно, еще не децентрализащя искусства. Она начнется только съ мо
мента, когда появится возможность для возннкновешя м*стнаго самостоятель
ная творчества.

Изъ трехъ обществъ, художественнаго, литературная и музыкальная въ 
наибол*е благонр1ятныхъ усло!Ияхъ стоять Общество любителей художествъ 
и литературное. Уже и теперь существуешь художественная производитель
ность въ Сибири, дающая возможность устраивать ежегодно публичныя вы
ставки въ Томск*. Пока эти выставки им*ютъ значеше для техническая усо- 
Бершенствовашя живописи; содержаше картннъ б*дно, интересныхъ сюже- 
товъ не появляется. На выставкахъ господствуешь пейжазъ, что объясняется 
характеромъ спроса со стороны томскаго общества. Покупателемъ на выстав
кахъ является главнымъ образомъ образованный, получающш большое жало
ванье, чиновникъ. Это пришлый чслов*къ, который нам*ренъ рано пли поздно 
оставить Сибирь и хочетъ увезти произведете, которое напоминало бы ему 
годы, проведенные въ Сибири, увезти что-нибудь оригинальное, р*зко напоми
нающее край. Этому теперь больше всего отв*чаетъ пейзажъ. М*стный жанръ 
не вызываешь спроса у этого покупателя, у котораго н*тъ интере
са къ м*стной, чуждой ему по воспиташю и д*тскимъ воспоминашямъ жиз
ни. Когда умножится интеллнгенщя изъ сибирскихъ уроженцевъ, когда по
явится интерес?, къ ж и з н и  м*стнаго общества и сибирская крестьянства, 
только тогда въ этой демократической стран* явится спросъ на енбнрек  ̂
жанръ и начнется самоопределение сибнрскаго общества чрезъ посредство ху
дожественной производительности.

То же самое сл*дуетъ сказать н о м*стной литератур*, которая теперь 
исчерпывается всец*ло перюдической прессой. II зд*сь спросъ читателя на 
статьи оби'сполитрческаго содержашя, на статьи, осв*щаю1щя жизнь въ цент
ре нмперш, господствуетъ надъ спросомъ статей, трактующнхъ м*стныевопро
сы. Н зд*сь литературному работнику, сотруднику газеты, вкусы свои диктуеть 
читатель, равнодушный къ м*стной жизни н къ м*стному крестьянству.

UcTopifl просв*тительныхъ обществъ представляетъ не одннъ прнм*рь, 
свид*тельствую!щй о шаткости ихъ существовашя. Н*тъ ув*ренности, чтобы 
жизнь нха протекала ровно, постепенно расширяясь и прогрессируя. Д *я- 
телность ихъ иногда прерывается или потому, что не совпадаетъ съ взгля
дами властей, или всл*дств!е прнчннъ, лежащихъ внутри общественнаго орга
низма. Жизнь съ печальными перерывами, мы наблюдаемъ у Общества садо
водства. Основана въ 1892 г., оно сначала развернуло свою д*ятельность, 
вавело свой садикъ, устроило въ немъ дв* оранжереи, но потомъ замерло на 
пять л*тъ, члены разсыналнсь, остался одинъ предс*датель А. Е. Кухтерпнъ, 
который своими средствами поддержалъ заведеше Общества. Въ 1908 году

*) Н а  выставка 190 8 г. приняли учаепе 30  городскнхъ эьспонатовъ и б иногород» 
нихъ въ 1909 г. городск. 22, пногор. 36 п въ 1910 г. гор. 53 и пног. 32 посЬтителей 
выло въ 1908 г .—  П Я Я , вт. 10ПП г ._ Я Я 9 9 ,  въ 191 0 — Мв4.
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«^сколько любителей возродили Об-во; душой его сделался профессоръ Н. Ф. 
аащенко. Начались заседашя Об-ва, которыя часто оживлялись интересными 
докладами Н. Ф. Кащенко, приведены въ порядокь оранжереи, ежегодно устраи
вались выставки (всего было устроено три), но въ последнее время жизнь 
Иб-ва опять начинаешь затихать. Глубокш иерерывъ въ деятельности пере- 
живаетъ Об-во земледел1я. Въ этихъ двухъ случаяхъ задержка въ жизни несо
мненно кроется внутри об-ствъ, внутри ихъ состава. Оба они не многолюд
ны п потому уходъ изъ о-ва небольшой группы можетъ отразиться на его дея
тельности. Отъ друшхъ причннъ происходить неровность вь жизни несчаст- 
наго педагогическая Об-ства. Оно было открыто въ 1904 г.; уставъ его былъ 
j  твержденъ мннпстерствомъ нар. пр. Учредители общества вместе со вновь 
вступившими членами на иервомь общемь собранш избрали председателемъ 
профессора Томскаго университета Малиновскаго, товарищемъ председателя 
jup. ком. учил. Егорова, и членами Совета— инспектора ком. учил. Борзова, 
инспектора муж. гимн. Полякова, препод. той же гнмназш Слободскаго, ин
спектора ремесленная училища Скороходова и начальницу частная училища 
Тихонравову. Выборы не понравились попечителю, который не призналъ ихъ 
действительными на томъ основанш, что на общемъ собранш передъ выборами 
его, попечителя, уполномоченный (директоръ учительская института Герма- 
ловъ) не заявилъ, что общество открыто. Попечитель поручилъ инспектору 
студентовъ университета Щепетеву «открыть общество». Разосланный по
вестки приглашали членовъ Общества въ залу университета; поехали члены 
въ назначенный часъ, волнуемые неизвестностью исхода предстоящая соб
рашя, но на дверяхъ университета нашли обьявлеше, что собраше отклады
вается попечнтелемъ впредь до его распоряжешя. После этого прошло четыре 
года. ToMCKie педагоги выработали новый уставъ педагогическая Общества 
и направили его на имя губернатора. Уставъ былъ утвержденъ. Общество энер
гично принялось за работу. Но на первыхъ же шагахъ встретило непреодоли
мый препятств1я въ форме «незавнсящнхъ обстоятельствъ».

Большинство просветнтельныхъ об-ствъ въ Томске служить для удовле- 
творешя духовныхъ нуждъ томской интеллигенцш. Некоторыя изъ нихъ, 
правда, устроены для удовлетворешя умственныхъ потребностей народной мас
сы, тЬмъ не менее, и они вь значительной степени служатъ той же интел
лигенцш, которая ихъ создала; они удовлетворяюсь ея благородную жажду 
служить народной массе. По есть категор1я обществъ, которыя можно наз
вать чисто демократическими; это об-ства прпказчпковь, книгопечатниковъ и 
ремесленниковъ. Они демократичны по своему составу и потому, что иногда 
и открьше такого об-ства обязано инищатнвё, исходившей пзъ демократиче- 
скихъ слоевъ. Председатели этихъ обществъ изъ своей среды; только въ об-ве 
книгопечатниковъ въ начале былп председатели изъ интеллигенцш. Эти три 
об-во прнказчиковъ имеетъ библштеку*), школу, которая теперь преобразо- 
об-во прнказчиковъ имеетъ библ1 отеку*) п школу, которая теперь преобразо
вана въ торговую. Об-во ремесленниковъ пмеетъ залу' для театралъныхъ пред
ставлена, Об-во книгопечатниковъ также имело библЬтеку, которая въ 1905 
г. во время погрома была улнчной толпой разгромлена и развеяна по воз
духу**).

Съ момента, когда было основано старейшее нзъ томскихъ обществъ, «Об
щество попечешя о начальномъ образованы!», т. е. съ 1882 года, томская пн- 
теллпгенщя начннаетъ организоваться; одно общество открывается за дру-

•J К н и гъ  въ библютек-Ь 4 9 1 3 .
** j Въ  настоящее время въ библютек-Ь книгопечатниковъ бол^е 9000 назвав1Я.



1 0 0 Г о р о д ъ  Т о м с к ъ .

1 имъ, и къ настоящему времени за тридцатилетии! перщъ число организацш, 
им'Ьющихъ прямое или косвенное OTHoiiieuie къ нросвЬтительнымъ ц*лямъ, 
достигает!» до 70, а съ организациями, поставленными на коммерческихъ осно- 
ьашяхъ (кассы и др.), до 80. За это тридцатил!ше небогатая томская пнтел- 
лигешця, частью жертвуя свои гроши, но, главнымъ образомъ, привлекая по
сторонних!» жертвователей, въ числе которыхъ первое место занимаетъ город
ское самоуправлеше, накопила значительное общественное имущество: Гого- 
jiCBCKiii домъ, оцениваемый въ 100.000 руб.; детскш манежь, въ недостроен- 
номъ пока вид*, на который уже израсходовано 50.000 рублей, постройки ко
лоши иа Басандайке 11.000 рублей, «Домъ Науки», построенный на пожерт
вованные И. И. Макушинымъ 100.000 рулей, здаше безплатной бпблЬтекд 
(35.000 рублей), оранжереи об-ва садоводства, и обогатило городъ н область 
полезными учреждешями: Высиле Женше Курсы, Торговая школа об-ва прн- 
казчнковъ, 228 сельскихъ биб.лотекъ, разееянныхъ по губернш, Безплатная 
народная библ!отека въ г. Томске.

Духовныя выгоды, доставленный населен!ю почтенной деятельностью том
ской интеллигенции должны быть оценены и обществомъ и правительствомъ. 
Въ течеше всего последняго трндцатилЬтгя Томскъ служнлъ примеромъ дру
гихъ городовъ Сибири и вызвалъ въ нихъ благородное соревноваше. Подобно 
аому, какъ Мартьяновскш музей въ Минусинске вызвалъ подражашя въ Сиби
ри, после того, какъ П. И. Макушинъ основалъ безплатную народную биб.лотеку 
и общество попечешя о начальномъ образоваши, стали возникать подобный 
учреждешя и въ другихъ городахъ.

Томсыя просветнтельныя общества исполняютъ те функцш, для кото- 
рыхь въ Европейской Poccin созданы земшя учреждешя. Къ сожаленпо, дея
тельные курсы оказываютъ услуги и населешю вне городскихъ стЬнъ. Да, го
да и только немнопя учреждешя, какъ об-ство устройства сельскихъ бнб- 
;йотекъ, об-во доставлешя средствъ высш. женскимъ курсамъ, общеобразова
тельные курсы оказываютъ услуги и населешю внегородскихъ стенъ. Да, го
родской интеллигенцш было бы и не по силамь взять на себя заботы о нуж- 
дахъ области, поэтому является настоятельнымъ введете въ Сибири земскихъ 
учрежденш и передача имъ, хотя бы отчасти, просветнтельныхъ функцш. Съ 
этой передачей качество работы, правда, понизится. Земсшя учреждешя, по 
крайней мЬре, по уставу 1890 г. внесутъ въ эту деятельность долю бюрокра
тизма и канцелярщины. Просветнтельныя общества представляютъ болёе вы
соки! типъ общественной организацш, чемъ земешя собрашя и земшя упра
вы; составь ихъ, это подборъ людей горячо преданнихъ просвещенно, людей 
готовыхъ на самообложешя ради блага не своего лнчнаго, а блага народной 
массы. Въ комнтетахъ и общихъ собрашяхъ просветнтельныхъ обществъ бо
лее замечается самодеятельности, живого отношешя къ делу, более прояв
ляется чувство местнаго патрштнзма, чемъ въ земскихъ управахъ п зем
скихъ собрашяхъ. Наблюдатели общественной жизни увЪряютъ, что обществен
ная жизнь въ городахъ Сибири, где нетъ земства, кажется, течетъ живее, 
чемъ въ Европейской Poccin. Здесь замечается более самопомощи. Желатель
но, чтобы земешя учреждешя, ожидаемыя Сибирью, получили уставы свобод
ные отъ бюрократческаго духа; чтобы духовный подъемъ, который до сихъ 
горъ оживлялъ просветнтельныя общества, не угасъ въ спбирскихъ городахъ 
съ введешемъ земскихъ учрежденш, а во всей своей силе влился бы въ нихъ.

Г. Потанинъ.

**) Эта сумма составилась нзъ пожертвован^ покойныхъ Валгусовыхъ п Себирякова.



Клубы  и проч1я общества не вошзднпя въ  очеркъ 
„культурно-просвЪтительныя организаций.

Въ очеркъ Г. Н. Потанина « Культурно-просветительный органнзащн» 
частью но прннцншальнымъ соображешямъ, частью случайно не вошли клубы
о нЬкоторыя органнзацш, не только характеризуйте местную общественную 
жизнь, но и составляющее ея крупный плюсъ. Это безусловно применимо къ 
такимъ обществамъ, какъ Добровольное Пожарное, общество взаимиаго вено- 
можешя нрнказчнковъ и окружное Правлете Императорская Россшскаго об
щества спасан1я  на водахъ, о которыхъ будетъ наша р*чь, но и клубы, при 
вс*хъ своихъ прегр*шешяхъ, им*ютъ н*которыя заслуги предъ обществомъ.

Общественное Собраше.

Общественное собраше не только старЬйппй мЬстный клубъ, но п вообще 
одна— нзъ старыхъ въ город* общественныхъ органнзацш. Возникновеше 
его относится къ 1857 году. Первоначально оно помещалось въ деревянномъ 
здашп, сгор*вшемъ въ 1898 г. и зам*неннымъ нып*шнпмъ каменнымъ, стою- 
щемъ 250,000 р. Но своей архитектур* здаше собрашя представляетъ собой 
одно нзъ лучшихъ украшешй города; зрительный залъ его при 800 м*стахъ 
ьмЪщаетъ до 1500 чел. Съ 1905 г. co6panie зач*няетъ и сгор*вшш въ упо- 
мянутомъ году театръ, но заменяешь, кстати сказать, не вполн* достаточно: 
при большомъ зал* зд*сь маленькая сцена съ очень п л о х и м и  акустическими 
услов1ями, ньть затЬмъ дешевыхъ верховъ, что значительному количеству 
публики нреграждаетъ достунъ на спектакли.

Число членовъ Собрашя, колеблясь между 300— 400, въ текущемъ году 
не иревышаетъ 337. Членскш взносъ 15 р. Вь зпмше сезоны члены Собрашя и 
ихъ семьи на льготныхъ услов1яхъ пос*щаютъ т. п. членеше вечера т. е. 
спектакли, концерты, устраиваемые спламп труппъ арендующпхъ залъ пли 
м*стнымн п*вцамн, музыкантами и любителями драматическая искусства.

Доходъ собрашя, постепенно повышаясь съ 50 тыс. въ 1901 г., въ по- 
сл*днш отчетный годъ (1 септ. 1910 г.— 1 сент. 1911 г.) достнгъ 73000 р., 
въ числа коихъ 20009 р. 20 к. поступило отъ карть и 16046 р. оть штрафовъ.

Нзъ расходовъ собрашя необходимо отм*тить субсидш его о-ву веномо- 
ществовашя учащимся 500 р., по 300 р.— народному университету, вечер- 
нимъ общеобразов. курсамъ, о-вамъ: попечешя о народномъ образоваши, о 
больныхъ выходящихъ пзъ клиникъ, содЬйствгя физическому развния, Иат- 
ронатъ, землед*льч. колонш п Ремесленныхъ прттовъ, для доставлешя 
средствъ Снбнрскимъ Высшнмъ Женскимъ Курсамъ, народныхъ развлеченш, 
Губернскому попечнт. о д*тскнхъ прпотахъ и пршту бездомныхъ н ншцихъ 
д*тей.

Съ 1909 года Собрашемъ ежегодно ассигнуется до 500 р. на пр!обр*тешя 
картпнъ м*стныхъ художннковъ.
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Въ тскущемъ году ростъ бюджета Собрания не только прекращается, но и 
положеше его возвращается къ цпфрамъ девятидесятыхъ годовъ. Причина—- 
воспрещенie азартныхъ нгръ. Въ виду этого па текущш годъ см*та собрашя 
сведена всего лишь въ сумм* 41800 р., въ нее не вошли уже обычныя субсидш 
мЪстнымъ благотворительнымъ и просв*тительнымъ о-вамъ; постановлено 
лишь выдать послЬдшя въ томъ случай, если при заключенш года окажется 
прибыль.

Субсид1ямн положительная роль Собрашя не исчерннвается оно без- 
платно предоставляетъ свои залы для зас*данш разныхъ обществъ, но пони
женной цЪн* до 40 р., а то и безплатно уступаетъ свое пом*щеше для устрой
ства благотворительных!, развлеченш.

КромЪ недвижимости Co6panie влад*етъ двпжнмымъ инвентаремъ стои
мостью до 3000 р., бнблштекой стоимостью до 18000 р.

Железнодорожное Co6 paHie.

Возникновеше собрашя относится къ 1903 г. Съ того времени и до спхъ 
поръ Собрате пережило различные фазисы: то оно, какъ въ начал*, было 
очень популярно и въ роляхъ старшинь фигурировали ж.-д. тузы, то тш ятел- 
аые и чиновные элементы устранялись и въ состав* старшинъ оказывались 
уже счетоводы, конторщики. За послйдше годы пнтересъ къ собранш снова 
возрастаетъ.

Число членовъ достигаете 366 чел., пзъ ннхъ 320 какъ принадлежапце къ 
составу служащихъ Сиб. ж. д. считаются дЬйствнтельнымн членами, проч1е—  
посетителями. Первые платятъ 6 р., вторые 8 р.

На 1 сент. 1911 г. собрате им*ло капитала 1077 р. 44 к., недвижимости 
— домъ X  20-13 уг. Магистр, и Пршто-Духовск. на 52749 р. 70 к. и двп- 
жимаго инвентаря на 16000 р.

Задолженность собрашя 33600 р., ему должны 5500 р. Для членовъ сво
ихъ ж.-д. собрате д*лаетъ бол*е, чЬмъ проч1я. Зд*сь по четвергамъ устраи
ваются силами оркестра Буздыханова, стоющаго собранш до 500 р. въ м*сяцъ 
членсше музыкальные, симфонич. концерты, по субботамъ драматпч. спек
такли.

До 1911 г. собрате давало субсидш о-ву Ясли 272 р., Народн. Уннв—ту 
1188 р. и на ж.-д. прштъ 1600 р.

Доходъ отъ картъ въ 1909-10 г. было 13535 р., въ 1910-11— 19615 р.
П здЪсь, какъ и въ Обществ. Собранш, воспрещеше азартныхъ пгръ по

влекло р*зкое падете доходовъ и отказъ отъ выдачи благотворнтельныхъ суб- 
сад й.

Коммерческое Собраше ири Обществ* Взаимнаго Вспоможешя
прнказчиковъ

Существует!, съ 1900 г., пм*етъ 130 дЬйствптельныхъ членовъ и 26 по- 
стоянныхъ гостей.

Члены принадлежащ1е къ о-ву прнказчиковъ платятъ 3 p., npo4 ie 6 р.
Чистая прибыль Собрашя за посл*днш отчетный годъ выразилась вь сум

ме 2396 р. 25 к., съ коей, согласно Устава, въ о-во прпказчпковъ отчислено 
718 р. 85 к.
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Общество Взаимиаго Вспоможетя прнказчиковъ.

Существуетъ съ 1892 года, имеешь около 400 членовъ, платящихъ взносы 
по 5 разрядамъ отъ 2 р. 50 к. до 15 р. въ зависимости отъ нолучаемаго жало- 
ьашя.

Въ 1911 г. въ кассу о-ва поступило членскихъ взносовъ 2457 р., доходовъ 
отъ развлеченш 845 р. 33 к. прочихъ доходовъ 425 р. Главныя статьи рас
ходовъ -плата за квартиру, жаловаше служащимъ (около 1200  р.) содержа- 
nie бнблютекн съ выпиской газетъ и журналовъ (901 р.) и ежемесячный по- 
co6in отъ 10 до 20 р., выплачиваемый нуждающимся членамъ.

Такихъ noco6i i i  съ включешемъ единовременнаго въ 25 р. выплачена
о вомъ 1255 р.

Сумму эту нельзя считать достаточной, но на большее у о-ва нЬтъ 
средствъ. Вь виду этаго желательна органнзащя въ о-в* того вида помощи, 
который наиболЬе действителенъ и обходится безъ напряженныхъ расходовъ, 
помощи предоставлешемъ нуждающимся службы, занятш.

Для членовъ своихъ въ нстекшсмъ году о-во устроило две безплатныхъ 
?екцш и около 10 безплатныхъ же спектаклей.

Добровольное пожарное Общество.

Общество было вызвано къ жизни въ 1882 г. большимъ пожаромъ, нстре- 
бившимъ несколько кварталовъ Заозерья. Организовавшись въ течеше двухъ
трехъ месяцем., на первыхъ же порахъ считавшее своихъ членовъ сотнями, 
о-во заметной жизнью жило до 1888 г., после чего замерло. За время съ 
1888 г. по 1895 г. въ кассу его поступило всего лишь G9 р. 37 к. Этотъ пе- 
р1одъ совпалъ со спокойными въ пожарномъ отношенш годами, но вотъ, при
близительно со второй половины девятидесятыхъ годовъ, въ Томске снова на
чинаются пожары н общество въ 1898 г. возрождается «Съ этого Времени, 
читаемъ въ обзоре деятельности О-ва за первое 25-лет1е, о-во прогрессиру
ешь уже не въ силу особыхъ выдающихся пожарныхъ бедствш, какъ это бы
ло ранее, а благодаря деятельности лицъ, вставшихъ во главе о-ва, старань 
ямп которыхъ упрочились матер1альныя средства о-ва и пробудился въ горо- 
жанахъ ннтересъ къ пожарной деятельности». Стремясь въ команду свою при
влечь более добровольцевъ о-во страхуетъ пхъ въ Голубомъ Крестё на случай 
смерти, инвалидности и временной неспособности къ труду, отличивипеся на 
пожарахъ п вообще аккуратно несунце службу награждаются, организована 
бнблЬтека, начиная съ 1905 г. члены команды постепенно обмунднровыва-
* с̂я з< счетъ О-ва. Пределами города о-во не ограничивает!, своей деятель
ности, а выезжаешь на пожары п въ ближайиия окрестности.

Не ограннчпваетъ о-во своей деятельности и борьбой лишь съ огненной 
CTUxieii, а борется напр., и съ водной, оказывая помощь при наводнешяхъ.

Жизнь о-ва въ 1911 г. можетъ быть характеризована следующими циф
рами. —г

Поступило въ кассу членскпхъ взносовъ и пожертвованш 1386 р. дохо
да отъ гулянья 700 р., лоттереи— 1500 р., субсидш отъ о-ва взаимиаго стра
ховашя 1000 р., городского общественнаго Управлешя— 4800 р. Участвова
ло общество въ тушенш 113 пожаровъ.

На 1912 г. общество имело деньгами 2125 р. недвпжимымъ имуществомъ 
(два депо Петровское и Заисточное) 21.003 р. 74 к., д в и ж и м ы м ъ  14.255 р.
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Членовъ въ обществ*— почетныхъ, пожизненыхъ, д*йствительныхъ, охот- 
ш'ковъ н жертвователей всего 238 ч.

Окружное Правлеше Императорскаго Рос<мйскаго О-ва спасан1я
на водахъ.

Время вознпкновешя Правлен iff относится къ 187(1 году, но фактическое 
существоваше его началось лишь съ 1891 году. Въ 1893 г. была открыта по
стоянная спасательная станщя; кром* того по м*р* надобности устраива
ются временные посты.

Вь 1911 г. Правлеше им*г ’пиход* 4(54 р. 05 к. составившихся нзъ 
членскихъ взносовъ, % %  ш ’гащнмъ Правленш бумагамъ въ сум-
м* 3.100 и пожертвовашй. ->а годъ 433 р. 57 к., причемъ на
станщю 290 р. 50 к. Спае ’ов*къ, и нисколько лошадей съ
те лигами.

Ироэктируется перестро.: большего соотв*тств1я
ея своему назначен!ю и устройст ’'•янномъ озер*.
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Том ская  старина.
ПРЕДИСЛ0В1Е.

Милая старина! Незлобивая, мягкая, обвеянная тепломъ и ласковымъ св*- 
томъ, она зад*ваетъ въ душ* человека самыя н*жныя струны, она занимаешь 
въ сердц* его самый укромный уголокъ, гд* все такъ тихо, мирно, безоблачно...

Она будить воспомпнашя о быломъ, безстрастныя, правднвыя, но освобо
жденный отъ всей остроты горечи настоящаго; она встает ь неясны мъ облпкомъ 
нзъ тумана прошлого, воскрешаешь забытое, заставляешь напрягать память и 
даетъ человеку рядъ сладкихъ иереживашй, унося его въ \пръ особыхъ на
строены. Вотъ почему къ слову «старина» не. подобрать лучшаго эпитета! Она
I сключительный поставщикъ матер1ала для достоверной вседарной iicTopin че
ловечества. Ту же роль она нграетъ въ жизни любого города, въ хроник* се
мьи, вь жизни отд*льнаго человека.

Какое бы ни было уродливое явлеше современной ему жизни, какой бы ни 
быль самъ по себ* незначительный въ его современности фактъ, онъ, обточен
ный Временемъ, становясь достояшемъ Старины, теряешь вс* свои острые 
углы, грани и шероховатости, и утрачиваешь способность больно зад*- 
ьать челов*чесшя струны, при воспоминанш о немъ; онъ становится 
зам'Ьтиымъ, прюбрЬтаетъ особое значеше, часто очень большое, значеше фак
та, способнаго осв*тнть эпоху, пршбр'Ьтаетъ особый смысль, вносить въ псто- 
р!ю, такъ сказать, свой ароматъ.

I I  ч*мъ да.тьше отстоишь отъ челов*ка этотъ фактъ или явлеше, тЪмъ онъ 
интересн*й, значительней, мил*й сердцу, т*мъ облнкъ его мягче. Исчезая 
въ дымк* вЬковъ и рисуясь оттуда неяснымъ силуэтомъ или туманнымъ пят- 
номъ, этотъ фактъ или явлеше возбуждаетъ любознательность и требуешь разъ- 
яснешя его, возстановлешя, спасешя отъ забвешя.

Люди старыхъ культурныхъ странъ усердно и постоянно работаютъ надъ 
зтнмъ. Нхъ трудами и уашями спасены ц^льш главы всем1рной ucTopiu. Мы, 
молодая сравнительно нащя въ ряду другихъ, еще не научились беречь свою 
старину п собранный нами въ этомъ отношенш матер1алъ отличается не Богъ 
знаетъ какою древностью, п сплошь и рядомъ чередуется съ проб*ламп.

подщщу_̂ що ве нпо.
Томскъ— сердце Сибири, одпнъ нзъ самыхъ старыхъ ея городовъ, который 

насчитываешь 308 л*тъ. По возрасту онъ уступаетъ м*сто очень не многнмъ 
городамъ и всего на н*сколько л*шь, наприм., иерваго снбирскаго города, Тю
мени, основаннаго въ 1586 году, Томскъ моложе всего на 18 л*тъ.

Мудрено ли, что зд*сь есть своя Старина, полная значешя и интереса, 
достойная ея запечатл*шя.

Предложеше редакцш настоящей книги «Городъ Томскъ» принять уча- 
CTie въ ней, сделанное мя% А  половин* февраля, когда уже нам*чался и са
мый выходъ книги въ св'Ьгь, застало меня врасплохъ, по возвращешя пзъ про
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должительной отлучки пзъ Томска. На выручку пришелъ Гр. II. Потанинъ, 
указавшш редакцш тему для меня и нообёщавшш порыться въ своей памя
ти, въ своихъ богатыхъ воспоминашяхъ. Мои колебашя были сломлены и я 
взялся за перо.

Оправдаше къ вщступлешю передъ читателемъ со c t o . i l  небольшимъ и 
отрывочным!., не подобраннымъ матер1аломъ я  вижу въ томъ, что, 
помимо сохранешя кой какихъ штриховъ изъ жизни Томска, я 
смогу дать толчекъ къ собпранш подобнаго матер1ала другими, къ пополне- 
uiio и накоплен!w его, къ привлсченпо внимашя къ предметамъ, которые мно
гими почитались, можетъ быть, не стоющими такого внимашя.

Количество при води маго мной матер1ала можно бы. безъ сомнешя, удвоить 
с утроить; для этого нужно бы перебрать забытую уже литературу о Сибири, 
перезнакомиться и побеседовать со старожилами Томска, съ ихъ записями и 
дневниками, порыться въ местныхъ архивахъ и т. п. , но для всего этого въ 
моемъ расиоряженш уже не было времени.

Съ этой оговоркой приступаю я къ быльемъ поросшей Томской Старин*, 
къ разсказу о быломъ значенш тЬхъ или другихъ част**!! города и расши
фровке пхъ назван1Ё1. къ разсказу о лицахъ, ч*мъ либо замечательныхъ и о 
фактахъ и эпизодахъ изъ пхъ жизни и деятельности и т. п.

ГОРОДОКЪ.

Такъ теперь называется местность въ ближайшихъ окрестностяхъ Том
ска, противъ устья р. Ушайки, на лЪвомъ берегу р. Томи, на высокой тер
рас*, гд* расположены дачи.

Назваше «городокъ», какъ и синонимное ему «городище» указываешь, что 
на этомъ м*ст* находилось древнее укр*плеше, бывшш городъ, селеше. Какъ 
въ Сибири, такъ и въ Poccin, и вообще въ славянскихъ земляхь множество 
памятнпковъ этого рода. Достаточно указать, что по даннымъ только Д. Я. 
Самоквасова, и только для Pocciu насчитано «городковъ» до полуторыхъ ты
сячъ. Тамъ можно насчитать десятка два ryfSepuiii, въ которыхъ находятся 
современные города и селешя съ назвашямп «городка» и л и  «городища». Они 
все!да располагались на возвышенномъ берегу или мысу р*ки, пользуясь съ
2— сторонъ естественной защитой берегового яра р*ки, оврага и лишь съ
I — 2 гаднихъ еторойъ устраивалась искусственная защита въ ви\Ь вала п 
рва.

Таковъ и нашъ Томскш «Городокъ». Такъ какъ м*ста для городковъ вы
бирались всегда красивыя, «обвористыя», cyxifl и удобныя, то, естественно, 
что челов*къ облюбовывалъ ихъ въ разныя эпохи, удаленныя одна отъ другой, 
п селился, не подозревая, что это м*сто насижено. Раскопка городища можетъ 
обнаружить эту см*ну эпохъ н насельниковъ по остаткамъ, каше зд*сь по
гребены.

Серьезныхъ изсл*дованш нашего городка не производилось и потому ниче
го нельзя сказать о ею лревности. Но его называютъ иногда «Тояновымъ Го- 
родкомъ», по имени того татарскаго князька Тояна, который въ 1604 году 
просплъ царя Бориса Федоровича принять его съ народомь въ свое подданство, 
и для защиты оть безпокойныхъ сос*дей построить кр*постцу, «острогъ», какъ 
называли въ старину ограду изъ тына пли острыхъ кольевъ, съ башнями по 
угламъ. Ио разсказамъ, Тоянъ жнлъ въ «городк*» зимою, переезжая на л*- 
товку въ низину, где теперь находятся Еуштинсшя юрты.



Вдоль берегового яра, i дЬ находится городище, тянется озерко, образовав
шееся, вЪроятно, изъ отмершей протоки Томп. и известное у насъ подъ наз- 
ьашемъ «Нестоянова озера». Несомненно, это— испорченное русской иере- 
фразнровко11 назваше, удержавшее въ своемъ корне татарское имя стараго хо
зяина нашей землицы, князца Тояна.

Память о немъ и следует!. положить во главу угла возводнмаго нами зда
шя подъ именемъ «Томской Старины».

Приглашаю всехъ любящихъ свой кран и знающихъ его носить кирпичи, 
бревна п известь и помогать вь постройке.

СГЕПАНОВКА.

Подъ этимъ назвашемъ нзвестпо дачное мЬсто въ 4 верстахъ отъ Томска, 
расположенное на горке по левому берегу р. Ушайки.

Местность эта была прыбрЬтена Сосулннымъ, Степаномъ Егоровичемъ, 
богатымъ откупщпкомъ-виноторговцемъ вь ТомскЬ. На откупахъ и винотор
говле онъ нажнлъ мпллкшное состоян1е и, какъ «широкая натура», кото
рыми такь богата Русь, началъ тратить деньги на широкую, открытую жизнь 
и различный затеи. Въ числе последннхъ было устройство особаго уголка на 
указанном!, участке. Къ этому делу Сосулинъ привлекъ жнвшаго въ то время 
декабриста, инженера Г. С. Батенькова, который составилъ планъ и за
темъ руководнлъ постройками. Прежде всего былъ выстроенъ oapcKiii дачный 
домъ, сь террасой въ садъ, къ Ушайке и съ множествомъ надворныхъ ио- 
строекъ. Одна изъ самыхъ большихъ комиатъ, предназначенная для гостей, 
для танцевальныхъ вечеровъ и музыкантовъ, и была приспособлена для этой 
цели. Что бы не было холодно ногамъ, подъ поломъ этой комнаты были уста
новлены печи и проведены оть нпхъ въ подпольномъ помЬщенш трубы.

Здесь же быль возведенъ целый рядъ построекъ для заводовь: мыловарен- 
ваго, свечного и кожевеннаго и помЪщешя для рабочихъ, которыхъ, по сло
вамъ П. Л. Фуксмана, сосредоточивалось здесь до тысячи человекъ. Затемъ 
построена была деревянная церковь, устроены оранжереи съ фруктовыми де
ревьями, гротъ, горы для катанья.

Жизнь, было такое время, кипела здесь. На заводахъ шла работа, въ ко
торой участвовала масса людей, а въ хозяйскомъ доме шло шумное веселье 
массы наезжавшихъ изъ города гостей, пользовавшихся широки мъ гостейpi- 
имствомъ ничего не жалЪвшихъ хозяевъ. Для удобства гостей отъ этой дачи и 
до Сосулннскаго дома въ городе (где теперь Ремесленное Училище, протнвъ 
Почтовой конторы), весь путь освещался по вечерамъ развешанными фона
риками.

Этотъ уголокъ п получнлъ назваше Степановки, по имени хозяина.
Родственница Сосулпна Отопкова, принадлежавшая къ семьЬ Томскпхъ зо- 

лотоиромышленнпковъ того времени, не пожелала жить у Сосулиныхъ сре
ди непрестаннаго шума и развлеченш и потребовала, чтобы ей было выстроено 
отдельное помещеше. Желаще ея было исполнено. Г. С. Батеньковъ выстроилъ 
ей хорошенькш особнякъ близь Степановки, подъ горой, вправо отъ подъема 
въ Сосулннекое поместье и, по своему обычаю, окрестилъ его, прильнувшим ь 
къ нему назвашемъ, «Тетушкинъ Капризъ».'

Городъ Томскъ 103

Здесь будетъ кстатп разсказать и о смежномъ съ горой участке по берегу 
Ушайки, прннадлежавшемъ также Сосулпну.



104 Г о р о д ъ  Т о м с к ъ .

Этотъ участокъ, въ количестве 55 десятинъ, Сосулннъ подарилъ Г. С. Ба- 
тенькову, который прежде всего возвелъ тутъ на-скоро какую-то оригиналь
ную постройку нзъ нлахъ съ набитою между ними соломою, отчего и про
изошло иазваше «Соломениаго хутора». И. Л. Фуксманъ сообщаешь еще наз- 
ваше «Биссердзинъ», которое, будто бы, Батеньковъ даль этому участку. Что 
оно обозначаетъ, я не знаю (можетъ быть, Bisse, Bisschen?), только оно не 
удержалось и нигде больше, наприм£ръ въ переписке Батенько- 
ва не встречается. Затемъ Батеньковъ соорудилъ помещеше п для 
курь, назвавъ его «Куро-петуховскш замокъ». Сюда то Ник. 
Лучшевъ и перенесъ изъ города cBoii старый домъ, состоявши! нзъ 5 неболь- 
шнхъ комнатъ, въ которыхъ жилъ Г. С. Батеньковъ и управлялъ хозяйст- 
вомъ хутора. Здесь Лучшевъ, въ компанш съ Сосулинымь, выстронлъ вино
куренный заводь, названный Гаврнло-Степановскимъ (соедннеше именъ Ба- 
тенькова и Сосулпна). Виоследствш весь этотъ участокъ перешелъ во владЪ- 
uie Ник. Лучшева, а затемъ его вдовы Анны Михайловны. Лучшева сначала 
отдала Фуксману въ аренду винокур, заводь, а затЬмъ продала нзъ этого уча
стка ему 15 десятинъ, вместе съ постройками, и первые годы и сама жила 
у Фуксмана въ Батеньковскомъ доме. Последнш былъ расшпренъ новымъ вла- 
дельцемъ пристройками къ нему. Изъ остальныхъ 40 десятинъ участка Луч
шева продала затемъ Фуксману лЬсъ на срубь, а затемъ продала н самый 
участокъ. Во время пожара, бывшаго здесь, сгоре.гь винокуренный заводь и 
Батеньковскш домъ. На месте нослЬдняго Фуксманъ выстроилъ существую- 
Htiii н теперь двухэтажный домъ, а вместо сгоревшаго винокуреннаго завода 
купилъ у Сосулпна выстроенный имъ новый заводъ. Прокурплъ онъ на немъ 
только одну зиму— большой весенней водой разрушена была плотина, а са
мый заводъ смыть. Существующий теперь Грнгорьевскш заводъ стоить уже 
на новомъ месте, ниже по теченио р. Ушайки.

Память Г. С. Батенькова здесь не совсемъ стерта. Здесь оберегаются три 
ели и две сосны, посаженныхъ Батеньковымъ, а также сохраняется и садъ 
и кой-кашя насаждешя отъ того времени, когда здесь хозяйничалъ Г. С. Ба- 
тсньковъ.

ТОМСКОЙ ГОРОДЪ и ОСТРОГЪ.

Можетъ быть, это и скучно, но мне хотелось бы увести читателя въ самую» 
глубь нашей старины, къ моменту постройки «города» и «острога» въ 1604 г., 
импровизованпому художннкомъ М. М. Щегловымъ на обложке настоящей 
книги.

Просьба князька Тояна о постройке города въ его владешяхъ была оце
нена по достоинству Московскнмъ правнтельствомъ. IIpiexaBiuiii въ Москву 
Тоянъ подалъ челобитную объ этомъ 25 марта, а уже летомъ того же 1604 г. 
постройка города была закончена. ДЬло было чрезвычайной важности и по
тому съ нимъ торопились. Однихъ «кодскнхъ» остяковъ*), подъ командою Он- 
ж р  Алачева, было привлечено къ постройке сто человекъ. За эту услугу «слав
ной остяцкой фамилш Алачевыхъ», какъ гласить грамота царя и великаго

*) Вероятно, это были не остякп, а самоеды. В ъ  грамогё названы волости, отдан
ный Онж"Ъ Юрьеву въ квнжеше— ,  Аспуиолокъ, да К у л п у к о л о ь ъ "; это слова само'Ьдсюж 
(пуголъ— селеше, кулъ— рыба).
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князя Василгя Ивановича («лЬта 7114 т л я  въ 12 день») «Мы Юнжю Юрь
ева пожаловали въ Котцкой земле княженьемъ»; ему отдали во владей ie 
несколько волостей, предоставивъ собирать съ нихъ ясакъ въ свою пользу, 
прпчемъ велено было возвратить отобраннаго въ казну у брата Онжи Иги- 
чея, после его смерти, идола («который былъ но пхъ вёрё Палтышъ болванъ, 
велели ему отдати»). Вотъ какъ бережно относилось Московское правительство 
къ пнородцамъ и какъ ценило ихъ услуги!

«Знатной вышины пригорокъ», на которомъ вознпкъ новый городъ, Том- 
iypa, какъ его называли туземцы, это— мысъ Воскресенской горы, господ
ствующи! надъ городомъ со стороны Обруба. ВместЬ съ исторнкомъ Милле
ром ь, мы можемь воскликнуть— «н по долговременномъ нсканш лучшаго и 
способнейшаго места въ тамошней стране найти не можно бы было».

Самый городъ представлялъ небольшой прямоугольник!., въ 20 и 14 саж. 
ширины п 32 саж. длины (т. е. 98 саж. окружностью), съ 3 башнями,— одной 
«глухой» и двумя «воротными». Башни имели высоту отъ 2-хъ съ неболь- 
шпмъ до 3-хъ саж. Въ «городе» находились: съезжая изба въ 3 саж. дли
ны и воеводсюя хоромы въ 6— 7 саж.; эти здашя были обращены своими зад
ними сторонами наружу, составляя городовое укрЬплеше. Высота ограды 
равнялась одной сажени. Въ городе же находилась деревянная церковь, во имя 
Живоначальной Троицы, съ двумя приделами во имя ведора Стратилата п Бо
риса и Глеба (въ честь царя Бориса и его сына Феодора).

После обнесешя оградой, въ городе были устроены «государевы погреба 
п житницы» т. е. зелейный, хлебный и для хранешя собранной пушнины.

Непосредственно къ «городу» прнмыкалъ «острогъ», имевшш въ одну сто
рону 67, въ другую 97, а въ третью 238 саж. Острогъ имелъ три башни съ во
ротами, одну башню на столбахъ съ воротами подъ нею и ворота безъ башни.

Конечно, это быль небольшой, слабо укрепленный острожекъ, защищаемый 
больше своимъ положешемь на высокой и крутой горе, чЬмъ своими приспо- 
соблешями. Въ первое время городъ расширялся по Воскресенской горе, лри- 
чемь обывательеше дворы огораживались стоячимъ тыномъ, а ужъ потомъ, въ 
первой четверти XY11I века, онъ сталъ застраиваться въ подгорной части къ 
Томи. Такимъ образомъ, самыя старыя части города Томска будутъ Ефремов
ская улица, затемъ начальный части улицъ Подгорной, Магистратской, Мил
лионной и Духовской.

Недавно вышла любопытная книжка,*) въ которой приведена «роспись Том
скому городу и острогу», относящаяся къ 1627 г., т. е. ко времени спустя 
22 года после постройкп. Я думаю, что иной читатель не поскучаетъ прочесть 
этотъ любопытный памятникъ и, зная хорошо местность, можетъ быть, по- 

гробуетъ графически изобразить, где именно все описанныя постройки на
ходились.

Т о м с к о й  г ородъ .

«Стена городовая передняя къ острогу, а по середине стЬны башня трехъ 
•сажень печатныхъ, подъ башнею ворота пзъ острогу вь городъ, входъ ширина 
на воротахъ полторы сажени печатных!., а вышина сажень, а на башне на- 
рядь, три пнщалп затннныхъ, и въ той передней стенЬ отъ воротной башни

*) Том скъ въ X V I I  BtK-fe . M aTepia.ibi для исторш города со вступит, и заключительна 
статьями П . М. Головачева и картой окрестностей Томска конца Х У П  в-Ька. Посмертное 
издав1е В л . А Горохова. С П Б ,  1912 г.
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къ Ушайк’Ь [it.Kt до Наугольной башни девять городенъ, а мйрою пол-одиннад- 
цатп сажени, да въ той же стЬнЬ по другую сторону отъ той же передней во
ротной башни вм Ьсто городовыя стЪны съезжая изба трехъ сажень. Отъ раз
ряду до Наугольной башни три городни м'Ьрою четыре сажени съ локтемъ и 
всего въ передней городовой сгЬн Ь и въ башнЬ и въ разрядЪ въ городняхъ двад
цать сажень сь полусаженыо и съ локтемъ иечатнымъ.

СтЪна другая городовая отъ болота отъ Наугольной башни оть копца пе
редней стГ.ны до бугровь до наугольной башни до Мельничной двадцать шесть 
городенъ мЬрою тридцать дв'Ь сажени.

CTf.ua городовая задняя отъ Мельничной до бугра, въ сгЬнЪ башня пол- 
третьи сажени съ локтемъ, подъ башнею ворота, ширина воротамъ сажень пе
чатная, вышина сажень безъ локтя, по сторонамъ башни вмЬсто городовыя ст£- 
ны заставлено острогомъ сажень съ локтемъ, а по другую сторону башни вме
сто городовыя стЪны заставлено острогомъ же дв'Ь сажени печатныхъ съ лок
темъ и всего въ задней ст^нЪ отъ Мельничной до бугра въ башпЪ и ст'Ьи1>, 
что острогомъ заставлено, мЬрою шестисаженная, а на задней бугровой баш- 
н£ пищаль м’Ьдная гладкая съ ядромъ фунтовымъ безъ чети, а къ ней жел£з- 
пыхъ ядеръ по кружалу 151 ядро да къ ней двести двадцать ядеръ свпнцо- 
выхъ.

СгЬна городовая четвертая отъ Ушанки рЪкп, отъ бугровъ до мельнич- 
наго бугра отъ угла до воеводскихъ хоромъ пятнадцать городенъ мЬрон> 
двадцать сажень, а въ воеводшя хоромы и горницы н съ сбньми пол-оди- 
надцать сажень, а хоромы, горницы и сбнн позаставлены вмЪсто городовыя 
стЪны, а отъ воеводскихъ хоромъ башня наугольная дв'Ь сажени съ локтемъ 
и всего въ городовой сгЬнЪ отъ Ушайки р£ки въ городняхъ и съ башнями и 
воеводскими хоромами тридцать двЪ сажени два аршина.

II всего въ городЬ мйрою въ четырехъ стЪнахъ девяносто восемь сажень 
съ аршнномъ, а вышина городу по обламкп сажень печатная»...

О с т р о г  ъ.

« СтТ.на огтрпл.н;!» передняя отъ Киргизской до проходу, а мЪрою вь пе
редней' до острожной ст£ны шестьдесятъ се m i . сажень безъ локтя, да въ т о й  
стЪнЪ башня новая трехсаженная безъ локтя. Подъ башнею ворота, ширина бо“  
ротамъ полуторы сажени, а вышина воротамъ саженьг А~на башнЬ нарядъ въ 
прошломъ 134 г. августа 28 по государев’Ь царевЪ и великаго князя Михаила 
бедоровича всея Poccin грамот!» за ирнписыо дьяка Пвана Болотникова при
слана съ Москвы въ Томской городъ съ томскпмъ сыномъ боярскимъ съ Бори- 
сомъ Карташевымъ съ товарищи пищаль полуторная мЪдная ядромъ въ че
тыре гривенки, а въ ней въ гЬлЬ вЪсу~ тридцать шесть пудовъ девять гри- 
венокъ, да къ Heii по кружалу ядеръ жел’Ьзныхъ пятьдесятъ, да пищаль м'Ьд- 
ная гладкая старая. Въ Томскомъ город'Ь ядро фунтъ безъ чети, а къ ней 
ядеръ жел'Ьзныхъ по кружалу сто пятьдесятъ одно ядро, да къ ней же две
сти двадцать ядеръ свинцовыхъ. Да на той же башнЬ пищаль железная ско
рострельная, а къ ней ядеръ жел'Ьзныхъ по кружалу сто пятьдесятъ пять 
ядерг.

Ст'Ьна другая острожная отъ Томп рЪки, отъ передней ст£ны отъ угла з-> 
веознпй бугровой башни, 88  сажень безъ локтя и башня на четырехъ столбахь. 
Нодг; башнею въ острогъ ворота, ширина воротамъ полуторы сажени, выши 
на сажень. Отъ бугровой отъ ввозной башни до бугровой острожной башни сто 
шестьдесятъ девять сажень безъ локтя, а бугровая башня трехъ сажень безъ
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г.октя, а подъ башней ворота, ширина съ локтемъ, вышина сажень. На башнЬ 
нарядъ— пищаль железная, чешуйчатая, съ ядромъ фунтъ безъ чети по кру
жалу. Къ ней ядеръ желЬзныхъ 155 ядеръ. Пищаль железная, что делана въ 
Томскомъ городе въ новомъ железе, ядро фунтъ безъ чети, а къ ней ядеръ 
железныхъ по кружалу 155 ядеръ; да на той башне пищаль затинная мЬд- 
ная. И отъ той бугровой башни до города до передней стены до наугольной 
башни 35 сажень съ полусаженыо. Н всего въ остроге въ ст1.нЬ отъ Томп рЬ- 
ки 297 сажень.

Стена третья острожная оть наугольной башни отъ угла передней стены 
до большой башни 167 сажень безъ локтя. Большая башня на четырехъ стол- 
бахъ. На башне нарядъ: пищаль затинная медная, подъ башней ворота, ши
рина н вышина воротамъ по сажени. Отъ большой башни до малыхъ острож- 
ныхъ воротъ 68 сажень, ворота въ ширину сажень. От i. воротъ до городовой 
передней стены до Наугольной башни сажень. II всего въ третьей въ острож
н о й  стене отъ болота отъ передней стены отъ угловой до городовой передней 
стЬны 238 сажень. А всего въ остроге въ трехъ стенахъ мерою 601 сажени
2 аршина».

Во время пожара въ 1643 г. г ородь сгорелъ. На его месте былъ выстро- 
снъ новый, который, по описанш Фалька*), бывшаго здесь въ 1772 г., пред- 
ставлялъ крепость, обведенную деревянною стеною съ 6 башнями и имевшую 
поперечникъ до 50 сажень. Въ крепости находилась каменная соборная цер
ковь и магазпнъ для ясака, канцелярпг, хлебные и соляные магазины. Отъ 
всего этого теперь не осталось н следовъ.

Ч а с т и  г о р о д а .

Кой-каме следы отъ этой старины всетаки сохранились, въ виде назва- 
iiif i, значеше которыхъ нынешнему жителю Томска едва ли понятно. Кру
той склонъ мыса Воскресенской горы, где были построены городъ и острогъ, 
со стороны Ушайки былъ одЬтъ деревяннымъ срубомъ въ це.шхъ укренлешя. 
Бъ фортификащонной техникЬ прежняго времени такое сооружеше называ
лось «обрубомъ». Отсюда и пошло существующее назваше береговой улицы 
по р. Ушайке— 0 б р у б ъ.

При основанш Томска небольшое населеше его все ютилось на концевой 
части Воскресенской горы. Окрестности же острожка были населены татарами, 
жившими въ юртахъ. Жили они и за рекой Ушанкой на соседней горЬ, удер
жавшей отъ того времени свое назваше Ю р т о ч н о й  г ор ы.

Происхождеше назван!й для другихъ частей города, кроме Уржатки, све
ден! й о которой я не имею, относится къ позднейшему перюду жизни Том
ска. Выяснить время иоявлешя этпхъ названш, а равно и основашя для это
го было бы любопытно. Отмечу пока кратко лишь то, что знаю.

М у х и н ъ  б у г  о р ъ  обязанъ свонмъ назвашемъ разбойнику Мухину, ко
торый жиль тамъ, где впоследствш былъ построенъ пивоваренный заводь Зе- 
деневскаго.

*) Ф алькъ былъ командпрованъ Академией Н а укъ, во глав-Ь Оренбургской эксшедпцш, 
для пзсл±дован1я некоторыхъ губершй въ Poccin и Сибирп въ 1 7 6 S — 1773 г г .
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По ттт г̂он сторонЬ Ушайки. гтг* то въ районе Исаевской заимки и мель
ницы, местность носила назваше, теперь уже забытое, К а ч а л о в ы вор о- 
т  а. По преданно, назваше это было усвоено отъ фамнлш Качалова, убнщы 
царевича Дмитрия въ 1593 г., будто бы, сосланнаго впоследствш въ Томскъ.

Часть Томска, расположенная но правому берегу р. Ушайки, выше того 
мЬста, где къ Ушанке подходить верхнш конецъ Акпмовской улицы на Боло
те, въ недавнее, сравнительно, время носила назваше « Т  ре йбл ю т о в о й
з а и м к и», назваше теперь уже забытое. Усвоено этой местности оно было по 
имени поселившагося здесь отставного генерала Трейблюта, который въ нача
ле XIX стол, служилъ въ одной изъ крепостей но Иртышской лиши. По край
ней мере фами-пя Трейблюта встречается въ архиве Акмолпнскаго Областного 
Правлешя въ Омске, въ самой древней столпушке, содержащей архивъ воен- 
но походной канцелярш генерала Киндермана. Состоя на службе въ крепо
сти, онъ писалъ своему начальству рапорты. Тренблютъ былъ дедомъ по мате
ри знаменптаго пашего ботаника, академика Карла Ивановича Максимовича.

О жизни его въ Томске у меня нЬтъ сведенш; известно только, что, живя 
гдесь, онъ состоялъ Мастеромъ местной масонской ложи, собрашя которой 
происходили у него же на заимке, о чемъ будетъ разсказано ниже.

Высокш бугоръ за вершиной такъ называемаго Страшнаго рва, надъ Даль
ним!. Ключемъ, назывался Шв е д с к о й  Г о р о й. Предполагаюсь, что назва
ше этой горе было дано потому, что на вершине ея стали хоронить, плен- 
ныхъ шведовъ, сосланпыхъ въ Томскъ при Петре. Гору эту жители Томска 
больше всего знаютъ подъ именемь Каштакъ *) , которое указываетъ на произ
водившуюся въ этомъ месте тайную выкурку вина. Томсше старожилы, а 
между ними и Г. И. Потанинъ, ходивпае на эту гору полюбоваться откры
вавшимся видомъ, помнятъ, что здесь еще въ половинё 60-хъ годовъ находил
ся иамятнпкъ въ виде чугунной плиты, съ отлитою надписью похороненнаго 
тутъ Томаса Томасовича Де-Впльнева. Фамилгя эта встречается въ столлуш- 
кахъ Киндермановскаго архива. И. Л. Фуксманъ говорить, что этотъ Томасъ 
Томасовпчъ былъ комендантомъ Томска и умерь, объевшись черемухи.

Я разыскалъ эту плиту. Она уложена у входной площадки въ костелъ, 
между каменными плитами, передъ первой ступенькой, со стороны дома для 
причта. Она перенесена сюда по расноряженш ксендза Громадзкаго и спасена 
имъ отъ уничтожешя, такъ какъ неоднократно была уносима, съ единственной 
на КаштакЬ могилы практическими обывателями, въ качестве шестка для рус
ской печи. Плита эта— чугунная, около 1 У> арш. длиною п вершковъ 18 ши
риною. Въ верхней части пзображенъ треугольникъ въ круге съ густо идущи
ми отъ него лучами, а въ нижней части пзображенъ черепъ съ двумя лежащи
ми подъ нимъ на крестъ костями. Между этими фигурами заключена следую
щая 12 строчная надпись (сохраняю ея орнографпо): «Во имя отца и сына 
и святаго духа аминь. На месте семь погребено тЬло французской нацш Уро- 
жденца провинцш провансъ рнмскокатолпческаго закона нолковннка област
ного города Томска коменданта и ордена святаго и равноапостольнаго князя 
Ьладпм1ра кавалера Томаса томасова сына девнлленева который родился 1715 
декабря 21 д. окончилъ жизнь 1794 года августа, въ 2. день въ среду».

* )  Каштакомъ наливается примитивно устроенный заводикъ для таПнаго производства 
■nH O Kvp e a ifl.



я

Еврейская Синагога, основанная въ 1850 году. 
Изображенное же зд'Ьсь здаше выстроено въ 1902 году.

Римско-Католическая Церковь.
Приходъ основанъ по Высочайшему повел'Ьшю въ 1806 г., фактически осу- 
шествленъ вь 1811 г.; костелъ выстроенъ въ 1836 г. старашемъ Ремипя 
Апанасевича Бернадинскаго орд.; расширенъ значительно въ 1896 голу- 

старашемъ Кс. 13. Громадскаго.
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Кстати укажу здесь и на другую чугунную плиту, симметрично съ первой 
заложенную по другую сторону площадки, со стороны входа въ костелъ. Эта 
плита также увезена 1ромадзкимъ сь Соляной площади, где прежде находилось 
католическое кладбище, а теперь стоять здашя Окружного Суда. Коммерче
скаго Училища и Дома Науки.

Въ верхней части плиты нзображенъ шестиконечный крестъ, въ нижней—  
два какихь-то предмета, положенныхъ на крестъ. Между ними заключена 7 
строчная надпись по польски:

S poczywaia zwloki. pamigci Zyginunta Zenowicza Urod. щ  w litwie 
174:! I  mart 13 January 1830  r. Syn 6vcowi. To есть— покоитея прахъ.

Памяти Зигмунта Зеновича, родился въ Литве 1742 г., умеръ 13 января 
1830 г. Сынъ отцу (т. е. памятникъ поставилъ).

Назваше 31 и л л i  о н я  о ii у л и ц ы въ ТомскЬ появилось около полови
ны ирошлаго столЬт1я. Такъ былъ пазванъ собственно тотъ конецъ ея, где жи
ли мил.йонеры Гороховъ, Асташевъ, Филимоновъ, Поповъ, Сосулинъ. Впослед
ствш все эти мил.йонеры сошли со сцены,разорившись и потерявъ свое состоя- 
nie. Улицу эту стали называть Почтамтской, по открытой здесь, противъ дома 
Сосулпна, Почтовой конторе. Продолжеше же этой улицы, за мост̂ мъ' черезъ 
Ушайку, где р ъ  то время никакпхъ мпллЬнеровъ не жило, напротивъ у̂ ерг 
жало до спхъ поръ назваше М и л л i  о н н о й у л и ц ы.

КОСТЕЛЪ ВЪ ТО М С К Ь .

Римско-католическая церковь вь ТомскЬ представляетъ исторически! па- 
мятнпкъ не по своей древности, а какъ по месту своего нахождешя, такъ п по 
характеру сооруженья ея общиной вЪрующпхъ.

Пока въ ТомскЬ, какъ и вообще въ Сибири, католиковъ было мало и они 
находились въ средЪ служилаго сослов1я  по преимуществу, они довольствова
лись для своихъ релипозныхъ потребностей наемнымъ пом£щешемъ въ быв- 
шемъ доме Оржельскаго и Гилевича па Духовской улице (онъ купленъ ими 
отъ какого то золотопромышленника и проданъ купцу Щекнну; теперь при
надлежит ь Рукавишникову).

Съ тридцатыхъ годовъ, когда послЬ польскихъ возсташй, Сибирь вообще, 
а Томскъ въ частности наводняется ссыльными поляками, потребность имЬть 
свою церковь становится острой. Ссыльные поляки, въ сред'Ь которыхъ было 
много ремесленниковъ, выражаютъ желаше— сами, своими руками построить 
костелъ, въ виде хотя бы небольшого, но кириичнаго здашя. Въ этомъ жела- 
Hin они встретили поддержку со стороны своего курата, ксендза Ремипя Апо- 
«асевича.

Такъ какъ строители были люди необезпеченные, нуждавийеся для иро- 
кормлешя своихъ семей въ ностороннемъ заработка, то они могли отдавать 
ностройк£ костела, выделке для него кирпича, заготовке леса и т. п. лишь 
срои досуги, свободное отъ постороннихъ работъ время, что отдалило бы окон
чание постройки и исполнеше желанш вёрующихъ на неопределенное время. 
]огда решено было это общее для всехъ дЬло такъ: ксендзъ Апонасевпчъ заво
дить двухъ Паи трехъ лошадей съ экипажами п объезжаетъ свой обширный 
приходъ, хтЪнувшшся чуть ли не до Омска, какъ для исполнешя требъ, такъ
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попутно и для сбора пожертвован!й на храмъ. Онъ собнралъ хл’Ьбъ, масло, 
яйца, трубы холста и домотканныхъ матсрШ, разные съестные припасы, кто 
что дастъ, все это свозил, въ Томскъ и снабжалъ съестными припасами семьи 
строителей, обращая вещевыя пожертвовашя, путемъ продажи, въ деньги, а 
гатЪмъ Аионасевичъ снова отправлялся въ объ з̂дъ по своему приходу. Же
ртвователями на церковь были не только католики, а и православные, про
стые крестьяне также участвовали въ этомъ божье мъ дЬл'Ь. При такнхъ усло- 
в1яхъ силы работннковъ могли быть сосредоточены на построенш костела, ко
торое велось безостановочно.

Кажется, еще въ 1819 г. Томской римско-католической церкви были отве
дены участки земли въ конце Воскресенской горы и затЬмъ въ н'Ьско.тькихъ 
верстахъ отъ города, въ районЬ Семплужний волости, по правой стороне рч. 
Кмргпзки за арх1ерейской дачей, где теперь находится такъ называемая Ксенд̂  
зовская заимка. Ио распоряжение министра внутреннпхъ д’Ьлъ, здесь въ 1У19
1 . было отведено церкви бол'Ье 245 десятинъ удобной и неудобной земли, где 
е п о с л 'Ьд с т в п ! было выстроено 4 жплыхъ домика со службами при нихъ. Что же 
касается городского участка костельной земли, то зд'Ьсь числилось 72*0 кв. 
саж. подъ огородами, 64 кв. саж. по Ефремовской улицЬ, 13 саж. по площади 
и 737 кв. саж. подъ горою. Часть этой земли, какъ на ropt, такъ i i  подъ горою, 
была захвачена подъ постройки Пономаревым!., Смпрновымъ и Картамыше- 
вымъ и некоторыми уже укрЬплена за собою на правахъ давности владЬшя, 
своевременно не оспаривавшагося, а другими оспаривается до сихъ поръ въ 
судебныхъ ннстанщяхъ.

МЬстомъ для постройки костела былъ избранъ красивЬйиий уголокъ въ 
ТомскЬ, съ котораго открывался чудный видъ на городъ п его ближайпня ок
рестности. Уголокъ этотъ составлялъ часть древнЬйшаго Томска, именно, где 
ьъ 1604 г. былъ возведень «Томской городъ» и «острогъ». По разсказамъ, для 
которыхъ, впрочемъ, у меня нЬть никакпхъ документальных!, подтверждены, 
костелъ возведень на томъ самомъ м^стЬ, где находилась деревянная церковь 
во имя Живоначальной Троицы, построенная въ томъ же 1604 г., первая здесь 
церковь, потомъ сгорЬвшая.

Какъ гласить «визита Томской рпмско-католпческой прпходской церкви», 
составленная 10 октября 1844 г. и хранящаяся въ архиве костела: «камен
ный костелъ но итальянскому фасаду, съ фронтону съ фаща- 
тою опертою на четырехъ колоннахъ, построенъ въ 1833 г. быв- 
шпмъ тогда куратомъ въ ТомскЬ Бернардынскаго ордена ксендзомъ Ремппемъ 
Анонасевпчемъ нзъ доброхотныхъ жертвъ. Освященъ же симъ же ксендзомъ 
Апонасевнчемъ того же 1833 г., 1 -й день октября подъ тптломъ Пресвятой 
Богородицы noKpoBCKoii». Уже кратковременность постройки указывает!., что 
сна была очень не велика.

Кто составлялъ планъ здашя костела, сведены у меня н-Ьтъ. Постройка 
произведена въ итальянскомъ стнлЬ. Она представляла въ то время прямо
угольник!.. заканчивающейся въ npcc6iiTopiyM'b ротондою, а съ противополож
ной стороны папертью, опирающеюся на 6 круглыхь кирппчныхь колоннахъ. 
Здаше пмЬло следуюпЦе размЬры: длина— 25 аршинъ, ширина— 14 арш. 6 в. 
и высота— 17 арш., со включешемъ глухого купола съ деревяннымъ кре- 
стомъ обтянутым!, жестью. TaKie же кресты были установлены падь алтаремъ 
и на фронтонЬ. Но обЬ стороны паперти отделено было по комнатЬ— справа 
жилая для сторожа, слЬва съ лестницей на хоры. Снаружи и внутри стЬны 
были отштукатурены и выбелены. ВсЬ полы, крыша и покрьгйе ва куполе 
были деревянные; въ 1842 г. крыша на куполе заменена железною, и наьсемъ
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KOoTe.iL ы  1846 г., а въ 1880 г. и деревянные кресты были заменены желез
ными съ вызолоченными шариками. Въ 1843 г. настланы новые деревянные 
полы. Такою же простотою отличалась вся обстановка церкви. Въ передней ча
сти были устроены три алтаря, т. е. три простыхъ стола— средшй побольше 
и два боковыхъ малыхъ. На болыпомъ алтаре стоялъ простой деревянный по- 
крашеный цибор1умъ (дарохранительница), а на стене висели два образа—  
Богородицы ii ниже— С н я т  со креста; но бокамъ, чтобъ закрыть голыя стЬ- 
ны, были повешены два зеркала. Съ правой стороны большого алтаря было от
делено помещеше для кладовой, а съ левой— для ризницы, съ однимъ окномъ 
съ каждомъ, Передъ правымъ алтаремъ на стене находились Tpir иконы въ 
гростыхь крашеныхъ рамахъ— Св. Пванъ и Mapia Магдалина по обе стороны 
с« ребрянаго распятш, Св. Николай Чудотворецъ и Св. Антонш Падевскш; пе
редъ лЬвымъ алтаремъ, въ такнхъ же рамахъ висели также три иконы— Спа
сителя въ терновомъ венце (алебастровый), Преев. Богородицы Рожанцовой 
и Св. Доминика. По средине костела стояли двЬ пары простыхъ скамеекъ въ 
два ряда, съ 6 прикрепленными около нихъ хоругвями, а съ левой стороны 
простой крашеный амвонъ.

Въ 1863 г. пристроено съ лЬвой стороны каменное отделеше для ризницы, 
въ 1880 г. все три алтаря заменены новыми, въ 1883 г. сооруженъ новый, вы- 
золоченый цибор1умъ и 10 новыхъ скамеекъ дубовыхъ, а въ 1885 г. установ- 
ленъ новый барьеръ нзъ резного дуба, отдЬляющш пресбитор1умъ отъ церкви.

Въ восьмидесятыхъ годахъ хорошо известный Сибири А. И. Десиотъ—  
Зеновичъ, бьшшй въ то яремя членомъ Совета министра внутр. дЬлъ, исхло- 
поталъ nocooie въ 6— 7 тысячъ рублей на расшпреше костела. Это ассигнова- 
Hie, вместЪ съ собранными пожертвовашями католнковъ въ Томской губ., и 
дало возможность сделать необходимый пристройки и дать костелу тотъ видь, 
какой онъ пмеетъ теперь. Въ пристройке деятельное учас'пе принималъ граж. 
инженеръ Шрайеръ. Съ течешемъ времени костелъ обогащался приношения
ми своихъ нрпхожанъ, заводившихъ мебель, утварь, облачещя, иконы, книги 
и проч.; первый органъ щлобретенъ былъ въ 1862 г. Самымъ усерднымъ в  
преданнымъ устронтелемъ костела, не жалевшимъ и собственныхъ средству 
былъ ксендзъ Громадзкш.

Пересматривая инвентарь костела (по архивнымъ записямъ), я не нашелъ 
б ъ  немъ чего-либо замЪчательнаго по своей древности. Самой старой вещью, 
находящейся въ составь походной церкви, является серебряная чаша съ 
днскосомъ, съ клеймомъ о. о. кармелитовъ въ Вил1»не 1742 г.. и серебряный 
подноепкъ съ кувшинчикомъ, (arnpulae для вина и воды) 1792 г., а затемъ 
два серебряныхъ кувшина (ampulki) съ такимъ же подноепкомъ и надписью 
«Ofiar. Anuy Czerniak. 1838 г» .

Что костелъ быль очень беденъ, объ этомъ свидетельствуетъ не только его 
иивентарь, а и «описаше капитала» по отчету 1844 г. Тамъ записано: «де- 
негъ церковныхъ налнчныхъ имеется 115 р. 73 к., на поселенцу въ долгу по 
завещашю 1осифа Борукевнча 100 р., итого 215 р. 73 к.» Не лучше обстояло 
дело и къ 1-му января 1848 г. «1847 г. съ состоявшими въ остатке отъ рас
ходу съ 1846 года было 494 p. 72V2 к. Изъ оныхъ на починку ризъ, перестав- 
деше печей, поправлеше церковной ограды, переложеше опасной въ доме сте
ны и проч1я надобности по церкви расходовано 556 р. Щ> коп., а потому цер
ковь и состоитъ подрядчику должна за матерьялы 61 р. 29 к.».

Въ 1836 г., на пожертвовашя прпхожанъ, а главнымъ образомъ, А. Ф. Пок- 
левскаго— Козеллъ, былъ выстроенъ полукаменный двухъэтажный домъ для 
причта со всеми надворными постройками.
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Нъ 1837 г., на пожертвовашя прихожанъ, между домомъ и костеломъ вы
строена деревянная на столбахь колокольня, обшитая тесомъ, съ дверью, запи
рающеюся на замокь. На колокольне висели два колокола въ 8 1/> и 9 !/2 пу
дов ь. Вместо этой, уже обветшавшей колокольни, въ 185(1 г. была выстроена 
новая, очень красивая, колокольня, нзъ кирпича, со стороны подхода къ ко
стелу но взвозу. Колокольня устроена въ виде воротъ, съ 3 колоколами надъ 
ними (TpeTiii колоколъ въ 2 пуда). Говорить, что планъ этой колокольни со- 
ставлень 12 i юн и 1856 г. Г. С. Батеньковымъ, что не представляет!, ничего 
невероятна!©, такъ какъ Батеньковъ покинудъ Томскъ, какъ отмечено ниже, 
въ октябре* 1856 г.

Высочайшим-!. повел£шемъ еще въ декабре 1806 г. утверждено пребываше 
римско-католического священника въ Томске. Первымъ куратомъ. т. е. насто- 
ятелемъ Томскаго прихода Могилевской enapxin быль назначень съ 1807 г. 
Маркеллъ Камински!, cynepiopi. 1езуитскаго ордена. Въ 1820 г. его заместнлъ 
ксендзъ того же ордена Теодоръ Валюжнничъ, а съ 1821 г.— ксендзъ Бернар- 
динскаго ордена Яковъ Юревичъ. В). 1825 г. куратомъ былъ назначень назван
ный выше Апонасевичъ, съ 1835 г. но 1862 г.—  ксендзъ Доминпканскаго ор
дена 1еронимъ Гринчель, въ 1862 г.— почетный могнлевшй каноннкъ 1осифъ 
Энгельгардтъ, въ 1867.—  магнетръ богослов1я Устннъ Захаревичъ пзъ Вилен
ской enapxin. Вице-куратомъ при немъ состоялъ переведенный нзъ Омска 
ксендзъ Валер1анъ Громадский, почетный каноннкъ Олынской коллепаты пзъ 
Луцко-Житомирской enapxin, который въ 1883 г., когда Захаревича перевели 
въ Петербург!., вступилъ въ должность курага и псполнялъ ее до 1898 г., по
ка не уехалъ въ Жнтомиръ. После него обязанность курата временно испол- 
нялъ ксендзъ Скпбневскш, пока не нр1ехалъ въ 1900 г. нынешнш курать, 
магнетръ богослов1я ксендзъ Демнкнсь.

Передъ куратомъ стоить весьма серьезная задача, требующая безотлага
тельная разрЪшешя. Существующш костелъ давно уже пересталъ удовлетво- 
твирять релипозныя потребности католпковъ. Въ ТомскЬ, не считая уездна- 
ю населешя, католпковъ насчитывается до 4000 человекъ; въ костеле же мо
жетъ поместиться, при условш нестерпимой духоты п тесноты, едва 600—- 
700 челов. При проезде черезъ Томскъ викарнаго епископа Цепляка былъ 
разрЪшенъ вопросъ о' постройке второго костела въ Томске, проектъ котораго 
утвержденъ Мин гстерствомъ внутр. дЬлъ. Былъ тогда же избранъ, подъ пред
седательством!. курата, комитетъ. на обязанность котораго возложено собпра- 
Hie средствъ, составлеше плана постройки и т. п.. цо, повидимому, ни курать, 
ни комитетъ и не думаютъ объ нсполненш порученнаго имъ дела.

Т О М И Ч И .

(Ллёничи, муксунники, бакланы).

Нечего греха таить, старая слава о томичахъ не очень высокой пробы. 
И началась она, можно сказать, съ самаго основашя Томска, съ легкой руки 
правителе, ограбившнхъ супругу князька Немчи, намеревавшагося принять 
подданство. Не устояли они передъ собольей шубой татарской княгини, обо
драли ее. Насилие и самоуправство воеводъ и служнлыхъ людей по отноше- 
n iю къ инородцамъ вошло въ систему— они ихъ облагали двойнымъ ясакомъ, 
!рабнли пушнину, подвергали пыткамъ, насиловали женщин ь, обращали ино-
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родцевъ въ рабство. Простые обыватели тоже не отставали отъ своего началь
ства и дружно удобряли почву, на которой воспитывались нравы.

ЗаЬхавшш въ Томскъ 165 л'Ьтъ спустя, въ 1770 году, Палласъ, засталъ 
эти нравы въ иолномъ цвету. «Ни единаго места не вндалъ я, говорить онъ, 
такого, въ которомъ бы пьянство было толь обще и толь бы высокой степени, 
какъ въ Томске; еще къ тому два господствунище и между собой свойствен
ные пороки суть блудодЬнше и французская болезнь».

Годомъ позднее въ Томске прожнлъ несколько мЬсяцевъ другой путеше- 
ственникъ— Фалькъ. Поражаясь частыми пожарами, онъ говорить: «Причи
ною этому, по большей части, распутная жизнь обывателей и хотя полищя 
беретъ съ хозяина дома, где случился пожаръ, 10  рублей штрафа, но нравовъ 
не исправляетъ». Полищя нравовъ не псправляетъ! Да когда же наша полн- 
щя въ этомъ грехе была повинна?..

Еще раньше этого, въ 1741 г. прожнлъ несколько мЬсяцевъ въ ТомскЬ 
ученый путешественникъ Гмелинъ. Онъ на самомъ себе нспыталъ каковы То
мичи. Въ течете 1741 г. было шесть пожаровъ. На пекоторыхъ онъ былъ и 
убедился, что «состоите противопожарныхъ мЬръ самое плохое. Однажды 
весь домъ былъ объять пламенемъ и однако жъ его не ломали, потому что все 
багры, лежавпие на открытомъ воздухе, такъ обледенЬли и смерзлись, что 
большая толпа народа ничего не могла сделать, что бы отодрать ихъ одпнъ 
отъ другого; спустя несколько недель пропзошелъ новый пожаръ и съ багра
ми повторилась та же ncTopin... Возмутительно, что какъ на этотъ разъ, такъ 
прежде пожары происходили оть корчемства; виновныхъ однако жъ не пре
следуюсь и не наказываюсь». Во время одного пзъ пожаровъ Гмелинъ постра- 
далъ и самъ— сгорелъ домъ, где онъ жиль (где теперь домъ Ненашева, угло
вой). При вывозке его имущества, при учаетш солдать, оказалось, что у него 
много вещей украли, какъ нзъ сеней и комнатъ, такъ и дорогой. «На другой 
день я отправился посмотреть пепелище, загдянулъ въ погребъ, и тамъ нашелъ 
только объеденный кости отъ монхъ окороковъ и разнаго копченаго мяса.*)

Итакъ, пьянство, развратъ, безпечность и воровство отмечены достовер
ными свидетелями, какъ отличптельныя черты томичей. Въ прпеловьяхъ са
мого народа томичи стараго времени рисуются м я г к и м и  чертами, выставля
ются въ смешномъ виде. На этотъ счетъ учителемъ Томской Гимназш Д. Л. 
Кузнецовымъ заппсанъ такой разсказъ.**)

Въ 18 столетш, когда Томскомъ правили еще коменданты и когда одпнъ 
изъ нихъ, вновь определенный на должность, пр1ехалъ въ городъ, жители раз- 
судилн послать къ нему отъ себя представителей и поздравить съ благопо- 
лучнымъ прпбьтемъ.

—  Челомъ бьемъ твоей чести, кормплецъ, заговорплп послапные, увидевъ 
коменданта.

—  Здравствуйте, отвечаетъ онъ. Вотъ я по царской милости прпеланъ къ 
ьамъ Комендантомъ... Ну, какъ же у васъ здЬсь дЬла-то ведутся?.

—  Какъ, батюшка, ведутся. Известно какъ... Все, то есть, совершается 
j  насъ какъ быть должно; все теперича по страху божескому делается...

—  А кто у васъ здесь старше всехъ?
—  Старше то?.. А вотъ Корнилъ Корниловичъ, что за Ушанкой живетъ; 

ему, почитай, летъ за сто будетъ.

*) Jo li. Georg. Gmelin. E<?ise durch Sib irien. В . IV , S. 3— 10.
* * )  Д. К у з н е ц о в  ъ. Сибирсюя народння присловья. .,Томск. Губ. ВЬдом.м, 1S63  г., 

>4 25.
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—  Да я не о томъ спрашиваю; кого вы слушаетесь-то?
A-а... слушаемь то кого,., а, слушаемь, батюшка, по праздниками. Ми 

донора Стахшча, онъ хоша и слепой, а презнатно играетъ на скрипице.
— Эхъ, как!е вы... мне надо знать, видите ли, кого вы боитесь?
—  Ну, это быкъ поповшй, кормилецъ, такой бодуиъ, что страсть.
—  Да вы меня просто не понимаете, любезные... Я спрашиваю, кто у васъ 

выше всехъ?
—  О, это Алёна нзъ-за озера. Она, поднт-кось, съ сажень будетъ ростомъ.. 
Комендантъ разсердился на эти не то глупые, не то уклончивые ответы,

■и ирогналъ представителей.
—  Вонъ, Алёнпчи, вонь пошли отъ меня!

Назваше м у к с у н н и к и произошло потому, что муксуны, поднимаясь 
каждую весну изъ Обской губы вверхъ но реке, не поворачивают!, въ Нртыпгь, 
а идутъ къ устьям ь рЬкн Томи. На этомъ участий Оби, въ иред£лахъ Нарым- 
скаго края и Томскаго у., муксуны вылавливались вь огромномъ количестве 
v составляли предметъ обширной торговли на Томскомъ рынке, откуда том- 
CKie рыбопромышленники отправляли муксуна целыми обозами въ Краено- 
лрскъ, Енисейскъ и даже, кажется, въ Прбить и Екатерннбургъ.

Б а к л а н а м и  или б а к л а н н и к а м и жителей Томскаго района на
зывали просто по массЬ водившихся по нижнему теченш Томи водяныхь. 
яттпцъ— баклановъ.

НЕВОЛЬНЫ Е Ж И Т Е Л И  ТО М СКА.

Княжна Е. А. Долгорукая— невеста Петра И.

Это не красивая легенда, а достоверный, исторически! фактъ! Обрученная 
вевеста Императора Петра I I ,  княжна Е. А. Долгорукая, пробыла въ Том
с ке  более года, въ заточенш въ Рождественскомъ дЪвичьемъ монастырЪ. Для 
техъ, кто этого факта не знаетъ совсемъ, или позабы.ть его обстановку, сто
ить о немъ разсказать*).

Юнаго Петра I I  окружали интриги его приблнжепныхъ, боровшихся за 
власть. Алексей Долгорукш, ставъ воспитателемъ Петра И и членомъ верхов- 
наго тайнаго совета, добился ссылки въ Березовъ могуществен наго Меньши

* )  А. С у л о ц к i ft. Княж на Екатерина Алексеевна Долгорукая въ ссылк-t въ  Березов-fc 
и въ монашеств-fe въ Томск-fc. „PyccKitt  В-£ст.“ , 1880 г . ,  №  7.

Г .  П о т а н и и ъ .  Матер1алч для истор1и Сибири. „Чтеш я въ Обществ^ Любителей 
H C T o p in  и древностей росЫЛскихъ" при Московскомъ УниверситетЬ. Заметка о кн. Д олго
рукой основана на выниск-Ь изъ архиввыхъ д-Ьлъ Томскаго Алексееве«аго мужского мона
стыря, сдъланиой учителемъ Томской гимназ1ц Дм. Львов. Кузнецовымъ. Статья Гр . Н .  
Потанина составлялась въ Омской тюрьме, въ  общей камерЬ, гд-fe содержалась компашя 
свбирскихъ сепаратистов!., продолжавшая и здЬсь свои занят1я литературой. П о  оплошно
сти С. С. Ш ашкова, указаше на Кузнецова, извлекшаго изъ  архива интересный матер1алъ, 
в ъ  статье Г . Потанина опущено, чго я и хотЪть бы зд-fccb отметить. А в т .
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кова, готовившаго свою дочь въ замужество съ Петромь II, и сам ъ сблизнлъ свою 
дочь Екатерину с.ъ юнымъ имнераторомъ, развлекая его охотами въ своемъ 
имЬньн. 1S ноября 1829 г. 17 летняя княжна Екатерина Алексеевна Долгору
кая была помолвлена съ 14-лЬтннмъ Петромъ II, а уже 30 ноября состоя
лось вь Лефортовскомь дворце въ Москва обручеше, после чего княжну но- 
велЪно везде титуловать н при богослуженш поминать ея высочествомъ госу
дарыней— невестой.

Вл. ночь на 19 января 1830 г. Петръ II умерь. Долгорукие, Алексей и его 
сынь Иванъ, когда Петръ И находился въ агонш, приготовили было къ его 
подписи подложное завЬщаше о назначено! нреемнецей престола государыни 
невесты, но когда это не удалось, Алексей Долгорукш, какъ членъ верховна- 
го тайнаго совета, пытался противодействовать избранно на царство Анны 
1оанновны, бывшей герцогини Курляндской. Это также но удалось. Долгоруме 
подверглись опалЬ и всей семьей были сосланы въ Березовъ, въ тотъ самый 
острогъ, куда, по ннтригамъ Долгорукаго, былъ заключенъ Меныпиковъ съ 
детьми. Года черезъ четыре Алексей Долгорукш и его жена умерли. Ихъ дЬти 
прожили здесь еще около 4-хъ лЬтъ; дочери занимались рукодельемъ, выши- 
ваньемъ, живописью, оставивъ въ Березовской церкви не мало облаченШ и 
иконъ cBoeii работы; братья, заведя дружбу съ гарнизонными офицерами, ду 
ховенствомь и березовскимн обывателями, вели разсВянную и разгульную 
жизнь. Разъ во время попойки, одинъ изъ прштелей, таможенный подъячш Ти- 
гаинъ, увлеченный красотой государыни-невесты, высказал!» ей свои грубыя 
желашя, за что былъ жестоко избить офнцеромъ, которому княжна пожало
валась. Тогда Тишинъ написаль губернатору доносъ на всю компанш съ Дол
горукими во главе, будто они дерзко отзывались объ Анне Тоанновне и ея фа
ворите БиронЬ. Наряжено было следств1е, подтвердившее доносъ. Началась 
расправа. 19 человекъ нзъ числа березовскихъ обывателей были наказаны 
кнутомъ п разосланы или отданы въ солдаты, а одинъ обезглавленъ. Что каса
ется Долгорукихъ, то Ивана, вследств!е его признашя въ бреду о составлен  ̂
подложнаго завещашя, предали новому суду и колесовали подъ Новгородом!», 
братьевъ его, после урЬзашя языковъ и сечен!я кнутомъ, сослали двоихъ въ 
Камчатку, одного въ Охотскъ, а трехъ сестеръ разослали ио девичьнмъ мона- 
стырямъ— Елену въ Тюмень, Анну въ Верхотурье, а Екатерину, «государы-
ню-невесту»— въ Томскъ.

Документъ объ этой последней, находящиеся въ архивЬ Алексьевск.ио 
мужского монастыря, составленный на основами именного Ея Величества ука
за п определешя apxiepeiicKoii Канцелярш (впоследствш 1обольск. Д'хов. 
К о н с и с т о р и я ) гласить: «...велено изъ вышеуиомянутыхъ дЬвку Екатерину, 
когда она привезена будетъ въ Томскъ, подъ карауломъ, то въ Гомскомъ I  ож- 
дественскомъ монастыре постричь тебе, архимандриту Лаврентпо, въ монахини 
но обыкновенно, при посланномь за нею нзъ сибирской губернской канцелярш 
карауломъ оберъ-офицере, и по пострнженш содержать ее въ ономъ девнчь- 
смъ монастыре подъ наикрепчайшнмъ карауломъ и никуда ея нзъ тою мона 
стыря не выпускать, и писемъ писать не давать ей, и посторонних!, никого 
для сообщен!я* не допускать, и чтобы никакихъ шалостей и непотребства отъ 
нея не происходило, пищею и одеждою содержать ее по обыкновенно того мона
стыря. равномерно противъ прочнхъ монахинь, безо всякой отмены. И чтобы 
оная Долгорукова дочь девка Екатерина въ номянутомъ монастыре содержана 
была после объявленнаго высочайшего именного е. и. в. указа н« мр< м »нно, 
велено по определена сей губернской канцелярш объявленному 001 Р 1' 0/ ” 
церу въ помянутомъ монастыре для караула оставить при оной Д о л ю р \ к о в
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дочери двухъ человекъ до указу. 1Г архимандриту Лаврентт о вышеописанномъ 
объявленной Долгорукова дочери пострижопп и о содержаши ея подъ креп
ким ь надзором I. по силе указа, непременно чинить по сему е. и. в. указу и о 
томъ въ apxiepoiicKvio канцелярпо рапортовать секретно. 1740 г. ноября 9 
дня. Знаменскаго Тобольскаго монастыря архимандритъ Геннадш. Тобольско
му архi»*рсйскому дому казначеи iepofliaiiom. [оаннъ Павлуцкш*.

Указь этотъ былъ иолученъ въ Томске 21 декабря 1 740 г., а уже 24 декаб
ря быль иослань, на имя митрополита Тобольскаго и снбирскаго Никона, ра- 
нортъ объ Hcno.menin, о чемъ доносиль «Вашего преосвященства нижа й mi й 
рпбъ-богомолецъ Моисей» такъ: «По силе вышеписаннаго е. и. в. указу оная 
девка Екатерина вь Томскомь 1’ождественскомъ монастыре, въ небытность 
архимандрита Лаврент, мною, инжайшимъ боюмольц»мъ вашнмъ, iepoMoua- 
хомъ Монсеемъ, пострижена въ монахини декабря 22 числа 1740 г., при по
сланном!. за нею карауломь оберъ-офицере Петре Егорове».

M L c to m I. нострижешя княжны Екатерины Алексеевны Долгорукой послу- 
жнлъ 1’ождественскш деырпи монастырь, построенный вь 1661 г. Томскимь 
казачьим!, головой Знновьемъ Литосовымъ, на возвышенш, занимаемом!, ныне 
Никольской церковью. Монастырь былъ очень бедный. Въ 1740 г. въ составе 
его были: церковь во имя Тождества Богородицы, ограда, 6 келш и больница; 
все деревянное и ветхое. При монастыре состояли одпнъ вдовый священнпкь 
и семь етарыхъ, дряхлыхъ монахинь. Въ такую обстановку попала княжна 
Долгорукая, сь нострижешем ь которой, точно чуя беду, такъ торопились, что 
въ рапорте митрополиту о совершенш обряда даже не сообщили, какое нарек
ли ей имя н какь она отнеслась къ насплдо, что отвечала на установленные 
при постриге вопросы.

0 жизни Долгорукой въ монастыре записаны разсказы со словъ старожи
лов!. Томска. Келья, въ которой она жила, представляла небольшую бревен
чатую избушку, вроде крестьянской бани, съ голыми не обтесанными стенами, 
съ маленькими окнами. Мебель состояла пзъ пекрашеннаго, грубой работы, 
стола, лавокъ вдоль стенъ и 2— 3-хъ стульевъ или скамейки, приставлявшей
ся къ лавке, чтобъ служить кроватью. Въ той же келье помещалась старуха- 
надзирательница, а нередко и караульный солдатъ. Содержаше было скудное; 
оно состояло нзъ подаяшй,собираемьгхъ ходившими по домамъ старухами мо
нахинями H.1II приноенмыхъ сострадательными жителями Томска. Такъ пита
лась бывшая шч̂ Ьста императора Петра I I !

Караулъ былъ строгш, не прекращавшиеся нн днемъ, ни ночью; безъ по- 
сторонняго лица княжне не дозволялось даже переменить бЬлье. Иногда, въ 
виде развлечен!я, Долгорукой дозволяли взойти на монастырскую колоколь
ню полюбоваться открывавшимся видомъ Томска.

Съ восшесшемъ на престолъ, 25 ноября 1741 г., Елизаветы Петровны, 
пове.гЬно было возвратить изъ ссылки всехъ жертвъ злобы временщика Бнро- 
на. 29 декабря 1741 г. Тобольская арх1ерейская канцеляр1я послала указь 
объ этомъ Настоятелю Томскаго АлексЬевскаго монастыря архимандриту Лав- 
рентпо. Указь нолученъ имъ 10 января 1742 г. (умели же и въ ту пору ус
танавливать быстрое сообщеше!) и того же числа она сняла насильственно 
надетое на нес платье, иробывъ въ постриге 1 годъ и 20 дцей. Все сестры 
вернулись въ томъ же 1742 г. въ Pocciio и получили свои фампльныя права 
и родовыя именья. Всего вь ссылке въ Сибири оне провели ПМз летъ.

Княжна Екатерина Алексеевна въ 1745 г., уже 33-летней женщиной, 
вышла замуж ь за генералъ-.к-йтенанта графа А. Бор. Брюса, но жила не долго.
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Загадочный старецъ Фелоръ Кузьмичъ. 
выдвинутый томской легендой на видное Micro.

Съ Сибири, въ Томской губ. появился въ 1837 г. 
въ Томскъ псре-Ьхалъ въ 1859 г., гд-fe и умеръ 20 января 1S64 г. 

Распространенный снимокъ съ фотографт, сделанной въ заве
денш Ефимова въ Томск^ съ маслиной картины.

Защищенная навЬсомъ келья. гл \  жилъ и умеръ старецъ 
Федоръ Кузьмичъ. построенная томскимь куицомъ С. 0 .  Хромо- 
вымъ на его усадьб^ близь угла Монастырской и Нечаевской ул.
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Во время поездки вь Новгород!.—поклониться праху казнеиныхъ брата и 
др. родствеиииковъ, она простудилась, заболела и умерла.

ToM CKiii Рождественски! монастырь продолжалъ оставаться мГ.стомь ссыл
ки и заточешя до самаго его закрьтя въ 1776 г. Сюда, напримЬръ, въ 1745 
году было прислано «20 колоднпцъ квакерской ереси». Ко времени закрыла 
монастыря 18 изъ нихъ перемерли, а двЬ продолжали влачить свое существо- 
ван1е въ келейке нрп приходской Никольской церкви.

Старецъ ведоръ Кувьмичъ.

«Красивая легенда»— такъ характеризовал!. Л. Н. Толстой разсказы, цир
кули ровавнпе въ народе о мнимой смерти Императора Александра 1 и о его 
долгой жизни въ Сибири, въ образе старца ведора Кузьмича.

Л. Н. Толстой использовалъ этотъ матер1алъ, какъ художникъ, и не даль
ше какъ въ февральской книжке «Русскаго Богатства» за текущш годъ, это 
посмертное произведете великаго писателя земли русской должно было уви
деть светь, но книжка конфискована и «красивой легенде» не суждено стать 
общпмъ достояшемъ, по крайней мере въ ближайшее время. . *

Неожиданная смерть Императора Александра I породила «самые нелепые 
толки п слухи, которые распространялись подъ сенью господствовавшей тогда 
полнейшей безгласности, благопр1ятствовавшей пхъ развитие сре,щ невеже- 
ственныхъ народныхъ массъ», говорить Шпльдеръ. Но эти разсказцГзвелужп- 
ваютъ внимашя историка, «какъ нсомнепное произведете народнои*фантаз1и, 
старавшейся по своему объяснить собьтя этой смутной эпохи». Съ течешемь 
времени эти слухи и разсказы стали замирать и забываться, но во второй по
ловине X IX  с то лЬт они вдругъ ожили въ Сибири, связанные- съ реальной 
личностью ведора Кузьмича.

Мне бы не хотелось разрушать этой «красивой легенды», такъ какъ она 
ж пветь б ъ  сердцахъ многихъ, какъ дорогое воспомпнаше еще жнвыхъ совре 
менникоьь старца, но я боюсь, что неумолимый законъ прогресса, разливаю
щееся въ  шнрокпхъ массахъ народа просвещеше едблають свое дЬло и разру
шат!. легенду.

МЬсто, где она еще крепко держится п живетъ во всей ея свежести, это—  
Томскъ. Естественно поэтому отвести этой легенде соответствующее мЬсто въ 
«Томской Старине», темъ более, что я располагаю кой-какимъ матер!аломъ
о старце Ведоре Кузьмиче, никогда не использованным!, для печати.

11стор1я старца ведора Кузьмича чрезвычайно проста. Сибирь была искон- 
нымъ местомъ ссылки и убежпщемъ для всехъ чемъ либо обиженныхь, гонн- 
мыхъ и преследуемыхъ. По необъятным!, пустыннымъ пространствам!, ста
рой Сибири постоянно сновали бродяги и беглые, скрывавипе свое родопропс- 
хождеше, имя и прошлое и подъ кличками Ивановъ Непомнящнхъ, Безпрозван- 
ныхъ, Безотчества и т. п. смЬло заходили въ деревни къ сибпрякамъ-старожн- 
ламъ и находили у нихъ теплый уголь, одеженку и проппташе. Сибпрякъ 
охотно давалъ прпотъ такому человеку, особенно если онъ былъ грамотный, 
ьпдавшш виды, знающш, толковый, интересный разсказчнкъ, и пользовался 
его советами и услугами, не справляясь о его прошломъ.

Къ категорш такнхъ людей принадлежалъ и назвавнпйся ведоромъ Кузь- 
мнчемъ. ^сказываюсь, что въ 1836 г. онъ былъ задержанъ въ Красноуфим- 
скЬ, какъ бродяга, скрывающш свое происхождеше и, наказанный плетьми,
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сосланъ на прнчислеше въ Боготольскую волость, Mapiинскаго уЬзда, То м с к о й  

'■убершп. Сначало его водворили на казенный Краснор’Ьченскш виннокуренный 
заводъ (теперь Елизаветински! винокуренный зав. Королевой на Чулыме). 
Ерожнвъ на заводе пять летъ, онъ затемъ поселился въ соседней деревне БЬ- 
лоярской у одного казака. Въ течете 15 следующих). лЬтъ, онъ бродилъ по 
окрестнымъ деревнямъ и занимался обучешемь крестьянскихъ детей гп а м о т Ь .  

За свою аскетическую жизнь, беседы на релнпозныя темы и о разныхъ собы- 
тгяхъ русской жизни, за добрые советы въ горе и бодЪзнп онъ пользовался 
расположите мъ простыхъ людей, охотно предоставлявших ь ему кровь и нро- 
пнташе. Особенно долго онъ зажился въ помянутой деревне Белоярской, за
темъ въ Зерцалах), и въ с. КраснорЬченскомъ, пока не переселился въ 1858 г. 
въ Томскъ, къ купцу С. О. Хромову, по настоятельной его просьбе. Здесь онъ 
жилъ то въ городЬ, то на заимке Хромова, въ спещально выстроенныхь для 
старика домнкахъ-кельяхъ. Въ одной нзъ нихъ въ городе онъ и скончался 20 
января 1804 года. Такимъ образомъ онъ прожнлъ въ Сибири 27 летъ, старче- 
скихъ летъ, въ возрасте, какъ нолагаютъ, 00— 87 летъ.

Несмотря на это долгое пребываше, никакихъ слЬдовъ своей жизни старецъ 
пе оставндъ и нпчЬмъ сколько нибудь заметны чъ, стоющимъ вннмашя себя 
не прояви.гь. Въ Томске онъ лрожидъ около 5 лЬть въ такое время, когда тутъ 
жили Бакунинъ, Кузнецовъ, Ананьинъ, Потанинъ и др., ннтересовавпиеся каж- 
дымъ сколько нибудь заметнымъ явлешемъ местной жизни, и однако, они да
же и не подозревали существовашя въ Томске Оедора Кузьмича. II это пото
му, что самъ по себЬ старецъ былъ незаметной, незначительной фигурой. Не
сомненно, это быль рядовой среди спбирскихъ поселенцевъ, какихъ были разсТ.- 
яны по громадной стране сотни. Все его значеше, весь ореолъ, какпмъ окружили 
его почитатели, заключался въ томъ, что въ старике хотели видеть Импера
тора Александра I и такъ загипнотизировали и себя, н другихъ этой мыслью, 
что после смерти старца создали нЯстоящш культъ*его, продолжающими и до 
сего дня. Особенно ревниво и настойчиво действовалъ въ этомъ нанравленш 
самъ Хромовъ, которому, конечно, лестно было добиться признашя, что это 
онъ прпотилъ у себя и окружилъ такимъ почпташемъ бывшаго Императора 
Всероссшскаго, счастливаго соперника Наполеона, сыгравшаго такую крупную 
роль въ псторнческнхъ судьбахъ своей державы. Вь этпхъ домогатедьствахъ 
Хромовъ не быдъ одинокнмь,— у него были деятельные сотрудники, постоян
ные и д и  случайные.

Со смертью Хромова и его ближайшнхъ сотрудниковъ, ту же Mucciio взядъ 
на себя образовавшиеся кружокъ почитателей Оедора Кузьмича, продолжавший 
собирать и издавать матер1адъ, нанизывая и нужнымъ образомъ освещая ]>аз- 
ныя мелочи нзъ жизни старца. Конечно, самымъ надежным!, п вернымъ номо- 
щннкомъ почитателей является та тайна, которой окружилъ свое нропехожде- 
Hic и прошлое ведоръ Кузьмнчъ при жизни и которую онъ унесъ съ собой въ 
могилу.

Какъ келья старца въ ТомскЬ, такъ и его могила служать до сихъ поръ ме~ 
стомъ нокло)!ен1я н даже некотораго паломничества.

Келья-домик !, находится на усадьбе Хромова и его зятя Чистякова, на уг
лу Монастырской и Нечаевской улицъ. Бревенчатый домикъ стоить въ глубине 
усадьбы оть угла указанныхъ улнць и состоитъ изъ небольшой комнатки около 
1 /4 — квадратной сажени, съ двумя небольшими оконцами на противополож- 
ныхъ стенахъ, и узких ь сеней, оканчивающихся маленькой кладовой и отхо- 
жимъ местомъ. Четверть комнаты занята русской иечьн* съ лежанкой. Мебли
ровка ея. сохраняемая и до сихъ поръ, состояла пзъ простого небольшого стола,
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стула ii простой кровати н лавокъ и вдоль двухъ сгЬнъ. Вь переднем ь углу сто
яло резное распят!»* изI. кости и 5— 0 старинныхь литографированным, въ 
одну краску изображены святыхъ. Вь настоящее время вся передняя стена м 
часть боковыхъ увешаны и заставлены различными иконами, чнеломъ около 80, 
пожертвованными почитателями старца. Среди нихъ находятся портреты 
Александра I, карандашный рисунокь, невидимому, съ натуры, старца на 
смертномь одр'Ь и литографированные портреты старца вь раснространенномъ 
издан!!!, где ОНЪ изображенъ ВЫСОКИМ!, старнкомъ съ длинной бородой, ВЪ бе
лой холщовой рубахе ниже коленъ, охваченной пояскомъ. Иронсхождеше это
го снимка такое. Въ конце 60-хъ годовь въ Томске содержалъ фотографш 
Советннкъ Губерн. IIравленхя Ефимовъ.

Какъ то заходить въ фотограф!ю господин!, съ маслянымъ портретом!., изо
бражавшим!. старца, и ироентъ сделать съ него снимокъ. Заказъ былъ 
принять и исполнен!.. Вотъ эта-то фотограф1я, но удостоверение Ивана Вл;ь- 
дишровнча Ефимова, родного брата фотографа, и явилась темъ оригнналомъ, 
съ котораго впоследствш стали размножать снимки со старца ведора Кузь
мича, въ томъ самомъ виде, какъ онъ пзображенъ на цинкографы, при
ложенной кь настоящей книге. Проезжавши! нъ 80-хъ годахъ, для ревпвш 
тюремь въ Сибири, Галкпнъ-Враскы, во время остановки вь Томске былъ въ 
кельи старца и слуша.гь панихиду. Онъ пожелалъ предохранить домпкъ «.ч ь 
разрушен!я и распорядился устроить надъ нимъ за свой счетъ навесь. Вь на
стоящей книге помещена цннкограф!я съ домнка и навеса надъ нимъ.

Въ домике постоянно горитъ передъ образами лампада и еженедельно ио 
лятннцамъ вечеромъ служатся панихиды, на которыя собираются почитатели 
старца.

Пзъ пконъ, коими увешана передняя стена, мое внимаше обратил!, на се
бя образъ, въ к!оте котораго лежали венчальныя свечи. Оказывается, моло
дой супругъ, овдовевнйй вскоре после женитьбы, утолялъ свое горе приноше- 
HicMi, этой иконы въ келью старца.

Сопровождавшая посетителей кельи женщина разсказываетъ, что въ на
ходящемся здесь небольшомъ сундуке старецъ хранилъ принадлежности сво
его незатейливаго костюма— рубахи, штаны и проч. Однажды обнаружили, 
что содержимое сундука исчезло—кто то изъ посетителей выкралъ вещи, хо
т я  не тронулъ лежавшихъ открыто на столе денегъ, въ количестве несколь- 
кнхъ рублей... Но поводу этой кражи разсказываютъ, что украденньтя вещи 
увезены заграницу, где ncTopieii старца интересовались, въ разечете на хоро- 
шш сбыть этихъ вещей любителямъ всякихь унпковъ.

Могила ведора Кузьмича находится на кладбище мужского Алексеевскаго 
монастыря, влево отъ алтаря церкви и несколько вглубь кладбища. Первона
чально она была обнесена, железною решеткою, а сверху закрыта железною 
крышею, подъ которой, въ изголовьи могильнаго холмика, стоялъ большой де
ревянный крестъ съ надписью: «На семь месте погребено тЬло великаго и 
благословеннаго старца Федора Кузьмича, скончавшагося въ Томске 20 ян
варя 1864 года». Впоследствш эта надпись была закрашена и заменена бо
лее краткою: «Старецъ Федоръ Кузьмичъ скончался 20 января 1864 г.».

Самымъ деятельнымь среди почитателей старца позднейшаго пер1ода былъ 
настоятель Алексеевскаго монастыря архимандритъ 1она. Онъ собиралъ о стар
це различный сведешя, т!цательно запнсывалъ разсказы о немъ, какъ о про
зорливце и целителе недуговъ, какъ о великомъ подвижнике, отъ котораго 
исходила благодать Бож1я, проявлявшаяся разными чудесами. Втайне архп- 
мандрптъ 1она мечталь обь украшены монастыря мощами старца, о грядущей
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славе обители и умноженш ея богатствъ. «Вотъ какая кипа записей о чуде- 
оахъ старца накопилась у меня», разводя руки, восторженно говорилъ 1она
II. И. Макушину, нав'Ьстивъ его какъ то во время болезни.

1она сталь хлопотать объ украшеши могилы старца более приличнымъ 
иамятникомъ и привлекать къ этому делу жертвователей. Къ 1903 г. ему уда
лось собрать на этотъ предметъ около тысячи рублей. Проекгъ часовни на мо
гиле былъ поручень молодому, только что передъ этимъ окончившему Акаде
мш Художествъ архитектору В. Ф. Оржешко. Эта часовня, по времени, едва 
ли не первое произведете этого художника. Она представляетъ собою каменное 
здаше около З ’/о саж. высотою и около 16 квадратныхъ аршинъ площадью, съ 
лепными украшешями снаружи, увенчанное куполомъ. Вь боковыхъ стЬнахъ 
ся имЬется по одному большому окну. Передняя стена протнвъ входной двери 
сплошь обделана ввидЬ иконостаса, съ иконами въ 3 яруса. Центральная икона 
изображаетъ Александра Невскаго и Оедора Стратилата. Среди часовенки воз
вышается гробница, накрытая мраморной доской, съ вырЬзаннымъ па ней 
восьмиконечнымъ крестомъ и надписью въ немь: «Здесь погребено тело вели- 
каго и Благословеннаго старца Оедора Кузьмича 20 января 1864 г.». Въ 
нижней части мраморной плиты вырезана четырехстрочная надпись: «Ча
совня cifl устроена при Архимандрите 1оне средствами Пелагеи Дшшдовны 
Буткеевой, Ивана Максимовича Некрасова и др. почитателей старца. А ка
мень сей положенъ М. Д. Кочерженко 1904 г.». На камне, на большой метал
лической подставке горитъ неугасимая лампада. На одномъ пзъ подоконниковь 
разложены десятки фотографш, относящихся къ старцу и брошюръ, продава- 
емыхъ желающимъ. Раньше въ часовне ежедневно служились литш, а теперь, 
за отсутств1емъ посетителей, служба совершается гораздо реже и только въ 
годовщину смерти Оедора Кузьмича, 20 января, совершается особенно торже
ственное служеше, въ прнсутствш значительная числа почитателей.

Часовня эта обыкновенно держится запертой на ключъ, но къ ней и въ 
неурочное время заходятъ почитатели старца и, стоя у большого окна, могутъ 
видеть всю ея внутренность до мельчайшихъ подробностей, настраивающнхъ 
на молитвенный ладь. Вероятно, одпнъ изъ такихъ почитателей, стоя у ок
на, сдЬлалъ карандашемъ на белой оконной раме надпись, въ которой пере- 
далъ волновавшую его мысль словами: «Покой Господи много Уроднаго раба 
Твоего Императора Александра».

При постройке этой часовни имелъ место любопытный эппзодъ. При клад
ке фундамента, въ предупреждешс промерзашя стенъ, вся могпла была охва
чена канавой на глубине 3 аршинъ. Когда фундаментъ былъ уже выведенъ 
почти въ уровень съ землей, заметили, что могила стала западать и прова
ливаться. Архим. 1она распорядился исправить могилу, для чего вся земля изъ 
пея была вынута. Тогда выяснилась и причина осадки. Доски, закрывавши 
склепъ, сгнили и провалились въ камеру, где стоялъ гробъ. Когда выбрали 
гнилушки и очистили землю, оказалось, что и крышка гроба сгнила и прова
лилась. Стали очищать и ее, чтобъ заменить целыми досками. В. Ф. Оржешко 
разсказываетъ, что стоя на дне могилы между гробомъ и стеной, онъ увнделъ, 
что одежда и тело старца совершенно сгнили и вдоль гроба лежали коричне
ва я цвета костгг ногь, обутыхъ въ кожаные башмаки. Голова представляла 
безформенную ослизлую массу, лежавшую на какомъ то подобш подушки; ко
стей черепа нельзя было раземотреть, но длинная седая борода явственно об
рисовывалась на груди. Когда В. Ф. Оржешко наклонился надъ гробомъ, что-бы 
раземотреть ближе его содержимое, у него выкатились изъ боковыхъ карма- 
новъ сюртука бумажникъ, визитныя карточки и разныя бумаги и упали въ
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1 робь. Выбравъ ихъ оттуда, онъ сталъ закрывать гробъ новыми досками, но 
при этомъ заменить, что вь гробу еще осталась одна его визитная карточка. 
Пришлось снова наклоняться и убирать по по адресу застрявшш документъ. 
Рее это происходило на глазахъ архимандрита 1оны, стоявшаго на борту мо
гилы и сокрушавшагося о томъ, что пришлось потревожить прахъ старца, но 
1она въ сущности былъ чрезвычайно радъ случаю вскрыть могилу старца, такъ 
какъ онъ предоставлял !» ему возможность воочпо убедиться въ нетронутости мо
гилы и въ состоянш останковь, въ связи съ его мечтами, о которыхъ выше упо
мянуто. Желаше убедиться вь целости могилы будетъ понятнымъ, если при
нять въ соображен ie ходивппе въ народе разсказы о томъ, будто бы, въ Томскъ 
лр1езжалъ, по одной Bepcin, гонералъ, посланный Великимъ Княземъ, а ио 
Другой— целая комиссля, которая, ио соглашен!ю съ местной жандармской 
властью, разрыла ночью могилу старца, вынула его останки и уложила въ 
заготовленный гробь, который и увезла съ собою въ Петербургъ.

Такимъ образомъ, въ течете 40 летъ въ почве монастырскаго кладбища 
тело человека подверглось почти полному ист.гГ.нпо. Выводъ, не лишенный 
своего значешя въ вопросе о смене населешя кладбища.

О старце бедоре Кузьмиче накопилась уже значительная литература, по 
«1на отличается односторонностью, такъ какъ всЬ авторы проникнуты од- 
нпмъ стремлсшемъ установить тожество между бедоромъ Кузьмпчемъ и Алек- 
сандромъ 1. Для интересующихся предметомъ приведемъ перечень относящих
ся сюда сочнненш, *) хотя не ручаемся за то, что оне приведены здесь съ 
исчерпывающей полнотой.

* )  В .  Д о л г о р у к о й  Отшельникъ Ачександръ (Оедоръ) въ Сибири. „Русс. Старина* 
1 8 S 7  г .,  Л» 10, стр. 2 1 7 — 220; № I I ,  стр. 5 2 9 — 530.

—  Ссыльно поселенецъ Федоръ Кузьм ичъ. „Снбир. Газета“ , 1887 г .,  стр. 247.
— „Русс. Старина*, 1892 г ., Январь
—  „Снбир. ВЬс тп .“ . 1891 г ., №  98.
—  Скалаше о ж изни  п подвигахъ великаго раба Божчя старца ведора Кузьмича, под

визавшегося въ пред+.лахъ Томской губернш ст. 1897 г. по 18'»4 г . — С .-П Б ., 1891 г. 
Монография подъ тЬмъ же заглав1емъ выпущена 3-мъ издашемъ въ Москв'Ь, въ  1894 г., 
въ  объемгЬ 1 — об стран.

—  „PyccKifi Л н с то къ", 1898 г ., .V*.V> 64. 73 и 77 , статья Н . Я  — ва.
— Загадочный старецъ Оедоръ Кузьм ичъ. Брошюра въ ! — 23 стран. непяв-Ьстнаго 

автора — Москва, 189 8  г ., пяд. Коноваловой.
Н . К . Ш и л ь д е р ъ .  Императоръ Алеисандръ I ,  его жизнь и царствоваше С.-Г1Б.

1 8 9 7 - 1 8 9 8  г .— Т .  IV ,  стр.
А  д р i  а н о в  г .  Таинственный старецъ. „Сибир. За р я1', 1908  г ., № 118.
—  Таинственный старецъ Оедоръ Кузьм ичъ въ Сибири н Императоръ Александръ l i ia ro -  

словеннчй. (Легенды и предана, собранный въ Томск-fc кружкомъ почитателей Старца Ое- 
дора Кузьм ича). Изд . Д. Г .  Романова. Саратовъ. 1908  г. (брошюра 1 -  16 стр.).

ТЬ м ъ  же кружкомъ готовится къ  выпуску въ ион^ 1912 г ., подъ 1;мъ же заглавшмъ, 
книга  объеиомъ бол'Ье 200  стран., съ 26  рисунками.

KpoM'fe того Ш ильдеръ указываетъ на рукопись „Жизнеописаше вели аго старца Оео-
дора Косьмпча*4. составленное С. 0 .  Хромовымъ.

Есть еше брошк.ра, изданная Е. И . В . Великимъ Княземъ Николаемъ Михайловичем ь. 
Матер1алъ для нея собирался, по порученш Великаго К н я зя , Н . П . Лашковымъ, м-Ьстнымъ 
уроженцемъ, нарочито лрКаж авш ш гь пзъ  Петербурга въ Томскъ для этого. Г .  Дашковь 
■не ограничился собирашемъ матер1ала въ Томск-fc, а -Ьзднлъ п въ с. Красноркчинское и 
въ  тЪ мЬста, гд-fc Оедоръ Кузьм ичъ  прож илъ первые годы своей ссылки.
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М. А. Бакунинъ.

Крупнейшая фигура въ политической жизни западной Европы конца со
роковым. годовъ, хороню знакомая всем ь государямъ Европы и нолитнческимъ 
де я те л имъ того времени , .М. А. Бакунинъ былъ невольнымъ жителе мъ г. Том
ска въ J858 п 1859 г.г. Съ пребывашемъ его въ Томске связанъ важнЬйшш 
фактъ нъ его личной жизни, настолько оригинальный, что его стоить отме
тить, темъ болЬе, что въ довольно обширной литературе о Бакунине, онъ не 
отмеченъ.*) Прежде чемъ разсказать объ этомъ факте и о жизни Бакунина въ 
Томске, необходимо, хотя бы въ самыхъ общихъ чсртахъ, познакомить сь этой 
крупной, выходящей нзъ ряда вонь фигурой, такъ какъ мнопе пзъ читателей 
настоящей книги, вероятно, Бакунина не знаютъ.

Мнхаиль Александровичъ Бакунинъ — потомокъ стариннаго дворянского ро
да XVI ст. нзъ Тверской губ. Родился въ 1814 г. Его мать— урожденная Му
равьева, изъ известной старинной дворянской фамилш. Его отецъ всю служ
бу нровель при посольствах!., главным ь образомъ въ Пталш. 15-тн лЪтъ Ба
кунин!. былъ отдан ь вь артиллершекую школу, а 18 л., въ чине поручика, по
слан!. въ батарею въ Минскую губ. После двухъ лег;. службы офнцеромъ въ 
Польше, переживавшей кризисъ после подавлешя революцш 30 года, Боку- 
нпнъ и одаль въ отставку, навсегда отказавшись отъ военной карьеры, и уехалъ 
въ Москву. Здесь онъ, вь кружке свопхъ друзей, со Станкевнчемъ и Бе.шн- 
скимъ во главе, занялся изучещемъ философш и сталъ готовиться къ кафедре 
въ Московском!, Университете. Ставъ последователсмъ гегелевской системы, 
онъ нереехалъ въ 1840 г. въ Берлинъ съ целью изучешя немецкаго фнло- 
софскаго движешя. Фнлософ1я Гегеля превратилась для него въ револющонную 
Te o p iи», а знакомства съ писателями и политическими деятелями Руге, Герве- 
гомъ, Рейхелемъ, Фогтами, Жоржъ-Зандъ, Марксомъ, Прудономъ и мн. др.. во 
время его поЬздокъ по Саксоши, Швейцарш и Францш, заставили его высту
пить на путь практической револющонной деятельности и сделали изъ него 
выдающегося агитатора, отовсюду гонимого и въ тоже время желаннаго. г)то 
было время общаго брожен1я въ европейскихъ государствахъ, время возсташи, 
ариведшнхъ кь революцш 48 года. Увлекшись идеей освобожденгя всехъ сла- 
вянъ, съ целью образовашя свободной федерацш славянскнхъ народовъ, за что, 
кажется, Марвсъ называлъ его сенти ментальны мъ идеалнетомъ, Бакунинъ 
явился въ 1849 г. въ Дрезденъ и здесь сталъ однимъ изъ вождей возсташя. 
Слабыя силы инсургентовъ были сломлены, бежавшш Бакунинъ былъ аресто- 
ванъ н выданъ пруссакамъ. После несколькнхъ месяцевъ заключешя въ кре
пости въ CaKcoHin его приговорили къ отсечешю головы, но заменили казнь 
пожизненным!» заключешемъ, а потомъ выдали его Австрш, по требован1ю 
последней. Продержавъ несколько месяцевъ въ крепостяхъ въ Праге и Оль- 
мюце, Бакунина въ 1851 г. судили и приговорили къ повешашю, но и но этотъ 
разъ заменили смертную казнь пожизненнымъ заключешемъ, но чрезвычайно 
суровымъ— Бакунина держали въ ручныхъ и ножныхъ кандалахъ, прнкован- 
пымъ на цепь къ стене. Затемъ Австрия выдала его Poccin, где онъ быль по- 
саженъ сначала въ Алексеевскш равелинъ Петропавловской крепости, а по- 
томъ переведенъ въ Шлиссельбургъ.— Здесь на переданное ему же лате им
ператора Николая иметь его исповедь, Бакунинъ ответилъ пнсьмомъ, въ ко-

*) Бюграфш Бакунина Максъ Нетлау посвятилъ монументальней трудъ, изданный въ  
трехъ томахь, in -fo lio , поаъ заглашемъ: «Micbel Bakounine, eine B iog raph ies, Lo n d o n , 
1896 - 1900 .
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юромъ, между прочимъ, пишетъ (въ 1851 г .) :  «Вы желаете иметь мою испо- 
в1'»дь но Вы не должны игнорировать, что заключенный не обязанъ ислозеды- 
вать грЪховъ другихъ. Мон честь п совесть никогда не дозволять мне изме
ни! Ь кому бы Г(, ,ы были МW. • Vpv. Ц колТОМу Я Не COOOi"; В;»М1» 
какпхь либо именъ». 1»акь передавал!, Н. Г. Чернышевскш Гр. Н. Потанину, 
со словъ Н. II. Костомарова, Бакунинъ написалъ при этомъ целый трактатъ 
по вопросу о крепостномь праве, съ таким ь замечательнымъ выяснешемъ его 
значешя и отрицательных!, сторонъ, какого не было у других ь авторовъ по 
этому вопросу въ то время.

Долго Александръ 11 не соглашался не помнловаше Бакунина, несмотря 
на многократный о томъ ходатайства, но, наконецъ, въ 1857 г., после удо
стоверена врачей, что начавшееся у Бакунина ожиреше сердца можетъ ско
ро привести кь роковому концу, согласился заменить ему вечное заключеше 
ссылкой въ Сибирь.

И вотъ въ 185/ году, более точной даты я не знаю, М. А. Бакунннъ, облю
бованный народом!, въ Дрездене въ качестве вице-президента Саксонской рес
публики, водворяется на жительство въ Томскъ. Здесь онъ поселился въ семье 
мещанина Бардакова, у котораго пользовался и столомъ. Небольшой дере
вянный двухъэтажный домъ Бардакова находился на Магистратской улице, 
возле дома Самохвалова, где теперь стоить домъ купца II. II. Смирнова. Здесь 
было нечто въ роде заезжаго дома, где останавливались нроезж1е, где жили 
временно или постоянно холостяки и бобыли. ,

Старики очеиь полюбили своего квартиранта, пользовавшаяся неизменно 
ихъ симшшями за все время его пребывашя въ Томске. «Вотъ ума палата, 
былъ бы генераломъ», говорилъ о немъ старикъ. Сколько времени прожнлъ у 
Бардаковыхъ Бакунннъ— неизвестно, но только въ следующем!, 1858 году 
онъ обзавелся уже собственнымь домомъ, а вследъ затЬмъ и молодой женой.

Видно, этотъ ветеранъ сороковых!, годовъ, крутиauiiйся въ револющонномъ 
вихре Западной Европы, перенесши! все ужасы десятнлетняго заточен!я въ 
креностяхъ Герман1и, AecTpin и Poccin, дважды приговоренный къ смерти, 
видно, онъ, попавши въ Томскъ, угомонился н захотЬлъ, наконецъ, подумать
о своей личной жизни, объ устройстве своего гнезда. Заживись онъ здесь, онъ, 
несомненно, при его уме, шнрокомъ образоваши и необычайной энергш, оста- 
вилъ бы въ жизни захолустнаго въ то время Томска крупный слЬдъ своего 
пребывашя. Бакунинъ былъ чрезвычайно наблюдателень п прозорлпвъ; онъ 
наирим., Потанину высказалъ свое замечан!е о сибирякахъ, что это— индиви
дуалисты; замечаше весьма меткое. При более продолжительномъ знакомстве 
съ Сибирью, сколько бы онъ сдЬлалъ еще наблюдешй, ценныхъ выводовъ и 
чекпхъ замечашй. Но случилось иначе. ПребываЕЙе Бакунина въ Томске но
сить характеръ лишь эпизода изъ его личной жизни, безъ особенно заметнаго 
значешя въ общественномъ смысле.

Домъ, который прЬбрелъ Бакунинъ, находился на Воскресенской горе, по 
Ефремовской улице, на левой руке, если итти оть костела, вследъ за домомъ 
Охачинскнхъ. Деревянный, одноэтажный, длинный. низк1й, онъ какъ бы вросъ 
въ землю со своими низко спущенными большими окнами. Разделенный внут
ри на несколько неболыппхъ комнатъ, онъ, кажется, никогда не освещался 
солнце мъ и потому въ его низкихъ комнатахъ стоялъ постоянный полумракъ. 
Ято же было причиной долю непросыхавшей грязи на этой стороне совершен
но неустроенной улицы. 'ГЬмъ не менее хозяинъ очень хлопоталъ о томъ, какъ 
бы получше ухитить свой уголокъ. Противоположная улице сторона усадьбы 
кончалась высоки мъ и крутымъ обрывомъ Воскресенской горы. Этотъ крутой
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склонъ усадьбы Бакунинъ р£шилъ од’Ьть и украсить и пригласплъ для этого 
садовника, который устронлъ ему въ верхней части цвЪтнпкъ, дорожки, а 
ньжшою часть засадилъ деревцами. Теперь все, это заброшено и находится въ 
первобытномъ состоянш; отъ всехъ трудовъ и затрать Бакунина здесь не
осталось и слйда.

Въ каюя руки переходилъ домъ Бакунина тотчасъ послЬ его отъезда изъ 
Томска, я  пе знаю; въ 80-мъ году я  засталь уже этотъ домъ во влад*нш Орло- 
ныхъ, потомъ онъ перешелъ къ Cioepiycy и наконецъ, нынешнему владельцу 
Ъогаткину, KOTopbiii старый Бакунпнскш домъ снесъ и на его месте выстро- 
илъ каменный, въ которомъ теперь квартируетъ, по злой нрон1и судьбы, Гу
бернское Жандармское Уиравлеше. Старый же флигеле,къ внутри двора сущ е

ствуем и теперь.
Повидимому, покупке Бакунины мъ дома предшествовало его решеше же- 

ниться и перейти па полжете семьянина,
Въ ТомскЬ жили въ то время два брата Квятковскихъ. Одпнъ— Александръ, 

православный, жилъ на углу Нодгорнаго пер. и Почтамтской; другой братъ, 
Ксаверш, католикъ, жилъ за Пстокомъ, где то по дороге къ Верхнему пере
возу. У Ксавер1я Квятковскаго было двЬ дочери и два сына.

Но воспоминатямъ недавно опубликованнымъ, КсаверЙ! Квятковскм ри
суется человекомъ небольшого роста, коренастый, съ незначительпымъ лицомъ 
отставного писца дореформеннаго учреждения, говорилъ онъ мало и все такое, 
чего ннкакъ не запомнишь. Жена его особыхъ спмпатш также пе вызывала; 
гастывшее нсудовольств1е и мещанская надменность лежали на ея лице и про- 
пикали все ея существо. Самъ Бакунинъ характерпзовалъ стариковъ, как;ь 
«незамысловатыхъ», но хорошихъ людей. Самой симпатичной въ семье была 
дочь Квятковскихъ Соф1я, какъ ио отзывамъ ее знавшнхъ, такъ и самого Ба- 
кпнина; онъ цениль ее за доброе сердце, умъ, за прямоту, задушевность. Стар
шая дочь, Антонина.... но не будемъ забегать. Антонина Ксаверьевна вызвала 
въ Бакунине особыя чувства и ответила на нихъ такою взаимностью, что Ба
кунин!. заявилъ ея родителямъ о своемъ намерен]и жениться. Но со стороны 
Ксавер1я Квятковскаго онъ встрЬтплъ самый решительный отказъ. Отецъ ни 
какъ не могъ примириться съ мыслью о выдаче своей дочери замужъ за ссыль- 
наго, лишеннаго всехъ правъ. Случай помогъ Бакунину въ осуществлены! его 
жслашя. Графъ Муравьевь-Амур* idii, быпшш въ то время генераль-губерна- 
торомъ Восточной Сибири, проезжая въ тотъ годъ изъ Петербурга въ 
Иркутскъ, остановился въ Томске, чтобы повидаться со свонмъ родственни- 
комъ и землякомъ М. А. Бакунннымъ. Узнавъ о его сердечныхъ делахъ и по
стигшей его неудаче, графъ энергично вступился за интересы племянника, 
Онъ отправился самъ къ Ксаверпо Квятковскому съ визитомъ и нарнсовалъ 
ему картину скораго возвращенья правъ Бакунину и открывавшейся ему 
вслЬдъ за темъ блестящей будущности. Упорство Квятковскаго было сломлено 
н онъ даль coi\iacie на бракъ. Такъ какъ гр. Муравьевъ выразилъ желаще быть 
иосажсннымъ отцомъ и присутствовать на свадьбе, то къ этому торжеству 
тогьюъ же начались приготовлешя. Въ качестве посаженной матери Бэку- 
нпнь иршлаенлъ старушку Бардакову, такъ тепло его принявшую по иргПздЬ 
вь Jомекь. Какая поразительная картина, какая необыкновенная группа, воз
можная только иа ci бирской почве! Образованнейший человекь, глвестный 
всей Европе «аиогилъ разрушешя».Бакунинъ, блестящи! гра«*‘ представи
тель громкаго, стариннаго дворянсваго рода Муравьевъ и Томская мещанка 
Бардакова!...
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Свадьба была отпразднована на славу. Балъ происходиль въ доме Баку
нина. Залитый св$>томъ огней внутри и обставленный плошками на улице 
вдоль тротуара, домъ прнвлекъ внимаше толпы, также принимавшей учасие 
въ торжеств .̂ Внимательно следя за всЬмь происходящим!. въ освещенномъ 
домЬ, за оживленно двигавшимися фигурами, толпа время отъ времени огла
шала улицу дружными криками «ура». Можно представить себе, какъ импо
нировала окружаюшпмъ, даже съ чисто внешней стороны, монументальная 
фигура статнаго, красиваго и энергпчнаго Бакунина.

Местныхъ преданш объ этой недолгой жизни Бакуниныхъ въ Томске не 
сохранилось, да они едва ли и могли быть, такъ какъ въ общественной жизни 
города Бакунины не принимали никакого учашя. Но они не жили замкну
той жизнью, пхъ домъ всегда былъ открытъ для избранных/.. Г. Н. Потанинъ, 
заехавппй въ 1858 г. въ Томскъ, разсказываетъ, что онъ часто бывалъ у Ба- 
куннныхъ, обедалъ у нихъ и за общнмь столомъ встречалъ всегда кого либо 
изъ этихъ пзбранныхъ. Особенно частымi. посетитслемъ былъ Ананьинъ, ко
тораго Бакунннъ, любившш давать клички, звалъ «Шехеразадой» за его не
истощимый запасъ анекдотовъ и остроумныхъ разсказовъ. Между нрочимъ, 
этотъ Ананьинъ первый сообщилъ въ печати о липе въ Кузнецком!, уезде, 
единственномъ въ Сибири месте, где этой породой былъ занять обширный 
участокъ.

Интересно отметить роль Бакунина въ жизни Г. Н. Потанина. У Потанина 
былъ родственнику нЬмецъ Гнльзенъ фонъ Мершейдъ, занимавшиеся делами 
г о  золотопромышленности и жнвипй въ тайге. Когда Г. Н. Потанинъ iipib- 
талъ къ нему въ 1858 г. пзъ Омска погостить и вь тоже время попросить 
его о матер1альной поддержке для задуманной имъ поездки въ Петербургъ, съ 
целью поступлешя въ Университетъ, Гильзенъ, дела котораго въ то время 
сильно пошатнулось, да.ть ему письмо къ своему знакомому М. А. Бакунину. 
Бакунинъ ирпнялъ молодого сибиряка ласково, всячески поощрялъ его намё- 
реше ехать въ Петербургъ и прпнялъ деятельное участсе въ снаряженш бед
няка, который рЬишлся было пешкомъ отправиться въ Петербургъ, въ азя
ме и лаптяхъ. У Ив. Д. Асташева Бакунннъ добылъ для Потанина 100 руб., 
а черезъ Ананьина выхлопоталъ ему у Начальника Алтайскаго Горнаго Окру
га Фрезе разрешеше доехать до Петербурга съ караваномъ золота. Напутствуя 
Г. Н. Потанина передъ отъездомъ, Бакунинъ даль ему большое письмо къ сво
ему Московскому пр1ятслю М. Н. Каткову. Но разсказамъ Г. Н— ча, Катковъ 
былъ чрезвычайно обрадованъ письмомъ и вестью о Бакунине: онъ пригла
сил!. Г. Н-ча обедать и созвалъ своихъ друзей, которые одновременно съ Ба- 
кунннымъ и Катковым!, слушали лекцш въ Берлине; Катковъ имъ говорилъ, 
что Мишель остался все темъ же, кренкимъ духомъ, человеком!.. «А что, у 
него все такая же грива», интересовался Катковъ разными подробностями.—  
НЬтъ, у него теперь лысина до половины головы, огорчалъ своимъ сообщень 
смъ собеседников!. Потанинъ.

Въ марте 1859 г. Бакунннъ, благодаря вмешательству Муравьева, былъ 
переведенъ въ Пркутскъ, где поступилъ на службу въ Амурскую компашю, 
а потомъ въ золотопромышленное иредпр1я т 1е и жилъ надеждой на скорое 
освобождеше и возвратъ въ Pocciio. Но когда въ 1861 г. выяснилось, что гр. 
йуравьевъ долженъ оставить свой постъ и уехать изъ Сибири, Бакунннъ увн- 
де.ть, что свободы ему не дождаться и решился на лобегъ. Въ качестве пред
ставителя фирмы Сабашнпковыхъ, онъ нолучиль разрешеше на поездку по 
торговым!, деламъ и для нзучешя края и, воспользовавшись этпмъ, на судне 
добрался до порта Де-Кастрп, а оттуда въ Токогаму, Санъ-Францнско и Ныо- 
1оркъ и затемъ въ Лондонъ, къ Герцену.
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Переезжая съ места, на место но Западной ЕвропЬ, онъ сталъ развивать 
прежнюю кипучую деятельность и затемъ долго жндъ въ Италш 11 вь П1Ы‘Й- 
царш, где 1-го i юл я 1876 г. п скончался (въ Берне).

Женитьба Бакунина не дала ему личнаго счастья -онъ остался но преж
нему одшюкимъ. Одна изъ его почнтательницъ замЬчаетъ въ свопхъ воспо- 
мпнашяхъ: «Психолопя его брака, его интнмныхъ отношенш къ жене оста
нутся навсегда загадочными. Вь этомъ было, несомненно, нечто патологи
ческое». Въ самомъ деле, что могло связывать 44-хъ лЪтняго искалеченная 
крепостью Бакунина съ молоденькой девушкой; философа и революционера съ 
кмпучимь темпераментом!, съ барышней Томскаго захолустья, ни мало не 
проникавшейся умственными интересами? Иолагаютъ, что врожденная чут
кость Антонины къ внешней красоте всякая положешя. ея любовь кь краси
вой роли объясняют!., почему она вышла замужь, почему она жила съ Баку
ниным!» неразлучно, перенося нужду, лишен iff и непосильную работу. Ни ьъ 
умственной жизни, ни въ деятельности Бакунина не было ничего общаго съ 
женой п темь но менее онъ любилъ свою Антосю. сообразовалъ даже свои по
ступки съ ея желашямн и весьма толерантно относился къ тому, что въ ихъ 
вилле была отдельная комната «del’amieo della Bacunina* п страстно лю
билъ детей V нтоен и баловалъ нхъ.

Не могу не отметить одного маленького эпизода. После выхода замужъ 
Антонины и младшая сестра ея Софья скоро вышла замужъ за какого то Крас
ноярская прокурора, Въ противоположность сестре, она жила умственными 
интересами, следила за движешемъ въ Европе, питала большую дружбу къ Ба
кунину и увлекалась и восхищалась Гарибальди.

Когда Бакунины npiexa.ui въ Птално, Антонина Ксаверьевна, познако
мившись съ Гарибальди, сказала ему, что, въ лице ея сестры, онъ имеетъ и 
въ далекой Сибири большую почитательницу. Гарибальди былъ очень обрадо- 
ванъ, досталъ свой портретъ и сдЬлавъ на немъ надпись, просилъ переслать 
по принадлежности. Софья Ксаверьевна, получивъ такой драгоценны!'! знакъ 
вннмашя большого человека, показывала карточку свонмъ знакомымъ въ 
Красноярске.

Г. С. Батеньковъ.

Г. С. Батеньковъ— декабристъ , проживши! въ Томске более десяти 
летъ въ ссылке.

На этой фигуре мне хотелось бы остановиться несколько дольше, 
елпшкомъ интересна она для Сибири вообще, а для Томска въ частности. По
путно хотелось бы внести въ существующую о Батенькове литературу поправ
ки и дополнешя.

Долгая жизнь этого умнаго, образованного и кипевшая деятельностью 
человека способна приковать къ себе внимаше, возбудить любознательность, 
а между темъ для удовлетворения последней оставленное Батеньковымъ ли
тературное наследство ничтожно.*) Писать онъ вообще не любилъ, а отъ раз-

*) Записки Г . С. Батенкова. Данныя. Повесть собсгвеоиой ж и з н и . „Русс. А р хнвъ“ , 
•1881, т. 2, стр. 2 5 ! —  27ft.

—  Масонсьчя воспошшанш Батенкова— въ статье А. Н . Минина „Материалы для нсто- 
pia масонс.ихъ л о ж ъ ', „Вестн. Европы ", 1872, кн. 7.

—  «Одичалый11, стихотвор., написанное во время эаключешя въ Свартгольме.
—  Нисколько статей о Сибири вь  „Сыне Отечества", 2и-хъ  годовъ.
—  Нисколько писемъ к ъ  А. Н . Бестужеву н барону В . И . Ш тейнгелю  и зъ  Томска и  

к ъ  0 . Н . Муратову изъ  Калуги  и др. лицамъ.
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ск'ьЗовъ о своей богатой опытом 1. п превратностями жизни, всегда уклонялся. 
1о немногое, что имъ нанисано, не предназначалось для печати; его «Повесть 
собственной жизни» составлена но настоятельной просьбе Елагина, сына зака- 
дычнаго друга Батенькова, а «Масоншя воспомннашя» опять таки составле
ны по настоннпо проф. Ешевскаго, съ которымъ Батеиьковъ встречался въ Ка
зани, но окончанш сибирской ссылки, и составлялъ эти заметки для Ешевска
го, какъ матер1алъ по интересовавшему того вопросу. Ничего другого, принад
лежащая перу Батенькова, въ литературе нЪтъ.

Да и самая автоб1ограф1я такъ составлена, что меньше всего говорить о- 
ея авторе, а главное не касается самаго интересная и большого перща е я  
жизни- сооытш предшествовавшихь и сопровождавших!. 14 декабря 1825 г.г 
иерюда зак.почешя и ссылки. Онъ говорить лишь о годахъ ранняя детства 
и юности. Но за то друзьями и др. лицами Батенькову и разсказамъ о немъ 
посвящено не мало статей.*)

Пзъ всего этого матер1ала прежде всего выясняется неправильное )га- 
пнсаше его фамилш и неопределенность места его рождешя.
Везде фам1ш я пишется «Батенковь» и лишь кос у кого прибавляется кь это
му «или Батеиьковъ». Вопросъ этотъ разрешается факсимиле подписи Батень
кова, воспроизведенной въ сочинеши В. Вагина «Нсторическ1я сведЬшя о де
ятельности графа М. М. Сиеранскаго вь Сибири, съ 1819 по 1821 г.», въ при
ложены! ко второму тому, где стоить вполне отчетливо «Инженеръ-капнтанъ 
Батеиьковъ».

Местомъ рождешя Батенькова обычно указывается г. Томскъ, а въ неко- 
горыхъ разсказахъ— «Томскъ или Тобольскъ» (наприм., въ словаре Ьенгеро- 
вл, въ Унциклоп. Словаре Брокгауза). Произошло это вследств1е не л.ебьи 
Баченысова останавливаться на своей личности. А между темь и этогь вопрос!. 
Г ' чрЪ'Чсетсл положительно на основанш его собственн и автобиографии Для 
меня, какь тоболяка, не подлелситъ никакому сом;.ен\- что разиыя указа- 
ui<i мЬсиьостей и частей города, котораго самъ Багснэкеиъ не нааываетъ, ри
су ють Тобольскъ. Hi примерь, описывая раннее детство и первый впечатлешя

* )  Г .  С'. Б а т е н к о в ь .  Некрологи въ газетахь „Д ень*, 1803, Лг 45 , въ ПС.-Пе
тербург. В-Ьдом.“ , 1863, .V  252 и жури. „Библштека хля ч т е т я “ , 1803, № 10.

Э р а п м ъ  И в .  С т о г о в ъ . Очерки, разсказы- ц восполнил шя. .Русс. Старииа“ , 1 S 7 8 , 
Лг Г», 8  и 11 и 1879, Л» 24.

—  ..0  запискахт. Г .  С. Батенкова*1. „Русс. А рхивъ“ , 1881 , т. 2, стр. 505 .
—  Разсказы о Г .  С. Батенков-fc. „Русс. Архивъ**, 1881, т. 3 , кн. 2, стр. 4 3 6 — 441.
А. Л у ч ш е в ъ .  Еще нисколько словъ о Г .  С. Батеньков-Ь. .Сибирь**, 1883, № 5.
Д. Б  у т к о в с к i й. Разсчазм изъ  сибирской старины. (Глава IV  въ нихъ . 0  дека 

брист!; Батеиков'Ь**). „Ко ло с ья", 1Ь84, ,\i 12.
А л .  Л у ч ш е в ъ .  Декабристъ Г .  С. Батенковъ. „Русс. Архивъ*, 1886, № 6, стр* 

2 6 9 — 280 .
А. Л у ч ш е в ъ .  Декабристъ Г .  С. Батенковъ. „Сиб. B t.c TH .“ . 188G, № 25.
A. I I .  Я  н ъ . Г .  С. Батенковъ. К ъ  матер1аламъ для его бюграфш. „Русс. Старина'*, 

1 8 8 7 , N- 6.
Статья К . М. С. В .— Г . С. Батеиьковъ. „Русс. Старина1*, 1887, Лг 10.
Д. С. Сибирсьчя воспоминашя. „Вост. Оболр.**, lfc87, .V» 26.
Г .  С. Б  а т е и к о в ъ. Историко-бюграфичесюй очеркъ. „Русс. Стар.1*, 1- 89, №  8 , 

стр. 3 0 1 — 3 6 2  (< амая пофобнал статья).
— Декабристъ Г . С. Батенковъ. „Критико бюграфпчесюй словарь руссиихъ писате- 

лей“ . А. С Вевгерова, вып. 26, стр. 224 227.
—  Батенковъ. „Энциклопедический словарь1* Брокгауза и Ефрона.
М. В . Д о в н а р ъ -3  а п о л ь с к i й. Мемуары декабри^товъ. Юевъ. 1906 г. —глава 

« Н з ъ  бумагъ Батенькова», стр. 1 3 7 — 21 6 .
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]> беи:;а , выведенная нзъ дому прогуляться впервые но ropoi/, «къ ни-петJ.: 
«Накоьсць, дошли мы до дальнаго пункта, до горы, коирая ока:1м п?иа была 
большими каменными здашями. Подъемъ на гору сделанi. былъ вь чледьи, 
одетомъ каменными стенами; проходя его, я оглядывался па ту часть горо
да, которая съ каждымъ шагомъ понижалась и разстилалась но равнине». Оче
видно, p li'ii идетъ о такъ называемом!. «Прямскомъ взвозЬ» для нГ.шеходовъ, 
между громадными каменными стенами, сложенными пленными шведами, 
На краю горы расположенъ рядъ каменныхъ здаniii архива, apxiepeficKaro до
ма, (оэора и др.—  Затемъ Батеньковъ говорить о тысяче-пудовомъ колоколft, 
t»0i. собразЬ Спаса непомерной величины,» о «высокомъ НпколЬ резномъ», о 
«знаменитой обители» въ 25 верстахъ, о «громадной, глубокой реке, гордо 
оп сывающей круговыя дуги, то вогнутый, то вьггнутыя», вспоминаетъ Ссй- 
ф̂ лина, «страстнаго охотника къ преподавание своего родного языка» и т. и. 
B:f. эти мелочи относятся къ Тобольску. Кажется, и до сихъ поръ ни въ одной 
нзъ спбирскихъ церквей нетъ, кроме Тобольска, колокола въ 1000 пуд. ьЬ- 
сомь. Точно также нигде я не видалъ кроме Тобольскаго собора образа С ча
са площадью почти въ квадратную сажень, носимаго на особомь прнстсо- 
бленш во время крестнаго хода, Батеньковъ разсказывастъ, что его «повели 
слушать первый звонъ огромная колокола и когда ударплп въ него, опъ со
вершенно оглушнлъ меня и навсегда разстроилъ мой слухъ. Беда темъ не кон
чалась. Когда подвели меня къ Спасу, онъ покидался мне такимъ страшны лг, 
что я лишился чувствъ отъ испуга н изъ церкви вынесли меня на рукахь 
Эп‘ сделало меня черезъ меру робкимъ и пугливымъ». —  «Знаменитая оби
тель» въ 25 верстахъ отъ города, это, конечно, Абалакскш монастырь со зна
менитой иконой Абалакской Божьей Матери. «Громадная, глубокая река», 
разумеется, Иртышъ, омывающш под швы горъ, описыва^мыхъ Батентко- 
вымъ, н достнгающш у Тобольска ширины около версты. Сейфулинь, это 
опять таки хорошо знакомая всемъ тоболякамъ фам!шя учителя татарского 
языка въ Главномъ Народномъ Училище. Онъ такъ былъ преданъ своему делу, 
такую любовь сумелъ внушить своимъ ученпкамъ къ предмету, что мнопе нзъ 
нихъ уезжали во время каникулъ въ юрты къ татарамъ практиковаться въ раз- 
говорномъ языке. IIpiexaBi. въ Тобольскъ и поступнвъ въ гимназпо, я еще 
встречалъ у свопхъ родственппковъ и сверстниковъ тетрадки съ татарскими 
словами и упражнешямн и всегда съ фамшией Сейфулина,

Птакъ, Гавршлъ Степановпчъ Батеньковъ уроженецъ Тобольска, где онъ 
провелъ своп дЬтше годы и годы ученья въ Народномъ Училище и Военно-Си- 
ротскомъ отделены.

Годился онъ 25 марта 1793 года отъ ОО-летняя старика отца отставного 
оберъ-офицера. Это былъ последнш его ребенокъ, по счету 20-й. Родился онъ 
«почти мертвымъ» (разсказываютъ, что только въ гробике обнаружнлъ при
знаки лшзнн) п въ раннемъ детстве отличался чревычайно нервной, хруп
кой органпзащей. Онъ былъ блнзорукъ, хоть до старости обходился безь оч
ко иъ; обладалъ слабымъ голосомъ; звукъ большого колокола навсегда раз
строилъ его слухъ; былъ пуглпвъ, робокъ и жалостливъ; «когда нечаянно на 
пазахъ моихъ, пишетъ онъ, выбежалъ изъ острога человекъ, закованный вь 
кандалы, я решительно сталъ бояться железа, и одпнъ видь вблизи острож- 
ьыхъ башенъ ввергалъ меня въ бсзнамятство». Онъ «мучите.и>но скорб^лъ, 
ьндя итпчекъ въ клеткахъ и решительно не могъ выносить зрелища кухон- 
ныхъ операцш съ самаго того часа, когда еще въ первомъ младенчеств), у ви
д у  ь петуха, которому отрезали голову, и онъ окровавленный сдЬ.'.аль не 
сколько круговъ по двору, пока упалъ. Поэтому я ничего не могу есть, чт»



Городъ То м с къ. 1 29>

сило жны. и чувствую спазмы даже и тогда, когда посуда служ ила  прежде 
для мисиоп о н  рыбной шици». II онъ, действительно, всю жизнь питался 
только '«нощами, молочными продуктами и т. п.

«Я не учился грамотЬ, ни читать, ни писать. Приступиль къ нитей съ 
арни :̂еги::н м хатарскои грамматики». Выучился читать и писать еачъ, 
«вдругъ», какъ -нь пишетъ.

Страшно впечатлительный, релииозный, вдумчивый и любознательный, онъ 
неирсстапно занимался самообразовашемъ и эти качества, вместЬ съ выда
ющимся. трудолюб!емъ и строгой честностью, остались характерными черта
ми его ж и з н и  до самаго конца. Впоследствш здоровье его окрепло и закали
лось такъ, что онъ выдержалъ самый тяжкш испытан 1я.

Вывезенный пзъ Тобольска въ Петербургъ, Батеиьковъ быль опрсд’Ьленъ 
во 2-й кадетскш корпусъ, нзъ котораго въ 1812 г. выпущенъ праиорщнкомъ 
въ артнллерШскую бригаду. Съ 1813 г. до конца 1815 г. онъ провелъ въ по- 
ходахъ и бояхъ во время отечественной войны, большею частью въ предЬлахъ 
Францш, заявивъ себя отменно храбрым ь офицеромъ, неоднократно ра- 
неаымъ. Батеиьковъ три раза былъ въ рукахъ у смерти. Въ сраженш при Мон- 
мкрале онъ получилъ десять штыковыхъ ранъ и когда французские солдаты 
убирали трупы на поле сражен ia, то, замети въ, что Батеиьковъ живъ, доло
жили своему офицеру. «Кто такой», спросилъ тотъ солдата. «Офицеръ», отве
тили ему. «Massacrer» (т. е. изрубить)— приказалъ офицеръ. Неизвестно, 
почему это прнказаше осталось непсполненнымъ. Батеиьковъ былъ отвезенъ въ 
госпиталь, где поправился и снова участвовалъ въ деле. Состоя на военной 
службе, Батеиьковъ былъ уже членомъ масонскаго общества и состоялъ въ 
Петербургской ложе «Избранная Михаила».*)

Вращаясь въ кругу масоновъ и военной молодежи и хорошо познакомив
шись съ порядками и строемъ жизни заиадно-европейекпхъ государствъ, Ба- 
теньковъ, при его уме и пылкомъ воображенш, былъ охваченъ волною этихъ 
влгянш.

Въ 1816 г. онъ оставплъ военную службу и поступилъ во вновь учрежден
ное ведомство инженеровъ путей сообщешя. Его прямота и честность явились 
помехой для некоторыхъ лицъ и Батенькова, какъ «безпокойнаго человека», 
назначили на службу въ Сибирь унравляющнмъ вновь открываемымъ X окру- 
гомъ путей сообщешя, съ резиденщей въ Томске. —  Объ этомъ першде жиз
ни Батенькова сведешя отличаются большой скудостью. Известно только, что 
прямого дела по службе у него было очень мало и онъ занялся устройствомь 
масонской ложи, въ которой былъ секретаремъ. Но репутацпо «безпокойнаго 
человека» онъ суме.ть и здесь оправдать. Проектировалась постройка мое,та 
черезъ Ушайку у Магистратской улицы. Томскш Губернаторъ представнлъ 
высшему начальству смету на это сооружеше. Молодой инженерный капитанъ 
Батеиьковъ отнесся къ этой смете критически и вызвался построить мостъ 
за половину цены противъ губернаторской сметы, что потомъ п выполнплъ, 
кажется, въ 1818 г. Мостъ этотъ у насъ носить назваше «Думская», такъ 
какъ находится у здашя Мещанская Общества, где помещалась прежде Го
родская Управа п происходили заседашя Думы. Теперь назваше это стало 
анахронпзмомъ и потому было бы целесообразнымъ присвоить ему пазваше 
«Моста Батенькова», въ честь его строителя.

* )  А . Н . П ы и ян ъ  въ упомянутой выше статье предполагаете, что Батеньког.ъ былъ 
члеыомъ какой либо ложи еше до 1814  г ., до вступленш въ ложу „Избравваго М ихаила*.
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Не пришло бы д.1я пего безнаказаннымъ это вмешательство, еслибъ не npi- 
Ьздъ « I,  Сибирь на ревпзш М. М. Сперанская. Вощюпия злоупотреблешя си
бирских!. властей и отсутствие образованныхъ и честных!, людей на месте де
лали задачу Сперанскаго особенно трудной. — Получмвъ отъ Батенькова за
писку о иутяхъ сообщешя, новый генералъ-губернаторъ оценплъ его дарова- 
шя и пригласил!, въ себе на службу. Принадлежность Сперанскаго и Батень- 
кова къ масонском) союзу н рекомендащя мастера Томской ложи генералъ- 
Maiopa Трейблюта помогли ихъ сблнжешю настолько, что Батеньковъ сталъ 
для Снеранскаго незаменимыми человеком!,, езднлъ съ нимъ по Сибири и 
жилъ въ Иркутске; зная крап и располагая большими въ немъ связями, онъ 
собиралъ, по поручешю Сперанскаго, матертлъ и составлял!, записки: о су- 
хопутныхъ сообщешяхъ, объ учреждены этаповъ, о ссыльных!., объ ино- 
родцахъ, о спбирскихъ казакахъ, о занятш киргизской степи Средней орды,
0 приведены! въ известность земель въ Сибири (записка эта послужила вно- 
с.ледствш основой для производства съемокъ). Кроме того, Батеньковъ рабо
тал!. по изыскан!ю пути около Байкала, дороги къ восточному океану, надъ 
учреждешемъ первой въ Сибири ланкастерской школы, для которой составилъ 
и учебники. Все эти матер1алы, при обработке ихъ въ Тобольске, во второй 
половине 1820 г., легли въ основу «Снбирскаго Учреждешя». Возвратившись 
въ Петербургъ, Сперанскш увезъ съ собой и Батенькова, и поселилъ его у се- 
fn  въ доме, ежедневно съ ни мъ видаясь и обедая, какъ со своимъ близки мъ че- 
ловЪкомъ. По учреждены здесь Снбирскаго Комитета для окончательной об
работки «Учреждешя», Батенькова назначили делопроизводителем!. Комите
та, председателе мъ котораго былъ Аракчеевъ. Последнш такъ облюбовалъ Ьа- 
тенькова, что предложил!, ему, въ конце 1822 г., должность члена совета 
военныхъ поселенш и редактора его постановлен ,̂ съ окладом!, вь 10 тысячъ 
руб. ассигнащямн. Въ 1825 г., когда Аракчеевъ заболелъ и началось его ду
шевное разстройство, а завистливый начальник!, штаба военныхъ поселенш 
Клейнмихель проявилъ свое недоброжелательство, Батеньковъ ушелъ въ отстав- 
вку.

Живя въ Петербурге, онъ сблизился съ членами тайнаго общества Ал. Бе- 
стужевымъ и Рылеевыми и раздЬлялъ ихъ мысль о неудовлетворительности 
существующая порядка и необходимости введешя въ Poccin конституцш. Мно-
1 ie изъ членовъ тайнаго общества такъ высоко ценили Батенькова, что хо
тели избрать его членомъ иредполагавшагося временная иравлешя или такъ 
называемой «Верховной Думы», если бы Сперанскш не согласился принять 
эту должность. Батеньковъ же составилъ и планъ учреждешя констнтущон- 
ной монархш и будущаго образовашя государства.

Совершилось собьше 14 декабря 1825 г. Черезъ две недели после этого 
Батеньковъ былъ арестован!... Приговором!, верховная уголовная суда онъ за
несен!, былъ въ 3 разрядъ (вместе съ барономъ Штейнгелемъ) государств, 
преступников!,, обвиняемыхъ въ томъ, что «знали объ умысле на цареубш- 
ство, соглашались на умыселъ бунта и приготовляла товарищей къ мятежу 
планами и советами». Вечная каторга для 3-го разряда была заменена 
20-летней, но Батеньковъ, какъ сибирякъ, былъ сначала отвезеиъ въ фортъ 
Свартгольм I. на Аландскихъ островахъ, где иросчделъ полгода, а потомъ не- 

.иемБщенъ въ АлексЬевскш равелинъ Петропавловской крепости, иробывъ въ 
Лщнкъ въ i0  шаговъ длиной и (5 шириной сталь его жилищемъ. Всякое об- 
mi-Hie съ людьми было прервано. Время для него остановилось и онъ утратилъ 
уредставлеше о смЬне дня и ночи, дней недели, месяиенъ п зЪтъ, такъ что 
■миночвоиъ заключен!» около 20-тп летъ, до 1846 г.
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въ организме ого выработались свои привычки, иной норядокъ тня и ночи. 
Эти привычки онъ сохранил I. и noc.it выхода на волю, во время ссылки въ 
Томскъ. Разсказываютъ, что днемъ онъ ложился спать, а ночью отправлялся 
гулять, пищу принималI. также въ необычное для другихъ время и т. д.

Для живого, воспршмчнваго, привыкшего къ напряженной умственной 
деятельности Батенькова одиночное заключеше въ равелине грозило гибелью. 
Владея древними языками— еврейскнмъ, латпнекимъ и грсческичъ, а изъ но- 
выхъ— французским!, и немецкимь, онь занялся сличешемъ иереводовъ 
Библш, такъ какъ ничего другого ему не давали читать; его другъ и боевой 
’юварищъ Елагпиъ доставляль ему биб.пю на всехъ языкахъ.

Но словам!. II. Л. Фуксмана, знавшаго Батенькова и его Томскую обста
новку и пмъвшаго случай читать его записки, такъ удивительно погибнйя, о 
чемъ будетъ разсказано ниже, Батеньковъ, сидя въ равелине, постоянно за
нимался гимнастикой, выучился ходить на рукахъ. Однажды въ камере по
явился мышенокъ. Батеньковъ ему обрадовался, сталь его кормить и такъ npi- 
учнлъ къ сеоЬ, что мышенокъ забирался къ нему на ладонь, а Батеньковъ съ 
нимъ ведъ нескончаемый беседы. Эта дружба съ единственнымъ живымъ су
ществом). продолжалась несколько летъ.

Но всЬ эти з а н я т  чтешемь, письмом!., гимнастикой и пр. не могли за
менить живого общешя съ людьми и }мь Батенькова сталь мутиться.—  По 
разсказу II. ,1. Фуксмана, Батеньковъ въ конце своего заточешя наииииъ 
Императору Николаю прошеше, изъ котораго Фуксманъ помнить такую фра-
£у: «Наконецъ,......... сжалься надъ беднымъ старикомъ, силы котораго на-
чинаютъ слабеть». Прошеше было доставлено по назначешю съ докладомъ о 
томъ, что Батеньковъ помешался, что удостоверил!, и коменданть крепости. 
Никола ii приказали, спросить у Батгшкоьа  ̂ }ьъ какой изъ городовъ Сибири онъ 

желаегь ехать на иоселеше. Батеньковъ назвалъ Томскъ.
Снабднвъ Батенькова волчьей, крытой сукномъ шубой и всЪмъ необходи- 

мымъ на дорогу, его отправили изъ крености въ начале 184(5 г., въ сопрово
ждены! жандарма, при бумаге Губернатору, въ которой было написано: «Но 
высочайшему новелешю препровождается Га в pi и лъ Батеньковъ на житель
ство въ Томскъ; на обзаведеше ему назначено 500 руб., которые онъ и полу
чить здесь, вскоре но ирпбытш».— Батеньковъ разсказывалъ, что на второй 
станцш отъ Петербурга онь встретилъ какую то женщину; не вндавъ въ те- 
чеше 20 летъ живого женскаго лица, онь обрадовался ей, какъ малый ребе- 
нокъ, обнялъ ее и расцеловалъ. «Вероятно, прибавлялъ Б., эта женщина при
няла меня за пьянаго или сумасшедшего».

Въ начале марта 1840 г. Батеньковъ прибыль въ Томскъ. Жандармъ, по
местив!. его въ единственной въ то время гостннницЪ «Лондонъ», содержав- 
шейся англнчаннномъ Краулеемъ, на другой день уехалъ въ Петербургъ. Кра- 
улей, не имея конкурентов!,, ноставилъ новому квартиранту очень тяжелы* 
услов1я. Нзъ этого положешя Батенькова выручили люди, когда то его знаь- 
чйе или о немъ слыхавипе. Уже на другой донь, когда разнеслась весть о его 
пр1езде въ Томскъ, его поместили въ семье Николая Лучшева, бывшаго вь то 
время, кажется. Исправником ь. По словамь Алекс. Лучшева, Батеньковъ про- 
1чиль первые два месяца въ одной съ нимъ комнате, а вообще все время ире- 
бывашя своего въ Томске, въ течеше 10 съ половиной лЬтъ. жиль вь ихъ 
ссмье.

Но, странное дело, за такой, сравнительно, большой передъ времени его 
жизни въ ТомскЬ не осталось сколько ннбудь значительныхъ следовъ пробы-
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вашя такого крупнаго человека, какъ Батеньковъ. Не осталось даже достаточ
но лолныхъ записей о его жизни, точно онъ старался вычеркнуть себя нзъ нея.

Батеньковъ не сразу вошедъ въ местное общество, которое его не понима
ло, считая даже номЬшаннымъ. II не мудрено. Въ обществе появился чело
век!., \ котораго было, въ буквальном!. смысле слова, вычеркнуто 20 л’Ьтъ 
предшествующей жизни. Онъ говорилъ исключительно о высокнхъ, нравствен
но- релппозныхъ п фнлософскнхъ иредметахъ, пересыпая свою речь научными 
терминами и латинскими фразами. О политике же и общественныхъ дЬлахъ 
говорилъ неохотно, ’ о соСытiпхт. 1825 г. п своемъ заточешп совершенно нз- 
бегалъ разговоров!.. Впоследствш отношешя эти сгладились, установилось 
взаимное пони чаше, и Батеиьковъ пользовался общпмъ уважешемъ за свой 
умъ, высокую нравственность, простоту и доброту. Губернаторы Аносовъ п 
Бекманъ, съ которымъ Б. былъ особенно друженъ, apxiepen, крупные капита
листы, какъ Асташевъ, Гороховъ, Поповы и мн. др., принимали Батенькова 
рядушпо, и сами бывая у него запросто.

Не имея нпкакпхъ средствъ къ жизни и чувствуя себя обязаинымъ за го- 
степршчство Лутгвы^ь, онъ велъ до крайности скромную жизнь, училъ п>л- 
мотЬ детей Лучшевыхъ, помогалъ имъ вь домашнпхъ постройкахъ и въ 
B c ,vn iu  ссльскаго хозяйства на даче въ «Соломенномъ», где проводил!. боль- 
шую часть лета. Вставалъ онъ рано и не смотря ни на какую погоду шелъ 
купаться на Томь что продолжалось до морозовъ; почти весь день проводить 
на ногахъ, спалъ мало. По праздникачъ, а иногда и по буднямъ ходнлъ въ 
церковь, после чего шелъ къ знакомым ь. Лгобилъ читать газеты, особенно 
французешя, выпнсывавипяся Асташевымъ, и дЬлалъ изъ нихъ пзвлечешя.

Попавъ въ общество, Батеньковъ любилъ заводить горяч1е споры, особенно 
съ дамами. Приведу одно характерное па этотъ счетъ место изъ его письма къ 
Пик, Алекс. Бестужеву, декабристу н писателю, отъ 17 марта 1855 г.: «Самъ 
я здесь типически одинъ. Дня два-три въ неделю живу совершеннычъ аске- 
точь, на даче, версты за четыре; остальные дни въ городе, семьянином!., и 
всегда съ людьми, между которыми причетно составляю какую то притчу во 
языцехъ. ДряхлЁть еще не начиналъ, и потому увиваюсь около женщипъ. Я 
и въ самомъ деле ихъ люблю, даже единично кое-кого; но honny soit qui raal
3 pense!— все это въ качестве деда». II. Л. Фуксманъ говорилъ чне, что де
вицы Засухпны, Кобылпны, Сосулины были воспитанницами Батенькова, по
стоянно у него бывали и находились подъ его вл1яшемъ.

Столъ его отличался большой уверенностью и состоялъ пзъ яичницы, ик
ры, зелени, плодовъ и ягодъ; водки онъ не пиль вовсе, изредка употребляя ви
ноградное вино. Въ одночъ письме къ своечу другу «и брату», барону Вас. Ив. 
Штейнгелю Батеньковъ по этому поводу пншетъ: «...Я даже не кормлю себя; 
мяса и рыбы не емъ слишкомъ 30 лЬтъ и хотя дома непрерывно столъ на 5, 
на 6 человекъ, но я обедаю всегда въ гостяхъ, а ужинать не привыкъ».

Свонхъ большихъ знанш и опыта, какъ инженера н строителя, Батеньковъ 
почти не приченялъ за этотъ першдъ жизни въ ТомскЬ. Единственной боль
шой работой его такого рода остается «Степановка», где все первыя построй
ки, какъ церковь, дача Сосулнна и все друпя его постройки возведены по пла
ву Батенькова и подъ его руководством ь. Сосулинь, очевидно, удовлетворен
ный работой Батенькова., подариль ему участокъ земли въ 55 десятинъ, ря- 
домъ со Степановкой, который принадлежитъ теперь II. Л. Фуксману. Сюда то 
Лучшевы и перенесли свой старый домъ изъ Томска п при деятельномъ сотруд
ничестве Батенькова завели здесь небольшое хозяйство— куръ, огородъ, са
ди къ, цветникъ и пр. Эту дачу Батеньковъ назвалъ «Соломеннымъ Хуторомъ»
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и любилъ въ уединенш проводить здЬсь время. «Я гощу теперь у себя, пишетъ 
опъ Штейн гелю 24 мая 1850 г., съ неделю еще не загляну вь городъ. Эта 
м'Ьна уедпнешя и оищежийя стала для меня поридкомъ; но если нужно бу- 
дстъ его изменить, то уже, конечно, въ пользу уедпнешя».

Старый холостявъ, безеребреникъ, до последней степени скромный въ 
своихъ прпвычкахъ, онъ все, что пмелъ, отдавалъ Лучшевымъ, считая себя 
членомъ этой семьи. Въ письме къ тому же другу 16 мая 1856 г. онъ пишетъ: 
«Я бы нродалъ что нибудь, еелпбъ пмелъ хоть нитку не общую и не строго по
требную для обыденнаго употреблены. А знаешь ли ты, что я во всю жизнь 
мою ничего не продавадъ? Въ старой Грецш это сделало бы меня основателемъ 
школы. Все купленное и не вошедшее вь употреблеше, или вышедшее изъ него 
— я раздаю; вообще покупаю н<* для себя, а въ общину. Такъ и мысль стоить: 
завожу, чего домъ и семья требуютъ. Сапоги ношу дотоле, пока все масте
ровые откажутся ихъ почннивать; новые часто переходятъ кь другимъ, не 
бывши п вадеваны. Не люблю обновь, особливо на голове и на ногахъ. Про- 
чаго платья много; нЬть только шинели и больно состарелись шубы. Бе.тье—  
моя главная роскошь. А домъ требуеть сажень 150 дровъ, копенъ тысячу се
на, пудовъ 700 овса и проч. по соразмерности; да одной услуги 10 чело
векъ на жалованье и содержанш; хотя насъ и двое, но въ прошломъ году 
была моя главная часть. Худо и понимаю, какъ Богъ помогалъ доселе»... Ясно, 
что это меньше всего было нужно Батенькову и благодЬтелемъ являлся онъ для 
Лучшевыхъ, а не наоборотъ.

На мЬсто вывезеннаго пзъ Томска на Соломенный дома Лучшевы построи
ли ,какъ пишетъ А. Лучшевъ, три флигеля, на угловомъ месте протнвъ стара- 
го собора, которое теперь принадлежит!. П. И. Макушнну, сломавшему ста
ры я Лучшевсшя постройки. Собственно здесь стояли не «три флигеля», а 
двухъэтажный домъ на углу и два маленькихъ флигелька по три комнаты, 
одинъ нзъ которыхъ стоялъ по Протопоповскому переулку, а другой— въ глу
бине двора. Возможно, что этотъ флигелекъ и былъ жилищемъ Батенькова.. П. 
И. Макушииъ иодарилъ его Обществу сод. фпзич. развитш, перенесшему его 
на свой катокъ. Можно не сомневаться въ томъ, что планъ этихъ зданш со
ставляла. п постройкой руководнлъ Батеньковъ. .

Жизнь бъ ТомскЬ не удовлетворяла Батенькова, несмотря на общую къ 
нему любовь и уважеше окружавшпхъ его людей,— онъ стоялъ целой головой 
выше нхъ всехъ; его умственные и нравственные интересы были имъ чужды.

Съ переменой царствовашя, въ немъ просыпается надежда на свободу, 
мечта о которой сквозить чуть не въ каждомъ письме его къ друзьям!.. 4 шля 
1856 г. онъ пишетъ Штейнгелю: «Что бы ни было, я употреблю все старашя 
отсюда выехать, по крайней мере на Иртышъ или Тоболъ. Тяжко жить здесь, 
хотя большинство и не отказываетъ въ доброй пр1язни. Меня ужасно тяго
тить отдалеше; кажется, живу на самомъ краю света, а если еще воображу 
Кркутскъ, то кровь леденеетъ. U за 10 верстъ нестерпимо подвинуться на 
ьостокь»... А въ письме отъ 27 шля къ нему же пишетъ: «Востокъ былъ мне 
ласковъ и теиелъ, но я все въ немъ нечериалъ, что только было моего. Неот
разимо хочется приблизиться къ другой CTiixin. Между прочимъ, мне сильно 
здЬсь надоЬла жадность къ деньгамъ простого народа, оставляющая всякое 
дело въ стороне и погубившая въ себЬ все нравственныя начала... Ореолъ, 
блиставшш некогда надъ сибирскнмъ Сентъ-Францнско, осветилъ только 
широкш путь къ разврату и, не создавь светила., резко разделилъ между свЬ- 
томь и тьмою. Мне нокой нуженъ. Не разбросавъ денегъ здЬсь нельзя ничего
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делать. Общпмъ правнломъ стало: захватить ихъ впередъ и придумывать, 
какъ избавиться отъ обязанности»...

Вь августе 185G г., по случаю короновашя Александра II, декабристы 
получили разрешеше выехать нзъ Сибири, хотя ■ съ большими ограниче- 
шямп. 4 октября Батеньковъ покииулъ Томскъ, направляясь въ село Петри
щеве Тульской губ., къ семье своего умершая друга Елагина, куда и при
быль 19 ноября, останавливаясь въ Тобольске, Казани и Москве.

Тяготясь жить на счетъ хотя бы и блпзкихъ ему люден, Батеньковъ сталь 
хлопотать о возвращенш отобраннаго у него въ 1825 г. имущества, ценность 
котораго, съ наросшими процентами, определялась слишкомъ въ 20 тысячъ р. 
Хлопоты эти удались, онъ полумиль деньги и на часть ихъ купнлъ въ Калуге 
небольшой домикъ, а за тЬмъ выпнсалъ изъ Томска вдову Эпенета Лучшева 
сь двумя ея детьми, которыхъ иомЬстиль въ гимназш. Это было въ 1857 г.

Съ 1859 г. разрешено бывши мъ декабристам], проживать въ столицах!., 
чемъ Батеньковъ пользуется и начинаетъ разъезжать то въ Москву, то въ 
Польшу, въ. Петербургъ и т. д.

Въ октябре 18(5о г. онъ скончался отъ воспалешя легкихъ на 71 году. 
Домъ и все свое имущество онъ завЬщалъ вдове Лучшева, прнказавъ похоро
нить себя въ Петрищеве, рядомъ со своимъ другомъ и боевымъ товарнщемъ 
Ал. А. Елагинымъ, что и было исполнено.

Такова жизнь этого замечательная человека, единственнаго сибиряка 
среди декабристовъ.

Одинъ пзъ блнзкихъ Томскихъ npiuTe.ieii Батенькова, Прядильщиков:,, 
такъ описываетъ его наружность и характеръ: Гавршлъ Стенановнчъ былъ 
довольно высокаго роста, хорошо сложенъ, но отъ преклонныхъ летъ немного 
сутуловатъ. Черты лица имёлъ нравильныя, несколько похожгя на Наполео
новою я— тотъ же лобъ, прямой носъ и иодбородокъ. Взглядъ задумчивый. Что 
касается характера, то редко можно было встретить человека, который бы 
т.1къ у мель сдерживать свои страсти. Никогда ни о комъ Г. С. не отзывался 
резко, видимо, со всеми желая хранить cooacie.

Память о Г. С. Батенькове наиболее свято чтила въ ТомскЬ вдова Ник. 
Пв. Лучшева— Анна Михайловна, урожденная Любимова (сестра знаменитая 
томскаго иолищймейстера). Она хранила, какъ святыню, остав1шеся у нея ме
муары Батенькова, которые, по слова мъ II. Л. Фуксмана, приходилось 
ему не только видеть, но п читать, когда Лучшева жила въ семье Фуксмана.
А. М. Лучшева, больная старушка, после своей поездки за границу для лече- 
н!я, поселилась, по возвращен»! въ Томскъ, въ семье купца Макарова (Мака- 
poBCKift иереул.). Чувствуя приближеше смерти, она зашила записки Батень
кова въ шелковую подушку и приказала положить пхъ въ гробь, подъ ея го
лову, когда она умретъ. Не смотря на все ув&щашя окружающихъ не делать 
угого, Лучшева взяла клятву съ Пальмиры Альбертовны, второй жены Макаро
ву, исполнить ея требоваше. «Это святой человекъ», заметила она.

Клятва была дана п исполнена.
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МАСОНЫ ВЪ ТОМСКЬ.

Масонствомъ именуется такое общественное движете, возникшее въ на
чале W il l  стол., которое ставптъ своей целью нравственное облагорожеше 
людей н объединен it' ихъ на началахъ братской любви, равенства, взаимопомо
щи и верности. Въ Pocciio это двнжеше передалось въ 1731 г., когда стали 
возникать въ разныхъ мЪстахъ ложи и развивать свою деятельность въ томъ 
или нномъ нанравленш. Самые выдаюнЦеся но образован!ю, уму, родовитости, 
положен!ю люди вступали членами ложь. Известно, какимъ сочувств1емъ поль
зовалось масонство со стороны Петра III, Павла I, Александра I. Въ масонстве 
находились корни того движет я, которое вылилось виоследствш въ заговорь 
декабристов ь.

Я позволю себе сделать отступлеше отъ моей прямой задачи и остановлюсь 
на разъясненш, или, вернее, на возстановленш въ памяти читателя нредставле- 
шя о томъ, что такое масонство. Сделать это въ настоящемъ случае л считаю 
необходимым!, потому, что въ современномъ обществе н въ органахъ печати, 
старающихся на него воздействовать, лошше «масоиъ» и «масонство» совер
шенно извращены, и многими авторами и нхъ легковерными читателями при
нимаются какъ бранныя слова.

Для прнмЬра укажу на выступлеше, сделанное, можно сказать, на. дняхъ, 
Рязанскими еиископомъ Дмнтр!емъ протнвъ организацш дня «Белой ромаш
ки». Председателю медицинскаго общества, устраивающему въ Рязани сборъ 
:ля борьбы съ туберкулезомъ, преосвященный, вместо просимаго благослове- 
шя, назваль эту организацш «масонской затеей» и съ церковной каеедры гро
ми лъ ее.

Все, такъ называемый, правыя газеты, ведупця борьбу съ еврействомъ, не 
мначе называют?. всехъ свопхъ протнвнпковъ, къ какой бы нащональности, 
религш, napTiii они не принадлежали, какъ «масонами» и «жидо-масонами».

Изъ этого ясно, насколько забыть смыслъ слова «масонство».
Франкъ-масонъ въ буквальном!, переводе значить— вольный (franc) ка- 

меньщпкъ (ша?оп).
Вь отдаленный времена (у нЪкоторыхъ писателей отъ иостроен!я Соломо

нова храма, а у другихъ даже отъ Адама), при длившихся годами постройкахъ 
церковныхъ здан!й, pa6o4ie и художники объединялись въ строительный то
варищества, въ союзы ваменыциковъ, п поселялись около места постройки, а 
инструменты хранили въ особыхъ баракахъ, называвшихся по-англшеки 
Lodge (отсюда— «ложа»).Съ течешемъ времени эти союзы выработали одно
образную организацш, руководившуюся установленными правилами для вза
имоотношение между ея членами, для разрешешя споровъ, для npieMa новыхъ 
товарищей, для сохранешя въ секрете различных!, npieMOBb строительнаго 
искусства и т. и. Вместе съ темъ былъ установленъ особый церемошалъ на 
разные случаи товарищеской жизни, а такъ какъ среди рабочихъ грамотныхъ 
въ то время не было, изобретены были особые условные, символичеше знаки, 
при помощи которыхъ старались передать нужныя указашя только членами 
своей организацш. Въ Германш эти товарищества или строительный ложи 
возникли вь 12 веке и отсюда распространились въ Англ ire, гдЬ достигли наи- 
болыпаго расцвета благодаря тому, что здесь съ конца III века получили до- 
ступъ въ ложи богатые н ученые люди и не принадлежавши1 къ строительному 
цеху, такъ называемые, «сторонше каменыцпки». Эти последше въ началё 
18 в. задумали воспользоваться формой строительных!, товариществъ и обра-
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зовать с.пмuo.npiecKiii союзь строителей духовной жизии. На этихъ основашяхъ 
обьединилпсь четыре стронтельныхъ ложи и образовали одну «великую англий
скую ложу», для которой быль выработанъ новый уставъ. Вь ложу стали при
нимать, вь качеств^ членовъ, хорошнхъ вЪрныхъ людей, свободио-рожденныхъ. 
не моложе 25 летъ и притом i. съ соглаыя всехъ ирисутствовавшихъ нрп выбо
ре; женщины въ ложу не принимались. Технически выражешя каменотес на
го ремесла, символика (циркуль, наугольникъ, молотокъ и пр.) и перешедние 
къ камснотесамъ знаки были сохранены въ масонстве, такъ какъ соответство
вали символическому возведенiio храма. Масоны сохранили также и одЬяше 
каменотесовъ— передники, перчатки и шляпы. Въ основу масонскаго союза 
было положено нравственное совершенствоваше и объедннеше человечества. 
Въ «Книге Уставовъ» масоновъ въ числе основныхъ законовъ являлись сле
ду иище: «Никакая частная ненависть или препирательства не должны вно
ситься въ дверь ложи, а еще того менЬе препирательства о релппи и о наро
дах),. такъ какъ мы, какъ каменыцики, исиоведуемъ только всеобщую релипю, 
а также прннадлежимъ ко всякнмъ народамъ, нареч1ямъ или языкамъ...» 
«Баменыцнкъ есть мирный подданныый гражданскихъ властей; онъ не дол
женъ быть замешанъ въ крамолы и заговоры противъ мира и благоденств1я 
народа и никогда не долженъ перступать обязанностей относительно высшихъ 
«Каменьщикъ есть мирный подданный граждаскихъ властей; онъ не дол- 
властей....»

Въ этихъ усдов1яхъ масонство стало быстро распространяться по всЪмъ 
государствамъ Европы, проникло и въ Америку. Самые видные по своему по
ложенно и образованно люди входили въ составь ложь и развивали ихъ дея
тельность въ течете всего 18 и 19 столетни Распространенно масонства вь 
lep.Mauin всего больше способствовало вступлеше въ союзъ наследная принца 
грусскаго, впоследствш короля Фридриха II; среди членовъ германскнхъ ложъ 
состояло семь государей; въ Австрш— покровительство Франца I; во Фран- 
niu великимъ мастеромь былъ герцогъ Орлеанскш; Наполеонъ I, хотя и не 
признавалъ оффшцально масонства, но темъ не менее назначилъ своего брата 
1оснфа великимъ мастеромъ. Въ Англш герцогъ Суссекскш (дядя королевы 
BiiKTOpin) въ течете 30 летъ состоялъ великимъ мастеромъ Великой Англш- 
ской ложи. Шведскш король и его брать стояли во главе масонства въ Шве- 
цш. Въ Poccin Петръ II I учредилъ ложу въ Орашенбауме, а въ 1777 году 
шведскш король пр1езжалъ въ Петербургъ для посвящения вь масоны велика- 
го князя Павла Петровича, покровительствовавшая масонамъ и во время сво
его царствовашя, при Александре же I начался расцветь масонства въ Poccin. 
Ьа ряду съ коронованными особами въ масонстве принимали учасие Вольтеръ, 
Моцартъ, Гайднъ, Франклинъ, Вашингтонъ, Гете, Фихте, Виландъ, Берне, Га
рибальди и мн. др..

За время своего долгая существовашя, масонство переживало въ разныхъ 
странахъ различиыя nepiineTin и кризисы, вызываешься какъ внутренними 
причинами, къ которымь относятся разпоглаая членовъ, уклонешя отъ основ- 
ныхъ принцнповъ и пр., такъ п внешними, въ виде преследования со сторо
ны властей по релипознымъ или политическимъ основашямъ, но несмотря на 
это, масонство имело огромное культурное значеше въ Европе и принесло 
пользу уже темъ, что облагороживало нравы и содействовало иросвещент, 
Вгечеловечность масонскаго братства, братское соединеше всехъ чнстыхъ, 
чсстныхъ и высоконравственныхъ людей оставались всегда основнымъ полк 
циромъ масонскаго союза.

Самою видною стороною деятельности масоновъ является благотворитель
ность. Ложи создавали учреждешя, порою весьма гранддозныя, для в '̂оГщаго
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подьзовашя. Они строили больницы, пршты для слепыхъ, воскресный школы, 
учебныя заведешя, основывали фонды для бЬдиыхъ невесть и т. п.; во время 
voiikJj. и jpy.iiXb народныхъ бедствш первыми откликались со оЬ'ЛИмл щедры • 
мн пожертвовашямн и деятельной помощью.

Въ Западной Европе это движете существуешь и теперь, какъ показываеть 
статистика. Къ началу 20 века насчитывалось ложь: въ Лнг.пи около 3.200, 
во Франти около 500, въ Гсрмашн— около 000 (въ 440 1оанновыхъ ло- 
жахъ насчитывается около 47.000 членовъ); въ Ирландш— 410, въ Шотлан- 
д!и— 625, въ Ита.пн— 177, въ Швецш— 37 съ 11.000 членовъ, въ Швейца- 
jin — 33, въ Benrpin— 52 ложи.

Возвращаюсь кь прерванному разсказу о распространен!!! масонскаго дви- 
жешя и въ нределахь Сибири.

Докатилось оно н до Сибири. Въ ТомскЬ была учреждена, единственная 
въ Сибири, масонская ложа, носившая назваще «Восточное Светило». Маете- 
ромъ этой ложи, т. е. главой ея былъ, между прочнмъ, упомянутый выше Трей- 
Слотъ. Къ этой ложе принадлежали изъ местныхъ купцовъ Поповы, Хрпсто- 
форъ п Андрей. У дочери перваго изъ нихъ, Татьяны Христофоровны, вышед
шей замужъ за писателя 11. И. Наумова, сохранялся, въ качестве реликвш, 
стаканчикъ нзъ зеленаго стекла грубой работы, съ масонскими знаками, при
своенными Томской ложе. Андрей Поповъ, известный основатель Томскаго 
Общественная банка, также, кажется, былъ масономъ. Сибирякъ-декабристъ 
Батеньковъ Г. С. состоялъ въ числе основателей Томской ложи. Онъ, по прось- 
бЬ Казанскаго профессора, историка Ешевскаго, составилъ особую записку,
• редставляющую весьма ценный матер1алъ для ucTopiu этого двнжену!; во- 
спомпнашя о масонстве Батенькова напечатаны были А. Н. Пыпинымъ цЬ1- 
днкомъ въ его изеледозанш*). ВЬроягно, Томская масонская ложа насчиты
вала въ своемъ составе более или менее значительный кругь лицъ, только 
дгстаточныхъ свЬдешй объ этомъ, а равно и о деятельности ложи мы не име~ 
•емъ. Было бы очень поучительно собрать относящиеся сюда матер1алъ.

Считаю, поэтому, не лишнимъ познакомить читателя съ темп сведешями
о Томской ложе, катя имеются въ литературе.

Ложа «Восточная Светила» (или, какъ она еще называлась «Восточная 
Светила на востоке Томска») была основана 30 августа 1818 г., какъ означе
но и на ея печати, изображающей горящш факелъ въ треугольнике, на кото
рый спадаютъ иду mi я отъ факела ленты, и подъ которымъ означено время осно- 
вашя— 30 VI 5818. Основателями ложи были: Н. П. Горловъ, I. X. Трейблютъ, 
•О. И. Гоннгманъ, И. И. Нимейеръ, К. X. Трейблютъ, II. Г. Цвановъ, Г. Ст. Ба
теньковъ. Ложа работала по древней англiнекой системе, на русскомъ языке. 
Днями работъ, по спнскамъ 1820 и 1821 г.г.,были первый и третш четвергъ 
ъпждаго месяца. Въ списке 19 мая 1821 г. въ этой ложе значатся слЬдуюпыя 
должыостныя лица: Управляющий мастеръ— Ник. Петр. Горловъ, стат. совЬт., 
Томскш вице-губернаторъ; НамЬстный мастеръ Гоганъ фонъ Трейблютъ, ге- 
нералъ-майоръ; 1-й Надзиратель Оед. Ив. Гоннгманъ, Томскш ветеринарный 
врачъ; 2-й Надзиратель— Ос. Ив. Балюра-Кондратьевъ, совет. I o m c k . граж. и 
уголовн. суда; Секретарь— Ив. Ив. Коноваловъ, секретарь Томской казенной 
экспедицш; Виия-— Вас. Мих. Кобылинъ, ассесоръ губернскаго правлешя. 
Остальные члены состояли изъ местныхъ чиновнпковъ; тутъ были земств 
врачи, военный штабъ-лекарь, главный смотритель при водворены! поселен- 
цевъ, смотритель градской больницы, 3eMCKiii исправнпкъ и т. д. Батеньковъ,

* )  M a T e p i a . ib i  для исторш масонскихъ ложъ. „В1;ст. Европы-*, 1872, нн. 7.
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прежде бывшш секретаремъ этой ложи, въ это время отсутствовалъ (уЬхалъ 
въ Таганрогъ).

Томская ложа находилась въ союзе такъ называемой «Великой Ло
жи Астрой» въ Петербурге, и потому у ноя былъ здесь свой— «Наместный 
Представитель»; въ качестве такого представителя состоялъ несколько летъ 
П. II. Кусовъ, жившш въ Петербурге, но имевшш связи съ Томскими масо
нами. Самъ Кусовъ прннадлежалъ къ Петербургской ложе «Избранная Миха
ила». Въ 1820 г. кроме Кусова избранъ былъ вторымъ нредставптелемь Том
ской ложи графъ Влад. Петр. Толстой. Старппй мастеръ ложи П. П. Горловъ, 
после трехъ лЬтъ службы, былъ избранъ почетными, членомъ Астрой т. е. 
удостоился высшаго звашя, о какомъ могъ мечтать каждый масонъ. Тре$- 
Олютъ ппшетъ по этому поводу изъ Томска отъ 1 шля 1821 г.: «мы все обра
дованы темъ очень. Это подаетъ и мне надежду, по выслуженш сего 4-го 
года въ моемъ званш удостоиться сей отличной чести, которую, думаю, не со- 
всЬмъ я но заслуживаю, будучи первого причиною основашя здесь ложи, а на 
4-й ходъ будучи избранъ мастеромъ».

Въ последномъ письме въ Петербургъ, какое известно, отъ 12 августа 
1821 г., масоны нишутъ, между прочимъ, о Батонькове: «Теперь находится 
у васъ въ Петербурге одпнъ изъ достойныхъ членовъ (ложи) нашей, инжене-
1 въ путей сообщешя макръ Гавр. Степ. Батеньковъ. Онъ въ свнтЪ сибнрска- 
го генералъ-губернатора М. М. Сперанскаго.

Я адресовал:, его къ вамъ въ той надежде, что вы скажете мне спасибо за 
знакомство съ енмъ достойнымъ братомъ. По письму его вижу, что онъ не 
уснелъ.еще быть у васъ, буду чи занять делами».

Томская ложа действовала до конца 1821 г., судя по уцелевшей оя пере
писке съ Петербургом!,. Съ 1822 г. масонство начали преследовать, ложи за
крывать, членовъ ихъ высылать и арестовывать; поэтому, если деятельность 
ложъ и продолжалась, то она обставлена была еще большими предосторожно
стями и таинственностью, чемъ кашя практиковались до этого.

СИБИРСКАЯ И НТЕЛЛ И ГЕН Ц1Я ВЪ ТОМСКЪ.

Вторая половина пятпдесятыхъ и шестидесятые годы были временомъ на- 
рождешя и заметной деятельности собственной сибирской интеллигенции про
никнутой горячей любовью къ своей стране, яснкмъ сознашемъ ея отстало
сти и безпрашя и стремлешемъ пршбщить Сибирь къ благамъ, достигнутыми 
»*олее культурными странами. Это новое для Сибири явлеше— нарождеше 
собственной ннтеллнгенщн— было отмечено образовашемъ кружковъ, работа 
которыхъ состояла въ самообразованш, въ изучошп различных!, сторонъ си
бирской жизни, въ публпчныхъ выступ лея iflXb какъ въ печати, такъ и въ пуб
лпчныхъ чтешяхъ.

Въ этой полосе жизни въ Сибири Томскъ занимал ь одно нзъ самыхъ вид- 
ныхъ мЬсть. Ему принадлежишь целый рядъ именъ, мнопя пзъ которыхъ по
лучили впоследствш широкую известность. Таковы Г. П. Потанинъ, Н. М. 
Ядринцевъ, II. II. Наумовъ, II. А. Кущевскш, С. С. Шашковъ, кн. Н.’ А. Ко- 
стровъ, Е. Я. Колосовъ, 0. П. Любимовъ, П. В. Боргъ и др.
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Г. Н. Потанинъ.

Само собою разумеется, что въ настоящемь очерке я не имею въ виду 
давать бмграфт этого большого человека, а хочу остановиться больше на 
тЬхъ моментахъ его жизни, которые непосредственно связаны съ Точскомъ. 
Нее друпя сведения приводятся здесь кратко, какъ эти мною сделано но 
отношешю ко всЬмъ действующими лицамъ моихъ очерковъ, для цельности 
представлешя читателя, чтобъ выхваченный нзъ жизни эиизодъ являлся ло
гически связанными съ предыдущей и последующей деятельностью.

Григорш Николаевичи Потанинъ родился 21 января 1835 г. вь стакн- 
цЬ Ямышевской (теперь казачш поселокъ на правомь берегу Иртыша, верстъ 
50 выше Павлодара). Это одпнъ изъ самыхъ древнпхъ онорныхъ пунктовь 
на Иртыше въ борьбе русскнхъ съ джунгарами; здесь еще въ ХУП веке 
происходила ярмарка н съезжались бухарцы, о богатыхъ караванахъ ко- 
торыхъ слыхалъ и Ермакъ и его вольница; здесь и была устроена крепость, 
игравшая большую роль въ следующемь XYU1 столетии Этотъ пунктъ про
славило находящееся около него соляное озеро Ямышевское, когда-то снаб- 
жавшее солью Сибирь.

Детсшс годы 1'. Н. Потанинъ провелъ на Иртыше, на окраине безпре- 
дельной киргизской степи, частью въ станице Сем1ярской, у своего родного 
дяди но отцу Димнтр1я Ильича Потанина. Этотъ Димнтрш Нльичъ былъ ко- 
манднромъ полка на Иртышской лиши и жилъ въ большом ь достатке— у него 
было десять тысячъ лошадей, чпсломъ которыхъ определялось въ степи бо
гатство и иочетъ. Онъ утоворп.ть своего брата, Николая Ильича, разжалован- 
наго вь то время изъ эсауловъ въ казаки и совсЬмъ разорпвшагося, привезти 
къ нему на житье племянника. Между нрочимъ замечу, что Дмнтрш Иль
ичи былъ женатъ на родной сестре, гремевшаго въ свое время въ Томске, 
золотопромышленника Ф. А. Горохова, о которомъ говорится ниже, Павле 
Александровне. Овдовевъ, она вышла потомъ замужъ за барона Гильзена, о 
которомъ упоминалось въ очерке о М. А. Бакунине. Николай Пльпчъ, желая 
почтить своего родственника, старика Горохова, водилъ къ нему на ноклонъ и 
своего сына, тогда уже 23 летняго юношу— офицера.

Десяти летъ Григор1я Николаевича увезли въ Омскъ для определен!я въ 
кадетшй корпусъ, который онъ и окончнлъ въ 1852 г., выпущенный офпце- 
ромъ. Въ течете около 7 летъ, по окончанш корпуса, онъ служплъ сна- 
чала хорунжимъ, а потомъ сотникомъ и за послЬдше годы службы, заинте
ресовавшись liCTopieii Сибири, усердно работали въ Омскомъ архиве, зани
маясь разборомъ старинныхъ актовъ по вопросу о колонпзащи Сибири рус
скими. а передъ этими, въ 1853 г., участвовалъ въ первомъ походе въ За- 
илшекш край и въ закладке города Вернаго. Въ Омске онъ познакомился 
оъ И. II. Семеновымъ, командированнымъ Географическими Обществомъ для 
нзследован1я горной системы Тянь-шаня, и подъ в.пяшемъ птого знакомства 
прншелъ къ мысли пополнить свое образоваше и подготовиться къ научной 
деятельности.

II. П. Семеновъ, въ преднеловш въ кнше Потанина «Гангутско-Тпбет- 
ская окраина Китая и центральная Монго.пя», говорить: «Когда военная эк- 
спедищя переходила впервые реку Или, передъ воспршмчнвымъ юношей под
нялась внезапно нзъ ту мана величественная цепь Заилшскаго Алатау съ ея 
седыми снежными вершинами: никому еще неизвестная, ннкемъ невидан
ная, она возбудила въ талантлнвомъ юноше жажду знанш и стремлеше къ 
нзс.гЬдовашю странъ неведомыхъ. Въ 1855 г. Потанинъ увиделъ впервые и
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цветупця долины Алтая, где онъ былъ со виеренной ему сотней казаковъ. 
Поел* такнхъ иптерссныхъ поездокъ, какъ не сделаться было талантливому 
юноше географомъ».

Въ 1858 г. Потанинъ вышелъ въ отставку и пргЬхалъ въ Томскъ кь 
своим!, родственникамъ, въ надежде при ихъ помощи перебраться въ Пе
тербургъ для поступлешя въ 5 нпверситетъ, иро себя решпвъ уйти въ сто
лицу нешкомь, если помощи и не получить. Лето этого года онъ прожнлъ 
на пршскахъ у своего родственника Гнльзена, а зиму въ Томске, где, какъ 
уже указано было выше, воспользовался поддержкой М. А. Бакунина въ осу- 
ществленш заветная желашя. Въ это время губернатором!, въ Томске быль 
Озерскш, геологъ, переводчикъ Мурчисона, составитель книги «Описаше руд- 
нгковъ»— капитальная сочинешя. Это былъ единственный въ своемъ роде 
губернаторъ—ученый.

Въ 1859 г. Г. Н. Потанинъ уЬхалъ въ Петербургъ и иробылъ здесь около
4 летъ. Въ зпмше месяцы онъ слушалъ университетскш курсъ по естествен
ному отделешю физико-математическаго факультета, а л£томъ совершать 
экскурсии по p.p. ОкЬ и Уралу, собирая главнымъ образомъ ботаническш ма- 
Tepia.Tb. Но это— схема университетскпхъ занят1й. Самое же интересное и 
ценное въ годы Петербургской жизни заключалось во внутренней жизни си
бирской молодежи, вдохновителем!, н руководителем!, которой явился Гр. Н. 
Потанинъ. Я остановлюсь несколько долее на этомъ пермде, хотя онъ п не 
пмеетъ непосредственная отношешя къ Томску, куда Г. Н. явился уже под- 
готовленнымъ и сформировавшимся общественнымъ работникомъ.

Пусть объ этомъ разскажетъ намъ Н. 31. Ядринцевъ*). «Я засталъ По
танина въ квартире на Васнльевскомъ острове; помню его почти всегда 
расхаживавшего съ книгою по комнате, увлеченная естествознашемъ, но 
читавшая также много по тогдашней литературе и знакомаго уже съ об
щественными вопросами. Съ первая разговора, я помню, речь зашла уже 
о сибпрякахъ въ Петербурге и о необходимости перезнакомиться. Потанинъ 
нроповедывалъ сближеше, какъ потребность чисто платоническую видеться 
съ земляками, вспомпнать родину и придумать, чемъ мы можемъ быть ей 
полезны. Идея сознательная служен in краю въ тотъ моментъ, когда въ Ев
ропейской Poccin пробуждалось тоже самосознаше, вотъ идея, которая легла’ 
бъ основу нашего сближешя. Мы отдавали другъ другу отчеты о нашихъ 
привязанностяхъ, говорили, какъ о решенномъ вопросе, о нашемъ возвраще- 
Hin домой, хотя у меня не осталось близкнхъ родственников ь на родине, го
ворили, что те же намерены нужно поддерживать въ другихъ... Въ беседахъ 
с* Иотанннымъ я не только сходился, но увлекался его умомъ, его планами, 
н онъ былъ для меня иервымъ менторомъ, наставникомъ; онъ же опреде- 
лнлъ мое прпзваше. Я фанатически последовалъ его патрштнческой идее и 
мы начали развивать мысль среди товарищей о необходимости групиирова- 
шя... Понемногу мне представлялъ Потанинъ то студента— юриста, сиби
ряка, то естественника, Здесь были юристы Перфнльевъ, братья Павлиновы, 
Ьрюковъ, Б— cK iii, Лосевы, Шестаковъ, технологъ. Потанинъ, при всей своей 
кабинетности и несвЬтскостп, обладалъ завидною способностью не только 
сближаться, но и угадывать характеръ и способности у земляковъ (талантъ 
всю жизнь не оставлявши! его и давний не маю полезныхъ слугъ родине). 
Одного мне онъ рекомендовалъ какъ будущая техника въ Сибири, другого, 
какъ талантливая музыканта, третьяя, какъ химика, нныхъ онъ отличалъ

*) Н. Я д р и н ц е в ъ .  Воспоминашя о Томской гпмвазш. „Сибнр. Сборн.11 1888 г.
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за ихъ мягкую, симпатичную натуру. Онъ ум1>лъ сближать снбиряковъ и не 
въ одномъ университете. Въ академш художествъ у него былъ уже знакомый 
художникъ нзъ Иркутска, Иесковъ, въ это же самое время былъ въ Пе
тербурге и Федоровъ-Омулевшй, съ которымъ Потанинъ познакомился еще 
раньше черезъ Щукина». Одно время компашя снбиряковъ жила на одной 
квартирЬ, занимая 4 комнаты; въ одной жилъ Потанинъ со студентомъ Ку- 
клпнымъ, пркутяниномъ, въ другой казачш офицеръ Ф. Н. Усовъ, въ третьей 
Ядрннцевъ съ Наумовымъ и въ четвертой— И. А. Худяковъ. Потаили.., Kv- 
клннъ, Ядрннцевъ и Наумовъ обедали вмЬстЬ— «покупали картофель, вари
ли гъ кухне у хозяйки 11 ели его съ масломъ— вотъ п внь нашт. обедъ въ 
течете целой зимы», замечаешь Потанинъ, прибавляя, что самый бедный 
пзъ комнан1н, И. А. Худяковъ «питался только хлЬбомъ съ масломъ и больше 
у него ничего не было». Мысль сгруппироваться принадлежала Потанину. Ее 
подсказалъ прнливъ сибирской молодежи въ Петербургский Универснтетъ, 
лрпливъ, вызванный общнмъ стремлешемъ къ центру умственной жизни, а 
отчасти закрьшемъ въ Казани Камеральнаго факультета.

Сибиряки перезнакомились и результатомъ этого было первое собрате 
снбиряковъ разлнчныхъ учебныхъ заведет й на квартире одного нзъ сту- 
дентовъ. «Сходка вышла шумная и оживленная», разсказываетъ Ядрин
цевъ:*) «въ ней трудно было не заметить земляческихъ симпатш, хотя все 
это было крайне хаотично, нескладно п за шумомъ и разнообраз1емъ зна- 
комствъ трудно было что нибудь разобрать. Собиралось, помнится, человекъ 
20. На этой сходке я внде.ть бурята Пирожкова, деликатную и уже интел
лигентную личность, джентельмена въ цилиндре, но съ бурятскимъ лицомъ; 
онъ нзучалъ Гегеля и интересовался фнлософ1ей. Здесь я познакомился съ 
II. В. Федоровымъ-Омулевскнмъ, веселымъ, розовымъ юношей, съ золотыми 
кудрями до плечъ, въ художническомъ, бархатномъ сюртучке; здЬсь присут- 
ствовалъ симпатичный юристъ Н. М. Павлииовъ съ рафаэлевской головой; 
цЬлая группа казанскихъ буршей шумела съ своей необузданной веселостью. 
Среди снбиряковъ были и не-сибнрякн: знакомый Потанина, товарищъ сту- 
дентовъ, незабвенный художникъ Джогпнъ, выступавшш съ талантливыми 
пейзажами; не помню, быль ли здесь И. И. Шишкинъ, тоже нашъ знакомый; 
наконецъ, прпсутствовалъ какой-то фплологъ Смирновъ.

На этомъ вечере не было ни подготовленныхъ заранее вопросовъ, нн ор- 
ганнзованныхъ словопренш и речей, все носило товарнщески-семейный ха- 
рактеръ. Въ конце, после первыхъ знакомствъ и шумныхъ земляческихъ 
нз.йянш, невольно выступилъ вопросъ о поддержанш сношенш между земля
ками, а также о продолженш собранш; подобная мысль была, конечно, еди
нодушно принята... Действительно, вследъ за темъ последовалъ другой и 
третш вечеръ... Решившись собираться, никто не спрашнвалъ: зачемъ и для 
чего. Этотъ вопросъ казался молчаливо решеннымъ «земляками»... Наиболее 
заинтересованные судьбою этого сближешя чувствовали потребность мысли, 
идеи н даже какой нибудь практической задачи... начинали думать о судьбе 
своей родины, ея пнтересахъ и будущей деятельности въ крае. Помню, что 
на этнхъ собрашяхъ. впервые раздался вопросъ о значенш въ крае уннве.р- 
а 1тета п необходимости его для Сибири. Мысль эта всемъ пришлась по ду
ше... Въ юномъ воображен1н намъ представлялся уже унпверептетъ откры- 
тымъ, мы представляли его въ роде роскошнаго здан1я, къ которому сте-

*) ,.Восточн. Обозр.*, 1884 г., Л 1 С.



елись все разнообразный произведен!я нашей родины. Портнкъ долженъ 
быть изъ б’Ьлаго мрамора съ золотою надписью: «Спбпрскш Университетъ»; 
кругомъ садъ, въ которомъ сосредоточивается вся сибирская флора. Въ каби
неты доставлены коллекцш со всей Сибири, общественная подписка дала 
огромныя средства. Аудитор1я кшпнтъ народом ь, где мы встречаем!., рядомъ 
съ плотными и коренастыми сибиряками, нашихъ инородцевъ— нашъ другъ 
Пирожковъ, изучившш философпо Гегеля, былъ для насъ прнмЬромъ; универ- 
ситетъ иривлечетъ японцевъ и иитайцевъ, говорили друпе. Такъ развива
лась мечта... Здесь же, въ товаршцескнхъ разговорахъ развивалась мысль 
о необходимости подготовки къ будущей деятельности въ Сибири, о необхо
димости изучать край п читать о немъ сочннешя, явилась мысль составлять 
библЬлрафио сибирскихъ книгъ, причемъ Потанинъ брался руководить этнмъ 
дЬломъ. Тотъ же Потанинъ советовалъ издать календарь или памятную книж
ку и рекомендовал!. миЬ быть издателем ь... Говорили о будущемъ журнале, 
газете,— словомъ, вопросы росли. Въ конце все соединилось на убёждеши 
и вере, что нашей окраине предстонтъ блестящая будущность... Собрашя 
длились года два нрп мне... Въ тЬхъ собрашяхъ, о которыхъ вспоминаю я, 
оближете началось между лицами разныхъ учебныхъ заведенш и профессш. 
Здесь были медицинше студенты, братья Черемшансше, впоследствш меди
ки, студенты университета, технологи, появлялись студенты духовной ака
демш, художники, былъ военный и кадеть горнаго института... Это первое 
сближеше оставило свой следъ на душе многихъ, оно вспоминалось не разъ 
въ жизни, можетъ быть, некоторые были обязаны ему сознательнымъ от- 
ношешемъ въ своей деятельности на родине»...

Кроме указанныхъ Ядрннцевымъ причинъ образовашя патрштпческаго 
землячества большую роль въ этомъ сыграли лекцш Костомарова— псторика- 
областника, настойчиво проводнвшаго мысль о федеративном!, устройстве 
славянскихъ племенъ, а также лекцш Щапова о значенш областности, какъ 
сямаго жизненнаго, господствующаго начала въ нсторнческомъ pa3BHTiii на
рода.

Руководимое Г. Н. Потанинымъ землячество, вращаясь въ сфере этпхъ 
идей п горячо обсуждая вытекавппе отсюда вопросы, положило конецъ отли
ву сибирской молодежи нзъ своей страны и прониклось сознашемъ долга воз
вращаться домой, по нолученш образован! я. для работы на местахъ.

«Пы.ше и горяч1е», говорить Ядринцевъ: «мы давали клятвы возвра
титься на родину, служить ей беззаветно... Мы представляли ее, въ настоя- 
щемъ пустынную, бедную и убогую-нарядною и богатою въ будущемъ; 
невежественную— образованной, усеянной школами; вместо несчастной, слы
шавшей только звонъ цепей и прокляия ссыльныхъ, мы рисовали себе ее 
населенною, с в о б о д н о ю , жизнерадостною и ликующею; мы называли эту стра
ну «страною будущаго».*) Мы мечтали о счастливой будущности новаго 
девственнаго края, подобно Америке и Австралии, перечисляли неисчислимыя 
ея богатства, рисовали ее въ будущемъ впднымъ м1ровымъ рынкомъ, цари
цей Азш. Широкая исторпчешя перспективы открылись нашему духовному 
взору».

J 42 Г ородъ  Т о м с къ . _________________________ _______

*) Такою она и представляется въ докладЬ проф. М. II. Боголепова, сделанномъ 7 
arip+.ля н. г. въ Томскомъ ОбществЬ Нзучешя Сибири, не на основавш иллюз1й молодыхъ 
иатрютовъ шестидеснтыхъ годовъ, а на осиоваши <|>актон% современной действительности.

А вт .
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Уннверсптетсшя собьшя 1861 г. неожиданно прервали дальнейшую ра
боту снбирскаго землячества, 20 декабря Университета былъ закрыть, а 
I.  Н. Потаиннь, вместе со многими другими студентами, арестованъ и но- 
сажень въ Петропавловскую крепость. Просндевъ здесь два месяца, онъ 
затемъ, въ 1862 г., уехаль въ Омскъ и здесь вскоре приглашенъ былъ, въ 
качестве переводчика и натуралиста, для учашя въ разграничительной эк- 
спедицш съ Кнтаемъ, главой этой экспеднщн К. В. Струве. Черезъ годъ но 
всзвращенш нзъ Петербурга въ Омскъ онъ уже выехалъ въ экснеднцт и по 
окончанш ея въ 1864 г. возвратился въ Омскъ.

К. В. Струве поселился на одной квартире съ свонмъ близки мъ знакомымъ. 
М. Г. Лерхе, адьютантомъ командира отдельная снбирскаго корпуса Дюга- 
меля, роднымъ братомъ Томскаго Губернатора Лерхе. Г. Н. Потанинъ, остав
шись не у дЬлъ по окончанш экспедпцш, обратился къ Струве съ просьбой 
рекомендовать его генералъ-губернатору Дюгамелю на должность Секретаря 
Томскаго Статистическая Комитета.

Дюгамель охотно иснолнилъ это желате и наиисалъ письмо Губернатору 
Лерхе, который не замедли.ть ответить соглаЫемъ, выразивъ удовольств1е> 
съ которымъ онъ сделастъ это назначеше.

Вь томъ же 1864 г. Г. Н. Потанинъ переселяется въ Томскъ, въ качест
ве Секретаря Статистическая Комитета и устраивается на квартире въ до
ме Кандинская на Почтамтской улице, где теперь стоить домъ II. Л. Фук- 
смана. Въ то время на этомъ месте находился но правую сторону воротъ 
низменный одноэтажный домъ съ лавочкой (где въ 1884 г. была убита 
срмья Кана нзъ 6 человекъ). а по левую сторону двухъэтажный домъ, часть 
котораго обслуживала надобности постоялаго двора, содержавшаяся Кан- 
дннекпмъ, а отдельный комнаты сдавались одинокимъ жильцамъ.

Не долго пришлось Г. Н. Потанину прожить въ Томске, всего до весны 
1865 г., но и за короткш нромежутокъ своего иребывашя здесь онъ успелъ 
развернуть свой организаторски! талантъ и сделать эту полосу въ жизни са
мого Томска достаточно яркой.

Прежде всего онъ свель близкое знакомство съ наиболее выдающимся въ 
городе человекомъ, учителемъ гимназш Д. Л. Кузнецовы мъ, основавпшмъ 
при Томской мужской гимназш публичную библиотеку, редактировавшпмъ 
«Томшя Губ. Вед.» и работавшимъ въ местныхъ архивахъ надъ извлече- 
шемъ наиболее ценныхъ матер'пиовъ для ucTopiu Сибири XVII и XVUI ст.

Г. 11. Потанинъ, познакомившись съ деятельностью Кузнецова, а на е я  
вечеринкахъ завязавъ новыя знакомства, тотчасъ же выписываетъ Ядринцева 
нзъ Омска, убеждая его использовать возможность сотрудничества въ 
«Том. Губ. Ведом.». Какъ объ этомъ будетъ разсказано ниже, Ядрннцевъ пе
реселился въ Томскъ и съ перваго же номера «Губ. Ведом.» за 1865 г. 
принялся за горячую газетную работу.

Скоро Г. II. Потанинъ сталь нзвестенъ въ нЬкоторыхъ томскпхъ кругахь 
и знакомства съ нимъ начинаютъ искать. Такъ завязалось, между прочнмъ, 
знакомство съ Е. Я. Колосовымъ, отставнымъ артнллершекнмъ иоручикомъ, 
открывши Mil частную школу въ ТомскЬ. Григ. Ник. припоминаетъ эту первую 
встречу. Томскъ въ ту пору улнчнаго освещешя не пмелъ, мощеше улицъ 
не практиковалось, поэтому можно себе представить, въ какой невероятной 
грязи и тьме утопалъ городъ въ темные ненастные осенше вечера. Путеше- 
oTBie но городу сопрягалось съ величайшими затруднешями и совершалось 
по вечерамъ лишь по крайней необходимости. Какъ-то вечеромъ хозяйка до
ложила Гр. Ник— чу, что во дворе его спрашиваетъ какой-то человекъ. Г. Н.
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вышелъ въ с'Ьни и здЬсь увид'Ьлъ высокаго молодого человека въ болылихъ 
сппогахъ и съ фонаремъ въ рукахь. Это былъ Колосовъ, воднвшш обширное 
знакомство съ молодежью, особенно семинарской, и нмевппй на нее боль
шое влпипе.

Зимою того же 1804/5 г. Г. Н. Потанинъ, увндевъ, какую энергичную 
деятельность развиваетъ въ Красноярске С. С. Шашковъ, тотчасъ же н;ь- 
иксалъ ему приглашеше пргЬхать въ Томскъ и прочитать здесь несколько 
публпчныхъ лекцш ио исторш Сибири. Не надо забывать, что въ шестиде
сятые годы это было не такъ просто и легко осуществимо, какъ теперь. Тог
да публичныя лекщй для Томска были небывалымъ еще де.юмъ, местная 
публика объ этомъ не имела никакого попят и если собиралась *>ь клубы, 
такъ только для того, чтобъ потанцовать и поиграть въ фанты или сразиться 
въ стуколку, рамсъ или преферансъ. Въ то время, чтобъ переехать нзъ Том
ска въ Красноярску надо было сделать 500 верстъ по убшственному Иркут
скому тракту, затративъ несколько дней времени и не мало средствъ на это 
nvTeuiecTBie, съ рпскомъ сломить шею, а то и попасть въ руки грабителей 
на большой дороге. Шашковъ пр1ехалъ и прочиталъ пять лекщй, поднявъ 
общественное настроеше на небывалую высоту.

Такимъ образомъ, Г. Н. Потанинъ сталь фокусомь местной умственной 
жизни, объединяя и собирая все, что могло служить просвещенно и развптш 
массъ и иоднятпо ихъ умственная уровня. Въ то время онъ велъ и свои науч
ныя занят, собирая, какъ натуралистъ, разнообразный естественно-истори
чески! матер1алъ въ окрестностяхъ Томска, собирая и архивный матер1алъ, 
столь необходимый для пополнения безчпсленныхъ пробЬловъ въ исторш Си
бири. Но вся эта деятельность скоро прервалась. Весной 18G5 г. Г. Н. Пота- 
нмнъ, вместе со своими друзьями Н. М. Ядрннцевымъ п Е. Я. Колосовымъ, 
во время дихъ естественно-исторической экскурсш на заимке Ничугина, были 
арестованы и увезены въ городъ, где пхъ обыскали и захватили ихъ бумаги, 
а черезъ три дня отправили въ Омскъ.

Началось возмутительное но своей необоснованности «Дело о злонаме- 
ренныхъ действгяхъ некоторыхъ молодыхъ людей, стремившихся къ ни- 
спровержешю существующая въ Сибири порядка управленш и къ отделешю 
ея оть имперш». Усердствуя не по разуму, какъ это ясно теперь будетъ для 
всякая, кто познакомится съ следственнымъ делопроизводством  ̂ хранящим
ся въ Очскомъ архиве, комншя изъ генераловъ Панова и Пплпно, Рыкачева 
я К" произвела многочисленные аресты юныхъ патрштовъ, начиная съ 12 
летняго возраста, въ Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, Москве, Пе- 
rt рбурге, п. продержавъ пхъ три года въ Омской гауптвахте, довела, наконецъ, 
это дело до жестокая приговора, по которому больше всЬхъ досталось Г. II. 
Потанину; онъ поплатился 5-летнпми каторжными работами въ Свеаборге и 
ссылкой въ Никольскъ, Вологодской губ., а некоторые нзъ остальныхъ пяти
летней ссылкой въ Архангельскую губ. Восемь съ половиной летъ физиче- 
скнхъ страдаю и и лишенШ, оторванности отъ работы на пользу своей родп- 
нм! А за что? «Что мы могли отвечать на вопросы следственной комиссш», 
пишетъ въ своей автобшграфш (рукопись) Ядрпнцевъ. «Въ нашемъ сердце 
было искреннее желаше мирнаго блага нашей забытой родине; нашею меч
тою было ея просвещеше, гражданское преуспеяше. Мы отвечали, что же- 
лаемъ Сибири новаго гласная суда, земства, большей гласности, поощрешя 
промышленности, большихъ правь для инородцевъ. Что тутъ было преступна- 
го? Что было преступная въ горячей любви къ своей родине? Но здесь на- 
тр1отизмъ былъ принять за сепаратизмъ».
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Г. И. Потанинъ, сидя въ Омске въ тюрьме и на гауптвахте, выхлопоталъ. 
граво разбирать областной архнвъ и работалъ надъ нимъ вместе съ друзья
ми. Извлеченные имъ матер1алы по исторш Сибири XVII и XVIII вековъ бы
ли напечатаны въ 66 и 67 г.г. въ «Чтешяхъ Общества IicTopin и Древностей 
рошйскнхъ». Во время же ссылки онъ вель деятельную переписку съ друзья
ми, писалъ статьи въ «Камско-Волжскую Газету», основанную въ 1872 г. 
въ Казани, собнралъ мат< р[алъ для Географпческаго Общества и продолжалъ 
свое самообразован!е чтоюемъ. Вь 1874 г., jio ходатайству И. Р. Географиче
ская Общества, или, точнее, П. И. Семенова, Гр. Ник. получилъ полное 
помиловаше, съ возвращешемъ всехъ правъ, и пргЬхалъ въ Петербургъ. Пе
редъ этимъ онъ женился на А. В. Лаврской, пр1езжавшей въ Никольскъ, къ 
сосланному туда ея брату, известному въ свое время казанскому литерато
ру-областнику.

Въ Петербурге онъ тотчасъ же принялся за огромный трудъ— гттавлс- 
iiie дополнешя къ третьему тому Рпттеровой Азш, предпринятый Географиче
ским!. Обществомъ. IpeTiii томъ основного труда Риттера «Землеведете Азш» 
въ русскомъ нздан!и составляетъ 572 страницы; томъ же дополнешй, сдЬ- 
ланныхъ Потанннымъ и вышедшнхъ изъ печати въ 1877 г., составляетъ 
742 страницы. Сдавъ въ печать рукопись, Потанинъ, по поручение Географич. 
Общества, готовится и снаряжается въ двухлетнее яутешеств1е въ северо- 
еападную Монголш, которое было имъ исполнено въ 1876 и 77 г.г. Воз
вратившись въ Петербургъ и обработавъ матер!алъ, уложенный въ два тома 
«Очерковъ северо-западной Монголш», онъ въ то же время готовится къ но
вому путешествие ьъ Монголш, совершенному въ 1879— 80 г.г. и, но воз- 
вращенш въ Петербургъ, прибавляетъ къ первымъ двумъ томамъ еще два,

Въ 1883 г., по норученш также Географич. Общества, Г. П. Потанинъ 
отправляется въ новую экспедпцш, въ срединный Китай, въ провинцш Гань
су и Ордосъ и окраины Тибета. Пзъ экспедпцш, длившейся три года, онъ 
возвращается въ Петербургъ лишь въ 1886 г. и въ течеше несколькпхъ летъ 
занимается обработкой громадная матер1ала. Въ 1892 г. онъ отправляется 
въ новое nyTeiuecTBie, для продолжешя изучетя Тибета, но успелъ лишь 
пройти черезъ Ордосъ и обследовать Сы-чуань. Болезнь его жены, Александры 
Викторовны, а затемъ п кончина ея 19 сентября 1893 г. на пути въ Шан
хай. (А. В. была вывезена экспедищей и погребена въ Кяхте) заставили 
Гр. Н— ча вернуться, сотрудники же его— зоологъ М. М. Березовскш п гео
логъ В. А. Обручевъ остались въ Центральной Азш я продолжали работы.

Это было последнее nyTcinecTBie. Г. Н— чъ оспротелъ. Следуюпие 5 летъ 
онъ прожилъ въ Петербурге, а затЬмъ переселился въ Иркутскъ, потомъ 
Красноярскъ и, наконецъ, съ 1902 г. окончательно утвердился вь Том
ске.

Обезпеченный за его огромныя научныя заслуги скромпой пенней, едва 
достаточной для одинокая человека, Г. Н— ичъ въ Сибири остается дЬятель- 
нымъ сотрудникомъ Отделовъ Географпческаго Общества, сотрудникомъ га- 
зетъ, возбудителемъ широкой просветительной деятельности, пннщаторомъ 
круннейшихъ начинанш.

Не настало время говорить объ этомъ подробно, но можно упомянуть, что 
напримеръ, въ Томске, по его инпщативе и при его ближайшем!, руководитель
стве и сотрудничестве,, возникло въ 1903 г. «Иллюстрированное прпложеше» 
къ воскреснымъ номерамъ «Сибирской Жизни», при его ближайшемъ участи 
возннкъ Музей прикладиыхъ знанш при Общ-ве попеч. о началън. образова-



Hiii и такш органнзацш, какъ «Общество нзучешя Сибири» и «Литературно- 
артнстнческш Кружокъ», «Высине Женски1 Курсы», «Спбпрскш Кружокъ 
■студентовъ Томскаго Университета» н т. д.

f  46 ____________ Г ородъ  Томект.__________________________ .

Д JI. Кузнецовъ.

Имя, которое соьсЬмь забыто,— разве кто нзъ старыхъ томнчен смутно 
«го прпномнптъ. А между темъ оно заслужпваетъ памяти.

ДMiiTpiii Львовпчъ Кузнецовъ, по окончанш Казанской Духовной Акаде
мш, по совету пнсателя-сибнряка Гр. Зах. Елисеева, въ шестидесятыхъ го
дахъ устроился учителемъ словесности въ Томской мужской гимназш и въ то 
же время состоялъ редакторомъ неоффищальной части «Томскихъ Губерн- 
скихъ Ведомостей». Въ ту пору Дмитрш Львовнчъ былъ не только украшеш- 
емъ гнмназш, а и центромъ, къ которому стремилось все хорошее и светлое. 
Онь устрой.гь при гнмназш публичную бпб.потеку, первую вь Томске, сыграв
шую огромную роль. Въ 1803— Г г.г. Кузнецовъ устранвалъ но субботамъ ве* 
чсринкн, на которыхъ бывали гимназистка Анна Яковлевна Капустина, две 
барышни Поповы, дочери тогдашняя директора гимназш— все родственники, 
Гр. Н. Потанинъ, Н. М. Ядрпнцевъ н др.

Прерву немного свой разсказъ, чтобы ближе познакомить читателя съ 
действующими лицами н показать, какая между ними была связь.

Въ описываемое время и несколько раньше въ Главномъ Управленш За
падной Сибири въ Омске, служилъ советником!» Яковъ Капустинъ. Онъ слу- 
жилъ раньше въ Тобольске, откуда, кажется, былъ и родомъ. Семейное предаше 
даже разсказываетъ, что въ его жилахъ течет ь и остяцкая кровь. Яковъ Каиу- 
стннъ былъ женатъ на родной сестре нашего знаменитая химика Менделеева, 
ЬкатеринЬ Ивановне. Въ 1854— 55 годахъ домъ Капустиныхъ въ Омске пред- 
ставлялъ салонъ, въ которомъ собиралась молодежь съ высшпмъ образовашемъ, 
5аНйм.1гшаяся литературой, живописью и пр. Все проезжавпйе черезъ Омсыъ 
образованные люди— путешественники, политичесюе ссыльные и пр. обяза
тельно вводились въ этотъ салонъ. Нетрашевецъ Дуровъ, сидевшш въ Ом
ском!. геяреге вместе съ Достоевскимъ, не иначе называлъ Екатерину Иса
ковну, какъ «святая женщина». У супруговъ Капустиныхъ были дети: Миха- 
плъ— ныне товарпщъ председателя Государственной Думы; Федоръ— много 
на Дм. Льв. Кузнецова, н— Анна, въ описываемое время гимназистка, а потомъ 
лЬтъ бывшш ирофессоромъ физики въ Томскомъ университете;Евдошя-же— 
вышедшая замужъ за учителя Ив. К. Смирнова. Иванъ Кузьмичъ былъ потомъ 
директоромъ Томской гимназш, затемъ Иркутской, инспектором!. Технологи
ческая Института въ Петербурге, но ушелъ оттуда, не желая применять къ 
студентамъ строгости, какихъ требовало министерство, и, наконецъ, чле- 
помъ Ученая Комитета при Министерстве Народнаго Просвещешя. Смирновы
- родители довольно известная у насъ археолога Якова Ивановича Смирнова, 
работающая въ Эрмитаже.

Отецъ упомянутых!, барышень Поповыхъ, директоръ гимназш, былъ же- 
катъ на другой сестре Менделеева, Третья Менделеева была замужемъ за де- 
кабрнстомь Басаргииымъ; нохоронивъ мужа, она, въ описываемое время, жи
ло въ Томске, въ верхнемъ этаже Ядринцевскаго дома.

Возвращаюсь къ прерванному разсказу.
На вечеринкахъ у Кузнецова прежде всего обсуждались вопросы, надъ раз

работкой которыхъ останавливался хозяинъ, обсуждались дела руководимой
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имъ газеты, т. е. «Губ. Ведом.», намечались изследовашя, статьи и т. и. 
Ооице вопросы о п оли ти к^ ,  либерализме, современных!, событгяхъ въ литера
туре и жизни также были предметом!, внимашя собиравшихся на вечеринки. 
Весьма естественно, что какъ Потанинъ, въ то время секретарь Томскаго Ста- 
тпстическаго Комитета, такъ и Ядрннцевъ стали сотрудниками редактируе- 
мыхъ Кузнецовымъ «Ведомостей». Вместе же все въ 1804 г. они и были аре
стованы, увезены въ Омскъ и посажены въ тюрьму.

Чтобъ показать, какая область больше всего интересовала Д. Л. Кузнецова и 
надъ чемъ онъ трудился, приведу перечень его статен, помещенных!, въ 
«Томск. Губ. Ведом.». Работы Кузнецова сосредоточивались надъ архивными 
документами 1055 и 1656 г.г. и конца 18 ст. и на воиросахъ близкап* ему 
учебнаго дела.

Списки съ Нарымской, Кузнецкой и Красноярской окладныхъ кннгъ— въ 
Ai 26 за 1863 г. и снпсокъ съ Енисейской окладной книги— въА̂ А» 10— 12 за 
1864 г.— Отчетъ о приходе и расходе суммъ Кетскаго острога — въ А* 8 за 
1862 г. Матер1алы для ucTopiu Сибири. Сборная книга ясаку 1692 г.— въ №Л! 
13— 18 и 24 за 1864 г. Пзъ старой сибирской жнзнн. Доношеше свящ. Стен. 
Копылова ( 1739)— въ Л» 47 за 1863 г.— 0 сибирском!, казачестве—-въ .YA» 
38 и 4Г за 1863 г. О выгодахъ географпческаго положешя города Томска— вь 
X  42 за 1836 г. Спбирсшя народныя присловья— въ А» 25 за 1863 г. Объ учи- 
лицахъ Томской дирекцш за последнее пятилет— въ Л°Л» 13— 16, 18, 19, 
21 и 23 за 1863 г. О иостановлешяхъ педагогпческаго Совета Томской Гим
назш, имеющих!, отношеше къ обществу — въ .N1 40 за 1864 г. Мысли объ 
устройстве въ Томске ремесленной школы— въ Л1 Л-14— 15 за 1865 г.— Объ 
открытш въ ТомскЬ Маршнской Женской Гимназш— въ А* 36 за 1863 г.—  
Границы Колыванскаго Наместничества вь конце 18 ст.— въ As 23 за 1864 г.
- Положеше бЬглыхъ рабочнхъ съ золот. промысловъ среди сибирской тайги 
(изъ подлинныхъ запнсокъ бродяги)— въ AiAs 45, 47 и 48 за 1863 г.— Хле
бопашество въ Нарымскомъ крае bi. половине 18 ст.— въ А» 31 за 1864 г.
- -Соляная операшя въ Колыванскомъ Наместничестве въ конце 18 ст.— въ 
X  19 и 21 за 1864 г.

Д. Л. Кузнецов!., работая надъ архивными документами въ Томске, сде- 
лалъ обширныя выписки изъ архива Томскаго мужского Алексеевскаго мона
стыря и увезъ этотъ MaTepia.rb съ собою въ Омскъ, когда быль арестован!,. 
Сидя въ тюрьме, онъ подготовнлъ :нти выписки къ печати, какъ «Матер1алы 
для ucTopiu Сибири» въ статье, которая открывалась подобными же выписка
ми изъ архива Областного Правлешя, именно, выписками, сделанными Г. Н. 
Потанннымъ изъ Киндермановскаго архива, начинавшаяся 1745 годомъ .С. С. 
Шашковъ, сидевши! въ тюрьме съ товарищами, какъ трудолюбивый человекъ, 
къ тому же пользовавшиеся этимъ матср1аломъ для свопхъ исторических!, ста
тен (Рабство въ Сибири, Инородческш вопросъ и т. п.), переписалъ все это 
для отправки въ «Чтешя Московскаго Обществ, любит, древней письменности», 
где эти MaTepia.iu были напечатаны, но, по оплошности,- не отмЬтплъ, что вы
писки пзъ архива Алексеевскаго монастыря принадлежать Д. Л. Кузнецову.

Пользуюсь случае мъ указать здесь на эту оплошность.
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Н. М. Ядринцевъ *).

Городъ Томскъ.

Въ мои планы, конечно, но входить пересказъ автобмграфш крупнёйша- 
я  печальника о Сибири. Я остановлюсь зд'Ьсь лишь на годахъ детства н учешя, 
проведенныхъ Ядрннцевымъ въ Томске, и на той роли, какую онъ вгюсл'Ьд- 
cTBin игра п. въ общественной жизни Томска, куда неоднократно заезжалъ. Въ 
Томскъ П. М. щйехаль вместе съ родителями, переселившимися изъ Тюмени, 
девяти л Ьтн имъ мальчики мъ въ 1851 году. «Помню, шипеть П. М. вь своихъ 
воспоминаншхь, въ'Ьздъ въ этотъ городъ, который съ детства оставнлъ во 
мне самый пр1ятныя, самыя нЬжиыя воспоминашя. Мы npitxaan въ большой 
домъ, расположенный среди прекрасная сада, въ конце города, на Пескахъ**);  
противъ возвышалась гора съ большимъ крестомъ на верху (Шведская гора 
съ могилой Томскаго Коменданта); внизу горы ключъ, на который мы часто 
ходили. Это была первая поэтическая обстановка моего детства, въ связи съ 
другими картинами содействовавшая моичъ романтическнмъ наклонностями 
Я помню этотъ садъ и Tiixie лЬтше вечера, прекрасную зелень, цветы, фанта- 
етнчесшя дорожки. Отецъ нграетъ на балконе на флейт!; звуки лью гея въ ве
чернем ъ воздух ;̂ мать сидитъ и очищаетъ спЬлыя ягоды клубники. Мы но
симся. какъ саврасы, по аллеямъ сада...» Это продолжалось не долго. Н. М. от
дали въ новый панс1онъ учителя французская языка, Прозоровская, для под- 
готовлешя въ гнмпаз1ю. «Панскшъ этотъ представлялъ не столько педагогиче
ское заведение, сколько маленькую инквизицш», где злой учитель мучилъ де
тей и изобретал!, пытки, и выпускалъ ндкгговъ, порочныхъ люден и негодяе! ь. 
Пробывъ въ nancione 3 года, U. М. поступплъ въ 3-й классъ гпмназп!, въ 
1854 г. «Какъ теперь помню, разсказываетъ Н. И. Наумовъ,***) въ ясный сеп- 
тябрскш день инспекторъ гимназш, Прядилыциковъ, ввелъ въ третш классъ но
ваго ученика , тщедушнаго на вндъ мальчика, въ новенькомъ, съ пголочки, 
вицъ-мундире, прекрасно сшитомъ и сидевшемъ на стройной фигурке его, вь 
брючкахъ со штрипками и въ лакнрованныхъ сапогахъ. Беленьшн, тщательно 
вымытый, причесанны!! и раздушенный, онъ своей фигурой составлялъ крайне 
резкш контрастъ съ одерганнымъ населешемъ класса, ходивши мъ вечно въ

*) Мпх.  Л е м К  е. Нньолай Михайловичъ Ядрмпцевъ. Бтграфнч. очер1ъ. Нъ 10-л1;т1К> 
со дня кончины. Изд. редакцш газеты „Восточ. Обозр.“ СПБ., 1904 г. Эта книга глал- 
нымъ образомъ дала матер1алъ д я насгоятаго очерка. Пользуюсь случаемъ, что бы внести' 
н±иоторыя поправки въ приложенный въ iiohuIj этой книги „Хроиологичесмй перечень 
сочивешй Н. М. Ядринцева1*. На стр. 208 отм-Ьчена статья .Нужны ли реформы Сибпрп. 
(Письмо изъ Томска)", напечатанная въ № 47 газ. ,.ЭДолва“ за lh81 г. Статья эта при
надлежим MHt и написана въ Томск+., посл^ моего переезда сюда изъ Иркутска, съ пол
номочиями редакцш „Сибири1* попытаться перенести издаше газеты въ Томскъ. Статья была 
написана подъ впечат.тЬшемъ катастрофы, разра. иьшейся падъ газетой въ 1880 г. Вотъ почему 
падаегь и пам'Ьчан1е составителя книги ва счетъ противоречия въ изложено! Ядриицевымъ 
HCTopin газеты яСибнрь“ ьъ его автобшг <J>iH и въ иаиванной статьЬ .Молвы"; въ при- 
лгЬчанш на страницЬ 104- Лемке говорить: .Ошибка Н. М. т1;мъ бол+.е странна, что онъ 
же самь вЬрно изложилъ исторш .Сибири* и въ ,.Молв-Ъи за 18S1 годъ1*.

На стр. 209 отмЬчеиа статья , Изсл1:доваши Сибири и Губернски В±домостп“ . noMt- 
щенная ьъ X. 6 ,-Вост. Обозр." за 1882 г.; статья эта также принадлежнтъ мн-fc. Аишоръ.

*“ ) Снимоиъ съ этого дома иомф.тенъ въ иллюстрировапномъ прпложенш къ Л» 121 
„Сиб. Жизни“ за 1903 г. Это былъ угловой домъ на Миллюнной улиц'Ь и Хомяговскомъ 
переуль’Ь, по той же линш, гд-!  и Безплатиая Библштека. Дома этого не существуетъ 
больше.

*"*) Н. Н а у м о в ъ .  II. М. Ядринцевъ въ Томокой гпыиаии. „Сибир. Сборп.*, 1895 г.,.
. 4, стр. 1—2



Стар-кйшш сибирскж иатрютъ 
Tpuropin Николаевичъ Потанинъ. 

Родился 21 го января 1835 г. въ стан 
Ямьпгевской, Акмол. обл. 

Путешественникъ-изсл-Ьдователъ 
Монголш и Китая, изсл-Ьдователь въ 

области  ̂фольклора, сибирски! нуб- 
лицистъ»

Гавртлъ  Степановичъ Батеньковъ. 
сибирякъ декабристъ, сотрудникъ гра
фа М. М. Сперанскаго но выработк1;

«Снбирскаго Учреждена» 18S2 г. 
Родился въ Тобольск^ 25 марта 1793 г., 
умеръ въ Калуг^ въ OKT*6p i 1863 г.

Сибирскш иатрютъ 
Николай Мнхайловичъ Ядрннцевъ.

Род. 18 октября 1842 г. въ Омск-fe, 
скончался 7 шня 1894 г. въ Барнаул^. 
Сибирскш публицистъ и изсл-Ьдователь, 
редакторъ-издатель «Восточнаго Обо- 

зр Ьшя».

Николай Ивановичъ Наумовъ.
♦ Иисатель-разсказчикъ изъ снбирскаго 

народнаго быта.
Родился въ Тобольск^ 16 мая 1838 г., 
умеръ е ъ  Томск! го декабря 1901 г.
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стоцтанныхъ и порыжевшпхъ оть времен» сапогахъ, усЪяиныхъ заплатами, 
въ дырявым, внць-мундирахъ сь оторванными или висевшими на подоб1е ма
ятников!. пуговицами... сi. физ1оном1ямц, украшенными шишками и синяками 
отъ постоянных!, дракъ, съ волосами на головЬ, торчащими дыбомъ отъ таски 
сотоварищей и наставников!.. Но странной случайности, нрпведеннаго новичка 
посадили рядомъ со мной. Это былъ Ядринцгвъ». Около этого врем ни 11. М. 
знакомится, а потомъ сближается съ Д. Поникаровскимъ, учившимся классомъ 
старше. Вообще же II. М. довольно быстро завязалъ дружешя отношсшя съ 
товарищами по гимназш .Черезъ годъ Н. М-чу пришлось разстаться съ Нау- 
мовымъ, который, не пмЪя средствъ учиться, вышель изъ 4 класса и посту
пать вольноопределяющимся въ Омскъ. Въ 1858 г. умеръ отецъ Ядринцева, 
но это горе было смягчено для него темь, что въ это самое время въ Томскъ 
переехалI. переведенный на службу его старый ир1ятель Н. 11. Наумовъ. Меж
ду тремя иргятелями возникла мысль устроить литературный чтешя по воскре
сеньям!., съ тЬмь, чтобы къ каждому вечеру каждый что-нибудь напнсалъ. Со
бирались у Поникаровскаго. Такля книги, какъ «Современникъ» и «Отеч. За
писки» читали до дыръ, а Белинская знали лучше, чемъ учитель словесности. 
Такъ и текла жизнь Н. М., ровная, спокойная. Перейдя въ 7-ой классъ, онъ все 
больше мечталъ о поездке вь Университет!,, но не потому, чтобъ сознавалась 
важность переживаемая тогда Рошей псторическаго момента, после крым- 
скаго разгрома. Наиротивъ, русшя собьтя, за отсутств1емъ телеграфа, даль
ностью разстояшя, непривычки къ чтенш, не задевали сибирское общество, 
находившееся въ стороне оть нихъ; шли эти собьтя мимо круга, въ которомъ 
вращался Ядрннцевъ. Изъ этого святого неведешя случайно были выведены 
не только Ядрннцевъ съ товарищами, а и все томское сонное царство. Въ I860
г. въ Томске остановился ироездомъ петербургски! студентъ Николай Семено- 
вичъ Щукннъ, не кончивши! университета и назначенный учптелемъ въ 
А ’шысбъ. Случайно онъ поселился на квартире у Ядрннцевыхъ, въ нижнемь 
этаже, а вверху жила вдова съ сыномъ. Воспроизведу, по воспоминашямъ Яд- 
рикцлва, зпсчатлti ie кское нроизвелъ Н. С. Щукинь. «Пршдя пзь гимназш, 
я увид'Ьлъ Н. С. Щукина. Это былъ высоки! молодой человекъ, весьма строй
ный, немного сутуловатый; большая курчавая голова, открытое лицо, не
сколько вздернутый носъ, на которомъ были очки, самоуверенный быстрый 
взглядъ, уверенная усмешка на губахъ и чуть заметная бородка, производи
ли iipinTHoe, располагающее впечатлеше. Онъ былъ въ учительской форме, 
съ сакъ-вояжемь, трубкой въ рукахъ и въ оригпнальномъ кашнэ. Мнопе пом- 
нятъ его подвижную фигуру, энергичную речь, пламенную проповедь, его 
резше приговоры всему отжившему, запасъ новыхъ общечсловеческихъ идей, 
которыя онъ вынесъ лзъ тогдашняго университетская круга, тех;, надеждъ, 
съ которыми онъ познакомилъ насъ и которыми жила тогда Poccin, ждавшая 
освобождешя крестьян!, н своего обновлешя. Студентъ Щукннъ, подвижной, 
неугомонный Рудинъ по натуре, студентъ въ душе, человекъ искавш1й дея
тельности н прозелнтовъ новаго учешя, уналь къ намд. точно съ неба. Отъ не
го мы узнали впервые, что переживала Poccin.... мы въ первый разъ услыха
ли о прогрессе, о человеческомъ братстве, о лучпшхъ стремлешяхъ человека... 
На насъ хлынуло все разомъ: европейская жизнь, HCTopin и идеи, волновавипя 
Европу полвека. Руссо и Вольтеръ, Дидро п Даламберъ, Кодорсе— все для 
насъ было ново... Мы узнали, что для Poccin также доступно счастье, что въ 
ней предвидится великая работа, и мы также будемъ иметь учаше въ ней, 
какъ будупие студенты и будуиде граждане... Щукинъ прннесъ вести объ об- 
новленш университетской науки и литературы. Въ первый разъ съ жадностью
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и съ восторгомъ мы узнали вел имя имена BuccapioHa Бёлннскаго, Грановска- 
14 , Пушкина, Лермонтова; ихъ гражданская скорбь, пхъ ранняя гибель получи- 
ли для насъ новый смыслъ... Въ это время уже показывался Добролюбову п 
Щукпнъ былъ его однокашникомь сначала въ Педагогнчнскомъ Институте. Мы 
паходнли п следили, что писалось объ освобожденш крестьян!.. Нашъ новый 
зьакомый передалъ о работе редакцЬнныхъ комнтетовъ, о готовящемся уни- 
чгожеши цензуры. Онъ знакомнлъ съ последними собьтями н волнешямн пе
тербургская Mipa. Богъ знаетъ, откуда онъ добывал ь новости и новыя книги. 
Мы проводили ц!>лыя ночи въ беседе и поглощали новую литературу. Щу- 
кпнъ, безпрсстанно суетнвшшся, искавшш поклонников!., друзей и учениковь, 
гкоро сгруппировалъ около себя весьма разнородный кружокъ. If съ кЬмъ онь 
только не перезнакомился: и молодые ученики гнмназш, барышня, мечтавшая 
о педагогической деятельности,*) отставной смотритель училища— 60-лЪт- 
шй старикъ, но фнлософъ и оригинальный умъ,**) «замечательный саморо- 
докъ» Д .***)— человЬкъ замечательная ума и развит; ссыльный Бакунинъ 
—европейская знаменитость, и туть же какой-нибудь полуграмотный поэтъ, 
стихи котораго понравились Щукину и онъ снешплъ отправить пхъ Добролю
бову...» 11. С. Щукпнъ, нркутянинъ, большой енбнрекш иатр1отъ. Еще въ свои 
студенчесые годы въ Петербурге онъ устранвалъ еженедельно сибирск1е жур
фиксы. Возвращаясь въ Сибирь въ 00 году, онъ задержался въ 1 омскЪ на целый 
годъ и здесь устранвалъ съ такою же регулярностью журфиксы, на которыхъ 
бывали Ананьинъ, пршековой служащш Долгушинъ (братъ Курганскаго су
дьи ), Ядринцевъ и MHorie друпе.

Не мудрено после этого, если стремлен1е въ J ниверептеть прЬбре.ю въ 
сознанш молодежи особое значеше н смыслъ. Ядринцева такъ потянуло въ Пе
тербург!., что онъ не сталь сдавать вынускныхъ экзаменовъ въ riiMHaain и 
уехалъ въ половинЪ 1860 г. вместе съ матерью въ Петербургъ, чтобы посту
пить вольнослушателемъ въ Университетъ. U. С. Щукпнъ далъ ему рекомен
дательное письмо къ Гр. 11. Потанину, казачьему офицеру, бросившему службу 
для того, чтобъ поступить въ Университетъ, на естественный факультеть. 
одёсь завязывается это знакомство, перешедшее въ горячую дружбу, нпчЪмъ 
не омраченную до конца жизни Н. М.

Университетская собьшя въ конце 61 г. повели къ закрытш Университе- 
та. Г. II. Потанинъ, арестованный вместе со многими другими студентами, 
гнросидевъ два месяца въ Петропавловской крепооти, уехалъ въ 1862 г. въ 
Омскъ. Но и Ядринцевъ не удержался здесь. Дождавшись открьгия универси
тета и увидевъ, что пряываше въ немъ связано съ принят1емъ «матрикулъ», 
вызвавшнхъ безпорядкн 01 г., онъ рЬши.ть, вместе съ некоторыми земляка
ми, уехать въ Сибирь. «Явившись въ сибирское общество», отмечаетъ онъ 
гъ одном!, рукописномъ наброске, «у насъ явилась потребность скорее выска
заться, передать, провести свои идеи въ жизнь, пробудить и заставить жить это 
общество. Мы неустанно пропагандировали везде обновлеше Сибири, и. не до
вольствуясь кружками, искали случая говорить публично, читать лекцш и за
жигать сердца....» Въ такомъ восторженномъ настроены! Ядринцевъ npiexa.Tb 
въ Томскъ осенью 1863 г. Зд’Ьсь онъ встрЬтпль большую перемену обществен
ныхъ настроенш. Тутъ была открыта публичная биб.потека, привлекавшая мо

*) Ягодкииа.
**) Ананьинъ.
’ " )  Долгушинъ, родной Гратъ Курганскаго судьи (впослЬдствш Красвоярснаго проку

рора).
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лодежь; появилась такая светлая личность, какъ учитель словесности въ муж
ской гнмназш Д. Л. Кузнецовъ п пр. Ядринцевъ заводить знакомства съ семи
наристами, съ кружком ь А. И. Ппчугина и мн. др. и увлекается мыслью объ 
обновлены! Сибири, о своей просветительной деятельности н т. п. О своихъ 
томскихъ впечатлешяхъ онъ тотчасъ же написал. Г. Н. Потанину въ Омскъ. 
«.Представьте», между нрочимъ, наинсалъ онъ ему: «на моемъ сердце кварти- 
руетъ кабакъ».

Против!. Ядринцевскаго дома на Миллшннон ул. была мелочная лавочка, 
где жила какая-то молоденькая девушка— первая любовь Ядринцева. По воз
вращены! же его въ Томскъ оказалось, что на месте лавочки открытъ питейный 
домъ. Въ Томске П. М. иробылъ очень недолго. Похоронивъ вь Петербурге мать, 
онъ хоте.гь ликвидировать свои дела въ Томске и уехать къ своему другу Г. Н. 
Потанину, безъ котораго не могъ жить; онъ обожаль и чтнлъ его какъ отца 
и готовь былъ следовать за нимъ куда угодно. Перебравшись въ Омскъ, онъ 
занялся уроками, такъ какъ другихъ средствъ кь существовашю у него не было 
Между нрочимъ, онъ устроился домашнимъ учителемъ сына местнаго жан- 
дармскаго полковника Рыкачева, въ семье котораго пользовался и обЬдомь. Ры- 
качевь быль ярымъ кр*постннкомъ и къ реформамъ Александра II относил
ся отрицательно. Пылкш Ядрпнцевъ вступалъ съ Рыкачевымъ въ споры и всеми 
силами защищалъ реформаторскую деятельность императора, обнаруживая 
при этомъ и своп сибирсюя патрк)тпчесшя тенденцш. Впоследствш Рьпсачевъ 
и погубилъ всю эту компан1ю молодыхъ сибиряковъ, обвинивъ пхъ въ сепа
ратизме.

Ядрннцеву скоро пришлось разстаться со своимъ другомъ, такъ какъ Г. И. 
Потанинъ зимою того же 1863 г. уехалъ съ экспедищей К. В. Струве въ об
ласть озера Запсана. Въ Омске Ядринцевъ быстро завелъ знакомства, устраи- 
валъ вечера, чтешя ,лекцш, подбивая молодежь ехать въ Университетъ учить
ся. Въ это время его особенно занимаетъ мысль объ основанш Сибирскаго Уни
верситета и онъ начинаетъ пропагандировать ее въ публпчныхъ выступлеш- 
яхъ.

Возвратившагося нзъ экспедицш въ 1864 г. Г. Н. Потанина генералъ-гу- 
бернаторъ назначилъ въ Томскъ Секретаремъ Статпстнческаго Комитета.. 
Онять друзьямъ пришлось разстаться, но на этотъ разъ не надолго.

Но ирнглашешю Г. Н. Потанина, Ядринцевъ переселяется въ Томскъ съ 
темъ, чтобъ приняться за деятельное сотрудничество въ «Томск. Губ. Ведо- 
мостяхъ», редактировавшихся Д. Л. Кузнецовым!.. Въ первомъ номере «Ве
домостей» за 18(55 г. появилась его статья: «Сибирь въ 1 января 1865 г.» съ 
эппграфомъ: «Vive la raort и да водрузится будущее». Вотъ небольшой 
кусочекъ нзъ этой статьи. «Прошлое Сибири открывает!, намъ нашу марти- 
ролоию, печальную, безмолвно-страдальческую судьбу нашего народа, неве
жественное состоите нашего населешя и отсутств1е самобытной жизни въ 
стране; это прошлое намъ не за что любить, мы о немъ можемъ только жа
леть. Пусть оно умираетъ п мы восклнкнемъ: «Vive la mort и да водрузится 
будущее»..

Въ будущемъ наши надежды, въ будущемъ осуществлеше заветныхъ 
мдеаловъ нашихъ. Наступает!, время, когда Сибирь должна подумать о сво- 
нхъ интересах!, и своемъ будущемъ/ Настаетъ время, когда она должна предъ
явить права своп на цпвилпзацш, доставшуюся въ уделъ всему человечеству, 
безъ климатнческихъ различш и огранпченш. Пусть сибирское общество со
единится отъ Урала до Восточнаго океана, чтобы создать новую жизнь Сибири, 
начнетъ жить умственной жизнью и заботиться о своемъ самобытномъ все- 
стороннемъ развптш.
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Мы прнзываемъ , въ интересахъ страны нашей, образовывающееся сибир
ское юношество въ россшскихъ университетахъ, возвращаться на родину для 
служен!я ей. Ему принадлежитъ разработка и изслйдоваше девственной стра
ны нашей, ему принадлежитъ воспиташе и образоваше своихъ земляковъ и. 
созданie того зав'Ьтнаго будущаго, въ которое заживетъ страна наша лучшей 
жизнью. Мы надеемся, что образованное сибирское юношество съ горячей 
патрютнческой любовью, съ граждански мъ самопожертвовашемъ, начнетъ свя
той трудъ на благо своей родины. Этими надеждами мы начинаемъ новый годъ, 
самыми святыми надеждами, и желаемъ, чтобы скорее осуществились эти на
дежды, скорее начался приходъ грядущаго, въ которомъ мы виднмъ занима
ющуюся зарю Сибири.»

Въ Да 9 «Ведомостей» Ядрннцевъ пишетъ гневную отповедь на статью 
Шелгунова въ «Русск. Слове», не признававшаго важнаго значешя и великой 
будущности родины Ядринцева. «Теперь, когда самая трудная минута пере
жита, когда край долженъ вступить на поприще более широкой экономиче
ской деятельности и самобытпаго разви^я, не время отнимать у него значе
ше и ругаться надъ его будущнмъ. Вотъ почему мы считаемъ долгомъ стать 
въ оппозищю русски мъ публицистамъ , унижающимъ Сибирь», кричалъ 23 
летшй 9HTy3iacTb.

Въ самый разгаръ деятельности молодой Сибири надъ нею уже собиралась 
хроза. Весной того же 1865 г. были внезапно арестованы па заимке Пичуги- 
на, во время естественно-исторической экскурсш, Ядрннцевъ, Потанинъ и 
Е. Я. Колосовъ и черезъ 3 дня увезены въ Омскъ. Началось, такъ называемое 
«дело о злонамеренныхъ действ1яхъ некоторыхъ молодыхъ людей, стремив
шихся къ ниспровержение существующаго въ Сибири порядка управлешя и къ 
отделенно ея отъ имперш».

Дальше идутъ годы тюремнаго заключешя, ссылки въ Архангельскъ п 
Шенкурскъ, петербургскш передъ газетной и журнальной работы н, наконецъ, 
служба въ Главномъ Управлешп Западной Сибири вь Омске.

Совершая летомъ 1880 г. экскурсш на Алтай, по поручение генералъ-гу
бернатора Казнакова, для изучешя современная состояшя ннородцевъ Том
ской губ., Ядрннцевъ, по окончанш экскурсш, заехалъ въ Томскъ п устронлъ 
публичный докладъ, въ которомъ познакомилъ съ добытыми имъ результатами. 
Это было последнее его общеше съ томичами.

Н. И. Наумовъ.

Николай Ивановичъ Наумовъ— талантливый пнсатель-разсказчнкъ изъ 
снбирскаго народнаго быта, «бытовикъ», какъ теперь такихъ писателей назы
ваюсь. Въ этомъ все его значеше.

Въ те немнопе юношесюе годы, которые провелъ онъ въ Томске, учаеь въ 
гимназш, определилось его прнзваше и въ средб окружавшнхъ его товарищей 
развернулись его способности, виоследствш сделаышя его замЬтиымъ участ- 
никомъ въ русской литературе. Поэтому, сделавъ сжатый очеркъ его жизни и 
деятельности, остановимся несколько дольше на Томскомъ першде era жизни.

Н. II. Наумовъ родился 16 мая 1838 г. въ Тобольске. Дедъ его былъ дьяко- 
номъ с. Самарова Березовская округа, а отецъ сначала служилъ прокуроромъ 
въ Омске, а затемъ въ 1847 г. переведенъ былъ въ Томскъ Советпикомъ Губ. 
Нравлешя.
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Мать Наумова научила его читать, когда ему было 5 летъ и съ этого вре
мени онъ пристрастился къ чтенпо. Чнталъ, что попало. Басни Крылова и 
«Юрш Мплославскш» были выучены почти наизусть; потомъ Ерусланъ Ла
заревичу Гуакъ, Чеия-Мипея, Бнб.ия, ucTopia Карамзина и т. и. ходовыя 
книги того времени прошли черезъ его руки.

Восьми л'Ьтъ онъ уже зналъ наизусть чуть не всего Пушкина. Семи летъ 
лишившись матери, Наумовъ росъ одинокимъ, заброшеннымъ рсбенкомъ, не 
имея товарищей, не зная д’Ьтскнхъ игръ. Естественно, что его друзьями и 
учителями стали книги. Но еще лучшею школою была сама жизнь, отрицатель
ный стороны которой ему пришлось наблюдать съ дЬтскихъ летъ и воспри
нимать неизгладимый впечатлЪшя страда Hi й простого народа отъ произвола 
властей, оть безправ1я, отъ угнетенгя бедныхъ богатыми, кулаками и пр. 
Служивши! у Наумова кучеромъ около 20 летъ бывшш крепостной, сослан
ный въ Сибирь после наказашя 500 ударами розогъ за то, что онъ явился 
къ барину, по уполномочие Mipa, съ жалобой на притеснешя его управляю
щего, оказался мастерскимъ разсказчнкомъ. Маленькш Наумовъ съ захваты
вающим!. ннтересомъ слушаль по вечерамъ разсказы Намфила о житье бы
тье крестьянъ и проникался жалостью къ обиженнымъ, ненавистью къ обид- 
чикамъ.

Когда отца перевели въ Томскъ и восьмилетии! Наумовъ быль отданъ вь 
гимназш, онъ явился среди своихъ товарищей самымъ развптымъ и начитан- 
нымъ и скоро привлекъ нхъ любовь умелыми разсказами изъ прочитанная, 
ЕидЬннаго и слышаннаго. Вь своихъ «Воспомипашяхъ о Томской гимназш»*) 
Лдрннцевъ говоритъ объ этомъ: «Будучи развитее другихъ, онъ много читалъ 
и обладалъ даромъ разсказывать . «Королева Марго», «Монсоро», «Три муш
кетера» составляли канву его разсказовъ, но также увлекательно онъ разска- 
зыва.ть иногда и историческая собьтя изъ прочитаннаго имъ «Аббата Мнло- 
та». Когда надоедало «давить масло», мы садили его на столъ и целымъ клас
сомъ его слушали. Тогда сбреди буйной толпы слышно было, какъ пролетитъ 
ыуха».

То же самое разсказываетъ другой товарищъ. Д. Поникаровскш, въ сво
ихъ «Восиоминашяхъ о Н. М. Ядринцеве». **) «У насъ собирались Н. И. Нау
мовъ, И. И. Д. и П— вы, Е. Е. II— въ, А. А— кш, два брата С— ихъ н мнопе 
друпе, беседовали, шутили, спорили, разсказывалп анекдоты, а также сообща
ли кто что читалъ.

Въ особенности отличался свопмъ к.раснореч1емъ и остроум1емъ Н. П. Нау
мовъ: какъ мне помнится, у него съ Н. М. (т. е. Ядринцевымъ) были постоян- 
ныя пререкашя и всегда Н. II. Наумовъ своимъ остроум1емъ побеждалъ Н. 
М— ча, остроты котораго были большею частью мягюя, забавныя и более воз
буждали душевный смЬхъ, а Н. II. Наумовъ острилъ колко и противнику при
ходилось отъ его остротъ очень жутко. Но все эти собрашя кончались всегда 
миролюбиво, и мы разставались довольные другъ другомъ и я не помню, чтобы 
когда либо выходила ссора».

Вотъ, значить, какимъ путемъ шло истинное образоваше юношей— гим- 
вазистовъ, где воспитывались ихъ вкусы, пршбреталисъ знашя, вырабаты
валось Mij>onониMaHie, а не у гимназическихъ учителей. «Мы не учились», 
.говоритъ Наумовъ,***) потому что намъ нечему оыло учиться у нашихъ пре

*) „Сибирск. Сборпинъ*, 1888 г.
**) „Сибирсюй Сборнииъ“ , 1896 г., II.
***) Н. М. Ядрннцевъ въ Томской гииназ’ш. „Сыбирс*. Сборн.“ , 1895 г., IV, М.
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подавателей, къ которымь нельзя даже и применять слова «преподаватель». 
Это было что то невозможное, состоящее нзъ грязныхъ, вечно пьяныхъ дра- 
чуновъ, которые и самп-то ничего не знали». Именно въ этомъ товаршцескомъ. 
кружке— «Современникъ» и «Отечеств. Записки» читали до дыръ,' а Белин- 
скаго зналн лучше, ч’Ьмъ учитель словесности» н въ этомъ кружке Наумовъ 
былъ самымъ развитымъ и начитаннымъ товарищем!., и наиболее вл1ятель- 
нымъ. Но это общеше съ товарищами неожиданно прервалось вследств1е вы
хода Наумова изъ четвертаго класса гимназш въ J855 г. Вотъ что говорить 
объ этомъ блii3Kiii знакомый Наумова А. И. Скабичевскш:*) «Отецъ его въ 
это время вы шелъ въ отставку съ 20 рублями въ кармане. Онъ разсчнтывалъ 
скоро получить пенсш, но выдача ея затянулась на три года, и три года семья 
принуждена была терпеть ужасающую нищету. Часто приходя нзъ гнмназш 
голодный, мальчнкъ не нмЬлъ чего поесть. Въ домЬ порой не было сальной 
свечи, н ложились спать засветло, но несколько дней зимой сидели въ нето
пленой комнате. Мальчнкъ бЬгалъ зимой въ гнмназпо въ одной холодной шн- 
полишке, безъ калошъ, вместо чулковъ обматывая ноги нисчей бумагой и 
надевая на нихъ сапоги съ отпавшими подошвами. Наконецъ, онъ совсемъ 
«бносплся, н после оскорбительно грубаго замЬчашя инспектора па счетъ 
одежды, отецъ принужденъ былъ взять его пзъ гимназш». Не желая быть въ 
тягость семье, Наумовъ поехалъ въ Омскъ и поступилъ въ военную службу 
юнкеромъ. Здесь совместная жизнь съ солдатами способствовала нзучешю ихъ 
быта, а дружба съ умнымъ, развитымъ и много чнтавшймъ офицеромъ А. А. 
Зерчаниновымъ много помогла его самообразовант. Черезъ два года, въ сен
тябре 1858 г. Наумовъ былъ переведенъ на службу въ Томскъ и здесь еще 
теснЬе сблизился со своими товарищами, Ядринцевымъ и Нонпкарювскимъ. 
Явилась мысль устраивать литературный чтешя съ темъ, чтобъ каждый изъ 
товарищей къ каждому вечеру прпготовилъ какую-нибудь статейку. Для пер- 
ваго вечера Наумовъ принесъ первый написанный имъ разсказъ: «Случай нзъ 
солдатской жизни», въ томъ же году напечатанный въ «Военномъ Сборнике» 
подъ псевдонимомъ Корзунова; 11оникаровск1й написалъ разсказъ изъ охот
ничьей жизни, а Ядрпнцевъ какое-то стихотвореше. Къ следующему вечеру 
Наумовъ написалъ «шутливую рецензт во вкусе Сенковскаго» на разсказъ 
Поннкаровскаго и стихотвореше Ядринцева и очень разобндЬлъ последнягог 
счнтавшаго себя недурнымъ версификаторомъ. «Помню, какъ меня обиделъ 
ядовитый Наумовъ, напнсавшш стихомъ Брамбеуса злую критику на какое- 
то мое стихотвореше», отмечаетъ Ядринцевъ въ своихъ воспомннашяхъ. Но 
не эти колшя и злыя насмЬшкн Наумова надъ музой Ядринцева были при
чиной прекрашешя воскресныхъ собранш товарищей у Поннкаровскаго, а 
скорее всего прнближеше экзаменовъ, къ которымь надо было готовиться—  
для Поннкаровскаго наступалъ выпускной экзаменъ, а Ядринцеву, какъ вто
рогоднику, надо было очень позаботиться о переходе въ седьмой классъ.

Выше, въ очерке посвященномъ Ядринцеву, я уже указывалъ, какъ вско
лыхнуло Томскую молодежь появлеше здесь Щукина въ 1800 г. Захватило 
оно п Наумова. «Я нашелъ своихъ друзей обновленными, нсчезъ мрачный 
байроновскш взглядъ на жизнь у Наумова, братья С. толковали о новыхъ во- 
иросахъ и собирались въ Университетъ, угрюмый оживился, бродилъ какъ въ 
тумане добрый мой П. Все мы нетерпеливо ждали выезда въ университетъ».

*) А. М. С к а б и ч е в с к i й. IIcTopiH новейшей русской литературы 1848— 1898 г.г- 
4 изл., СПБ. 1900 г., стран. 247.
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Самъ Ядрннцевъ, какъ уже было разсказано, не утерпЬлъ, вышелъ изъ 
гпмн;шп, не сдавь выпускного экзамена, и иъ 1860 г. n p itx a .ib  въ Петербургъ. 
Познакомившись съ Г. Н. Потанинымъ, онъ разсказалъ ему о талантливомъ 
товарище Н. И. Наумов* и его разсказахъ въ печати. Это дало поводъ Пота
нину написать Наумову въ Томскъ письмо, въ которомъ онъ сов'Ьтоиалъ ему 
иргЬзжать въ Петербургъ, учиться. Наумовъ нниль совету и по прН.зд’Ь въ 
Петербургъ, прямо съ вокзала направился къ Потанину, сразу заявпвъ, что 
у него н1.ть ни копейки денегь, такъ что ему нечемъ расплатиться даже съ 
извозчикомъ. При такнхъ услов1яхъ понятно, что Наумовъ и поселился у По
танина. Гр. Пик— чу пришлось после этого выслушать оть свопхъ товарищей 
не мало укоровъ въ томъ, что онъ смущаеть молодежь, не считаясь съ ея мате- 
pia.ibHi.iMb положешемъ и ставить ее въ таю я услошя, которыя могутъ ока
заться гибельными для нея.

Вскоре компашя снбиряковъ устроилась на одной квартире на Василь- 
евскомъ острове— Ядрннцевъ вь одной комнате съ Наумовым!., рядомъ жилъ 
казачш офицеръ Ф. И. Усовъ, въ следующей комнате Г. И. Потанинъ съ сту- 
дснтомъ Куклинымъ п, наконецъ, четвертую, самую маленькую комнату зани- 
малъ II. А. Худяковъ, молодой миеологъ, собиратель и издатель сказокъ. «Са- 
Mbiii бедныii нзъ насъ», разсказываетъ Г. Н. Потанинь, «былъ Худяковъ; онъ 
питался только хлЬбомь съ масломъ, и больше у него ничего не было. Мы были 
побогаче; четверо— Ядрннцевъ, Наумовъ, Куклинъ и я обедали вместе; мы 
покупали картофель, варили въ кухне у хозяйки и ели его съ масломъ,—  
вотъ и весь нашъ обедъ въ течеше целой зимы».

Начавъ въ Петербурге жизнь полную лишенш, Наумовъ наукой и не могъ 
заниматься и не думалъ о постуn.ieHiп въ Уннверснтетъ, а принялся за обра
ботку своихъ наблюденш надъ солдатской жизныо и сдалъ одпнъ разсказъ нзъ 
солдатскаго быта Погосскому, издававшему журналъ для солдатъ «Народную 
Беседу». За напечатанный разсказъ Наумовъ получнлъ гонораръ. Затемъ онъ 
познакомился съ Калиновскимь, нздателемъ журнала «Светочъ», въ которомъ 
поместиль несколько разсказовъ въ 1861 г. подъ заг.шйемъ: «Мирныя сцены 
изъ военнаго быта». Эти разсказы, помимо иолученнаго за нихъ гонорара, 
обратили на себя вннмаше и открыли Наумову доступъ въ литератур
ный кружокъ Милюкова, у котораго происходили редакщонныя собрашя и где 
онъ встречался съ писателями Достоевскимъ, Антоновичем!, и др. Благодаря 
новымь знакомствамъ онъ получнлъ ирнглашеше отъ Курочкина сотрудничать 
ьъ «Искре», где были напечатаны въ 1862 г. юмористпчесшя сцены «Горе об
личителю» н несколько мелкихъ статеекъ юмористическая содержашя, а за
темъ и отъ Гр. 3. Елисеева, редактора «Очерковъ». Но особенное вннмаше На
умовъ обратплъ на себя задушевнымь разсказомъ пзъ народной жизни «У пе
ревоза», появившимся въ «Современнике» въ 1863 г.

Но литературный заработокъ давалъ елпшкомъ малое обезпечеше, къ тому 
же Наумовъ былъ очень ленивъ, часто впадалъ въ хандру и выражалъ не
довольство. о

Какъ-то пр1ехалъ въ Петербургъ 4ьзъ Тобольска бывши! тамъ губернато
ром!. А. И. Деспотъ-Зеновнчъ и обратился къ знакомому писателю Сергею 
Максимову съ просьбой порекомендовать ему хорошихъ людей, которыхъ бы 
онъ могъ мя'гъ къ себе на службу. Максимовъ указалъ ему Наумова и Южа- 
кова (пермяка). Наумовъ выразнлъ свое cor.iacie и былъ назначенъ Стано- 
вымъ. За время этой службы онъ на писалъ, между прочпмъ, очерк ь: «Юро- 
вая» (рыбная ярмарка). Затемъ онъ перешелъ на службу въ Омскъ, въ Кон
трольную Палату, где Управляющнмъ былъ Петровъ, и впоследствш, при сво
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ей быстрой служебной карьер1!, не мало помогавши! Наумову. За это вре
мя въ «Отеч. Заппск.» и «Деле» появляется целый рядъ его разсказовъ нзъ 
жизни сибирскихъ крестьянъ. Въ 1873 г. Наумовъ вышелъ въ отставку и пе- 
реехалъ въ Петербургъ. где собралъ свои разсказы и въ 1874 г. выпустплъ 
пхъ отдельны мъ издашемъ, подъ заглав1емъ: «Сила солому ломнтъ»; среди 
молодежи, и особенно въ народническихъ кругахъ, эти разсказы пользовались 
волынок» популярностью, создавшею автору выдающееся положеше среди бел- 
лстрнстовъ— народниковъ.

Къ этому ж о времени относится женитьба Наумова на томичке Татьяне 
Христофоровне Поповой, принадлежавшей къ очень известной фамплш пер- 
выхъ сибирскихъ золотопромышленнпковъ.

Такъ какъ литературнаго заработка для приличной жизни семейнаго че
ловека въ Петербурге не доставало, Наумовъ ноступилъ на службу въ капце- 
лярпо военнаго министерства, потомъ устроился на службе въ Банке, но везде 
онъ ничего не делалъ, отовсюду ему приходилось уходить пзъ-за своей лени. 
Писалъ онъ также не особенно много, помещая своп разсказы въ «Русскомъ 
Богатстве», «Устояхъ» и «Восточн. Обозр.» и выпуская затЬмъ отдельными 
сборниками: «Въ-тнхомъ омуте» (въ 1881 г.), «Въ забытомъ краю» (1882
г.), «Паутина» (1888 г.). Въ это время знакомые Николая Ивановича, посе
щая его, заставали его чаще всего лежащимъ на боку; онъ стоналъ и охалъ, 
жаловался, при его мнительности, па каверны въ легкнхъ и все жилъ ожидаш- 
смъ. когда они съ Танечкой получать, ио решенш суда, ожидаемое наследство 
•—пршекп. Охи и жалобы дошли до его старыхъ покровителей А. И. Деспота- 
Зеновпча и Петрова и они устроили назначеше Наумова на должность Кресть- 
янскаго Начальника въ Маршнске въ 1884 г., где онъ также не отличался 
трудоспособностью, но все-таки служнлъ. При проезде Наумова черезъ Томскъ, 
где онъ прожнлъ некоторое время, къ нему, со страхомъ и трепетомъ, заяви
лись два гимназиста, никогда не видавппе никакого «писателя» и непременно 
желавппе повидать того, чьи разсказы волновали ихъ души. Они терпелпво 
ждали, пока «писатель» почивалъ. Потомъ онъ вышелъ къ нимъ въ какомъ-то 
ватномъ халате, усадплъ пить чай и все выспрашнвалъ. Гимназисты во все 
глаза разглядывали «писателя» и особенно поразились его костлявыми рука
ми и длинными пальцами и потомъ все удивлялись: «какъ это такими костлявы
ми. некрасивыми пальцами можно писать такля прелестныя вещи».*) Очевид
но, нныхъ впечатлений отъ свидашя съ Наумовымъ почитатели не вынсслп. 
Но они не знали, что постель, халатъ и чай для леннваго Наумова были т<ыъ 
характерны.

После несколькихъ летъ слу жбы Крестьянски мъ Начальником!., II. П. Нау
мовъ былъ назначенъ НепремЬннымъ членомъ Прпсутств1я но крестьянскпмъ 
деламъ отъ Алтайскаго округа и это вполне его устроило. Должность эта 
представляла синекуру. Наумова приглашали на заседашя. лишь когда тамъ 
разематрпвалнеь дела, затрогпвав1Шя интересы Кабинета Его Величества. Онъ 
жилъ себе тихо, много летъ все на одной и той же квартире, въ верхнемъ эта
же дома Зефирова. на. углу Нпкитинск. и Гоголевской ул. Несмотря на большой 
досугъ. онъ не занимался и иисательствомъ.

Общественными делами онъ н вообще никогда не занимался и не прини- 
малъ въ нихъ никакого участия. Еще при жизни его, въ 1897 г. въ Петербур
ге были изданы: «Сочинешя Н. II . Наумова» въ 2 т., содержания чуть ли не 
все имъ написанное.

*) Шлюстрир. прплож." къ .V: 143 „Сибирск. Жизни" за 1904 г., ст. Ав. Г —ва.
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Въ должности Непрсм'Ьенаго члена Наумовъ и скончался въ Томск* 10 
декабря 1901 г., G3Уо лЬтъ отъ роду. Могила его находится на кладбищ* 
женскаго монастыря, 'близь деревянной решетки между двумя церквами, от
деляющей монастырскш дворь отъ кладбища, въ ирофессорскомъ участке, 
близь моги ль Тнмофеевскаго, Галахова, Кобылиной н др. Въ нзголовьи моги
лы поставленъ простой восьмиконечный изъ досокъ крестъ, окрашенный въ 
белую краску, съ двухстрочной надписью .

И. A. K y iu e B C K iu .

Галлерея спбирскихъ писателей очень не велика,—  некультурная, необра
зованная Сибирь не имЬда сколько нибудь благопр1ятныхъ условш для того, 
чтобъ выдЬлить своихъ, отмеченных!, печатью таланта, сыновъ и обезиечыть 
ихъ pa3BHTie. Если эти рЬдше, немнопе люди выбивались нзъ тины обыден- 
FocTii, то именно потому, что они были отмечены печатью талантливости. Съ 
темъ большимъ основашемъ следуетъ разсказать объ этихъ людяхъ, закре
пить память о нихъ въ потомстве, спасая отъ забвешя.

Едва ли не самымъ забытымъ нзъ этой галлереи снбиряковъ является II.
А. Кущевскш, интомецъ Томской гимназш. Хотя онъ учился въ гимназш од
новременно съ Н. М. Ядрпнцевымъ и Н. И. Наумовым!., но они другъ друга 
не знали— Кущевскш былъ значительно моложе ихъ— Ядринцева на 5, а На
умова на 9 летъ. Это, впрочсмъ, вполне естественно среди школьниковъ, ири- 
зваше и облнкъ которыхъ ничемъ не определились, а школьный сближешя и 
привязанности завязываются и покоятся совсемъ на пныхъ основашяхъ. Въ 
этихъ услов1яхъ школьнпкъ моясетъ почти не знать своего одноклассника и 
свести дружбу сь ученикомъ другого класса, Такъ оно вышло и здЬсь. Томи
чи, почти сверстники, съехавшись въ Петербургъ и выстуливъ на литератур
ное поприще, оставались и здесь чуждыми другъ другу, не были знакомы и 
здесь и, можетъ быть, мало интересовались д'ругъ другомъ.

Въ жизни Томска Кущевскш не игралъ никакой роли, помимо годовъ'свое
го ученья, и если я на этомъ останавливаюсь здесь, то съ единственной целью 
напомнить о немъ и побудить тЪхъ, кому представится случай, собрать о немъ 
более полны я сведешя, чемъ каш я имеются въ литературе.*)

Пванъ Аеанасьевичъ Кущевскш родился въ 1847 г. Где онъ родился, въ 
Красноярске или Томске, кто были его родители, въ какой среде онъ воспиты
вался, какъ учился, въ какихъ усжшяхъ складывалось его м1рооозерцаше, во
обще о его детстве и юношескнхъ годахъ мы не имЬемъ свЁдешй. Известно 
только, что отецъ его былъ какой то чнновникъ, что сынъ учился въ Томской

*) II. Л. Кущевскж. ,Голосъ“ , 1S76 г., .Na 223.
— Иванъ Афанасьевнчъ КущевсюП. Не <рологъ „Иллюстр. Галета“ , 187<3, ,\" j 33.
— И. А. КущевекШ. Не рологъ. „Неделя", 1876, Ла 29.
— Два слова по поводу сиертп И. Кушевсчаго. Статья А. К. „Пчела14, 1S76 г., As 31-
— Некрологъ II. А. Кущевскаго. „С.-Петербург. В1;дом.*, 1876, № 223.
— Литературная летопись. Смерть И. А. Кущевскаго. Его романъ „ Николай Негоревт.*. 

Статья В. М. „С.-Петербург. ВЪдом.“ , 1876, № 237.
— И. А. Кущевсмй. Некрологъ Статья Н. Ядрнацева „Сибирь4, lS7*>, № 40
— Писатель-пролетар1й. (Памяти И. А. Кущевскаго) В. Горленко. „Москов. ОбозрЪ- 

ше“, 1877, Мз 41, сгр. 263—270 и № 42, стр. 307—311.
— Кущевсмй (Иванъ Афанасьевнчъ). „Ннциклопед. Словарь** Брокгауза п Ефрона) 

т. X V II, стр. 147.
— II. А Кущевсюй. Статья П. С. гПчела11, 1S7V, № 15.
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гимназш и въ 1866 г. иргЬхалъ въ Петербургъ, гд-fe ведь жизнь безпрттна- 
го нролетар1я, бо.гЬе или менее известную пишущей братш, съ которою Ку
щевскш сталкивался. Зд'Ьсь онъ сочпнялъ разсказы и помЬщалъ ихъ въ 
«ИскрЬ», пь «Петербург. Ведом.» и др. пздашяхъ, но этотч. заработок!, былъ 
настолько скуден ъ, что онь вынужденъ былъ выступать въ роли поденнаго чер- 
норабочаго. Разъ во время такой работы при разгрузке баржи, Кущевскш, пе
ревозя тачку съ судна на берегъ, оборвался и упалъ вч. Неву. Его вытащили 
изъ роды, но онъ простудился и слегъ въ больницу. Здесь то от. и задумалъ, и 
начч.ь писать большой романь «Николай НсгорсЕ!. :мп олш о;, пучный росая- 
нинъ», единственное прнзведеше, обнаружившее его талантъ и сделавшее его 
извЬстнымь. Чтобы купить бумаги и свечу, Кущевшй долженъ быль прода
вать другнмъ больнымъ своп nopnin мяса, настолько онь былъ нищъ. Когда 
романъ быль оконченъ, Кущевшй отнесъ его Некрасову для «Отечеств. Запи- 
сокъ». Некрасовъ, такъ умевнпй прозревать нарождавшийся талантъ, отнесся 
къ Кущевскому весьма внимательно, н выдачей аванса выручнлъ его, а затТ.мъ, 
въ 1871 г. напечатал!, его произведете въ своемъ журнале. Уже въ следую- 
щемъ 1872 г. романъ былъ изданъ отдельною книгою. Романъ этотъ носить ав- 
тоб!or|>афn4uCKiii характеръ, въ немъ описывается Гомекия пмпазн; съ ея 
наставниками и учениками и пхъ жизнью.

Кущевскш продолжаеть писать разсказы и становится болЬе или менее по- 
стояннымъ сотрудником!. «Новостей», «Сына Отечества» и «Пчелы», въ ка
честве литературнаго обозревателя, становится даже редактором!, какого то 
бульварнаго журнала, но развившаяся страсть къ вину постепенно овладева
ет!. имъ и онъ начинаетъ терять человеческш обликъ.

Живые, 6oiiKie разсказы его, красивые по форме, остаются незначитель
ными по содержант. Талантъ его быстро гаснетъ, а, наконецъ, и самъ онъ7 
Miyxiuiii, съ отекшимъ отъ пьянства лицомъ, гаснетъ въ цветущемъ возрасте, 
29 летъ. Кущевскш скончался въ 1876 г.

Кроме его романа «Николай Негоревъ», въ 1875 г. вышли отде.чънымъ 
издашемъ «Маленыйе разсказы. Очерки, картинки и легше наброски» и нако
нецъ, 6 летъ спустя после его смерти, выпущены его «Неизданные разсказы». 
Кроме «Николая Негорева», Кущевскш нспользовалъ местный матер1алъ съ 
успехомъ для очерка изъ сибирской горнозаводской жизни, напечатаннаго вь 
«Отеч. Запискахъ» за 1876 г.

В. В. Плотниковъ (еиискоиъ Борисъ).
Владимир* Владимировичъ Плотниковъ пптомецъ, а потомъ и препода

ватель Томской Духовной Семинарш, где онъ учился одновременно съ Ф. П. 
Любнмовымъ.

Въ 80-хъ годахъ я былъ знакомь съ нимъ, такъ какъ онъ прннималъ из
редка учаспе въ «Сибирской Газете», въ качестве сотрудника. Къ сожале
ние, въ моей памяти не осталось впсчатлешя отъ знакомства съ этимъ 
незаурядным!, человеком!, и потому я сообщу о немъ по записке К. Хранс- 
вича.*)

В. В. Плотниковъ— сынъ столоначальника Красноярскаго Духовнаго Пра- 
влешя. Родился въ 1855 г. въ Красноярске. Первоначальное образоваше по-

*) С. А. Венгеровъ. Крнтпко-б1ографическШ словарь русскихъ писателей н ученыхъ. 
Т. V, стран 328— 337.



лучилъ во Владнмнрскомъ ДЬтскомъ Ilpiют'Ь и Духовномъ Училищ* въ Крас
ноярск*, а. зат*мъ на казенный счетъ быль отправлень въ Томскую Духов
ную Семинарш. 11осл*днюю онъ окончил ь первымъ ученикомъ въ 187Г» г. и 
на казенный же счетъ посланъ въ Казанскую Духовную Академш, которую 
н окончил ь въ 1880 г. со степенью кандидата богословгя.

Зд*сь онъ еще студентомъ обратилъ на себя вннмаше своей начитан
ностью и солидной подготовкой, которую обнаружить въ своихъ работахъ, пе
чатавшихся въ «Филологпч. Запискахъ»,*) такъ что Сов*тъ Академш пред
положил!. назначить его ирвватъ-доцентомъ по кафедр* словесности и исто- 
pin литературы. Но этого не случилось. НргЬхавшш въ Казань во время вы- 
иускныхъ экзаменовъ Начальник!. Японской мнссш епископъ Николай угово- 
рилъ Плотникова поступить на службу въ Miicciio и получилъ на это его со
гласие. Но сдавъ экзамены и нр1*хавъ въ Петербургъ, чтобы собраться въ да- 
лекш путь, Плотников!, встретился съ требовашемъ епископа Николая при
нять монашество, безъ чего назначеше въ мнсспо не можетъ состояться. На 
это требоваше Плотниковъ отв*тплъ решительны мъ отказомъ и т*мъ на»лекъ 
съ разныхъ сторонъ неудовольств1я на свою голову. Какъ посл* с̂тв13 d t h x l  
веудорольствш, было вынужденное для него назначеше на дог.ьность препо
давателя въ Томской Духовной Семинарш по кафедре словесности съ исто- 
pieii русской литературы и логики, на. которой онъ пробылъ до августа 1884 
года. Эти четыре года пребывашя въ Томске были самымъ тяжелымъ време
нем!, bi. его жизни; съ привычками и вкусами кабинетная ученаго, онъ ис- 
пытывалъ в-*, Томск* тоску по кннжнымъ сокровищам!., которыми богаты 
бпб.потеки только высшихъ учебныхъ заведен!ii и столицъ. Вотъ что писалъ 
Плотниковъ объ этомъ nepiojb своей жизни профес. И. А. Бодуэну-де Кур
тенэ: «Я прожнлъ въ Томске четыре очень нечальныхъ года, самыхъ тя
желых!, въ моей жизнп, въ течеше которыхъ сильно нритупилъ свои даро- 
вашя и растерялъ много познашй. Я сталъ уже думать, что, должно быть, 
придется сгнить мне въ Сибири и отъ такого мрачнаго настроешя едва не до- 
щелъ до умопомешательства вь конце 1883 г.».

Въ 1884 г. Плотниковъ пзбранъ былъ Советомъ Казанской Духовной 
Академш на. вакантную кафедру метафизики, а уже въ начал* 1880 г. полу
чи лъ степень магистра за капитальный трудъ «Истор1я хриспанскаго нросвё- 
щешя въ его отношешяхъ къ древней греко-римской образованности»,— тема, 
которая его занимала добрыхъ десятокъ летъ. Въ томъ же году онъ принялъ 
монашество, съ наречешемъ имени Бориса, и черезъ несколько месяце въ 
назначен!., въ сане архимандрита, инспектором!, Московской Духовной Ака
демш, съ предоставлешемь ему кафедры «Введешя въ кругъ богословских!, на- 
укъ».— Въ 1888 г. онъ былъ назначень ректоромъ Шевской Духовной Акаде
мш и вместе съ темъ редакторомъ журнала. «Руководство для сельскихъ 
пастырей». Въ этотъ першдъ своей жизни онъ особенно много написалъ. Въ 
сочнненш «Главныя черты аршекой доисторической культуры по даннымъ 
сравнительная языкознашя» онъ пришелъ къ выводу, что «аршекш перво- 
6i.iTHi.iii народъ, ставшш родоначальником ь важнейших!, культурно-нсторнче- 
екпхъ народовъ, въ томъ числе нашего народа русскаго, былъ высокодарови- 
тымъ народомъ, носившнмъ въ себе задатки того блестящаго развит!я куль
туры, плодами котораго теперь пользуемся мы, его потомки».

____ _______________________________Городъ Том скъ. l S J f 1

*) Наприм., своммъ и;1Сл4;доватемъ „О сравнительной iineo.ioriu Ма».оа Мюллера. П.:ло- 
жеше ц крити-а новейшей лингвистической теорш млеовъ“ .



Бъ J 8fJ 2 I. орхим. Ьорпсъ былъ переведепъ на высокш пость регтора Петер
бургской Духовной Академш, но въ этой должности пробылъ съ неболынимъ 
годъ. Служебныя ненр1ятностн н плохой климатъ настолько расшатали его 
«лабор здоровье, что онъ сталь просить о переводе на югъ и былъ назначенъ 
вастоятелемъ посольской церкви въ Константинополе.

Такъ завершился 14 лЬтшй перЬдъ его педагогической деятельности, ко
торую г. Храневичъ обрисовал!, такими чертами: «Призванный къ нравствен
ному руководству лучшей части духовнаго юношества, о. Борись въ этой ро
ли пользуется прочными и при томъ прогрессивно возрастающими симпать 
ямн молодого поколЬшя, съ присущей ему чуткостью сразу и безошибочно 
угадавшаго въ о. Борисе лучшаго друга. Мало сказать— снмпатш. То чувство, 
которое питали студенты академш къ о. Борису, у более восторженныхъ па- 
туръ переходило прямо въ обожание. Преклоняясь нредъ нравственными ка
чествами высокой и чистой личности о. Бориса, студенты особенно ценили ту 
черту въ отношешяхъ своего начальника, которая состоптъ въ отсутствш все
го начальнпческаго, всего напускного. Самъ строгш монахъ-аскетъ, о. Бо- 
рчсъ никогда не утруждалъ своихъ питомцевъ тою прописною моралью, кото
рая обыкновенно пропускается мимо ушей и вызываетъ лишь ироническое 
чувство. Кто учился въ академш при о. Борисе, тотъ помнить, какой непри
нужденный характеръ имели тогда обычныя еженедельный собрашя дежур- 
ныхъ, приходнвшнхъ къ о. ректору съ изложешемъ студенчсскпхъ де.ть. Начи
налась дружеская беседа, затягивавшаяся па продолжительное время. Въ зале 
•собранш СовЬта, где обыкновенно собирались для этого доклада, на председа
тельском!. месте возсЬдалъ о. Борнсъ— высоки! и худой монахъ, съ доброю и 
несколько грустною улыбкою на устахъ, а вокругъ длиннаго стола располага
лись десятка два молодыхъ людей. Никто не чувствовалъ стеснешя, точно въ 
родной семье, всякш говорилъ свободно и непринужденно. II не нужно думать, 
будто бы о. Борнсъ пользовался любовью учащихся благодаря какимъ-нибудь 
поблажкамъ съ своей стороны. Этого-то именно и не было. Сколько разъ случа
лось студентамъ получать отказъ на своп ходатайства, но это никогда и ни въ 
ео м ъ  не вызывало неудовольств1я и раздражения. Для всякаго видно было, что 
отказъ о. Бориса вытекалъ не нзъ прихоти иди лнчнаго произвола, а вызывается 
необходимостью».

Хорошо знакомый съ жизнью и строемъ всехъ нашнхъ Духовныхъ Академш 
и съ запросами молодежи, Плотниковъ былъ сторонником!» уничтожешя этихъ 
академш, какъ таковыхъ, и превращешя ихъ въ богословше факультеты при 
универснтетахъ.

Крупный и плодовитый духовный писатель, Плотниковъ накопилъ въ духов
ной литературе значительное наследство, въ виде отдельныхь сочиненш и жур- 
нальныхъ статей. Одна книжка въ виде сборника его статей, подъ заглав1емъ 
«Изъ церковно-обшественной жизни въ Сибири», была издана въ Томске въ 
1884 г.

ВсЬ труды Плотникова, знавшаго классические и европейсше языки, отлича
ются добросовестной разработкой предмета, знашемъ и свободой отъ спецнфп- 
ческн-богословскй односторонности, а иногда оригинальностью и свежестью 
взглядов!,. Этими последними качествами особенно отличается его сочннеше 
«Осшвиые принципы исторш научной литературы», въ котор.>йь аггорь иаме- 
чаетъ широк!я рамки для критической оценки литературныхъ произведенш и 
требуеть, чтобъ ихъ разсматривали въ связи съ явлешями общественной жизни. 
Известный фнлософъ В. В. Лесевпчъ, штудируя русскпхъ и нностранныхъ авто- 
ровъ по этому вопросу, нашелъ, что не только среди русскпхъ писателей пнте-
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рисовавшихся этимъ предметомъ Кирпичникова, Л л. Веселовскаго и Плотнико
ва, а и вообще среди писателей самая верная точка зрешя на иредметъ прпнад- 
лежить, но его мненш, Плотникову, явившемуся зд'Ьсь позитивистомь.

Этотъ выводъ пзъ сцоего нзучешя Лесевичъ высказалъ Г. Н. Потанину.
Точно также вь своей работе «О сравнительномъ достоинстве классицизма и 

реализма вь воспитанш» онь призналъ, что реальное образоваше пмеетъ глубо- 
Kie корни въ iiCTopiи и потребностяхъ современной общественной жизни.

Черезъ 5 лЬтъ службы въ Константинополе онъ снова быль переведет. въ 
Петербургъ, на тотъ же пость ректора Духовной Академш и вмЬстЬ съ тЬмъ 
возведет, вь санъ епископа Ямбургскаго, викар1я Петербургской митронолш. 
Въ январе 1901 г. состоялось его назначеше присутствующим!, въ св. синоде 
и председателем ь училищнаго совета при синодЬ. Это было последнее-назначе
ше. За носледше 10 летъ онъ писалъ уже очень мало,— иная деятельность ме
шала этому!.. Его и безъ того слабое здоровье еще болёе пошатнулось вследств1б 
злоупотреблешя спиртными напитками и ему пришлось снова уехать на югъ, 
где онъ н скончался въ Гурзуфе 17 сентября 1901 г., на 47 году оть роду.

0. П. Любимовъ.

Оригинальный человекъ! О немъ я знаю только со словь Г. Н. Потани
на. Въ литературе его имени не встречал!.. Во второй половинЬ 50-хъ го- 
довъ одновременно учились вь Томской Гимназш Н. М. Ядрпнцевъ, Н. II. 
Наумовъ п самый младппй среди нихъ II. А. Кущевскш, а въ Духовной Семи
нары!— Влад. Вл. Плотниковъ и О. И. Любимовъ.

Если въ развптш гимназнстовъ игралъ какую-либо роль Д. Л. Кузнецовъ, 
то на семннаристевъ. по крайней мЬре некоторыхъ, нмелъ самое решитель
ное вл1яше местный торговец!. Андр. Пр. Пнчугинь, человЬкъ большого ума 
и выдающагося характера. Онъ прЬхотилъ ихъ къ чтеппо, пользуясь открытой 
Д. Л. Кузнецовымь при гнмназш публичной бпбл1отекой, велъ съ ними бесЬ- 
ды, руководилъ ими, помогалъ матер1ально, устранвалъ и т. п. Вь числЬ та
кнхъ его иитомцевъ былъ и семинаристъ Любимовъ. Кончивъ Томскую Духов
ную Семинарно, онъ, подъ вл1яшемъ Иичугнна, стремился продолжать свое 
образоваше въ Университете, но не имея никакихъ средствъ для этого, нахо
дился въ затрудненш. Является онъ съ рекомендательнымъ письмомъ Пичу- 
гина къ Н. М. Ядринцеву и просить его отправить въ Петербургъ, хотя бы въ 
качестве прислуги. Комбинащя эта скоро удалась. Собправшшся въ Петер
бургъ генералъ-губернаторскш чиновникъ Крупепнпковъ согласился увезти 
его въ качестве своего слуш.

Любимовъ поступаетъ въ Университетъ и погружается вь заняло науками 
и чтеше. Всего больше его увлекала, какъ говорить, книга Кювье. Средства къ 
существовант онъ добывалъ уроками. Поселившись въ семье ***, въ качестве 
домашняго учителя, Любимовъ увлекается своей хозяйкой и уб'Ьгаетъ съ нею 
на Кавказъ. Здесь у нихъ родился сынь. Затемъ мать возвращается къ мужу, 
а Любимовъ съ ребенкомъ прюбретаетъ клочекъ земли и поселяется около Ту
апсе. Ведя небольшое хозяйство, онъ въ то же время много читалъ и разми- 
шлялъ. Всего больше приковывали его внимаше вопросы педагогпчесше, по ко
торым!. онъ пришелъ къ оригпнальнымъ выводамъ. Въ нпхъ онъ держалсж 
воззренш, д!аметрально протпвоположныхъ Спенсеру, котораго не выносплъ. 
Серг. Ник. Кривенко, написавшш книжку, посвященную вопросамъ о физи-
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чсскомъ воспнтанш детей, пзложнлъ въ ней мысли и взгляды Любимова на 
Босипташе; самая книжка есть результат!. бесЬдъ Кривенко съ Любимовымъ.

Как1!, оригинальны были воззрешя Любимова, такъ своеобразна была и его 
жизнь. Онъ стремился обходиться во всемь безъ посторонней помощи, доволь
ствуясь наименьшими Все делалъ самъ — пахалъ, сЬялъ, коенлъ, ткалъ; ]*у- 
башки носиль только собственной работы. Въ то же время онъ систематиче
ски закалялъ свой организмъ, и[пучая его переносить жарь и холодъ, и для 
этого ложился спать въ лужу. Онъ выучился плавать и довелъ искусство это 
до того, что на Черномъ море не пмелъ соперннковъ,— онъ уллывалъ за вер 
•сту и за полторы отъ берега.

Этимъ закалнвашемъ онъ въ конце концовъ такъ разстроил!. свое здоро
вье, что "ходить могъ только держась за стену, летомъ и зимою онъ вынужденъ 
былъ ходить въ инмахъ и теплой шапке.

Литературнаго наследства Любимовъ после себя не оставнлъ. Правда, онъ 
рапнеалъ книгу «Объ уединенш» и передалъ рукопись С. Н. Кривенко, кото
рый познакомилъ съ нею Г. 3. Елисеева, покойнаго редактора «Отечеств. За- 
tiiic.». Елнсеевъ призналъ необходпмымъ рукопись напечатать, только не въ 
«Отеч. Заинек.», а. отдельной книжкой, такъ какъ Любимовъ результаты вос
питательная значешя уедпнешя нллюстрнровалъ фактами изъ жизни святыхъ, 
что политическому журналу печатать было бы не удобно. Рукопись осталась 
.ненапечатанной, такъ какъ .С Н. Кривенко не нашелъ для этого денегъ.

Н. В. Бергъ.

Объ этой личности, конечно, я хочу сказать не какъ о члене сибирской 
интеллигенции къ которой онъ не принадлежал  ̂ а какъ о лице, связанномъ 
съ Томскомъ своими детскими годами.

Николаи Ваенльевпчъ Бергъ— очень известный въ свое время ноэтъ, жур
налист!., нсторнкъ и непосёда-путешественникъ, оставившш въ литературе 
огромное наследство, богатое не столько по своему качеству, сколько по коли
честву. Лучшими пзъ его многочисленныхъ пронзведенш считаются полный пе- 
реводъ «Панъ Тадеуша» Мицкевича и «Записки о польскихъ заговорахъ* и воз- 
сташяхъ съ 1831 до 1862 г.». Не лишены интереса также его «Записки объ 
осаде Севастополя» и разсказы о его скиташяхъ по Cupiii и Палестине.

Вся его жизнь и деятельность отличаются удивительнымъ разнообраз1емъ 
i; непоседливостью. Учился онъ сначала въ Спбпрп, потомъ въ Тамбовской и 
Московской гимшшяхъ н, наконецъ, въ Московскомъ университете, где былъ 
ученикомъ Шевырева и Погодина и другомъ Островская и Ап. Григорьева, 
Не кончнвъ университета, службу свою началъ банковским!, писцомъ, съ жа
лованьем ь въ 100 р. въ годъ, бегалъ по урокамъ, а потомъ занялся литерату
рой. тесно примыкая къ редакцгямъ: «Москвитянина», «Русск. Вестн.»,, 
«Отечеств. Занпс.», «БиблЬт. для Чтешя», «Рус. Беседы», «Пчелы» и разн. 
газетъ, ставши впоследствш редакторомъ «Варшавская Дневника». Въ это 
время онъ былъ близко знакомь съ Гоголемъ, Аксаковымъ, Хомяковымъ, Ко- 
шелевымъ, Загоскинымъ, Шаховскимъ и др., т. е. со всеми корифеями правой 
стороны тогдашней литературы, и вь то же время былъ поклонникомъ Гер
цена, Гарибальди и др. Словомъ, это былъ человекъ безъ всякая определен
ная м1росозерцашя. 5

Крымская война увлекла его въ Севастополь, въ штабъ южной армш. На
чавшаяся затемъ война за освобождеше Пталш потянула его на западъ п онъ
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нродЬлалъ значительную часть кампанш сначала въ штабахъ французской и 
итальянской apMiii, а подъ конецъ въ армiи Гарибальди. Вь 1860 г. онь уЬхалъ 
на два года на Востокъ, въ Cupiio, Палестину и Египетъ и хотЬлъ было ехать 
ьь Алжиръ охотиться за львами, но вспыхнувшее польское возсташе изме
нило его намЬреше, онъ уехалъ въ Варшаву и тамъ остался уже навсегда. 
(А мерь 16 ионя 1884 г.). Отовсюду, где онь былъ, онъ писалъ въ разные та
йны и журналы статьи и корреспонденции Пностранныхъ иоэтовъ-Байрона, 
Шиллера, Гете— онъ переводи.п. вместе съ Костомаровымъ, темъ самымъ, 
что написа.тъ на Чериышевскаго доносъ, па основанш котораго Ч. быль аре
стована

Познакомивъ читателя въ общнхъ чертахъ съ И. В. Бергомъ, скажу те
перь о его прикосновенности къ Сибири п къ Томску въ частности.

Предки Берга— лнфлянцсше дворяне, но совершенно o6pyctBiuie въ сле
дующих!. поколЬшяхъ на службе вь Poccin. Отецъ Берга молодымъ челове- 
комъ иопалъ на службу въ Сибирь (въ 1810-1820 г.г.) и женился здесь на 
сибирячке Ромадиной изъ Якутской области. Около 1820 г. онъ перешелъ на 
службу въ Москву и пробылъ здесь летъ 7, после чего снова уехалъ въ Си
бирь. въ Томскъ, куда былъ назначенъ Председателем!. Томскаго Губернскаго 
Правлешя. Въ Москве у Берговъ родился (24 марта 1823 г.) сынь Николай, 
который 4-хъ лЬтннмъ ребенкомъ быль привезенъ въ Томскъ и жилъ здесь до 
1834 г., когда вместе съ родителями переехалъ въ Тамбовъ. Въ Томске онъ 
«ггдань былъ въ местное Уездное Училище, которое и окончилъ. ОтмЬчу 
кстати, что учитель Томскаго УЬзднаго Училища А. II. Мнсюревъ, писавшш 
ncTopiro этого Училища за сто .тЬть, пропустил!, фактъ пребывашя въ немъ 
Берга.

На пробуждение литературныхъ вкусовъ Берга имело в.пяше, конечно, не 
Училище, а отецъ Берга, пламенный поклонник!, старыхъ русскпхъ поэтовъ, 
въ особенности Державина. Н. В. Бергъ уже 9 летъ началъ писать стихи, 
яньчитъ, въ то время, когда состоял!, ученпкомъ Уезднаго Училища. Объ 
зтрхъ детскихъ упражнешяхъ нЬтъ достаточнаго матер!ала въ литературе и 
потому, можетъ быть, полезно было бы порыться въ архиве училища,— нетъ 
ли тамъ чего-нибудь.

Въ его многочисленныхъ писашяхъ меньше всего отведено места Сибири. 
Кроме свЬдЬшй объ этомъ въ его бш'рафш («Русс. Старина», 1890, .\° 2 и 
1891, ЛеДе 2 и 3), есть только статья «Изъ заинсокъ моей матушки о прежней 
Сибири» («Москов. Вестн.», 1860, Л'Л» 4-5).

Публичныя лекцш С. С. Шашкова.

Однимъ нзъ самыхъ образованныхъ и выдающихся сибиряков!, того време
ни былъ Серафимъ Серафимовнчъ Шашковъ. Современная сибирская моло
дежь едва ли пмЬетъ о немъ представлеше, а между темь это одно изъ имен ь, 
которыя надо знать. Набросаю коротенько образъ этого человека, обладавшего 
всеми данными для того, чтобъ стать виднымъ ученымъ.

С. С. Шашковъ— сынъ священника, пркутянинъ, родился въ 1841 г. Вос
питывался сначала въ бурсЬ, затЬмъ въ Иркутской духовной ceMiiHapin. Еще 
семннарнстомъ онъ выступнлъ на литературное поприще статьями о буря- 
тахъ въ «Иркутск. Губ. Ведомост.», очень не понравившимися начальству.

Въ 1860 г. онъ поступилъ въ казанскую духовную академш, где его учи
телями по русской исторш были Г. 3. Елпсеевъ п только что начавипй высту
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пать А. П. Щаповъ, съ которымъ Шашковъ былъ въ принельскихъ отноше- 
шяхъ, жилъ съ нимъ даже на одной квартире, но зная его слабости, относился 
къ нему строго.

При своихъ блестящнхъ снособностяхъ, изумительной памяти и замеча
тельном!. трудолюб!и Шашковъ быстро овладевал-!. языками и усванвалъ разно
образный знашя, среди которыхъ ncTopifl заняла центральное место.

Его основныя идеи о зависимости исторш отъ законовъ внешней природы 
привели его къ изучение эвономическихъ вопросовъ. Уже черезъ годъ, по со
вету Г. 3. Елисеева, онъ оставил!, академпо и нереехалъ въ Петербургу чтобъ 
слушать унпверситетшя лекцш. Зд'Ьсь, на ряду съ университетскими заня- 
’пями, онъ отдаетъ значительную часть своего времени литературному труду, 
составлявшему единственный источникъ его существованья. Въ это время 
Шашковъ былъ деятельным-!. сотрудникомъ въ «ВЬк/Ь», «Пскр'Ь», «Современн. 
СловЬ», «БиблЬт. для чтешя», «Очеркахъ». Матерьяльная нужда заставила 
его усиленно работать и сделала изъ него вместо ученаго талантливая ком
пилятора. Особенность его таланта состояла въ уm 1vhj.ii проводить параллели 
между отдаленными историческими собьшямп и настоящимъ моментомъ жиз
ни Poccin. Съ особеннымъ искусствомъ Шашковъ въ своихъ статьяхъ нахо- 
дилъ средства говорить о темныхъ сторонахъ современной жизни. На одномъ 
лктературномъ вечера въ Красноярске, въ 1864 г., Шашковъ такъ сгруппи- 
ровалъ сатиричесие типы Щедрина, что собралъ въ нихъ веб комичешя чер
ты тогдашняя Красноярская губернатора Замятннна, сосредоточнвъ здесь 
всю желчь обличешя. Публика была въ восторге и сделала лектору настолько 
шумныя оващн, что въ нихъ принялъ у чаше и самъ Замятнинъ, п горячо 
благодарилъ Шашкова, не попявъ, куда лекторъ направилъ свои стрелы.

Охватившая сибиряковъ въ Петербурге потребность местной дЬятель- 
рости, побудила Шашкова въ 1863 г. уехать въ Красноярску гд!» онъ от- 
крылъ частную школу, черезъ годъ закрытую по распоряжение властей. Здесь 
онъ обдумываетъ планъ издашя сборнпковъ, календаря, газеты, принялъ на 
себя редактироваше памятной книжки и усердно занялся составлешемъ лек
цш по всеобщей HCTopin и исторш Сибири, которыя затЪмъ и сталъ читать при 
неослабевающем!, интересе аудиторш, вызвавъ возбуждеше въ местномъ об
ществе. Появившаяся въ «Енисейск. Губ. ВЬдомост.» критика этихъ лекцш п 
блестящая отповедь на нее со стороны Шашкова дошли до Томска, вместе съ 
сведешямп о болыпомъ успехе лекцш. Г. Н. Потанинъ, заручившись разре- 
шешемъ губернатора Jlepxe, написалъ С. С. Шашкову приглашете пргЬхать въ 
Томскъ для чтешя публичныхъ лекцш по iicTopin Сибири. Шашковъ npiexa.Tb 
п въ зале Общественнаго Собран!я, въ бывшемъ Гороховскомъ домЬ, прочелъ 
зимой 1865 г. пять лекцш.

Въ рукописной бЬл рафш Шашкова Ядринцевъ пишетъ объ этихъ лек- 
шяхъ: «Мы взяли ему залу въ Общественном!. Собранш; билеты быстро разо
шлись. Зала наполнилась молодежью и семинаристами, жаждавшими слушать 
Шашкова. Лекцш были превосходны. После исторнческихъ очерковъ 
онъ переходилъ къ положенно общества, къ его нуждамъ, яворилъ объ эман- 
сипацш народа, рабство котораго и горькую судьбу очерчивалъ въ прошлой ис- 
Topin, говоря о жизни невежественной страны и отсутствш сознательной ж и з 
н и , затемъ переходилъ къ доказательствамъ о необходимости университета, о 
грядущемъ Сибири. Въ это время онъ былъ исполненъ одушевлен!я и превра
щался въ страстнаго оратора. Лекцш его производили потрясающее впечатле- 
nie  и прерывались взрывами апплодисментовь; публика жила съ лекторомъ. 
Конецъ лекцш покрывался цЬлымъ громомъ одобренш. Мы, конечно, нахо
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дились также подъ обаяшемъ этихъ лскц1н, радовались, какъ товарищи, но 
такъ какъ онъ былъ единомышленником!, и представителемъ наш пхъ идей, то 
это былъ н нами. тр1умфь, и самый счастливый».

Блнжайшш у части и къ устройства этихъ лекщй Г. И. Потанинъ разсказы- 
валъ мне. что Енг. Яковл. Колосовъ, поручикь артиллерш въ отставке, имев- 
miii частную школу въ ТомскЬ, ведя большое знакомство съ семинаристами, 
которыхъ онъ снабжалъ книгами изъ публичной библштекн, зазвалъ ихъ на 
лекщй Шашкова и отвелъ имъ на нихъ место для активнаго участия. Шаш- 
кова уговорили вставить въ одномъ месте его лекцш слова: «намъ нуженъ 
университетъ». Е. Я. Колосовъ разставилъ семннарпстовъ въ разныхъ мЬ- 
стахъ залы, предунредивъ ихъ, чтобъ они хлопали въ ладоши, когда эти сло
ва будутъ произнесены. Самъ онъ занялъ место у музыкантской решетки и та
кимъ образомъ былъ вндЪнъ отовсюду въ зале. Какъ только Шашковъ произ- 
несъ условленную фразу, Колосовъ вслЪдъ за нимъ тотчасъ же повторилъ: 
«Намъ нуженъ университетъ» и захлопалъ. За нимъ стали хлопать все, но 
только семинаристы, а и публика, повторяя слова: «намъ нуженъ универси
тетъ». Публика была къ этому уже подготовлена горячей статьей Ядринцева 
въ первомь номере «Томск. Губ. Вйдомост.» за 18155 г., какъ объ этомъ я 
и мел ь случай рассказывать выше, въ стать!» объ Ядрннцев'Ь.

На сл'Ьдующихъ лекщяхъ Шашкова уже встречали и провожали апплоди- 
сментами, а последнюю его лекцш постоянно прерывали хлопками.

На третьей и четвертой лекщяхъ Шашковъ разсказывалъ о злоупотребле- 
шяхъ чиновничества, о произволе Пестеля, Трескина, Лоскутова и др. Онъ вы- 
велъ на св1.тъ Божш целую галлерею этихъ лихоимцевъ, сумашедшихъ и де- 
генератовъ и набросалъ такую яркую картину сибирскаго безирав1я и произ
вола, что паходивпйеся на лекцш чиновники серьезно обиделись. Они пола
гали, что Шашковъ все выдумываетъ и не можетъ быть, чтобъ все это было 
напечатано. Хорошо известный Томску представитель стараго чиновничества, 
М. А. Гиляровь, на четвертой лекцш Шашкова, сидя въ первомъ ряду, безъ 
церемонш заглядываль въ те книги и вырезки, изъ которыхъ лекторъ читалъ 
выдержки и бралъ свои характеристики. Шашковъ читалъ лекцш безъ напи- 
саннаго текста и въ своемъ устномъ разсказе широко пользовался первоисточ
никами, которые лередъ нимъ лежали. После этой лекцш жнвшш въ Томске 
кирасир! Вешаминъ Асташевъ пригласилъ къ себе недовольныхь чиновни
ком и соь.чЬстн I li г,ими обсуждалъ вопросъ, какъ реагировато на шдобныя 
лекцш, какъ поступить и что делать. Решено было пожаловаться губернатору 
и просить его вмешательства. Лерхе. вызвалъ къ себе Шашкова для объясне- 
niii. Шашковъ объяснил!» губернатору, что въ ею лекщяхъ по исторш ника- 
кнхъ выдумокъ нЬтъ, что все имъ сообщаемое опирается на документальных!» 
данныхъ и предложил!. Лерхе поручить своему чиновнику следить за его чте- 
шемъ и за выписками, чтобъ убедиться, что онъ ничего не сочиняетъ, оста
ваясь добросовестным!. комниляторомъ. Но Лерхе отказался отъ такого кон
троля. Такъ н прошли эти лекщй, вызвавнпя такое сильное возбуждеше въ 
мйстномъ обществе. Вскоре Шашковъ былъ все-таки привлечешь къ ответу 
за эти лекцш, на основами техъ писемъ, которыя писались о немъ и о ихъ 
автора сибирефилами и попали въ руки властей. Жандармскш полковнпкъ Ры- 
качевъ, состоя членомъ KOMUccin, разематривавшей дело «объ отделешп 
Сибири отъ Poccin», настоялъ на томъ, чтобъ у Шашкова, находнвшагося въ 
это время въ Иркутска, былъ произведенъ обыскъ. При обыске у него нашли 
какую-то сибирскую прокламацш, сочиненную иркутским!, купцомъ Попо- 
вымъ, участвовавшим!., вместе съ Андреемъ Белоголовы мъ, въ издаши газеты
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«Амуръ». Шашкова арестовали и привезли въ Омскъ, гд'Ь друзья и содержа
лись на гауптвахте въ течеше 3 л'Ьтъ.

Шашкова, Потанина и Ядринцева обвиняли даже въ томъ, что они писа
ли въ «Томск. Губ. В'Ьдомост.» статьи о необходимости Университета въ Си
бири. «Кто васъ просилъ <>бъ этомъ», раздраженно говорили омсше чиновники. 
Ихъ троихъ, по окончанш суда, первоначально приговорили къ 12 лЪтннмъ 
каторжнымъ работамъ, но потомъ смягчили этотъ приговоръ, въ виду ихъ мо
лодости и долгаго заключен!я подъ сл,Ьдств!емъ.

Болезненная Шашкова отправили по этапу въ Архангельскъ вместе съ 
другими, но онъ по болезни отсталъ и остался въ Шенкурск!;. На дорогу 
у него было 10 рубл., съ которыми онъ прошелъ всю Рост и, конечно, обно
сился, пользуясь лишь казеннымъ халатомъ и бЪльемъ. Полуграмотный ун- 
тсръ-офицеръ, производя поверку, на одномъ этап!; выкликалъ: «Серафима 
Шашкова! юбка, кафтуръ есть?», принимая его за женщину. Въ Шенкурскъ 
потомъ npi’fexaflu, въ качестве ссыльныхъ, Ядрпнцевъ, А. С. Пругавинъ, На
тансону нисколько ноляковъ и ксендзовъ и др. Между прочнмъ, у Шашкова 
состоялъ на послугахъ Польши ксендзъ Ювеналъ. Вь Шенкурске онъ нажилъ 
себе болезнь, сведшую его въ Могилу. Здесь онъ занялся усиленной литера
турной работой компилятивная характера, сделавшись постояннымъ сотруд- 
нпкомъ «Дела».

Ограниченный въ праве повсеместная жительства, Шашковъ потомъ пе
ребирался въ Боброву Воронежской губ., въ Воронежъ н, наконецъ, въ Нов
город!., гд'Ь и скончался въ 1882 г., въ возраст  ̂ 41 года. Везде, где онъ жилъ, 
онъ былъ поглощенъ литературной работой, до конца дней своихъ отличаясь 
изумительной работоспособностью. По разнообразнымъ вопросамъ пмъ напи
сано свыше тысячи статей, мнопя изъ которыхъ не утратили своего значешя 
и интереса и до спхъ поръ.

Т0МСК1Е ТУЗЫ.

Фнзмнешя каждая города определяется суммой деятельности наиболее 
гидныхъ, крупныхъ представителей его населешя, разумеется, местная. Вы
давшийся чёмъ либо представитель власти, капитала, науки и образовашя, 
если только онъ человекъ заезжш, временно пребываю ini й въ городе, какъ бы 
снъ изъ ряда вонъ ни выделялся, не можетъ наложить свою печать на физь 
ономпо города, именно всле,дств1е кратковременности своего пребывашя, и 
вставляемый имъ следъ будетъ носить поэтому въ жизни города эпизодически! 
характер!.. Иное дело местный человекъ. корнями вросппй въ местную жизнь 
и преемственно ее продолжавший отъ предковъ и передатощш въ потомство. 
Онъ— действительный строитель этой жизни, плохой или хорошей, красивой 
или безобразной, это все равно. Съ этой точки зрешя галлерея такнхъ мест
ныхъ строителей жизни нредставляетъ выдающейся пнтересъ.

За трехе отлетнш пер1одъ жизни Томска, занимающая террнтор1ально 
центральное положеше въ Сибири, бывшая и торговымъ центромъ, и местомъ 
склада и перевалки массы товаровъ, резиденщей крупной золотопромышлен
ности, прасольскпхъ и ямщнцкнхъ операцш и т. п., должна накопиться своя 
особенная галлерея любопытныхъ фигуръ. Мне припоминаются Поповы, Фили
моновы, Горохову Асташевъ, Тецкову Род^нову Пастуховъ п мн. друпе, но
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это, сравнительно, въ позднюю эпоху, XIX вЪкъ. А кто же были ранте стро
ители Томской жизни?

Я не могу удовлетворить любознательна™ читателя за крайней скудостью 
имеющегося у меня матер1ала и если отвожу место этой главе въ Томской 
Старине, то больше всего изъ желашя вызвать этотъ матер1алъ. Литературная 
го M iw p ia .ia  для этой главы неть; его нужно собирать нзъ разсказовъ и пре- 
данш, нзъ семейныхъ хроникъ и записей тамъ, где онЬ велись п, можетъ 
{•ыть, еще уцелели, и частью нзъ архивовъ.

Поповы.

Это— фамилия, которая, составляя лучшее украшешг Томска, должна быть 
запечатлена въ его летописяхъ, какъ фамшйя благодетелей города на веч- 
ныя времена. Для стараго и малаго нзъ купеческой среды она навсегда должна 
остаться символом!, той общественной роли, какую можетъ и долженъ выпол
нить каждый местный представитель капитала, въ его заботахь о благе и про
цветай! и его родного угла.

Можно ли воздвигнуть более драгоценный памятникъ по себе, чемъ бла
годарная. теплая и благоговейная память въ потомстве, переходящая нзъ 
одного столетя въ другое, передаваемая отъ одного поколешя другому...

До сихъ поръ о Поповыхъ не написано монографш, на какую онп имЪютъ 
прав», не написано даже очерка ихъ жизни и деятельности, не сделано да
же попытки собрать воедино тотъ матер!алъ для этого, какой имеется въ раз- 
пыхъ архивахъ, печатныхъ замЪткахъ и семейныхъ предашяхъ. Не имею воз
можности сделать этого и я въ настоящем!, наброске, но по крайней мере по
пытаюсь обратить внимаше на то, что составляетъ нашу общественную обя
занность.

Поповы— верхотуреше граждане. Первоначальная деятельность ихъ раз
вивалась въ районе родного имъ Урала, где во время разведокъ и нзысканш 
они прибрели болышя знашя горнаго дела, а въ соединеши съ ихъ умомъ, 
энерпей, практической сметкой и необыкновенной трудоспособностью npiou- 
рели н большое состоите.

Нужно думать, что это были люди съ достаточно широкимъ кругозоромь 
и такимъ запасомъ энергш, который требовалъ выхода на такое поприще, где 
бы силы могли развернуться соответствующимъ образомъ.

Поиски медной руды въ Семипалатинской обл., известность о рудныхъ бо- 
гатствахъ Алтая, весьма прибыльный операцш по откупному дёлу п т. п. 
направили Поповыхъ вглубь Сибири и они основались въ Томске.

Во главе фамнлш стоялъ Андрей Яковлевнчъ Поповъ и его племянникъ 
Федоть Пвановнчъ. Съ 1807 г. они вели торговый и промышленный предпр1я- 
Tifl совместно, на товарищескихъ началахъ, пополамъ. Эти предпр1яйя со
стояли въ содержат и вннныхъ откуповъ по Томской и Тобольской губ. и Акмо
линской обл., въ аренде Падунскаго впнокуреннаго завода, вь Еяхтннскомъ я 
Семипалатннскомъ торге, въ промышленныхъ учрежден!яхъ па заимке Фе
дота Ивановича на БасаидайкЬ и пр. Ио словамъ И. Гусаренко,*) душою 
всехъ коммерческих!, начинанш и торговыхъ онерацш быль Федотъ Ивано- 
впчъ; дядя же его Андрей Яковлевнчъ— особенно къ тому времени, когда Ио

*) Иллюстрир. прилож. къ № 271 „Сибирск. Жизни* па 1903 г.
J
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новы увлеклись золотопромышленностью— начал, хворать и безвыездно .киль 
въ Петербурге. Но на самомъ дЪ.гЬ это было, кажется, не совсемъ такъ. II дя
дя, н племяннпкъ- оба работали энергично: дядя въ Семипалатинской обла
сти велъ торговлю съ киргизами и производил!, разведки рудныхъ месторож- 
дешн мЬди (въ Каркаралинскомъ у.) и проч., а племянникь работалъ въ Том
ской губ. II только последше $— 6 •Л'Ьтъ жизни А. Я. Поповъ хворалъ и не 
выезжалъ изъ Петербурга.

Федотъ Иванович ,̂ наживъ ы. Сибири уже мил.ионное состоите главнымъ 
образомъ съ откупного дела, въ 1826 г. нсхлоноталъ разрешешс на поиски 
золота въ Сибири и началъ ихь съ Березовскаго округа Тобольской губ., но 
неудачно.

Какъ разсказываютъ, ему помогъ случай или то, что называется— на лов
ца и зверь бЬжитъ. Отъ одной девицы, дочери поселенца-старообрядца, скры
вавшегося въ тайге на положенш бродяги и въ то время уже умершаго, Ф. И. 
Поповъ узналъ, что ея отецъ, живя вместе съ нею въ тайге но реч. Бирикулю, 
правому притоку p. Kin, верстахъ въ полуторастахъ отъ Томска, занимался 
тайной промывкой золота. Заставивъ девицу указать место ея совместных!» 
съ отцомь работъ, Поповъ тотчасъ нриступнлъ къ разведкамъ и обнаружилъ 
золотосодержащую розсыпь. Этой находкой онъ положилъ начало золотопромы
шленности въ Сибири и является первымъ открывателем !, золота въ стране, уже 
и въ то время, но но другимъ основашямъ, слывшей «золотымъ дно мъ»..

Теперь, когда ежегодная добыча золота въ Сибири достигает!. 1800 пудовъ, 
всякому будетъ ясно, какъ велико значеше открьшя, сделаннаго Ф. И. Попо
вым!., въ экономике нашего государства.

Первыя разведки Попова были долгое время неудачными,— до 300 пунк- 
товь въ разныхъ мЬстахъ Томскаго края подверглись обследованш и въ боль
шинстве случаевъ розсыпн оказывались бедными по содержант. Десятки ты
сячъ рублей были убиты Поповымъ на эти поиски безъ возврата, пока ему 
удаюсь отыскать розсыпн съ богатымъ содержашемъ и вызвать ту золотую 
лихорадку, которая начала такъ трепать томичей и кружить нмъ головы. Подъ 
конецъ жизни, сосредоточнвъ пршсковыя работы на наиболее богатыхъ площа- 
дяхъ более 30 пршсковъ, обследованныхъ имъ разведками съ мая 1827 г. въ 
районе Дмитр1евской вол. Томскаго у., но рекамъ Kie, Бирикулю, Закроме и 
др., Ф. И. Поповъ довелъ ежегодную добычу золота до ■!— 5 пудовъ. Уже это 
одно показываетъ, какой шпрокш размахъ былъ дань новому предпр1ятт его 
начннателемъ, какъ много было вовлечено въ него людей и какъ серьезно были 
сосредоточены интересы на золотопромышленности, открывшей съ этого момен
та для всей огромной Сибири новую эру.

Энергичнымъ родоначальникамъ фамнлш Иоповыхъ сравнительно не дол
го пришлось стоять во главе дела. Пхъ жизнь была уже изжита. 20 апреля
1832 г. скончался въ Томске Федотъ Ивановичъ и похоронень на своей заимке 
на Басандайке, (где потомъ его родной брать, Стенанъ Ивановичъ, построилъ 
каменную церковь, въ правомъ приделе которой и погребенъ ирахъ обоихъ 
братье въ— Федота и Степана Ивановичей, и Анны Алексеевны Иоповыхъ), 
а года полтора спустя, въ 1833 г. скончался въ Петербурге п Андрей Яковле
вичу въ возрасте ГО летъ, и похоронень въ Александро-Невской лавре.

А. Я. Поповъ, потерявъ въ племяннике дЬятельнаго товарища и чувствуя 
нрнближеше смерти, 20 декабря 1832 г. составилъ, какъ гласить титула, на 
подлинном ь документе, «Духовное завещание коммерщи советника и кавалера 
Андрея Яковлевича Попова, служащее основашемъ золотопромышленной ком- 
панш наследников!, г.г. коммерцш советниковъ и кавалеровъ Андрея Яковле-



Коммерцш Сов-Ьтникъ 
Федотъ Ивановича Поповъ.

Коммерши Сор.'Ьтникъ 
Андрей Яковлевичъ Поповъ.

На завещанный ими капиталъ основлнъ въ Томск-t Общественный Сибирскш Банкь, 
прибыли Банка употребляются на женское образоваше.

Иванъ Влапим!ровичъ Ефимовь.
Общественный деятель.

Благодаря его ходатайствамъ въ С.-Петербург-t, право распо- 
ряж етя прибылями Обществен. Сибирскаго банка въ г. Томск'Ь 

1892 г. отнято отъ Генералъ-Губернлторовъ Западной Сибири 
и передано Томском Городской Луме.

съ
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кича и Федота Ивановича Ионовых!.». Дополненное двумя актами 17 п 28 ав- 
густа 1833 г., заиЪщаше это, но окончательному разделу между наследи и каг- 
ми. приведено ими кь неполноте съ утверждетя Томскаго Губернскаго Ирав- 
лешя 9 октября 1835 г. «На основами этого завещашя, какъ сказано въ 
немъ, золотопромышленная компашя наследников!. Поповыхъ д1.йс'ше свое 
1;оспр1яла съ 1834 г.».

Въ завещан in Поповыхъ былъ выд^ленъ капиталъ въ 85.715 р. для учреж- 
дешя въ Томск!» Общественнаго Сибирскаго Банка съ темь, чтобъ проценты 
этого учреждешя поступали на содержаше учебнаго заведешя для д'Ьвпць. Въ 
открытом!, въ 1843 г. Банке, операцш котораго изъ году вь годъ растутъ, а, 
стало быть, из!, года въ годъ расширяется и круп, женщпнъ, получающихъ 
обрщоваше, Поповы создали себе вечный памятинкъ необычайной ценности.

Душеприказчикомъ и исполнителемъ воли завещателей былъ назначенъ 
Оратъ Федота Ивановича Степанъ 1Ьановичъ и вместе съ нимъ Евтнхш Ва
сильевич!. Филимоновъ, также занпмавшшея откупами и золотопромышленно
стью.

Степанъ Ивановнчъ Поповъ также, былъ не рядовой человекъ. Вь 1824 г. 
онъ открылъ вт. киргизской степи сЙ(«гцово-вере̂ гряныя и мЬдныя руды и уч
редил!. для обработки ихъ единствеИфм.П' >ъ пк/jjir серебро-свшщовоплавиль- 
вый заводь, действовавши! каченным!, угл^мъ; цмЪ'фе открыты мъ въ 1837 г.

Третш брать. коммерцш советник!, Хнд̂ ри JLu^nmnjrB’-'Uбиовъ, также оста- 
билъ по себе память въ Томске темъ, что luWijTd**А1%алъ въ 3141 р. 85 к. 
Hi> основан1е детскаю npiiOTa, открытаго 21 мая п т  т.

О четвертомъ брате Алексее Ивановиче я не нашелъ свЬден1 ii и потому 
не могу сказать ничего о его роли, какъ въ торговом!. Mipe, такъ и вт. обще
ственной жизни Томска.

Дети же его, Хрпстофоръ и Андрей, а также дети его брата Степана, а 
равно и сами его братья известны были въ Томске своичъ учаспемъ въ жерт- 
вахъ на общественный дела. Прежде всего все они были жертвователями на 
строивнпйся тогда Троицкш кафедральный соборъ. Кроме того Степанъ Ива
нович!. Поповъ, построив,!, церковь на Басандайке, ы. 1839 г. нередалъ Том
ской Духовной Консисторн! на соде ржа Hie этой церкви капиталъ въ 28000 р.

Андрей Алексеевнчъ Поповъ, въ то время устькаменогорскш куиецъ и зо- 
лотопромышленннкъ, почетный гражданин!., въ 1842 г. пожертвовал!, въ ка
федральный соборъ золотой крестъ, вЬсомъ более полуторыхъ фунтовъ, укра
шенный 126 бршьшнтами, 110 изумрудами и яхонтами и 105 голландск. 
розами; стоимость его по церковной описи определена въ 1216 руб. А. А. По- 
повь былъ прпхожаниномь стараго собора, близь котораго находился его домъ, 
теперь прннадлежаппй Некрасову, что на Почтамтской улице, у моста.

Ф. А. Гороховъ.

Въ течете почти всей первой половины прошлаго столет1я этоть человекъ 
игралъ въ жизни Томска самую видную роль и пользовался одинаково силь
ным!, вл1яшемъ какъ въ административныхъ, такъ и въ торгово-промышлен- 
выхъ сферах!,. Этотъ союзъ власти и капитала н обезпечилъ за Гороховым!, его 
выдающееся положеше въ городе, можно сказать, исключительное, и даетъ ос- 
HOBaHie разсказать о немъ здесь, хотя бы и по тЬмъ неполнымъ матер1аламъ, 
какими мы расиолагаемъ.
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Фплософъ Александровнчъ Гороховъ происходилъ пзъ очень бедной дво
рянский семьи, жившей въ Енисейске. Родился онъ въ 1796 г. Какъ б'Ьднякъ, 
онъ не получнлъ никакого образовашя и съ детских!, летъ вынужденъ былъ 
зарабатывать себЬ на пропиташе. Уже 13 летъ, въ 1809 г., онъ поступнлъ на 
службу въ Енисейсшй уездный судъ канцеляристом!., а въ 1811 г. былъ ко
мандирован). Томскнмъ Губернатором!. В. Р. Марченко вь Туруханскоъ для 
устройства тамъ новыхъ носеленш и зимовьевъ для перевозки почты и чи
новников!.. По нсполненш этого ответственная норучешя, доверенная 
пятнадцатилетнему мальчику, Гороховъ вернулся въ Енисейскь слишкомъ 
черезъ годъ, въ 1812 г. Должно быть, онъ ироявилъ недюжинныя прпродныя 
способности, если съ этого времени совершается его быстрое восхождеше 
по административной лестнице.

Съ неболынимъ черезъ годъ, въ 1814 г., его нереводятъ въ Нарымшй 
уездный судъ, съ пропзводствомъ въ первый чннъ, а въ следующем!, году 
перечисляюсь въ штатъ «Томскаго губернская правительства». Здесь, въ 
центре управлешя губершей, на Горохова обращаютъ внимаше, назначаюсь 
на самостоятельный должности, повышая и награждая его чинами, ордена
ми и денежными выдачами. Ирослужнвъ здесь пять летъ, онъ перешелъ въ 
1819 г. на службу въ Томскш граждански! и уголовный судъ, на должность 
секретаря по уголовной части, а потомъ ассесора. Но въ 1824 г. онъ снова 
перешелъ на службу въ Томское Общее Губернское Управлеше, где былъ чи- 
новнпкомъ особыхъ иорученш, исиравлялъ обязанности начальника того 
или другого изъ отделенш и, наконецъ, командировать къ исправленпо дол
жности Каинскаго земскаго исправника, а въ декабре 1830 г. назначенъ 
Каннскимъ Окружнымъ Начальннкомъ. Отсюда черезъ два года, въ январе
1833 г. онъ былъ определень на одну изъ самыхъ видныхъ должностей—  

'Т омски м !, губернски мъ проку роромъ.
Такое назначеше молодого, 37 летняя, Горохова, человека, не полу

чившая никакого— ни общая, ни сиещальная образован!я, объясняется 
его личными качествами— умомъ, энерпей, ловкостью и проявленной имъ 
работоспособностью. II, действительно, онъ раскрываетъ не одну организм 
ц!ю фальшивомонетчиковъ, быстро обнаруживает!, виновниковъ одного yoiii— 
ства съ хорошо спрятанными концами, выгодно для казны закупаетъ про- 
в1антъ для воениыхъ магазнновъ, оказываетъ серьезный услуги сенаторамъ 
командированнымъ въ Сибирь для ревизш, строить этапы въ Каинскомъ 
уезде съ большой 3K0H0Mieii для казны противъ сметнаго назначения и т. д.

Вь это время Гороховъ женится на дочери крупнейшая Томскаго зо
лотопромышленника и откупщика Аполл. Евтих. Филимонова и постепенно 
погружается въ дела своего тестя, проявляя и тутъ свою энергш, умъ и 
работоспособность. Интересы службы пришли въ столкновеше сь личными 
интересами по оиерац!ямъ тестя. Въ суде находилось не мало уголовныХъ 
делъ по пптейнымъ откупамъ; разсмотрен!е ихъ стало затягиваться, вслед- 
STBie чего вь тюрьмахъ стали скапливаться арестанты, по два и но три 
года тщетно ожидавппе решешя суда. На Горохова за его бездеятельность, 
за его заняия не службой, а откупами п золотопромышленными делами 
его тестя Филимонова, стали поступать къ министру юстищн донесешя отъ 
шефа жандармовъ Бенкендорфа, а отъ министра, въ свою очередь, запросы 
кь генерал ь-губернаторамъ въ Омскъ. Но Гороховъ продолжалъ держаться 
нз прокурорскомъ мЬстЬ, благодаря сильному покровительству генералъ-гу- 
бернаторовъ Западной Сибири, сначала Сулимы, а потомъ и князя Горчако
ва, которые медленность делопроизводства объясняли огромною массою
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д£дъ п ареста нтоиъ, накоплешемъ въ ryGepHiii ссыльного элемента, 
массою преступленш среди золотопромышленныхъ рабочихъ-иоселенцевь. Но, 
наконецъ, и эти властные, покровители должны были признать неудобство 
прокурорского положешя Горохова въ Томске и кн. Горчаковъ исхлопоталъ 
для него въ 1838 г. переводъ на ту же должность въ Витебску Горохову, 
теперь уже богатому человеку, перспектива перевода совсемъ не улыбалась 
и онъ подаль въ отставку, которую п получилъ въ томъ же году, состоя въ чине 
коллежскаго советника.

Съ этого времени онъ окончательно догрузился въ золотопромышленныя 
Д'Ьла, войдя полноправным!, членомъ и компаньоном!, вмЬстЬ съ братьями 
Филимоновыми и Отопковымъ, въ одно пзъ крупнейшнхъ Томскпхъ пред-
iipiHTiii.

За десятокъ следу ющпхъ Л'Ьтъ, съ 1839 по 1850 г., Гороховъ развер
нулся во всю ширь своей натуры и превратплъ свою жизнь въ такую фе- 
cpiio, восиомннашя о которой и до спхъ поръ не угасли среди томичей старо- 
жиловъ.

На томъ самомъ месте, где теперь стоить каменное здаше Обществен
ного Собрашя, Гороховъ построилъ себЬ красивый барскш одноэтажный де- 
ревянный домъ, единственный въ городе домъ съ зеркальными окнами во 
всю ширину ихъ иросвЬта. >

Отсутств1е образовашя п наличность бо.1ьшого капитала сами по ceof> 
уже определяли вкусы хозяина, а природный умъ, тщеслав1е и широта 
натуры давали имъ направлеше и развитее. Внешность и показная сторо
на, столь легко вызывавипя шумъ восторговъ, удпвлешя и поклонешя, не
избежно должны были Естать на первый планъ. И Гороховъ занялся этой 
внешностью, пустивъ въ ходъ всю свою изобретательность.

Около своего дома, подъ горой, Гороховъ устраиваетъ въ 1840 г. садъ, 
обошедшшся ему въ четверть миллиона рублей. Теперь жалше остатки это
го сада принадлежать двумъ владельцам!»— арх1ерейскому дому н Дистлеру.

Протекавшш здесь, въ виде ручейка, Пстокъ Гороховъ занрудилъ и ие- 
рекинулъ черезъ него мостъ, а надъ нимъ воздвигъ павильонь съ стеклян
ными стенками, позволявшими любоваться открывающимся видомъ со
биравшимся здесь компашямъ п pi яте лей Горохова. Въ саду были разброса
ны статуи, KiocKH, бельведеры, грибы съ вычурными надписями: «Храмъ 
любви», «Убежище для уедннешя» и т. п.

Вотъ какъ оннсываетъ этотъ садъ одна институтка въ письме къ своей 
подруге. *) «Въ городе есть такой прекрасный садъ, на который съ осо- 
беннымъ удпвлешемъ и даже любопытствомъ могъ бы посмотреть и самый 
прихотливый пзъ столичныхъ жителей. Въ .тЬтше праздники каждый пмеетъ 
право гулять въ этомъ саду п любоваться всемъ, что находится въ немъ. 
Гйдушный хозяину шгстоящш гостепршмный русскш дворянинъ, делится 
своими удовольств1ямп со всякпмъ. Въ этомъ саду, где 5 летъ тому назадъ 
возвышались глпнистыя скалы, между которыхъ пробирался журчапдй ру- 
чеекъ, вероятно, какой нибудь nepecoxmiii рукавъ р. Томи, потому что рё- 
к« здесь очень близко,— теперь въ красивой раме тихо струится светлый 
и стройный прудъ; черезъ него на легкпхъ аркахь перекинута прозрачная 
танцовальная зала, а но берегамъ его съ одной стороны красуются пестрые

*) Журналъ „ЗвЬздоч*а“ Ишимовой, 1815 г., № 17. См. танже К. Н, Евтроповъ. 
„Истор1я Тронц^аго Каеедральн Собора въ Томску*, стр. 4<j— 47; тутъ же прнложенъ 
рисуио ъ Горохове аго сада въ 40-хъ годахъ. (Видъ изъ Макаровскаго переулка .
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цветники, примыкающее кь богатой оранжерей. глгЬ рд-Ьоть внноградъ, со- 
зр'Ьвають фиги п благоухаютъ роскошные тропичесше цветы; съ другой 
стороны пруда тянутся аллеи нзъ акацш, теннстыя куртины и беседки. 
Tnxiii вечерь 22 августа (день короновашя Императора Николая и его су
пруги) много способствовалъ нллюминацш... Мы оставим!, толпы гуляю- 
щихъ смотреть на фейерверкъ, или любоваться на красивый гондолы, осве
щенный китайскими фонарями и тихо скользяиця по пруду. .Войдемъ лучше 
въ китайскую беседку... Здесь вс'Ь вещи неподдельный, а прямо вывезен- 
ныя изъ пределовъ Небесной импорт... Вотъ на стеиахъ ннеятъ картины: 
не ищи въ нихъ ни перспектииы, ип художественна™ перелива въ тёняхъ; 
иадъ ними трудилась не гешальная кисть артиста— все эти деревья, плоды, 
цветы н птицы выделаны нзъ разноцветных!, камней».

Въ этомъ саду, въ томъ павильоне, который возвышался надъ мостомъ, 
Гороховъ задавалъ свои пиры, собирая на нихъ всю томскую знать, все 
сливки местнаго общества. Одннъ изъ такнхъ пировъ былъ оппсанъ въ ка̂ - 
кой-то польской газетЬ однимъ изъ сосланныхъ въ Томскъ въ 30-хъ го
дахъ иолякомъ.

«Гости ели съ тарелокъ», разсказываетъ Г. Н. Потанинъ, *) «которыя 
Рыли сделаны на собственном!, заводе Горохова, устроенномъ имъ около 
Томска; то есть ели съ местнаго фарфора. На тарелкахъ были рисунки, 
пзображавипе те самые виды Томска, которые были видны гостямъ черезъ 
стеклянный стены павильона. Вино гости пили изъ сверхъестественныхъ 
бокаловъ. Возле каждаго гостя стоялъ бокалъ, въ который входила целая 
бутылка шампанскаго; бокалы стояли подле стульевъ на полу, а верхше 
крал ихъ равнялись съ плечами обедавшихъ. Томичи на обЬдахъ Горохова 
пировали, какъ боги варваровъ».

Я не могъ собрать никакихъ сведЬнш о «фабрике» Горохова; где она 
находилась, долго ли существовала, что производила. Возможно, что ея и 
совсемъ не было, а тарелки были заказаны для Горохова на какую-либо 
другую фабрику. Но что такгя тарелки существовали, это не подлежитъ со- 
мнЬнпо. Мое сомнете вь самомъ существовали фабрики находить косвен
ное подтвержден!?, вь тойъ, что на пнрахъ Горохова употреблялись особен
ные бокалы изъ хрусталя, вероятно, нигде, кроме Горохова не употребляв- 
пмеся. Исполнеше этой причуды требовало другой фабрики, иначе оборудо
ванной.

Вкусы необразованнаго богача въ еще больше!) степени проявлялись 
ы, устройстве «библмтеки», которая имела назначеше украшать его хо
ромы. Въ одной нзъ комнатъ стоялъ шкафъ съ стеклянными дверками, черезъ 
которыя глядели съ иолокъ стройные ряды книгъ въ отличныхъ перепле- 
тахъ, все одинаковой толщины и роста, съ золотымъ тиснешемъ на ко- 
решкахъ: «Благонрав1е и порокъ», «Тщеслав1е и скромность» и т. п. на
зван! я. каш я только могла подсказать изобретательность необразованна™ 
человека. Все это были, въ сущности, образцы картонажныхъ нздЬлш въ 
] оде техъ. коими пользуется теперь одна фабрика папиросных!, гнльзъ для 
упаковки своихъ фабрикатовъ.

Золотопромышленная компашя Филимоновыхъ, Горохова и Отоикова еже
годно намывала болЬе ста пудовъ золота, т. е. на сумму слишком!, въ два 
яшшона рублей. Таюя огромныя средства давали полную возможность жить

*) Г. Н. П о т а н и н ъ .  „На зар± золотопромышленности нъ Томс<оА ТайгЬ‘ . Пллю- 
триров приложеше къ № 240 газ. „Сибнрск. Жнзаь“ аа 1003 г.
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ка широкую ногу, нпчЪмъ не стесняясь, и Гороховъ, большой затЬйникъ 
н любитель пожить по барски, особенно не стеснялся сорить деньгами, не 
зная имъ счета и hi1 задумываясь надъ будущим!.. 31 мая онъ праздновалъ 
своп именины, а 25 тл я  именины своей жены Олимшады и въ эти дни 
въ Гороховскш садъ, гдЬ гремела музыка, сжигался фейерверкъ и р'Ькой 
лилось шампанское, стекался, положительно, весь городъ. Ком шипя бли
жайших!. npiHTe.ieii Горохова состояла изъ завзятыхъ охотннковъ. Охоты, 
въ сопровожден!» до сотни гончнхъ собакъ, всегда обставлялись необыкновен
но пышно; весною, первый убитый дупель обходился счастливцу не менее 
дюжины шамп а н скаго.

Въ домахъ Горохова и его тестя Филимонова ( виоследствш этотъ домъ, 
паходящшся на углу Почтамтской ул. и Монастырекаго пер., перешелъ къ 
откупщику Исаеву, а теперь принадлежит !, наследника мъ Евграфа Королева) 
ежегодно ставилось утрами до 80 самоваровъ въ каждомъ, п уже это одно 
ноказываетъ, какая толчея народа постоянно была въ этихъ домахъ.

Мудрено ли, что прежшя связи Горохова, какъ в.йятельнейшаго чи
новника, съ его все возраставшнмъ богатством!., сделали его огромной си
лой въ городе, своего рода осью, вокругъ которой вращалась томская жизнь. 
Всякое дёло, уголовное и гражданское, всякое служебное движете, получе- 
uie чина, награды и проч. обделывалось черезъ Горохова, Губернатор!, и чи
новники были здесь своими людьми. Чиновники легко бросали свою служ
бу и поступали къ золотопромышленникамь; даже вице-губернаторъ Вино
градов нашелъ выгоднымъ для себя поступить такъ. Всего больше шли на 
службу къ Горохову.

Въ Пасху н Рождество обыкновенно чиновная знать собиралась у губер
натора и уже отъ него цугомъ ехали все къ Горохову поздравлять его съ 
праздникомъ, съ губернатором!, во главе; не даромъ Горохова звалн «Том
ским!. герцогомъ». Къ комианьонамъ, и въ особенности къ Горохову золо
то лилось не только съ пршековъ, а и отъ доверчивыхъ горожанъ и людей 
падкихъ на быструю и легкую наживу. Банковъ въ то время не было, фи
нансовый же престижъ Горохова быль такъ великъ, что и купецъ, и бЬд- 
пякъ, мелкш чиновннкъ и какая-нибудь просвирня охотно вносили въ ком- 
пант подъ проценты свои мелтя и крупныя сбережешя. А проценты ком- 
пашя платила до невероятности щедро, по 50 и более ироцентовъ на 100 ру
блей. *)

Но отвлечете отъ дЬлъ, превращеше жизни въ сплошной праздникъ, 
безумныя траты на разный причуды скоро исчерпали основной источникь 
доходовъ н предир1ят1е лопнуло, какъ красивый, расцвеченный всеми цве
тами радуги мыльный пузырь. Лопнули въ гороховскихъ затЬяхт, и все 
ебережешя и капиталы доверявшихся ему вкладчиков!,, которые веледств1е 
i-того раззорились. Едва не лопнуло и молодое учреждеше, основанный въ
1843 г. Попсцщмн Общественный банкъ^зъ китораго -компаньоны вытяну- 

лп1н$асолько десятковъ тысячъ рублей незаконными способами.
Тароватый на выдумки для утолешя своего гпдеслав1я и вздорныхъ за

тей, Гороховъ былъ очень скупъ на дЬла благотворительности. Имя его 
здесь никому неизвестно. Правда, въ списке жертвователей на строивший
ся въ Томске Троицк»! соборъ, за время съ 1843 г. по 1850 г., съ Горохо
ва, состоявшаго оффпщальнымъ сборщикомъ, значится поступлешй въ слож

*) Евтроповъ. „IicTopin Каоедральнаго собора въ Томе стр. 180.
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ности на 1576 р. 5У2 к., но и эта незначительная для миллшнера сумма, вы
тянута была съ Горохова по частямъ и, что называется, всякими неправда
ми, а между тЬмъ онь «не только могъ одинъ построить соборъ, но и уто
лить въ своемъ зологЬ любого петербургскаго воротилу или провинщальнаго 
вельможу», восклицаетъ уже упомянутый составитель исторш Тронцкаго 
собора Евтроповъ (стр. 48).

Въ 1850 г. Гороховъ былъ объявленъ несостоятелъпымъ должникомъ 
и надъ его нмуществомъ былъ учрежден!, конкурс),. Старые прихлебатели 
и друзья, таше#же фальшивые, какъ и его библштека, стали теперь соби
раться, какъ шакалы на падаль, къ гороховскому имуществу и тащить, что 
можно. Уничтоженный и больной Горохов). дожпвалъ свои дни въ крошсчномъ 
домике, рядомъ съ прежними хоромами, которыми уже не владЬлъ болЬе.

Отъ конкурснаго у правлен! я этотъ памятный домъ пере шел ъ въ собствен
ность Общественнаго CoopaHiя и оставался вь его пользованш, пока не сго- 
Г^лъ. Въ этомъ доме въ 1865 г. Шашковъ читалъ свои публичныя лекцш; 
здесь же Ядринцевъ выступал), съ докладами; сюда же по субботамъ яв
лялся надоедливый редакторъ «Сибирской Газеты» съ корректурами очеред
ного номера и торговался нзъ-за какой-нибудь строчки съ цензоромъ, си
девшим). за картами. Здесь же «знаменитый» Картамышевъ вводилъ своего 
кучера въ члены Собрашя и отстанвалъ нрава этого почтеннаго человека 
на такое зваше. Здесь же потомъ наводннвипе Томскь строители железной 
дороги водво]>или азартныя картежныя игры съ проигрышами по нискольку 
тысячъ рублей въ вечеръ, а счастливцы закуривали свои гавансшя сигары 
двадцатипятирублевыми бумажками.

Къ гороховскому конкурсу присосался известный въ свое время Томску 
ловкачъ Пабаловъ, когда-то выписанный сюда, въ качестве архитекто
ра, для достройки упавшаго собора. Вь 1900 г. праздновался 50-летнш юби
лей этого конкурса, кажется, и до сихъ поръ еще не ликвидированного. Ар- 
хивъ этого конкурса состоитъ изъ 984 томовъ. При передаче этого архива 
старымъ судомъ реформированному, для перевозки де.ть въ новое помещеше 
суда было нанято двадцать телегъ.

Вотъ единственное наследство, которое Гороховь оставилъ потомству, 
такъ безсмысленио прожпвъ жизнь, такъ безплодно для Сибири растративъ 
свои нажитые въ ней капиталы, съ горечью восклицаетъ Г. И. Потанинъ въ 
цитированной выше статье.

И. Д Асташев*.
Вь пятидесятыхъ и шестпдесятыхъ годахъ прошлаго стол£т1я И. Д. Аста- 

шевъ былъ виднейшею въ Томске личностью по своему положенно и вл!яшю на 
дела города. К. Н. Евтроповъ*) даже говорить: «Асташевъ поднялся въ Томске 
на такую высоту, до какой никто еще пзъ гражданъ не достигалъ до него».

Но это былъ и по натуре, и по своему нравственному облику совсЬмъ пной 
человекъ, чемъ Поповы ii чемъ даже Гороховъ, съ которымъ у Асташева такъ 
много общаго. Асташевъ представлялъ тппъ «дельца», не брезговавшаго ника
кими средствами для достнжешя своихъ целей, всегда своекорыстныхъ.

Бшграфгя Асташева, чпетокровнаго сибиряка, какъ и Горохова, довольно 
проста.

*) „IIcTopin Троицнаго Каоедральнаго соОора въ Томс^“. Стр. 73.
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Иванъ Дмитр!евичъ Асташевъ былъ сынъ незначительна™ чиновника въ 
Нарыме, вь то время окружномъ городе Тобольска™ наместничества. и ро
дился въ 1796 году.

Все его образоваше ограничивалось местным!, у’Ьзднымъ училищемъ. 
Окончивь его, Асташевъ 13-летнимъ мальчикомъ ytxa.n, вь Томскъ и въ 
1809 г. поступилъ на службу въ «Губернское Правительство», гдЬ черезъ 3 
года получиль первый чннь.

Кстати сказать, при открыт!и вь 1804 г. Томской ry6epnin, въ ней учреж
дены: Томское Губернское Правительство для завЪдывашя делами губернскаго и 
казенна™ интереса, и томскш граждански! и уголовный судъ для тяжебныхъ и 
уголовных!, д^ль; первое состояло нзъ двухъ экспеднцш— исполнительной, подъ 
председательство мъ губернатора, и казенной, подъ председательством!» вице- 
.убернатора.

Уже здесь въ юноше АсташевЬ обозначились оенквныя черты его характера 
и стремлен!ii, получпвиня впослЬдствш такое развиие. Маленькаго роста, чрез
вычайно подвижной, юркш, изворотливый и вкрадчивый, свободный отъ кокихъ- 
бы то ни было нравственных!, принципов!,, онъ нзощрнлъ въ этомъ направлеши 
свой недюжинный оть природы умъ и, что называется, сталь болыиимъ мосте- 
ромъ втирать очки. Всякаго полезнаго ему человека онъ уме.ть расположить къ 
себе, умЬлъ очень тонко подойти къ нему и заручиться довер1емъ. Снедаемый 
честолюб!емъ и тщеслав!емъ, и въ то-же время жаждой нажить деньги, Аста
шевъ, подъ впечатлешемъ громкнхъ cooi.iTiii 1812 г., мчится въ Петербургъ въ 
1815 г.. но тяжелая болезнь надолго задержала его въ пути. Въ столицу онъ 
явился, когда угаръ военныхъ событш уже ирошелъ. Темъ не менее онъ посту
пил!, на службу въ кан цел я pi и» военного министра и здесь настолько отличился 
свонмъ усер.йемъ, что иолучилъ два следующихъ чина и, по особой рркоменда- 
цш военна! о министра, перешелъ на службу къ генералъ-губернатору Западной 
Сибири. Въ течен!е 13 летъ Асташевъ проходить последовательно должности 
Бшскаго городничаго. Кузнецка™ исправника, Начальника отделен!я Томскаго 
Общаго Губ. Управлешя и советника Губернск. суда. Занимая столь вл!ятель- 
пое чиновное положен!е, Асташевъ весьма ловко пользовался имъ при дЬловыхъ 
сношешяхъ съ откупщиками и представителями нарождавшейся золотопромыш
ленности. Большой почитатель Асташева и восторженный поклонник!, его та- 
лантовъ Евтроповъ, въ данномъ случае достоверный свидетель, въ одномъ ме
сте вышеупомянутого труда, такъ агтестуетъ Асташева* «Не имея ровно ннка- 
кихъ средствъ, онъ иошелъ къ разъ намеченной цЬли медленно, осторожно, хотя 
не всегда честно и благородно, но практически безошибочно». (Ст. 74).

Затаенное жслаше разбогатеть особенно охватило Асташева, когда золо
топромышленная лихорадка распространилась вь Томске и народивипеся 
миллшнеры стали сорить деньгами и такъ разожгли золотой фонарь, что къ 
нему начинали слетаться не только местные купцы, разночинцы и чиновники, 
а и npie3a:ie нзъ далекой Poccin. Асташевъ тонко занялся обработкой «первого 
золотопромышленника» О. И. Попова. Оказывая ему, какъ в.пятельиый чинов
ник!,, различиыя услуги, онъ такъ расположил!, его къ себе, npi обрЬль та
кое его довЬр1е, что Поповъ подчинился вл!яшю Асташева и подарилъ ему 
40.000 руб. на расходы по попскамъ золота.

Въ 1833 г. Асташевъ уходить въ отставку и поступает!, на службу къ По
повы мъ, въ качестве повереннаго по пршековымъ и др. торговымъ деламъ 
этой фирмы.

Предпринятый Асташевымъ разведки на подаренныя Поиовымъ деньги 
оказались неудачными— ни необходимыхъ знон!й, ни опыта въ горнимь деле
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у него не было; но онъ обладалъ другого рода талантами, и они его выручили, 
Ы.1И, какъ говорить Евтроновъ, «нравственная сторона труда у него отодвига
ется на заднм! планъ, лишь бы цель была достигнута». Изъ Екатеринбурга 
ьр| Ьхалъ въ Томскъ богатый купецъ Я. М. Рязановъ на .к иски золота. Убивъ 
.чочти весь капиталъ на это дбло, онъ, наконецъ, наткнулся но богатыя розоы- 
ли по реч. Кондустуюлу въ Маршнской тайге. Лронюхавнин о,л. этой наход- 
кЬ Асташевъ тотчасъ же исхлоноталь для себя отводъ всей Кондустуюль- 
ской площади, а когда обманутый Рязановъ возбудил ь противъ Асташева уго
ловный процессъ, то онъ такъ обставилъ это дЬло въ Петербург!», пользуясь 
своими тамъ связями, что Рязановъ ничего не могъ поделать и. безплодно 
гедя процессъ съ 1837 г. по 1842 г., предложил!, Асташеву войти съ 

нимъ въ комиаHiю. Кондустуюльскп! пршскъ обогатилъ его и окрылнлъ на
деждами на дальнЬннпй ростъ богатства. Знакомя со своими делами петербург- 
скихъ чиновннковъ и рисуя передъ ними перспективы быстраго обогащешя, 
Асташевъ сум^лъ многихъ изъ нихъ втянуть къ себе въ компашю и на со- 
бранные такимъ снособомъ капиталы расширилъ пршсковыя онерацш. Такъ 
какъ высочайше утвержденнымъ положешемъ Снбирскаго Комитета 3 нояб
ря 1835 г. разрЪшеше искать золото давалось весьма немногимь, въ виде осо
бой нривиллегш, а «служащими чиновникамъ и ихъ женамъ вовсе воспрещено 
было заниматься въ Сибири руднымь нромысломъ», то, понятно, нетербург- 
tKie чиновники могли участвовать лишь въ качестве вкладчиков!, и прнтомъ 
тайно. Такимъ образомъ все управлеше делами и капиталы находились исклю
чительно въ распоряженш Асташева, А когда объ у части! въ пршсковыхъ де- 
лахъ крупныхъ петербургскихъ сановниковъ узналъ Импераюръ Николай Пав
лович!. и пригрозилъ имъ ответственностью, то они поспешили сбыть свои 
пои Асташеву. II онъ, скупивъ эти паи за безценокъ, сразу сталь мил.йоне- 
ромъ. На богатейших!, пршскахъ Асташевской KoMnaHin, напрнм. по р. Хор- 
ме въ Енисейской губ., намывалось но 3 золотника со ста нуд. иесковъ. Вь 
1840 г. комнашей намыто золота 09 пуд., въ 1843 г.— около 117 пуд., въ
1844 г.— 5GV2 пуд., да кроме того у Асташева въ компанш съ Толкачевымъ 
45Vo пуд., въ 1845 г.— 84^ п. и т. д.

Огромное н столь легко достававшееся богатство открыло Асташеву столь же 
легки! пудъ къ удовлетворенно его честолюбгя. Вь 1840 г. онъ получнлъ изъ 
Кабинета Его Величества брильянтовый перстень «въ примерь другимъ зо- 
лотопромышленннкамъ Сибири за общеполезную деятельность въ новой сфе
ре труда». Желаше получать награды побудило его направить свои средства 
на благотворительность. Для открытая на капиталъ А. И. Ионова Маршнска- 
ic детскаго и pi юта Асташевъ выстроилъ каменный двухэтажный домъ, и еже
годно отпускалъ на его содержаше отъ 2300 до 3800 руб. За это онъ получилъ 
в 1. 1848 г. орденъ Св. Анны 2 степени, а въ 1859 г. Владимира 4 ст. и кроме 
того назначен ь «не въ примерь другимъ», ночетнымъ ноиечителемь этого 
jipiюта. Но онъ находилъ, что получаемыя награды не соответствуют!, его 
жертвамъ- -за 15 летъ 2 ордена! Тогда онъ выбралъ более, выгодное прнложе- 
Hie для своихъ благотворительныхъ стремлешй,— въ 1801 г. онъ пршбрелъ 
зваше почетнаго попечителя Томской Губ. Гимназш и на этомъ посту быль 
щедро взысканъ наградами. Въ 1862 г. онъ получилъ Владимира о ст., въ 
1804 г. чинъ Статскаго Советника, вь 1805 г. зваше камергера, въ 1867 г. 
чинъ действительная статскаго советника, а въ 1808 г. Станиславскую звез
ду. Не мудрено после этого, что у Асташева могла сорваться съ языка фра
за: «Захочетъ Асташевъ —  и митру получить».



Троицкш Кафедральный Соборъ.

Соборъ заложенъ къ 1845 г , во время постромки въ 1855 г. обрушился 
куполъ. Вмовь начать постройкой въ 1885 г. и освятемъ въ настоящем ь

вид"Ь 25 мая 1900 года.

БлаговЪщенсюй Соборъ.

Заложент. въ 1783 г., освяшенъ въ 1806 г.
До 1783 г. на этомъ M tc r t  была деревянная церковь, построенны къ 1649 г.

I
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Въ жертвахъ на общественный и общеполезный дела Асташов г. не былъ 
тароватымъ. Онъ очень умеренно жертвовал!, и только тамъ, где это было 
ему лично выгодно, удовлетворяло ого честмлюб1е, достигало цели въ ого тще- 
славш.

Онъ быль уже миллитеромъ, когда проосвященный Афанасш обратился 
въ декабре 1842 г. кь гражданам!» Томска съ нризывомъ о ностроенш про
сторного соборнаго храма. Вь образонавшшся вь 1843 г. Комптотъ по по
стройке собора И. Д. Асташевъ быль нзбранъ членомь, какъ капиталисть и 
делецъ. На ого глазахъ, съ невероятными затруднешями подвигалось это дело 
целую четверть века при его жизни, и хотя онъ одинъ могъ бы довести его 
до конца, но Асташевъ выстуиалъ въ роли жертвователя въ самую критиче
скую минуту, чтобъ заставить говорить о себе. Такъ, въ 1840 г. онъ, когда 
постройка собора остановилась пзъ-за недоставки подрядчикомъ кирпича, шум
но заявнлъ о пожертвованш трехъ миллмновъ кирпичей, на 24000 рублей. 
Затечь, въ 1858 г. после того какъ соборъ рухнулъ и новый комптетъ при
ступил!. кь его достройке, у Асташева выпросили 5000 р., и наконецъ, въ 
1859 г., когда губернаторъ Озерскш обратился къ откупщпкамъ и мпл.поне- 
рамъ съ снещальными письмами, Асташевъ внесъ еще 2000 р. Вь дальней
шем!. постройка совсЬмъ затормозилась пзъ-за отсутств1я средствъ, кото
рых!. уже и доставать было негде, такъ какъ прежше Томске мил.ионеры, 
кроме Асташова, разорились или умерли и сошли со сцены. Вновь избранному 
въ 18(>4 г. Комитету Асташевъ, единственный въ то время въ Томске бога
тый человекъ, выражалъ желаше отстроить соборъ, но на этотъ разъ онъ от
делался только обещашямн и увЬрешямн.

Ни на каш я затеи, подобно Горохову, онъ донегъ не тратнль, оставаясь 
дельцомь до мозга костей п расчетливым!, чоловекомъ. Жиль онъ настоящимъ 
бариномъ, вельможей, широко и открыто настолько, чтобъ сохранить извест
ный тонъ жизни, чтобъ собирать у себя но только все чиновныя и купече- 
сия сливки местного общества, а и заезжовшнхъ въ Томскъ вожныхъ особь 
изъ столицъ и городовъ Сибири, причемъ но каждому нзъ нихъ возврощолъ 
визиты, а делалъ это съ болыппмъ разсчетомъ. Токъ же, какъ и Гороховъ, 
не получивипй никакого образовашя, Астошевъ не ирнбеголъ къ устройству 
фальшивой биб.потеки, а, напротнвъ, выписыволъ журналы и иностранный 
газеты, которыми у него пользовались образованные люди, какъ Батоньковъ, 
Бакунпнь и др. Это, конечно, по существу была таже фольшпвоя этикетка 
иросвещошя, что и у Горохове, только болЬе тонко придуманная, съ боль
шим!. вкусом!..

Свндётелсмъ этихъ вкусовъ можетъ служить И ТОТЪ ДОМЪ, КОТорыЙ вы- 
строи.гь себе Асташевъ въ 1842 г. Это здаше, строго выдержанное въ сти
ле ампиръ, и теперь, но своей кросогЬ, оригинальности и пропорщямъ яв
ляется однимъ изъ лучшихъ украшешй Томска. Строителем!, этого дома быль 
архитектор!» А. 11. Деевъ, даровитый, энергичный и очень любопытный чело
век!». Когда то, кажется, въ 1817 г., онъ былъ назначенъ въ Томскъ губерн- 
скимъ архитектором!., но въ нроездъ М. М. Сперанского былъ взять имъ въ 
свою канцелнрт въ качестве дельнаго чиновника, более другихъ зноющаго 
архитектуру. После ровиз1п Сперанскаго онъ снова нопалъ вь Томскъ, Со
ветником ь Губ. IIpau.ioHiя, заведывалъ экснедпщей о ссыльных!,, а потомъ 
ушелъ въ отставку и занимался частными постройками. «Кто любилъ хоро
шо и солидно строиться, говорить Евтроповъ, безъ Деово дЬло но обходилось». 
По этпмъ же соображошямъ и Комптотъ но постройке Троицкого Кафедраль
ного Собора пригласил!» Деева и поручилъ ему руководительство постройкой, 
къ которой онъ н приступилъ съ 1844 г.
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Асташевскш домъ въ 1878 г. былъ проданъ сыном/, Асташева Вешаминомъ 
sa 80.000 рублей духовному ведомству для жительства Томскимь apxiepeeBb 
я пом'Ьщешя конснсторш. Д'Ьло но покупке этого дома тянулось съ 1872 г., 
когда полковннкъ Асташевъ назначилъ за него цену еъ 200 тысячъ рублей. 
Преосвщценный Петръ втихомолку выторговаль половину, а когда переписка 
перешла въ Сннодъ, последнему удалось выторговать еще 20 тысячъ р\б. 
Эта сд'Ь.жа вызвала не мало неудовольствш въ города и раздражешя нротивъ 
apxiepea, такъ какъ на Асташевскш домъ некоторые пзъ богачей имели свои 
виды, до такой степени всЬмъ нравился этотъ домъ и его мЬстоположеше.

Въ этомъ то доме Асташевъ и жилъ важнымъ бариномъ, устраивая по
стоянные npicMw важныхъ особъ п лицъ избраннаго круга и соблюдая э-тн- 
кетъ. Онъ не спускался до кутежей и opriii. какими отличались Гороховъ; и 
др. Раньше, когда у Асташева еще развивалось Д'Ьло, въ 40— 50-хъ годахъ, 
<1нъ часто уЪзжалъ въ Петербургъ и заживался тамъ по долгу, годами, если 
нужно было обделать Д'Ьло, въ последнее же десятилЬпе <•! о жизни онъ без
выездно жилъ въ Томске. Упомпнавшшся не разъ Евтропоръ говорнтъ про 
жизнь Асташева въ Томске и его значеше: «Пока онъ былъ жнвъ, въ городе 
чувствовалось везде какое то неотразимое магическое в.мяше. Въ нзвестиыхъ 
сферахъ нерЬдко можно было слышать слова : «Что скажетъ Нванъ Дмитричъ», 
«какъ взглянетъ Ив. Дм.», «одобритъ ли Ив. Дм.» и т. п. Бъ делахъ и нред- 
ijpiflTinxb все деловые люди присушивались къ его голосу, сообразовывались 
сь его взглядами и мнешями. Такъ велико было въ последше годы обалше 
личности Асташева среди чпновниковъ, гражданъ и даже духовенства въ г. 
Томске». *)

И не мудрено, потому что Асташевъ былъ искусившшся, изощренный опы- 
томъ делецъ, зорко выслеживавши! свою добычу, опасный соперникъ для 
такъ называемыхъ «широкнхъ натуръ». И то обаяше, о которомъ говорить 
Евтроновъ, нужно понимать только съ этой точки зрЬшя н весьма условно, 
какъ обаяше «дельца» и щуки, опасной для дремлющнхъ карасей. Что это бы
ло обалше особаго рода, доказываетъ появивпййся о немъ вь Томске романъ— 
пасквиль подъ заглав1емъ «Одпнъ— двЬ». Асташевъ скупилъ ненавистное ему 
издаше и сжегъ.

Асташевъ умерь въ 1869 г., на 73 году.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ.

Старое время характеризуется грубостью нравовъ, элементарностью по- 
пятш о праве, о нравственности, о человЬческомъ достоинстве, о взапмоотно- 
шешяхъ между людьми разныхъ ранговъ п сословш.

На фоне этихъ нравовъ и понятш люди, олицетворявнйе власть, стано
вились особенно выпуклыми. Произволу злоупотреблешя, проявлеше низмен- 
ныхъ йнстинктовъ были характерными чертами жизни и деятельности пред- 
ставителей власти стараго времени. Особенно резко эти черты выступали вь 
1 лухой и далекой отъ центровъ управлешя Сибири, истор1я которой испещре
на подвигами этихъ людей, ихъ безграничнымъ произволомъ...

Лучше всего характеризуется это явлеше лаконнческимъ изречешемъ Кам- 
чатскаго управителя Коха: «На небе Богъ, а на Камчатке Кохъ».

*) „Истор1я Трояцкаго Каеедр. Соборак. Стр. 81.
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Томскъ за свое трехсотлетнее существоваше п.м'Ьетъ целую галлерею та* 
хихъ представителе!'! власти, дЬятя которыхъ хранятся подъ спудомъ архи
вов!., какъ матер1алъ для будущихъ историковъ. А так in имена, какъ Лер
хе, Шершиинскш, Любимовъ, Дергачевъ, вероятно, не исчезли еще нзъ па
мяти глубок пхъ стариковъ, старожиловъ Томска. Но воспомннашямъ этихъ 
живыхI. архпвовъ я и попытаюсь воспроизвести кое-что.

Лерхе и Шершлинсмй.
Въ началЪ шестидесятых!, годовъ ирошлаго столет губернатором!, въ 

Томскъ былъ назначенъ Г. Г. Лерхе, молодой правоведъ, летъ 26-7, очень кра
сивый человекъ. Какъ-то, npiexaBb въ Петербургъ, онъ встретился тамъ, къ 
одномъ фешенебельном!, публичном!. доме, съ директоромъ Снбирскаго Ко
митета министерства внутр. дЬлъ Бутковымъ. Разговорились. Молодой губер
наторъ сталъ жаловаться на недостаток!. дЬльныхь людей, ловкнхъ и энергич- 
ныхъ сотрудников!,. Бутковъ порекомендовал!, ему, между прочимь, Шерш
ни нскаго, содержателя того публичнаго дома, ы. которомъ они находились. 
Лерхе княлъ доброму совету и назначил!, Шершпннскаго Томским ь полицшмей- 
стеромъ. II былъ имъ доволенъ чрезвычайно за его ловкость и энерпю. Для 
такого ненасытнаго любителя женскаго тела, какпмъ былъ Лерхе, новый по- 
лицшмейстеръ оказался слишкомъ умелымъ поставщиком!, !юстоянно свЬ- 
жаго н разнообразна™ товара. Доставлялись не только взрослыя мещанскгя 
девицы н купеческмя жены, а и гимназистки, даже девочки-подростки. Въ то 
же время въ городе началось воровство, постепенно усилившееся и перешед
шее вь грабежи. По улицамъ появились грабители въ кошевкахъ и стали крю
чьями стаскивать шубы п платье съ прохожнхъ, выворачивать карманы. Въ 
октябре или ноябре 1864 г., въ течете только одного месяца было ограблено 
около 40 лошадей у водовозовъ. Жители стали выходить на улицу по вече- 
рамъ не иначе какъ съ оруж1емъ, у кого какое находилось— съ пистолетами, 
топорами, кухонными ножами, дубинами и т. п. Сама адмннистращя оказа
лась вынужденной организовать патрули изъ солдатъ по улица мъ. Дело до
шло до того, что по вечерамъ уже не решались выходить нзъ домовъ, крепко 
запираясь. По окрапнамъ города каждую ночь раздавалась стрельба, слыша* 
лись крики «карауль» и т. п.

Когда прошла паника, первоначально всехъ охватикшая и воротилось соз- 
nanie, раздраженное общество начало искать выхода пзъ положешя— полете
ли доносы, жалобы генералъ-губернатору въ Омскъ, съ объяснен! я ми и раз- 
сказами о пронсходпкшнхъ въ Томске собьпчяхъ п ихъ кнновннкахъ. Отъ Дю- 
гамеля, бывшаго въ то время генералъ-губернаторомъ, стали поступать за
просы къ губернатору. Лерхе забезпокоился. Чтобъ сколько-нибудь обезопа
сить себя отъ нападешй со стороны представителя высшей м. крае власти, 
онъ обратился къ городскому голове Тецкову съ просьбой избрать его по- 
четнымъ гражданином!, Томска за введете имъ въ городе порядка, Тецковъ 
созвалъ Думу п внесъ на ея обсуждеше этотъ вопросъ. После долгихъ и горя- 
чихъ прешй это бурное заседате кончилось темъ, что вопросъ былъ прова- 
ленъ— болынпнетвомъ голосовъ вынесено отрицательное решете. После за- 
седатя, когда весть объ этомъ разнеслась ио городу и дошла куда слЬдуеть, 
одного пзъ гласныхъ, Оедора Акулова, больше всехъ другихъ горячивши!оси 
на засЬдгГши и способствовавшаго провалу, подвергаюсь аресту и сажають ы, 
тюрьму. Тецковъ собирает!, новое заседате Думы, по на этотъ разъ разославъ 
повестки только пзбраннымъ гласнымъ, на покладливость которыхъ можно
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было положиться. Въ это засЪдаше у города народился новый почетный гра
жданин!.. Нзбраше это, впрочем’!., д'Ьлу не помогло. Такъ какъ въ городе про
должали твориться прежшя безобраз1я, дававнпя постоянно новый матер!алъ 
для жалобъ, то и въ Омскъ поступали все новыя и новыя донесешя, съ прямы
ми указашями на Шершнннскаго, какъ главнаго виновника вс£хь кражъ и 
грабежей въ городе, какъ прямого ихъ соучастника. Но Лерхе, въ ответь на 
запросы къ нему и предложена удалить Шершнннскаго, ни за что не хот'Ьлъ 
съ нимъ разстаться и постоянно его отстанвалъ...

Случилось, все-таки, что и самъ Лерхе черезъ меру зарвался. Заметнвъ 
какъ-то на улиц* понравившуюся ему девочку подростка, Лерхе ирнказалъ 
доставить ее къ нему. Желаше было исполнено. Возмущенные родители пода
ли жалобу, доведенную до свЪдТ.шя прокурора Гусева.

Гусевъ этотъ, родной брать переводчика «Космоса» Гумбольдта, между 
нрочнмъ, былъ знакомь съ не разъ упомянутымъ выше Ананьннымъ, отъ к<;- 
тораго могъ ближе познакомиться съ темъ, что происходило въ н'Ьдрахъ Том
ска. Онъ нанисалъ объ изнаснлованш девочки временному заместителю Дю- 
;амеля, Семипалатинскому Губернатору Панову.

Местное нредаше разсказываетъ еще одннъ эпнзодъ изъ Лерхевскнхъ по- 
хожденш. Очень настойчиво онъ ухажнвалъ за одной видной местной купчи
хой, желая овладеть ею, что, можетъ быть, при нр&вахъ того времени, и не 
представляло бы чего-либо невЪроятнаго. Но мужъ этой купчихи, раздражен
ный покушешя.чи на его жену со стороны Лерхе, какъ-то зазвалъ его къ себе 
на об'Ьдъ и, при помощи своихъ молодцовъ, выпоролъ его на конюшне. Ко
нечно, это только предаше и подтвердить его могли бы только достоверные сви
детели, но никого изъ нихъ въ жнвыхъ уже давно нетъ.

Пановъ, получивъ отъ Гусева письмо, послалъ въ Томскъ чиновника осо- 
быхъ порученш Лещова для производства дознашя и следств1я. Лещовъ npi- 
ехалъ въ Томскъ, сохраняя въ строжайшей тайне цель своего пр^зда сюда. 
Когда его знакомые чиновники спрашивали, зачбмъ онъ нр^халъ, онъ отвЪ- 
чалъ, что ему хотелось повидаться со своей родственницей, Екатериной Ива
новной Капустиной (урожденной Менделеевой, «святой женщиной», упомяну
той выше), которая тогда жила въ Томске. Успоконвъ встревоженное любо
пытство, Лещовъ, при содействп! Гусева, повидался съ девочкой и ея отцомъ 
и удостоверился какъ въ факте иреступлетя, такъ и въ обстановке, въ ка- 
Koii онъ совершился. Тогда онъ явился къ Лерхе, познакомнлъ его съ пред- 
пнсашемъ генералъ-губернатора, объяснявшимъ цель его npie-зда въ Томскъ, 
и потребовал!, устранен!я отъ должности полищймейстера Шершнннскаго. Лер- 
хе. на отрезъ отказался исполнить это требоваше, объявивъ, что онъ не мо
жетъ оскорблять подобными подозрЬшями своихъ нодчнненныхъ. Лещовъ до- 
несъ генералъ-губернатору о положен!!! дела н сдЬлалъ заключен!е, что при 
такнхъ услов!яхъ онъ не виднтъ для себя возможности продолжать производ
ство дознашя. Результаты внергическаго представлен!я Лещова не замедлили 
обнаружиться. Лерхе скоро нолучнлъ эстафету отъ генералъ-губернатора съ 
приказомъ объ удаленш Шершнннскаго, после чего с.тЬдств!е быстро двину
лось внередъ и раскрыло всю ту трагедпо, какую пережпвалъ Томскъ.

Тутъ же выяснилось, что Шершпиншй никто иной, какъ беглокаторж
ный, ловко маскировавши! свое прошлое.

Когда с.тЬдстгйг уже подходило къ концу н все существенное было устано
влено, Лерхе помчался въ Омскъ просить какъ-нибудь замять это изъ ряду 
вонъ грязное дело.
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Разсказываютъ, что Лерхе до того былъ жалок ь и уннженъ, что стоялъ 
псредь Пановы мъ на колЪннхъ, плакалъ и умолялъ не погубить его, пока 
■хоть ругаль его. Любопытно, что Пановъ бранплъ Лерхе не за то, что онъ лн- 
шнлъ невинности десятокъ или больше дЬиственнпцъ, а за то, что онь ослу
шался его приказа, за то, что не уволилъ Шершпинскаго. Разсказываютъ так
же, что после бани, какую ему задалъ Пановъ, Лерхе выскочилъ оть него 
красный, весь въ слезахъ и не разглядЪвъ Советника Главнаго У прав лен in 
Нилино, подалъ руку курьеру или кому-то въ этомъ родЬ.

Дело это было до такой степени грязное, такъ шокировало всю адмннн- 
страцпо края, что ему не дали никакого движешя и лишь уволили въ отстав
ку Лерхе вместе съ достоинымъ его сподвижникомъ.

Разсказапный эннзодъ былъ описань Ядринцевымь въ «Искре», где Лерхе 
былъ выведенъ нмъ подъ фаMH.iieii Жаворонкова (нкмецк. (Lerche— жаворо- 
нокъ).

К Ъ  Ч И Т А Т Е Л Ю .

(11 осл/ьсловге).

Теперь, когда читатель нробежалъ кусочки, безпорядочно выхваченные 
мною нзъ далекаго и близкого ирошлаго Томска, я думаю, что онъ получилъ, 
все-таки, известное удовольств1е отъ прочитаннаго; онъ узналъ не мЯло для 
него новаго, о чемъ ему не приходилось ни читать, ни слышать разсказовъ, а 
если въ иномъ кусочке онъ и не нашелъ ничего для себя новаго, то вызвалъ 
въ своей памяти образы давно забытаго ирошлаго и съ такими подробностя
ми, которыхъ у меня нетъ и которымь читатель до этого не прндаваль никакого 
значешя.

Но такъ уже человЬкъ устроень,— онъ ничЬмъ не бываетъ сполна удовле
творена Не ставилъ и я передъ собою такой задачи— сполна удовлетворить 
читателя; это— неразрешимая задача и, по-моему, она должна оставаться та
кой, ибо ирогрессъ вь томъ и везде и состоить, чтобъ вЬчно желать, стремить
ся и добиваться лучшаго. Плохо, когда человекъ остается всемъ доволенъ. Не 
въ этомъ отношенш я опасаюсь недовольства моего читателя. Л опасаюсь его 
упрека въ томъ, что я совсемь обошелъ молчашемъ Muorie предметы и явле- 
шя нзъ жизни Томска, более важные и интересные, чемъ те, о какихъ я го- 
ворнлъ; что изложенное мною страдаетъ существенными пробелами или ошиб
ками, или ненравнльнымъ освещешемъ и т. п. Эти упреки я принимаю и 
впередъ заявляю о своей готовности признать ихъ заслуженными, какъ только 
они будутъ мне указаны и доказаны. Я знаю, что, напрнмеръ, церкви и мона
стыри Томска, помимо интересной исторш ихъ въ прошломъ, заключаюсь вь 
себе (по крайней мере, некоторые изъ нихъ) весьма ценные предметы глу
бокой старины, о которыхъ очень и очень следовало бы разсказать; знаю, что 
среди строителей жизни нашего города и участпиковъ ея изъ разныхъ слоевъ 
было не мало почтенныхъ и характерныхъ личностей, которымь нужно от
вести свое определенное место въ Томской СтаринЬ; знаю, что мимо такнхъ 
наприм.. характерныхъ въ свое время для местной жизни явленш, какъ «вой- 
нншкн» н кулачные бои, нельзя пройти мимо; знаю все это и, всс-такп, я пе 
остановился на этомъ характерному или потому, что въ моемь распоряженш 
не оказывалось необходимого матер1ала, или потому, что не было необходимо
го досуга.
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Я долженъ указать еще требовательному читателю, до какой степени быто
писатель долженъ быть щепетиленъ при разбор  ̂ съ матерЬшшъ, до какой сте
пени трудно добывается какая-нибудь подробность, которой никакъ нельзя 
опустить. Въ томъ немногому что я далъ читателю, мне пришлось не разъ 
тратить много времени на добываше этихъ подробностей. Разскажу объ одной 
изъ нихъ. Когда умеръ Н. И. Наумовъ? Нельзя было, давая набросокъ объ этомъ 
писателе— сибиряке, долго жнвшемъ и скончавшемся въ Томске, не ответить 
на этотъ вопросъ. Переспросилъ объ этомъ многихъ знакомыхъ Наумова, жив- 
шихъ въ моментъ его смерти въ Томске— никто не помнить; сказали только, 
что въ день нохоронъ былъ трескучи! морозь и что о дне смерти хорошо дол- 
гкенъ знать такой-то ирофессоръ, б;шзкш знакомый Наумова. Отправился я за 
справкой къ профессору. Порылся онъ въ своей записной книжке и сказалъ 
мне номеръ газеты, въ которой напечатанъ некрологъ Наумова. «А за какой 
годъ», спрашиваю, «это напечатано».— «Ну вотъ этого я ужъ не помню», 
былъ ответъ. Отъ профессора я, все-таки, узналъ, что Наумовъ похоронень 
на кладбище женскаго монастыря и что на могильномъ кресте есть дата его 
смерти. Не близкш конецъ, но пошелъ на кладбище. Оно оказалось заьалеи- 
нымъ сугробами снега, среди которыхъ кое-где проложены дорожки. Исхо
дить ихъ вс.е, пробирался къ нЬкоторымъ памятникамъ, самъ прокладывая 
дорогу и утопая по колена въ снегу— не нашелъ. Вымокъ весь и отъ снега
11 отъ пота, и, ворча про себя на монастырскую адмннпстращю, получающую 
ОДшеныя деньгп за право быть погребеннымъ на ея земле и не научившу
юся обя'занностн прилично содержать место ея дорогихъ покойнпковъ, пошелъ 
къ монахннямъ разузнать, где могила Наумова, Нашелъ— таки одну белицу, 
которая сказала, что знаетъ могилу. Взявъ лопату, повела меня на «профес
сорски!» участокъ н указала на верхушку одного креста. Кругомъ лежали 
петронутые сугробы въ два аршина высотой. Разсчнтавъ, съ какого места 
ближе всего прорыть дорожку къ кресту, я принялся за работу и началъ ло
патой прорезать траншею. Наконецъ, я у цели. Очищаю снегъ отъ креста и 
его поднож1я, на которомъ, по указашю белицы, и находится нужная мне 
надпись, и читаю:.... «Тнмофеевскш»... «Ахъ, извините, я смешала», гово
рить мой сконфуженный чичероне. Пока она размышляла, какой именно 
крестъ относится къ могиле Наумова, я, стоя въ глубине вырытаго тупика, 
ь, осматривая впдныя съ места надписи на соседнихъ крестахъ, прочпталъ 
несколько словъ надписи, сквозившей изъ-подъ листьевъ металлическаго вен
ка на могиле Наумова и только тогда подобрался къ ней п списалъ то, что 
мне было нужно. Но читателю я могу сказать, что нЬчто подобное мне при
ходилось претерпеть и при составлеши другихъ набросковъ. Разсказываю объ 
этомъ для того, чтобъ смягчить сердце читателя въ техъ случалхъ, когда онъ 
встретится съ досадной ошибкой плп пробеломъ у меня и просить его вмЬсто 
упрека сообщить мне дополнительный сведЬтя, указать ошибку и дать по
правку. Я бы очень желалъ, чтобъ мой читатель проникся сознашемъ, что пред
принятая мною работа, интересная и важная, есть общая наша работа, ко
торая будетъ сдёлана темъ полнее и интереснее, чемъ большее число лицъ 
приметь въ ней участ1е.

Не дальше, какъ на двяхь, когда моя работа была уже закончена и въ зна
чительной ея части набрана, я узналъ объ одномъ пнтересномъ эпизоде въ 
жизни Томска, отмеченномь целой cepiefi талантлнвыхъ каррикатурь. Спасти 
ихъ отъ забвешя стоить, а между темъ они близки не только къ забвешю, а и 
къ гибели, такъ какъ они никогда не были издаваемы, да и авторъ ихъ давно 
умеръ.
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Авторъ каррнкатуръ П. И. Кытмановъ, енисеецъ. Въ первой половине де- 
вяностыхъ годовъ онъ, тогда уже ветеринарный врачъ, вступилъ въ число 
студентовъ Томскаго Университета. Кажется, въ самый моментъ его вступле- 
шя въ Университетъ, въ конце 1892 г. разыгралась исторгя въ Обществе 
естествоиспытателей и врачей при Университете, наделавшая большого шу
ма въ Томске. Эту-то HCTopiio П. II. Кытмановъ и изобразить въ каррикату- 
рахъ, набросавъ ихъ что-то около трехъ дюжннъ. Каррпкатуры ходили по ру- 
камъ, фотографировалась, а съ течешемъ времени застряли по разнымъ мё- 
стамъ и, можетъ. быть, затерялись и, наконецъ, позабылись. Заинтересован
ный лица— одви умерли, какъ и самъ авторъ этихъ каррнкатуръ, друпя разъ
ехались по разнымъ места мъ и весь этотъ матер!алъ сталъ, такимъ образомъ, 
достояшемъ одной ncTopin, но достояшемъ весьма пепрочнымъ и ненадежнымъ, 
такъ какъ онъ живетъ лишь въ памяти современннковъ. Я не внде.чъ cepiи 
этихъ каррнкатуръ и если говорю здесь объ этомъ, то съ единственной целью 
спасти ихъ отъ забвешя, какъ и имя самого автора ихъ, который мало кому 
известенъ вообще, а какъ каррикатуриста его знали разве только въ кругу 
его родныхъ. Но что онъ обладалъ даровашемъ, въ этомь можно не сомневать
ся, по крайней мерЬ, судя по содержание одной изъ каррнкатуръ, о которой 
мпе рассказали.

Каррнкатура отвечаетъ на вопросъ: «Отчего кухня дымитъ?» т. е. «си
бирская кухня просвещешя». Рнсунокъ изображаешь здаше Университета, 
изъ всехъ щелей, оконъ и дверей котораго дымъ валомъ валитъ, а на верхуш
ке трубы надъ крышей, плотно закрывъ ея отверше, сидитъ В. М. Флорин
скш, первый попечитель просвещешя и первый же председатель Общества 
естествоиспытателей и врачей.

Не правда ли, какъ остроумно и метко каррнкатуристъ характеризовалъ 
положеше вещей, имевшее место двадцать летъ тому назадъ и какъ свежа 
зта характеристика и для современна™ состояшя нашей «кухни».

А. В Адр1ановъ.



Нисколько словъ о г е о л о г а м и  i p u n n  окрестностей г. Томска.
Г. Томскъ расположенъ на правомъ берегу р. Теми при виаденш въ нее р. 

Ушайки, широко раскинувшись по долине последней и вытянувшись почти 
на 5 верстъ вдоль Томи. Рельефъ местности, занятой городомъ, довольно сдель
ный, не въ общемъ тутъ могутъ быть подмечены 3 различающихся по относи
тельной высоте части:

1) нижняя часть, примыкающая непосредственно къ Томи и УшайкЬ и 
представляющая собой продолжеше заливной равнины или т. наз. луговой тер- 
рассы р. Темн; эту часть составляетъ Заиосточье, Уржатка, Болото, Пески и 
Заозерье;

2) средняя часть, которая уступомъ возвышается надъ первой и пред
ставляет!. т. наз. надлуговую или 1-ую террассу Томи; ее составляютъ те уча

стки города, которые окружаютъ предыдущую часть съ восточной стороны;
3) верхняя (самая возвышенная) часть, которая образует!. 2-й уступъ* 

она сливается съ возвышенеымъ плато, иодходящпмъ къ Томску съ севера-во
стока, востока и юга и кончающимся около р. Томи, выше города, высокимъ 
обрывомъ’, эта часть представляетъ 2-ую террассу р. Томи.

Указанныя террассы можно хорошо различить, если отъ Технодогическаго 
Института итти но ул. Садовой и Почтамтской къ р. УшайкЬ— Институт!, ле- 
жптъ на 2-ой террассе, которая кончается около бактерЬлогическаго институ
та, находящагося уже на 1-й террассе; около Почтамта же приходится спу
скаться на нижнюю или луговую террассу. Такую же смену террассъ можно 
проследить, если ехать отъ ст. Томскъ I-и къ центру города.

Подобный характеръ местности, занятой городомъ, обусловленъ почти 
исключительно деятельностью проточныхъ водъ, которыя, расчленяя мест
ность, придали ей современный рельефъ. Но далеко не всегда эта местность 
имЪла такой видь. Какъ и всякая другая местность, она пережила довольно 
сложную геологическую исторш прежде, чемъ npio6pe.ia современный впдъ. 
9ту ncTopiio можно проследить, если знакомиться съ естественными геологи
ческими разрезами, представляемыми берегами рекъ и овраговъ, пересекаю
щих!. местность, и сопоставлять данныя, полученныя при этомъ изучены, 
съ темъ, что известно о геологическом!, прошломъ другихъ местностей. \У

Псходнымъ пунктомъ для суждешя, о геологнческомъ прошломъ окрестно
стей Томска можетъ служить правый берегъ Томп, выше города. Этотъ берегъ, 
начиная отъ Томска, вверхъ но Томп, почти вплоть до станцш Сибирской ж. д. 
Поломошной (Тутальской) представляетъ очень поучительный естественный 
гсологическш разрезъ, дающш возможность заглянуть въ глубь геологиче- 
скаго прошлаго данной местности.

Изучеше этого разреза ноказываетъ, что нижпюю часть его составляютъ 
главнымъ образомъ темные глинистые сланцы, реже песчаники, рчъзко выве
денные изъ своею первоначальнаго горизонтального положешя; они стоять 
почти вертикально п имеютъ господствующее иростираше съ «еверо— се- 
ьсро-востока па юго— юго-западъ, падете же ближе къ Томску на западъ, а
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дальше отъ него на востокъ. Эти горный породы там г, п сямъ пересекаются жи
лами изверженныхъ породъ— т. наз. д1абазовъ. Надъ указанными породами 
залегаютъ горизонтально располагавшееся слои рыхлыхъ породъ въ— бурова
то сЁрыхъ несковъ и сЬроватыхъ глннъ; общая мощность этихъ слоевъ дости- 
гастъ почти 10 саж. Они прикрываются въ свою очередь т. наз. лессовидной 
утиной свЬт.ю - бураго цвЪта (с), которая, обладая характерной 
столбчатой отдельностью, вертикальными устуномъ завершаеть есте
ственный разрЬзъ берега. На ней непосредственно лежитъ совре
менный почвенный слой. Во всЬхъ этихъ породахъ попада
ются остатки жнвшихъ раньше органнзмовъ или окаменелости. 
Вь нижнпхъ слояхъ— въ указанныхъ выше глинистыхъ сланцахъ попадают
ся остатки морских!, животныхъ (брахинюдъ, мшанокъ, моллюсковъ н др.). 
TaKie остатки найдены въ нижней части указанныхъ слоевъ, въ промежутке 
между бывшнмъ военнымъ лагеремъ и водопроводной станщей; СЛ011 съ ока
менелостями лучше можно видеть, когда спадетъ вода. Сравнеше этихъ остат- 
ковъ съ остатками такнхъ же животныхъ, встречающихся въ мЬстностяхъ, 
которыя сравнительно изучены въ геологическомъ OTHOuicHin, напр. Кузнецкш 
бассейнъ, Уралъ, Евр. Росия, Западная Европа, Сев. Америка, показываетъ, 
что глинистые сланцы представляютъ морскге осадки и относятся къ нижне
му отделу т. наз. каменноугольной системы.

Остатки морскихъ животныхъ такого же геологическаго возраста попа
даются въ глинистыхъ сланцахъ и выше по правому берегу Томи, вплоть до
д. Соломатовой, находящейся на этомъ же берегу. Еще выше по Томи, хотя 
п наблюдаются таые же глинистые сланцы, но въ нихъ попадаются остатки 
морскихъ животныхъ более древняго геологическаго возраста, именно т. наз. 
девонскаго.

Въ нижней части верхннхъ —  горизонтально залегающпхъ сло
евъ несковъ и глины, немного выше водопроводной станцш, въ слое 
буроватаго рыхлаго песчаника, попадаются остатки наземной раститель
ности —  въ виде отнечатковъ лпстьевъ деревьевъ (дуба, грЬцкаго 
ореха, тисса и другихъ разнообразныхъ древесныхъ породъ, которыхъ 
ггЬтъ сейчасъ въ окррстностяхъ Томска). Сравнен ie этихъ остатковъ 
съ ископаемой флорой другихъ местностей —  Сибири (напрпмеръ окр.
д. Симоновой на рЬке Чулыме, р. Бухт ар мы на Алтае, Кпргизскихъ степей 
Оренбургской губ.), острова Сахалина, Шпицбергена, С. Америки, а также мно- 
IIпхъ местностей Зап. Европы показываетъ, что слои, содержание въ себе 
эти остатки, представляютъ пресноводныя отложешя, т. е. отложешя, ско- 
плявппяся на дне озеръ. Они относятся къ т. наз. мюцену.

Наконецъ въ основанш самаго ьерхняго слоя берегового разреза— лес
совидной глины, около той же водопроводной станцш, когда то былъ найденъ 
почти полный скелетъ мамонта; послёднш былъ опнеанъ проф. //. Кащенкой 
и ннтересенъ темъ, что рядомъ съ нимъ были найдены остатки деятельности 
доисторическаго человека. Нахождеше мамонта въ указанном ь слое показы
ваешь, что этотъ последнш относится къ т. наз. посыъ— п.поцену.

Почвенный же слой, залегающш надъ предыдущимъ слоемь представляетъ 
уже современное отложеше.

Сопоставлеше всехъ этихъ фактовъ съ данными геологическаго строешя 
(.чнжаишихъ окрестностей Томска (кь востоку, юго-востоку и юго-западу отъ 
него), а также съ тЪмъ, что известно о геологическомъ нрошломъ и более 
отдаленныхъ местностей, позволяетъ рисовать следующую картину геологичс- 
скаго ирошлаго о данной местности.
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Въ очень отдаленное отъ насъ время, а именно въ т. наз. ка
менноугольный нершдъ, а вероятно и раньше, окрестности 1 омска 
были покрыты моремъ. Въ этомъ море отлагались по преимуществу глини
стые осадки, которые п дали происхождение глнннстымъ сланца мъ.

Глинистые осадки отлагались и дальше отъ Томска на бояыпомъ протя
жен in на юго-западъ отъ последияго. Въ это же время къ югу-востоку отъ 
Томска въ т. наз. Кузнецком!, бассейне отлагались также морше осадки, но 
по преимуществу известняки, въ которыхъ также попадаются остатки мор
ских!. животных!.. Каменноугольное море распространялось далеко за преде
лы Томской губернш и было тесно связано съ морскими бассейнами, зани
мавшими значительныя площади Евр. Poccin, 3. Европы и С. Америки, чемъ 
и обусловливается сходство морского населешя всёхъ этихъ местностей въ 
разе матри ваем ый п е р i одъ.

После этого море стало сокращаться въ своихъ размЬрахъ, оно начало 
отступать; въ Кузнецком!, бассейне появилась суша, на которой развилась 
пышная растительность, непохожая на современную и состоявшая глав- 
пымь образомъ пзъ различных!, т. наз. сосудистыхь споровыхъ (папоротни- 
ксвъ, каламитовъ, лепндодендроновъ, сигиллярш), частью же изъ т. наз. го- 
лосеменныхъ (хвойныхъ, кордантовъ). Эта растительность и дала происхо- 
адеше колоссальнымъ запасамь каменнаго угля указан, бассейна. Въ это же 
время, а также и позже каменноугольные слои, благодаря горообразовательнымъ 
процессамъ, вызваннымъ боковымъ давлешемъ со стороны Колыванскаго гра- 
нитнаго массива на западе, Салаира на юге и Кузнецкаго Алатау на востоке 
стали выходить изъ своего первоначальнаго горизонтальная положешя и об
разовали разнаго рода складки и сдвиги. Сжат* слоевъ при этомъ было на 
столько значительно, что напр, остатки морскихъ животныхъ въ нпхъ совер
шенно сплющились и изуродовались и потому ихъ не легко распознать.

Въ это же время по образовавшимся трещннамъ въ указанныхъ породахъ 
изъ нЬдръ земли выступали вулканнчешя породы (д!абазы), которыя и за
стыди въ нихъ въ виде жилъ.

После этого наступилъ продолжительный континентальный перЬдъ, въ те
чете котораго около Томска уясе не отлагалось морскихъ осадковъ, а наобо
рот!, значительная доля уже существовавшихъ горныхъ иородъ была снесена 
проточными водами и бывппя тутъ складки были какъ бы срезаны. Это про
исходило въ то время, когда въ другихъ пунктахъ земного шара отлагались 
MopcKie осадки иермскаго, TpiacoBa.ro, юрскаго, мелового и древне-третнчнаго 
возраста. Только въ ново-третичное время, именно въ т. наз. мнщеновой пе- 
р!одъ въ окрестноетяхъ Томска образовались пресноводные бассейны, въ ко
торыхъ отлагались рыхлые песчано-глинистые осадки. По берегамъ этихъ бас- 
еейновъ существовала очень разнообразная растительность, которая сильно 
отличалась отъ существующей около Томска сейчасъ и очень похожа -была 
напр, на растительность 10. Европы. Это показываетъ, конечно, что клпматъ 
въ местности, занятой теперь Томскомъ, въ это время былъ гораздо теплее 
и мягче. '1олько уже позже климатъ сделался значительнее суровее, наступи
ла т. наз. пост.-п.поценовая или ледниковая эпоха. Въ это время значитель
ная часть Европы и С. Америки подверглась сплошному оледененпо, когда 
изъ северныхъ областей далеко на югъ распространялись ледники. Въ Сиби
ри въ это время не было силънаго оледенешя, но несомненно и на ней от
ражались обпця суровыя климатическая услов1я. Указанная эпоха знаменует
ся еще темъ, что въ это время уже существовалъ человекъ вместе съ мамон
тами, носорогами и крупными быками.
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ЗасЬмъ климатъ сделался немного теплее, фнзико-географичешя усло- 
ыя приблизились кь соврсмеинымъ и местность около Томска окончательно 
иршбрела тотъ впдъ, который она пмеетъ вь настоящее время. Характеръ 
местности около Томска въ данное время обязанъ своимъ происхождешемъ , 
главнымъ образомъ деятельности ироточныхъ водъ. Р. Томь и ея притоки 
имели раньше гораздо больийе размеры. Они начали свою размывающую и 
созидательную деятельность задолго до настоящаго времени. Раньше ихъ уро
вень былъ выше, а ширина ихъ русла была значительнее. Объ этомъ свиде
тельствуешь то, что 2 террассы (луговая и надлуговая), представляющгя со
бой речные осадки, принесенные и отложенные речной системой Томи, за
нимаюсь широкую площадь, а надлуговая террасса кромЬ того лежптъ на 
иЬсколько сажень выше луговой. Сначала эта речная система около Томска 
размывала указанный выше мщеновыя отложешя, но съ течеШемъ времени 
русла р. Томи и ея притоковъ углублились и съузилпсь и какимъ образомъ 
сделались важными те древшя породы, которыя составляюсь нижнюю часть 
берегового разрЪза р. Томи.

Такъ местность около Томска получила свой современный видь.

Проф..!/. ЯнншевскЫ.



ОБЩ1Е ВЫВОДЫ 
изъ 37-лЪтнихъ (1874— 1910 г. метеорологичеснихъ наблюдений 

вь г. ТомскЪ ’)•
Г.  К .  Т ю м е н ц е в  а.

Метеорологически наблюдешя въ  Томске велись и публиковалисъ 
по новоду стилю, по этому же стилю составлены и обиде выводы. Для 
получешя чиселъ м^сяцеръ по старому стилю необходимо изъ полу- 
ченнылъ данныхъ вычитать 12 до 1900 года и 13 съ этого года.

Температура выражена въ  градусахъ Ц ельая . Чтобы превратить 
градусы Ц ел ьая  въ градусы Реомюра предлагается следующаа табличка.

град. Пелымя град. Реомюра
1 .................................................. 0.8
2 .........................................................1.6
 3  2.4
 4  3.2
 5  4.0
 6  4.8
 7  5.6
 8  : ........................... 6.4
 9  7.2

Для десятковъ нужно увеличивать соответствуюипя числа въ 10 
разъ, для десятыхъ долей— уменьшить въ десять разъ,

Г  е о г р а ф п ч е с.к i я  к о о р д и н а т ы :

ш и р о т а ................................. ...................................... 56°30'
д о л г о т а .........................................................................84°56'
высота чашечки барометра надъ уровн. моря . 129.0 метровъ.

*) Первыя метеорологически наблюдешя въ  г. ТомскЬ пропзводилпсь директо- 
ромъ учи лищ ъ Томской губ. г. Новотроицкнмъ съ 1S30 по 1843 г., потомъ учите- 
лемъ гимназш г. Эчьснеромъ съ ноября 1846 г. по isoiib 1871 г. (съ пропусками) 
штатыымъ смотрптелемь Томскпхъ учи лищ ъ г. Б уткЬевы м ъ  съ сентябия 1873 г. по 
ноябрь 1884 г. и затЬмъ директоромъ реальнаго училилищ а г. Тюменцевымъ съ 
ноября 1881г. до пос.тЬднаго года. Средшя мЪсячныя темиератургл за 1837, 1839—43, 
съ  ноября 1846—54, 185G— 1861, 1873— 75 ст. поправками отъ суточнаго хода, при
нятыми г. Вильдомъ, напечатаны въ  сочиненш Вильда „О  темцерятур'Ъ воздуха въ 
Россшсжои Импер1и“ и за.т'Ьмъ публиковались въ  „.ТЬтописяхъ Николаевской глав, 
ной Физической Обсерваторш."
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Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а .  Средшя м’Ь сячвы я  температуры воз
духа вы ражаю тся следую щ ими числами3) :
январь. . . —  19,6 т л ь  . . . 18.7 зима . .—  18,0
февраль. . . —  16,8 августъ . . . 15,7 весна. . . - 0 .7
мартъ . . . - 9 ,8 сентябрь. . . 9,4 лЪто . . 17.0
апрель . .- 0 ,7 октябрь . . . 0,3 осень. . — 0.3
май . 8,5 ноябрь. . . —  10,6 годъ . . . — 0.6 3)
т н ь  . . . . 15,7 декабрь . . - 1 7 .5

И зъ  этой таблицы видно, что самый холодный м'Ьсяцъ въ Томск'Ь ян-
ьарь ( — 19.6), потомъ температура повышается до поля, когда настуиа- 
с тъ  м аксим ум ъ (18 .7 ). Ш есть м 'Ьсяцевъ (яив/арь, февраль, мартъ, ап 
р ель , ноябрь н декабрь) пм'Ьютъ средшя температуры ниже нуля.

Ам нлптуда годовыхъ кшгебалШ температуры въ  Том скЬ, т. е. раз
ность между средней температурой сам а го жартаго и с-амаго холоднаго 
мЪсяца, равна 38.3° С.

Средняя годовая температура Томска— 0.6°.
Но въ различные годы средняя годовая им Ьетъ болыш я отклонешя 

отъ общей средней въ ту  и  другую сторону. В ъ  теченш  36 .тЬтъ (1875—  
1010 г .) наибольшая годовая температура была 1.2 (1904 г.) и наимень
ш ая— 2.8 (1890 г .).

В ъ  следую щ ей таблиц Ь заключаются найболыш я и найменыш я м е 
сячный средш я за то лее число лЪтъ.

Ы аивы сш аа 
сред няя 

тем перагу ра.
Январь . . . .  — 12 5 (1881 г.)

-- 7.8 (1903 г.)

Ц  1 йнизш ая
средняя

температура.

Февраль 
Мартъ 
Апрель 
М ай. . 
Хюнь

— 3.1 (1893 г.) 
6 4 (1893 г.) 

12.8 (1908 г ) 
19.6 (1877 г.)

— 18 0 (1898
— 5.4 (1894

Разн . или абсо-
лютн. амп. колеб.

г ) 16.5
Г-) 15.7
Г .) 14.9
Г .) 11.8
г.) 9.5
г.) 7.3

2) Эти числа найдены изъ таблицы среднихъ мЬсячны хъ темиературъ ла 37 
Л 'Ьтъ (1874 — 1910  ̂ Числа этой таблицы представляютъ простыя арифметичесыя сред- 
ю я  нзъ трехъ срочныхъ дневныхъ наб.иоденш, нроизведенныхь на Томской ста в 
ш и. М Ъсяцы и числа п о ки а н и  но новому сгилю, температура выражена иъ граду- 
сахъ Ц ел ься .

*) Применяя поправки Вильда для наблюдешй к ъ  истин нымь сред- 
н И и ь  величиыамь (Вильд ъ „Н о вы я  нормап.ныя и п я г н т Ь т ^ я  средняя температуры 
ддя Россш ской Им tepia стр. 107), бы ia составлена таблица, изъ которой получены 
слЪдующдя нормальный средшя за 37 л. (1874— 1010).

январь - 19.8 апрЬль — 1.1 i ю ль 18.1 октябрь 0.2
февраль— 17.0 май 7.9 августъ  15.3 ноябрь — 10.8
ыарть — 10.0 iroHb 15.0 сентябрь 9.2 декабрь — 17.7

годъ 0,9.
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П айнизш ая
температура.

15.0 (1907 г.)
13.0 (1885 г.) 
6.2 (1880 г.)

-  5.0 (1882 г.)
- 20.7 (1890 г.) 
— 27.3 (1877 г.)

Разя , или абсол» 
аыллит. колебан.

7.4
5.6 
6 0
8.6

18.9
17.9

Н айвы сш ая 
тенперат ура,

1 ю л ь ....................... 22.4 (1879 г.)
А вгустъ ....................  18.6 (1906 г )
С ен тябр ь. . . . 12 2 (1886 г.)
О ктябрь . . . .  3.6 (1890 г )
Ноябрь . . . . —  1.8 (1880 г.)
Декабрь . . . . —  9.4 (1898 г.)

Наибольшая абсолютная амплитуда колебал in бываетъ въ ноябре, ве- 
лпка она бываетъ также и въ январе, феврале и декабре. Болынпм ъ 
иостоянствомъ м есячны я средшя отличаются въ августе и сентябре, а 
ьат'Ьмъ въ понЬ и поле. Вообще значительныя колебашя среднпхъ м'Ь- 
сячныхъ температуръ въ различные годы сл уж и ть  иризнакомъ непост- 
янетва томскаго климата. Наинисш ая средняя дневная температура—  
21.8 падаетъ на 15 января,, а наивысшая 19.9— на 23 ноля; амп.гитута 
рчвна 41.7°

Но средшя дневныя температуры, подобно тому какъ  п м 'Ьсячныя 
среди in колеблются въ различныя годы въ изв'Ьстныхъ предЬлахъ. Эти  
пределы больше, ч'Ьмъ найденныя числа для предЬловъ колебавщ  Mli- 
сячны хъ среднихъ.

Т акъ  изъ составленныхъ таблицъ видно, что средняя дневная темпе
ратура 11 января равна— 20.5°; но въ  отдельные годы она колеблется 
между— 43.4° (1887 г.) и— 1.2 (1905 г .) ;  амплитуда колебанщ 42.2; 
средняя дневпая температура 20 ш л я  равна 19.0°, а въ отдельные годы 
эта температура изменялась между 27.5'° (1878 г.) и 11.7° (1902 г .) ,  
т. е. въ предЬлахъ 15.8, меньишхъ  ч'Ьмъ зимой.

И зъ  этихь таблицъ также видно, что въ отдельные годы, средняя 
дпевная температура можетъ достигать:

въ  январ^ до — 1.2 въ мае до 23.5 
въ  феврале до 0.9 въ ш недо 27.5 
въ  марте до 4.9 въ ш л . до 27.5 
въ  апреле до 17.6 въ авг. до 25.6

Б ъ  те  же месяцы  средняя дневная температура можетъ падать:

въ  январе до — 44.4 въ  мае до — 8.5 въ сентябре до —  3 3
въ ш н е  до 2.3 
въ ш л е  до 8.8 

0.3

въ сентябре до 
въ  октябре до 
въ ноябре до 
въ декабре до

19.7
16.3
5.6
1.6

въ  феврале до — 40.0 
въ  марте до — 31.7 
въ  апреле до — 18.3

до
въ август, до

въ октябре до — 22.9 
въ ноябре до — 41.1 
въ декабре до — 47.8

т. е. съ  одной стороны въ декабре бываютъ теплые дни съ  средней тем
пературой, достигающей 1.6° (крайне ред ко ), съ  другой же даже май 
и сентябрь не свободны въ  отдельные годы отъ дней, средняя суточная 
температура, которыхъ ниже нуля.
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Н зъ  составленной таблицы наибольшихъ и напменыпихъ абсолют- 
н ы х ъ  показанщ  термометра въ  часы  наблюдешй за 37 л е т ъ  (1874—  
1910) видно, что эти числа колебались между следую щ ими пределами г

Найвысш ая. на й низ шля. Амплитуда.

Я нварь • • 3.8 (1881 г.) —  49.8 (1887 г-) 53 6
Февраль . • 4.2 (1882 г.) — 46.1 (1886 н 50.3

1895 г.)
М артъ . 9.3 (1896 г.) — 42.1 (1892 г.) 51.4
Апрель . 24.4 (1893 г.) - 2 6 .4  (1904 г.) 50.8
Май . . • 30.3 (1877 г.) —  10 6 (1901 Г .) 40.9
1юнь . . . * 35.0 (1900 г.) 1.3 (1889 г.) 33.7
1юль 35.6 (1900 г.) 5 7 (1885 г.) 29.9
А вгустъ  . 31.4 (1902 г.) 1.7 (1902 г ) 29.7
Сентябрь . • • 26.9 (1900 г.) —  8.1 (1880 Г .) 35.0
О ктябрь . • 22.1 (1905 г.) - 2 8 .8  (1889 Г ) 50.9
Ноябрь • ■ 9.4 (1880 г.) - 4 6 .7  (1910 Г .) 56.1
Декабрь . • • 2.8 (1874 г.) —  51.2 (1877 Г .) 54.0

В ъ  менынпхъ пред'Ьлахъ колеблются, какъ  и следовало ожидать» 
кр ап ш я  температуры л'Ьтнихъ м'Ьсяцевъ; вообще въ  теченщ  37 л е т ъ  
температура колебалась между— 51.2° и 35.6" въ пределахъ 86.8".

Среднимъ числомъ первое понижен ie температуры до 0° и ниже в ъ  
часы  наблюденш бываетъ 22 сентября, а последнее— 14 мая, число дней 
въ  пром еж утка, когда въ часы  наблюдешй не бываетъ понижеш я темпе
ратуры  до 0°, 130.
Но часы  наблюденш не совпадаютъ съ  тЬм и  моментами дня въ которые 
температура достигаешь максимума или минимума Чтобы судить объ 
абсолютныхъ крайнихъ колебаш яхъ температуры в о з д у х а  въ тени, не
обходимо им еть отсчеты, сделанные по максиму мъ и миппмумъ термо- 
метрамъ. К ъ  сожаление по максимумъ— термометру отсчетовъ нетъ.

П аи низш ая температура по минпмумъ— термометру за 25 л е т ъ  
(1885— 1910) наблюдалась следую щ ая:

въ  январе — 50.4 (1887) въ  августе — 1.6 (1902)
„ феврале — 47.7 (1886) „ сентябре — 5.9 (1904)
„ марте — 42.4 (1892) „ „ —  8.1 (1880)
„ апреле — 27.5 (1904) „ октябре — 29.8 (1889)
„ м а е  — 17 5 (1898) „ ноябре — 47.2 (1902 и 1910)
„ ш н е  —  2.3 (1891) я декабре — 49.4 (1902)
„ ш л е  1.8 (1890) , „ - 5 1  2 (1877)

• Следовательно только въ одномъ иоле за 25 л е т ъ  температура не 
падала ниже 0°.
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Непостоянство томскаго климата такж е выражается въ томъ, что 
въ Том ске происходить часто весьма р й зш я перемены температуры при 
переход^ отъ одного дня къ  другому, непосредственно следую щ ем у; что 
можно видеть изъ следую щ ихъ примеровъ:

Приведемъ несколько более резкихъ измененш  температуры : тем
пература отъ 7 ч. утра до 7 ч. утра непосредственно следующ аго дня 
повысилась:

на 35.6° С. при переходе отъ 4 къ  5 декабря 1879 г.
„ 33 5° „ „ „ 30 „ 31 декабря 1895 г.
■ 26.4° п V 13 „ 14 ноября 1910 1
„ 15.60 VJ Л г> 6 „ 7 апреля 1910 1

пература при тех ъ  же услов1-ях ъ  понизилась:

на 33.4° при переходе отъ 13 къ 14 февраля 1879 г.
.  29.1 п п 19 . 20 февраля 1S95 :
. 27.6 п п И 2 . 3 марта 1S76 г.

97 О
У) 79 • 77 23 . 24 марта 1910 г.
.  20.1 V V УУ 1 , 2 апреля 1879 г.

OQ 0
V >1 %

77 77 14 . 15 ноября 1902 г.
,  30 6 я п 77 13 „ 14 декабря 1879 г.
„ 36.9 /

77 И 23 „ 24 декабря 1890 г.

Существенное значеше ш гЬетъ  изеледоваше техт перюдовъ, въ  ко
торые средняя дневная температура падаетъ до— 0°,— 5°,— 10° п  т. д. 
Першды эти можно назвать морозными въ тесномъ см ы сле этого сло
ва. Первый морозный день, т. о тотъ день, средняя днерная температу
ра котораго падаетъ до нуля и ниже,, бываетъ среднпмъ число мъ 8 ок
тября, лоследпш  день— 3 мая. Чпсло дней въ пром еж утке 208.

Самый раннш  первый морозный день былъ 20 сентября 1882 г .(8 с.) 
поздшй „ „ „ 26 окт. 1877 г. (14 ок.)
раннш последы. „ „ я 12 аир. 1907 г. (30 мар ) 

„  позднш „ „ „ 18 мая 1883 г. (6 мая)

Перюдъ абсолютно свободный отъ морозныхъ дней продолжается 
■отъ 19 мая по 19 сентября.

Морозные дни наступаютъ спустя 16 дней после первого мороза н 
прекращ аю тся за 11 дней до наступлеш я последняго мороза въ  часы 
наблюден iii.

Среднее число морозныхъ дней, средняя суточная температура ко
торыхъ, вообще, ппже 0°,— 5°— 10°  и  т. д. въ различные м есяц ы  года
показано въ следующ ей таблице.
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М Ьсяцы. 0 ° -5°
1

-10°| -15° 1 О о -25° 1 СО о о 1 СО с* о -40° -45°
Всего

морозныхъ
дней.

Сентябрь ........................ 0.31 I 0.3
О к т я б р ь ........................ 8.3, 3.3 1.3 0.8 0.03 13.73
Н о и б р ь ........................ 6.0 8.2 5.G 3.8 1 9 1.2 0.7 0.2 0.03 27.63
Декабрь ........................ 2.4 4.8 G.41 5.8 1.9 2.9 2.1 1.1 0.3 0.1 30.8
Я н п а р ь ........................ 0.7 3.7 0.2! 6.2 5.7 4.G 2.4 1.3 0.3 о.о:: 31.13
Февраль ........................ 1.1 3.8 7.2 7.0 5.0 2.5 1.2 0.3 0.03 28.13
М а р т ъ ............................ G.2 8.8 7.0, 4.3 2.1 0.6 0.1 29.1
А п р е л ь ........................ 7.0 4 2 1 5 | 0.5 13.2
М а й ................................ 1.4| 0.2 1 1.6

175.62Всего в ъ  году.............. 133.4 37.0 35 2 28.4 19.63 11.8 6.5 0.66 0.13

Гакимъ г/1 п.му ь самыми суровыми м есяцами по числу морозныхъ 
дпей являю тся декабрь и январь.

И зъ  этой таблицы такж е видно, что въ Томске морозныхъ дней въ  
ю д у  бываетъ среднимъ чиоломъ 176. а весь морозный перюдъ, т. е. 
средиiii иромежутокъ между первымъ и последпимъ морозными дня
ми равенъ 208 днямъ; следовательно действительно морозные дни со- 
ставляю тъ около 8 5 %  всего мороз наго периода, остальные 32 дня 
( 1 5 % )  являю тся днями оттепели, которые преимущественно приходя
тся  на апрель и  октябрь.

Морозные дни въ 40", 45° и ниже бываютъ не каждый годъ, а черезъ 
неправильные промежутки (въ  1877, 8, 9 г.г.— 9 морозныхъ дней, въ  
1887 и 1888 гг.— 4 п въ 1900— 2, 1902— 2 ).

В ъ  зависимости отъ морозныхъ дней находится зам ерзате и вскры- 
7ie р. Томи. В ъ  продолжеши 91 года (1819— 1911 г.) р. Томь среднимъ 
числомъ вскрывалась 29 апреля, замерзала 4 ноября, была свободна, 
огь льда 189 дней.

Самое раннее в с к р ь т е  Томи 8 апреля 1893 г. (27 марта)
„  позднее „ „ 20 мая 1857 г. (8 мая)
„ раннее замерзай. „ 16 октября 18G0 г. (4 октября)
„ позднее „ „ 23 ноября 1S80 г. (1368 г. 30 ноября (*)

(11 ноября) (18 ноября)
А  т м о сф е р н ы е о с а д к и .  Количество осадковъ въ Том ске за 

37 л 'Бтъ (1874— 1910) распределялось по месяцамъ следующ им!, об
разом ъ:**)

*) Томь около юрода в ъ  пние годы замерзаетъ в4сколько разъ та к ъ  въ  1491 г. 
она в ъ  1-й разъ замерзла 28 октября, потомъ вода прибыла и Томь всьрилась; 9 
ноября р-Ька во 2 й разъ замерзла, но во второй разъ вскрылась и окончательно 
зам ерна 9 декабря.

* * ) Количество осадковъ обозначено въ  ыиллиыетрахъ. 1 мм. осадковъ соотвЬтст-^ 
в у е т ъ  0 37 ведра иа квадр. сажень пли 888 ведрамъ на десятину.
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январь 25.1 май 41.0 сентябрь 39.5 ЗШ|£ 74 7
февраль 15.6 iioHb 67.4 октябрь 46.6 весна 81.0
мартъ 19.1 шль 70.9 ноябрь 3S.2 лето 204.8
апрель 20.9 августъ 66.5 декабрь 34.0 осень 124.3

годъ 484.S

распределялись по месяцамъ с л еду ю щи мъ образомъ.

январь 18.2 май 13 6 сентябрь 13.0 зима 51.0
февраль 13.5 шнь 15.2 октябрь 16.6 весна 36.8
мартъ 12.2 шль 13.3 ноябрь 18.3 лето 43.6
япрель 11.0 августъ 15.1 декабрь 19.3 осень 47.9

годъ 179.3

Количество воды, которое приходится на каждый день съ осадками, 
увеличивается отъ зимы къ лету, какъ это видно изъ следующей та
блицы:

ва 1 день.на 1 день.

январь 1.4 
февраль 1.2 
мартъ 1.G 
апрель 1.9

ыа 1 день.

май
шнь
шль
августъ

3.0
4.4
5.3
4.4

сентябрь 3.0 
октябрь 2.S 
ноябрь 2.1 
декабрь 1.8

зима
весна
лето
осень

на 1 день.;

1.5 
2.2
4.7 
2.G

годъ 2.7
Количество воды на день, какъ видяо изъ таблицы, бываетъ наиболь

шее въ ircurfe 5.3, а наймепыиее въ февраль 1.2.
Пределы, въ которыхъ колеблются мЬсячныя средшя осадковъ въ 

Томске, очень велики, что можно видеть пзъ следующей таблицы, по
казывающей наибольшее и наименьшее количество осадковъ дня каж- 
даго месяца 37-летняго перюда. (1874— 1910).

Наибольшее. Наименьш ее, Амплитуда.

Январь . . . . «1.8 (1902 г.) 5.5 (1883 г.) 56.3
Февраль . . . 54.9 (1904 г.) 1.0 (1886 г.) 53.9
Мартъ . . . . 54.2 (1902 г.) 3.4 (1881 г.) 50.8
Апрель . . . . 53.4 (1910 г.) 0.0 (IS84 г.) 53.4
Май . . . . . 73.3 (1887 г.) 5.2 (1SS4 г.) 68.1
Ьоыь . . . . . 144.0 (1S93 г.) 17.7 (189S г.) 126.3
1юль . . . . . 158.4 (1891 г.) 22.5 (1S90 г.) 135.9
Августъ . . . . 170.2 (1880 г.) 8.7 (1899 г.) 161.5
Сентябрь . . . . 90.4 (1903 г.) .4.8 (1876 г.) 85.6
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Октябрь................. 130,5 (1S91 г.)
Ноябрь . . . .  73.7 (1905 г.)
Декабрь . . . .  72.4 (1907 г.)
г о д ъ ................... 7G7 1 (1891 г.)

7.7 (18S4 г.) 122.8
7.3 (1876 г.) 06.4
7.2 (1881 г.) 65.2

291.5 (1883 г.) 475.6

Изъ этой таблицы видно, что количество осадковъ въ Томске ире- 
тсрггЬваегь болышя колебашя при переходе отъ однаго года къ друго
му: въ ноле 1891 г. выпало 158,4 м.м., а въ шле 1890 г.— 22.5. Въ 
столь же большихъ пределахъ колеблится орошеше въ ноне и въ ав
густе.

Наибольшее количество осадковъ, выпавшее въ продолжен in су- 
т-окъ, приведено въ следующей таблице:

мал.

15 января 1903 г. 10.9
24 февраля 1897 г. 11.9
29 марта 1S94 г. 14.1
13 апреля 1910 г 14.2
24 мая 1910 г. 24.2
2 1юня 189-3 г. 76.1

МИЛ.

25 шля 1891 г. 75.1 
11 августа 1880 г. 56.5
3 сентябр. 19 ' >S г. 33.7
2 октября 1896 г. 25.9 

18 ноября 1905 г. 19.3 
9 декабря 1S79 г. 15.2

Осадки въ Томске выпадаютъ въ форме дождя, снега, крупы и гра
да.

Среднимъ число мъ первый дождь бываетъ 24 марта, послЬднш— 19 
ноября. • - —

Самый раннш первый дожаь былъ 11 янв. 1905 г. (29 дек. 1904 г.) „ позднш „ „ „ 26 апреля 1903 г. (13 апр.)
„ раншй последнш дождь былъ 11 октября 1882 г. (29сент.) 
„ позднш „ „ „ 30 декабря 1902 г.*(17 дек.)

Въ среднемъ первый снегъ бываетъ 28 сентября; последнш снегъ 
случается 17 мая; перюдъ, въ который выпадаетъ снегъ продолжается 
232 дня.*

Самый раншй снегъ былъ 21 августа 1884 г. 
Самый позднш снегъ былъ 12 шня 1886 г.

(9 августа)
(31 мая)

Следовательно время отъ 13 шня до 21 августа— 69 сутокъ, можно 
считать абсолютно свободны мъ отъ снега.

Въ среднемъ число дней со снегомъ было:
въ январе 18 въ апреле 9 въ октябре 12 
„ феврале 13 „ мае 4 „ ноябре 1S 
„ марте 12 „ сентябре 1 „ декабре 19

въ году 106



190 Г ородъ Т о м с къ .

Это число 106 составить 4 5 ,3 %  всего перюда съ  28 сентября пе 17 
*1ая, въ которомъ выпадаетъ снегь.

Земли бываетъ покрыта снегомъ въ среднемъ съ  22-го октября но 
27 апрели въ продолженш 187дней (в ъ  этотъ перюдъ сн еж н ы й  пок- 
ровъ не нсчеааетъ). Толщ ина снЬжнаго покрова въ  перюдъ съ 1890 по 
1911 г. среднимъ число мъ была 61,8 саятиметровъ (около 19 м ар та ); 
наибольш ая толщина снЬжиаго покрова была 85,5 сайт. 23 марта 1908 
ю да, наименьшая— 35,7 сант. 12 марта 1900 г.

Мигели за 36 л ’Ьтъ  (1875— 1910) среднимъ чпсломъ располагаются 
следую  щи мъ образомъ:

январь 5.2 мартъ 2.5 октябрь 1.2 декабрь 4.5 
февраль 3.8 апрель 0.6 ноябрь 3 .1 годъ 20.9

Градъ въ Том ске бываетъ редко; среднее годовое число дней съ  
градомъ 2,2, чаще градъ бываетъ въ  iioirb ( 0,9 ).

Д ни  съ крупой распределяются въ среднемъ такъ  (за  36 л . ) :

январь 0 май 1.83 сентябрь 0.S3
февраль 0.14 ш н ь  0.55 октябрь 1.58 годъ 7.38
мартъ 0.36 1юль 0.06 ноябрь 0.78
апрель 0.97 августъ 0.06 декабрь 0.22

Среднее число дней съ  изморозыо э»а 26 л е т ъ  (1885— 1910) рас
пределяю тся такъ:

январь 7.4 апрель 0.5 декабрь 5.7 
февраль 7.0 октябрь 0.4 годъ 29 0 
мартъ 5 1 ноябрь 3 8

Изморозь иногда бываетъ очень большая, какъ  было: съ  24-го по 27 
ноября 1907 года, когда изморозь на верхнихъ в'Ьткахъ деревьевъ п на 
флюгере, поставленНомъ на баш не физнческаго корпуса Технологи
ческого И нститута достигала до 7 сантпметровъ, 19 января 1910 г. ве
личина изморози доходила до 1 сантиметра, 16 ноября 1900 г. она была 
отъ 0.5 до 1,5 сант.

Среднее число дней съ  инеемъ за 26 л, (1885— 1910) было:

въ  марте 0.1 въ ш н е  0.5 въ  октябре 4.9 
„ апреле 2.9 „ авгус. 0.5 „ ноябре 0.4 
„ мае 2.5 „ сенгяб. 4.5 „ году 16.3

Весной позднш пней въ  среднемъ бываетъ 21 мая (самый позднш
25 ш н я  1885' г .) ;  осенью раннш  пней среднимъ чпсломъ бываетъ 6 сен
тября (самый раннш  4 августа 1891 г .). Следовательно въ  Том ске съ  26 
ш п я  по 4 августа въ продолженш 26 л е т ъ  абсолютно не было инея.
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Среднее число дней съ  росой за 26 л Ь тъ  (1885— НПО) было:

въ  мае 3.4 въ ш л е  21.S въ сентябрь 12.8 
„ ш н е  14.9 , августе 19.0 „ октябре 0.3

въ  году 72.Ь

Число дней съ грозой въ среднемъ за 30 л ’Ьтъ  (1875— 1910) рас
пределялось слЪдующп.чъ образомъ:

въ  апреле 0.1 ьъ  ш н е  5.S въ а в п с г Ь  4.S въ октябре 0.03 
„ мае 2.61 „ ш л е  7.94 „ сентябре 0.72 „ году 22.03

Первая гроза въ среднемъ была 14 мая, последняя 2 сентября.

Самая ранняя первая гроза была 19 апреля 1899 г. (7 апреля) 
„ поздняя „  „ ч 11 ш н я  18S0 г. (30 мая)
„ ранняя посл±дня гроза была 8 августа 1890 г. (27 ш л я )
„ поздняя „ , , 2 октября 1897 г. (20 сен.)

В л а ж н о с т ь  в о з д у х а ,  о б л а ч н о с т ь ,  и с п а р е н i я, т у  м а н ъ.

Средняя влажность въ Томск-t за 36 л е тъ  (1875— 1910) следую 
щ ая * ) :

абсол. относит. абсол. отнсслт. абсол. относ.

январь 1.0 80 Май 5.2 62 сентябрь 6 .8 77
февраль 1.1 78 ш н ь  9.1 68 октябрь 3.9 79
мартъ 1.8 73 ш л ь  11.7 74 ноябрь to о 81
апрель 3.1 07 авг. 10.3 78 декабрь 1.2 S 2

годъ 4.8 75
Количество испаренш, поднимающихся съ поверхности воды въ 

тьнн , за 22 года (1889— 1911) выражается следую щ ими числами иъ 
миллиметрахъ.

январь 1.1 май 44.4 сентябрь 27.7
февраль 2.4 ш н ь 50.2 октябрь 15.5
мартъ 8.7 ш ль 49.7 ноябрь 4.4
апрель 20.5 августъ

годъ
38.7
265.

декабрь 1.7

*) Абсолютная влажность виражеыа въ  миллпметрахъ; относительная влажность 
б ъ  пр опеш ахь нэсищ еш я.
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Больше всего, какъ  и нужно было ожидать, испаряется въ ш н Ъ  и 
ш л е ,  когда и температура наибольшая, наименьшее испарен1е въ ян 
варь, температура котораго наименьшая.

Распре дел он ie средней облачности въ Том ске за 36 л е тъ  (1875—  
1910) приведено въ следующей таблице по десяти балльной ш кале  (10 
— небо совершенно покрыто облаками, 0— небо совершенно ясно)

январь 7.211 май 7.3 сентябрь 7 1
февраль G.G ш н ь 7.1 октябрь 8.2 годъ 7.1
мартъ G. 1 ш ль  0.0 ноябрь 8.2
апрель Г>. •-> августъ 7.0 декабрь 7.G

Число ясныхъ дней за 37 л е тъ  (1874 — 1010) въ среднемъ расио-
лагаетея такъ :** )

въ январе 3.8 въ мае 2.0 вь сентябре 2.S
„ феврале 4.4 „  ш н е 1.8 октябре 2.1
„ марте •).9 „ ш л е 2.0 ноябре 1.9
„ апреле 4.8 „  августе 2-2 , декабре 2.8

въ году 3G.5.
Среднее число пас.мурныхъ дней за 37 л е тъ  помещается въ следу-

ы ц ей  таблице:

январь 16.5 май 14.9 сентябрь 14.4
февраль 12.7 ш н ь  12.G октябрь 21.6 годъ 171.7
мар гъ 12 5 ш ль  10.6 ноябрь 12.8
апрель 11.3 августъ 1^.6 декабрь 18.2

Число дней съ туманомъ за 36 л е тъ (1875— 1910) въ среднемъ рас-
пределяется слЬдующ имъ образомъ:

въ январе 2.8 въ мае 0.4 въ  сентябре 3.0
„ феврале 2.1 „ ш н е 0.6 октябре 1.5
* марте 1.8 „ ш л е 1.8 ноябре 1 5
„ апреле 0.9 „  августе 3.6 декабре 3.1

въ году 23.1

С в Ъ т о в ы е я  в л  е н i я  в ъ  а т м о с ф е р 
радуга, круга  и столбы около солнца, круги  около луны. Радуга въ Том-

* * j jIcHbie дни Taicicj пъ которые сумма отм'Ьтокъ облачности за вс*Ь три срока 
я а о л ю д е тй  въ  лень не превышала 5, а пасмурные дви , T a t u e  в ъ  которые сумма от* 
м Ь то к ь  обтачностп была не мен];е 25.
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с к Ь  бываетъ не часто; въ среднемъ за 26 лЪтъ (1885:— 1910) дни съ  ра
дугой распределяются такъ:

въ апр'Ьл'Ь 0.0S въ iн>нЪ 1.7 въ августе 1.17 въ октябре 0.2 
„ Mat 0.38 „ шле 1.7 „ сентябр. 0.72 „ году 6.

Дни, въ которые бываютъ кругл  около солнца за 26 л'Ьтъ (1885—  
1910) въ среднемъ распределялись такъ:

въ яивяре 2.1 въ мае 1.17 въ сентябре 0.8
. феврале

соС
Ч „ шне 0.9 „ октябре 0.7

„ марте 2.8 „ шле 0.7 „ ноябре 1.6
„ апреле 2.6 „ августе 0.7 „ декабре 1.4

въ году 18.8
Среднее число дней, въ которые бывали столбы около солнца, за 26 

л Ъ гъ  11885— 1910) помещены въ следующ ей таблице:

январь 2.1 май 0.2 сентябрь 0.2
февраль 0.9 шнь 0.0 октябрь 0.2 годъ S.5
мартъ 0.9 шль 0 1 ноябрь 1.1
апрель 0.6 августъ 00 декабрь 2.2

Дни, въ которые бывали круги около луны , за 26 л _К>тъ (1885—  
1910) въ среднемъ распрдЬляются такъ:

въ январе 2.9 въ мае 0.0 въ сентябре 0.4„ феврале 1.6 „ шне 0.0 „ октябре 1.1
* марте 1.7 „ шле 0.0 * ноябре 1.1
„ апреле 1.0 „ августе 0.2 „ декабре 2.7

въ году 12.7
Д а в л е н i е в о з ду х а .  Среднш ходъ давлен in воздуха въ Томске

въ течете 26 летъ (1885— 1910) на уровне станцш (129 0 м. надъ уров-
немъ моря) выражается следующими числами:* )

январь 757.5 май 749.4 сентябрь 750.9
февраль 758.5 шнь 745 9 октябрь 752.S годъ 752.2
мартъ 75(5.8 шль 744.5 ноябрь 755.1
апрель 753.1 августъ 745.9 декабрь 756.3

Более  высокое давлен ie, какъ  видно пзъ таблицы, бываетъ въ зим- 
me м есяцы  въ феврале, более низкое— въ ii< »лЪ. Баромстръ въ тече-

*) Цоказашя бар' - етра. прпведеннця къ  0° и къ нормальной тяжестп , т. е. къ  
си.~Ь тяж ести  под) 1о° широты надъ уроинемъ моря, выражены въ мпллпметратъ
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m> 2(3 Jiim>, поднимался до 786,4 въ декабрь 1896 г. и опускался до
724,7 въ ноябр'Ь 1895 г.

Вообще, въ акончательномъ результат!*, крайш е пределы  колеба- 
вш  давлешя за 26 л 'Ьтъ выражаю тся числами:

Н апболы ш я. Н аим еньппя Амплитуда.

январь . . 7S1.G (1910 г.) 729.5 (1с 96 г.) 52.1
февраль . . . . 778.4 (1901 г.) 728.9 (1890 г.) 49.5
мартъ . . . 779.8 (1905 г ) 728.3 (1902 г.) 51.5
апрель. . 772.3 (1S99 г.) 727.5 (188S г.) 44.8
май . . . . 768.2 (1909 Г.) 728.1 (1886 г.) 40.1
ш н ь  . . . . . 759.3 (1899 г.) 728.9 (1893 г.) 30.4
ш ль  . . . . 759.7 (1891 Г.) 729.3 (18SG г.) 30.4
августъ . . . . 761.5 (1902 г.) 731.4 (1905 г.) 30.1
сентябрь . . . 767.2 (1905 Г.) 731.6 (1886 г.) 35.6
октябрь . . . 775.5 (1903 г .) 726.2 (1903 г.) 49 3
ноябрь. . . 782 3 (1906 г.) 724.7 (1S95 г.) 57.6
декабрь . . . 786.4 (1896 г.) 725.3 (1S87 г.) 61.1

К а к ъ  изъ этой, такъ  и пзъ предыдущей таблпцъ видно, что болЪе зна
чительный колебав in давлешй воздуха наблюдались зимой.

Р  а с и р е д Ь  л  е н i е в е т р о в ъ .  Среднее распредЬлеше в"Ьтровъ 
въ процентахъ и ихъ средняя скорсть въ Том скЬ за 34 года (1875- — 
82, 1885— 1910,1 представлены въ следую щ ей таблиц^:

в"Ьтры. N NNE NE ENE Е ESE SE SSE S
°//0 2.3 2.0 3.7 1.7 4.0 2 6 4.9 4.7 18.4
скорое. 2.0 2.1 2.6 2.7 2.8 2.2 2.7 3.3 4.1

в1;тры. SW WSW W  W NW NW NNW тихо.

°/о 11.9 4.3 4.9 1.8 4.9 1.8 13.7
скорое. 3.7 3.4 3.0 2.4 2.7 2.1

Число сФверныхъ ветров1ь 14.7 о//о
п южныхъ п 52.3 0//0
ъ восточныхъ п 16.9 0//о
V западныхъ п 27.8 0 // о

Вообще преобладаютъ ю жные вЬтры . Средняя скорость 2.8 метра 
въ секунду; въ 7 ч. утра— 2,7, въ 1 часъ  дня— 3,5, и въ 9 ч. вечер— 2,3. 
П зъ  этого видро, что Вьтры  к ъ  полудню усиливаю тся, а къ вечеру ута- 
хаютъ. Наибольшей скоростью обладаютъ ю жный вЪтеръ 4,1 метра въ 
секунду, наименьшей северный— 2,0 метр, въ сек. Скорость вЪтра въ



Г ородъ Т о м скъ . 201

среднемь весной 3,1, лЪтомъ— 2,4, осенью— 2,9, зимой— 2,9. Приведен
ный числа представляютъ собой среднюю скорость; сила ж е отдЬль- 
пыхъ порывовъ ветра можетъ въ два и более раза превосходить сред
нюю скорость.

Число бурныхъ дней * )  въ Том ске за 37 л е т ъ  (1874— 1910) въ 
среднемъ следующ ее:

январь 1.1 
февраль 0.8 
мартъ 0.6 
апрель 0.(»

май 0.7
ш нь 0.4
ш ль 0.3
августъ 0.5

сентября 0.3
октябрь 0.7
ноябрь 1.0
декабрь 1.0

зима 2.9
весна 1.9
лето 1.2
осень 2.0

годъ 8.0

*) Подъ бурными днями иоаразумЬваготся ra iue, въ  которые скорость вЬтр а  до
стигала 15 пли бол^е метровь въ  секунчу.



Г̂ородское хозяйство Томска.
I.

Забытый юбилей.

30 августа минувшего 1911 года исполнилось ровно 40 летъ. какъ городъ 
Томскъ получилъ права общественнаго самоуправлешя на основахъ введен- 
паго тогда Городового Положешя 1 в i юн я 1870 г.

Торжество открьшя Томской всесоловной Городской Думы состоялось, какъ 
известно, 30 августа 1871 года въ зданш городского общества.

Въ статье «Забытый Юбилеи» («Спб. Жизнь» 1911 г. № 192) мы отме
тили печальный фактъ. что знаменательный для Томска день 30 августа ока
зался забытымъ.

«Никто не вспомнилъ о немъ,— писали мы тогда,— ннкЪмъ и ннчЪмъ не 
отм£ченъ ii не ознаменованъ 40 летшй юбилей муниципальной жизни и де
ятельности города. НечальнЪй-же всего то, что о дне 40 .тЬт1я городского са
моуправлешя не вспомнила и сама Томская Городская Дума...

Юбнляръ забылъ о дне своего рождешя!
А между темъ, казалось-бы, такъ естественно на рубеже 40 лет1я,—  

оглянуться назадъ и бросить взглядъ впередъ, подвести итоги прошлому и на
метить средства и пути къ лучшему будущему отъ кошмарнаго настоящагог 
отъ тусклаго и унылаго мунпципальнаго прозябашя».

Таковы были заключительный строки нашей статьи «Забытый Юбилей». 
Нами брошенъ быль въ ней только общш беглый взглядъ на крупное зна
чеше городской реформы 1870 г. для р а зви т  муниципальной деятельности 
городовъ Poccin, отмёченъ былъ затемъ и пспугъ, родивипйся въ командую- 
щнхъ верхахъ, благодаря быстро начинавшей подниматься волне общегород
ской жизни, и въ результате этого испуга— длительная реакщя съ ея дети- 
щемъ Городовы мъ Положешемъ 11 шня 1892 года, ныне печально дожива
ют,имъ свои недолпе дни.

Наша задача.

Говоря объ этомъ, мы тогда лишены были возможности подойти ближе 
къ прошлому Томска, подвести итоги его 40 летней миниципальной деятель
ности и остановиться на его настоящемъ въ связи съ блнжайшн.мъ будущнмъ. 
Эту задачу мы и хотели-бы посильно выполнить въ настоящей статье «Город
ское Хозяйство Томска». Должны оговориться, что благодаря особо неблаго- 
npiflTHbiMi. местнымъ yc.ioBiHML, мы лишены были возможности располагать 
достаточным!. материалом!, и поэтому вынуждены примириться сь некоторой 
неполнотой нашего очерка городского хозяйства и ограничиться главнымь об
разомъ бюджетными рамками.
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0б1щя и местныя услсшя разработки муниципальныхъ
вопросовъ.

Прежде, чЬмъ приступить къ самому очерку хозяйства Томска, счп- 
таемъ не лишнимъ коснуться общпхъ yc.iobiii разработки у насъ муниципаль- 
ныхъ вопросовъ, характеризуя эти услов1я некоторыми фактами, замЬчашя- 
ми, а также сблпжешнми съ чисто местными особенностями г. Томска.

Прежде всего, конечно, необходимо помнить, что городская жизнь являет
ся только частью жизни общегосударственной и находится съ последней въ 
постоянной сеязи. а также вь зависимости оть общей политики правитель
ства. Эта политика и ходь русской жизни определяюсь и объясняютъ все ос
новные и существенные дефекты и несовершенства нашихъ городскнхъ уп
равлении —малокультурность пхъ составовъ, скудость и ограниченность бюд- 
жетовъ, ограниченность нравъ самоуправлешя и вообще отсталось и убожество 
кашей муниципальной жизни сравнительно съ западно-европейской.

Отсюда вполне понятна бросающаяся въ глаза необследованность жизни 
русскихь городовъ и пхъ хозяйства, до носледняго времени представляющая 
круинейпий дефектъ городскнхъ унравлешй и серьезное пренятств1е къ широ
кому ознакомлешю съ пхъ деятельностью.

Впрочемъ, оби.цемь изеледованш далеко не блещеть и сама общегосудар- 
отьенная жизнь. Достаточно указать хотя-бы на ръдкость у насъ и отсутствие 
правильной першдичностн всеобщихь переписей населешя и разнаго рода 
статистическихь нзеледованш, непоспльныхъ по средствам!, для частныхъ 
лиць и обшественныхъ органнзащй. Последняя перепись била нипшмеръ, 
вь 1897 г.. т. е. 15 летъ назадъ.

Благодаря такому иоложешю вещей, приходится останавливаться к-‘ толь
ко передъ недостатком!., но и передъ полнымъ отсутств1емъ часто необходи
мейшая оффнщальнаго статистпческаго матер1ала (о численности населешя, 
роде его занятш, платежной способности, бюджетахъ и т. п.), а это является 
пеодолимымъ препятстк1емь для разнаго рода расчетов!., сравнешй и выво- 
довъ и для работъ по местнымъ вопросамъ.

Не останавливаясь долее на этихъ общероссшскнхъ неблагонр1ятныхь 
услов1яхъ, перейдемъ къ преиятств1ямъ более частнаго и местнаго характе
ра. Кому, напрнмеръ, не известенъ весьма характерный и общи! для нашихь 
юродскихъ управленш недугъ, выражающшея въ крайнемъ развптш чисто 
бюрократическаго канцеляризма, чрезмерном!, обнлш разнаго рода отношенш, 
предложенш, заключенш протоколовъ и т. и.,— и въ тоже время, на ряду съ 
этимь, поражающш недостатокъ сколько-нибудь обработанных!. матер1аловъ, 
монографш, нзеледованш и трудовъ, освЬщающпхъ муниципальное хозяйст- 
е о  и жизнь города.

Статистическая безпомощность Гор. Управлешй и слабая
отчетность ихъ.

Статнстичешя обследовашя местной жизни1) и труды, безъ которых!., 
казалось-бы, немыслима даже правильная постановка общественнаго хозяй
ства, почти повсеместно отсутствуютъ въ городскнхъ унравлешяхъ Poccin.

1) Мы не говоримь о блестящихъ образчиках!, земскихъ стати стп чес кихъ наследован!!), 
составлякпдпхъ предметъ справедливо!» гордости многихъ рос<лйскихъ яемствъ.
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Счастливыми исключен!ими являются столицы, особенно Московское Го
родское Управлеше, и не MHorie крупные центры и провннцальные города, 
и Mt.iouiie статистическая бюро или отделен} я при У правахъ, или оц^ночно- 
зтатистичесоя отдЬлешя, пресл'Ьдуяшпя более узюя задачи.

Въ громадномъ-же большинстве городекпхъ канцелярш, при нолномъ от- 
eyTCTuiii ученыхъ статистнковъ и ничтожномъ числе интеллигентныхъ работ- 
никовъ, за ответственным'!. д'Ьломъ ендятъ, но большей части, гоголевскаго 
типа «начальники столовъ» и «отделен!!!» и малограмотные писцы и канце
ляристы,— «чпсломъ поболее— ценою подешевле»,— которые, благодаря имен
но своей дешевизн!» и непригодности къ делу, стоять городскимъ управле- 
шчмъ громадныхъ денегъ и убытком».

При такомъ составь служащихъ, вполне естественно, что городшя уп
равы. п сами-то въ подавляющем!, большинстве городовъ недостаточно гра- 
лютныя, оказываются бессильными выполнить даже прямыя требовашя Го
родового Положешя относительно отчетности о своей деятельности. Составляя 
еще съ грехомъ пополамъ проекты счетъ городекпхъ доходовъ и расходовъ, 
отчеты о денежныхъ оборотахъ, финансовые отчеты по нсполнент емЬть и т. 
п., Управы совершенно почти не составляют!, отчетовъ о своей и подведом- 
ственныхъ имъ органовъ годовой деятельности, о состояшн городекпхъ иму
ществъ, учреждена!, разныхъ отраслей городского хозяйства и т. д. Между 
темъ это требуется и статьей 95 Город. Положешя, да и по существу необхо
димо для того, чтобы знать,— въ какомь-же положен in находятся учрежде- 
шя и хозяйство города и въ какой степени производительно затрачиваются на 
нихъ общественныя средства.

ВмЬсте съ темъ такле отчеты, требуюшде собирашя и известной обработ
ки и систематпзацш сведенш, разбросанныхъ но всемь городскимъ учрежде- 
н1ямъ, должны представлять собою и основной матер! аль для изучешя, даль
нейшей обработки и обобщешй.

II вотъ этого-то основного MaTepia.ia въ громадномъ большинстве город- 
скнхъ управленш и нетъ. Чтобы составить себе более или менее отчетливое 
ьредставлеше о хозяйстве какого-нибудь города, нужно, помимо ознакомлешя 
съ денежными отчетами, сметами и т. п., зарыться въ сырой матер1алъ, озна
комиться не только съ постановлешямн Думы, но и съ матер1аломъ въ нихъ 
не попавшимъ, потратить массу времени и труда на собпраше данныхъ, об
работку ихъ н проч., а подчасъ и на то, чтобы разобраться въ малограмот- 
номъ мусоре, ошнбкахъ и иротнвореч1яхъ.

Отсталость Томска среди другихъ городовъ.
Переходя къ Томску, мы наталкиваемся почти на ту-же печальную карти

ну, что н въ массе русскпхъ ировннщальныхъ городовъ и городишекъ. Та-же 
статистическая «малограмотность» и безномощность городского управлешя. 
Некоторый попытки статистической обработки MaTepia.ia имеются только въ 
нашей Врачебно-Санитарной организацш, вообще выделяющейся осведомлен
ностью относительно предметовъ своего ведешя и печатающей периодически 
(ежемесячно) органъ— «Врачебно-Санитарную Хронику».

Стыдно сознаться, но въ университетском!, ТомскЬ, въ культурномъ цент
ре ( попри, при свыше мпл.ионномь бюджете, и до спхъ поръ еще нетъ при
I ородской J  праве ни Статистическаго Бюро, ни даже оценочно-статистиче- 
скаго отделешя! При относительно многочнеленномъ штате г.тужащпхъ кан- 
целярш, въ ней неть ни одного статистика, ни сколько-нибудь достаточнаго 
кадра интеллигентныхъ служащихъ.
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Малограмотность большинства («разве съ самымъ пустычъ псключе- 
nioMb») 11 самихъ ответствен ныхъ руководителей гор. хозяйства, -город
ским. головъ и членовъ Управъ, но jipeu>i\ щесть> нзъ лицъ купеческаго зва
ны*, почти всехъ составовъ пхъ за истекшее 40-л$аче (си времени Городового 
Положешя 187(1 г.),— довершаетъ убогую картину.

Вполне понятнымъ становится поэтому, что г. Томскъ до сихъ иоръ не 
наиисалъ своей ncTopin,— не говоримъ 300 летней, а хотя-бы только муни
ципальной исторш, -).

Мало того. Городомъ и* издано ни одной справочной книги по Городском* 
йнравлешю Томска и хозяйству за пстекпйя десяти.гЬт, какъ это сделано, 
наир., маленькимъ гор. Арахангельскомъ, съ 35 тысячным!, населсшемъ и 
бюджетомъ около 300 тысячь (293.363 р. по смете на 1910 г.), нздавшимъ 
Справочную книгу п<> Архангельскому Гор. . ыц-с,пв. Управленш за 1870 
— 1910 гг. (Архангельск!.. 1910 г. ЦЬна Зр., 722 стр. большого формата).
II книга эта рекомендуется столичным!» журналом!» «Городское Дело»3), какъ 
образцовое вь этомъ роде издаше.

Но куда ужъ намъ до «образцовыхъ», когда нЬтъ и посредственных!.. 
Справедливость требуеть, однако, оговориться и указать на несколько томовъ 
«Свода Постановлени! Томской Гор. Думы» (1^71— 1902 гл .), изданных!» 
последовательно въ 1887, 1901, 1903, 1904 и въ1908 годахъ. Объемистые 
томы эти представляютъ, правда, огромный матер1алъ, но сырой и ожидаю- 
lniii дальнейшей обработки совместно съ другими матер1аламп по разнымь 
учреждешемъ города, канцелярш и архиву Управы. При нынешией-же своей 
огромности и необработанности эти думшя ностановлешя (и только они) 
являются почти совершенно недоступными и малоинтересными для читателя. 
Да врядъ ли кто и нзъ г.г. гласныхъ име.гь до сихъ иоръ дело съ этпмъ «Сво-

- домъ».
Должны сделать еще оговорку. Пзъ 5-ти томовъ «Свода» обращаетъ на 

«ебя BHUMaHie 1-ый томъ изданiя 1887 г. Въ немъ, кромЬ постановлены! Ду
мы (за 1871— 73 г.г.), имеется преднслов1е составителя, некоторые попыт
ки снстематизацш и обработки сырого матер1ала объ избирательныхъ собра- 
шяхъ, о бюджетах!, города за первые 15 лЬтъ и т. и.

Но мы имеемъ въ виду не таше сырые «Своды», до которыхь не доходятъ 
руки и самихъ городскнхъ деятелей, а более сжатые, обработанные и систе
матизированные труды, обзоры, отчеты и справочники, изъ которыхъ, при 
относительно небольшой затрате времени и труда, можно было бы познако
миться съ деятельностью Городского Управлешя и его хозяйством!», и не толь
ко спещалистамъ, но п всемъ интересующимся, а темъ более избирателямь 
и населешю.

II вотъ въ этомъ то отношенш гор. Томскъ оказался въ особо печальном!» 
положенш. Ни один!» составъ Томской Думы съ самаго о ткр ы т  ея въ 1871 
году не оставилъ въ поучеше современниками и въ назпдаше потомству хотя

3) Имеется книжка «Гор Томскъ въ прошломъ и настоятемъ», состаплонная А. В- 
Адр1ановымъ и изданная Сибнр. ьн. мага:шномъ Михайлова и Макушина въ 1890 г., но 
это не муниципальная ucTOpin.

э) Журналомъ этпмъ рекомендуется и другая книжка, изданная въ И) 10 г. темъ-жв 
Арханг. Гор. Управлешемъ— «Сбпрникъ обянательныхь для жителей гор. Архангельск 
лостановлешй, составленныхъ Гор. Думою». Арх— къ, 1910 г. Ц. 25 к. Такою сборника 
Томскъ еще не издавать.
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бы какой-нибудь, хотя краткш, но доступный читателю, обзоръ своей деятель
ности за 4-хъ .it>THiii першдъ своихъ полномоч1й.

11п одпнъ составь Управы на нротяженш всего пстекшаго 40 лет1я не 
удосужился дать, и.ш по недостаточной «грамотности» не могь дать, ни одного 
печатнаго отчета о своей годичной деятельности ( были только финансовые 
отчеты, но они не въ счетъ) о состояniи гор. учрежденш и хозяйства.

Томскъ, Вятка, Архангельскъ, Чита.

А между т'Ьмъ это оказывается подъ силу и бо.гЬе мелки мъ и менее куль
турны мъ городамъ, ну, хотя-бы такимъ, какъ Вятка съ населешемъ около 43 
тысячъ (1908 г.) н бюджетомъ въ 350.764 руб. (для 1909 г.), где въ 1010 
году Городской Управой издаиъ отдельной книгой умело составленный п лите
ратурно обработанный отчетъ о состоянш гор. хозяйства и деятельности 
Управы за 1909 годъ, пли тотъ же Архангельскъ, вынустивипй «Отчетъ 
Арханг-го Гор. Общ-го Управлешя за 1910 г.» (Архангельскъ, 1911 г. Ц. 1 
рубль) .

Но возьмемъ въ Сибири— далекую Читу съ бюджетом!, на 1911 г. въ 497 Vi 
тысячъ рубл. и населешемъ въ 2— 2Ц> раза меныиимъ, чемъ вь Томске, име
ющую, кстати сказать, съ 1909 г. и «Статистическое Бюро» при .Управе, и 
издавшую въ 1910 году «Обзоръ деятельности за 4-хъ лЪт1е 1906— 1909 г.г. 
Чнтннскаго Гор. Общественнаго Управлешя».

А вотъ «Сибирским!. Афинамъ», — Томску съ 3-мп высшими учебными за- 
всден1ямп,— это до спхъ поръ оказывается не подъ силу!

Мысль объ изданш иодобнаго обзора за 4-хъ .rbTie полномочш Думы не бы
ла, внрочемь, совершенно чуждой н Томскому Гор. Управлешю. так! напр, 
въ составе Думы 1902 1905 г.г. являлось предположите объ пзданш о«л v и 
за 4 года, но ему не пришлось осуществиться...

Томскъ, Рига.

Мы нарочно избегали делать невыгодныя для Томска сравнешя съ более 
богатыми и культурными центрами, вроде Риги, такъ какъ издаваемые, 
напрпмеръ. ею отчеты или «Кратше Обзоры деятельности Рижской Городской
5 правы» (у насъ подъ руками такой Обзоръ за 1906 годъ) представляютъ со
бою настолько солидные, прекрасно обработанные, богато иллюстрированные 
7руды, о какпхъ нашь городъ, конечно, еще и не мечталъ.

Рижсшй «Краткш Обзоръ» даетъ богатЬйнпй матер1алъ для ознакомлен!я 
съ городскимъ хозяйством!, п действительнымъ состояшемъ многочнсленныхъ 
городекпхъ учрежденш и предпр1ятш за годъ. Матер1алъ этотъ обильно снаб- 
женъ статистическими таблицами, диаграммами, картограммами, графиками, 
планами, чертежами и рисунками, освещающими ту или иную отрасль слож
ная о и разнообразнаго общественнаго хозяйства Риги— водоцроводъ, каналн- 
защю, газовый заводь, электрическую станцт, скотобойню, портовыя соору
д и т ,  городская электрнчешя дороги, городское пароходное сообщеше, са'ла- 
торш; бюро труда п т .д. и т. д. Мало того, къ обзору приложенъ и планъ тер- 
puTopiii города съ прекрасно исполненными снимками, планами и чертежами 
зданш п сооруженш, построенныхъ въ отчетномъ году.

Такъ отсчитываются передъ своими избирателями и населешемъ культур
ные представители Рижскаго Городского Управлешя. давая возможность озна
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комиться съ ихъ деятельностью и всЬмъ интересующимся, не останавливаясь 
для этого передъ затратой значительна™ труда и средствъ.

Намъ могутъ возразить: «Рига это можетъ делать, она богата»! Да. Бюд
жетъ Риги на 1911 г. свыше 6Vo мпллншовъ рублей (6.608.912 р.), при за- 
должености на 1 января 1911 г. нисколько больше 12 миллмновъ руб. Но и 
Томскъ не бЪдснъ: его бюджетъ на 1912 годъ достнгаетъ уже Р /2 ми.шон. руб. 
при задолженности на 1 января 1911 г. всего въ 1.865.824 руб. Еслн-же при
нять въ разсчеть колоссальную разницу въ благоустройстве и культурныхъ 
^добствахъ жизни, созданных?. Ригой по сравнении съ сильно отставши мъ въ 
этомъ отношенш Томскомъ, то бюджетная разница этихъ городовъ и совсЬмъ,. 
пожалуй, окажется не въ пользу оправдашя Томска,

Да странно было-бы говорить о какихь-ннбудь затруднен!яхъ для расхо
да вь 2— 3 тысячи При 1 ’ 2 ми.кпонномъ бюджете.

Отсталость Томска и муниципальная перюдичеекая печать.
Конечно, дело туть не въ бедности Томска деньгами, а въ культурной и 

муниципальной отсталости городекпхъ представителей и хозяевъ города. Велн- 
ьы непосредственные руководители Городского Управлешя Томска были дЬи- 
стьнтельно на высоте муннцинальнаго самосознан1я и истиннаго понпмашя 
ответственности передъ избирателями и населешемъ, тогда, конечно не 
мыслима была-бы выше нами набросанная, по истине прискорбная, картина 
отсталости нашпхъ городекпхъ деятелей въ деле элементарной отчетности и 
осведомлешя населен!я о состоянш и ходе городекпхъ дЬлъ. Вь этомь отноше
нш въ большей или меньшей степени повинны передъ избирателями и насе- 
л-‘нi<-м ь все составы Управъ и Думъ нашего Городск. Управляя.

ToMCKiH „Городснтя ИзБее^я"1.
Красноречивой нллюстращей, подтверждающей нашу мысль, можетъ слу

жить еше и издаваемый подъ редакщей городского головы нашъ еженедель
ный мннпципальный журналъ— «II з в е с т i я Т о м с к а г о  Г о р о д с ко -
1 о У п р а в л е н i я», влачащш убогое, по полной безъидейности, и нищен
ское, но матер]альнымъ средствамъ ( 2— 2У* тысячи руб. въ годъ!), суще- 
ствоваше. А между темъ «ПзвЬапя» эти издаются уже более 10 летъ, после 
ихъ возобновлешя въ 1903 г. и издавались ранее! Въ сущности это даже п не 
журнал ь. а продол же Hie тЬхъ-же сырыхъ «Сводовъ» думскихъ постановлений 
е которыхъ была рЬчь выше. Въ нихъ печатаются почти исключительно толь
ко протоколы Думы и иногда кой-что пзъ докладовъ i  правы и комиссш. Нетъ 
въ нихъ ни самостоятельных!, статей по общпмъ городскимъ вопросамъ, ни 
г.Розренш русской и заграничной городской жизни, ни даже местной хрони
ки городского хозяйства,

Правда въ Думе уже более года пдутъ «разговоры» о реорганизации 
1фнзнанныхъ неудовлетворительными «Городекпхъ Извёстш», но дело про
должает!. стоять на мертвой точке и, пока что, въ смету на 1912 г. на издаше 
«Извести!» Городской Управой внесенъ тотъ-же «нищенски! бюджетъ» вь 
2У> тысячи рублей, какой быль и до спхъ поръ и какого едва хватало на пе
чать и плохую бумагу...

Если каждый журналъ долженъ иметь свою фнзшномш. то относительно 
муницнпальнаго журнала универсптетскаго Томска можно сказать одно, у не
го « н е т ъ  с в о е г о  л н ц а», нетъ духовнаго руководительства, нетъ ни од-
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ной руководящей идеи и ни малейшпхъ проблесковъ какой бы то ни было му
ниципальной политики

II такой миннцииальный органъ «безъ своего лица» издастся въ умствен- 
номъ центре Сибири, въ «Сибирскихъ Афинахъ», претендуюшихъ на духов
ное руководительство въ крае!

„Сибирсюя Афины" и пасынокъ севера —Архангельска
Перенеситесь же теперь на делекш и угрюмый северъ Poccin, въ малень- 

Kiii, бедный Архангельск^., о которомъ мы выше уже упоминали, и сравните 
« П з в е с т  Томскаго Городского Общественнаго Управлешя» съ «Архангель
скими Городскими И звести т» .

„ Архангельск Городсюя Извест1а
Прежде всего архангельскш муниципальный журналъ возннкъ очень не

давно, только въ мпнувшемъ 11(11 году. При иервомь же своемъ появленш 
молодой журнал ь обратплъ на себя общее внимаше муниципальной печати 
Ежемесячный книжки его, но тину «Известш Московской Думы», размЬромь 
до 8— 10 печатныхъ листовъ, выгодно отличаясь отъ многихъ городскнхъ ор- 
I зновъ печати и съ чисто внешней стороны, представили собой значительный 
интересъ и по внутреннему своему содержант.

1’азнообраз1е и оби.пе матер1ала, умело и систематически составленнь/.я 
обозрешя местной, русской п заграничной миниципальной жизни, рядъ ста
тей общаго руководящего характера, определенная иринцншальная точка 
^ptHifl въ отношен!» миниципальной политики, которой должно держаться 
современное Городское Управлеше,— все это сразу было замечено и поставле
но въ заслугу молодому журналу, который можетъ быть образцомъ для «Го
родских!. ИзвЬстш» большинства Городскнхъ Управленш, не исключая и не
которых!. универснтетскихъ городовъ.

Особое внимаше архангельсвш журналъ уделяетъ наиболее важному и 
ответственному общему отделу, посвященному статьямъ направляющего* ха
рактера. такъ какъ, по справедливому мнешю редакцш, правильное разреше
ше задачь городского самоуправлешя невозможно безь теоретпческаго нзучешя 
и принцншальнаго освещешя ихъ.

Главнейшим!, девизомъ, которому журналъ обещаетъ неуклонно следо
вать. онъ объявляетъ: «р а с ш и р е н i е п р а в ь  г о р о д е  ко го с а м о- 
л и р а в л е н i я и п р и  в л е ч е н !  е к ъ н е м у  в .с е х ъ г р а ж д а нъ 
г о р о д а».

Вполне резонно учитывая значеше самой распространенной язвы совре
менных!. городскнхъ управленш, почти полную пхъ изолированность между 
собою и разобщенность съ широкими слоями местнаго населен!я, редакщя 
«Архангельских!. Городскнхъ Известш» намерена настойчиво стремиться къ 
создании необходимая междугороднего общешя и къ установление живой и 
тесной связи съ читателями и избирателями въ интересах!, постоянная вза
имодействуя, сотрудничества и получешя неиосредственныхъ указан1й отъ са
мого местнаго населешя о желательных!. меропр1ят1яхъ но городскому хозяй
ству.

Редакшя озабочена иризводствомъ ряда анкетъ и статистнческихъ обсле- 
дсванш съ целями выяснешя точной картины нуждъ населешя, его мненш и 
жманш.
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Припомните теперь данную нами выше характеристику «Томскихъ Город- 
скихъ Известш» съ ихъ духовнымь убожествомь и «ялоднымь» бюджетомъ 
ьъ 2— 2Уг тысячи рублей въ годъ, и васъ охватить чувство горечи и обиды 
за свой городъ.

«Сибнрсшя Афины», своимъ положешемъ признанные къ духовному руко
водительству целая огромнаго края, въ муниципальном!, отношенш оказы- 
ются не имеющими ни собственного мнешя и голоса и ни малейшая в.пяшн 
не только на жизнь и хозяйство городовъ хотя бы только Томской губернш. 
чо даже на собственную городскую жизнь.

Томскъ долженъ иметь еерюзный муниципальный журнал1.
Не безъинтересно отметить, что культурная дума бедная Архангельска 

•сснгнуетъ на важное и большое дело, какнмъ оно ечптаетъ пздан1е своею 
журнала до 3.500 рублей въ годъ, при общемъ бюджете города на 1911 годъ 
(по смете) въ 412.433 рубля

Если бы Дума «Сибирскихъ Афннъ» смогла подняться до той высоты де
ятельная мннпципалнаго сознашя, на какой стоить Дума беднаго «Пасынка 
Севера», Архангельска, то проиорщонально бюджету, Томской ДумЬ, при ея 
доходе по смете 1911 года въ 1.327.804 рубля, пришлось бы расходовать на 
издаше свопхъ «Гордскнхъ Известш »не каш я-то жалшя 2 тысячи, а свыше
11.000 рублей въ годъ.

Такая сумма, какъ 11— 12 тысячъ рублей, во всякомъ случае достаточна, 
чтобы создать приличный муниципальный журналъ съ необходимыми литера
турными силами для общаго руководящая отдела, ностоянныхь обозрешй 
местной, сибирской, русской и заграничной городской жизни и обезпечешя 
журнала корреспонденщями изъ всехъ городовъ Томской губернш, освещеше 
нуждъ которыхъ и руководительство миниципальной политикой естественно, 
должно-бы найти место въ журнале такого крупная центра, какь Томскъ.

1! Томску, такъ или иначе, придется создать такой серьезный журналъ. Къ 
этому онъ вынуждается общнмъ ходомъ и развпт1емъ, какъ своей, такъ и об
щегородской жизни Poccin и особенностями переживаемая историческая мо
мента.

Ростъ муниципальныхъ журналовъ въ услов1яхъ историческаго
момента.

Пзъ года въ годъ осложняющаяся жизнь ставнтъ на очередь массу разно
образных!. духовныхъ и мат* р1 а.п.ныхь потребностей населешя, какъ мЬстна- 
го, такъ приливающая въ города. Надо помнить, что, въ силу совершаю
щихся глубокихъ пзмененш въ народной экономической жизни, таше прили
вы населешя изъ сель и деревень нзъ года въ годъ ростутъ и волны этихъ при- 
.ривовъ разливаются все шире и шире подъ влгяшемъ обостряющихся ненор
мальностей общерусской жизни съ ея десятками хронически ялодающихъ гу- 
бернш, съ сотнями тысячъ ялодающихъ семей, выбрасываемыхъ въ города. 
Это создаеть новыя заботы: новыя серьезный задачи сощальнаго характера. 
Гащональное разрешеше встающпхъ передъ городскими управлешями задачъ 
требуютъ предварительнаго всесторонняя нзучешя и обсуждешя при иосри- 
(.тве печати, а это, при сложности и обплш матер1ала, становится уже не пол г. 
силу общей местной перЬдической печати, не могущей отдавать слишк^мь 
много места чисто муниципальным!, вопросомъ.
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Нить почему за пос.'гЬдши годы замечается большое оживлеше. какъ въ 
•снещально муниципальной литературе и науке, такъ и среди городекпхъ уп- 
[ ;iвленш, энергично ириступнвшпхъ къ реоргаинзацш и улуч!.;ешю старыхъ

Городских I. Извести!» п создан!ю ряда новыхъ городекпхъ журналонъ.
Первое место среди першднческой муниципальной печати занпмаштъ, ко

нечно. «ПзвЬсдчя M0CK0BCK0ii Городской Думы», издаюпинси съ 1877 года и 
ьредставлягопйя собой лучпий и солпднейшш муниципальный журналъ, ика- 
•заышй п продолжающш оказывать неоценпмыя услуги разработке и распро
страненно муниципальных!, идей но Teopin и практике юродского дела въ 
Poccin.

Въ 110СЛБДШе ГОДЫ «МоСКОВШЯ ГорОДСКМ! ПзвесПЯ» ВЪ сущности иредст:!-
б I я ютъ собой уже не одпнъ, а несколько журналовъ: кроме <г Обща г о Отдела» 
(12 книжек ъ въ годъ по 10 -15 печатныхъ листовъ каждая) и отдГ.ла «Оф- 

■•Ишальнагп Справочника» съ нриложешемъ къ нему «Врачебно-Санны| наго 
Отдела», издаются въ настоящее время (съ особой подпиской на нихъ) еще 
отделъ Народное Образоваше» (ежемесячный книжки) и «Ветеринарный Пад- 
-аоръ и Бойни» (тоже ежемесячник!,).

Но помимо этого столичнаго журнала, родоначальника городскт! nepio- 
дической печати, можемъ назвать рядъ нровншйальныхъ позднейшаго проис- 
хождешя.
Съ 1907 года издаются по широкой программе съ богатымъ п интер'снымъ 
содержашемъ ежемесячный книжки (по типу «Московских!. Извести) «Из- 
secTin Тифлисской Городской Думы», съ 190(5 года, «11звест1я Харькпвекои 
Городской Думы», съ 1907 года,— Симферопольской Думы и съ 1908 г.— Бка- 
теринославской.

Съ 1907 ? ода иаднетйя < .мчнлт.енпал noiia въ Poccin ежедцегная муници
пальная газета Самарской Думы— «Городской Вестникъ», живо отзывающая
ся на все, что касается jeopi и и практики, р а з в и т  и успехов!, муницнпаль- 
паго дела. Съ 1910 г. выходятъ «Оренбургск1я Городсшя И звЪш я». съ 
1911 г.— «Архангельешя Пзвеслчя», о которыхъ мы уже говорили выше, 
«Вестникъ Омскаго Городского ОбществениагоУправлешя» (съ общнмъ отде
лом!, руководящих!, статей и образомъ русской и заграничной'городской жиз
ни), «Чптинш я Извеспя» и т. д. и, наконецъ, особенно выгодно выделив
шийся среди городекпхъ издашн посл'Ьдняго времени— «Пензенски! Городской 
Вестникъ», выходили й съ 1911 г. книжками по 2 раза въ месяцъ, съ разно
образным!. и ценнымъ содержашемъ, какъ но мЬетнымъ, такъ м по общимъ 
вопросамъ городской жизни.

Списокъ нашъ не полонъ. Мы не перечислили Городекпхъ Уиравлешй, по- 
ставившпхъ на очередь реорганизащю и расширеше своихъ «Известш» и 
чает1ю уже разрешивших!, этотъ вопросъ.

Не остановились мы еще и на частныхъ муниципальных!, журналахь. отра
зивших!, собою сильно возросши! за последше годы интересъ къ жизни и хо
зяйству городовъ. Изъ этой группы издани! первое, место несомненно зани
маешь столичный Петербургски! двухнедельный журналъ « Г о р о д с к о е  
Д е л о » ,  въ короткое время завоевавппй себе широкое распространен^, п 
второй годъ издаюши! умело и содержательно (особенно на 1912 годъ) состав
ленный «Календарь— Справочник!, Городского Деятеля». Далее можно от
метить сил Hi Ильный журналъ «Домовладеше и 1ородское Хозяйство» 
«Вестникъ Городекпхъ Ломбардов!,», «Вестникъ Взапмнаго Сграховашя» 
«Пожарное Де.ю» и др.
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Оживлеше муниципальная движешя и ближайипя задачи
городовъ.

Необходимо, однако, добавить, что особенности иереживаемаго историче- 
?скаго момента далеко не исчерпываются указашемъ на усиленный ростъ и 
ожпвлеше городской и частной муниципальной литературы и журналистики. 
Еще очень недавно мы видели необычайное ожпвлеше общегородской жизни 
Poccin возникновсше многихъ десятковъ общественныхъ органнзацш съ му
ниципальными задачами «Обществъ Обывателей и Избирателей».

Это былъ го.юсъ нроснувшшся городской Poccin, голось самого городского 
населешя. заявлявшего о своихъ иравахъ, нуждахъ и требовашяхъ. Мы зна- 
емъ что голось этотъ временно заглушенъ, «Общества Обывателей и Избнра- 
Tf.i п» бы.in «разъяснены» Сенатомъ и закрыты правящей бюрократ1ей, но... 
дгижеше осталось. Живой потокъ нельзя засыпать и уничтожить, если целы 
иитаюпце его источники. Рано или поздно онъ найдеть друпе пути и русла и 
вырвется на свободу. На смену закрытых!. «Обществъ Обывателей и Избпра- 
Т' лей» уже и сейчасъ возннкаютъ друпя.

13 iio.iH 1911 года Тнфлисскимъ Губерпскнмъ объ Обществах!, Ирисут- 
сийемъ уть< ржденъ уставъ «О б щ е с т в а II з у ч с н i я М у и иц.и.п.а.л.ь- 
н а г о Д е л а » ,  въ ряде другихъ городовъ возбуждены ходатайства объ от
крытш подобныхъ-же общественныхъ органнзацш. Возникаютъ Об— а кварти- 
pi наиилгател. ii. дешевыхъ квартиръ и жплищъ и т. и. Можетъ быть и ихъ 
^разъяснять» но «ненужности», но они будутъ, или будутъ реформированный 
городсюя управлешя съ широки мъ учашемъ въ нихъ самого населешя, бу
дутъ потому, что этого требуеть сама жизнь.

Вся городская жизнь въ настоя mi н моментъ пережпваетъ жесточайшш кри- 
зисъ. масса городовъ— накануне финансоваго банкротства, города задыха
ются въ т'Ьсныхъ рамкахъ пережившаго себя, но еще «действующего» Горо
дового Цоложешя 1892 года, путаясь въ сЬтяхь всепроникающей админи
стративной опеки, между темъ каждый день приносить все новыя и новыя 
пеотложныя и насущный нужды, удовлетворить которыя безенльны современ
ные составы Городскнхъ Управленш, съ пхъ ограниченностью въ нравахъ на 
свободу самоолредЬлешя и самообложешя.

Вотъ почему въ муниципальной литературе, въ обществе и многихъ го- 
родскнхъ управлешяхъ все громче и решительнее раздаются заявлешя, что 
«д а л ь ш е т а к ъ  ж и т ь  н е л ь з я ! II все выше и выше поднимается волна, 
несущая требовашя объ общегородской органнзацш, о всероссшскихъ съез
дах!, городскнхъ деятелей, (ходатайства Майкопа, Шева, Харькова въ 1911 
году), о широкой п коренной роформЬ городскнхъ самоуправленш на демокра- 
тнческнхъ началахъ, съ лредоставлешем!, въ нихъ учаш я  всему местному 
населен! ю.

Молчаше и бездейетше при такнхъ услов1яхъ было-бы позорно и самоубий
ственно. Это должны помнить наши общественные деятели.

Если Томская Дума, Дума «Сибирскихъ Афинь», не вь состоянш проявить 
творческой инициативы и идти впереди другихъ, если она ни въ своемъ жал- 
комъ журнале, ни въ публпчныхъ заседашяхъ не можетъ сказать своего слова 
по поводу современныхъ течешй, то, имея уши и глаза, она должна знать;—  
что происходить въ муниципальном!, Mipe Poccin, и найти въ себе силы 
хотя на то, чтобы отозваться на призывы и голоса другихъ...

Маленькш Майкопъ (съ бюджетом!, въ 294 тысячи на 1911 годь), Шевъ, 
Харьковъ и др. города возбуждаютъ ходатайства, хотя-бы, объ общегород-
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с к омь съезде въ текущем], 1912 гиду, разсылаютъ свои приглашешя объ 
этомъ по Городскимъ Управлешямъ Poccin, а Томская Дума, проглядевшая 
юродской съезд ь въ Одессе въ 191(1 году, и ныне ничего пе ведаетъ и не зна- 
етъ, точно сидит ь въ какой-то глубокой яме, куда не нроннкаютъ «ни 
солнца свЬтъ, ни жизни голоса».

Можетъ быть назначенный городской голова, главный впновнпкъ хозян- 
ственнаго п финансоваго хаоса, вь которомъ вотъ уже почти 2 года безсильно 
мечется Дума, не докладывает), ей о томъ, съ чЬмь обращаются къ Томской 
1ородской Управе друtie города и каш я ими вносятся нредложешя, но э т о  
н е о и р а в д а н  i е. Томская Дума достаточно грамотна и по образовательно
му цензу стоить даже въ первыхъ рядахъ Городекпхъ Унравленш Poccin, сле
довательно, помимо своего «цензора», можетъ быть въ курсе всего, что твпрптся 
въ жизни русскнхъ городовъ.

Правда, мы знаемъ, что образовательный цензъ— это еще не значить му
ниципальный цензъ; у насъ есть гласные даже съ унпверсптетскимъ образова- 
шемъ, которые вь мунпцппальномъ отношенш или полные нули или даже яв
но враждебны самой муниципальной идее, являясь часто слугами бюрокра- 
т::ческпхъ желанш и опеки. Темь не менее, какъ представители города, глас
ные ответственны передъ избравшим!, ихъ населешемъ и не въ пране мол
чать, когда речь идетъ о серЬзныхъ интересах!, последняго, о расширенш его 
правъ, о неудовлетворенныхъ его потребностях!..

Думе культурнаго центра Сибири, Томска, не къ лицу топтаться на ме
сте «вь ыемомъ ожнданш событш». Переживаемый нсторическш моментъ 
палагаетъ на нее обязанность возвысить свой муниципальный голосъ, п про
явить особо деятельную энерпю въ разрешенш не только своихъ мест
ныхъ, но и общероссшскпхъ мунпципальныхъ проблемъ.

I I.

Уродливость пасюящаго момента вь жизни города.
Въ первой части нашей статьи мы отвели довольно много места харак

теристике техь крайне неблагопр1ятныхъ мЬстныхъ условш, въ которыхъ 
находится важное дело изучешя нашего городского хозяйства и управлешя.

Не можемъ въ этомъ отношешп не отмётнть еще одной характерной для 
лереживаемаго момента местной особенности, правда временной, но исклю
чительной по своей уродливости и имеющей весьма большое значеше вь 
практическом!, отношенш.

Какъ известно, во главе нашего Городского Управлешя вотъ уже въ те- 
ченш двухъ летъ стоить не выборное лицо, не избранникъ населешя, дву
кратные выборы котораго не были утверждены въ 1910 году, а лицо, 
дважды забаллотированное Думой и назначенное въ городешя головы прави
тельством!..

Вотъ этотъ-то назначенный городской голова ( И. М. Некрасовъ) и соз- 
да.тъ, между ирочпмъ, ту специфическую обстановку, о которой мы хотимъ ска
зать. Это— известное распоряжеше его по всей канцелярш Управы не давать 
ипкакпхъ спеденш по Городскому Управленпо и хозяйству представителям!» 
местной печати. Мало того— не давать ихъ даже самимъ хозяевам!, города, 
гласнымь Думы, безъ особаго на то каждый разъ его, головы, ралрЬшешя.

Конечно, подобное «распоряжеше», соединенное съ посягательством!, на 
гласность и ограничеше правь даже самихъ г.г. гласныхъ, темъ более во вре 
мя производства двухъ ревнзш,— правительственной и особой городской, вы-
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званныхъ вон нощи ми безпорядкамп въ хозяйстве Томска, руководи момъ тЬмъ- 
же городскнмъ головой, вызвало нротестъ некоторыхъ гласныхъ, даже особое 
заявлеше значительной группы ихъ въ 21 чел. въ Думу и жалобу Томскому 
губернатору о невнесенш гор. головой ихъ заявлешя на обсуждеше Думы.

Но в«тъ прошло уже почти 9 мЬсяцевъ со времени подачи этого заявлешя 
протеста гласныхъ и почти 4 месяца со времнп ихъ жалобы губернатору, а 
«распоряжеше» городского головы, не смотря на всю его исключительную 
уродливость и недопустимость, остается по прежнему въ силе.

Такое положен! вещей необходимо учесть читателю и при оц'ЬнкЬ имъ де
ятельности нашей Думы последыяго времени и при оценке тЬхъ возможно
стей, которыми въ состоянш располагать постороння Городскому Управленш 
лица, ннтересукнщяся пзучешемъ муниципальная хозяйства Томска, стал
кивающаяся съ одной стороны съ убожествомъ и бедностью лптературныхъ ма- 
тер1аловъ о немъ, а съ другой стороны— съ невозможностью получпть доступъ 
даже и къ сырому матер1алу, имеющемуся въ канцелярш и архиве Городской 
Управы.

Хозяйство Томска по его бюджетамъ. Нашъ планъ.
Намъ предстоитъ перейти теперь къ характеристике хозяйства гор. Том

ска, его развитая и роста за истекшее 40 леие со времени введешя «Городово
го Положешя 10 шня 1870 года».

Приступивъ къ нашей работе въ такой неблагопр1ятный моментъ, кото
рый нами только что освещенъ, мы естественно оказались въ особо затрудни- 
тельномъ положенш относительно получен in необходнмыхъ матер1аловъ. Об
стоятельство это, отражаясь на неполноте очерка, вл1яло, конечно, и на са
мый планъ работы.

Первоначально мы имели въ виду проследить развитие и ростъ нашего го
родского хозяйства годъ за годомъ, подведя общш нтогъ за истекшее 40 лет1е, 
а также дать характеристику хозяйства и роста бюджетовъ города по 4-хъ лЬ- 
таямъ полномочш Думы, въ связи со сменой составовъ самихъ хозяевъ— Думы 
п Управъ, причемъ выяснилась-бьг, конечно, физЬном1я разныхъ хозяевъ, 
пхъ заслуги или нерадЬше и небрежность, но отъ этого плана пришлось отка
заться за отсутств1емъ некоторыхь матер1аловъ. Пришлось ограничиться бо
лее скромными задашями, характеристикой хозяйства и его роста черезъ 10 
леие, начиная съ 1872 года и кончая минувшимъ 1911 годомъ.

Годъ 1872-ой взятъ нами, какъ первый по введешп Городового Положешя 
1870 года фактически начавшаго применяться въ Томске съ конца 1871 г. 
(30 августа), годъ 1911-ый взятъ какъ последнш годъ истекшаго 40-лет'ш. 
Ближайшш планъ нашъ:—  очеркъ роста бюджета, а затмеъ характеристика 
п развитЬ* хозяйства Томска по бюджетамъ черезъ lO-.ierie

Ростъ бюджета Томска за 40 л !т е .
(См. д1аграмму № 1).

Вотъ какпмъ образомъ шелъ ростъ бюджета Томска,
Бюджетъ 1872 года былъ очень скроменъ: доходы— всего 79.757 рублей; 

расходы— 73.431 рубль, или 92,07% доходнаго бюджета. Пзлпшекъ дохо
довъ пли остатокъ— 6325 руб. пли 7,93%.

Въ 1882 году, черезъ 10 л е т ,  доходы достнгаютъ уже 179.326 рублей; 
расходы— 154.109 р. (85,98% доходнаго бюджета), при остатке въ 25.117 

уб. плп 14,02%.
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Протнвъ 1872 года, аа 10 л'1ше, доходы увеличились такимъ образомъ на 
126% или более, ч’Ьмъ въ 2V4 раза, расходы-же увеличились только на 
85,95%.

Въ 1892 год)’ по смЬтамъ доходы достигаюсь 207.714 руб., расходы—
193.144 руб. (92,98% доходнаго бюджета), при остатке въ 14.570 р\б. 
(7 ,0 2 % ).

Такимъ образомъ черезъ 20 летъ, но сравнент съ 1872 годомъ, доходы 
увеличились на 160% или несколько более, чемъ въ 2 раза, расходы на 
163% .

После 2-хъ десяти л етш ростъ доходовъ и расходовъ идетъ значительно бы
стрее, чемъ въ первые 20 летъ.

Мы только что видели, что бюджетъ 1892 года увеличился противъ 1872 
г на 160% или более, чемъ въ 2У> раза, еслн-же еравнпмъ доходы 1892 г. 
съ 1911 г. (за последше два десятилет), то увелпчеше оказывается уже на 
539%  или почти въ 6У* разъ более.

Но вместе съ этимъ расходы въ своемъ росте уже опереживаютъ доходы 
и вмЬсто остатковъ появляются дефициты и займы.

Такимъ образомъ черезъ 30 летъ въ 1902 году доходный бюджетъ, прибли
жаясь къ полумиллиону, достигаешь 463.915 руб., составляющнхъ 80,56% 
всехъ расходовъ, а расходы достнгаютъ уже громадной суммы въ 576.107 ру
блей, при днфецнтЬ въ 95. 201 рубль (1 6 ,5 0 % ) и займе нзъ запасного капи
тала въ 16.990 рублей (2 ,9 4 % ).

Протнвъ 1872 года доходы 1902 г. увеличились на 481, 6% ,  а расходы 
даже на 684, 5 % .

Въ последнш годъ 40 л е т ,  въ 1911 году (по смете) бюджетъ Томска 
уже значительно превышаешь ми.ъмонъ, причемъ доходы достнгаютъ 1.327.804 
рубля (97,01% расходовъ), расходы-же — 1.368.735 руб., превышая доходы 
па 40.931 р. (иди 2 ,9 9 % ), взятыхъ пзъ суммъ 3-го облигащоннаго город
ского займа.

По сравнение съ бюджетомъ 1872 года, бюджетъ 1911 г. возросъ на 
1.589% по доходамъ и на 1.764% по расходамъ.

Другими словами въ истекшее 40 лёие доходы Томска увелпчилсь почтп 
въ 17 разъ, или въ среднемъ возросталн около 40%  (3 9 .7 2% ) ежегодно, рас
ходы-же возросли более, чемъ въ 18г/2 разъ, въ среднемъ увеличиваясь каж
дый i одъ ка 44% .

Къ диаграмм п> l -o i i .
Для большей наглядности представлешя о росте бюджстовъ Томска за 

истекшее 40 лет1е, черезъ каждое 10 лЬт!е, рекомендуемъ интересующимся 
составленную нами д1аграмму № 1, где каждая пара колонокъ представляютъ 
доходы и расходы Томска по годамъ, причемъ первая пара бюджетъ 1872 года, 
принята За единицу, по отношение къ которой определена въ масштабе вели
чина колонокъ послЬдующнхъ летъ 1882 п друг, до 1911 г., являющагося по
следним!, годомъ текущаго 40 л е т .

Г о с т ь  бюджета Томска сравнительно съ другпмн 
городами Poccin и Сибири.

Чтобы выяснить себе значеше роста бюджета Томска п сказать великъ 
этотъ ростъ или малъ, и представляетъ ли онъ вообще что-нибудь выдающееся 
и значительное, необходимо сравнить его съ другпмн городами.
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По даннымъ анкеты, произведенный въ 1909 году редакщей «ВЬстнпка 
Финансов!., Промышленности к торговли» среди городовъ имперш, авторъ 
нижепоименованной статьи 4) г. Л. Василъевъ сообщает!., между ирочимъ, талия 
свЪдЪ}Щ1 о 65 городахъ, (за исключешемъ Петербурга, Москвы, Варшавы) съ 
бюджетами, превышающими 200.000 рублей.

Сумма всЬхъ бюджетовъ этихъ 65 городовъ въ 1904 год)' составляла
42.171.000 руб., а въ 1909 году цифра эта возростаетъ уже до 61.040.000 
РУб- Другими словами, за 5 .тЬтъ съ 1904 по 1909 годъ сумма бюджетовъ воз
росла приблизительно на 45% .

«Таковы средшя цифры,— говорить далйе авторъ интересной статьи,—  
но особенно поражаетъ громадный ростъ городскнхъ бюджетовъ въ Сибири и на 
Дальнемь Востоке Такъ за тотъ же 5 л'Ьтнш перЬдъ бюджетъ Благовещен
ска увеличился на 238% (съ 267 тыс. руб. доходовъ до 902 тыс. руб.), т. е. 
почти въ З1/» раза, бюджетъ Владивостока— на. 111% (съ 403 тыс. руб. до 
852 тыс. р.), Хабаровска— на 121% (189 т. р.— 418 т. р.), Красноярска—  
на 147% (съ 183 т. р.—  453 т. р.), Иркутска— на 65 %  (съ 1.040 тыс. р. 
до 1.712 т. р.), Тобольска—  на 77%  (126 т. р.— 223 т. р.) и бюджетъ Том- • 
ска увеличился на 8 5 %  (съ 642 т. р. до 1.184 т. р.)».

Такимъ образомъ, съ несомненностью устанавливается, что ростъ (8 5 % )  
бюджета Томска даже за позднЬпшш 5 л'Ьтнш перщъ (съ 1904— 1909 г.) 
представляетъ по сравненш со среднимъ (4 5 % )  ростомь городовъ имперш, 
явлеше выдающееся и значительное.

За болЬе долгш першдъ 40 лЬт1я (съ 1872 по 1911 г.), какъ мы выше по
казали, ростъ бюджета Томска на 1.589% въ 40 л’Ьтъ или въ среднемъ око.го 
4 0 %  ежегодно и около 200% (1 98 ,6% ) въ среднемъ на 5 л'Ьтъ, подчерки
вается еще ярче, еще разителънЬе.

Среди усиленнаго роста городовъ Сибири, Томскъ за 5 лЬт1е (1904— 1909 
годъ), какъ мы сейчасъ видЬли, занпмаетъ уже относительно скромное м^сто ' 
и отстаетъ отъ многихъ городовъ.

Быстрое развиие темпа городской жизни въ Сибири и ростъ бюджетовъ” 
ея городовъ констатируется и другимь авторомъ въ одной изъ послЬднихъ но
меровъ «Вестника Финансовъ» (№ 12, 18 марта 1912 г.), г. В. Караваемымъ 
въ стать^ его «Бюджеты и задолженность городовъ въ 1910 году»

Вотъ т а б л т а , приводимая г. Караваевымъ, относительно главныхъ Си
бирскихъ городовъ за 6-ти лш те  съ 1904 по 1910 г.:

Г О Р О Д А .
Бю дж етъ (в ъ  ты сячах ъ

руб.) Ироцеы тъ
роста.

1904 г. 1910 г.

1. Б л а г о в 'Ь ш е н с к ъ ............................ 2(57.0 1.058,4 298
403,2 1.175,7 191
189,3 405,0 114

4. Н и ко л ьскъ -У ссур ш скШ  . . . . 95,3 182,5 92
5. Н и к о л а е в с к ъ ................................. 262,3 450,3 72

4Н,3 63,4 37
7. Ч и т а  ............................................. 117,5 420,8 262
8. В е р х н е у д и ы с а ъ ............................. 70,3 197,6 182

4) См. статью А. Васильев»: сХозяйственныя и коммерчестя предпр1ят1я городовъ въ 
Poccin въ связи съ городскими бюджетами» въ «В-ЬстнпкЪ Фннансовъ» 1910 г. № 7.
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Г О Р О Д А .
Бю джетъ (пъ ты сячах ь  

руб.)
Процентъ

роста.
1У04 г. 1910 г.

9. Т р о и ц к о с а в с к ъ ............................. 60.7 131,7 9S
10. И р к у т с к ъ ........................................ 1.039,8 1.478.^ 42
И . К р а с н о я р с к ъ ................................ 183,3 477,2 101

120,4 223.1 77
13. Т ю м е н ь ............................................. 191,0 337.2 76

106.8 104,3 56
041.5 1.249,5 94

16. Б а р н а у л ъ ......................................... 100,0 587,4 487
17. Б Ш с к ъ ............................................ 47,0 187.5 ^Э8
18. Н о во -Н и ко лаевскъ ........................ 595,4

Нзъ этой таблички видно, что за 6 лЬтъ (съ 11)04— 1010 г.) наиболее 
поражающш ростъ обнаруживаюсь города дальне-восточной окрайны п Забай
калья: Благовещенску увеличивший свой бюджетъ почти въ 4 раза (2 9 8 %  ) г 
Владивосток!, и Верхнеудинскъ почти въ 3 раза (1 91%  и 1 8 2 % ), более чемъ 
вдвое Хабаровскъ; Чита— более, чемъ въ 3 раза.; почти удвоили свои бюд
жеты Никольскъ Уссуршскш (9 2 % )  и Тропцкосавскъ (9 8 % ) ,  развиваются, 
хотя и значительно слабее,— Якутскъ (на 3 7 % ) и Пркутскъ (4 2 % ) .

Нзъ ближайшнхъ къ Томску городовъ очень заметный ростъ проявплъ 
Красноярскъ, увеличивши! свой бюджетъ более, чЪмъ въ 2г/2 раза (на 
1 6 1 % ).

Но что интереснее всего,— это совершенно исключительный ростъ, замЪ- 
чаемый среди нЬкоторыхъ городовъ въ предЬлахъ самой Томской губернш.

Бюджетъ Бшска увеличился почти въ 4 раза (на 2 9 8 % ) и Барнаула—  
почти въ 6 разъ, съ 100 тыс. руб. въ 1904 г. до 587,4 тыс. руб. въ 1910 го
ду (на 4 8 7 % ), въ то время, какъ бюджетъ Томска за эти-же 6 л'Ьтъ возросъ 
всего на 94 % , т. е. даже не удвоился.

Приьедемъ еще одно свидетельство относительно усиленнаго роста Снбнр- 
скихъ городовъ. Вотъ что объ этомъ говорить авторъ Д. С. статьи «Неустрой
ство Спбирскихъ городовъ» въ № 47— 49 Нетербургскаго журнала «Сибнрсюе 
Вопросы» за мин. 1911 годъ: «Интересная попытка въ этомъ отношенш сде
лана «Городскимъ Вестникомъ», сообщившимъ сравнительныя цифры бюдже- 
товъ 20 значительнейшихъ нашнхъ городовъ за 5 л1те 1904— 1909 г. Об
щая сумма ихъ бюджетовъ для 1904 г. равнялась 4.042.900 руб., въ 1909 г. 
она уже 8.974.000 руб., т. е. бол'Ье, ч'Ьмъ удвоилась (Цитпр. но «Уссуршской 
Окраине)».

Авторъ статьи «Спбирскихъ Вопросовъ», указывая на списокъ 20 значн- 
тс.тьнЬйшихъ городовъ Сибири (приводимый «Городскимъ ВЬстнпкомъ»), не- 
перечисляешь, къ сожаление, этнхъ городовъ, но отмечаетъ, что среди нихъ 
отсутствуют!, такле значительные города, какъ Омскъ, Семипалатпнскъ, Но- 
во-Ннколаевскъ.

Нробелъ этотъ мы можемъ пополнить, пользуясь вышеупомянутой стать
ей г. Караваева («Вестникъ Финансовъ» Л? 12, 1912 г.).

Отмечая значительное увелпчеше городекпхъ бюджетовъ по главнымъ го- 
родамъ Степного края и Средне-Аз1атскихъ владепш за 6 летъ (1904— 1910 
г .), онъ приводить ташя данныя относительно роста бюджетовъ: бюджетъ Ом
ска увеличился на 113%, Петропавловска на — 200% , Семипалатинска— на
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5 2 % , Вернаго— 9 8 % , Ташкента— 5 8 % , Коканда— 8 1 % , Асхабада— 100% 
п Самарканда на 153% ,— словомъ п здесь констатнрутся те же явлеше уои- 
леннаго роста городскнхъ бюджетовъ и увеличеше ихъ въ 2 и болЬе раза.

Пoc.it этого краткаго обзора, выяснившего намъ, между нрочнмъ, положе
ше, занимаемое Томскомъ относительно роста его бюджета по сревненйо съ 
ростомъ бюджетовъ другихъ городовъ Poccin и особенно Сибири, посмотримъ, 
ьекое место въ этомъ отношенш занимаетъ Томскъ въ семье городвъ своей 
губернш.

Томскъ среди городовъ своей губернш.
1. Бюджеты городовъ Томской губерн1и въ 1904 году.

Въ книгй «Города Poccin въ 1904 году» (Изд. Цнтральнаго Статист. Ко- 
ыит. Минист. Вн. Делъ. СПБ. 1906 г.) въ отделе IX  (Сибирь) имеются, меж
ду нрочимъ сведешя о бюджетахъ городовъ Томской губернш за 1904 годъ. 
Беремъ пхъ въ восходящемъ порядке. Самый маленкый бюджетъ Нарыма—
5.000 руб., за нимъ елЁдуетъ Кузнецъ съ бюджетомъ— 10.400 руб., Колывань 
— 10.700 руб., Маршнскъ— 24.000 р., Каннскъ— 24.200 р., БШскъ— 47 тыс. 
руб., Ново-Николаевскъ (за 1905 годъ)— 82.500 руб., 5) Барнаулъ— 100.000 
руб. и, наконецъ, Томскъ съ бюджетомъ въ 641.500 руб.

Общая сумма бюджетовъ всехъ 9-ти городовъ Томской губернш въ 1904 
году не достигала еще и миллнша, определяясь цыфрон 951.300 руб.

Общая бюджетная картина по губернш такова: бюджетъ Томска (641.500 
руб.) занимаетъ первенствующее место, даже подавляетъ бюджеты осталь- 
е ы х ъ  городовъ.

Онъ въ 128 разъ больше самаго маленькаго (5 тыс. руб.) бюджта Нарыма, 
почти въ 27 разъ больше Маршнскъ, въ 1 3 разъ больше BiiicKa (47 т. р .), 
почти въ 8 разъ больше быстро начавшаго рости бюджета Ново-Никола- 
свска (82.5 т. руб.) и почти въ 6у? разъ больше бюджета Барнаула (100 т. 
руб.), занимавшего въ 1904 году первое мЬсто после Томска,

Но доминирующее положеше Томска среди городовъ губернш еще рельеф
нее выделяется, если мы возьмемъ его бюджетъ въ отношенш къ общей сумме 
всехъ городскнхъ бюджетовъ губернш— 951.300 руб. Тогда оказывается, что 
доходы Томска (641,5 тыс. руб.) составляютъ 67 ,5% , а доходы остальныхъ 
юродовъ (309.8 т. р.) только лишь 32,5% погубернскаго городского бюджета. 
Другими словами Томскъ (но бюджету) былъ болЬе чемъ въ два раза богаче 
всехъ городовъ губернш, вместе взятыхъ.

2. Бюджеты городовъ Томской губ. въ 1910 году.
( Д 'шгуамма № 2 ).

Посмотримъ теперь,— какую-же бюджетную картину представляють горе
ла Томской губ. 6 лётъ спустя въ 1910 году?

Матер1алами, которыми мы располагаемъ для того, чтобы ответить на 
поставленный вопросъ, намъ служать утвержденные Думами сметы дохо-

5) Цифра бюджета Ново-Ннколаевска взята нами за 11(05 годъ нзъ «Сц'прскнхъ Во» 
просовъ» № 47— 49 за 1911 г., такъ какъ въ книг-Ь «Города Pocciu въ 1904 году» св-fc- 
д|,ц]и о Ново-Ннколлевск'Ь не оказалось.
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довъ и расходовъ всехъ 9-тн городовъ на 1910 годъ. Если мы возьмемъ нхъ 
вь томъ-же восходяшемъ порядке, какъ относительно 1904 года, то полу- 
чимъ сл'Ьдуюиця цифры: бюджетъ Нарыма— 38G3 рублей*), Кузнецка—  
12741 р., Колывани— 18.331 руб., Каинска— 37.082 р., Маршнска— 40,999 
p., BiiicKa— 133.557 р., Барнаула— 587.444 р., Ново-Пиколаевска— 589.132 
р. и бюджетъ Томска— 1.220.994 руб. (въ томъ числе изъ суммъ 3-го 
облигащоннаго займа 123.249 р., чистый-же доходъ —  1.097.745 р.).

Общая-же сумма бюджетовъ вс'Ьхъ 9 городовъ губернш— 2.650.143 руб. 
т. е. за б-лЪпс (съ 1904 г.) произошло увелпчеше погубернскаго городского 
бюджета на 178,5% ,протнвъ 951.300 р.), или почти въ 3 раза.

Прилагаемая здесь д1аграмма № 2 «.Доходы городовъ Томской губернш 
(по сметамъ) въ 1910 году» для интересующихся представляетъ наглядное 
изображеше относительной величины каждаго города среди другихъ по 
губернш. За единицу пзмЬрешя для сравнешя взять самый маленысш бюд
жет!. замирающаго «пасынка» губернш— города Нарыма. Доходы Томска, 
считая въ сумме 1.097.745 р. (т. е. безъ суммы займа въ 123.249 р.) въ 
284 раза больше его, правда совершенно нищенскаго бюджета( въ 3863 р.), 
представляющаго по величине доходъ одной средней по достаткамъ семьи.

Но оставимъ вь стороне это не лестное для Томска с.равнеше съ Нары- 
момъ. Всемъ известно, что и самое иазваше «Нарымъ», «Нарымскш» яв
ляется у насъ ходячимъ нарицательнымъ словечкомъ, синонимомъ сло- 
рамъ «маленыйй», «убогш». Слова «Нарымскш богачъ», наир., звучнтъ 
иронически ит. п.

Доминирующее положеше Томска съ несомненностью выясняется изъ 
следующаго сравнешя. Бюджетъ его, считая по доаграмме (Л« 2) въ 
1.097.745 руб.,— только на 331.404 или на 30,2% менее бюджетовъ 
остальныхъ 8 городовъ, онъ почти въ 2 раза больше по бюджету вместе взя- 
тыхъ самыхъ большихъ после него городовъ губернш— Барнаула и Ново- 
Николаевска, а но отношенш къ погубернскому городскому бюджету соста
вляет!. немного менее его половины— 43,5%. Если-же возьмемъ бюджетъ 
Томска въ сумме 1.220.994 р., т. е. съ суммами займа (123.249 р.), то 
доходыего окажутся въ 316 разъ более Нарыма, и только на 208.155 р., 
или уке только на 17%  менее доходовъ остальныхъ 8-мн городовъ; про
цента и1 же отношеше его дохода къ погубернскому городскому бюджету вы
разится рт 46%.

3. Изменившееся положен!е Томска среди роста городовъ 
губернш (за  6-лЪт1е съ 1904 по 1910 г.).

Всматриваясь въ пзменпвнпяся после 1904 года цифры, нельзя не 
заметить, чю  взаимоотношешя городекпхъ бюджетовъ въ 1910 году уже 
совершенно иныя. Правда, свое господствующее иоложеше Томскъ по прежне
му сохраняешь, но оно много скромнее и бледнее. Если блескъ его финан
совая значешя стал ь еще ярче передъ нищенски мъ бюджетомъ Нарыма, 
уменьшившегося съ 1904 года на 2 4 % , н передъ слабо ростущнми Ко- 
лыванью, Кузнецком!, и Каннскомъ, увеличившими свои доходы всего па 
9 ,5% , 22,1% и 52,9%, то въ совершенно иномъ положенш уже отстаю - 
щаго города оказался Томскъ въ отношенш остальныхъ 4 городовъ— Маршн
ска, Бшска, Барнаула и Ново-Нпколаевска.

* ) Копейки отбрасываемъ.
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По величин^ свонхъ доходовъ (1.220.994 р.) Томскъ больше Маршнска 
t(47 тыс. руб.) уже только въ 13 */2 разъ вместо 27 какъ было въ 1904 году, 
въ 9 разъ (вместо 13^4) больше BiiloKa и только въ 2 ра
за более Барнаула и Пово-Николаевска, бюджеты которыхъ, почти сравняв
шись между собой, составлнютъ уже каждый въ отдельности, почти половину 
бюджета Томска, а въ 1904 году инь превосходилъ Барнаулъ въ 6У% разъ и 
почти въ 8 разъ былъ больше Пово-Николаевска.

Для большей наглядности и сближен!я сравненш даемъ таблицу, рисую
щую ростъ бюджетовъ и происшедипя съ 1904 по 1910 годъ нзменешя:

Таблица роста городскнхъ бюджетовъ въ  Томской губ. за 6 нЪтъ

Г О Р О Д А .
Бюджеты в ъ  рубляхъ. Н роиентъ

роста.Б ь  1904 г. В  ь 1910 г.

1. Б а р ы м ъ ........................................
2. К у з н е ц к ъ ....................................
В. К о л ы в а ы ь ....................................
4. М а р ш н с к ъ ....................................

6. Б й Т с к ъ .............................................
7. Ново-Ннколаевск ь (аа 1905 г.)
8. Б а р н а у л ъ ....................................
9. Т о м с к ъ .............................................

5.000
10.400
10.700
24.000 
24.200
47.000 
82.500

100.000
041.000

3.803 
12.741 
18.331 
40.999 
37.082 

133.557 
589.132 
587.444 

1.220.994 
(или 1.097.749 р. 

безъ сум м ъ 
займа'.

— 21
+22,1

9,6
95.8
52.9 

184 
614 
487
90,2 

(71,1° о)

В с Ь х ъ  9 ти  городовъ . . . . 951.300 2.050.143 178,5%.

Нзъ этой таблицы видно, что Томскъ за истекшее 0-ти .lerie едва увели
чить свой бюджетъ на 90 ,2%, пли даже на 71 ,1%, если взять его, 
что правильнее, безъ суммъ займа, т. е. въ цифре 1.097.749 p. II вотъ это-же 
время доходы скромнаго Маршнска возросли на 95,8%, т. е. почти вдвое, 
BiiicKa— на 184%, почти втрое, а Барнаулъ шагнулъ за У% миллЬна, уве- 
лпчивъ свой бюджетъ (100 т. р.) почти въ шесть разъ (на 4 8 7 % ). Что-же 
касается Ново-Ннколаевска, то ростъ его бюджета оказался еще разительнее: 
скромная сумма доходовъ его 1905 года— 82.500 р.— возросла за 5 летъ къ
1910 году до громадной цифры 589.132 р., т. е. на 614% , или болт, чгъмъ въ
7 разъ.

Такой колоссальный ростъ, особенно Барнаула и Ново-Ннколаевска, бы
стро догоняющнхъ начннающш отставать Томскъ заметно изменили положе
ше его въ семье городовъ губернш.

Составляя по своимь доходамъ въ 1904 году более 2Д  (6 7 ,5 % ) погу- 
бернскаго городского бюджета, т. е. въ 2 раза превосходя доходы всехъ осталь- 
ныхъ городовъ, Томскъ, спустя 6 летъ, въ 1910 году, теряетъ уже 21,5% 
своего превосходства. Доходы его, составляя менее половины (4 6 % )  погу- 
бернскаго городского бюджета, оказываются менее доходовъ остальныхъ го
родовъ, обогнавшихъ Томскъ.

Для наглядности ироисшедшпхъ пзменонш въ бюджетном!, отношенш мсж- 
;-у Томскомъ и другими городами губернш даемъ табличку:
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Томскъ и Apyrie 8 городовъ губернш въ  1904 и 1910 годахъ:

Г О Р О Д А .
Б ю д ж е т ы  в ъ  р уб-  

л я х ь .

Проценты е отношеше 
къ су»м1. вс У горо 

довь Т омской губ.

У  иеиьше- 
Hie ( - ) .  
У в е л и ч е - 
H i e  (+ )•| 1904 г. 1910 г. 1904 г. 1910 г.

Осталг.иые 8 городовъ 
Т о м с к о й  губ.................

С,41.500 

309.800

1.220.994
(1.097.749)

1 .42G .119

67.5

32.5

46
(4 3 .5 )

54
(56.5)

- 2 1 , 5 %  
—  (24 ,°/0J

+ 2 1 .6 %  
- f ( 2 4 ,% )

В с Ь  9 го р о д о в ъ  . 951.300 2.650.144 О о »—Ь .—)
 

а —

Такова бюджетная картина городовъ по губернш, рисующая глубок!я нз- 
мЬнешя, нроисшедшгя между Томскомъ съ одной стороны и остальными го
родами ея съ другой. Эти измЬнешя и особенно гнгантше шаги, которые де
лаются быстро ростущнми и широко развивающими свои финансы и хозяй
ство Барнаудомъ и Ново-Нпколаевскомъ, при задерживающемся въ то-же время 
и сравнительно слабомъ росте Томска должны остановить на себе самое серь
езное вннмаше. То обстоятельство, что Томскъ начинаешь сильно отставать 
ьъ своемъ росте и развнтш хозяйства,— требуетъ выяснешя прнчинъ этого 
псчальнаго, а можетъ быть и угрожающего явлешя. Выяснеше этихъ причинъ, 
разрешеше связанныхъ съ ними вопросовъ и выработка опредЬленнаго пла
на лрактнческпхъ мЬропр1ятш,— все это должно составить ближайшую зада
чу мЪстныхъ общественныхъ и городекпхъ деятелей.

Муниципальной политике Томскаго Общественнаго Управлешя придется, 
невидимому, значительно расширить свои узкмя рамки и, помимо заботъ объ 
удовлетворены! обычныхъ текущихъ нуждъ, заняться еще и более общими во
просами о иоднятш торгово-промышленнаго значеШя города, о соедпнеши 
Томска железно-дорожными путями съ другими центрами, объ улучшенш и 
развнтш водныхъ путей сообщешя н т. д. н т. д.

Въ этомъ отношенш Городское У правлен ie Томска или проявляло зна
чительную безпечность и бездеятельность или делало крупные промахи 
i< ошибки, проявляя нередко полное пепонимаше и недальновидность. А это 
въ конечномъ счете обходится во много разъ дороже городу, чЬмъ своевременно 
патраченныя, хотя-бы и очень значительный средства на широшя и разумный 
MbponpiflTifl для поднят!я роста и значешя такого центра, какъ Томскъ.

III.

Характеристика и развппе хозяйства Томска но 
бюджета ль черезъ Ю-л’Ьпе (1S72—11)11 г.г).

Вь сдЬланномь нами очерке роста бюджета Томска сь 1872 г. среди раз
ливающейся жизни городовъ Европейской Poccin и особенно среди быстро ро- 
стущпхъ городовъ Сибири и Томской губернш, мы имели дело пока только 
съ общими итоговыми цифрами, не вх«1я въ ихъ сущность, не остнавли- 
иаясь на техъ слагаемыхъ, изъ которыхъ составляются эти балансовыя ци
фры бюджетовъ, какъ по доходамъ, такъ и по расходамъ.
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Къ этой последней задаче намъ и предстоять сейчасъ перейти, чтобы оха
рактеризовать, хотя-бы въ общихъ чертахъ, хозяйство города и нзменешя, 
происшедипя за разематриваемый нами першдъ времени 40-лети съ 1872 
чо 1911 г.г., считая черезъ десятилет1е.

Для того, чтобы имЬть возможность сравне.шя изменен!й за отдельные 
взятые нами годы, намъ пришлось переработать отчетныя данный по дохо
дамъ и по расходамъ за 1872, 1882 и 1892 года, классифицируя ихъ по от
дельным!. параграфамъ (8 параграфовъ по доходамъ и 16— по расходамъ), 
согласно утвержденных!, Мпнистромъ Вн. Де.чъ 9 i юн я 1897 года формь го- 
родскихъ сметь, но которымь составляются вообще ныне все городская сме
ты и отчеты по ихъ исполнение и составлены взятые нами отчеты за поздней- 
iuie годы— 1902 и 1911 г.г.

Благодаря сделанной переработке, можно будетъ проследить какъ увели
чивался или изменялся тотъ или иной ИСТОЧНИК!, доходовъ, напр., оценоч
ный сборъ съ недвижимых!, пмуществъ, сборы съ торговли и промысловъ и др. 
сборы и пошлины, а также более важные источники бюджета— доходы съ 
пмуществъ, нрпнадлежащпхъ самому Городскому Управленш, его земель, зда
нш, торговыхъ помещенш и т. п., его оброчныя статьи и, наконецъ, доходы 
съ городскнхъ сооруженш или предпр1ятш— скотобоенъ, ассенпзащоннаго обоза, 
гор. аптеки, водопровода п т. д.

Тоже, конечно будетъ иметь место и въ отношенш расходвъ— по уча- 
етш города въ содержанш правнтельственныхъ учреждешй, полицш, воин
ской квартирной повинности и т. п., по содержание самого Городского Упра
влешя п городскнхъ пмуществъ п предпр!ятш, относительно расходовъ на 
городское благоустройство, народное образоваше, медицинскую помощь, са- 
нитарныя меропр1ят1я, уплату налоговъ и долговъ города.

Для большего удобства сравнешя отдельныхъ статей 5-ти избранных!, на-> 
мп бюджетовъ 1872, 1882, 1902 и 1911 г.г. ниже нами будетъ дана особая 
сводная таблица. Пока-же перейдемъ къ раземотренш бюджетовъ за отдель
ные годы.

Бюджетъ Томска въ 1872 году.
Мы уже въ начале статьи отметили, что городское самоуправлеше на но

выхъ началахъ, хотя и далеко не полнаго, но всесословнаго представительства 
по Городовому Положенш 16 поня 1870 г. введено было въ Томске 30 ав
густа 1871 года, когда губернатором!, того времени Н. В. Родзянко новая Том
ская Городская Дума оффищально объявлена была открытой. Ея открытш 
предшествовали, конечно пзбнрательн. собрашя (3 ), состоявппяся значитель
но раньше, а именно 22 декабря 1870 года и 8 января 1871 г., нзбравийя 
57 гласныхъ, * )  а эти последше, въ особомь собранш 26 янв. избрали город
ского голову и заступающего его место.

Первымъ городским!, головой былъ избранъ купец!, Д. И. Тецковъ, бывпнй 
и ранее головой дореформенной Думы, а заступающимъ его место тоже ку- 
лецъ Евг. Пв. Королевъ.

Выборы членовъ Городской Управы состоялись после оффнщальнаго от- 
крьшя Думы 2 сентября того-же 1871 года и въ составь ея вошли: Е. И. Ко
ролевы М. II. Макаровъ, Чуваковъ, И. II. Баранчуковъ, Ф. II. Акуловъ и М. И. 
Богомолову всего 6 членовъ. Гор. секретаремъ былъ А. Ф. Силишь.

*) Въ последующ)'я 4-хъ л4шя избиралось по 72 гласныхъ (до введешя Гор. Полжо' 
1892 г.).
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Хозяйственный нужды выполнялись въ оставшиеся месяцы года но старой 
смете 1871 г., н нервымъ хозяйственнымъ годомъ новой Управы и Думы 
былъ уже 1872 годъ. Его мы п беремъ.

Населен!я въ Томск!» насчитывалось тогда не бол'Ье 27.500 человекъ. Не 
великъ быль и бюджетъ его. Bet доходы 1872 года (по финансовому отчету) 
определялись въ 79.757 руб., расходы въ 73.431 р., при остатке въ С.325 р.

Для большей наглядности ознакомлешя съ отдельными статьями доходовъ 
и расходовъ п ихъ относительной величиной, нами сделаны круглый дыграммы 
(Л'Д! 3— 7) по 2 для каждаго города— отдельно для доходовъ и расходовъ, 
причемъ каждая цифра техъ и другихъ, смотря по ея величине, занимаешь 
то пли иное точно определенное место по числу градусовъ окружности, весь- 
зке бюджетъ равняется 360 градусамъ окружности.

Бю дж етъ 1872 года изображ енъ на aiarpaM ivit №  з.

Остановимся прежде всего на доходахъ (левый кругъ— 79.957 р.) и по
смотри мъ, каковы те источники, изъ которыхъ городъ чериалъ средства на 
удов.и'ти! ] ерч своихъ матер1альныхъ и духовныхъ потребностей.

Прежде всего все источники доходовъ Томска, какъ и дру ихъ городовъ, 
можно разделить на две группы: 1) на ср<1 детва, получаемыя съ населешя 
въ виде налоговъ, сборовъ, ношлинъ и т. п., т. е. путемъ обложешя прнну- 
дительнаго, и 2) все остальные источники, каковы доходы съ городскихъ иму
ществъ, предпр^ятш или сооруженш, поступлешя нзъ казны въ возвратъ ра
сходовъ городу на воинскую квартирную повинность и др., поступлешя изъ 
спещальныхъ ередствъ, благотворптельныхъ капиталовъ и т. д. Такое разде- 
леше проведено нами относительно всехъ 5-ти избранных!, нами годовъ и 
отмечено на даграммахъ (№№ 3, 4, 5, 6 и 7) особой черной дугой по окруж
ности съ надписью «Налоги и сборы .

Въ бюджете 1872 г. источники доходовъ принудительнаго характера, т. е. 
«налоги п сборы», составляютъ, какъ видно на особой дуге д1аграммы ( А» 3 ) 
— 21.104 руб. или 26.46%, т. е. немного более У± всехъ доходовъ. Это § 
1- ый— квартирный тогда, нынЬ оценочный гор. сборъ, § 2— сборы съ тор
говли и промысловъ и § 4иошлины разныхъ наименовашй, § 3-го сборовъ 
за лошадей, экипажи, собакъ и друг,— тогда еще не было.

Но главнейшш источникъ средствъ— это доходы съ городскихъ иму
ществъ (земель, домовъ, торговыхъ помЬщешй) п оброчныхъ арендныхъ ста
тей, которыя даютъ— 34.485 р. или 43,24% всего бюджета, а вместе съ 
§ 8— «разный поступлешя:»— 5245 р. (6 ,5 8 % ), составляютъ и всю половипу 
его, занимая половину окружности.

Наконецъ, около У± всехъ доходовъ даютъ «nocooin и возвратъ расходовъ 
городу»— 18.920 р. (2 3 ,7 2 % ). Это, во-первыхъ, повозный сборъ съ това- 
ровъ— 15.675 р. и, во-вторыхъ, отчислешя купцовь, мЬщанъ, цеховыхъ 
(1429 р .)— на начальный школы, 1289 р. отчислешй купцовъ на содержаше 
Маршнской женской гимназш и 526 р. пожертвованш на борьбу съ холерой, 
бывшей въ то время въ городе.

Вотъ и весь не сложный по составу доходный бюджетъ города въ 1872 
году, не знаишаго тогда никакпхъ доходныхъ предпр1ятш и сооружай. (Бы 
ли, внрочемъ, кашя-то ветх1я развалины гор. боенъ, о капитальномъ ремонт^ 
которыхъ поднимался вопросъ).
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Прежде, чЬ.мъ перейти кь расходному бюджету, считаемъ необходимым^ 
какъ и относительно доходовъ, сделать общее руководящее замЬчаше, что часть 
расходовъ для городовъ является по закону обязательной, какъ напрнмъръ,—  
но содержание правнтельственныхъ учреждешй Имперш (§' 1), воинской квар
тирной повинности (§ 4), полицш (§ 5) и др., обязательной не смотря на 
то, что, напр., полищя, по существующимъ у насъ законамъ, учреждеше чисто 
государственное п совершенно не подчиненное Городскому Общественному Уп- 
равленш, такого-же характера н воинская квартирная повинность и др.

Благодаря этому pyccKie города, а съ ними, конечно, и Томскъ, не явля
ются полновластными хозяевами и распорядителями свопхь собствепныхъ 
средствъ, и въ громадномъ большинстве, при существующемъ огранпчеши 
самообложешя, иснытываютъ даже серьезныя затруднен!я, благодаря тяже
лому бремени лежащихъ на нихъ «обязательныхъ» расходовъ общегосудар
ственная о характера.

Если мы обратимся теперь къ расходамъ разематрнваемаго нами 1872 года 
п взглянемъ на ;цаграмчу ( ^  3), то увыдимъ, что обязательные расходы (§ 1, 
о, 4 и 5) по содержат ю правнтельственныхъ учреждешй, отоплеше и осви
щете тюремъ, воинская квартирная повинность и полищя поглащають 
26.482 руб. или цЬлую х/ 3 бюджета (3 3 ,1 4% ). Если-же присоединимъ сюда 
и § 6— содержаше пожарной команды, находившейся тогда въ нсключптель- 
номъ распоряженш полицш, расходъ (18.724 р. или 17,24%) на которую 
считался обязательнымъ, то окажется, что цЬлая половина городскнхъ сред
ствъ (40.157 р. или 50 ,35%) была фактически изъята изъ свободнаго расно- 
ряжешя города, и на осталъныя нужды его оставалась только Va всЬхъ до
ходовъ.

Не удивительно нослЬ этого, что самыя насущнЬйппя культурный потреб
ности населешя удовлтворялись крайне слабо п расходы на народное образова
ше (§ 9), медицинскую помощь (§ 11) и благоустройство города (§ 7) вы
ражались въ ничтожныхъ суммахъ, составляя, въ общей сложности,—  
15.687 р. (19,67% бюджета), или немногимъ болЬе, ч’Ьмъ на пожарную ко
манду и меньше, ч'Ьмъ на полицш (2 3 ,7 4 % ).

ВсЬ ужасы городского неблагоустройства, непролазная грязь улицъ, за
раженная нечистотами питьевая вода, темнота н невежество населешя, вы- 
миравшаго тогда отъ страшной смертности, превышавшей рождаемость .вклю
чительно до существовавшей холерной эпидемш и чумы— все это стушевыва
лось передъ обязательными расходами на полищю и на друпя учреждешя не 
мЬстнаго, а общегосударственная характера, и имъ въ жертву приносились 
влжнЬшшя культурный потребности населешя.

Достаточно сказать, что начачгьныхъ школъ въ 1872 году было только 
три г) съ 313 учащихся и нзъ ничтожной суммы всего расхода на народное 
образоваше. (§ 9— 4944 р. или 6,2% всего бюджета) городъ долженъ былъ от
давать nocooie.Mb 2090 руб. на параллельные классы женской гимназш и около 
600 руб. на наемъпомЪщен1й для мужской гимназш. Министерство народнаго 
просвёщешя и того времени пмЬло нынЬшнюю-же привычку часть свонхъ рас
ходовъ перекладывать на слабыя плечи города.

1) СвЬд-Г.шя в;)яты пзъ кн. „Гор. Томскъ въ прошложъ п настоя щемь11—Л. В  Ajpia-
нова. 1890 г. Это: училище Воскресенсюе ы. (съ 1829 года), Владтпрское и Юрточное, 
мужемя же, съ 1869 г. Соотв'Ьптвуклщя по названио женсьчя открыты въ 1876 г. и 
1877 году.
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Что касается заботъ о народно мъ здравш, то съ этимъ д’Ьломъ обстояло п 
того хуже.

Не было ни больницы городской, ип врача, нп фельдшера. Весь расходъ 
18 72 года на медицинскую и санитарную помощь составлялъ только 3690 р. 
(4 ,63%  вс^хъ расходовъ). Выражался онъ въ такихъ статьяхъ: квартирные 
повивальной бабке— 84 рубля, 2) на зарыванш налаго скота— 200 р., 3) на 
меры нротивъ чумы— 222 р., 4) на содержаше холерныхъ отделенш 1664 р. 
и на покупку купороса (500 пудовъ) и извести (10.000 пудовъ)— это расходъ 
но холере— 1345 руб., и на постройку анатомическая театра ( ! ) — 142 р. 
Если учесть экстроордпнарные расходы на холеру и чуму въ 3431 рубль и 142 
р. на анатомическш театръ, то все, такъ сказать, обычные траты города на ог
ражден ie народнаго здрав1я выразятся въ 84 руб.— квартпрныхъ повивальной 
бабке!
Для города, въ которомъ насчитывалось тогда все-таки 27.500 жителей—  
это, конечно, полный нуль.

Остальная часть расходнаго бюджета шла--13.981 р. или 17,53%— на со
держаше Гор. Управлешя— Управы, служащихъ и т. п., 1940 р. (2 ,4 3 % )— на 
содержаше п устройство гор. имуществъ и 1664 р. или 2 ,09% — на разные рас
ходы.

Бю д ж етъ  Томска въ  1882 году (Д]аграмма Л‘ 4).

Прошло 10 летъ. Доходы города возросли до 179.326 р. пли въ 2У2 раза 
(на 1 2 6 % ), расходы до 154.104 р., съ увеличешемъ на 85,95% (по финанс. 
отчету).

Уже при первомъ взгляде на д1аграмму доходовъ (^  4) видно, что въ об- 
щемъ никакнхъ заметныхъ переменъ въ псточникахъ городскихъ средствъ не 
произошло. Конечно, они пропорщонально возросли, но взаимоотношешя между 
ними почти те~же, что и 10 летъ назадъ.

Такъ, напр., доходы принудительная характера «налоги н сборы» (см. 
особую дугу на д1аграмме| сохранили но отношенш ко всему бюджету, сравни
тельно сь 1872 г., почти то-же место, составляя сумму— 48.131 р. или почти 
те-же 26,38% (въ 1872 г.— 26,46% ). Изменилась несколько только группи
ровка слагаемыхь этой суммы такъ заметно возросъ оценочный город, сборъ 
(§ 1) съ недвижимых!, имуществъ до 14.567 р. или 8,17% ко всему бюджету 
протнвъ 1,83% въ 1872 году, но за то «пошлины разныхъ нанменовашй» 
(§ 4) абсолютно увеличившись съ 5.846 р. до 6.561 р. въ 1882 г., уменьши
лись относительно, составляя въ 1882 году уже только 3,65% вместо 7,33%  
въ 1872 году.

Несколько более скромное место заняли «доходы съ городскихъ имуществъ 
н оброчныхъ статей» (§ 5 )— 37,48% всего бюджета, вместо 43,24% въ 
1872 г., хотя, конечно, абсолютная цыфра ихъ возросла съ 34.485 до 67.177 р 
и они по прежнему составляютъ главнейнйй нсточнпкъ средствъ города, более 
V »  ихъ.

Несколько возросъ § 7— «nocooin городу и возвратъ расх'/довъ»— до 
28,47% бюджета, вместо 23,72% въ 1872 году, до 51.048 р. противъ 18.920 
руб. Увелпчеше произошло главнымъ образомъ за счетъ роста постуиленш по- 
вознаго сбора»— 32.157 р. и возврата городскихъ расходовъ отъ казны» по 
квартирной воинской повиннностн— 11.447 р. за 1879, 1880 и 1881 г.г.

§ 8— «разныя поступлешя» сохранили прежнее место— 6,08% (въ 
1872 г.— 6 ,58 % ).
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Если мы отмЪтимъ появлеше новаго источника средствъ, составляющего- 
отличительную особенность 1882 г., а именно— появлеше § 6,— «доходы отъ 
городскнхъ сооруженш» ( предпр1ягг1й ) ,— чего не было въ 1872 г., то этимъ мы 
вполне исчерпаемъ характеристику доходовъ въ 1882 года. Кстати сказать,, 
первымъ гор. предир1ямемъ были скотобойни. Доходъ пхъ более, ч’Ьмъ скро» 
менъ— 1954 р. или немного больше 1 %  всЬхъ доходовъ.

Расходный бюджетъ 1882 г. (154.109 р.) испыталъ бол’Ье значи
тельный изменешя. Обязательный для города расходы: §1— по содержание пра- 
вительственныхъ учреждешй (1 ,1 6 % ), §3— тюрьмы (1 ,0 3 % ), § 4— воинская 
квартирная повинность (3 ,6 9 % ) и § 5— содержаше полицш (1 1 ,8 9 % ), какъ 
видно по д1аграммЬ (Л° 4), заняли бол'Ье скромное место среди расходовъ горо
да, отнявъ изъ средствъ его 17,77%, вместо 33,14% въ 1872 году, а вместо 
§ 6— съ содержашемъ пожарной команды— (10,16), всего 27,93%. Это срав- 
нительно съ 50,35% бюджета 1872 года, является уже значительнымъ облег- 
чсшемъ для города.

Естественно, что это сейчасъ-же отражается въ благопргятиомъ смыслЬ и» 
;довлетворенш настоящихъ городскнхъ потребностей.

Если мы возьмемъ ту-же группу, какъ и въ 1872 году,— городск. благоуст
ройство, народное образоваше, медицинскую помощь, санитарную и ветеринар
ную части, то увидимъ, что расходы города на нихъ достигаютъ 51.000 руб. 
или 29.01%, т. е. почти на 10% больше 1872 г. (1 9 ,6 7% ).

Особенно двинулось при этомъ впередъ дЬло народнаго образовашя. Расхо
ды на него съ 4944 р. (6 ,2 0 % ) въ 1872 году возросли для 1882 года до 
28.502 р., что составило уже почти 16%  (15 ,90% ) въ бюджет!» города.

Если мы вспомнпмъ, что за истекшее десятнл’Ьйе бюджетъ города увели
чился только въ 2i/4 раза (на 1 2 6 % ), то увеличеше расходовъ на народное об- 
разоваше почти въ 6 разъ, нельзя не признать явлешемъ весьма знаменатель- 
нымъ.

Действительно шагъ сдЬланъ былъ громадный. Надо сказать, что 1882 год 
и несколько ближайшихъ, предшествовавшихъ ему, были вообще временемь осо- 
беннаго подъема и оживлешя общественнаго интереса къ вопросамъ просвеще
шя въ связи съ вестью объ открытш въ Томске перваго въ Сибири университе
та и происшедшей 26 августа 1880 года закладкою его зданш. Это была заря п 
разцветъ городской начальной школы. Па пустыряхъ невеясества и безграмот
ности 1872 года, когда было всего три школы, спустя несколько летъ весело за
колосилась нива народнаго образовашя.

Съ 1880 года при Думе была учреждена постоянная училищная комиссш, 
проявившая большую деятельность, съ 1881 года открываются две воскресныя 
школы и 26 iKUH (1882 г.), открыло свои дЬйств1я, возникшее по инпщативе 
энергнчнаго председателя городской училищной комиссш гласнаго Думы II. И. 
Макушина, Просветительное Общ-во попечешя о начальн. образоваши и оказы
вавшее потомъ, въ теченш почти 25 лЬтъ крупныя услуги и цЬнную помощь 
Городскому Управление въ делЬ развийя просв’Ьщешя въ городЬ.

Въ результате поднявшегося интереса къ школе и благодаря энергичной ра
боте Городской Думы въ 1882 году у города оказывается, вмёсто трехъ школъ 
1872 года, уже— 13 начальныхъ школъ съ 1011 учащимися, что сразу поста
вило Томскъ на одно нзъ видныхъ месть по развитие начальнаго образования 
среди не только губернскпхъ, но и унпверсптетскпхъ городовъ, не исключая 
обЬихъ столнцъ.

Въ 1882 году Томскъ даже опереднлъ столицы: въ Петербурге даже позже
— въ 1886 году на 1 учащагося въ начальныхъ школахъ приходилось 80 жите
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лей, въ Москве— 75, а въ Томске въ 1882 году (при 30 тысячахъ населен!я и 
1011 учащихся) на 1 учащагося приходилось только 35 жителей.

Кроме расходовъ до Н У г  тысячь на. начальный школы и около ООО руб. на 
уездное училище, городъ далъ 13.091 р. на реальное училище и еще 21/[> тыся
чи на мужскую гимназш.

Что касается заботь города о народцомъ здравы, то въ этомъ отношены за 
истекшее дссятплеие не сделано почти ничего. Достаточно отметить, что весь 
расходъ выражается ничтожной суммой въ 1009 руб.— менее 1 %  всего город
ского бюджета (0 ,9 3 % ). И что это за расходы?— 300 руб. пособ!я городовому 
(казенному) врачу, 100 р. квартирныхъ повивальной бабке, 825 р. акушерке 
и фельдшеру, 248 р. содержаше аеатомнческаго театра, 108 р. на нстреблеше 
хобакъ п 14 р. на зарываше палаго скота.

Холера и чума 1872 года прошли п отцы города «успокоились», решитель
но ничего не сдЬлавъ за целое lO-.ieiic. Ни больницы, ни лечебницы, ни врача 
для города, населеше котораго возросло до 30 тысячь жителей, а бюджетъ до- 
стпгъ 179 тысячъ рублей.

■ЁслТГотметить некоторое ожнвлеше заботь по части устраиешя наиболее 
ьошющпхъ дефектовъ благоустройства н более значительный (сравнительно еъ 
5 872 годомъ) траты Оощественнаго Управлешя на благоустройство города до 
21.828 р. или 12,18% бюджета (по шоссировке улицъ, устройству тротуаровъ, 
мостовъ и проч.— 19.590 р., укрёплеше берега Ушайки— 804 р. и 1433 р. на 
освещеше города), да большее внимаше къ улучшение городскнхъ пмуществъ 
(§ 13) съ расходомъ на это 19.329 р. или 10,78% бюджета (около 12 тыс. на 
ремонты городекпхъ зданш, около 3Уч тысячъ на пхъ страховку и друг.), то 
этпмъ и исчерпывается все, чемъ можно охарактеризовать бюджетъ города 
1882 года.

Нельзя не отметить еще впервые появляющейся статьи расхода § 10 по 
общественному призренпо, хотя цыфра совершенно ничтожная, всего 217 р. 
(0 .1 2 % ). Это— 130 руб. на отоплеше Владимирскаго пршта и 81 р. прнзре- 
ваемымь въ богадельне. Вотъ и вся впервые родившаяся муниципальная забо
та о городской бедноте!

Еще одно замечаше. Прн крайнем!, неблагоустройстве города, при полномъ 
отсутствш медицинской помощи населенно, массе другихъ неудовлетворенныхъ 
нуждь i  Гор. Оправы оказался большой остатокъ въ 25.117 р., сосхавляющы 
ц1.лихъ 14% бюджета, Это, конечно не эконом1я, а скорее недопустимая не
брежность п бездеятельность Городского Управлешя по частп удовлетворешя 
гор. нуждъ н запросовъ.

За истекшее десятнлейе городскими головами Томска были до 75 года 
Д. И. Тецковъ, съ 1870 года по 1878 г. включительно Е. И. Королевъ, п съ 
1879 г. по 1882 г.— 3. М. Цибульскш, а заступающими мЬсто головы съ 71 по 
72 годъ— Е. II. Королевъ и съ 1873 по 1883 г.— А. М. Ермолаевъ.

Бю дж етъ  Томска въ  1892 году (Д1аграмма Л» 5).

Въ 1892 году * ) доходы Томска достигаюсь 207.714 рублей, расходы—
393.144 руб. (92,98% доходовъ) при остатке— 14.570 р. (7 ,0 2 % ).

*) Данпыя по бюджету 1Ь92 года взяты изъ печатнаго проекта см!;ты Гор. Управы. 
Утвержденной Думой см-Ьты (въ 227 тыс. руб. по доходу и расходу) вь д^лахь Управы 
те отыскано.
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Цыфры эти очень скромны. Истекшее после 1882 года 10-лЬти* въ бюджет
ном!, отношены почти ничего не принесло городу. Доходы его возросли нич
тожно, всего на 16 % . Но сравнент-же съ доходнымъ бюджетомъ 1872 года, 
какъ мы видели выше, это увеличеше выразилось въ 160% .

Для универеитетскаго города, какнмъ сделался Томскъ къ этому времени 
(университетъ открытъ въ 1888 году), бюджетъ его нельзя не признать даже 
прямо нищенскнмъ.

Ни обратимся къ д1аграмме (Дг 5) и посмотрнмъ на него ближе. Прежде 
ьсего доходы прннудительнаго характера «налоги и сборы» (см. дугу на д1аг- 
рамме £ 1, 2 и 4 ) занимаютъ почти тоже место, что и in, 2-хъ разсмотрЬнныхъ 
нами годахъ, составляя 52.810 руб. или 28,82% всего бюджета.

Доходы съ городскнхъ пмуществъ и оброчныхъ статей по прежнему явля
ются главнейшпмъ источником!, средствъ— 82046 р. или 30.48%. За то въ 
§ 6— «городсшя сооружены или цредпр1япя» цыфра дохода отъ единственнаго 
въ это время городскогопреднр1ят1я,— скотобоенъ,— проявляет!, несомненную 
тенденцио роста, достигнувъ 9.500 рублей, 4,57% всехъ доходов!, противъ 
1,09% въ 1882 году, и полнаго отсутств1я такой статьи дохода въ 1872 года.

Заметной статьей является § 7— пособ1я городу и возрастъ расходовъ—  
48.109 р. (2 3 ,1 5 % ) и въ немъ первое место повозный и попудный сборъ 33 т. 
рублей, затемь 7.800 рублей возврат!, расходовъ отъ казны по квартирной 
воинской повинности, около 2.000 рублей съ Общественна!о Снбпрскаго 
Банка за квартиру и проч.

Наконецъ, последшй § 8 «разныхъ поступлены»— 8.248 руб. или 3,98% 
яанявшы въ бюджете более скромное место противъ 1882 года (6 .0 8 % ) и 
1872 г. (6 ,5 8 % ).

Расходный бюджетъ 1892 г. Въ немъ произошли нзменешя, но не 
глубошя. Группа «обязательныхъ расходовъ»— § 1 по содержант правитель- 
ственныхъ учреждены (1 ,6 % ) ,  § 3— тюремъ (2 ,5 5 % ), § 4— воинская квар
тирная повинность (2 ,6 8 % ), § 5— содержаше полицы (24.452 р .= 1 1,77% )  
п § 6— пожарной команды (23,966 р .= 1 1 ,5 5 % )— вь общемъ составляли—  
30,15% всего бюджета, иесколько больше сравнительно съ 1882 годомъ—  
27,93%.

Какъ же использованы были городомъ остальные 70%  городскнхъ средствъ, 
пли вернее 53,58%, если вычесть довольно значительный расходъ на содержа
ше самого Городоского Управлешя (Управы, служащихъ и т. п.) въ 34.072 р., 
составляющпхъ 16, 42%  ( въ 1872 и 1882 г.г. этотъ расходъ выражался въ 
16,53% или 17 ,18% ).

Возьмемъ прежде всего ту-же группу важнейших!, городскнхъ расходовъ—  
по городскому благоустройству ( §7 ) ,  народному образованно (§ 9) и медицин
ской помощи съ санитарно-ветеринарной частью (§ 11). Общая сумма ихъ до
стигать уже 81.658 р. или 39,33°/^ бюджета, выгодно отличаясь отъ минув- 
шихъ летъ: 72 года, когда расходъ на эти нужды определился всего въ 19.67% 
(15.687 р.) и 1882 года, при его затратахъ на это въ 51 тыс. руб., или въ 
29,01%.

//Первое место въ этой группе заняло городское благоустройство— 38.993 р. 
или 18,78% всего бюджета,— представляющее неуклонный н значительный, по 
затратамъ города, ростъ сравнительно съ минувшими годами: 1872 г. при рас
ходе тогда на это вь 7.052 р. или 8,84% и съ 1882 годомъ, когда на благоуст
ройство затрачено было уже 21.828 р. или 12,18% всего городского бюджета. 
Крупнейшш расходъ (33.000 р.) это мощеше, собственно засыпка галькой, 
исправлеше, ремонтъ улицъ, мостовъ и т. п., содержаше рабочей артели (7.590
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РУб) ,  плата арестантскому отдаленно за работы (свыше б тыс. р.) и тутъ же 
содержаше сборщивовь повознаго сбора (свыше 2Мз т. р.) п т. п.; далее идетъ 
расходь по священно города (5.493 руб.) и 500 р. но устройству и содержашю 
городского сада (на Ново-Соборной площади), устроеннаго за два года до это
го съ затратой на него въ 1890— 1891 годахъ свыше 7У2 тысячъ рублв!1.

Вить н все заботы по благоустройству города.
Справедливость требуетъ отмётитъ, что если и не велики результаты этпхъ 

заботь, то все же вопросы благоустройства усиленно занимали мысль городекпхъ 
деятелей. Поставлены были на очередь вопросы о замощенш улнцъ, площадей 
города, объ электричеевомъ осв'Ьщенш его и др. Но передъ городомъ стоялъ 
роковой вопросъ: о средствахъ, которыхъ не было.

У  Вторымъ по размЪрамъ быль расходъ на народное образоваше— 30.823 
руб. (14 ,85% ). Это обязательное постоянное noco6ie казне въ 8 т. р. на содер
жаше Томскаго АлексЬевскаго реальнаго училища (заносится вь государствен
ную роспись), на содержаше 14 приходскихъ начальныхъ школъ— 18.906 р., 
уЬзднаго училища— 1.838 р., 2-хъ воскресныхъ школь— 200 руб., 1.578 р. 
пособиг ремесленному училищу г.г. Королевыхъ и 300 руб. степендш при Пе- 
тербургскомь университете.

Сравнивая эти затраты города на дело народнаго образовашя съ годомъ 
1882, когда расходъ определялся въ 28.502 р. или 15,90%, нельзя не кон
статировать прежде всего весьма печальнаго явлешя—  понижен!я %  расхода 
въ отношенш бюджета. Если-же мы прпиомнимъ, что за предшествующее де- 
сятилет1я 1872— 1882 г.г. нами былъ отмЬченъ необычайный разцветъ на
чальной школы, выразившшея въ открытш 10 школъ, что въ 1882 году ихъ 
было 13, а теперь въ 1892 году оказывается только 14, т. е. за целое десяти- 
лет1е открыта всето1 школа, (въ 1891 г. Уржатская женская) то передъ памп 
развертывается тяжелая картина почти полной бездеятельности Городского 

_^правлешя и тяжелаго застоя въ важномъ деле народнаго просвехцешя.
Къ счастью въ действительности положеше вещей было не такъ безотрад

но. Городу за это десятиле^е была оказана огромная помощь энергично про- 
должавшимъ развивать свою просветительную деятельность Обществомъ По
печешя о Начальномъ Образоваши, которое открыло за это время на свои 
средства 4 начальныхъ школы— Еланскую (1883 г.), Слободскую (1884 г .), 
Мухннобугорскую (1885 г.) и Зансточную (въ 1886 г.), пзъ которыхъ 2 
(Слободскую и Мухннобугорскую) передало (въ 1889 г.) Городскому Упра
вление.

Но, кроме открыт!я 4-хъ школъ, Общество положило прочное начало вне
школьному образованно открьтемъ 30 сент.1884 г. первой тогда въ Pocciu На
родной Безплатной баблниекп, открьтемъ вечерннхъ повторптельныхъ кур
совъ, организащей народныхъ чтенш и публпчныхъ лекцш и т. д. и т. д. (См. 
более подробно объ этомъ въ статьяхъ Н. II. Карповой «Низшее Образоваше», 
«Внешкольное Образоваше»).

Словомъ за истекшее 10 лййе (съ 1882 до 1892 г.) Обещство затратило 
на дело просвЬщешя городского населешя около 100 тыс. рублей (98.701 р.), 
объединпвъ для свопхъ целей свыше 1.000 человекъ членовъ Общества. * ).

Мы позволи себе несколько задержать внпмаше читателя на этой страпич- 
кЬ изъ жизни Общества Иопеч. о Начальномъ Образоваши потому, что Обще- 
ство делало въ сущности то, что должно было, но очевидно не могло пли не

* ) См. нашу брош*>ру „Десятилетие Общества Попечешя о Начальномъ Образовали 
въ г. Томска*. А . III.
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умело сдЬлать Городское Управлеше, переживавшее тогда тусклое безвременье 
и незамечавшее вновь возникавншхъ потребнотей, которыя и до силъ поръ 
еще далеко не выполнены, въ томъ широкомъ плане проевЬтительныхъ зада- 
нiii, какой намеченъ быль Обществомъ болЬе 20 лЬтъ тому назадъ.

Третье место во взятой нами группе расходовъ (§§ 7, 9 и 11) занпчаютъ 
расходы города на медицинскую помощь и санитарно-ветеринарныя Mbponpi- 
ягпя (§ 11), определивппеся для 1892 года въ 11.842 р. или 5,7% бюджета. 
Противъ 1.009 р. (или около 1 %  расхода въ 1882 г.) это, конечно, довольно 
крупный шагъ впередъ, но но сравненш съ действительностью назревшими 
нуждами народнаго здравохранешя,— затраты города въ размере менее 12 
тыс. рублей (5 ,7%  бюджета), при 40*/2 тысячномъ населенш города,—  это, 
конечпо, капля въ море.

Темъ не менее необходимо отметить, что въ 1892 году замечаются уже 
некоторые, правда, робше шаги къ организованной медицинской помощи. 
Правда, нЬтъ ни одной городской больницы для стащонарнаго лечешя, но уже 
успешно функшонируетъ безплатная амбулаторная лечебница для бЬдныхъ, 
возникшая еще въ 1883 году, имеется 5 участковыхъ врачей съ фальдшеромъ, 
фельдшерицей, акушеркой п аптекой при лечебнице, съ общпмъ расходомъ въ 
8.900 руб. (1892 г.).

Если отметить еще расходы въ 322 руб. на содержаше анатомпческаго по
коя, 180 руб. на на^мьквартпры для освпдетельствовашя проститутокъ, и на 
санитарныя нужды 2.440 руб.— но надзору за свалкой нечпетотъ а зарываше 
налаго скота, то этпмъ и исчерпается та капля въ морЬ болезней н смерт
ности, которую городь уделнль ьъ 1892 году для охраны народнаго здоровья.

Конечно, крупные дефекты Городского Управлешя въ известной степени 
восполнялись больницей Приказа Общественнааго Прнзрешя и медпцннскимъ 
факультетомь университета.

Общественное ирнзреше (§ 10), выразившееся вь общей сумме въ 2.200 
рублей, составляющей всего 1%  бюджета, иродолжаетъ оставаться и черезь 
20 лЬтъ въ жалкомъ, такъ сказать, зародышевомъ состоянш. Достаточно ска
зать, ,j to все заботы города сводплись къ субсидш въ 100 рублей Благотвори - 
тольному Обществу и къ содержант 20 стипендоатовъ въ Владим1рскомъ дёт- 
скомъ npiioTe (1.800 р.), да 10 вь богодельпе г.г. Королевыхъ (500 руб.).

л Воть и все существенное въ расходномъ бюджете 1892 года. Остатокъ въ 
l £ o <0 р. (7 ,0 2 % ), оказался только на бумаге, въ смете, которой мы поль
зовались за невозможностью достать финансовый отчетъ въ нашей Гор. Упра
ве. Вь действительности же, какъ намь удалось найти въ «Своде Постаяовлс- 
ijiii Томской Гор. Думы съ 1891— 1898 г.», за недостаткомъ сметныхъ ассиг- 
Н' i>auiii въ 1892 г. въ виду выясннвшагося дефицита къ 1892 году въ 42.900 
руб., Думой было сделано постановлеше о займе въ 05 тысячь рублей, часть 
которыхъ пошла, между лрочпмъ, на меропр1ят1я противъ холерной эпидемш, 
к въ этомъ году посетившей городъ Томскъ, какъ и 20 летъ тому назадъ, вь 
1872 году.

Эпидем1я нашла въ городЬ, конечно, весьма благопр!ятныя услов1я для 
своего распространены, хотя на этотъ разъ ей была противопоставлена более 
целесообразная и планомерная борьба, при учаетш проф. университета А. П. 
Судакова и более или менее многочисленная медпцинскаго персонала.

Въ заключеше по поводу разсмотрЬннаго года не можемъ не сделать еще 
ьЬсколько доиолннтельныхъ замечашй.

1892 годъ былъ нредпоследнимъ годомъ дЬйств1я относительно либераль
н а я  Городового Положешя 1870 года, на смену которому явилось ныне дей
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ствующее воплощеше реакцш 80 г.г.— Городовое полоячеше 11 i юн я 1892 го
да, оказавшееся огромнымъ шагомъ назадъ и тяжелымъ тормазомъ въ развитш 
городского самоуиравлешя и муниципальной самодеятельности въ Poccin. Вы 
боры городше состоялись по этому новому Городовому Положешю въ следую- 
щемъ 1893 году. Весь избирательный корпусъ оказался насчитывающим!, въ 
своемъ сиискЬ всего 568 избирателе!! на городъ съ населешемъ въ это время 
не менее 47У2 тысячъ жителей, или немногимъ более 1 %  (1, 1 9 % ) ,  между 
темъ какъ при прежнемъ 1’ородовомъ Положенш 1870 года этотъ процентъ 
Иобнрателей, напр., для 1879— 1883 г.г. достигалъ 7 ,2% .

Не лншнимъ счнтаемъ отметить еще некоторые факты и собьтя, связан
ные съ 1832 годомъ.

i/j. этомъ году городъ былъ тяжело пораженъ вестью, что Томскъ. вт с;;- 
лу состоявшагося 8 мая _1892 г. положен!я комитета Министровъ обойденъ 
Сибирской жел. дорогой.^Въ заседанш Псентября 1892 года Дума возбудила 
ходатайство о соединены! Томска ветвью оъ Сибирской магистралью, а въ 
конце следующаго 93 года ходатайство это увенчалось успехомъ: 27 октября
1893 года состоялось Высочайшее утверждеше Положешя Комитета Сибирской 
жел. дороги о сооружен in жел.-дорожной ветки къ городу Томску.

Относительно финансоваго положешя города въ 1892 году окончательно 
еясннлось, что имеющихся у города средствъ не хвата^тъ на удовлетвореше 
многихъ неотложныхъ и важныхъ городекпхъ потребностей, и что съ теку
щими рессурсами Городское Управлеше безспльно приступить къ осуществле
нию цёлаго ряда широкихъ MeponpinTiii но благоустройству и оздоровлешю 
юрода, которыя были уже поставлены на очередь. Это— мощеше города, со- 
оружеше водопровода, постройка скотобойни, торговыхъ корпусовъ, моста (ба- 
зарнаго) черезъ Ушайку и друг.

Въ связи съ этими назревшими нуждами былъ поставленъ на очередь во
просъ о первомъ облигащонномъ займе города Томска на 300.000 рублей, раз
решенный Министерством!» Фннансовъ въ 1894 году. Кроме того, въ 1892 г. 
былъ увелнченъ до высшей нормы городской оценочный сборъ съ 0.6%  до 1% ,  
п нрннцишально решена общая переоценка недвиж. нмуществъ (на 1893 г .).

Въ 1892 г. было получено разрёшеше весьма важнаго для судьбы женскаго 
образовашя ходатайства города объ нзмененш 4 пункта устава Общественнаго 
Снбирскаго Банка (заслушано въ заседанш Думы И  сентября), согласно ко- 
тораго городъ явился непосредственнымъ распорядптелемъ прибылей Банка. 
«За удовлетворешемъ штатнаго содержашя Маршнской женской гимназш въ 
Томске въ размере 12.000 рублей въ годъ, оставппяся затемъ чпетыя при
были банка, но усмотренш Томской Гор. Думы, назначаются въ пополнеше 
штатныхъ суммъ Маршнской жен. гимназш плп въ noco6ie другимъ женскимъ 
учебнымъ заведешямъ г. Томска, или же причисляются къ основному капита
лу Банка».

Какъ известно, прибыли Гор. Банка после того расходуются, помимо гим
назш, н на начальныя ж енш я школы, а съ мннувшаго 1911 года и на откры
тые въ Томске первые CuGiipcKie Bbicniie Ж енш е Курсы (10.000 руб. субсн- 
ДДи).

За истекшее десятпле^е городскими головами были: съ 1883 по 1886__
П. В. Михайловъ, съ 1887 — 90— Е. II. Королевь и съ 1891— 94— опять П. В. 
Мнхайловъ; заступающими гор. голову съ 1883— 85 П. II. Богомоловъ съ 
1885— 89— М. М. Дмнтр1евъ.
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Бюджетъ Томска въ 1902 г. (Д1аграмма Л? 6).
(По финансовому отчету).

Выше мы уже отметили, что ростъ бюджета Томска за первые 20 лЬтъ 
{съ  1872— 1892 г.г.) шелъ довольно слабо, увеличившись веет въ 2L/2 ра
за (на 160— 1 6 3 % ). Теперь, черезъ 30 л'Ьть, въ начале последняя 4-го де- 
CflTii.rbTifl, бюджетъ 1902 года достигаетъ уже громадной суммы свыше */2 
миллима, увеличившись относительно 1872 г. на 481.6%, или почти въ 6 
разъ, по доходамъ и на 684,59* , или почти въ 8 разъ, но расходамъ.

Но если сравнивать его съ бляжайшнмъ изъ взятыхъ нами— 1892 годомъ, 
то и въ этомъ случае бюджетъ оказывается возросшим!, довольно значитель
но— почти въ 2Vi раза (на 1 2 3 % ) по доходамъ и почти въ 3 раза (на 
198 ,2% ) по расходамъ.

Однако, потребности и нужды города въ своемъ развптш быстро опережа
ют!. городше расходы и для широкихъ Ml.ponpiHTiu по благоустройству и 
оздоровлении города и къ создашю культурных!, условш жизни, становятся 
неизбежными долгосрочные займы.

При перво мъ-жс взгляде на Гаграм му № 6, мы это сразу и видимъ. Въ 
то время, какъ доходы 1902 года достигли 463.915 руб., расходы опреде
лились въ 576.107 руб., превыснвъ первые на 112.191 руб. или на 19,44%. 
Въ результате— дефнцитъ въ 95.201 р. (1 6 ,5 0% ) н заемь изъ запасная 
капитала въ 16.990 руб. (2 ,9 4 % ).

Доходный бюджетъ въ 1902 гоау.
Посмотримъ теперь как1я изменешя произошли во внутреннемь составе 

бюджета и что принесло городу 3-ье истекшее дсятнлет1е.
Первое, что бросается въ глаза, это— совершенно иное мЬсто среди дру

гихъ статей дохода, которое заняла группа источннковъ принудительная ха
рактера (§ 1— 4) «налоги и сборы» ( см. черную дугу на д1аграммЬ Д» 6) .  
Увеличившись абсолютно до 93.414 руб. противъ 59.810 руб. (въ 1892 г .), 
«налоги и сборы» 1902 года въ отношенш ко всему доходному бюджету горо
да, составили уже только 16,16% его, между темъ какъ въ 1892 году про
центное отношеше ихъ определилось вь 28,8%, а въ 1882 и 1872 г.г. въ 
26,8%  и 26 .4%.

Изменсше отдельныхъ статей этой группы «налоговъ и сборовъ» выра
зилось такимъ образомъ: § 1— город, оценочный сборъ 7,98%' всего бюджета 
противъ 12%  въ 1892 году, § 2— сборы съ торговли и промысловъ— 6,86%  
противъ 14,5% 1892 г. и 15 и 17,3% въ 82 и 72 г.г., §4 — пошлины раз- 
ныхъ наименованш— также заняли более скромное место вь бюджете, (въ 
процентномъ отношенш), составляя 1 ,1%  вместо 2 ,2%  въ 1892 г. и 3,67^ и 
7 ,3%  въ 82 н 72 г.г. Появлеше новой статьи— сборы за собакъ ( §3) ,  ничтож
ной по величине (1254 р.) не могло, конечно, оказать никакого в.няшя на 
изменившееся положеше въ бюджете взятой нами группы «налоговъ и сбо
ровъ».

Чемъ - же объясняется замедлеше въ росте сборовъ съ торговли и про- 
тестъ, предъявлеше ко взысканно разныхъ актовъ и т. п.? Несомненно круп
ную роль въ этомъ сънграла финансовая политика правительства, которая, 
подобно колоссальному насосу, начала усиленно выкачивать въ госудраствен- 
пую казну деньги съ торговли и промышленности, а также за счетъ частнаго 
предпринимательства и городскнхъ и земскнхъ финансов!., путемъ издашя ц!>-
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даго ряда законодательных!, новеллъ и организации колоссальныхъ государ
ственных']. нредир1ятш. Достаточно упомянуть о новомъ иоложенш о промыс
ловом!. налоге, о винной монополш и т. д. и т. д.

Такая фискальная политика сильно ударила по городскнмъ фннансамъ бла
годаря внесеннымъ ограничешямъ, урезке и лишенш правъ гор. управленш 
на целый рядъ ранЬе существовавших!, источниковъ обложения.

Независимо отъ этого Томску нанесен ь былъ безъ сомнешя значительный 
ударь и вообще въ торгово-нромышленномъ отношенш, благодаря тому, что 
онъ оказался обойденнымъ Сибирской железной дорогой, оставшись въ сторо
не отъ магистрали и потерявъ роль перевалочная пункта. Пгрежнее торгово- 
промышленное значеше его пошатнулось и стало переходить къ такимъ вновь 
возникшим!, и начавшимъ быстро развиваться торговым!, центрамъ, какъ 
Ново-Пиколаевскь, Омскъ и друг., особенно Ново-Николаевскъ, возникшш изъ 
ничего (около станцш Обь) и менЬе чЬмъ черезъ десятокъ лётъ насчитывав
ши! уже несколько десятковъ тысячъ населешя съ массой торгово-иромышлен- 
ныхъ заведенш, нредпр1ятш, конторъ, складовъ и т. п. съ весьма значитель
ными торговыми оборотами.

По вернемся къ нашей д1аграмме (Л* 6 ). Следующая за «налогами и сбо
рами» статья бюджета, это —  § 5— доходы съ городскнхъ имуществь и об
рочных!. статей. Статья эта но прежнему занимаетъ первое место вь бюдже
те города— 181.647 руб. Увеличившись за истекнпе 10 летъ более, чемь въ 
два раза по абсолютной цыфре (въ 1892 г.— 82,046 р.), она въ ироцентиомъ 
отношенш къ бюджету заняла более скромное место— 31,6%, противъ 
59,48% въ 92 году, хотя Городским!. Управлешемъ за это время обращалось- 
на ея развиие довольно большое внимаше: на базарной площади строились 
городше торговые корпуса и помещешя, начавппе приносить значительный 
доходъ.

Но такое строительство на рынке спроса и предложен!я пмеетъ, конечно, 
строго определенный границы, за которыми оно не представляется уже выгод
ны мъ.

Естественно, что муниципальная мысль ищетъ путей къ новымъ источни
кам!. средствъ, начннающпхъ сильно отставать въ своемъ росте сравнитель
но съ быстро возникающими и неотложными нуждами города. Вотъ почему на 
дш рамме (X  6) мы видимъ § 6— доходы съ городскнхъ сооружен1н или пред- 
пр!ятш, занпмаюпйе весьма заметное место въ бюджете. Любопытно отме
нить, что почти вся сумма доходовъ отъ гор. предир1ятш въ 73.244 р., пред
ставляющая цЬлыхъ 12,7% всего бюджета, есть продуктъ последняя десяти
леты, Тькъ какъ въ 1892 году эта статья была более, чемъ скромной— &V* 
тыс. руб. или 4.57% всехъ доходовъ, въ 1882 году только 1.954 или 1 % , а 
ьь 1872 г. ея и совсемъ не было.

Что-же это за првдпр1ятш города ? Это, во 1-ыхъ, городская скотобойня 
съ валовымъ доходомъ въ 21.962 р., городской ассенизащонный обозъ—
21.7ЬЗ р., городская рабочая артель— 25.214 р., артель трубочистовъ__
1.325 р., городск!я витрины но улпцамъ для расклейки рекламъ, афишъ—  
2.979 р. н проч. п гор. вольная аптека съ предполагавшимся доходомъ въ 
9.300 руб., вполне оборудованная уже въ 1902 году, но начавшая функщони- 
ровать со следующая 1903 года.

При валовой доходности этихъ городскнхъ иредпр1ятш вь 73.244 р. и 
расходахъ въ 38.110 р. (См. § 8 диаграммы расходовъ Л» 6), остатокъ опре
деляется въ 35.134 р. (4 8 ,1 % ), но это не чистый доходъ, такъ какъ въ § 8 
но показаны расходы по ассснизацюнному обозу— 22498 р. п по с одержан 1ю 
микроскопической станцш 5370 р., всего 27.868 р., отнесенные Городской



Г ородъ Томскъ. 233

J  право» почему то въ § 11 (Медиц. и санит.-ветср. части). Если эти 27.868 
р. вычтемъ изъ остатка 35.134 р., то чистый доходъ отъ всЬхъ гор. лр<‘дир1я- 
Tiii определится всего въ 7266 руб., что составить около 10% (9 .9 2 % ) на 
всю валовую сумму доходовъ 73.244 р. Сумма более, чемъ скромная и на
водящая на грустный размышлешя о хозяевахъ.

Следующая после городекпхъ предпр1ятш статья—-пособ!я городу н воз- 
вратъ расходовъ (§ 7 )— сравнительно съ предшествующими годами заняла 
болЬе скромное место— 82.826 р., или 14,4%, тогда какъ ранее процентное 
отношеше было выше— въ 1892 году— 23,15%, 82 г.— 28,47% и въ 1872 
году— 23,72% ко всемь доходамъ города.

Въ составе этой статьи нельзя не отметить значительныхъ измЬненш, 
пов.нявшпхъ на общую сумму дохода. Это прежде всего сильное надеше,— съ
33.000 р. въ 1892 г. до 3.598 р. для 1902 года,— попуднаго и повознаго сбо
ра съ провозимыхъ черезъ Томскъ купеческихъ товаровъ, сбора, существовав- 
шаго рядъ десятплЬтш и определенна™ правитльствомъ къ прекращение. На 
смену этому сбору вскоре былъ нсходатайствованъ «попудный сборъ», суще
ству ющш въ настоящее время, но прежнш въ 1902 году уже прекращался.

По прежнему, конечно, остается возврат!, расходовъ отъ казны по воин
ской квартирной повинности. Появились и некоторый новыя статьи доходовъ, 
— какъ, наиримЪръ, прибыли Общественнаго Снбирскаго Банка въ сумме 
23.795 р., за санитарно-ветеринарный осмотръ мяса, привозимаго въ Томскъ 
для продажи— 11.036 р. и друг, более Me.iKie источники доходовъ.

Последняя статья доходнаго бюджета § 8— разныя поступления вы
разилась цыфрой 32.781 или 5 ,7 % — это штрафы, пени, взыскашя, недоимки, 
доходы отъ продажи движимых!, имуществъ города и т. п., по отношенш къ 
прошлым!, годамъ она не испытывает!, особо значительныхъ колебанш, на 
которыхъ стонло-бы останавливать вннмаше. '

Расходный бюджетъ 1902 г.
Р а с х о д н ы  й б ю д ж е т ъ  1902 г., превыснвппй, какъ мы видели выше, 

t'ua 112.191 р. доходы, достпгъ 576.107 р. Почти 100 тысячный дефицитъ 
(95.201 р .= 1 6 ,5 %  всего бюджета) и 16.990 р. позаимствовашя изъ за
пасного капитала— занимаютъ (См. д1аграмму № 6) почти ‘Д  часть 
(1 9 ,4 4% ) бюджета. Это является довольно яркой иллюстращей того тяже
ла го финансоваго положешя города, о которомъ мы говорили въ заключенш 
предыдущего краткого обзора 1892 года.

Обычные источники городекпхъ средствъ, предоставленные по закону го- 
родамъ, почти все исчерпаны, и во всякомъ случае совершенно недостаточны 
для осуществлешя тЬхъ шпрокихъ задачъ, как1я самой жизнью поставлена 
на очередь практическая разрешешя передъ большими городами, къ типу ко̂  
юрыхъ уже иодошелъ и Томскъ.

Ташя сооружешя, какъ водопроводу каиализащя и даже мощеше требо
вали шнрокаго и дешеваго кредита въ виде долгосрочная займа.

Посмотрпмъ теперь на что и какъ расходовалъ Томскъ въ 1902 году свои 
средства и что имъ получено въ наследство отъ предшествовавшая Ю-лЬт1я.

Обратимся къ первой группе выделяемыхъ нами «обязатсльныхъ расхо
дов!.» (§ 1, 4, 5 п 6) — по с одержан! га пра витсльственн ыхъ учреждены (783 
р. или 0,16% о.), квартирной воинской повинности (21.699 р. или 3,7 8%  
б.), по содержант полищи (58.717 р. или 10,21% всего бюджета) и пожар
ной команды (48.030 р. или 8 ,3 7 % ). Общая сумма ихъ— 129.231 р. соста
вляет!. 22,5%. Такое процентное отношеше ко всему бюджету более благо-
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лрнп'но для города, ч'Ьмъ это мы вид'Ьли въ предшествующи- годи— въ 1892 г.
• -30,15%, въ 1882 г.—  27,93% п въ 1872 году— даже 50,35%. Ио не 
сл’Ьдуеть забывать при этомъ, что большее обшне и разнообраз1е нуждъ и ио- 
трсбностей 1902 года и большая, такъ сказать, дробность его расходовъ, меж
ду которыми не мало новыхъ, сравнительно съ прежними годами, вл1яетъ въ 
известной степени и на умсныпеше самихъ абсолютныхъ цыфръ, выражаю
щих!. процентное отношеше. Следуетъ поэтому учитывать, помимо процент
н а я  ^тношешя, и ростъ абсолютной цыфры расхода,

% Въ данномь случай всЬ «обязательные расходы» разбираемая года, какъ 
мы'только что видели, достигли 129.231 руб. (22,5% б.), между тЬмъ въ 
1892 году ихъ сумма определялась въ 62.684 рубля (30.15% б.), или увс- 
личеше ихъ за 10 .ierie более, чемъ въ два раза, процентное-же отношеше 
ко всему бюджету даже уменьшилось на 7,65%.

М1о отдельнымъ параграфа,мъ изменешя, сравнительно съ 1892 годомъ, 
выразились сдедующимъ образомъ: § 3— отоплеше и освещеше тюремъ (въ 
1892 г.=5.327 р. или 2 ,5 5 % )— совершенно исчезъ изъ городского бюджета 
за отменою правительством!, этого расхода для городовъ, расходъ по содер
ж ан т  иравительственныхъ учреждеиш съ 3.345 р. (1 ,6 % ) уменьшился до 
783 руб. (0 ,1 6 % ). За то возросли друпе расходы— по воинской квартирной 
повинности съ 5.592 р. (2 ,6 8 % ) до 21.699 руб. (3,78% ), или почти въ 4 
раза. Конечно, увеличивался и возвратъ расходовъ отъ казны, но значитель
но отставая, расходы на полнцно (въ 92 году=24.452 р.) увеличились до 
58.717 р. (10 ,21% ), т. е, более, чемъ въ два. раза, также удвоились расходы 
на пожарную команду (съ 23.966 р. до 48.030 р).

Если выдблпмъ теперь изъ бюджета все эти «обязательные расходы» 
(2 2 ,5 % ), а также неизбежные и не менее обязательные расходы по содер
ж ан т  самого Городского .Управлешя (§ 2 )— 64.569 р. или 11,25% бюдже
та, расходы по городскимъ сооружен!ямъ (§ 8 )— 38.110 руб. (6 ,6 4 % ), по 
содержание и устройству городскнхъ имуществъ (§ 13)— 76.075 руб. 
(13 ,24% ), уплату налоговъ казне (§ 12)— 1.910 р. (0 ,34 % )н , наконецъ, 
статью (§ 14) по уплате долговъ— (по 1 облигационному въ 300 т. р. зай
му и друг, мелкихъ)— въ 49.406 р. составляющую 8,6%  бюджета, то полу- 
чнмъ въ общей сложности 62,57% или почти 2/3 бюджета.

Въ результате для удовлетворешя важнейшпхъ нуждъ но народному обра
зованно (§ 9), охраненш народнаго здрав1я (§ 11), но городскому благоу
стройству (§ 7), а также меропргяий сощально-политнческаго характера—  
борьбе съ нпщенствомъ, бедностью и т. и. (§ 10)— «Общественное Призре- 
n ic»)— остается свободной немного болЬе */, бюджетныхь средствъ—  
35,17% или 201.900 р.

Сравнивая положеше всей этой группы расходовъ (§ 7, 9, 10 и 11) въ 
бюджете разсматриваемаго года съ 1892 годомъ, нельзя не заметить, что оно 
несколько изменилось, занявъ въ процентном!, отношенш более скромное ме
сто въ бюджете.

Десять летъ назадъ вся группа расходовъ составляла 83.858 р., отнимая 
отъ бюджета 40,39%, въ 1902 году7— 35,17%, хотя абсолютная цыфра ра
схода, возросла до 201.900 руб., т. е. почти въ 2А/2 раза.

Какь-же распределялась зта сумма по отдельнымъ статьямъ?
Расходъ на народное образоваше за 10 леие абсолютно увеличился съ 

30.823 р. (въ 1892 году) до 80.581 р., т. е. въ 2У% раза (2 ,6 % ),  уменьшив
шись въ процентном!, отношенш къ бюджету съ 14,85% до 14,05%. Пред
меты расходовъ это— содержаше Маршнской женск. гнмназш и реальная учи
лища (всего свыше I I  тыс. руб.), свыше 44 тыс. рублей на начальное образо-
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ваше. на содержаше женской рукодельной школы—1020 р., Королевское ре
месленное м. училище— 3.602 р.) усилены стипрндш въ среднихъ и высшнхъ 
учебныхъ заведешнхъ до 2.105 р., внесены пособш частным ь учебнымъ заве- 
деншмъ— около 900 руб., на содержаше городской публичной бнблЬтеки—  
1.689 р., открытой въ конце 1899 года, noco6ie Нар. безплатной —  262 р. 
и некоторые более мелше расходы.

Всматриваясь ближе въ расходы но народному образованно, нельзя не 
констатировать, чтоЗ-ье десятил1те (съ 1892— 1902 г.) прошло для началь- 
наго образовашя довольно бледно н малопродуктивно: открыто всего 5 школъ 
и въ  1902 году ихъ оказалось 19. Такую деятельность со стороны города, ко
нечно, н сравнивать не приходится съ энергичной работой города для разш тя 
начальнаго образовашя въ первое Ю-.тМче съ 1872 по 1882 годъ, когда было 
открыто 10 начальныхъ школъ. Городше представители 3-го десятилеля по 
своей д ея тел ьн о с ти  въ этомъ отношенш могутъ соперничать ]*азв'Ь только съ 
деятелями второго десятилетья (1882— 1892 г.), которые за 10 летъ смогли 
открыть только одну школу (въ 1892 г. школъ у города было 14).

Дефектъ этотъ по начальному образованно и на этотъ разъ былъ несколь
ко восполненъ продолжавшнмъ сеою энергичную просветительную работу Об
ществом!. Попечешя о начальномъ образоваши. Кроме 2-хъ школъ, еще въ 
1889 году переданных!, городу, и двухъ содержавшихся Обществомъ, оно въ
1901 году открыло две новыхъ начальныхъ школы,— Ярлыковскую и Бело
зерскую, а въ сфере внешко.тьнаго образовашя, кроме имевшейся народной 
безплатной библиотеки имени С. С. Валгусова открыло новую Пушкинскую 
бсзплатную бнблн>теку.

Городъ и въ 3-ье десятплеле въ этой сфере, какъ п въ пер
вый два, ничего не сделалъ. Правда, городомъ была рткрыта, какъ мы 
выше сказали, Публичная библиотека, но она была платной, да и возникла по 
чннщативЬ п особому ходатайству* передъ Думой со стороны того-же Общества 
Попечешя о Начальномъ Образоваши. Впрочемъ городъ давалъ субсидш Нар. 
безплатной бнблмтекЬ по 200 р.— 300 р.

Говоря о народномъ образоваши, нельзя не отметить, что къ разсматрп- 
ваемому нами 1902 году и въ теченш его городъ обогатился рядомъ среднихъ 
общеобразовательные и спещальныхъ учебныхъ заведешй: Коммерческимъ 
учнлищемъ, Томскимъ Техническнмъ железно-дорожнымъ, частной женской 
шмшшей н друг., и, наконецъ, 6 декабря 1900 года въ городе открыто спе- 
ш-мьное высшее учебное заведен1е— Технологически! Пнститутъ.

Второе место во взятой нами группе статьей (§§— 7, 9, 10 и 11), после 
пароднаго образовашя заипмаютъ расходы на медицинскую и саннтарно-веге- 
рпнарную часть. Сумма ихъ небывало велика— 74.937 или 13.04% бюдже
та. Сравнительно съ расходами на это 1892 года въ 1 1.842 р. (5 ,7 % )— уве
личение почти вь 6 разъ. Такой громадный шагъ впередъ показываешь, ч гг 
на заботы объ охране здоровья населешя обращено было наконецъ, серьезное 
внпмаше.

Действительно въ 1902 году мы застаемъ уже зачатки нынешней меди
ко-санитарной организацш, во главе съ осбымъ санитарнымъ врачемъ, сани
тарной статистикой, участковыми (4 ) и больничными врачами, съ амбулато- 
pieii- лечебницей и аптекой при ней, вновь октрытой заразной больницей, 
микроскопической станщей съ саннтарно-ветерннарнымъ осмотромъ привози- 
маго мяса и т. д. п т. д.

Между прочпмъ, въ 1902 году, какъ п 72 и 92 г.г. городъ принимал7. ме
ры протнвъ холерной эпидемш, все еще имевшей б.тагопр1ятпыя условля для
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своего развиты въ городе. Это вызвало, конечно, и экстроординарный расходъ 
въ 13.190 pjo. на приня'пс м'Ьръ въ случай появлешя эпидемш.

Присматриваясь къ постановлен!ямъ и мЪропр1ят1ямъ Городского Обще
ственная Управлешя ио медико-санитарной части, нельзя не признать, что 
холера, регулярно посещавшая городъ почти каждое Ю-л^ие, имела не ма
лое стимулирующее плыше на развитее медико-санитарная д'Ьла въ городе и 
на решсше городскнхъ деятелей возможно скорее приступить къ такимъ ши
роким ь м'Ьроир1ят1ямъ, какъ водопроводъ. Этому громадному предгцшшю, 
какъ и вообще болЬе широкому развитию медико-санитарной части, суждено 
было ,наконецъ осуществиться въ течеше полномоч1й новаго состава Думы (съ 
1002 по 1905 г.г.), при враче А. И. МакушипЬ, первомъ городскомъ голо- 
ь'Ь не изъ кунцовъ, которые до сихъ норъ безсм'Ьнпо стояли во главе городско
го хозяйства.

Чтобы закончить обзоръ взятой нами группы расходовъ, необходимо оста
новиться еще на благоустройстве города (§ 7) и обществениомъ шшзреши
(§ Ю ).

Расходы, по благоустройству, не смотря на продолжающееся крайнее не- 
благоустройство города, вь 1902 году выразились до смешного ничтожной сум
мой въ 32.039 руб. или только 5,68% бюджета. Это и абсолютно и относи
тельно меньше, чемъ было 10 лЬтъ назадъ. Въ 1892 году, какъ мы знаемъ, 
расходы по благоустройству равнялись 38.993 руб. или 18,78% всего город
ского бюджета,

Такое уродливое положеше вещей объясняется, конечно, не недостаткомь 
сознашя необходимости приняты шпрокихь мЬръ къ благоустройству, что по
нималось и ранее, а главнейшнмъ образомъ недостаткомь свободныхъ средствъ 
на это важное дело. Мы выше уже сообщили, что взпмаше повознаго и попуд- 
паго сбора было, после введешя Гор. Положешя 1892 г. и съ упразднешемъ 
сухопутнаго Сибирскаго тракта, прекращено правительствомъ. Нужно было 
пзйтн повыр источники. Они требовались прежде всего для мощешя улицъ и 
площадей, оторыя, за исключешемъ базарной площади, въ сущности и не 
мостились настоящимъ образомъ, а многократно засыпались галькой, частью 
шоссировались, на что было зарыто въ землю много десятковъ тысячъ город- 
скихъ денегъ. Въ результате не оказалось ни мостовыхъ, ни средствъ на ихъ 
устройство.

Съ 1902 гдоа вопросъ о мощенш впервые поставлен!, на твердую почву, 
изысканы были для него и спещальные источники средствъ, которые существу- 
!• 1 г. и до сихъ поръ, оставшись въ наследство отъ думскаго состава 1902 - 
1905 года. Вернемся, однако, къ тому малому, что нашло мЬсто ?ъ бюджете 
по благоустройству города въ 1902 году. Изъ 32. 639 рублей главный рас
ходъ мощен ie и шоссировка улицъ— 12.479 р., одержаше прудовъ, колод
це въ, протокъ, сточныхъ трубъ, мостовъ, тротуаровъ, разбивка новыхъ улицъ 
и др.— около 10 тысячъ руб., содержаше бульваровъ и садовъ— 1.620 руб. и 
освёщешс города всего 7.478 руб., въ томъ числе почти 7 тыс. руб. кероси
новое и 512 руб. электрическое, не считая сцонмоотп горе»йя 25 большихъ 
фонарей но .1.200 свечъ ио главнымъ улицамъ, световая энерпя которыхъ 
безвозмездно доставляется городу, согласно контракта съ Техннко-Промышлен- 
®ымъ Бюро. Коицессля заключена въ 1895 году на 24 года (по 1919 г.), ког

да все предир1ят1е по электрическому освещенпо города должно безвозмездно 
перейти городу. Вотъ и все крохи скромнаго бюдж. ио благоустройству города.

Что касается последняя параграфа изъ взятой нами группы § 10 —  об- 
Щественнаго призрим я. то въ немъ произошли более крупный перемены и 
сумма расходовъ его, хотя въ общемъ и очень небольшая,— 13.742 р., или
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всего 2,4Г:; бюджета, представляетъ тЬмъ не менее довольно заметный шагъ 
вперсдъ. Надо припомнить, что 10 лЬть назадъ— въ 1892 году общественное 
призреше со стороны города выражалось нищенской суммой въ 2.200 руб. 
(1 %  бюдж.), въ 1882 году и того.ме.ныис'4-въ 217 р. (0 ,1 % ),  а въ 1872 г. 
п совсЪмъ ничего не было въ бюджет^.

Въ чемъ-жс выразилась въ 1902 г. эта ^ншиважнан отрасль городского хо
зяйства, именуемая до сихъ поръ иеуклюжчйм-а.арх-анческпмъ терминомъ «об
щественное призреше». Прежде всего это те-же. 20- еТинендш отъ города во 
Бладтмрскомъ детскомъ прпоте, что мЫ видели а^Ии.'дГ.тъ назадъ, дал-fee идутъ
о. 572 р. на. содержаше богод'Ьлень (бр. Королевых!.'и благотворительная обще
ства) съ годовой стоимостью содержа Hi я одного призреваемая въ 91 р. 25 
к., и затЬмъ noco6ie и субсидш разнаго рода частнымъ и общественным!, уч- 
рсждешямъ: на содсржаше датской заразной больницы при ОбщинЬ сестеръ 
мплосердш Краснаго Креста 1225 р., содержаше одной кровати въ родиль
номъ дом’Ь ведомства Императрицы Mapin— 250 р., субсидия дневному дат
скому npiioiy «Ясли»— 120 p.. MapiiiHCKoMy сироиитательному npiio'ry Ф. X. 
Пушннкова— 2.200 р., попечительству о глухонЬмыхъ— 300 р. и на откры- 
Tic п р тта  для бездомныхъ детей— 2Уо тысячи.

Кроме понменованныхъ расходовъ въ скромномъ бюджетъ «общественное 
призреше» нельзя не отметить весьма важная ассигиовашя въ 2.000 руб. 
на образоваше фонда для постройки здашя «Биржи Труда» для лицъ ищу- 
щпхъ поденной работы— въ намять исполнившаяся въ 1901 году 40 л1т я  
освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости.

Закладка этого здашя на Конной площади на берегу pf>Kii Томи произо
шла, какъ известно, только въ минувшемъ 1911 году, т. е. 10 летъ спустя. 
Въ текущемъ году здаше «Биржи Труда» должно быть достроено, но построй
ка остановилась, какъ и многое другое, благодаря отсутствие средствъ, при 
создавшемся за последнее время финансовом!, и хозяйственном!, тупике, въ 
который зашло городское управдеше.

Этимъ можно и закончить нашь араткш бюджетный обзоръ 1902 года.

Бю д ж еть  Томска въ  1911 году. (Дтграмма .V 7).
(Но утвержденной смете).

1911-ый годъ— последнш годъ взятаго нами 40 лЬня. Бюджетъ города 
достигъ громадной цифры 1.327.804 р. ио доходамъ, не считая 40.931 р. изъ 
сучмъ 3-го гор. займа, и 1.368.735 р. по расходамъ. Нзъ д1аграммы А» 1-ый 
мы уже видели, что за истекшее 40 л е т  доходы Томска въ 1911 году срав
нительно съ первымъ 1872 годомъ (79.757 р.), увеличились почти въ 17 разъ 
(на 1 5 8 9 % ), а расходы даже более, чемъ въ 18VI: разъ (на 1764% ).

Если ио принятому нами порядку, мы сделаемъ cpaBnenie его съ ближай
шим!. нзъ взятыхъ нами съ 1902 годомъ, то и тогда окажется, что ростъ его 
весьма значителенъ: доходы за последше 10 летъ почти утроились, увели
чившись на 186%, расходы более, чемъ удвоились, увеличившись съ 576.107 
до 1.368.735 р., на 136%.

За счетъ чего же произошло это увеличеше и какгя вообще нзменешя при
несло последнее десятилетие?

Доходный бю дж етъ въ  1911 году

Начнемъ. какъ и выше, съ первой группы доходовъ принудительная ха
рактера (§§ 1— 4). Эта группа— «налоги и сборы» (см. черную дугу на Ai-
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аграммЬ доходовъ Л; 7 )— въ 1911 году достигаетъ 237.892 р. Увеличившись 
абсолютно въ 2V6 раза противъ 93.414 р. 1902 г. «налоги и сборы» въ про- 
центномъ отношенш ко всему бюджету, какъ и въ 1902 году (1 6 ,1 6 % ) 
заняли довольно скромное мЬсто— всего только 17, 3 8 % , тогда какъ въ 1872, 
S2 п 1892 г.г. процентное отношеше ихъ выражалось 26,46%, 26.88% и 
28,82%. На причины такого замедлен in роста, сборовъ съ торговли и промыш
ленности и ношлинъ мы уже указывали въ нредыдущемъ обзор!» бюджета за 
1902 годъ, отчЪтивъ тогда характеръ финансовой политики правительства, 
ограничившей права городскнхъ управленш въ oTnomeHin ряда упомяпутыхъ 
сборовъ. ДМствительно сборы съ торговли и промысловъ, пе смотря на огром- 
яый ростъ города за последшя два десятпл’Ьт1я (съ J892 г.), если и увели
чиваются, то ничтожно: за. 10 летъ съ 92 ио 1902 г. съ 30.131 р. до 39.526 
р., т. е. въ среднемъ менее, ч'Ьмъ на 1 тысячу рублей, а по мбсту въ бюджете 
понижаются съ 14,52% (1892 г.) до 6,86%  въ 1902 году и даже до 5.62%  
въ 1911 году. Правда, абсолютная цыфра въ послйдпемъ году 76.747 р. поч
ти въ 2 раза больше, ч'Ьмъ 10 лЪтъ назадъ, но по сравнешю съ ростомъ дру
гихъ городскнхъ нсточниковъдохода и самого города— такой ростъ ннчтоженъ, 
да, кромЬ того, онъ пмеетъ и спецнфичссшя и едва-ли отрадныя причины—- 
ненормально острое п необычайное paseiiTie, после крушенш освободитель- 
пыхъ летъ, тра.ктпрно-ресторлннои и кафе-шантанной жизни, въ которую 
окунулись довольно разнообразные и mnpoKie слон населешя.

40 летъ назадъ, въ 1872 году, когда Томскъ походилъ скорее на село съ 
паселешемъ въ 27V*> тысячъ, чемъ на городъ, пошлины разныхъ наименова- 
шй давали 5.846 р. или 7,33% тогдашняго бюджета, почти столько же он'Ь 
даютъ и черезъ 30 летъ въ 1902 году (при 70 тысячахъ жителей) 6.572 руб. 
(1 ,12%  всего бюджета) и спустя 40 летъ, въ минувшемъ 1911 году, при на
селен in въ 111.417 человекъ,— тоже 6.905 руб., составлятощихъ ничтожные 
\'-2  процента последпяго доходиаго бюджета.

Въ нопыткахъ найти новые источники доходовъ. Городское Управлеше 
после 1902 года, кроме существовавшего тогда собачьяго налога (1.254 р. 
или 0.2%  вс. бюдж.), вводить новый налогъ на лошадей, велосипеды, по.... 
и вместе съ собачьи мъ доходомъ эти налоги дали городской кассе ничтожную 
сумму— 9.240 руб., составляющую 0,67% бюджета, не вычитая даже расхо
дов!. по ихъ взпмашю.

Изъ взятой нами группы «налоговъ и сборовъ», намъ необходимо остано
виться еще. на городскомъ оценочномъ сборЬ, на постановке и органпзацш 
котораго, кстати сказать, проявляется умЬше, знаше, энерпя и добросове
стность въ отношенш пнтересовъ города его руководящихъ представителей съ 
одной стороны, и аппетиты и своекорыше представительства домовладель
ческая класса съ другой стороны. Есть еще. и третья сторона— эта казна съ 
ся казеннымъ налогомъ и земски мъ сборомъ, которые въ угрожающемъ раз
мере взимаются въ кассу государственную съ темхъ же нодвпжпмыхъ иму
ществу какъ оценочный сборь въ кассу городскую. Ио объ этомъ скажемъ 
несколько позже,

Сумма городского оценочного сбора въ 1911 году достигла 145.000 или 
10,Г'9% всехъ доходовъ, противъ 46.062 или 7,98% бюджета 1902 г. Лвс*- 
лу^еше за 16 л'Ьтъ более, чемъ въ 3 раза, отчасти благодаря обшей перео
ценке 1904 года. Если взять сборы съ торговли и промысловъ (§ 2) вместе 
съ пошлинами разныхъ наименовашй (§ 4 ), то оказывается, что оне за это 
же время не возросли и вдвое (7 7 ,6 % ). Ростъ оценочного сбора былъ бы еще 
значительнее, еслп бы постановка оцецочнаго дела была ращональнее и об-
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mi я переоценки недвижимыхъ имуществъ делались не черезъ 10— 12 л'Ьтъ, 
благодаря чему городъ лишается значительныхъ доходовъ, ускользаимцихъ 
всл,Ьдств1е круиныхъ пзмЬненш въ составь отдЬльныхъ имуществъ (въ сто
рону увеличешя ихъ доходности), а черезъ более коротше сроки— л’Ьтъ че
резъ пять.

 ̂Следуюнцй по д1аграмме (№ 7) параграфъ 5-ый— доходъ съ городекпхъ 
имуществъ п оброчныхь статей— по прежнему, какъ и все 40-лЪrie, является 
Главнейшимь источникомъ городекпхъ доходовъ.
Валовая доходность достигла громадной суммы 404.790 р. пли 29,57% бюд
жета. Протпвь 1902 года (181. 047 р.) увеличеше более, чЬмъ въ 2 раза.

Такое увеличеше доходовъ объясняется широкнмъ строптельствомъ и ча
стно капитальнымъ ремонтомь зданш для городекпхъ учреждешй— школъ, 
больницъ за истекшее деслтплЬ'пе, выгоднымъ пр1обр'Ьтен1емъ нЬкоторыхъ 
имуществъ и особенно постройкой торговыхъ корпусовъ п рядовъ на базар
ной площади н въ другихъ частяхъ города. Крупнейшая заслуга въ этомъ дЬ- 
лЬ принадлежит^ главнымъ образомъ, составу Думы 1902— 1906 г.г. Доста
точно отметить, что отъ однихъ только вновь выстроенныхъ за эти 4 года 
торговыхъ помещены въ 1905 году арендной платы получалось 65.215 р. 
^См. ,\» 150 1907 г. «С. Ж .» ). Затемъ были выстроены: Гоголевски! Домъ, 
училище въ память 18 февраля 1905 года, больницы, дань сильный толчекъ 
вь развптпо дачнаго строительства на Басандайке, где разбиты и сданы въ 
аренду участки земли подъ дачи, выстроень рядъ городекпхъ дачъ и т. д. и 
т. д. Предполагалось увеличить доходность, внести упорядочеше въ полевое и 
лесное хозяйство, поставивъ его на ращональныхъ основашяхъ при компе- 
тентномъ руководительстве спещалистовъ, для чего создана была должность 
городского агронома. Дело въ томъ, что при громадныхъ земельныхъ угодь- 
яхъ, нринадлежащихъ городу, доходность ихъ относительно ничтожна. Бога
тейшие городсме луга и сенокосы дали въ 1911 году всего 12.105 р., пасть
ба скота, дернъ, земля, глина и проч.— около 8.000 руб. ЛЬсного хозяйства 
почти не ведется, водныя пространства почти не эксплоатируются и т. д. и 
т. д.

Следующимъ составомь Думы съ 1906— 1910 г.г., въ этомъ отношенш 
сделано не только, безъ сравнен!я, мало, но было даже допущено понижете 
сущестьовавшнхъ доходовъ, какъ напр.,— сборъ съ городекпхъ дачъ на Басан- * 
дайке на 7 % , съ городекпхъ меръ и весовъ на 25%  (Си. «Сиб. Ж.» 1909 г. 
A».V' 249— 250),заброшено полевое хозяйство, упразднена должность агронома 
и т. п., наконецъ, были задержаны въ развитш и росте источники доходовъ 
(ио другимъ §§ бюджета), которые были созданы предшествующимъ соста- 
бомъ Думы. Но на этомъ мы остановимся ниже, между прочимъ, но §6—  
«гор. предпр1ятш».

Несмотря на отмеченные сейчасъ тормазы и дефекты, сумма доходовъ по 
§5— оть гор. имуществъ— достигла, какъ только что нами указано, громад
ной цифры 404.796 р. Однако, если бросить ретроспективный взглядъ, нельзя 
не заметить, что место, занимаемое ими въ бюджетЬ, становится скромнымъ 
и съ течешемъ времени процентное отношеше ихъ ко всему бюджету города 
становится все меньше. Такъ 40^летъ тому назадъ— въ 1872 году доходы 
отъ городскихъ имуществъ и оброчныхъ статей составляли 43.24% (диаграм
ма ЛеЗ>, въ 1882 году— 37,48%, въ 1892 г.— 39,48%, а 10 летъ назадъ—  
въ 1902 году только 31.6%, съ понижешемъ для 1911 года уже до 29,89%.

Происходить это параллельно съ развииемъ и ростомъ доходовъ съ го
родекпхъ сооружен!й и предпр!ятш (§6), все больше и больше отвоевываю- 
щихъ себе место въ бюджете города.
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Къ нимъ мы п обратимся теперь.
Въ 11)11 году доходы отъ «городскнхъ сооружены и предпр1ятш» дости- 

гають уже тиосительно громадной суммы— 269.381 р., составляющих!, почти 
У з  часть всего бюджета (1 9 ,6 8 % ). Если сравнить ее съ ннчтожнымъ дохо
дом I. 1882 года въ 1.954 р., составлявши мъ тогда 1 г’< бюджета,#то увеличе- 
rie за истекшее 30 л'Ьтъ оказывается 6o.it»е, ч'Ьмъ въ 137 разг.. Но и по срав- 
HCHiio съ блнжаишимъ 1902 годомъ, 10 лЪтъ назадъ, когда юродсшя соору
жены и ирсдпр1ят1я получили уже заметное разнице, съ доходностью въ 
73.244 р. 58 к, (или 12, 7 %  бюджета), доходность 1911 года представля
ется весьма значительной. Увеличеше за последше 10 .тЬтъ оказывается бо- 
лЬе, чемъ въ 0 У2 раза.

Кашя же нзменешя произошли за это время въ составь городскнхъ пред- 
npiflrin?
X  Прежде всего въ 1905 году закончено единственное въ своемъ роде по зна
чение для города п по своей ценности (на I января 1911 года 773.379 р. 79 
к.) громадное сооружеше хозяйственнаго п иротивопожарнаго водопровода. Пре
красное по задашямъ и удовлетворительное по выполнение сооружеше это по 
справедливости можетъ считаться предметом!» гордости городскнхъ предста
вителей состава 1902— 1906 г.г., такъ какъ для города нашь водоироводъ 
является действительно величайшимъ и цЬннымъ прЬбретешемъ.

Это сказалось уже неисчислимыми благодетельными лослЪдств1ями—  
громадным!» сокращенieMb тнфозныхъ заболеванш и смертности, многими де
сятками тысячъ экономы отъ ионижешя страховых!» премы п еще большими 
сбережениями жителей благодаря прекращен!ю большихъ и разорптельныхъ 
ножаровъ, истерблявшнхъ ранее целые кварталы и части города, а нынЬ 
сведенных!» къ сравнительно ннчтожнымъ рискамъ и др.

Среди городскнхъ сооружены водопровод!» занялъ, конечно, первое место. 
Валовая доходность его въ 1911 году— 110.000 р.— составляет!» свыше 4 0 %  
доходовъ всехъ городскнхъ предпр1яты. Экснлоатащоцные расходы безъ пога
шения и %  на затраченный капиталъ на сооружен ie, определяются въ 47.701 
р. 58 к. Остатокъ— 62,299 р.

\__ Другимъ новымъ преднр1ят1емъ явилась 5-ая норм, вольная гор. аптека, 
начавшая функщонировать съ 1903 года. Доходъ ея— 36.353 р. при расхо
де въ 31.801 р. и чистый остатокъ въ 4.552 р.

Далее идутъ санитарно-ветеринарный осмотръ нрнвознмаго въ городъ мя
са на микроскопической станцш— 13.800 р., скотопригонный дворъ— 2.109 
р., городская скотобойня— 24.408 р. (въ 1902 г. было 21. 962 р.), ассени- 
защонный обозъ— 43.718 р. (въ 1902 г. было 21.763 р.), городская рабочая 
артель— 30.211 р. (въ 1902 г.— 25.214 р.), гор. витрины но улицамъ горо
да для афишъ и рекламъ— 8.000 р. (въ 1902 г.— 2,979 р), артель трубочп- 
ьтовъ— 656 р. (въ 1902 г.— 1.325 р.), химпко-бактернмогичесше анализы
— 100 р. и 26 р. за осмотръ тушь на скотобойне. Вотъ и все пока, что имЪетъ 

городъ въ широкой области городскнхъ сооружены и предпр1ят1й.
Если нзъ валовой доходности ихъ 269.381 р. вычесть расходы (См. д1а-

1 рам му As 7) но нимъ (§ 8) въ 135.560 р., то въ остатке окажется 133.821 
р. Этотъ остатокъ, однако, не выражаетъ чистаго дохода, такъ какъ въ сумме 
135.560 р. (§ 8 сметы 1911 г.) не показаны, напр., расходы по сооружение 
ассенпзащоннаго обоза въ 36.991 р.  и содержаше микроскопической станцш 
по саинт.-ветеринарному осмотру въ 7.750 р., которые отнесены почему то 
г.ъ § 11 (медицинская и санит.-ветер, части), а не въ § 8— расходовъ по со
держание городскнхъ сооруженш и предпр1ятш. Если внести соотвествующую
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поправку и полученную сумму въ 44.741 р. (36.991+7.750) вычесть пзъ , 
вьчиеуказаннаго остатка въ 133.821, то цифра 89.080 р. и выразить прибли
зительный (мы не учли другихъ мелкихъ цифръ, неправильно распределен
ных'ъ по §§' сметы) чистый остатокъ доходовъ по городскимъ СооруЖе111ЯМЪ 
и преднр!я11ямъ. На всю сумму (269. 381 р.) ихъ доходовъ остатокъ вь 
89.080 р. составляетъ только 3 3 % . Такая чистая доходность оть предпр1ятш 
по сравнен!ю съ 1902 годомъ, когда она не достигала и 10% (9 ,9 2 % ), ко
нечно, некоторый шагъ впередъ, но... по сравнение съ темь, что вообще да- 
ють и могутъ давать предпр1ят1я и сооружешя въ более опытныхъ рукахъ 
бо.тбе благоустроенныхъ городовъ, выясненная нами чистая доходность незна
чительна н должна остановить на себе, какъ и вообще вся область гор. пред- 
пр1ятш, особое внпмаше нашнхь гор. представителей п деятелей.

Внимаше это до енхъ поръ елншкомъ недостаточно и не глубоко. Действ!я 
слишкомъ не решительны, часто не умелы и недопустимы по невежеству и без- 
норядочностн техъ или нныхъ руководителей, наносящихъ нередко непоправи
мый ущербъ городу п, при отсутствш собственной разумной творческой ини- 
щативы, иногда разрушающихъ то, что сделано более умелыми п достой- 
н ы ми пред шестве н н и к а м и.
—' В о д о п р о в о д  ъ. Чтобы не быть голословными, остановимся на самомъ 

крупномъ и ценномъ городском!, сооружены—  водопроводе. Имущество во
допровода на 1 января 1911 года оценивалось въ 773.379 р. 79 к. Это одно, 
казалось бы, должно было заставить городекпхъ деятелей отнестись къ нему 
съ особымъ вннмашемъ и заботой. Но получивъ такое наследство, 
какъ водопроводъ, оть его созидателей состава Думы 1902—  1906 г.г., дея
тели-хозяева 1906— 1910 г.г. проявили къ нему по истине вошющую небреж
ность и нерадеше, не говоря уже о невежественной близорукости и отсутсгвгя 
разумнаго и широкаго взгляда на болшое водопроводное хозяйство.

Вотъ что писалъ*) въ 1909 году А. И. Макушинъ, бывшш, до 1906 года 
городскимъ головой и близко знавнпй нужды водопровода. “ Категорически за
явлено, писалъ онъ по адресу деятелей последующего состава Думы и Управы 
(1906— 1909 г.г.), что доходъ отъ водопровода по смете на 1909 годъ, по
казанный Управой въ 78 тыс. р., можно было увеличить, в е с ь м а  м о ж н о  
п даже на очень большую цифру. Для этого нужно было простое средство: идти 
только на встречу потребнтелямъ воды. Надо было увеличить число разбор- 
ныхъ пунктовъ воды, надо было возможно доступнее организовать продажу 

. водопроводныхъ марокъ, надо было всеми возможными средствами облегчить 
устройство домовыхъ ответвлены и добавочныхъ линш сётп по улицамъ, на
до было организовать поливку улнць летомъ нзъ городского водопровода. Од- 
зимъ словом!, гор. управлешю надо было взять примЬръ съ коммерческихъ 
учрежден!й. Но ничего этого не случилось... Мало того, Гор. Управа не восполь
зовалась водопроводом!, даже для городекпхъ больницъ. ДЬло прокладки до- 
полннтельныхъ участковъ уличныхъ трубъ тормозилось, укладывались 2-хъ 
дюймовый трубы, а черезъ несколько месяцевь ихъ приходилось вынимать 
и укладывать 3-хъ дюймовыя. Странное близорукое мелочничество и отсюда 
некоторый тормозъ для расширен!я водопроводныхъ ответвленш видно и въ 
изменены 29 ноября 1906 года правилъ пользовашя водой, (16 сент. 1904
I. )  изменен!!! не въ пользу абонентов!.... (относ, ремонта питательной ветви 
отъ ул. трубы до водомера за счетъ абонентовъ, вм. гор. управлешя, какъ 
было ранёв) и т. д.».

*) См Л:'№ 249— 250 „Сиб. Ж / .  1909 г. ст. А. II. Макушина.
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lid кромй этого свидетельства не лншне отметить и другое, напечатанное 
въ Лг 19— 22 «Гор. Известш» Т. Г. Управлен. (май 1910 г.).

Тсхникь водопровода П. 1Г. Земсковъ несколько разъ поднимал (съ ок
тября J907 г.) вопросъ о принятш Гор. Управлешемъ на себя дела по устрой
ству гор. домашннхъ ответвлены! водопровода. Въ мае 1908 года подаваль 
ьъ Думу заявлеше гл. Г. И. Ливень объ у странен in стеснительныхъ условШ 
развтчя водоироводнаго строительства по городу, предложивъ взять это дело 
всецело вь руки города. Въ iione 1908 года внесет, новый докладъ техникомъ 
Всмсковымь въ KOMiicciio по благоустройству города о стеснительности усло- 
ый посчрорпн домовыхъ водопроводовь, благодаря высоким.» иЫтип. на эти 
работы и матер1алы со стороны томскихъ техническихъ фирмь, занимающихся 
этимъ деломъ. Только вь феврале месяце 1910 года, уже при новой Дум Ь 
и Управе, вопросъ объ устройстве домовыхъ ответвлены! до водомера Гор. 
■Управлешемъ —  получилъ, наконецъ, движете.

j  Ha-сколько важеш» но своимъ последствишь затронутый вопросъ, нрп 
изп'1гтномъ практическомъ его разрешены, можно указать на блестящи! при
мерь Николаевскаго, Херсонской губ., водопровода.

Городское Управлеше Николаева пошло еще дальше и впервые 
ьъ Poccin провело идею б е з п л а т н а г о  у с т р о й с т в а  д о м.п- 
в ы х ъ о т в е т в л е н i й о т ъ  м а г и с тр а.л.и до водомера. Ре
зультата такого разумнаго коммерческаго npieMa получился порази
тельный. Число ответвлешй в ъ  п е р в ы й  ж е  г о д ъ  достигло до 700, 
а во второй, въ 1909 году, они уже более, чемъ удвоились, поднявшись до 
1.494.

Эатратнвъ на эти 1.494 водопровода до 40.000 рублей, городъ Николаевъ 
въ иервый же годъ пмелъ до 50.000 р. прибыли.

Что же сделали у насъ неумелые и нерадивые хозяева за первые, не два, 
какъ въ Николаеве, а за 6 летъ съ 1905 до 1911 года? Вотъ цифры:

Вь 1905 году' (1-ыи годъ) устроено ответвлены— 72, въ 1906 г.— 126, 
1907— 54, 1908— 38, 1909— 36 п вь 1910 году, когда городъ сталъ самъ 
ароводить, но... конечно, не даромъ, какъ въ Николаеве...— 58. Всего же за 
'6 летъ— 385 домовыхъ ответвлешй, а за выбьтемъ 2-хъ— 383.

Эта жалкая цифра— лучшее, но печальное свидетельство практической 
неумелости и убожества гор. заправилъ состава 1906— 1909 годовъ, которымъ 
не въ помощь оказалось отцово наследство— нашъ прекрасный водопроводъ 
отъ 1905 года.

Мы не останавливаемся на другихъ хозяйственныхъ дефектахъ но слож
ному водопроводному иредпр!ят!ю, вроде, напр., крайне неэкономнаго расхо- 
довашя угля, что было замечено и устранено уже новымъ составомъ Гор. Ду
мы (1910— 1914 г.г.), такъ какъ такого рода дефекты бледнеютъ передъ 
темъ, что нами указано выше.

Можно ли после всего этого удивляться, что въ конце 1911 г. и въ начале 
текущаго 1912 года въ нашей Думе дебатировался даже вопросъ объ убы
точности или вернее весьма недостаточной доходности нашего водопроводна- 
гс сооружен!я?

Г о р о д с к а я  в о л ь н а я  а п т е к а ,  А что сделано было со вторымъ 
гор. предпршпемъ, прекрасно оборудованнымъ и поставленнымъ темъ же со
ставомъ Думы 1902— 1905 г.г.— съ вольной городской аптекой? Смена гор. 
хозяевъ и лицъ, непосредственно выдающихъ дело после 1905 г., привела гор. 
аптеку кь ужасному состояние. Это «Авпевы конюшни!» «Это на границе 
уголовщины!»— негодующе заявляли гласные (новаго нынешняго состава
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1910— 1914 г.г.) въ конце 1910 года, заслушивая обширный и обстоятель
ный докладъ Гор. Врачебно-Санитарнаго Совета но ревизш городской аптеки. 
Передъ Думой тогда прошелъ длинный рядъ безпорядковъ, порчи и уннчтоже- 
ш я имущества и крупныхъ убытковъ городу, благодаря небрежности и зло- 
употреблешямь непосредствснныхъ заправилъ. Въ результате, какъ это мы 
выше указали, относительно ничтожный доходъ для 1911 года въ 4552 р. 
доходъ, который при нормальномъ развиты дбла могъ быть удвоенъ и утроенъ 
безъ ущерба прямому назначению этого гор. предпргяйя.

Р а б о ч а я а р т е л ь  и а с се н и з а ц i о н н ы й о б о з  ь. Не лучше сто
ить дело и съ другими отраслями хозяйства этой группы— съ рабочей ар
телью и ассеннзащоннымъ обозомъ. Въ течетн цЬлаго десятилет1 я ежегодно 
при обсуждены сметы города идутъ въ Думе речи о неудовлетворительномъ 
функщонпрованы этихъ иредпр1ятш, а часто и убыточности ихъ для города.

Остановимся на минуту на такомъ важномъ предпргяты, какъ ассениза- 
щонный обозъ. У ш ш я  для его работы были всегда более, чЬмъ благоир1ятны. 
Спросъ на его услуги всегда превышалъ наличность его сплъ. Оставалось толь
ко развивать дело, увеличивать производительность работы и доходность. Но для 
ртого нужны прежде всего добросовестные и умелые хозяйственные руководи
тели, а между темъ вотъ что пншетъ наша Гор. Управа въ своемъ финансо- 
Бомъ оачете за 1910 годъ въ объяснеше крупнаго недобора дохода по ассепп- 
защонному обозу въ 10.390 р. 43 к. (но смЬте ожидалось 44.051 р. 55 к., 
действптельно-же поступило 34.255 руб. 12 к .): «недоборъ (вь 1910 году) 
йтотъ объясняется темъ, что в ъ в и д у  у в е л и ч с н i я ч а с т н ы х ъ  
ас с е н н з а т о р о в ъ, городской обозъ работалъ п р ч т о м ъ ж е количе

стве рабочей силы, а не при увеличенному какъ предназначалось сметой».
Объяснеше очень характерное и говорящее гораздо больше, чемъ, мо

жетъ быть, хотела этого сама Управа. Тутъ и откровенное прпзнаше своей не
умелости и несостоятельности даже въ конкуренцш съ нашими частными 
«горе-ассенизаторами» и пренебрежете къ обязательности смЬтныхъ назна
чены н неуважеше къ постановлешямъ Думы. Въ результате— невыполнеше, 
кроме доходной, п сметы по расходамъ, и убытокъ для города отъ обоза въ 
2.649 рублей 19 коп. (36.904 руб. расходовъ —  34.255 рублей доходовъ). 
Весьма характерно отметить, что на разематриваемыи нами годъ 
-- 1911 Думой ожидается доходовъ отъ ассенизащоннаго обоза все
го —  43.718 рублей (прп расходахъ въ 36.991 руб.), т. е. меньше, 
чемъ назначалось по сметё на предыдущы 1910 годъ (44.651 p.). II это при 
вполне благопр1ятныхъ общпхъ услов!яхъ для развит! я дела.

Городская скотобойня. Не лучше дело и со скотобойней. Вме
сто правильнаго разв1т я  роста этого предпр1ят1я оно обнаруж.чваетъ даже 
тенденщю къ упадку: въ 1909 году доходъ (валовой) былъ 24.481 р. 65 к., а 
вь 1910 году уже только 22.912 р. 83 к. По поводу этого уменыпешя дохода 
въ финансовомъ отчете 1910 г. Управа ограничивается краткой отпиской: 
«въ виду уменыпешя убоя скота»... Нужно было только отметить еще: «н а 
г о р о д с к о й  с к о т о б о й н е » . . .  и прибавить: «вследств1е значительная 
р а з в и т  незаконная убоя скота, прпгоняемаго въ городъ, на частныхъ 
усадьбахъ у торговцевъ мясомъ»... — на что многократно указывалось местпой 
печатью.

Скотобойня— старейшее городское прсдпр1ят!е и при томъ такого рода, 
безъ котораго не обходится ни одно населенное место. Населеше города изъ 
года въ годъ увеличивается, должно развиваться и предпргя^е гор. скотобойни, 
между темъ цифры говорятъ иное.
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Относительно количества убигаго круинаго рогатаго скота цифры таковы: 
бъ 1903 году убито 20.636, въ 1905— 20.903, въ 1907 г.— 20.357, въ 1909 
году— 21.428 и въ 1910 году— 20.476. 8 л-Ьтъ назадъ (бъ 1903 г.) убивалось 
бол te, населен if - же тогда было чуть не на 30 тысячъ менее. Можно подумать, 
что значительная часть населен!я къ 1911 году перестала есть мясо въ нашемъ 
городе п поделалась вегетар!анцами, но, конечно, ничего такого не случилось.

А вот!, таблица (за три последних!, года) доходности нашей скотобойни 
(но фин. отчетам!» и смете 1911 г .):

Томская скотобойня. В ь  1909 г. В ъ  1910 г. В ъ  1911 г. По ciitTfe 
на 1912 г.

РУП. 1 к. ГУБ. | К. РУК. 1 К. ГУ г». 1 к.

Расходы ........................................
65
8o‘j

22.912 83 
12.783̂  411)

•24.408
14.958

26.000 — 
18.203 -

Чистая прибыль . . . .  
%  отн. къ доходу . . . .

СреднШ %  дохода за 3 года

11.418
46,6'

!
80

%
10.129

44,2
40,2‘

39
’/о
Ч О.

9.460
38,7

— 7.797
Vo 29,9%

—

Самая большая валовая и чистая доходность въ 1909 году, а въ 1910 и
• 911 годахъ и та и другая уменьшаются. Средняя чистая доходность за 3 
года— 40,2ГД , а по смете на 1912 годъ ожидается уже только 29,9%. Если 
къ этому прибавить, что за эти 3 года населеше города увеличилось не менее 
какъ на 12^2 тысячъ (по расчету за Ю-летче: 70 тыс, въ 1902 г. и 111.417 
руб. къ 1 января 1911 г.), то упадочное состоите гор. скотобойни подчерки
вается еще сильнее.

Но этого мало. Намъ могутъ возразить, что мы предъявляемъ болышя 
требовашя относительно доходности со скотобойни. Должны иреджде веего 
оговориться— мы вообще не сторонники такого взгляда, такъ какъ счнтаемъ 
это въ известной степени налогомъ на необходимейший предметъ потреблешя. 
Но это— одно, а небрежное и неумелое ведете дела— другое. Уто мы и име- 
смъ въ виду, предъявляя требовашя сообразуясь съ средними нормами доход
ности. - — ^

Вотъ, что говорить, между прочим'!», о доходности городскнхъ скотобоен ь 
г. А. Васильевъ вь интересной статье»: Хозяйственный и Коммерчесшя пред- 
lipifliifl городовъ Pocciu въ связи съ городскими финансами» («Вестникъ 
Фпнансовъ» 1910 г. Д» 24, стр. 486): «Очевидно, что въ среднемъ прибыль 
скотобоенъ составляетъ более 50%  валового дохода (въ 24 нзъ 33 городовъ), 
прнчемъ доходы ихъ возрастаютъ гораздо быстрее нежели эксплоатащонные 
расходы». И далее: «Общая прибыль скотобоенъ, дающпхъ не более 20 тыс. 
рублей валового дохода въ годъ, составляетъ— 56 ,6% ; для скотобоенъ съ ва
ловым!» доходомъ отъ 20 до 50 тысячъ рублей эють процентъ поднимается 
д̂  59 ,7% ; при валовомъ доходе отъ 50 до 100 тысячъ руб.— до 63 %  и, на- 
конецъ, для скотобоенъ съ доходомъ 100— 300 тыс. руб. чистая прибыль соста- 
ьляетъ 67,6% общаго валового дохода пхъ».

*) Внесено 4032 руб. на квартиры, >аьъ это сделано Управой относительно 1910 ы 
1911 г.г.

*) Исключено 2 т. р. на несделанные осадочные колодцы.
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Другой авторъ Мих. Снриновъ въ журнале «Гор. Дело» (1909 г. .V 3, 
стр. 102 ) приходить къ выводу, что прибыль скотобоенъ въ среднемъ соста
вляетъ 61 %  валового дохода, т. е. %  очень близки! къ указанному выше.

Валовые доходы Томской скотобойни, за 3 посл£дннхъ года (1909— 1911 
г .г .), какъ мы видели, свыше 20 тыс., при средней чистой прибыли только 
въ 40 ,2%, и еще меньше, около 30%  (2 9 ,9 % ) по смете натек. 1912 годъ. 
сравнительно съ 59,7% (по статье А. Васильева) и 61% (по ст. М. Спри- 
Н"ва) чистая прибыль Томской скотобойни выходить вь 1х/>— 2 раза мень
ше средьеп нормы.

Приведемъ для нллюстрацш (изъ той же статьи А. Васильева) несколько 
лрнмёровъ более высокой доходности скотобоенъ. Въ Варшаве чистая при
быль выражалась (въ 1908 г .)— 81,6% (къ доходу) въ 1907 г.: въ Киши
неве— 79.7%, Севастополе— 92,9%, въ Николаеве— 75,5%, Херсоне—• 
9 7 % . Минске— 9 5 % . Полтаве— 75.4%, Екатеринбурге— 7 4 % , Старой Рус
се— 82.9% и т. д. и. наконецъ, вь Ростове на Дону— 89,6%.

Лучшей, недавно выстроенной по последнему слову науки, техники, и 
искусства, является скотобойня въ Ростове на Дону (отзывъ «Ветерннарнаго 
Вестника» за 1909 г.). Она не только самая усовершенствованная бойня вь 
Госсп! по своему оборудовашю, но и самая дешевая по стоимости, отнесенной 
къ ея производительности. (Точная ея стоимость 582.993 р., при 145 тыс. 
жителей, на одного жителя 4 рубля).

Мы остановились такъ долго на городекпхъ сооружешяхъ и преднргя- 
т'1яхъ потому, что этой важнейшей отрасли городского хозяйства неизбежно 
придется играть весьма важную роль въ жизни города Томска, какъ всякого 
ьрупнаго центра, ей придется отдавать не мало сплъ и средствъ, а следова
тельно и вннмашя для более ращональнаго и производительного ихъ прим);- 
нешя.

Чтобы закончить нашъ значительно разросшшся обзоръ доходнаго бюд
жета за 1911 годъ, намъ предстонтъ остановится еще на двухъ статьяхъ до
ходовъ (См. д1аграмму Л» 7) 7 и 8.

С т а т ь  я— П о с о б i я и в о з в р а т ъ  р ас х о в ъ  г о р о д  а— достиг
ла— 299.595 руб., составляющихъ несколько более ‘/- - всего бюджета 
(2 1 ,8 9 % ). Сравнительно съ 1902 годомъ, когда «пособ1я и возвратъ расхо
довъ»— составляли 82.826 р. (или 14 ,4 % ), доходы по этой статье за истек
шее 10-лепя увеличились более, чемъ въ З1/̂  раза и заняли въ бюджете го
рода более заметное место. Не останавливаясь на обычно недостаточно мъ, 
но ростушемъ, возмещенш казной расходовъ города по расквартировашю 
войскъ (39.284 р.), должны прежде всего отметить наиболее крупные вновь 
ноявнвипеся . источники доходовъ.

Это noco6ie отъ казны на школьное строительство въ 13.000 p., noco6ie 
въ 1.000 руб. на гор. женскую прогпмназпо и 1.960 р. на 2-хъ классную 
школу и 3 начальныхъ школы, попудный сборъ съ товаровъ въ 25.778 р., 
исходатайствованный составомъ Думы 1902— 1905 г.г. (взамЬнъ отменен
ного повознаго сбора) спещально на замощеше города, 15.000 р. отъ домо- 
владельцевъ Vfc расходовъ съ городомъ на мощеше улицъ, 37.200 р. сбора съ 
Д‘ мовладЬльцевъ за ночную полицейскую вооружен, стражу, взимаемая со
гласно иостановлешя Думы 2/ в октября 1907 г. (№ 193), съ ценности иму- 
ществъ отъ 0,6 до 2%  (сборъ въ сущности совершенно незаконный), отъ 
юродского ломбарда 12.264 р. (въ noramenie ссудъ банку и разнымъ лпцамъ), 
около 5.000 р. за право учешя отъ професаональной школы и гор. прогимна- 
зш, недавно открытой городомъ, 9.454 р. платы за лечете въ гор. амбулато-



pin и 3-хъ городскнхъ больницахъ. Далее необходимо отметить значительно 
ьозроснйе прибыли Общественная Сибирская Банка (городского)— 69.835 
р. 66 к. (№Л= 181 п 182 сметы), идущаго на н}жды женская образовашя 
ы> гордое, проценты съ блаятворительныхъ капиталов!, и т. и.

II о с л Ь д и i й § 8— р а з н ы я н о е т  у и л е н i я = 1 16.138 р. также об- 
иаруживаетъ тенденцпо къ возрасташю и, составляя уже 8.49% всехъ го- 
родскихъ доходовъ, противъ 5 ,7%  этой статьи въ бюджете 1902 года, срав
нительно съ которымь абсолютная сумма доходовъ въ 1911 году увеличи
лась въ 3У? раза (въ 1902 г. разный постунлеН1я=32.781 р.).

Что касается внутренняя состава § 8— разных!, ностуиленш, то тутъ об
ращает!, на себя вшмаше совершенно новая статья, появившаяся вперные вь 
1911 году, въ связи съ началом!, осуществлеши плана вводе Hi я всеобщаго 
начальнаго обучешя въ Томске,— это 3-хъ процентная ссуда отъ казны на 
школьное строительство въ сумме (для 1911 г .)— 39.200 р., затЬмъ 10.000 
рублей постунлени! за работы и мате pi алы но проведению городом ь домовых*, 
ответвлешй с.ть частныхъ лицъ п учрежденш, и, наконецъ, обычныя и за
метно ростушдя статьи по недоимкамъ оценочная гор. сбора ( 15.377 р.) и 
по другпмъ сборамъ и доходамъ— 44.620 р., штрафы и пени— 5.410 р. и 
1.531 р. отъ продажи движимая имущества.

Последнее место въ .шграмме (А» 7) вь бюджете дохода занимает!, еще 
сумма въ 40.931 p. 1U к., взятая изъ 3-го облигащоннаго гор. займа: на мо- 
щеше улицъ 32.699 р. 50 к. и на уплату обязательствъ по водопроводу—  
8.231 р. 60 к.

Расходный бю д ж етъ  въ 1911 году. (Диаграмма А? 7).

Въ начале очерка бюджета за 1911 годъ мы уже отметили, что расходы 
города вь 1911 году достигли небывалой въ 1.368.735 р., въ Н у *  р.ш»,, на 
1764%иревысивнпй скромный бюджетъ перваго (за взятое 40-лет1е) 1872 
1 ода и более, чемъ въ 2 раза (на 1369* ) расходы 1902 года. При этомъ прихо
дится снова констатировать тоже явлеше, что и въ 1902 году (и несколько ра
нее). а именно — более быстрый ростъ расходовъ сраыштельно съ доходами, 
которыхъ хронически не хватаетъ для сведешя смЬты безi* дефицита. Такой 
дгфпцптъ, въ виде взятыхъ нзъ 3-го облигащоннаго займй 4.0.931 р. (См. дь 
аграмму А» 7— доходы иодъ лит. а и б), мы и отметили при обзоре доходен* 
въ 1911 г. (1.327.804 р. 40.931). Но этнмъ далеко не исчерпываются раз
меры ростущихъ фпнансовыхъ затруднен!й города. Для иллкпрацш достаточ
но указать на $ 14— уплата долговъ, суммы по которымь иоднимаются ы,
1911 году уже до 13.13'/! всего бюджета. Впрочемь, на этомъ еще не остано
вимся, теперь-же иерейдемъ но принятому нами порядку къ разсмотрЬнпо 
техъ изменена!, которыя произошли въ расходной ь бюджете за последнее де- 
сятилет1е.

Начнемъ, какъ и ранЬе, съ первой группы «расходовъ обязательныхъ». 
Это § 1—  учаш е по содержант нравительственныхъ учреждено! (Губернская 
л о городекпмъ деламъ Прпсутств1я)— 515 р.*) (0 .03%  всего бюджета), § 4
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•) Въ см-ferfc 1911 г. по § 1 значится 27.280 р., но въ томъ числ̂ Ъ, кром-fe 515 р. на 
содержаше Губ. по гор. дЪламь Прнсутств1я, нм+.ется еще сумма въ 26,765 р. 50 к. на 
содержаше пол и щи. (Половина учаепя города отъ общеП суммы 53.531 р. съ 1 января 
1904 г.), которую лля большей ясности нстианыхъ расходовъ города на полнщю мы отно- 
симъ къ § 5 содерж. полнцш.
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--воинская квартирная повинность— 85.367 р. (6 ,24%  |!С- бюджета). 
 ̂ 5— содержаше пол ищи— 96.023 р. (или 7,03%  вс. бюдж.) и наконецъ § 6—  

содержаше пожарной команды— 55.761 р. Общая сумма этихъ «обязатель
ных!, расходовъ» выразится такимъ образомъ въ 237.666 р., составляющих/, 
1 i , 4 %  всего расходная бюджета.

Мёсто въ бюджет^— 6o.it,е скромное, ч1.мь это мы видели ранее. Въ 1902 
году, напр., эта группа расходовъ составляла 22,52,'» въ 1892 г.—■ 
30 ,15% , а 40 лЬть назадъ, въ 1872 г., даже 50,35% или Va всего расходна- 
го бюджета. Не смотря, однако, на более скромное место, вь процентномь от- 
Hoiueniu ко всему бюджету (1 7 ,4 % ). абсолютная сумма «обязательныхъ рас
ходовъ»— 237.666 р. (плп даже 181.905 р. если исключить пзъ «обязатель
ных!.» расходы на пожарную команду, которая въ 1910 году перестала быть 
полицейской и перешла въ В'ЬдЪше города), все-же слишкомъ значительна и 
не можетъ не отражаться неблагопр1ятно на свободномъ удовлетворен!!! быстро 
Бгзннкающихъ п ростущихъ новыхъ потребностей изъ году въ годъ осложняю
щейся городской жизни.

Правда, вопросъ объ освобождены городовъ отъ некоторыхъ обязатель
н ы х !, расходовъ общегосударственная характера частично уже поднять и 
стонтъ на очереди законодательная разрешешя, но въ томъ масштабе, какъ 
онъ поставлен!, правительством!., онъ не внесетъ сколько-нпбдь за м е тн а я об- 
легчешя въ городше финансы.... А пока что эти «обязательные расходы ро- 
стутъ пзъ яда въ годъ, ложась бременемъ на стесненные и безъ того до край
ности городсме финансы.( М̂ы только что отметили для 1911 года нхъ сумму 
въ 237.666 р., а 10 летъ назадъ эти «обязательные расходы» составляли все
го 129.231 р. (§§ 1, 4, 5 и 6), т. е. за Ю-лЬпе почти удвоились, увеличив
шись вь 1,83 раза, между темь какъ за тоже время на ближайшую городскую 
нужду— общественное призрЬше (§ 10) расходы увеличились ы. меньшей 
степени— съ 13.742 р. (въ 1902 г.) до 22.334 р. (въ 1911 году), т .  е. въ 
1,62 раза.

Разсмотримъ эту группу «обязательныхъ» расходовъ но отдЬльнымъ пара
графами

$4— к в а р т и р н а я в о и и с к а я и о в ин нос т ь. Расходы на нее въ
1911 году достигли 85.367 р. (или 6,24%  вс. гор. бюджета). По сравнешю 
съ 1902 годомъ, когда эти расходы определялись 21.699 р. (или 3, 78е/' вс. 
бюджета) увеличение черезъ 10 летъ оказывается почти въ 4 раза: почти со
вершенно такое же увелнчеше— въ 4 раза мы наблюдали и въ предшествовав
шее lO-.rlvrie, имея въ виду тогда расходъ по воинской квартирной повинности

- 5.592 рубля (2 ,68%  бюджет.) въ 1892 году. Возросташе возврата рас
ходов!, городу оть казны сильно отстаетъ и доплаты города за десятилейе до- 
етигаютъ многихъ десятковъ тысячъ. Къ сожалея!ю, точнаго учета пере
плат!. казнЬ Гор. Управой не ведется. Нерадивость и халатность и тутъ суще
ственно даютъ себя знать.

Р а с х оды н а п о л и ц i  ю, помещенные въ Haiueii д1аграмме Л.' 7 въ 
с мме 96.023 р. (7,03'< всего бюджета), требуютъ разъяснен!и.

Дело въ томь, что формально по смете, въ кратком!, ея перечне весь рас
ход!. на содержаше по.шцш числится но § 5 вь относительно скромной циф
ре— 31.338 р., что составляетъ всего 2,29%  бюджета. Цифра эта далек- 
меньше действительной такъ какъ наир., въ § 1 сметы подъ общей рубрикой 
*участ!е города г. содержаны правительственных!, учреждены llM iiep in» вь 
с чмЬ 27.280 ]>. 50 к. заключается: 515 р. на содержаше Губернская но гор. 
дЬламь Нрисутствш», которые мы оставили въ этомъ § 1 (см. диаграмму V-7),
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и другая сумма въ 20.705 р. 50 к. на содержите полицш (согласно Высочай
ше утвержденным!. 1 февраля 180-1 г. п J1 февраля 1902 г. штатамъ), пред
ставляющая половину общаго расхода ио штатамъ полицш въ 53.531 р., ко
торую несетъ городъ (другую онлачиваетъ казна). Этотъ то расходъ города 
въ 20.705 р. 50 к, мы для большей ясности относительно расходовъ на поли
щю. н отнесли къ § 5— содержаше городской полицш къ 31.338 р., что соста
вило вместе уже 58.103 р. 50 к.

Кроме того въ § 16 сметы— разные расходы— 74.700 р. (или 5,45%  
бюджета) мы нашли суммы: 37200 р.— на содержаше ночной полицейской 
стражи (вооруженной), несущей обязанности общей полицш (незаконное из- 
вращеше ночной противопож а рной  охраны, единственно допускаемой ст. 63 
Гор. Положешя), далЬе 600 р. на нолнцейскш адресный столь и 120 р. на нз- 
возчнчш сголъ при полицш, а. всего 37.920 рублей.

Всю эту сумму мы также нашли необходимым/- отнести къ расходамъ на 
полищю къ § 5, что съ вышеупомянутой цифрой 58. 103 р. 50 к. и состави- 
л р сумму 96.023 р. 50 коп., какъ выражающую, но нашему мнЬнпо, (весь 
расходъ на полищю.

Если теперь мы сравнимъ этотъ расходъ (96.023 р.) на полищю съ тако- 
ьычъ же ръ 1902 году (58.717 р.), то оказывается, что увеличеше за 10 лЪтъ 
произошло въ 1.63 раза, т. е. расходь даже не удвоился.

Но это явлеше временное и адмннистрацш уже возбужденъ вопросъ передъ 
ьысшнмъ правительствомъ объ увеличенш состава Томской полицш (105 
нижнихъ иолиц. чнновъ), который считается недостаточнымъ сравнительно 
съ увеличешемъ населешя (до 111.417 жнт. на 1 янв. 1911 г. по сведешямъ 
1убернскаго Статистическая Комитета). Суррогатъ полищи, въ виде неза
конно существующей ночной полицейской стражи (до 100 человекъ),— явле
ше, конечно, временное и штаты полищи, такъ или иначе, въ ближайшему 
будущемъ увеличатся.

Если до этого момента не разрешится общш вопросъ объ освобожденш го
родовъ отъ такнхъ расходовъ общегсударственнаго характера, какъ содержаше 
полицш, то статья расходовъ на полищю въ бюджете Томска сразу заиметь 
еще большее место, отниметъ у города новыя средства, создавь еще большее 
стеснен1е скудныхъ городскнхъ доходовъ, рость которыхъ, какъ мы выше уже 
выяснили, вотъ уже более 20 летъ, какъ отетаетъ оть роста расходовъ. Въ 
данный моментъ расходы на безопасность въ Томске въ сущности даже более 
36.023 р., такъ къ этому расходу города нужно еще прибавить выше упомя
нутую у2 общей штатной суммы (58.531 р.), т. е. 26.765 р. 50 к. отъ казны. 
Уто составить уже 122.788 р. 50 к.

$ 6— с о д е р ж а н i  е по ж а р н о й к о м а н д ы. Расходы по содержа
н т  пожарной команды— 55.761 р. (или 4.1%  всего бюдж.) ио сравнент съ
1902 годомъ (48.030 р.= 8 , 37$  вс. бюдж.) обнаружили увеличеше за 10 
летъ весьма незначительное—  на 7.731 р. или всего на 16% .

Но несомненно и въ этой отрасли хозяйства гоооду предстоптъ нести но
вые расходы, и довольно крупные,— между прочимъ на капитальный ремонтъ 
старыхъ депо и постройку новыхь. на органнзацш электрической пожарной 
сигналнзацш, которой обзавелся недавно даже такой небольшой городъ, какъ 
Архангельск!, и рядъ другихъ городовъ, но которой до сихъ норь еще не нме- 
етъ университетски! центръ Сибири— Томскъ.

Все эти расходы и некоторые друпе по увеличенш пожарной безопасно
сти, даже при уеловш разсрочки ихъ на рядъ летъ. все же должны значительно
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увеличить ежегодный расходъ, такъ какъ единовременный затраты, стояния на 
очереди, цревышаютъ 200 тысячъ рублей.

При удовлетворены всЬхъ выясненныхъ уже необходимых!, нуждъ нашего 
противопожарная дела, при наличности прекраснаго нротивопожарнаго во
допровода, и при крайне необходимомъ более тёсномъ союзе Гор. Управлешя 
съ нашимъ Добровольным!. Пожарнымъ Обществом!., а также энергично п ра
зумно раепшряющимъ свои операцы Обществомъ Взаимная Страховашя 
(снабжеше железо мъ для крышъ въ разерочву и друг, операцы) — пожар
ные риски въ городе будутъ быстро сведены къ ничтожной величине.

Перейдемъ къ другимь §§-мъ расходовъ, ио своей неизбежности, близко 
лодходящихъ къ pa3C M oTpt,HHnii нами группе «обязательныхъ» расходовъ.

Къ нимъ можно отнести: § 2— расходы по содержант Гор. Управления 
39.880 р. (7 ,3%  вс. бюдж.), § 8 —содержаше гор. нредщйяты — 135.560 
р. (или 9,9%  вс. бюдж.), § 12— уплата налоговъ (казенная, земская и др.) 
- —8.195 р. (или 0,6% вс. б.), § 13— содержаше и устройство гор. имуществъ
- -47.996 р. (3 ,5%  вс. б.), ?! 14 —уплата долговъ— 179.709 р. (13 ,1 3 % ), 
§ 15—  отчислешя на образоваше спещальныхъ капнталовъ— 8.342 р. (0 ,6 % ) 
л въ значительной части носледнш § 16— разные расходы 36.786 р. (сост. 
2 ,67%  б.)

Общы итогъ расходовъ по этой группе достигаете 516.468 р., составля- 
ющнхъ 37,7%  всего расходная бюджета. Нтогъ соотвЬственныхъ расходовъ 
по этой группе (§§ 2, 8, 12, 13, 14, и 16, парагрфа 15 не было) въ 1902 
году равнялся 244.975 р. 58 к., пли 42,31% всего бюджета. Другими сло- 
вами, вся группа этихъ расходовъ, увеличившись въ абсолютной цифре за 
истекнйе 10 летъ более, чЬмъ въ два раз, заняли въ бюджете 1911 года въ 
ироцентномъ отношены более скромное место (вместо 42 ,31% — 3 7 ,7 % ), 
освободив!, 4,61%  бюджта для другихъ городекпхъ нуждъ. Тоже явлеше мы 
видели выше относительно первой группы оффищально« обязательныхъ» рас
ходовъ, которые, составляя 22,52% въ бюджете 1902 года, заняли въ 1911 
году 17 ,4% , освободивь такимъ образомъ 5,12$  бюджета.

Въ итоге по обеимъ грппамъ въ бюджете 1911 года ироитвъ 1902 года 
оказалось свободными 9,73% (4,61 -(-5,12) или почти 0,1 часть его.

Эти 9,73%были использованы, какъ увидимь ниже, для другихъ нуждъ 
юрода, для удовлетворешя более непосредственныхъ потребностей населешя, 
а именно для §§ 7, 9, 10 и 11, т. е. для городского благоустройства, народна
го образовашя. общественнаго нрпзрЬшя и медицинской и санитарно-ветери
нарной части. Действительно въ 1911 году на все эти нужды израсходовано 
4 4,9% , тогда какъ въ 1902 году только 35.17% , т. е. 1902 годъ быль более 
обременень, но свонмъ рессурсамъ, обязательными расходами и долгами, нолу- 
чнвъ отъ предыдущая десятилетии не легкое наследство.

Вернемся, однако, къ нашей второй группе расходовъ (§§ 2, 8, 12, 13, 
14, 15 и 16) и хотя вкратце коснемся ея отдельныхъ параграфов!,.

§ 2— С о д е р жа н 1 е  Г о р о д с к о г о  О б ще с т в е н  н а.го У п р а в  ле- 
н i я и С и р о т  с к а г о С у д а— 99.880 р. (или 7,30%  вс. расх. бюдж.). 
Сравнительно съ 1902 годомъ расходъ по этому параграфу (тогда былъ 64,569 
— 11,25%  б.) увеличился на 35.311 р. или только въ 1 У* раза (1.54), 
увелпчеше это менее значительное, чемъ за предшествующее Ю-лейе (1892 
— 1902 г.) , когда содержаше Гор. Общественнаго Управлешя, доднявшись 
съ 34.072 р. (16,42% бюдж.) въ 1892 году до 64.569 р. въ 1902 году, да
ло увелпчеше почти въ 2 раза (1.9). Между темъ за последнее разбираемое 
нами Ю-лейе (съ 1902 г.) возникъ рядъ сооружены, какихъ не было ра-



2 5 0  Г ородъ Т о м с къ .

lrfce, возросли сильно гор. недвижимый имущества, а следовательно и надзоръ 
и уходъ на ними, повысились сборы и доходы и вообще въ сильной степени 
умножилось и осложнилось гор. хозяйство.

Если учесть все это, то приходится только удивляться крайне незначитель
ному за десятнл1>тп1 возрастанпо расходовъ по содержант Городского Д иравлг- 
шя и особенно его служащихъ, какъ по канцелярш, такъ и по различи ымъ от- 
раслямъ сложнаго хозяйства,

Въ ряде отдельных!, статей и заметокъ въ нашей газете «Сибирская 
Жизнь» мы не разъ уже отмечали громадную важность для успешнаго и про
изводительная ведешя городского хозяйства иметь вполне достаточный кон- 
тннгентъ сведущихъ и компетентных!, руководителей заведующих!, отдель
ными отраслями хозяйства н спещально иодготовленныхъ служаиуихъ. Со
ставь ихъ долженъ быть, по возможности, миннципально настроенъ и предань 
городскому делу, а для этого нужны болышя средства и заботы со стороны 
Городского Управлешя, не только о лучшемъ н достаточном!, вознаграждены! 
труда служащихъ, при нормальном!, отдыхе, но и объ обезпечешп будущего 
ихъ и ихъ семей, на случай инвалидности, старости и смерти.

Это, конечно, большая задача, но возможно полное и быстрое разрешеше 
(Я— наилучшая гара нт успехов!, общественная хозяйства, Безъ разрешешя 
этой задачи— вс як i я ycu.i i я Управы и Думы будутъ безплодны.

За истекшее десятнледчо сделано въ этомъ направлены! очень мало, но 
минидипальная мысль уже работаетъ. Вопросы о подняли качественная со
става служащихъ. о лучшемъ ихъ обезпечешп, о необходимости отдыха (от- 
иуски и т. п.) и обезпечешп ихъ будущая и т. п.— уже на очереди.

Поэтому расходы § 2 въ 5)9.880 р. пли вернее 96.080 р. (безъ 3.800 р. 
на Сиротски! Судъ, отъ которыхъ долженъ быть освобожденъ городъ за счетъ 
казны) неминуемо должны въ блпжайипе же годы увеличиться, значитель
но иревыспвъ 100 тысячъ рублей.

Стоящая на очереди полная реорганнзащя всего делопроизводства и ча- 
с т т  счетоводства Управы и яр . учреждены!, необходимость создашя ряда но- 
выхъ должностей— агронома, лесничаго и др., оргннзащя контроЛьнаго от- 
делсшя при УправЬ и крайняя неотложность органнзацш “Статистгпескаго 
Бюро» при Управе съ оценочно— статистическим!, отделешемъ и т. п. —все 
э о ь^ зо ье тъ  норые расходы, назревшая необходимость копрыхь, ьъ пнте- 
Р'?С^ХЪ ИсДШШЯ продуктивности деятельности Гор. УпГОВЛепЫ и yc'i Ьховъ 
хозяйства,— вне всякнхъ сомнешй.

Если къ этому прибавить совершенную недопустимость въ бюджете унн- 
Бсрсптескаго центра, ннщенскаго ассигнования въ 2 тысячи рублей на изда- 
iiio мунпципальнаго органа « I I  з в е с т i я Т  о м с к а г о Гор. О б щ е ст в е н- 
н аг о У и р а в л е н i я», о которыхъ мы говорили въ 1-ой части нашего очер
ка, и обязательную необходимость увелечешя этого ассигновашя въ 4— 5 
разъ. хотя бы до 8 или 10 тысячъ рублей въ годъ, то этимъ, пожалуй, и мож
но было бы ограничить пожелашя относительно ближайших!, летъ.

§ 8— содержаше городскнхъ сооружены! (иредпрЬти)— 135.560 р. (или 
9.9%  вс. бюдж.). Увеличеше расходовъ по этой статье противъ 1902 года 
(38.110 р .= 6 ,6 4 %  вс. бюдж.) въ ЗУи раза объясняется вознпкновешемъ 
за истекшее десятнлейе такнхъ сооружешй, какъ водопровод!,, съ эксплоа- 
тдщоннымъ расходом!- (безъ погашешй капитала и '/> ) въ 47.701 р. и город
ской вольной аптеки (съ 1903 г.) съ расходом!, въ 31.801 р. КромЬ того, 
нужно отметить 10 тысячъ рублей на оборудоваше склада водопроводныхъ 
матер1аловъ и увеличеше расходовъ по ранее существовавши мъ предпр1ят1ямъ.
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0 серьезных!, дефектах!, въ постановке п ведены дела но городскимъ предпр1- 
яйям ъ мы уже говорили при обзоре доходности ихъ. На отсутств1е въ этомъ 
параграфе расходовъ по ассенпзащонному обозу (36.991 р.) и но содержат ю 
микроскопической станцш (7.750 р.), отнесенныхъ Управой къ § 11 (меди
цин. и санит.-ветерннарная части), нами также уже указывалось. Ростъ въ 
будущемъ расходовъ по этому параграфу немпнуемъ п значительный, какъ не
избежно п pacniiipeHic самой области Гор. сооружены п предпр1яты.

i  12— у п л а т а н а л о г о в ъ b i . сумме 8.195 р. занпмаеть въ бюджет!; 
пока очень скромное место, составляя всего 0,6% его, но расходы эти прояв
ляют!, тенденцио къ заметному увеличешю. Такъ въ 1902 году уплата на
л-новь отнимала отъ гор. средствъ всего 1910 руб. (0,34%  б.), въ 1911 го
ду 8.195 р. плп въ 4 раза больше, а въ смету на теку mi й 1912 годъ на «уп
лату налоговъ» внесено уже 16.137 рублей (вследстше новаго государствен- 
паго налога на недвижимый имущества, увеличешя сбора земскпхъ и другихъ), 
т. е. въ 2 раза более минувшая 1911 года.

По $ 13— содержание н устройству принадлежащих!, городу недвижнмыхъ 
имуществъ расходы определились въ 47.996 р., плп только въ 3,57' всего 
бюджета. Если взять цифру расхода по этой статье за 1902 годъ— 76.075 р., 
составлявшей тогда це.шхъ 13,24% всего расходная бюджета, то оказывает
ся. что за 111 летъ не только не произошло естественная увеличешя расходовъ, 
но даже крупное уменынеше пхъ на це.шхъ 28.079 рублей.

Фактъ этотъ не доказывает!,, конечно, разумной экономы, а указываетъ 
скорее на нерадеше, безпечность и непредусмотрительность въ деле заведы- 
ьашя огромными п многочисленными городскими имуществамн, которыя пре- 
дпстарляютъ самый крупный источник!, доходовъ (404.796 р. въ 1911 году). 
Насколько серьезно смотрела на это дЬ.ю Дума состава 1902— 1905 г г., мы 
ькратце уже отметили при обзоре 1902 года. Тогда, благодаря капптальнымъ 
рсмонтамъ старыхъ и постройкамъ новыхъ имуществъ и вообще более вни
мательному п заботливому отношенш къ гор. имуществамъ былъ создань рядъ 
новыхъ источниковъ дохода на мnorie десятки тысячъ рублей и не мало иму
ществъ и матер1аловъ сохранено отъ порчи и разрушешя.

Каково было хозяйство последующей Думы состава 1906— 1910 г.г., намъ 
также известно. Бездеятельность и безпорядкп, небрежете и убытки для го
рода— вотъ печальные результаты этого перЬда, съ которыми и по настоящы 
день приходится иметь дело нынешнему составу Думы (1910— 1914 г.г.).

Несомненно «экономная» сумма 1911 года въ 47.996 руб., являясь от- 
зсукомъ «хозяйствовашя» ближайшихъ летъ,— не есть экоимпя. а чпстЬй- 
uriii убытокъ для города. Къ сожаленно, останавливаться на этомъ мы не и Me- 
с. мъ возможности, такъ какъ этому прншлось-бы отвести значительное место 
;i время, которымъ мы не располагаем!, сеичасъ. Ограничиваемся поэтому толь
ко указашемъ на то, что извлечете доходовъ съ громадных!, и богатыхъ иму
ществъ Томска, до сихъ поръ крайне неблагоустроенных!, и въ значительной 
части даже нр эксилоатируемыхъ въ надлежащей степени, требуетъ прежде 
всего новыхъ затрать, средствъ, а главное пнищатнвы, деятельнаго вннмашя 
заботъ п энергы. Ничего этого мы не заметили, просматривая статьи расхо
довъ по настоящему § 13.

§ 14— у п л а т а  д о л г о в ъ г о р о д а  в ъ 1911 го  д.у предствлена не
бывалой цифрой—  179.709 руб., отнявшей оть городекпхъ средствъ целыхъ 
13,13%  бюджета. Ранее мы уже отмечали, что долги появились до 1892 го
да и, хотя нр показаны были въ смете этого года, но насчитывались десятка
ми тысячъ. Десять летъ спустя, въ 1902 году, статья по уплате долговъ сра



252 Г ородъ Т о м с къ .

зу занимает!, въ бюджет!» очень заметное м'Ьсто— 49.40(i р., или 8 ,6%  его, 
а весь расходный бюджетъ этого года оказался превысившимь доходы на 
112,191 р., или 19,44%. Спустя еще 10 летъ— въ разсматрнваемый 1911 
юдъ уплата долговъ, какъ выше сказан», достигла 179.709 рублей (13 ,1 3 % ), 
т. е. оказалась возросшей противъ 1902 г. более, ч'Ьмъ въ 3 У> раза. Если мы 
Боглянемъ вь проектъ сметы на 1‘Л 2  годъ, сведенной финансовой комншей 
(См. ея докладъ въ Л» 2— 4 «Гор. ПзвестШ» 1912 г. стр. 4) съ дефицитом ь 
ьъ 239.096 р., то § 14 по уплате долговъ въ ней представленъ еще въ боль- 
ш“й сумме, въ 282.870 р., составляющей громадный нроцентъ, около 20%
«( 19,5'Д всехъ сметныхъ доходовъ— 1.445.909 р., при 1.685.005 руб. расхо
довъ).

Такая страшная тяжесть по уплате долговъ, отнимающая V - часть всего 
годового доходнаго бюджета, составляющая къ тому-же почти 16% (15 ,9с/< ) 
всей задолженности города (1.778.448 р. къ 1 января 1912 г .) , знаменуетъ 
глубоко ненормальное состояше городского финансоваго хозяйства, вскрываю
щее недопустимые— неумелость, ошибки и безпорядкн вообще въ в веде Hi и го
родского хозяйства цблаго ряда носледнпхъ летъ.

«Мы пришли въ тупнкъ»— говорилъ по этому поводу ВЪ Думе председа
тель финансовой комиссш гл. Е. Л. Зубашевъ,— такая тяжесть для бюджета не
посильна. Нормальный нроцентъ уплаты роста и ногашешя, покрываемый обык
новенными доходами не. долженъ превышать 6%  первоначальной суммы займа, 
(Такой нроцентъ получается при 5%  облигащонномъ займе съ погашешемъ 
ьъ 38 летъ). Первоначальная сумма всЬхъ займовъ города равнялась
2.218.954 р. 84 к., 6%  съ которой— 133.137 р. 29 к. представляеть нор
мальную сумму ногашешя долговъ изъ текущнхъ обыкновенныхъ доходовъ, 
<>стальная-же сумма (282.870 р. 24 к.— 133.137 р. 29 к .= 14 9 .73 2  р. 95 к.) 
должна быть отнесена къ расходамъ «чрезвычайным!.».

Единственный выходъ изъ такого финансоваго положешя города— д о л-
I о с р о ч н ы й заемь, средствами котораго можно было-бы погасить дорог ie 
краткосрочные долги вь сумме 502.728 р. (нзъ общаго долга въ 1.778.448 р), 
а также другi я  затраты города по постройкамъ школьныхъ и другихъ зданш 
1! вообще устройству городскнхъ имуществъ, а также но созданпо доходныхъ 
iipe.inpiят!й— трамвая и др. сооруженШ.

Проектъ такого займа финансовой комишей даже вносился уже на раз- 
CMOTptHie Думы въ 1911 году, но последняя временно оставила вопросъ о 
ходатайстве но займу открытымъ въ виду крайне безпорядочнаго ведешя 
Управой хозяйства и до выяснешя нстиннаго состояшя городскнхъ финансовъ.

Переходимь къ следующему параграфу.
§ 15— о т ч н с л е н i е на о б р а з о в а н i  е с н е ц i а л ь н ы х ъ к.а- 

п и т а д о в ъ. Этой статьи не было въ разсмотренныхъ нами бюджетахъ и въ 
настоящем!, 1911 году она представлена весьма скромной суммой— 8342 р. 
(пли 0 ,6%  бюджета). Отчислеше 342 р. въ запасный канпталъ, и затемъ 
ежегодное ассшноваше города (по постановление 1905 г.) въ капиталь «На
роднаго Университета» по 3000 рублей и 5000 р съ 1911 г. (ежегодно до 
50 тыс. руб.) на образоваше капитала на постройку здашя “Областного Си- 
Огрскаго Научно-Художественнаго Музея имени Царя Освободителя Александ
ра 2-го».

£ 16— р а з н ы е  р а с х о д ы  в ъ  1911 году въ утвержденной смете чи
нились собственно въ сумме 74.706 р., но, какъ нами уже выше (при чбзорЬ 
 ̂ 5— содержаше полицш) объяснено, изъ этой суммы мы нашли более цЪ- 

лее.ообразнымъ выделить 37.920 рублей (на ночную полицейскую охрану—
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отражу и др.), отнеся ихъ въ § 5— къ содержант иолищи. Поэтому въ диг
рамме нашей (Л° 7) вместо 7 4.7 О Г* p. ( m.i i i 5,45 V' вс. бюдж.) и фигурируетъ 
сумма въ 36.786 р., составляющая более скромный нроцентъ 2,67%  всего 
бюджета.

Эта полученная нами для § 16 - го сумма разныхъ расходовъ, сравнитель
но съ 1902 годомъ (14.903 р.= 2 ,2 4 %  бюдж.), представляетъ увелпчеше, 
за истекшее Ю-лЪйе, почти въ 2 1/2  раза. За счетъ чего-же произошло это 
увелпчеше?

Прежде всего за счетъ роста нрежнихъ cTaTeii расхода и затЬмъ благодаря 
ноявлент новыхъ. Изъ старыхъ обнаружили значительное увелпчеше «издерж
ки по взнмант налоговъ въ пользу казны— 12.230 р. вместо 3228 р. въ 1902 
году, «ведете судебныхъ дЬлъ»— 34(10 р. противъ 1247 р. 1902 года, изгото- 
ълеше знаковъ для нзвозчиковъ 916 р. вм. 332 р. и т. д. Пзъ новыхъ статей 
необходимо отметить: 2 тыс. руб. на постройку храма на Мухиномъ Бугре, 
iia постройку читальни имени Л. Н. Толстого при здаши Биржи Труда— 3500 
р. ( здаше должно было бы достроиться къ осени тек. 1912 г., но стоить недо
строенными..) н на постройку лавокъ на Спасском ь базаре 3900 р., далее 
идутъ— noco6ie Обществу спасешя на водахъ— 400 р., на телефоны членамъ 
управы— 240 р., асспгноваше на расходы по содержанию служащих!, во вре
мя отпусвовъ 720 р.. на разработку старыхь отваловъ (месть для свалки не- 
чпстотъ)— 300 руб., и др.

Нельзя не заметить, что часть статей едвали правильно относится на § 16 
— разныхъ расходовъ: таше расходы, какъ ассигноваше на постройку ла- 
ыж, разработку отваловъ и т. п. уместнее было - бы отнести къ $ 13—  
устройству и содержант гор. имуществъ. Впрочемъ, вообще по части распре
делена какъ расходовъ. такъ и доходовъ но параграфам!, утвержденныхъ Ми- 
иистерствомъ Вн. ДЬлъ формъ для сметъ наблюдаются неправильности, да 
самыя формы (1897 года), нреподанныя къ обязательному руководству гор. 
управлешямъ уже устарели п не охватываютъ всего разнообраз1я сильно 
ушедшей г,передъ и осложнившейся городской жизни.

Только что разсмотреннычъ § 16— заканчивается взятая нами, после 
’«обязательныхъ расходовъ», вторая группа, которую мы счнтаемъ примыкаю
щей къ первой и по неизбежной обязательности расходовъ или По характеру 
ихъ какъ оборотныгь суммъ или переходящихъ.

Общш птогъ расходовъ этой второй группы (§/ 2, 8. 12, 13, 14. 15 и 16), 
исчисленный нами выше въ 516.468 р. пли 3 7 , 7 всего бюджета, вместе 
съ суммой первой группы «обязательныхъ» расходовъ (§§ 1, 4, 5 и 6) вь 
237.666 р. или 17,4% бюджета составляетъ огромную цифру— 754.134 или 
55,1 с/< т. е. более U  всего городского бюджета 1911 года.

Остающаяся часть бюджета— 614.597 р. (44 ,9 % ) распределилась между 
расходами по удовлетворенно самыхъ важныхъ и насущныхъ потребностей 
гор. населешя.

Эти потребности и нужды представляют!, въ сущности главнейшую цель 
и задачу Гор. Общественнаго Управлешя, единственно оправдывающую и са
мое существоваше последняя, какъ организацш, призванной обслуживать ин
тересы населешя. Это— остальные 4 не рассмотренные еще нами параграфа: 
ч, 7— благоустройство города, § 9— народное образоваше,  ̂ 10— обществен
ное прнзреше и $ 11— медицинская и санитарно-ветеринарная части.

Мы выше уже отметили, что расходы по этимъ важнейшим!, отраслямь 
юр. хозяйства заняли въ 1911 году сравнительно съ 1902 годомъ более z\- 
м'Ьтное место въ бюджете города— 44,9% вмЬсто 35.17",, 1902 года. Что
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касается абсолютной цифры расходовъ, то последняя— 614.597 р. возросла 
противъ 1902 года (201.900 р.) въ 3 раза, увеличившись на 412,697 р.

Для одного 1 0 - лепя (млн вЬрнЬе 9-тн лепя это громадный шагъ впе- 
родъ, обращающш на себя особое внимаше и знаменующш собою кашя-то. 
крунныя и значительныя перемены въ городскомъ хозяйстве.

Тактя коренныя перемены действительно п произошли вь последнее 10 
лет1е. и девятисотые годы въ HCTopin Томска несомненно являются началомь 
новой эры— шпрокпхъ муниципальные M tpo iip iH T i i i  и сооруженш.

Достаточно отметить для подтвержден!я этого таюя явлешя и собьпчя, какъ 
1ромадное сооружеше гор. водопровода, создаше мостового фонда (65— 75 тыс., 
рублен въ годь, широкая и oo.it,е пли менее планомерная постановка замоще- 
i«iх города, рядъ крупныхъ меропр1ятш въ области медицинском и сани
тарной части, а также въ сфере общественная прпзрешя (сооружеше бога
дельни, п pi юта, организащя городскнхъ участковых!, попечительствъ о бЪд- 
иыхъ съ исполнительной комисией по благотворительности) и. наконецъ, въ 
деле народнаго образовашя крупнейшее по своему значешю событ1е— начало 
осуществлеше плана введешя въ Томске (съ 1 сентября 1911 г.) въ теченш
10 лЬтъ всеобщая начальнаго обучешя и шнрокаго школьнаго строительства 
на особыхъ услов1яхъ соглашешя съ Мпннстерствомъ Народнаго Просвещешя 
относительно его учаспя въ расходах!,, согласно закона 3 мая 1908 г. и за
кона 22 шня 1909 года (о школьно-строительномъ фонде).

Псрейдемъ, однако, по принятому нами порядку, къ обзору отдельныхъ па- 
раграфовъ нашей последней группы городскнхъ расходовъ (§§ 7, 9, 10 и 11).

Б лагоустройство города.
11 о § 7— р а с х  о д ы по б л а г о у с т р о й с т в у  г о р о д а  в ъ 1911 

достигают!. 155.263 руб. или 11,34% всехъ расходовъ, превышая расходы 
1902 г. (32.639 р. н.ш 5,68%  вс. бюдж.) на 122.624 р. Такое увеличеше 
за истекнне годы почти въ 5 разъ явилось главны мъ образомъ благодаря круп
ным!. расходамъ по мощенпо, достигшимъ небывалой цифры 95.000 руб., срав
нительно съ 12.479 р. въ 1902 году, п но освещешю— 31.844 р. противъ 
/ 478 р.— въ 1902 году. По освещешю города значительный шагъ впередъ 
сделань п ъ ь качественномь отношенш. Почти исключительно простое керо
синовое освещеше 1902 года заменяется въ 1911 году более совершеннымъ 
кероспно-калнльнымъ, которое становится преобладающнмь тнномъ освещешя 
пь городе съ расходомi на нею и т. 29.294 р. Расходъ на простое керосиновое 
освещен ie падаетъ с!, 6906 р. до 2.400 р., а электрическое освещеше улицъ 
юрода не только не сделало шага впередъ, но даже уменьшилось; нмевиияся 
ыболышя лампочки заменены кероенно-калнльными фонарями. Остался не
большой оао'пдь ki. 150 р. на ремонть 25 большихъ дуговыхъ фонарей (по 
1200 сЕечъ) отъ Технико-Промышленная Бюро, которые продолжали, какъ 
и въ начале последняя 10-леия, безвозмездно доставлять городу освещеше 
на двухъ главныхъ улицахъ, согласно контракта’съ Бюро.

Вотъ и все, что такъ сильно изменило бюджетъ ио благоустройству 1911 
года сравнительно съ 1902 годомъ.

Несмотря, однако, на значительное напряжеше средствъ, затраченныхъ за 
последше годы на мощеше и освещеше, городу вь будущем!, предстоять гро
мадный затраты.

Достаточно сказать, напр., относительно зомощешя города, что мостовыя 
имеются только на главныхъ улицахъ, некоторыхъ уличныхъ артер1яхъ, ве-



дущнхъ отъ центра къ окраина мъ и къ обЬимь же.тЬзно-дорожнымъ станфямъ 
Томскъ1-ый н 2-oii, и только на части боковыхъ улицъ и пореулковъ, всего 
съ общим ь протяжении, до 19,07 верстъ. Это,— при протяженш улицъ горо
да свыше 100 верстъ,— составляетъ менее */,.

Въ перспективе— сотни тысячъ предстоящих!, новыхъ расходовъ по мо- 
щснпо, не считая весьма значительных!, средствъ, которыхъ потребует!, тоже 
едва начавшееся большое дело п о о с у ш е н i  ю и д р е н а ж и р о в а н i ю 
улицъ города, болотнетыхъ въ ннзкихъ частяхъ и богатыхъ ключами.

Многое предстоитъ сделать и относительно освещсшя, какъ въ колнчест- 
венномъ, такъ и въ качественном!, отношешяхъ, такъ какъ окраины л мнопя 
боковыл улицы плп очень скудно, плп совсемъ не освещены.

О б щ е с т в е н н о й  п о л и в к п улицъ также не организовано, хотя для 
это въ распоряжешп города имеется прекрасное средство— водопроводъ. Прав
да, существуютъ на этотъ счеть « о б я з а т е л ь н ы й »  поста новлешя Думы, 
чо судьба ихъ плачевна п на практике они чаще всего оказываются «не об я-
з а т  е л ь н ы м и» даже для самого Городского Управлешя. Вотъ почему въ 
летнее жаркое время надъ городомъ стоить густой серый тумань пыли, отъ 
котораго задыхаются жители, вынужденные проводить лЬто въ городе.

Мало того, они въ значительной степени лишены возможности дать от- 
дыхъ свонмъ легкимь и подышать свежнмъ здоровымъ воздухом!, городских!» 
садовъ.

К с т а т и  о с а д а х  ъ. Общая площадь ихъ— ниже требуемой нормы. Раз
меры ничтожны, число ограничено, распределение по площади города не рав
номерно. Это молодой еще городской садъ (существует!, съ 1891 года), скорее 
*:адикъ, въ центре города на Ново-Соборной площади, и ближе къ окрапнё—  
i ly i i iK H H C K ii i  скверъ, около Народной безплатной бпб.потеки. Недавно перешед- 
l i i i i i  къ городу отъ военнаго ведомства бывнпй лагерный садъ пока въ пол
ном!. пренебрежен  ̂ у Гор. Управлешя. Онъ находится с-ейчасъ - же за чертой 
города, въ красивой местности на высоком!, берегу Томи, съ прекраснымъ 
видомъ на окрестности. Это будушi й народный паркъ съ проектируемым!, въ 
цемъ музее мъ на открытом!, воздухе. Вопросъ о немъ прпнцишально уже ре- 
шенъ.

Но вь настоящее время общественные сады, справедливо признаваемые 
«легкими городовъ» и «лаборатор1яып» для очистки городского воздуха,— въ 
Томске на практике въ большомъ пренебрежет!!, хотя теоретически вопросъ
о о.адахъ, скверахъ п бульварахъ за последше годы въ Городской Думе не разъ 
стаымся п решался ръ желательномъ направлен!!!, разработано и «обязатель
ное постановлеше» о древонасаждешн по улнцамъ города и проч. На надле
жащую высоту общественнаго значешя вопросъ о садахъ поставлен!» въ осо
бом!. докладе нашего санптарнаго врача К. М. Гречищс-ва, иредложившаго па 
очередь Гор. Управление неотложную задачу о своевременном!, обезпечеши 
пмъ для садовъ и сквероьъ необходимых!, участковъ земли путемъ сохране- 
шя ихъ для этой цели, или путемъ ир1обретен1 я и отчуждешя.

Въ настоящее время все расходы на содержаше бульваров!, и обществен- 
ныхь садовъ сводятся къ сравнительно ничтожной сумме около Gl/ j  тысячъ 
рублей, считая въ томъ числе и единовременный расходъ на исправлсше вет
хой ограды гор. сада въ 2 тыс. руб. Но въ действительности за «недостатком !.» 
средствъ, вернее благодаря бесхозяйственности управы, не израсходовано и 
ПОЛОВИНЫ ЭТОЙ суммы.

Бульваров!, въ городе всего 2— Александровски! по Садовой противъ уни
верситета и Всеволодо-ЕвграфовскШ но Бульварной улице. Посадка деревьев!.
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л о улицамъ только противъ отд'Ьльныхъ усадебъ, сплошныхъ носадокъ и ал
лей пока неть. Но решен ie идти въ этомъ направлен!и уже созрело въ созна- 
ni'f и жителей и Гор. Управлешя. Необходимо содейст1пе иослЪдняго ,н сред
ства. Во всякомъ случай практическое разрешеше вопроса о бульварахъ, са- 
дахъ и скверахъ дело ближайшая будущаго.

Вообще-же въ широкой области благоустройства п создан in более культур
ны хъ и здоровыхъ условш жизни—Гор. Управление предстоять еще огромный 
миллЬнныя затраты, которыхъ не избежать, если Гомскъ претендуетъ занять 
е сохранить за собой положеше культурная центра Сибири.,

Народное  здрав1е.
§ 11. Меди ц и н с к а я, в е т е р и н а р н а я  и с а н и т а р н а я  ч а- 

с 1 и. Блажайшая по общности некоторыхъ задачъ къ благоустройству, эта 
отрасль гор. хозяйства въ 1911 году стала иовидимому на вполне твердую и 
устойчивую почву, свободную отъ какпхъ-лнбо колебашй и сомнЪшй. Асснгно-
1 finiji не вызываютъ отказовъ, за исключешемъ одного мотива— отсутств1я или 
недостатка средствъ.

Сумма всехъ расходовъ но этому § 11-му достигла очень внушительной 
цифры— 173.673 р. или 12,69% всехъ расходовъ города, съ превышен^мъ 
почти на 100 тыс. руб. ассигнований 1902 года (74.93 7 р.) и съ уьеляче- 
н1емъ противъ него более, чЬмъ въ 2 раза (2,31). Такое увеличеше расходовъ 
объясняется значнтельнымъ расшнрешемъ медицинской помощи, усмлешемъ 
медико-санитарная персонала п появлешемъ ряда новыхъ лечебныхъ и вспо
могательных]. учреждешй. Нзъ последних!. необходимо отметить гор. боль
ницу имени II. М. Некрасова, съ расходом», на ея содержаше 26.360 р., вене
рическую больницу— 9.637 р., новую амбулаторно 4-го участка— 1.473 р., 
содержаше фельдшерская пункта (на летнее время) у нароходныхъ приста
ней (скоплеше рабочихъ-грузчпковъ и т. п .)— 630 p., nocooie на содержаше 
родильная дома ведомства Императрицы Mapiи— 1750 p.. noco6ie на содер
жаше амбулаторш при Общине сестеръ милосерд1я Красная Креста— 860 р., 
на органпзащю помощи глазнымь больным/ь— 420 р. и на содержаше ночного 
дежурства врачей (квартира, телефонъ, лошадь съ проводником!, и проч.) —  
1455 р.; всего на сумму свыше 40 тысячъ рублей.

Пзъ прежннхъ учреждешй, благодаря расширешю деятельности, расходы 
возросли сравнительно съ 1902 годомъ на заразную больницу съ 8.697 р. до 
27.355 р., т. е. более, чемъ въ 3 раза, или на 18.658 р., на амбулаторную ле
чебницу до 38.093 р., т. е. более на 17.218 р., считая, въ томъ числе расходъ 
въ 3776 р. на новое учреждеше лабораторш (врачъ - лаборантъ 2 У> т. р. и 
проч.) и друг.

Далее пдутъ новые расходы на увеличеше персонала врачей— торгово- 
школьно-саннтарному (3000 р.), врачу спещалисту-сифилидологу, гинеколо
гу, фельдшерамь, дезинфекторамъ и т. д.. на выписку медицинскихь журналовъ 
(200 р.), ведеше санитарной статистики (860 р.), издаше журнала городской 
медико-санитарной органнзацш— «Врачебно-Санитарной Хроники» (600 р.) 
и др.

Мы не будемъ входить г.ъ подробности и въ оценку постановки медико- 
ветеринарно-санитарной части, ея нуждъ и проч. Интересуюнцеся могутъ об
ратиться за нужными сведешячп къ спец1альиой статье въ настоящей кни
ге нашего санитарная врача К. М. Гречнщева ( «Общественное здоровье въ 
Томске»), Позволимъ себе высказать, однако, несколько соображешй общаго 
характера.
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Мы уже сказали выше, что меднко-ветеринарно-саннтарная части стоять 
на прочномъ фундаменте. Для дальнейшей постройки прекрасная здашя «На
роднаго Здра^я» въ Томске требуются только матер1альныя средства. Ихъ 
потребуется очень много и городу придется найти. Въ работникахъ и дЬятеляхъ 
недостатка не будетъ. Деятельность ихъ, объединенная въ нашей медико-сани
тарной организацш, при нынЬшнихъ руководителяхъ ея и во главе съ прек
расным!. коллепальньшъ учреждетемъ гор. Врачебно-Саннтарнаго Совета—  
(куда, кроме гор. врачей, входятъ и гласные Думы но выбору и представители 
др. медпцинскихъ учреждеиш), будетъ иметь, несомненно, все услов1я для 
полезная и продуктивная служешя великому и святому делу оздоровлен iff 
пашей городской жизни.

Но присматриваясь къ расходамъ на медицинскую и санитарную части и 
къ ихъ относительному росту, нельзя не заметить, что расходы на санитар
ную часть сильно отстаютъ въ своемъ росте по сравнен!ю съ увеличешемъ 
расходовъ на медицинскую помощь. Мы вполне понпмаемъ, конечно, иск» не
сложность последней и даже недостаточность ея въ сравненш съ нуждой ьъ 

ней н темъ менее, вполне уценивая заботы о развит!и медицинской помощи, 
мы должны подчеркнуть особо настоятельную необходимость всемерная раз
вит! я сан и т а р н ы х  ъ MeponpiflTiii в ь несравненно большему, масштабе, 
ч^мъ это делается до сихъ норъ. Ныне отпускаемый средства на эту важней
шую отрасль общественная хозяйства по истине ничтожны. Между темъ об
щественная цель санитары и ея мерощнятш— это оздоровлен!е услов!й жизни 
наеелешя. предупреждете заболеваемости. болезне1Ч и преждевременно!! смерт
ности.

Объективный наблюден!я за нстекнпя десяти лет! я крайняго несоотвЬт- 
.гтв!я заботъ по развнтт Meponpia'riii въ той и другой области, т. е. въ меди
цинской и санитарной даютъ намъ право сказать: У насъ весьма заметно пред- 
почптаютъ лечиться и лечить, чемъ предупреждать заболевашя и болезни, т. 
е. въ конечномъ результате предупреждать самую необходимость лечиться.

Мы не хотимъ сказать, что у насъ елпшкомъ много лечатся и любятъ ле
чить. но утверждаемъ, что у насъ пока еще елпшкомъ мало и не достаточно 
о&ботятся о иредупрежден!и болезней.

Вполне понятно, конечно, когда на лицо болезнь, эпидем!я, тогда ничего 
не остается какъ звать врача и лечится. Но съ общественной точкп зрешя во 
сто разъ важнее стремиться къ созданш такихъ услов!й, при которыхъ по
меньше было-бы очаговъ заразы и причинъ, несущихъ эпидем!и, болезни, по
меньше приходплось-бы прибегать къ помощи врача, какъ въ области сощаль- 
ной— къ услугамъ суда или адвоката.

Намъ нетъ необходимости останавливаться на характеристике общихъ 
условш жизни въ Томске. Всемъ известно, что у насъ еще достаточно много 
очаговъ заразы и еще елпшкомъ благопр!ятна почва и для эпидемш и для раз
ного рода болезней. Мало того городъ остается даже не пзученнымъ въ сани- 
тарномъ отношенш, нетъ еще полной регистрами торгово-промышленныхъ п 
питательныхъ учрежден!!! и т. п.. нетъ полной исчерпывающей картины на- 
шихъ саннтарныхъ дефектов!, и непорядковъ, слово мъ нетъ описашя города 
въ саннтарномъ отношен!и. и все это потому, что въ Гор. Управленш есть еще 
не мало элементовъ, не могушпхъ подняться на высоту более серьезная от- 
ношешя къ теоретической разработке и широкой практической постановке 
вопросовъ и меропр!ят!й общественно-санитарнаго характера.

Мы не хотимъ умалять сде.даннаго за последнее десятнлёие для оздоров- 
лешя города (водопроводу мощеше и т. п.), темъ не менее остается еще очень
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широкое ноле для прнм'Ьнешя самыхъ разнообразных], MtpoiipiflTiii, связан
ных-i. съ выполнешемъ требованш и задать общественной санптарш, этого 
i; рюстененной важности и значешя гор. дела. Оно требуеть более серьезнаго 
ннпмангя и заботь со стороны Гор. Управлешя, более ишрокпхь ассигнованш, 
Г I л'Ье почетна! it места въ бюджете общегородскнхъ расходовъ.

Деятельность города но охране народнаго здрашя должна проходить иодъ 
юзу нгомъ: Б о .1 ь ш е с р е д с т в ь д л я н р е д у и р • ж ■ с н i я  б о л Ь з- 

и ( и. ч т о б  1.1 и о м е н ь ш е т р а т и т ь и а л е ч г и i е и х ь.
Не бсзъпнтересно отметить что за все истекшее -Ml-.rlvrie расходы на ме

дицинскую, ветеринарную п санитарную части возросли со скромной цифры 
вь 3690 р. (4 ,03%  бюдж.) вь 1872 году, т. е. увеличились въ 47 разъ.

Народное о б р а з о в а ш е  (§ 9) занимаеть, кь чести юрода, пер- 
ьое самое ночтеное мёсто въ бюджет!» Томска. Общая сумма затрачпваемыхъ 
на него средствъ достигла въ 1911 году 203.320 р., составляющихь почти

часть всехъ расходов!. (1 9 ,2 4 % ). Составляя 4(> лЬть назадь, въ 1872 го
ду, ничтожную сумму въ 4944 р. или только 0,2%  бюджета, расходы на на
родное образован ie неуклонно ростутъ, достигая въ 1882 году суммы вь 
28.502 р. (1 5 .9 % ), въ 1892 г.— 30.823 р. (1 4 .8 5 % ). въ 1902 г . -  80.581 
р. ( 14,05г’; , ) и въ 1911 году, какъ мы только что видйли, 203,326 р. или 
19,24%.

Эта последняя цифра сравнительно съ первымъ годомь (72 г.) взятаго 
нами 40-ле'пя оказывается возросшей на громадный нроцентъ- -5226'/*. г. е. 
j гелпчнлась въ 53,2 раза въ то время, какъ весь расходный бюджетъ юрода 
увеличился только въ 181/- разъ ( на 17 6 4 % ).

Придерживаясь прпнятаю порядка более детальнаго сравнешя съ блн- 
жайшимъ годомъ взятыхъ нами першдовъ, посмотрнмъ кашя изменешя про
изошли въ 1911 году сравнительно съ 1902 годомъ. Общее увеличеше нро- 
тпвъ 1902 года (80.581 р.= 1 4 .0 5 %  вс. бюдж.) оказалось въ 3*4 раза на 
сумму 182.745 р.

Что-же за нстекппе годы явилось новаго и что развилось н окрепло изъ 
старыхъ просветите.1ьн!.1Хъ учреждешй города?

Прея ;де всего необходимо отметить, что открыть рядъ новых ь начальныхъ 
школъ городомъ и мпнистерствомъ съ nocooieMi. оть города. Общш расходъ 
на начальное образоваше (считая въ томъ числе 09 тыс. руб. на постройку 
школьныхъ зданш и 3376 р. на устройство и ремонтъ школьныхъ зданш 
т. е. 72.376 р.), въ 1911 г. достигаетъ относительно громадной суммы 163.378 
р., что противъ 44 тыс, р., расходовавшихся въ 1902 году, составить увели
чение чуть не въ 4 раза. Но если нзъ 163.378 р. вычесть 52.200 р. ссуды и 
иособш отъ казны на постройку школьныхъ зданш, то и оставшаяся сумма 
гор. расходовъ въ 111.178 р. —  все-же будетъ въ 2 1- раза больше расходовъ 
1902 г. Это— 79.257 р. на содержаше 22 городскнхъ школъ (въ томъ числе 
5640 р. на иерЬдичесшя прибавки къ содержанию учащнхь, какъ оказалось, 
ьирочемъ, не выданные Управой за недостаткомь средствъ), 7175 p. nocooie 
на содержаше 0 нач. училищъ (квартиры и некоторые друпе расходы), 227(1 
р.— учебныя iiocooin всЬмъ гор. школамь, 800 р.— иосо(Ня учителямъ и уча
щимся. 33 76 р. на устройство и ремонтъ школьныхъ зданш, 1200 р.— посо- 
oi л магометански мъ школам ь, 300 р. на 2 гор. воскресныхъ школы и 10.800 
р. нзъ гор. средствъ на постройку школьныхъ зданш (= 1 1 1 .1 7 8  р.).

Весьма значительно возросли (более, чЪмь вь 6 разъ) также и расходы н а 
н роф с с м о н а л ь н о е  об 1» а з о в а н i е— до 28.911 р. противъ 4624 р. 
ьъ 1902 году. Это 10.632 р. на содержаше женской лрофессшнальнон школы,
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преобразованной изъ рукодельной (съ бывшимъ расходом!, на нее въ 1902 г. 
въ 1020 р.) п мужское ремесленное имени Королевых!, училище сь расходомъ, 
гозросшимъ (съ 3002 р. 1902 г.) до 18.109 р. (увеличен!, личный состав!.- 
iiporp. предметовъ, введена стоимость квартиры собственная дома и проч.;.

Кроме того явились новыя ассигновашя города на пособ1я ирофесаональ- 
иому образован!ю другихъ обществ!.: въ П /2  тысячи рублей вновь открывшей
ся съ 1911 г. вь Томске 1-ой Сибирской Торговой школе Общества нриказ- 
чпковъ, въ 1 тыс. руб. рпсовальнымъ классамъ Общества любителей худо
жествъ, 300 руб. музыкальным!, классамъ Томскаго Отдела Императорская 
Музыкальная Общества, 300 руб. на Музей Прикладных!, знлHiii Общества на
родная образогашя и ему-же 750 руб. на внешкольное образоваше (Народ
и т  безплатнан библЬтека).

Далее идутъ нособ!я: въ 300 р. общеобразовательным!, классамъ н вь 3 
!ыс. руб. Спбирскимъ Высшнмъ женекпмъ курсам г., открытым т. 20 октября
1910 года, стипендш отъ города учащимся главным!, образомъ въ высшнхъ 
учебныхъ заведешяхъ— 3020 руб., на содержан!е городской Публичной опо
ли теки 4454 р. Наконецъ, noco6ie MapiiiHCKofi женской гимназ!н въ 19 Vs тыс. 
руб., Алексеевскому реальному училищу 0780 р., мужской губернской гим
на чп 3000 руб. и на содержаше вновь открытой городской женской прогимна- 
зи: 8240 ])., а всего на средшя учебныя заведен!я 37.520 руб.

Такого f ь общем!, учаспе города въ расходахъ на народное образоваше. Ос- 
сылая интересующихся более подробнымъ ознакомлешемь съ учебными и про
светительными учреждешями города къ спещальнымъ отдел а.мъ настоящей 
книги «Городъ Томскъ», не можемъ не отметить крупнейшая cooi.riiя въ 
местной жизни, совершенно изменяющая въ дальней темъ весь ходъ разви- 
т !я  огромнаго дела народнаго образовашя въ городе п отразившаяся уже 
весьма заметны мъ образомъ на городскомъ бюджете и особенно, конечно, на 
бюджете народнаго образовашя.

Собьте это— в в с д е н i е в сеобщ а г о о б у ч е шя. начало осущест
влен! я плана котораго относится къ сентябрю 1911 года. с

Планъ осуществляется въ теченш 10 летъ при условш noco6ifl отъ каз
ны, согласно закона 3 мая 1908 года и одновременно съ выиолнешемъ плана 
школьнаго строительства также при содействш nocooiii и ссудъ изъ особаго 
школьно-строительнаго фонда при Министерстве Народнаго Просвещенш, со
гласно закона 22 !юня 1909 года
т AccnrHOBaHie въ 52.200 р. изъ школьно-строительная фонда въ виде 13 
тыс. руб. безвозвратнаго пособ!я и 39.200 р. 3-хъ nponeHTHoii ссуды отъ каз
ны мы уже отметили.

Къ моменту выработки плана всеобщаго обучешя въ Томске было 22 на
чальныхъ училища, содержимыхъ на средства города съ nocooicMi. отъ казны 
и 7 содержимыхъ казной съ noco6ieMi. отъ города съ общимъ чпеломъ учащих
ся въ 3143, а съ 12 церковно-приходскими (717 учащихся) и частными 
(G67 уч.), всего 4773 учащихся при числе детей школьнаго возраста въ 
6245. *

Школьная сеть начальныхъ училищъ при введен!и всеобщаго обучешя, 
финансовый планъ осуществлешя ея и школьнаго строительства- все это уже 
соверншвпйеся факты, какъ и обязательства города передъ Министерством!, въ 
осуществлен!и всего плана.

Намъ известны дефекты выработанная плана и допущенныя ошибки, бла
годаря которымъ, между прочимъ, началом!, осуществлешя плана введенгя 
всеобщаго обучен!я Министерство пригнало 1 сентября 1911 года, а не 1910
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яд ъ , Bc.iticTBie чего городъ получилъ пзвестныя ассигновашя годомъ позже, 
но стесненные мЬстомъ, благодаря значительно увеличившемуся размеру на
шей статьи, мы не будемъ касаться всего этого, и ограничимся только занесе
те  мъ въ мунцинальную ncTopiio города Томска во всякомъ случае крупней
шего и богатаго благодетельными носледств1ячн собьгпя— н а ча ла  о с у щ е- 
с т в л е н i я  в ъ  Т о м с к е  в сеобщ аг о о б у ч е н i  я.

Должны оговориться. Роль Томск въ этомъ событш не представляетъ чего- 
либо исключительная и дающаго основан1е нашему Городскому Управлешю 
испытывать чувство особаго горделивая удовлетворен!я. 1ГЬтъ, роль нашего 
гор. Управлешя много скромнее. Оно не шло впереди, а даже отстало отъ мно- 
п 'хъ  городовъ въ знаменательном!, двпженш необычайнаго подъема интереса къ 
вопросамъ образовашя, охватившемъ всю земскую и городскую Pocciio во вто
рой половине минувшаго 10-летая (1902— 1911 годовъ).

Люди самыхъ разлнчныхъ полнтическапхъ воззренш пришли къ мысли, 
что «широкое просвещете народныхъ массъ— одна изъ насущныхъ задачъ 
времени, отъ правильнаго решешя которой завнститъ прогрессъ хозяйственной 
жизни страны, завпснтъ будущее Россш».

Иодъ давлешемъ этой мысли явились на светъ Божш и упомянутые выше 
законы 3 мая 1908 г. и 22 пони 1909 года о матер1альномъ содействш казны 
городски мъ и земскпмъ учреждешямъ для осуществлешя плана введешя всеоб- 
щаго обучешя и школьнаго строительства.

Томскъ воспользовался этнмъ содейств1емъ и поставнлъ такимъ образомъ 
дЬлп народнаго образовашя въ городе на прочное основаше.

Это, конечно, большой шагъ впередъ, но создавшееся положеше и обязыва- 
гтъ  кой къ чему.

Прежде всего оно требуеть внимательная, любовно-заботливая и более 
серьезнаго отношешя со стороны Городского Управлешя къ ннтересамъ школы 
и просвещешя, чемъ это мы видели последшя десятплепчя и наблюдав мъ 
сейчасъ.

Увеличеше ассигнованш на народное образоваше за истекшее 40-лет1е, 
кспечно, говорить много, но не все.

Изъ сделанная обзора по десятнле'иямъ мы уже знаемь это. Деньги да
вали,— это правда, но любовная отношешя къ школе, особаго интереса кь  
ней за последшя 20— 30 летъ мы не. заметили. Отношеше было скорЬе фор
мальное, безжизненное, сказавшееся не только въ отношенш къ числу откры
вавшихся за это время школъ, но и къ внутренней жизни ихъ. Оно отстало 
въ последнее десятилеие даже отъ бездеятельная до этого времени местная 
ведомства народнаго просвещешя, которое за последшс годы открыло больше 
школъ, чемъ городъ. На существуюния школы Гор. Уиравлеше платило только 
деньги по «требовательнымъ ведомостямъ», по заведенному шаблону, не ин
тересуясь судьбой свонхъ затрать.

Лучшнмъ доказательствомъ такого безжизненная, не серьезнаго отноше- 
шя къ внутренней жизни школы является полное отсутств1е у Гор. Уиравле- 
шя последшя 20 летъ какпхъ-лнбо отчетовь о состоянш училищъ, какой-лн- 
бо школьной статистики.

Какъ идетъ жизнь школы, какова успешность обучешя, какой нроцентъ 
нсуспевающнхъ и отстающихъ, мало посещающнхъ или совсемъ оставляю- 
щнхъ школу до окончашя курса, каковы причины этихъ явленш, каково фи
зическое разви^е, здоровье детей, в.йяше на нихъ школы и десятки другихъ 
важныхъ вопросовъ,— все это не интересовало, невидимому, городскнхъ хозя- 
евъ. На все эти вопросы вы не найдете ответовь ни въ дйлахъ Городской Уп-
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равы, ни въ Думе нашего универснтетскаго города. Между тЬмъ казалось-бы, 
что при крупныхъ затратахъ на народное образован1е достпгшпхъ, какъ мы 
видели выше, 263,326 р. плп городского бюджета въ 1911 году, вполне 
естественно поставить вопросъ: н а с к о л ь к о-ж с п р о и з в о д и т е л ь н о  
и съ какой пользой расходуются эти средства? Нетъ-лн какнхь - либо серь- 
езныхъ дефектовъ и безиорядковъ, вредно вд!яющихъ на духовное и физиче
ское развийе и здоровье детей, ввёренныхъ населешемъ попечение школы?

За двадцать лЪтъ не было ни одного отчета и никакой школьной статисти
ки. Даже теперь, после начала введен!я всеобщаго обучешя въ Томске, город- 
CKie представители наши ннчЬмъ не проявили живого интереса, ни къ судь
бе затрать па народное образоваше, ни къ жизни школы.

«На р о д и а я  шк о л  а— э т о х р а м ъ XX в е к а». Увы! Отношеше 
къ нему только формальное. Даются деньги, строятся здашя школьныя, но нетъ 
души, нетъ любовная отношешя, нетъ живого и деятельная вниманш къ 
внутренней жизни этого храма.

На этомъ кардинальнейшем!» вопросе городской жизни, вопросе о всемер- 
номъ развит!и дЬла просвещен!я, которымъ заинтересовались даже мертвые—  
до спхъ поръ сферы и лица, всего рельефнее подчеркивается та « с т а т и с т  и-
ч е с к а я б е з г р а м о т н о с т ь »  и убожество по части отчетности Гор. Уп
равлешя «Спбирскнхъ Лфпнъ», о которой мы говорили въ первой части нашей 
статьи.

Этимъ мы и могли - бы закончить нашъ обзоръ деятельности города въ 
области народнаго просвещен!я. Но изъ ряда крупныхъ дефектовъ въ этой 
области не можетъ не отметить недопустимая, по нашему мнЬшю, пренебре- 
жешя, которое проявляется до спхъ поръ нашимъ Гор. Управлешемъ къ важ- '  
нейшей отрасли просветительнаго воздейств!я на населеше— к ъ в н е 
ш к о л ь н о м у  образовашю, въ частности къ открыт!ю городекпхъ народныхъ 
безплатныхъ биб.потекъ и читаленъ. До спхъ поръ наше Городское Управле- 
nie ограничивалось небольшой субащей Обществу попечешя о народномъ об
разованы на содержимую имъ съ 1884 года Нар. безплатвую бил!отеку.

Потребность въ такпхъ бпблктекахъ громадна. Общество начальная об
разовашя имело ихъ две, но вторая «Пушкинская» закрылась несколько л!»тъ 
назадъ съ закрьтемъ тогда самая Общества. Теперь положеше хуже, чечь 
было раньше. Сделанъ шагъ назадъ.

При населен!н въ 111 тысячъ городъ долженъ былъ-бы иметь по крайней 
мере 4 или 5 безплатныхъ библЬтекъ и читаленъ въ разныхъ частяхъ города, 
особенно на окраинахъ, но онъ не открылъ ни одной. На окрапнахъ процвЬ- 
таютъ только кабаки, виноватъ... «вннныя лавки».

Неужели и ожидаемое вскоре открьгпе Народнаго Университета— «Дома 
Науки имени П. И. Макушпна»,— здаше которая ныне осенью открывается, 
--не  побудить наше Городское Общественное Управлеше приступить къ от
крыт! ю нар. библштекъ читаленъ.

Перехоидмъ къ последнему § 10 бюджета (д!аграмма № 7) къ «Обществен- 
пому Прпзрешю».

« О б щ е с т в е н н о е  п р п з р Ь н ! е  в ъ  б ю д ж е т е  1911 г о д а  вы
разилось расходомъ въ 22.334 р. пли 1,63%  всего бюджета. По сравнены съ 
расходами 1902 года (13.742 р .= 2 ,4 %  вс. бюдж) ростъ оказался довольно 
скромным!,, расходы даже не удвоились, а процентное отношеше ко всему бюд
жету— и того скромнее— вместо 2 ,4 % — только 1,63% .

Увеличешемъ расходовъ вызвано расшнрешемъ прежних!» учреждены:—  
на богадельню имени Королевых!» съ ЗУг тыс. расходъ увеличился до 6264 р.;
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вместо 20 стнпендш отъ города по Владюйрскомъ npirorfc учреждено 25 съ 
расходомъ въ 2500 р. (вм. l 1/̂  т. р.); увеличилась субсид1я дневному дет
скому npiiOTy «Ясли» до 240 р. (вместо 120 р.), расшнренъ до 34 лрпзр'Ь- 
ваемыхъ n p iютъ для бездомныхъ и нищихъ детей съ расходомъ въ 4780 р. 
ем'Ьсто 2г/о тысячъ въ 1902 году. Кроме того появились новыя статьи: по- 
co6ie Обществу защ иты женщпнъ «Пчельникъ»— въ 300 руб., безплатная вы
дача воды изъ водопровода бЪднымъ жнтелямъ— 2700 р.; въ помощь выходя- 
тцимъ нзъ больницъ бЪднымъ больнымъ на теплую одежду— 150 р. и наконецъ 
4500 р. гор. исполнительной ком и cc in по благотворительности для 9 участко- 
ьыхъ иопечительствъ о б'Ьдныхъ, по 500 руб. на каждое.

Этпмъ и исчерпывается весь до нельзя скудный сметный бюджетъ 
(22.334 руб.) по общественному призрЬшю. Для города съ населешемъ въ
111.417 жителей (къ 1 января 1911 г .) ,— это, конечно, капля въ море. Она,
— мы это видели,— ростетъ, но ничтожно. Еслн-бы не частная благотворитель
ность, не значительный иожертвовашя некоторыхъ гражданъ города, хроника 
юр. жизни много сильнее песрЬла-бы позорными фактами смертей (подъ за
борами— на улицахъ) престар'Ьлыхъ, ннвалидныхъ, непмущихъ и бездомныхъ.

Но останавливаясь на учреждешяхъ по общественному нризр'Ьнпо, такъ 
какъ объ этомъ имеется спещальная статья въ настоящей книге, счптаемъ 
необходимымъ отметить, что въ этой отрасли гор. хозяйства въ самомъ кон
це разсматриваемаго десятнлеачя произошло несколько крупныхъ собьтй.

Это— щедрое пожертвоваше ныне покойная Томскаго купца М. Д. Мил- 
люнонекъ (или М. М. Миллюкова) 100 тыс. руб. на постройку (ныне уже до
страиваемая) большого каменнаго здашя подъ богадельню (на 100 нрпзре- 
ьаемыхъ) н капитала на ея содержаше. Второе— это постройка 2-хъ этажна- 
го каменнаго здашя городской богадельни на спещальный капиталъ Калннн- 
на-Шушляева, покупка места земли съ домами для будущаго «Дома Трудо- 
:ноб1я», закладка здашя Биржи Труда съ чнтальней при ней имени Л. Н. Тол
стого п, наконецъ, собьше еще более значительное— это органнзащя гор. ис
полнительной KOMHCciu по благотворительности и городскнхъ участковыхъ по- 
печптельствъ (по типу Москвы) для призрешя бедныхъ и борьбы съ ншцен- 
ствомъ. Нсполпптельная комиссия и попечительства (9 участковыхъ попечн- 
тельствъ) уже начали свою деятельность. Имъ удалось двинуть решете не
которых!. вопросовъ и несомнЬнно удастся внести значительное упорядочеше 
бъ эту забытую и не пользующуюся особымь вннмашемъ хозяевъ отрасль гор. 
хозяйства.

Какъ ничтожны были до сихъ поръ расходы города на “Общественное При
зрите», это лучше всего иллюстрируются следующими цифрами, выведен
ными нами изъ городскнхъ ассигнованш въ отношенш къ населен!ю города за 
соответствующее годы.

Оказывается, что даже въ последнш 1911 годъ, при относительно возрос- 
шсмъ ассигнованш на «Общественное Призреше» (22,334 р.), на 1 жителя 
падаетъ ничтожная сумма расхода въ 20 кон., въ 1902 г. онъ составлялъ—
19 коп., въ 1892г.— немного более 4^2 коп. а въ 1882 году на 1 жителя 
приходилось всего только */2 копейки. Гость ассигнованш за 30 летъ на ли
цо, но при мизерности первоначальной суммы (въ 1882 г. всего 217 р., пли 
на 1 жителя г/2  коп.), результатъ его все-таки очень ничтоженъ, столько-же 
ничтожно п повышеше расхода за последнее 10 лет1е (съ 1902 г.) на 1 коп. 
на 1-го жителя.
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Конечно, пи о какомъ соотвТ.тствш такого роста и самой величины асснг- 
нованш города на «Общественное Призр’Ьше» съ нуждой населешя и вновь 
возникающими задачами города— не можетъ быть и речи.

Томскъ сделался уже большимъ городомъ со всЬмп его современными ат- 
триоутами— быстро растущей дороговизной жизни, квартнръ, предметов!, пер
вой необходимости, съ рабочимъ и жилищнымъ вопросами и др., съ быстро уве
личивающимися Кадрами нуждающихся, безработныхъ, обездоленныхъ и вы- 
бнтыхъ изъ колеи жизни.

Все это передъ Гор. Общественнымъ Управлешемъ выдвигаетъ совершен
но новыя задачи, более сложный и серьезиыя, чЬмъ старозаветная филантро- 
шя, ограничиваться которой, а темъ более удовлетворяться, п совершенно не
мыслимо и недопустимо. Жизнь съ ея глубокими измененi ямн въ экономпче- 
скомъ и хозяйственномъ укл.'^е страны, при необычайномъ развнтш городской 
жизни, ростущемъ приливе въ города сельскаго населен!я н ряде дргуихъ яв - 
лен!|1, уже пережила узмя рамки архаическаго, старо-приказнаго термина 
« О б щ е с т в е н н о е  II р и з р е н i е», пмевшаго дело только съ примитив
ными формами фнлантропш, и ему пора замениться въ бюджете городовъ от- 
деломъ или параграфомъ «социиьно-экономическихъ мщющпянй города».

Муниципальная мысль Томска уже двлаетъ попытки перейти къ этимъ 
новымъ формамъ и путямъ разрЬшешя вновь выдвпгаемыхь осложняющеюся 
гор. жизнью задачъ.

На практическую почву поставлснъ вопросъ о «Бирже Труда», здаше ко
торой, какъ мы выше отметили, заложено въ мпнувшемъ году, но, къ сожале- 
н т ,  ныне не будетъ, невидимому, достроено, благодаря серьезному кризису 
въ городскомъ хозяйстве.

Прк>бретено, кроме того, место земли съ постройками для устройства «До
ма Трудолюб1я». Будутъ неизбежно и неминуемо, конечно, подняты вопросы 
«жилищный», «о вздорожанш жизни», рабочш н др.

Организованный городшя участковый попечительства могутъ въ значн- 
1 сльной степени помочь выясненш и разрешение всехъ этихъ ироблемъ, близко 
затрагнвающпхъ интересы широкихъ массъ населешя.

Въ бюджете Гор. Общественнаго Управлешя все эти повыя статьи должны 
будутъ также занять видное место, иначе и самое существоваше такой общест
венной организацш, какъ самоуправляющшся городъ, теряетъ свой смыслъ и 
значеше, если онъ не будетъ служить интересамъ своего населешя, иоднятт 
его матер!альнаго и духовнаго благосостояшя.

Этимъ мы позволимъ себе закончить обзоръ бюджета за последнш 1911 
годъ.
Предполагали сообщить хотя вкратце перечень событш и отметить некоторый 
даты носледняго десятилет съ 1902 года, но нашъ очеркъ 4 0 -л е т  такъ 
разросся, что приходится отказаться отъ этого намеренш. Впрочемъ, значи
тельной части крупнейшнхъ учрежден111 н событш, имевшихъ место въ тече- 
нш последнихъ 10 летъ, мы отчасти уже коснулись при обзоре бюджета 
.1911 года.
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Забытыя даты ЗОО-л'Ьпя и 40 n tT if l .

Не можсмъ, однако, обойти молчашемъ такой даты, какъ 300-л t  т  i  е го 
рода Т о ме  к а въ 1904 году (1004— 1904).

Еще въ 1902 г. обновленная тогда Городская Дума готовилась ч'Ьмъ - ни- 
(»удъ ознаменовать это собьшс, избравъ особую комиссш нзъ гласныхъ. Ио- 
сл!»дн«‘11 выработанъ былъ планъ торжества, предполагалось написать исторш 
города, npiypoHUTb къ днямъ праздновашя общесибирскш съйздъ деятелей по 
народному образованно, о чемъ ходатайствовала Дума совместно съ совЪтомъ 
Общества попечешя о начальномъ образоваши и проч.

Ничему этому, къ сожал'Ьшю, не суждено было осуществиться, благодаря 
наступнвшнмъ общероссшскимъ собьшямъ, войнЪ съ Яношей и друг.

Торжественное праздноваше ЗОО-л'Ьия найдено было неумЬстнымъ, съ'Ьздъ 
не былъ разр'Ьшенъ. Вообще дата ЗОО-лЬтняго существовашя Томска осталась 
и по cie время нич^мъ не ознаменованной. Исторш своей городъ и по наотоя- 
щш день не написалъ.

Впрочемъ, въ мин. 1911 году новая Городская Дума, какъ мы сказали въ 
самомъ начал’Ь нашего очерка, не только ннчЪмъ не отм'Ьтила другой истори
ческой даты— 40-лпт1я самого Томскаго Городского Общественнаго Управле
ния (со дня введешя у насъ Городового Положешя 1870 года— 30 августа 
1871 года), но даже совершенно забыло объ этомъ дн£ своего собственная юби
лея.
При слабыхъ средствахъ и возможностяхъ, съ затруднешямн относительно 
матер1аловъ, о чемъ нами говорилось въ первой части очерка, мы, какъ съумЪ- 
ли, постарались посильно восполнить этотъ пробЪлъ еъ ncTopiu нашего го
родского общественнаго хозяйства, давъ настоящш очеркъ 4 0 -л 1 тя .

IV.

OC>iu,ie выводы и заключешя.

Намъ остается перейти къ нЬкоторымъ общпмъ заключнтельнымъ выво- 
дамъ.

Какъ цифровое резюме нашего обзора но всЬмъ 5-тп взятымъ нами го- 
дамъ черезъ 10-лЬт1е (1872, 1882, 1892, 1902, 1911 г.г.) предлагаемь свод
ную таблицу за эти годы по доходамъ и по расходамъ.

Эта таблица представляетъ собою весь матер1алъ, на ocHOBauin котораго 
составлены наши круглыя д1аграммы (ЛгД» 3, 4, 5, 6 и 7), матер1алъ, ха
рактеризуют! и городское хозяйство но бюджетамъ. (См. стр. 64 и 65).

Изъ этой сводной таблицы можно сд'Ьлать небезъпнтереспое общее заклю- 
MCHie, характеризующее разематриваемые бюджеты. Чтобы сделать его воз
можно краткнмъ и болйе рельефнымъ и нагляднымъ, возьмемъ вей статьи по 
доходамъ н расходамъ въ процентномъ отношенш ихъ бюджетамъ, т. е. въ каж
дой сотн'Ь рублей пхъ. ВмЪстй съ тЪмъ всЬ отдельный статьи соединпмъ въ 
особыя группы по пхъ характернымъ признакамъ, какъ это делалось нами 
при обзорЬ отд'Ьльныхъ бюджетовъ.
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Чтобы быть краткпмъ, возьмемъ не все 5 .тЬтъ, а только 2 года— первый 
1872-ой н последит 1911 годъ.

На к а ж д ы е  1 0 0  руб. доход а  поступало: В ъ  1872 г. В ъ  1911 г.

1) О тъ Налоговъ и сборовъ (§ 1-гор. оце
ночным сборъ, § 2— съ торговли и про- 
мысловъ, § 3— сборы съ лошадей со- 
бакъ и проч. и § 4— пошлины . . .

2) О тъ Городекпхъ имуществъ (§ 5) . . .

26 р. 46 к. 

43 р. 24 к.

17 р. 38 к. 

29 р. 57 к.

По обеомъ группамъ .

1 3) Ошъ пособш городу а возврати расхо
довъ (§ 7) и о тъ  разныхъ поступлений (§8)

69 р. 70 к. 

30 р. 30 к.

16 р. 95 к. 
(на 22 р. 75 
к. меньше)

30 р. 38 к.

По тремъ группамъ: .

п 4) О тъ Городскихъ сооружений 6) . . 

За нято  .......................................................

100 р.

(не было).

77 р. 33 к.

19 р. 68 к. 

2 р. 99 к.

В с е г о .......................1 100 р. 100 р.

Изъ этой таблички мы вндимъ, что каждые 100 рублей доходнаго бюджета 
40 лЪтъ назадъ въ 1872 году более, чймъ на %  воспользовались поступле- 
шямн (69 р. 70 к.) по первымъ двумъ группамъ (съ налоговъ, сборовъ п съ 
гор. имуществъ), а въ 1911 год)' эти поступлешя не заполнили и У2 , ихъ 
оказалось всего 46 р. 95 к. пли на 22 р. 75 к. меньше. Поступлешя по 3-ей 
rpynnt (§§ 7 и 8) въ 1872 году дали по 30 р. 30 к. на каждую сотню руб
лен и почти столько-же и въ 1911 году— по 30 р. 38 к. Въ результате для 
каждыхъ 100 рублей доходнаго бюджета первыя 3 гурппы дали полное по- 
крьше въ 1872 году, для 1911-го же года только 77 р. 33 к. и недостакпще
22 р. 67 к. были получены каждой сотней рублей доходнаго бюджета пзъ по- 
1'ыхъ псточнпковъ: по 4-ой группе (§ 6 )— отъ гор. сооружены 19 р. 68 к. 
п отъ займа— 2 р. 99 к.

Д л я  р а с х о д н а г о бюд же т а ,  при вышеуказанной группировке 
статей, картина представится въ следующемъ виде:
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Изъ к а ж д ы х ъ  100 рублей расходовалось:
В ь  1872 

году.
В ь  1911 

году. ПримЪчаже.

По 1-ОЙ групп"Ь: на статьи „обязатель- 
н и х ь *1 расходонъ общегосударственна!'© 
характера (§ 1—содержаше правитель- 
ственны хъ учрешденш, § 3 —тюремъ, 
§ 4— воинская квартирная повинность, 
i? 5—содержаше полнил и и § 6 —содер
жаше пож арвы хъ ко м а н д ъ )................... 50 р. 35 к. 17 р. 40 к.

В ь  1911 готу  
§ 3 отсутство- 
валъ за отме
ной его дчя 

городовъ.

По 2-ОЙ гр у п п * : на статья обязательный 
по своей неизбежности расходовъ (§ 2 — 
содержаше Городского Упр а вле ш я, § 8 — 
содержаше городскнхъ сооружешй, 
§ 12— уплата налоговъ, § 13— содержаше 
городских ь имущ ествъ, § 14 —уплата 
долговъ, § 15 — отчислешя въ  капиталы  
и § 10— разные р а с х о д ы )............................ 22 р. 05 к. 37 р. 70 к.

В ъ  1872 году 
не было §§: 8, 
12, 13, 14 и 15.

П о  2-мъ группам ъ. . . 72 р. 40 к. 55 р. 10 к.

По 3 ей гр у п п * : на главные и основные 
расходы Гор. Общественнаго Управле 
ш я (§ 7 - благоустройство города, § 9 — 
народное образоваше, § 10—обществен
ное призр’Ьн1е, § 11 —медицинская, сани
тарная и ветерпнарная части, т. е. на-

19 p. G7 е . 44 р .90 к

И ТО Г О  по 3-м ъ группам ъ. . 92 р. 07 к 100 р.

В ъ  остатка оказалось ......................................... 7 р. 93 к.

В С Е Г О  ................................ 100 р. 100 р.

Изъ этой таблицы видно, что 40 л*тъ  назадъ, въ 1872 году, пзъ каждыхъ 
100 рублей скуднаго въ то время бюджета тратплось бол*е (50 р. 35 к . )  
на статьи обязательный общегосударственная характера, въ 1911 году, прп 
свыше миллшшомъ бюджет*, при займахъ и долгахъ, на эту первую группу 
тратится изъ каждой сотни рублей только 17 р. 40 к. хотя абсолютная сумма 
расходовъ по этой групп* достигла весьма значительной суммы— 237.666 р. 
86 к.

По 2-ой групп* расходовъ въ 1872 году изъ каждыхъ 100 рублей трати
лось по 22 р. 05 к., въ 1911 году уже по 37 р. 70 к., въ томъ чнсл* н а 
у и л а т  у д о л г о в ъ г о р о д а  (§ 14) шло по 13 р. 13 коп., п на содержаше 
гор. предщлятш ( §8 )  по 9 р. 90 к. изъ каждой сотни рублей бюджета.

\^7то касаетс третьей группы главныхъ основныхъ расходовъ 
(благоустройство, народное образоваше, здрав1е п прпзр*ше), то на эти 
статьи расходовались изъ каждыхъ 100 рублей бюджета: въ 1872 году по 19 
р. 67 к., а въ 1911 году уже по 44 р. 90 к., т. е. за истекшее 40-л*ие на 
удовлетвореше насущн*йшихъ нуждъ населешя отвоевано Гор. Управлешемъ 
по 25 р. 23 к. на каждую сотню рублей бюджета.
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Какой-же цЬной создалось это более блаroiij>iятнос для населенi я положс- 
ше вещей.

Изъ этой-же таблицы мы видимъ, что въ 1872 году имелся въ расходномъ 
бюджете остатокъ въ 7 р. 93 к. на 100 рублей, въ 1911 году вместо остатка 
долги и займы.

Изъ обзора бюджета мы уже знаемъ, что долги города, благодаря хрони
ческому недостатку обычныхъ средствъ, начались много ранЬе 1911 года, бо
лее 20 летъ назадъ, когда дефициты являлись неизбежными спутниками при 
исполненш сметы. Вопросы о дефпцитахъ и задолженности города настолько 
важны, что мы позволнмъ себе привести данныя о нихъ, хотя за последнее 
десятнл1ше. Это важно и для нашпхъ дальнейшихъ выводовъ.

Дефициты и задолженность Томска въ  1902 и 1912 г .г .  *).

Дефицитъ 1902 года въ 95.201 р. 21» к. нами уже былъ отмЬченъ. Даль
нейшая ncTopin дефицнтовъ такова: въ 1903 году— 75.032 р. 5 Ок., въ 
1905 г.— 131.025 р. 01 к., 190G г.— 44.066 р. 90 к., 1907 г.— 30.892 р.
20 к., 1908 г.— 13.037 р. 80 к., въ 1910 г.— 62.608 р. 25 к. и въ поагЬднемъ 
1911 году дефицитъ определился въ 33.263 рубля.

З а д о л ж е н н о с т ь  г о р о д а  росла такимъ образомъ: къ 1 января
1902 г. она определялась въ 554.638 р. 43 к., въ 1903 г.— 642.818 р. 58 к.,
1904 г.— 1.321.612 р. 80 к., 1905 г.— 1.412971 р. 31 к., 1906 г.—  
2.011.887 р. 89 к., 1907 г.— 1.983.461 р. 85 к., 1908 г .— 2.212.531 р.
23 к., 1909 г.— 2.105.572 р. 49 к., 1910 г.— 2.012.753 р. 14 к., къ 1 января
1911 г.— 2.091.395 р. 73 к., къ 1 января 1912 г.— 1.778.448 р. 18 к., а къ
1 апреля текущаго 1912 года задолженность Томска снова поднялась до 
1.940.929 р. 27 к. (не считая 31.151 р. 50 к., находящихся на условномъ 
хскущемъ счету на постройки школъныхъ зданш и заразныхъ бараковъ).

Въ общей сумме задолженности къ 1 апреля 1912 г. (1.940.929 р. 27 к.) 
заключаются, между прочимъ, следукчщя суммы: 1.144.500 р. по облпгащон- 
нымъ займамъ, въ томъ числе по 1-му займу 208.300 р., 2-му 453.800 р. н 
по 3-ему займу— 482.400 р., по займамъ нзъ Общественнаго Сибирскаго 
Банка на 161.315 р., частнымъ лпцамъ— 133.333 р. 34 к., по правительст
венной ссуде на военныя надобности— 76 тыс. рублей, на школьное строи
тельство— 52.120 р. п на несколько сотъ тысячъ займовъ спещальныхъ ка- 
питаловъ.

З а п а с н ы й  к а п и т а л ъ  г орода,  долженъ былъ-бы быть очень зна- 
чнтеленъ, благодаря широкой (и, кстати сказать,— неблагоразумной) продаже 
городскнхъ земель, но едва онъ накоплялся, какъ немедленно-же расходовался. 
'1*амь вь 1901 году запаснаго капитала израсходовано было 84.644 р. н оста

лось на 1 января 1902 года— 10.826 р. 74 к., поступило въ 1902 г .— 43.309 
руб. 99 к. п израсходовано— 39.254 р. 19 к., на 1 января 1903 г. осталось 
14.852 р. 54 к., въ теченш 1903 г. поступило 66.476 р. 32 к., израсходовано 
52.016 р. 54 к., въ остатке къ 1января 1904 г. было— 29.312 р. 32 к., по
ступило вновь въ 1904 году— 34.499 р. 11 к., пзрасходовано-же было 63.811 
р. 43 к. п такимъ образомъ къ 1 января 1905 г. въ остатке запасного капита
ла не оказалось совсёмъ.

Далее пдетъ та-же ucTopifl быстраго накоплешя запасного капитала и не- 
мсдленнаго-же его израсходовашя. Такъ въ 1905 году запаснаго капитала по

* )  По даннымъ послЪлняго, въ Mat 1912 го ia, доклада Гор. Управы.
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ступило 00.933 р. 99 к., изъ нихъ 29.422 р. 93 к. израсходовано и на 1 янва
ря 1906 года осталось 31.511 р. 06 к., поступило— 12.223 р. 12 к.; на 1 
января 1907 г. осталось— 43.734 р. 18 к., поступило— 15.841 р. 57 к. и из
расходовано— 5.920 р. 51 к.; къ 1 января 1908 г. осталось— 53.655 р. 24 к., 
вь течснш года поступило— 27.264 р. 46 к., израсходовано 31.507 р. 28 к.; 
на 1 января 1909 г. въ остатке было 49.412 р. 42 к., поступило вновь—
27.954 р. 88 к. и израсходовано 71.455 р. 30 к.; на 1 января 1910 года оста
лось 5912 р., поступило 26.680 р. 67 к. и израсходовано 29.170 р. 42 к.; на 1 
января 1911 года осталось 3.422 р. 25 к., вь течешн 1911 года поступило 
вч'овь 23.279 р. 92 к. и израсходовано— 1.736 р. 24 к. Такпмъ образомъ на 1 
января 1912 года запасного капитала осталось 24.965 р. 93 к., но и этотъ 
остатокъ постуннлъ въ обпця городшя средства и израсходована

Такова печальная ncTopin запаснаго капитала за послЬдше 10-11 Л'Ьтъ, 
такой-же она была и panto. Такъ какъ запасный капиталъ расходуется для 
п о кр ы т непредвндЬнныхъ и чрезвычайныхъ издержекъ, а также на случай 
необходимости уснлешя текущихъ средствъ при недоборе вь доходахъ, то хро
нически злочастное и ненормальное состоите фнпансовъ города не нуждается 
вь особыхъ пллюстращяхъ. Если прибавить къ этому обм.ае случаевъ иокры- 
Т1Я непредвиденныхъ и чрезвычайныхъ издержекъ не местнаго, а общегосу- 
дарственнаго характера, за которыя у города не остается никакой компенеа- 
цш, а чистейшш минусъ, то указанная ненормальность подчеркивается еще 
сильнее.

Говоря о задолженности города п ея росте, необходимо остановиться н на 
капитале города.

Ка питалъ Томска.

К а п п т  а л ъ г о р о д а  Т  о м с к а, если возьмемъ ближайшее 10-ти-дет1е, 
определялся въ такпхъ суммахъ:

На 1 января 1Ь 02 . . 698.482 Р- 42 к.
Я я 1903 Р- 92 к.
И п п 1904 Р- 23 к.
Г) п т> 1905 Р- 11 к.
Я Г) Г) 1906 . . 2.207.679 Р- 94 к.
п л п 1907 Р- 37 к.
Г) Л п 1908 г. . • • • . . . . . 2.215.022 Р- 54 к.
Г) 1» п 1909 . . 3.721.552 Р- 14 к.
Г) 11 Г) 19 а 0 Р- 62 к.
п п Я 1911 Р- 68 к.

Наконецъ, на 1 января 1912 года капиталъ города достпгъ 4.124.819 р.
12 к. Въ этой сумме, по даннымъ Управы, числится городекпхъ камейныхъ 
зданш на 913.772 р. 04 к., деревянныхъ здашй на 820.966 р. 07 к., соору- 
зкешй водопровода на 773.379 р. 79 к., земли на 1.365.545 р. 24 к. и двнжи- 
маго имущества на 251.655 р. 98 к.

Выведенную управой сумму капитала города на 1 января 1912 года въ 
4.124.819 р. 12 к. мы ечнтаемь значительно ниже действительной и въ силу 
существенныхъ дефектовъ по инвентарной части и главнымъ образомъ благо
даря отсутствие надлежащей оценки земель, стоимость которыхъ значитель
но превышает!, показанную сумму 1.365.545 р. 24 к. Тоже можно сказать и 
^относительно городекпхъ иедвижимыхъ имуществъ, зданш и сооружешй. Бу- 
демъ, однако, считаться съ управской цифрой.
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Том скъ по задолженности и бюджету среди городовъ Имперш.

II такъ мы выяснили задолженность и капиталъ Томска. Сравнивая ростъ 
задолженостн его съ 1 января 1902 года (554.638 р. 43 к.) но 1 января
1912 года (1.778.448 р. 18 к.), мы видимъ, что она увеличилась на 
1.223.809 р. 75 к., т. е. возросла въ 3, 2 раза.

За это же время капиталъ города увеличился съ 698.482 р. 42 к. (на 1 
января 1902 г.) до 4.124.819 р. 12 к. (къ 1 января 1912 г .) , т. е. на 
3.426.330 р. 70 к. пли почти въ 6 разъ (5,9).

Уже одного этого достаточно вполне, чтобы не испытывать тЪхъ старо- 
Йумскпхъ ветхозаветных!, страховъ, которые иногда вспыхиваютъ въ нашей 
Думе.

Капиталъ увеличился почти въ 2 раза болЬе противъ роста задолженности. 
Очевидно значительный средства употреблены были на увеличеше городского 
имущества и доходный предпр1ят1я и сооружешя. Для такнхъ целен долги 
л займы не страшны и ничего рискованнаго и угрожаюшаго не заключаютъ, 
если только они делаются въ соответствш съ свободными бюджетными ресур
сами города.

Въ этомъ отношенiu необходимо отметить следующее. Доходы Томска въ
1911 году равнялись, какъ мы видели, 1.327.804 р. При населеши города въ 
111.500 жнт. это составляетъ около 12 руб. (11 р. 90 к.) на 1 жителя и вь  
то же время, при задолженности (на 1 января 1912 г.) въ 1.778.448 р., дол- 
товъ на 1 жителя приходится около 16 руб. (15 р. 96 к .), а капитала по 37 
рублей (4.124.819: 111.500).

Такое отношеше доходовъ къ задолженности не представляетъ ничего ис- 
ключительнаго и довольно благопр1ятнаго для Томска, если сравнить его съ 
другими городами.

Вотъ несколько данпыхъ («Гор. Вестнпкъ» Л» 1475, 1912 г .) . На 1 ян
варя 1911 года приходилось на 1 душу населешя въ Батуме 44 р. дохода и 
100 руб. долга (отн. 1: 2,27), въ Баку 25 руб. дохода и 100 р. долга (отноше
ше 1: 4), въ Москве 25 руб. дохода при 60 р. долга (отношеше 1: 2,4), 
вт. Одессе 22 руб. дохода п 45 р. долга (1: 2„04), въ Петербурге 20 руб. до
хода и 45 долга (1: 2,25), въ Гиге при 17 рубляхъ дохода— 31 р. долга и 
г. д.

Въ Томске, какъ мы только что видели, доходовъ на 1 жителя въ 1911 
году было 12 руб. и долгу 16 руб., отношеше определяется какъ 1:1,33, т. е. 
более o.iaroiipiflTHoe, чемъ во всехъ перечпеленныхъ городахъ. Отношеше бла- 
ronpiHTHoe, если оставить пока въ стороне и не учитывать относительню 
ничтожность цифры самой доходности Томска въ 2 руб. на 1 жителя и другихъ 
кажныхъ обстоятельству на которыхъ мы остановимся ннже.

Но продолжпмъ наше сравните по выяснение вопроса— велпка-лн вообще 
задолженность Томска?

Изъ всехъ 24 городовъ Ihinepiii, исключая обе столицы, имеющихъ бюд- 
жгтъ свыше 1 мп.шона рублей, только одпнъ город. Иркутскъ безъ задолжен
ности. Задолженность остальныхъ 23 городовъ въ 1910 году (въ томъ числе и 
Томска) достигала суммы въ 163.629.900 руб., что въ среднемъ на одинъ 
городъ составляетъ— 7.114.300 р. *) Задолженность Томска въ 1910 году въ 
2.012.753 р. (ио свед. Гор. Управы), или въ 1.778.448 руб. на 1 января

*) См. „В-Ьстн. Финансовъ“ , № 12, 1912 г. Ст. В . Караваева „Бюджеты п задолжен 
ность городовъ въ 1910 году'*.
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1912 года, конечно, абсолютно весьма не значительна по сравнение сь толь
ко что выясненной средней задолженности свыше 7 миллЬновъ рублей каж- 
даго изъ городовъ llMirepin одной съ Томскомъ группы по величине бюджетовъ 
свыше 1 миллиона,

Такимъ образомъ объективно считаемъ установленнымъ относительно бла- 
roiipiflTHoe иоложеше Томска среди общей задолженности -и полную возмож
ность для него заключешя дальнейшихъ займовъ на производительный затра
ты, устройство имуществъ, доходныхъ сооруженш и предпр1ятШ, и вообще при 
наличности другихъ нормальныхъ условш.

Томскъ переходить въ  разрядъ больш ихъ городовъ PocciH.

Иоложеше Томска среди городовъ Имперш въ настоящее время вообще со-
вершенно иное, ч'Ёмъ было несколько летъ назадъ.

По оффищальной классификацш все города Poccin разделяются па 4 
группы но численности населешя: 1) б о л ь  m i е города съ населешемъ свы
ше 100 тысячъ жителей, 2) среди i е— съ населешемъ оть 20 до 100 j ju -  
сячъ, 3) мал ы е— отъ 5 до 20 тысячъ и 4) г о р о д  а— с е л а— съ населе
шемъ менее 5 тысячъ жителей.

Въ 1904 году*) всехъ городекпхъ поселенш въ Имперш (безъ Финлян- 
дш) насчитывалось 949. Изъ нихъ большихъ городовъ было всего 20, сред
нихъ— 1<5 или 18 ,% , малыхъ— 455 (48 ,3%  и городовъ— селъ 293 (3 1 % ) .

Такимъ образомъ Томскъ въ 1904 году (населеше меньше 100 т. ж.) на̂  
ходился во в т о р о й  группе 175 среднихъ городовъ. Въ 1910 году, 6 летъ 
•спустя, положеше резко меняется, Томскъ попадаетъ въ первую группу боль- 
ш и х ъ городовъ Имперш и по населенно и по бюджету.

По позднейшимъ сведет ямъ («Известш по дЬламъ земскаго и городского 
хозяйства» Л“Л» 4, 5, 6-12 за 1911 г.) по списку Главнаго Управлешя по де- 
ламъ мЬстнаго хозяйства, въ 1910 году всехъ городовъ въ Имперш числится 
уже 973, съ общей суммой бюджета ихъ (955 городовъ) * * )  въ 215 миллш- 
п о б ъ  рублей.

Изъ этого числа б о л ь ш и х ъ  городовъ съ бюджетами свыше 1 миллшна 
рблей, всего 26, съ общей суммой доходовъ 139.081.100 р. считая въ томь 
числе и обе столицы Петербург!, и Москву съ доходами (36,6 мил. р. +  34,2 м. 
руб.) въ 70,8 мил. руб., составляющихъ У 3 общероссшскаго городского бюдже
та (215 руб.).

Въ эту-то первую группу б о л ь ш и х ъ  городовъ Имперш вместе съ сто
лицами и попалъ Томскъ.

Вотъ списокъ ихъ
Бюджетъ

Назваше города. 1910 г.
въ тыс. руб.

1. Варш ава...................10.203,7
2. Одесса.......................  8.564,3
3. Б а к у ............................б 18,3

(кроме столицъ):

Бюджетъ
Назваше города. 1910 г.

въ тыс. руб.

4. Р и г а ............................ 6.149,6
о. Саратов!....................3.914,6
6- Ш е в ъ ........................а.678,3

*) Города Госсш б ъ  Ш 01 году». С.-Петербургъ, 190G г. Изд. Центра!. Стат. Ком 
Мни. Вн. Д.

**) И зъ  973 городбвь въ подсчетъ не вошли бюджеты 18 мелких* окраняиыхъ горо- 
довъ отсутств1емъ свФ.д!;шА о нихъ. Ст. В . Караваева № 12 л В. Ф .и 1912 г
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Налваше города.

7. Харьковъ . . . .
8. Самара ...................
9. Тифлисъ . . . .

10. Екатеринославъ .
11. Ростовъ иа Дону
12. Екатериподаръ
13. Астрахань . . .
14. Иркутскъ (Сибирь)
15. Н.-Новгородъ . .

Бюджетъ 
1910 г. 

въ тыс. руб.

. 3.297.7

. 2.792,5

. 2.138,3

. 2.029,3

. 1.825,3

. 1.748,1

. 1.720,9

. 1.478,3

. 1.394,0

Назваше города.

16. Л о д з ь ......................
17. В и л ьн а .......................
18. Томскъ (Сибирь) . .
19. К а за н ь .......................

Владивостокъ (Сиб.) 
Ынколаевъ . . . . 
БлаговЬщеескъ (Сиб. 
Царицнпъ . . . . 
Еишииевъ . . . .

20.
21.
2 2 .
23.
24.

Бюджетъ 
1910 г.

съ тыс. руб.

. 1.388,7 

. 1.279,7 

. 1.249,5 

. 1.200,3 
1.175,7
1.172.4 

.058,4
1.039,6
1.029.5

) 1

Следующую группу (вторую) по величине бюджета отъ 500 тыс. руб. до
1 мил. руб.составляюсь 33 города, въ числе которыхъ, между прочимъ, 3 дру
гихъ Сибпрскнхъ города— Ново-Ынколаевскъ и Барнаулъ (Томской губ.) и г. 
Омскъ, но это уже выходить нзъ рамокъ нашей задачи.

Намъ важно было отметить совершенно н о в о е  и и с к л ю ч и т е л ь н о е  
положеше для Томска, отныне причисленнаго къ городамъ, такъ сказать, пер- 
ьаго ранга, среди 26 блынихъ городовъ Poccin въ одной группе со всеми 
университетскими городами и столицами— Петербургомъ и Москвой. Такое 
положеше обязываетъ ко многому. Но оправдываетъ-лп Томскъ те требовашя, 
которыя можно предъявить къ нему въ силу его новаго положен in б о л т о г о  
юрода Poccin и главнаго умственнаго и культурнаго центра Сибири.

К ь  выходу изъ  туники.
На поставленный нами вопросъ— можетъ-лн Томскъ по существу оправ

дать свое новое положеше въ первой группе б о л ш и х ъ  г о р о д о в ъ  Poccin 
на ряду съ обеими столицами? мы, какъ смогли, ответили нашимъ очеркомъ 
4 0 -л 1 тя  Томскаго городского хозяйства и характеристикой его бюджета, 
особенно за последше годы.

Обпця заключешя наши —  это отсталость и неустойчивость муни
ципальной мысли, крайнш недостатокъ литературы и сколько - нпбудь 
vcncTeMaTii3npoBaHHbixb и обработанныхъ данныхъ но исторш города н 
юродского хозяйства, полное отсутств1е ясной и выдержанной хозяй
ственной программы и какой-либо определенной муницапальной политики,—  
были отмечены нами въ 1-ой общей части очерка. Что касается состояшя 
хозяйства и финансоваго положен!я города,— объ этомъ нами въ остальной 
части очерка также дань довольно обильный матер1алъ и рядъ разъясиенш, 
указан!ii и сравненш, въ которыхъ не трудно разобраться читателю.

Резюмируя изложенное въ несколькихъ словахъ, приходится сказать, что 
общественное хозяйство Томска поставлено и ведется, особенно рядъ послед- 
пихъ лЬтъ, крайне неумело и неудовлетворительно, съ недопустимой небреж
ностью и такими крупными хозяйственными и финансовыми дефектами, ко
торые нрнчиняютъ огромный, частью не поправимый, ущербъ городской кассе 
и населенно.

Въ результате такого безпорядочно-хищннческаго ведешя хозяйства—  
полный хозяйственный развалъ, совершенно непосильное переобременеше 
бюджета несоразмерными суммами уплатъ по дорого стоющимъ краткосроч- 
нымъ долгамъ частнымъ лицамъ, при громадномъ въ тоже время накопленш
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ведопмокъ (свыше 200 тыс. рб.) ио городски мъ сборамъ и спстематическомъ 
болыпомъ недобор̂  по доходным!, гор. предир1я'пямъ, имуществамъ и проч.

Это съ одной стороны, съ другой—дефициты, недопустимая урЬзка ассиг
новали! на насущнешшя культуриыя нужды и городское благоустройство, 
прямой отказъ населенно въ удовлетворенш его главнйшихъ потребностей и 
тяжелый финансовый тупнкъ, изъ котораго вотъ уже 2 года не можетъ выйти 
Городская Дума, не смотря па 3 ревпзш (одна губернская въ 19.11 году) без- 
енльно путаясь въ потемкахъ безиорядочнаго управскаго хозяйства, ослож- 
ненныхъ къ тому-же нелойяльнымъ, недопустимымъ и совершенно антиму- 
иицинальнымъ образомъ дЬйствш назначеннаго городского головы.
Таковъ но истине «печальный образъ», съ которымъ гор. Томскъ встнилъ 

настоящее время въ семью городовъ перваго ранга и столмцъ llMnepiu!
Мы былн-бы несправедливы, если-бы отнесли всю вину за этотъ “ печаль

ный образъ» и видь неблагоустроеннаго Томска, задыхающегося сейчасъ въ 
петле финансовыхъ затрудненш, исключительно на счетъ местныхъ деятелей, 
крнчинъ и условш.

Неть! въ сильнейшей степени въ этомъ повинны о б н и я  крайне ненор- 
малъныя услов1я,— въ которыя поставлены вообще города Poccin, подобно Том
ску ныне переживаюнце въ большой или меньшей степени тяжелый хозяйст
венно-финансовый крпзисъ.

Объ этомъ кризисе и общихъ прнчпнахъ его создалась уже целая литера
тура.

Онъ является предметомъ докладовъ и обсужденья въ ученыхъ обществахъ
и т. д.

Не далее какъ 19 марта тек. 1912 года въ общемъ собранш членовъ го
родского и земскаго отдела Гусскаго технпческаго общества редакторъ журнала 
«Городское ДЬло», гласный СНБургской Думы Л. А. Велнховъ прочелъ докладъ 
«Современный кризнсъ въ Poccin и паше муниципальное законодательство». 
Отметнвъ усиленный ростъ городовъ Poccin въ последнее пятнле^е (после 
1904— 1905 г.г .) , а съ ними и потребностей населешя, докладчикъ устанав- 
ливастъ, что ростъ этотъ, однако, не сопровождался соответствующими нзме- 
пешями въ законодательныхънормахъ и ир1емахъ управлешя, вследств1е че
го получился острый городской кризпеъ.

Одной пзъ главныхъ ирнчинъ кризиса по мненш докладчика, являются 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й  ф и н а н с о в ы я у с л о в i  я  гор. хо- 
ояйствъ. Источники гор. доходовъ, прсдоставленныхъ Гор. Положешемъ, исчер
паны, города обременены расходами на общегосударственныя нужды— воен
но-квартирную повинность, полищю н т. п., правительство-же, не смотря на 
сгободные рессурсы казначейства, отказываетъ въ субслщяхъ городамъ.

Съ другой стороны высоки! избирательный цензъ (по Гор. Нолож. 1892 
года) создаетъ представительство въ городскнхъ думахъ лишь домовладель- 
цевъ и круннаго купечества, которые оказываются неспособными вести го
родское хозяйство. Такъ по последннмъ оффнщалънымъ даннымъ на 9.533.000 
жителей 182 городовъ избирателями числится всего 99.314 челоьЬкъ, т. е. на 
на 100 "ородскихъ жителей приходится 1 избиратель.

Вь заключеше докладчикъ Л. А. Велиховъ указалъ на полное бездейств1е 
правительства въ деле муниципальной реформы и на крунные недостатки н о- 
в а г о закона о государственномъ налоге, ложащемся н о в ы м ъ  бремепемъ 
на городсюя недвижимости.

Таковы обпця услов1я, искусственно сдавлпвакищя нормальное развиие 
городского хозяйства.
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Въ параллель красноречивой справке Л. А. Велихова о характере город
ского представительства ириведемъ местную и.шострацш въ ея исторической 
перспективе.

При старомъ, более либеральном!., Городовомъ Положеши 1870 года въ Том
ске въ 1871— 1875 г.г., при населенш въ то время нъ 26.605 чел., число 
избирателей было 957 пли 3,6%  къ населенно, въ 1879— 1883 г.г., при 
33.834 жителей, избирателей было 2431 или 7 ,2 'г.

Но вотъ проводится въ жизнь порожденное реакщей ныне действующее 
Гор. Положеше 1892 года, и картина, резко меняется: въ 1894 1898 г.г. 
избиратели (567 ч .) , составляюсь по отношенш къ населенно города (47 У*) 
тыс. жителей) уже ничтожный прооцентъ 1,19% .

Въ последнюю избирательную камнашю 1910— 1914 г.г., общее число 
избирателей (по списку) было 1170 чел., что при 104.204 жителей состави
ло тотъ-же ничтожный нроцентъ 1,12% .

Другими словами, когда Томскъ, 40— 30 летъ назадъ, былъ маленькимъ 
городкомъ съ его немудрой несложной жизнью и маленькимъ хозяйствомъ, 
онъ име.ть более 7 избирателей на каждые 100 жителей, т. е. более широки! 
выборъ хозяевъ. Теперь, когда Томскъ сделался умствен я ымъ центром ь Сиби- 
рг, съ 3-мя высшими учебными заведешями (Университетомъ, Технологиче- 
скимъ Институтом!, и Высшими Сибирскими женскими курсами), и сложнымъ 
хозяйством!,, съ развивающимся большимъ дЬломъ гор. иредпргятш, вроде 
в<допровода и т. д., теперь приходится только 1 избиратель на 100 жителей, 
•г «\ .:;.угъ выбора хозяевъ до невозможности сьуженъ.

Еслн-бы действовало старое «Гор. Положеше 1870 г. въ 1910 году число 
избирателей должно было определиться не въ 1170, а въ 7502 человека.

Аналогичное явлеше было и всюду по Poccin. «По Положешю 1870 г. 
Петербургъ *) имЬлъ 21 тыс. избирателей, по положешю 1892 г .— 8 тыс., 
Москва имела тоже 21 тыс., а въ 1900 году немного болЬе 7 тысячъ. Въ 
Шеве въ 1892 году лишены избирательная права 5.151 домовладЬльцевъ пзъ 
7371 и т. д.».

Таковъ громадный шагъ назадъ, таковы современный уродливыя услов!я 
для городской жизни и хозяйства.

Выходъ изъ такого всероссшскаго муниципальная тупика одпнъ. Это—  
полное упразднеше действующая ныне Город. Положешя 18Ц& года съ его 
отжпвшей избирательной системой, п мертвящей городскую жизнь всепрони
кающей бюрократической опекой, тяготеющей ныне надъ каждымъ думскимъ 
постановлешемъ, надъ каждымъ городскимъ служащнмъ, надъ каждымъ чле- 
номъ Городской Управы, нуждающимся въ утвержденш а.дмпнпстрацш.

Городскимъ Управлешямъ должна быть представлепа широкая самостоя
тельность и свобода действш, съ расшпрешемъ ихъ комиетенцш и бюджетная 
права, съ избавлешемъ отъ административной опеки, оть всехъ обязательныхъ 
расходовъ общегосударственная значешя. Избирательное право должно быть 
расширено съ допущешемъ учаш я въ городекпхъ делахъ всехъ слоевъ го
родского населешя.

Только при такихъ услов1яхъ можно выйти изъ тупика, въ который загна- 
иы ныне яродешя управлешя, только въ атмосфере с в о б о д н а г о  муни
ципальная творчества разцвететъ городская жизнь, требующая новыхъ стро
ителей и работннковъ.

*) См. И . X  Ояеровт.— „Болыше города4* 2 нзд.

I



Гороть Томскъ.

Только И МЪ будут I. НОДЪ силу тЬ СЛ0ЖНЫЯ муниципальный проблемы, ко
торыя выдвинула современная городская жизнь, и передъ которыми останавли
ваются вт. безенлш нынГ.пмпе городше представители, действуннще подт, фла
гом!. Гор. Положешя 1892 года, уже пстл Ьвшимь п негодным г.. Это признано 
и правящими сферами, но пока только на словахь, а не на деле.

Только при указанных!, новыхъ услшйяхъ полной и коренной городской 
реформы, мы ждемъ и для Томска коренного обновлешя и улучшен!я его жиз
ни п общественнаго хозяйства, ждемъ его выхода изъ современнаго всерос- 
ciiicKa.ro муннцннальнаго тупика.

Но мы слышнмъ: «Улита Ьдеть— когда-то будетъ». Приблизить это вре
мя,— отвЪтпмъ мы,— завысить отъ сампхт. городскнхъ управленш, отъ ихъ 
общаго, громкаго, рЬшительнаго п компетентнаго требовашя, такъ какъ всЬмъ 
уже ясно, что «потребности русскпхъ городовъ переросли средства, кото
рыми они располагаюсь» н... «дальше такъ жить нельзя»!

Конечно, вь гЬхъ или нныхъ случаяхь возможны частичный улучшешя, 
р х ъ  нужно делать, но эти «возможности» очень ограничены и ихъ переоце
нивать не слЪдуетъ, какъ не следуетъ успокаиваться и на «немомт. ожпданш 
собьшй».

Въ частности относительно Томска. Что можно сказать по поводу частпч- 
наго решешя вопроса, т. е. техъ или нныхъ отде.тьныхъ улучшен! й до реше- 
шя обще-городского вопроса Poccin?

Такъ-же, какъ и другихъ большихъ городахъ городская жизнь п хозяйство 
Томска осложнились, требуя удовлетворешя массы новыхъ культурньгхъ по
требностей. при наличности нстощешя п скудости источинковъ доходовъ, до- 
пускаемыхъ Гор. Положешемъ.

Вполне учитывая неумелость и несостоятельность нынешннхъ непосредст- 
ьенныхъ хозяевъ (назначеннаго головы и управы), на десятки тысячь недо- 
бпрающпхъ того, что могутъ дать существуюице источники городскнхъ 
средствъ, мы, зная порядокъ составлен!я сметъ н пхъ нснолнешя, утвержда- 
г мъ, что е же г  о д н о и с и с т е м а т и ч е с к и  «у р е з ы в а ю т  с я »  п,о 
н е д о с т а т к у  с р е д с т в ъ  с а м ы я н а с у ж ,н,ыя н ж д ы н а с ел е н i я .

Еслн-бы такпхъ отказовъ въ удовлетворены часто вошющихъ нуждъ не 
было, бюджетъ Томска, напрпмЬръ, на 1912 годъ определился бы не въ lV i; 
мгл.пона, а по крайней мере въ 2 миллЬша! Эти недостающее %  мпЛлЬна 
пзъ существующпхъ источнпковъ взять неоткуда. Значительный увелпчешя 
бюджета можетъ дать только общая коренная реформа гор. фпнансовъ, «го
родской подходный налогъ», спещальные налоги на «незаслуженный прнростъ» 
ценности недвижимыхъ пмуществъ и пхъ доходности и т. п.,— шпрокш до
ступный долгосрочный кредптъ городамъ п унпчтожеше всехъ путь юридиче
ских!. п фактическнхъ, мЬшающихъ свободному развптш источнпковъ гор. 
доходовъ.

А пока... у города главнейппй рессурсъ— въ лучшей эксплоатацш гор. 
пмуществъ п особенно его земельныхъ богатствъ н вь развптш городскнхъ со
оружены и предпр1яйй.

Но для этого опять-такн требуются новыя средства и новые люди. Средства 
должны быть изысканы путемъ займа облигащоннаго, или скорее и лучше че
резъ земельные Банки путемъ залога пмуществъ.

Долгосрочный заемъ этотъ поможетъ городу избавиться и отъ той финан
совой петли, съ которой сейчасъ городъ не можетъ и шага сделать впередъ, 
совершая возмутительный убшетва собственныхъ просвЬтнтельныхъ учрежде-
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wiii, отказавъ имъ ръ ассигнован!» на нисколько десятков!, тысячъ, напр., 
на текущш 1912 годъ. (на Оно. Выс. Ж. курсы, школы и т. п.).

Но расчитывая на заемъ, городъ долженъ упорядочить и существуюпйе рес
урсы.

Сложное п быстро развивающееся хозяйство громко требует! людей, съ 
крупными организаторскими способностями, съ большимъ умомь, знашями, 
опытами и талантами.

Безъ нихъ толку не будетъ. Ихъ нужно найти и привлечь на гор. службу
Городъ можетъ извлечь, наир., значительные доходы изъ городекпхъ ?е- 

М' ч.ныхъ уяды 1. Онъ'долженъ пригласить онытнаго и свЪдущаго агронома, 
лЪсничая и т. д.

Могъ-бы нмЪть кирпичеделательный заводъ— опять необходимымъ спе- 
щалпсты.

Городъ можетъ и долженъ взять въ свои руки отъ казны телефоны, кото
рый, кстати сказать, отчасти и созданъ-то на собранныя ci. жителей доброволь
ный иожертвовашя (при губернаторе Г. А. Тоонзенъ), помнится, въ сумме 
30 тысячъ рублей, и для этого нужны спещалисты.

Могъ-бы городъ развить катерное или пароходное сообщеше съ городскими 
дачами и другими дачными местами по р. Томи— опять нужны спещалисты 
и т. д.

Но нужны новые н сводуюийе люди и въ самой к ан целя pin гор. Управлешя, 
гдТ. подборъ служащим, въ большинстве совершенно неудовлетворяетъ совр:- 
меннымъ требовашямъ осложнившейся жизни.

Мпнимальныя требовашя вь oTHoiueHin канцелярш при Гор. Управлении 
можно свести кь слЪдующимъ пунктам:..

1) Безотлагательная организащя С т  а т и с т  и ч е с к а г о Б ю р о, съ 
оценочно-статнстическимъ отделешемъ, съ нриглашешемь опытныхъ и науч- 
ко-образованныхъ статистнковъ.

2 ) Полная реорганизащя всего делопроизводства и счетоводства съ обнов- 
.!(шемъ состава служащихъ и повышешемъ ихъ образовательнаго ценза.

3) Полная реорганизащя муниципальная журнала «Томскпхъ Городекпхъ 
ПлвЬстш», нынЪ влачащихъ убогое безеодержательное существование.

4) 0рганизац1я при Управе контрольиаго отделешя и т. д.
А главное необходимо иметь во главе всего этого интеллигентная город

ского голову и Управу, а этого-то и н^ть, какъ нЪтъ фактически и подчинешя 
этого исполнительная органа Думе.

Что касается новыхъ пеючнпковъ доходовъ, городъ можетъ ввести еще 
не введенный н а л о г ъ на эк и и а ж и, но это дастъ не более 6— 8 много 
10-ти тысячъ рублей. Относительно другихъ источниковъ, кромЪ упорядоче- 
шя хозяйства и существующих!, сборовъ, что можетъ дать несколько десят- 
ковъ тысячъ, остается только путь ходатайствъ безотлагательныхъ и настой- 
чнвыхъ.

Это ходатайства: 1) о передаче гор. государственнаго налога съ недвижи
мых!. имушествъ въ пользу города; 2) о передач!; части государственнаго 
промысловая налога; 3) о предоставлены! въ пользу города сбора, взимаемая 
ы  пользу казны по страховашю всякая рода имуществъ въ город- t ; 4) о пе- 
рсдаче городу квартирная государственнаго налога; 5 > объ установлены! осо
бая сбора ио общественному прнзр'Ьшю и больничная; 6) объ изменены! ст. 
128 Гор. Пол. въ смысле сокращешя изъяты! отъ обложешя оценочным!, сбо- 
ромъ; 7) объ избавлены! отъ расходовъ по воинской квартирной повинности, 
содержант полицш, Сиротская Суда и др. общегосударственная значешя
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расходовъ. 8) 0 приняты всецело на счетъ 1’осударст. Казначейства расходовъ 
но содержание казенныхъ среднихъ учебныхъ заведены, такъ какъ содержание 
пхъ должно являться повинностью общегосударственной и 9) вообще объ 
установлены разныхъ сборовъ, не предусмотренных!. Гор. Положешемъ.

Удовлетвореше перечнеленныхъ ходатайств!, дало бы Томску до */2 мнд- 
л!она н совершенно изменило бы его финансовое положеше.

Можетъ быть мы многое п упустили. Но повторяемы частичное упорядоче
на городского хозяйства нредставляетъ весьма и весьма ограннченныл воз
можности, при действы пынЬшняго мертвящаго городскую жизнь Гор. По
ложешя. Положешя 1892 года и при нынешнемъ городскомъ представитель
стве. Если даже.... будутъ устранены временный исключительная местный 
уродливости, о которыхъ мы говорили въ нашемъ обзоре хозяйства.
\ Въ заключеше позволимъ еще разъ сказать. Въ интересахъ всей I ’occin и 
пормальнаго развмия быстро идуm<*ii впередь городской жизни, несущей куль
турный блага странЬ, неотложно— необходимо р а с к р е п о щ е н !  е гор. уп- 
управлены, такъ какъ только въ атмосфере свободной и независимой муници
пальной деятельности эти культурныя блага получать правильное распреде- 
лсше и раснространеше.

А Н. Шипицинъ.



Перюдическая печать въ Томскъ.
Пер1однческая печать является результатом!» и показателем!» известной 

степени культурнаго развиотя даннаго общества, п, при выясненш вопроса
о сравнительно позднемъ возникновенш ея въ Томске, мы не* должны упу
скать этого пзъ вида.

Съ чрезвычайно рЪдкимъ населешемъ, разбросанным!, на необозримомъ 
пространств^ отъ Урала до Тихаго океана, переходящая на сЬверъ за поляр- 
ьый кругъ, а на юге граничащая съ казавшимся погруженнымъ въ вековую 
косность Китаемъ, Сибирь не могла иметь даже и того налета культурности, 
который существовали въ Poccin къ концу иятндесятыхъ годовъ нрошлаго сто
ле™ .

Да и во всей ли Poccin? Разве по ту сторону Урала не было своего Ноше- 
хонья въ ковычкахъ и безъ ковычекь?

Обпия политическая ус.шйя, властно преиятствовавппя развитие русской 
тражданственности, не могли не отозваться, и, конечно, еще съ большей тяже
стью на Сибири, безправной стране ссылки.

Однако, какъ бы ни были всеобъемлющи и строги административный пред- 
нисашя и воздейств1я, всей жизни народа онЬ уловить не могутъ. I I  въ то са
мое время, какъ бдительное начальство старательнейшимъ образомъ арестовы
вало въ Poccin декабрнстовъ, иовстанцевъ, петрашевцевъ, судило ихъ и ссыла
ло въ Сибири, этимъ самымъ, само того не подозревая, оно подготовляло за- 
рождеше сибирской интеллигенции возинкновеше въ различных!» городахъ да
лекой окраины новыхъ очаговъ сознательной гражданской жизни съ ихъ нз- 
речнымъ духомъ изеледовашя н крнтическаго отношешя къ окружающей дей
ствительности.

Сибирское общество не имело собственных!» ценныхъ культурных!» тра- 
диц]й, но могло позаимствовать ихъ въ то время и отъ небольшой горсточки 
1'р1езжнхъ чиновнпковъ, чувствовавшнхъ себя въ Сибири, какъ на этапЬ.

Первый толчекъ зарожден!ю общественной мысли въ Сибири былъ данъ 
декабристами, за которыми последовали массовый ссылки въ иятндесятыхъ п 
шестпдесятыхъ годахъ польекпхъ иовстанцевъ. За ними пошли петрашевцы и 
всприкращающаяся и до спхъ поръ вереница полнтическихъ преступниковъ 
б с я к и х ъ  наименованш и разныхъ толковъ.

Большинство ихъ водворялось въ Восточную Сибирь. Неудивительно по
этому, что, въ то время, какъ въ начале второй половины X IX  века въ Во
сточной Сибири мы встречаемъ такой культурный уголокъ, какъ Иркутск!», 
въ  Западной Сибири, въ Тобольске, Омске и Томске, лежащихъ на тысячи 
верстъ ближе къ метрополш, чуть ли не единственными представителями ин- 
т'-ллигенцш были чиновники, npiexaeiuie пзъ Poccin, вечно мечтавппе и гобо- 
f iiB in ie  о Петербурге и Москве и менее всего интересовавипеся страной сво
его временнаго пребывашя.
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Роль „Г уб ер нс ки х ъ  В ед о м о стей " .

При полном ь отсутствш до 1860 г. въ Сибири частныхъ газетъ, суррога
том!. ихъ являлись, какъ известно, неоффнщальные отделы при местныхъ 
«Губернскихъ ведомостях!.». Начало последи ихъ относится къ 1857 году.

Въ Тобольске редакторомъ подобнаго отдела былъ г. Скропышевъ, дав mi й 
въ немъ рядъ статей, касавшихся различныхъ сторонъ местной жизни; из- 
г.Ьстны его пзеледовашя о ярмаркахъ Тобольской губ.; Абрамовъ номестилъ 
еъ  нихъ исторш тобольскихъ apxiepeeBb; отметимъ раншя статьи Г. Н. По
танина, начиная съ естественно-научныхъ нзеледованш о «Куланахъ», днкихъ 
ослахъ, водившихся на правомъ берегу Иртыша, его же HCTopiio «Слона вь 
Сибири», иодареннаго кокаискимъ ханомъ императору Николаю I,  но не успев
шему совершить путешеств1я далее Петропавловска и принуждеинаго вернуть
ся обратно «вследст1Йе интригъ при дворе» и т. д.

Г. Н. Потанннымъ былъ помещеиъ въ Тоб. губ. вед. рядъ статей и по во
просам!, сельскаго хозяйства.

Упоминаемъ объ этомъ, такъ какъ вь интересномъ очерке автора «Нача
ла печати въ Сибири», * > откуда мы заимствуем!, значительную часть дан- 
ныхъ по ncTopin «Губ. Ведомостей», ничего не сказано относительно учасшг 
Г . Н. Потанина въ редактированной Скропышевымъ газете.

Несравненно более серьезный публицистическш и литературный харак
тер!. носили И/ж. губ. ведомости, которыя по воспоминашямъ В. II. Ваги
на, съ 1-го же номера открывшись бойкимъ фельетоиомъ, и въ дальнейшемъ 
всеми мерами старались избежать въ выборе матерки а и характере его об
работки обычной канцелярской сухости и мертвенности подобнаго типа из- 
издаиш.

Широта программы п радикализмъ сужденШ «Нрк. губ. Вед.» объясняются 
близкими отношешями ген.-губернатора Восточной Сибири гр. Муравьева 
Амурекаго къ главному редактору М. В. Загоскину и вл1ятельному члену ре
дакцш Н. А. Спешневу.

Одна за другой появляются обличительный статьи настолько резкаго ха
рактера, что высппя власти неоднократно оставались недовольны ими, но вл1я- 
н)е ген.-губернатора перевешивало и, обычно, дело улаживалось.

Въ это время въ Западной Сибири общественное самосознаше, мало затро
нутое политическими идеями, почти всецело обращенное на изеледоваше ро- 
пны, органически наростая и развиваясь, привело впослЬдствш къ тому ком

плексу идей, который известенъ подъ именемъ «областничества». Ранее про
снувшаяся общественная мысль иркутянъ, принявшая подъ влгяшемъ полв- 
тическихъ ссыльныхъ резко радикальный характеръ, разумеется, по этой 
же самой причине не смогла самостоятельно ихъ выработать. Однако, въ свою 
очередь, и иркутяне пришли впоследствш къ тому же результату, но областни
ческая идеалопя была ими заимствована въ более или менее готовомъ уже 
виде у Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева. Не м̂ нее характерно и то, что пгр- 
1>ая частная газета въ Сибири появилась именно въ Восточной Сибири въ Ир
кутске.

*) Сборникъ, приложеше кх «Воет, Об.» за 1885 г., ст. г - н а .......... ъ.



Г ородъ Т о м с къ . 281
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Однако, прежде, ч'Ьмъ говорить о ней, необходимо хотя бы вь немногихъ 
словахъ изложить любопытную попытку конца воеемнадцатаго в-Ька создать 
своеобразную, «оранжерейную» журналистику въ Тобольске. Все сведЬшя о 
исп взяты нами изъ упомянутой уже статьи: «Начало печати вь Сибири».

1789 г. является знаменательной датой въ nc'ropiii народнаго образовашя 
ъъ Сибири. Въ этомъ году были открыты первыя народныя училища. Совер
шенно, конечно, случайно въ томъ же году тобольскш кунецъ и фабрикантъ 
писчей бумаги В. Корнпльевъ получаетъ разрешеше на устройство первой си
бирской типографии.

Эти было чисто коммерческим!. предпр1я'пемъ. Тппограф1я имела целью 
иереработывать фабрикуемую бумагу въ книги и журналы съ целью содей
ствовать наиболее широкому ея сбыту.

Полной оторванностью отъ ионимашя нуждъ края веетъ съ заглавной стра
ницы первой выпущенной тобольскимъ печатнымъ станкомъ книги: «Учили
ще любви», переделка съ французская перевода англшекой повести.

Въ томъ же 1789 г. появляется и первый сибирскш журналъ: «Иртышъ, 
иревращающшея въ Пнокрену», издаваемый при тобольскомъ главномъ на
родном!. училище.

Причины появлешя журнала такъ изложены въ редакщонной статье иерва- 
со номера.

«Находя весьма нужнымъ доставить учителямъ свойственное зва н т ихъ 
^лражнеше, посредством!, коего и среди иснолнешя возложенной на нихъ поч
тенной должности достигли бы и они дальнейших!, способностей къ вящему 
усовершенствована» столь изящнаго заведешя, Тобольское главное народное 
училище предир1яло издавать ежемесячнпкъ, наполняя оный всякая рода со- 
•шнен1ямп, такъ и переводами вь стихахъ и прозе».

Намъ совершенно неизвестно, насколько издаше «Иртыша, првращающа- 
гося въ Пнокрену» действительно способствовало «вящему усовершенствова- 
шю столь изящнаго заведешя», но публика, очевидно, въ немъ не нуждалась и 
<.Бторъ «Начала» отмъчаетъ безнлодность нопытокъ местной адмннистрацш 
ьъ лице правителя Тобольская наместничества А. В. Алябьева, приказавшая 
«въ видахь более успешная распространен!я журнала сделать предложен!я 
комендантамъ, городничимь и капитанъ-иенравникамъ наместничества о при
глашены! лицъ к ъ  подписке на журналъ».

Все оказалось напраснымъ. Въ 1791 г. «Иртышъ» прекращаетъ свое не- 
До.тгое существоваше, переставь обременять скудный бюджетъ тобольская при 
каза общественнаго ирпзрЬшя, на средства котораго онъ издавался. ,

Фабрика В. Корнильева, очевидно, вырабатывала больше бумаги, чемъ 
могъ поглотить тощш тиражъ «Иртыша», поэтому еще съ 1790 г. появляется 
эфемерный «Журналъ нсторическШ, выбранный изъ разныхъ книгъ». ,

Въ 1793— 4 г.г. выходнтъ издаваемая II. II. Сумароковымъ— «Биб.по- 
гека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая, увеселительная 
въ пользу и удовольстме всякая звашя читателя».

Неблагодарная Сибирь не отзывалась.
II не мудренно, такъ какъ «первыя попытки», говорить авторт, «Начала», 

-принадлежали людям ъ, случайно явившимся и имевши мъ только претензш 
создавать литературу, но не имевшнмъ для этого внутренних!, качеств!.».

Приведем!, ужъ. кстати, и аналогичную попытку, правда, неосуществив- 
И'уюся, издашя «Ангарскаго Вестника» (Александрова).
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Попытка по словамъ того же г-на— ъ относилась къ 30— 40 годамъ про- 
п маг о столЪ'пл въ г. Иркутске. Вотъ выдержки изъ предположенной передо
вой статьи.

«Америка, родная сестра Сибири, по времени политическаго рождешя, 
быстро прожила свои детскш и юношешй перн>ды, возмужала и окрепла не 
по днямь. Старый СвЬтъ подарилъ ей на зубокъ ограненные алмазною гранью 
опыты умственной образованности: законы, уставы, науки, художества, про
мышленность, ноэзш... Тамъ (въ Америке) увидитъ онъ меднолпцаго ироке
за, сидящаго передъ очагомъ нрародительскаго шалаша своего съ листкомъ 
политической газеты.. Да, Америка, родная сестра и сверстница Сибири, пе
реросла ее многими стол!шями. Но Сибирь въ томъ не виновата». «И вотъ 
Сибирь... хочетъ высказать своей матери Poccin собетвеннымъ языкомъ тай- 
ныя ощущения восторженнаго сердца; хочетъ собственными руками развить 
свой жизненный умственный элементъ, хочетъ обнародовать личныя права 
свои на всеобщее уважеше, хочетъ определить свое значеше на страницахъ 
всем1рной ncTopin».

Невидимому въ этой вычурной, но не лишенной известной доли истины 
статье нензвестнаго (Александрова?) автора, можно увидеть первые про
блески— предтечи областническихъ тенденцш шестидесятыхъ годовъ, но, во- 
гсрвыхъ, эта программа была опубликована только вь 1885 г., а во вторыхъ, 
ея идиллическш, расплывчатый характеръ скорее напомпнаетъ страстнаго по
клонника Шатобр1ана, чемъ суроваго сибирскаго журналиста.

Прибавимъ, что издаше «Ангарскаго Вестника» предполагалось на сред
ства казны.

Первая сибирская газета  „А м у р ъ “ .

Какъ мы уже упоминали, кружокъ иркутской интеллигент и воспользовал
ся либерализмомъ Муравьева и захватилъ въ своп руки неоффнщальный от- 
де.гь «Иркут, губ. ведомостей», но все же онь неизбежно вынужденъ былъ 
считаться съ оффищознымъ характеромъ издашя.

Естественны мъ выходомъ поэтому казалось создаше частнаго органа, где 
сотрудники были бы полными хозяевами.

Въ 1860 г. мечта эта осуществилась и они выпустили 1-й номеръ «Аму
ра», местное обозреше въ которомъ велъ Петрашевскш. Въ редакщонныхъ 
делахъ царила полная коллепальность.

Поговаривали о некоторой связи «Амура» съ генер.-губернаторомъ. Темъ 
пе менее, уже одно имя издателя А. Бе.чоголоваго, отца известного Н. А. Бе- 
логоловаго, друга М. Е. Салтыкова, С. П. Боткина, Г. 3. Елисеева п др., ука
зывало, что въ газете работаютъ не «казенныя перья».

Мы убеждаемся въ этомъ еще более, когда ближе знакомимся со сппскомъ 
сотрудниковъ, нзъ которыхъ MHorie, какъ и СпЪшневъ, принадлежали къ пе- 
трашевцамъ.

Собственно говоря, до редактпровашя «Амура» М. В. Загоскинымъ, газе
та велась главнымъ образомъ последними, или лицами близкими къ нимъ по 
общеполитн чески мъ у бежденi я мъ.

Первое время все шло хорошо, пока тЬневыя стороны амурскихъ затей Му
равьева не были разоблачены Завалншинымъ въ «Морскомъ Сборнике».

Задетый за живое, Муравьевъ хоте л ъ ответить Завалишину въ «своей га
зете». Редакщя воспротивилась, и это вызвало охлаждеше.
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Вскоре Муравьевъ покинулъ Нркутскъ, а замйнившш его Корсаковъ, про- 
должавшш приводить ту же политику, въ свою очередь нреднисалъ сотрудни- 
камъ «Амура» защищать ее вь газете.

Во время переговоровь М. С. Корсаковъ пообещалъ Загоскину 800 руб. 
субсидш. Редакторъ «Амура» пме.п. непростительную слабость согласиться. 
Объясняется это темь, что М. В. Загоскину крайне тяжело было, по чисто идей- 
нымъ мотивамь, видеть прекратите единственнаго въ Сибири незавнсимаго 
частнаго органа.

Сотрудники поняли всю слабость софизма. Независимость органа попира
лась казенной cv6cmiefi. Они мили. Покинутый ими, М. В. Загоскинъ пытаетсяV ' V
ьсе же вести дело. Вскоре онъ получаетъ временное подкреплеше.

Въ 1801 г. председателе мъ иркутского губ. с\да пр1ехалъ брать пзвестна- 
ю  Н. А. Милютина, впоследствш военнаго министра и фельдмаршала, Б. А. 
Мнлютпнъ. Разносторонне образованный, съ незаурядной долей пнищативы, онъ 
сразу же вошелъ во все общественные интересы местная общества, всегда что 
нчбудь устраивалъ, о чемъ нибудь хлопоталъ.

Въ то время, когда въ Poccin не была еще проведена судебная реформа, 
онъ на публичныхъ заседашяхъ имъ же основаннаго юридическая общества, 
устраивалъ въ Иркутске импровизированный гласный судъ, имитируя евро- 
пейскш судъ присяжныхъ.

Не удивительно, что по своемъ нр1езле онъ вступплъ и вь редакцйо «Аму
ра». Но съ Загоскпнымъ они не поладили и последнш вь свою очередь счпта- 
етъ себя вынужденными покинуть газету.

Въ апреле 1862 г. «Амуръ» умолкъ на всегда.
Упоминаемъ, кстати, о недолговечном!. «Восточномъ Поморье», выходив- 

шемъ ьо Владивостоке и о «Кяхтинскомъ Листке», редактированном!. Мер- 
цаловымъ, виоследствш томскимъ губернаторомъ. Газета просуществовала око
ло года въ бытность въ Кяхте градоначальникомъ Деспотъ Зеновича.

,.Сибирь‘\

Въ 1874 г. появляется въ Иркутске первый номеръ «Сибири», издаваемой 
Еоеннымъ пнж. Клпнгеромъ. Газетка производила впечат.тЬшя и нелитератур
ной и совершенно незначительной, несмотря на выдвинутый ею тогда боевой 
девизъ — «Пропаганда идеи Сиб. ж. дороги».

Только впоследствш этотъ органъ при нномъ составе сотрудниковъ сталъ 
надолго руководителе мъ общественнаго мнешя Сибири.

Приведемъ ncTopiio этого превращешя изъ главнейшнхъ сотрудниковъ 
этой газеты.

Но такъ какъ здЬсь опять замешивается имя Б. А. Милютина, отмЬтпмъ, 
что последнш некоторое время издавалъ въ Иркутске «CnonpcKiii Вестнпкъ», 
б ъ  которомъ отстанваль характерный для него обще-русшя тенденщи. Осо
бенное вннмаше привлекла его статья «Сибирь таже Русь», на которую Н. М. 
Лдрннцевъ ответплъ въ «Том. губ. Be,т.» статьею «Сибирь, та ли же Русь»?

Въ «Спб. Вест.» были напечатаны воспоминашя Щукина о гор. Иркут
ске. Вь немъ же былъ помещенъ И. М. Ядрннцевымъ некрологъ «образован
н а я» киргиза Валиханова.

Но вотъ Б. А. Милютпнъ возвращается изъ Иркутска, где опъ былъ въ сво
его рода семейной ссылки, въ Нетербургъ.

Здесь, въ сферахъ, естественно, его считали знатокомъ Снбнрп, которой 
тогда весьма интересовались.
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Этимъ мнЪшемъ сферъ дорожилъ и самъ В. А. Милютинъ. Чтобы поддер
жать свою репутацт, после перевода въ столицу, онь иоднимаетъ вопросъ 
объ пзданш въ Петербурге носвященнаго Сибири журнала и лриглашаетъ бли
жайшими сотрудниками И. М. Ядринцева и Ф. Ф. Буссе.

И. М. Ядринцевъ упорно настаивал!, и настоялъ на издаши вместо журна
ла газеты, которая, по его словамъ, будетъ несравненно живее. Б. А. Милю- 
тчнъ согласился, и вь главное унравлеше по деламь печати подано было со
ответствующее заявлеше.

Совершенно неожиданно, несмотря на служебное положеше Б. А. Милюти
на и его связи съ оффищальнымъ м1ромъ, отъ главнаго управлешя получил
ся следующаго содержашя ответь: ни газета, ни журналъ не могутъ быть раз
решены, подавалась лишь надежда на издаше неперЬдическихъ сборнпковъ, 
хотя бы выходящихь фактически и каждый месяцъ, но безь права помещешя 
въ нихъ ежемесячных!, обозренш текущей жизни.

Еще до нолучешя этого ответа состоялось предварительное совещание для 
рмулировашя ближайшихъ целей издашя и характера ведешя дела.

Н. .М. Ядринцевъ категорически высказался за учреждеше редакщоннаго 
комитета, въ который обязательно входнлъ бы хоть одинъ представитель отъ 
«Сибирской группы». Последним!. намЬчался известный виоследствш авторъ 
многотомной ncTopiii Черногорш II. А. Ровинскш.

Не будучи сибиряком!., П. А. Ровннсшй зналъ Сибирь, изучивши ее во вре
мя своихъ нутешествш и сравнительно продолжительна™ нребывашя въ Ир- 
ьутске.

Вначале на требовашя Н. М. Ядринцева Б. А. Милютинымь не было вы
сказано никакнхъ возраженш.

По полученш ответа нзъ Главнаго управлешя по деламъ печати. Н. М. 
Ядринцевъ предложнлъ В. А. Милютину купить Клингеровскую «Сибирь», и 
возбудить ходатайство о переводе ея издашя въ Петербургъ.

Все переговоры съ Нркутскомъ шли черезъ близко стоявшаго къ Н. М. 
Лдрпнцеву и Г. Н. Потанину полковника А. II. Нестерова.

Клингеръ обрадовался случаю развязаться съ «Сибирью». издаше которой 
ничего кроме непр1ятностей ему не доставляло, и при посредстве А. II. Не
стерова право издашя юридически перешло къ В. II. Вагину. Обь этом г. сооб
щается въ Петербургъ, и вотъ, когда все уже было, повидимому, готово. Н. М. 
Ядрпнцевъ узнаетъ, что редактироваше «Сибири' Б. А. Мплютинымъ пору
чается Модзалевскому и никакого представительства отъ «Сибирской группы», 
или редакщоннаго комитета не будетъ.

П. М. Ядрннцеву ничего не оставалось, какъ заявить, что онь при такнхъ 
услов1яхъ участвовать въ издан in не можетъ. Немедленно списывается съ В. И. 
Вагинымъ и вскоре отъ него получаетъ ответь: «удерживаю право издашя 
За собой, хлопочите, что бы меня утвердили редактором!.».

Въ эту минуту огромную услугу сибирской публицистике оказалъ Ф. Ф. 
Буссе, которому, благодаря связямъ, удалось добиться утверждешя В. И. Ва- 
п'на редакторомъ «Сибири».

Какъ известно, Б. А. Милютинъ не оставилъ своей мысли объ издаши сбор
ников!. посвященныхъ Сибири и выпустилъ ихъ 2 тома.

«Сибирь» же подъ редакщей В. II.  Вагина начала выходить въ 1875 г. 
Тотчасъ же въ ней кроме местныхъ силъ приняли учаше Г. Н. Потанннъ и 
U. М. Ядринцевъ.

В. II. Вагинъ, какъ известно, быль человекъ непокладистый, коллективная 
же работа требовала отъ редактора значительной доли уступчивости при стол-
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кновешяхъ среди сотрудниковъ принцншальнаго характера. Пришлось опять 
гаки при посредстве того же А. П. Нестерова заменить В. II. Вагина М. В. За
госкины мъ.

Когда зашелъ вопросъ о недостаточной коллепальности В. И. Вагина, въ чи
сле другихъ упрековь ему было брошено обвинеше въ недостатке прпнцишаль- 
лости: онъ ставилъ въ счетъ редакцш небольшую сумму за занимаемое по
следней вь его квартире помещеше: типичный образчикь ригоризма, къ ко- 
1 орому мы еще вернемся.

Иркутская интеллпгенщя къ этому времени восприняла областннчешя 
идеп Г. Н. Потанина и Н. М. Яцшнцева и чисто политическая Teopin отступи
ли на второй планъ. Любопытное указание на это мы встречаем!, въ редакцион
ной статье въ первомъ номере «Сибири», где текстуально сказано следую
щее:

«Общш прогрессъ страны состоптъ въ правнльномъ и быстромъ развит»! 
ъсехъ сторонъ жизни. Изъ этихъ сторонъ всего важнее умственное, экономи
ческое и политическое положеше страны... Политика не наше дтьло, поэтому 
мы займемся другими сторонами развнт'ш страны ч преимущественно эко
номической, отъ которой, въ значительной степени, зависятъ и умственные 
успехи».

Отличая далее доминирующее, по ея мненпо, значеше местныхъ, сибпр- 
<кихъ вопросовъ, редакщонная декларащя говорить:

«Нашъ языкъ грубъ, наша речь неумела, но мы говорнмъ свое слово. На
ша печать тотъ же спбпрскш балагань, отстраиваемый вь лесу, а сибпрскш
I здатель— тотъ же простой сельский работникъ»...

Умаляя значеше редакцш, мы стараемся предоставить самому краю и его 
жителямъ выражать свои нужды п желашя».

Затемъ, въ ряде статей совершенно определенно устанавливается преиму
щественное значеше внутреннихъ путей торговли надъ внешними (предпо
лагавшейся Сиб. ж. дорогой и морскнмъ путемъ въ Англпо); подчеркивается, 
какъ положительный фактъ, общинный характеръ снбирскаго землевладешя; 
клеймится главная язва Сибири того времени— уголовная ссылка, отстаива
ются права пнородцевъ и т. д.

Л е р ю д и че ск ая  печать въ ТомскЪ. Сотрудничество Г. Н. П о т а 
нина,  Н. М Ядринцева и Д.  Л. Кузнецова въ Д о м .  Губ. ВЪд.“ .

Такимъ образомъ, начиная съ 1875 г., Восточная Сибирь обладала вполне 
компетентны.мъ и незавнснмымъ органомь печати, тогда какъ въ Западной Си
бири, особенно въ сопредельной съ Ураломъ, а, следовательно, и съ Гошей 
Тобольской губернш царствовало Сезмо.ше могилы.

Даже въ Томске не было сделано ни одной попытки къ изданiio газеты.
Несомнънно и въ Западной Сибири пробуждавшееся общественное самосоз- 

иаше, хотя и робко, искало выхода. Мы упоминали уже объ изданш неоффи- 
д'.альной части нрп«Тоб. губ. Вед.». Неизбежно приходится сказать несколь
ко словъ и объ участш Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева и Д. Л. Кузнецова,
I I  «Том. губ. Вед.» 1863-4-5 г.г.

Незадолго до этого секретаремъ томскаго губернскаго статистическая ко
митета быль князь Костровъ, весьма ннтересовавпнйся Сибирью и самъ дав
ний cepiro цЬнныхъ работъ но ея этнографш. Какъ человекъ съ иннщативой и 
общественной жилкой, онъ стремился сплотить кружокъ лицъ съ целью исполь
зовать ихъ силы и знашя въ деле изучешя края.
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Органомъ, где появлялись результаты работъ кружка, служили «Губ. 
Ведомости», редактпровавшгяся нреподавателемъ словесности въ томской гим- 
назш Д. .1. Кузнецовым!., воспитаннпкомъ казанской духовной академш. Слу
чилось такъ, что въ 1803 г. Г. Н. Потанинъ, только что вернувшшся пзъ Пе
тербурга, былъ приглашен!, въ Омскъ на м с̂то младшаго переводчика татар- 
скаго языка при Струве, начальнике разграничительной комиссш съ Китаемъ.

П. М. Ядринцевъ не иожелалъ съ нимъ разстаться и тоже пргЬхалъ въ 
Омскъ, где жиль частными уроками.

Служба младшаго переводчика, но признашю самого Г. Н., была чистейшей 
синекурой, совершенно его не удовлетворявшей. Поэтому, узнавъ, что въ Том
ске стало вакантным!, место секретаря статнстическаго комитета, онъ об
ращается къ генер.-губернатору съ просьбой о переводе. Дюгамель согласился.

По щпезде въ Томскъ, Г. П. Потанинъ вскоре перезнакомился съ немно
гочисленными тогда представителями местной интеллигенции встречался и 
съ Д. Л. Кузнецовымъ, отъ котораго получи.гь приглашеше сотрудничать въ 
неоффнщальномъ отделе.

Онъ немедленно объ этомъ сообщает!, оставшемуся въ ОмскЬ Н. М. Ядрпн- 
цеву. Тотъ бросаетъ уроки и с п ё ш п т ъ  в ъ  Томскъ.

Несомненно, въ исторш «Том. губ. Ведомостей» ни до этого, ни после не 
было такого блестящего состава сотрудниковъ. Tpio нзъ Д. Л. Кузнецова и 
двухъ будущихъ евЬтп.п. сибирской публицистики— Г. Н. Потанина и Н. .М. 
Ядринцева— превращаютъ затхлыя «Губ. Ведомости» въ выдающуюся для 
своего времени по содержанш н направлешю газету.

На страницах!, «Неоффищальнаго отдела» Н. М. Ядринцевъ дебатирует!» 
огромной важности вопросъ: «Сибирь, та лп же Русь»? въ ответь на вызовъ, 
какъ мы уже говорили, Б. А. Милютина въ «Сиб. Вестнике». На этнхь же 
страннцахь была напечатана известная речь П. М. Ядринцева, произнесен
ная имъ въ омскомъ «Благородномъ Собранш»: «О необходимости учрежде- 
!пя Сибирскаго университета».

Г. Н. Потанинъ излагаетъ результаты свопхъ пзеледовашй о расклад
ке государственныхъ, губернскихъ и уездныхъ сборовъ съ на- 
се.дешя Томской губернш, подчеркивая значительность суммъ, употреб
лявшихся на общегосударственный нужды и мизерность ассигнованш на нуж
ды мЪстныя.

Публицистическая струя проникла даже въ полицейскш «дневникъ про- 
iicinecTEiii», где тщательно отмечались случаи рециднвовъ со стороны уголов- 
ныхъ ссыльныхъ, чтобы иллюстрировать одно нзъ основных!, положешй об
ластничества, что Сибирь должна быть освобождена отъ позорной роли сва- 
.ючнаго места всехъ преступных!, элементовъ Poccin.

Вопросъ о в.йянш уголовной ссылки особенно занимать Н. М. Ядринцева, 
поместившего cepiio статей на эту тему въ «Т . Губ. Ведомостях!.».

Вь нихъ же онъ въ 1805 г. ппсалъ въ защиту Сибири отъ нападокъ 
Шелгунова въ статье носледняго «Сибирь по большой дороге».

Внезапный арестъ всехъ троихъ: Д. .1. Кузнецова, Г. Н. Потанина и Н. М. 
Ядринцева въ 1865 г. н возбужденный противъ нпхъ процессъ*) за «устрой
ство тайнаго общества» въ Петербурге и «распространеше сепаратистскнхъ 
идей устно и путемъ печати» положплъ конецъ сотрудничеству въ «Томскнхъ 
Губ. Ведомостях!,» лучшихъ патр1отовъ Сибири.

*| Д±ло „объ отд^левш Сибири отъ Pocciu и о^разоваиш республики подобно С’оеди- 
ыенвымъ Шта’ аиъ1.
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Какъ ни печально окончилась въ 1865 г. попытка сибирскпхъ публици- 
П'овъ воспользоваться для распространен!» свопхъ идем такимъ ненадежным! 
оруд1емъ, какъ местный «Губ. Вед.», толчекъ былъ дань; нароставшее об
щественное самосознаше и нарождавпаеся новые запросы обширной окраины 
не могли быть всесторонне освещены и удовлетворительно обслужены русской 
печатью по ту сторону Урала.

Все же, прошло много деть, прежде чемъ въ Томске появилась частная га
зета.

Г. Н. Потанинъ давно уже покпнулъ «гостепршмныя» стены Свеаборгской 
крепости и Н. М. Ядринцевъ жнлъ на свободе въ Омске, откуда сотрудничали» 
в»» «Сибири».

Служба въ Омске не удовлетворяла его и онъ направился въ Петербург!.,
| дъ въ 1882 г. осуществил!» свою давнишнюю мечту, создав!» общесибирскш 
органъ, стоявийй, правда, далеко < ть непосредственнаго общей in съ Сибирью, 
но, благодаря своему нахождешю ьъ Петербурге, имевшему возможность не
сравненно независимее высказываться по местнымъ— областнымъ вопросам!, 
и критиковать дЬйств1я нередко чисто щедрннскихъ помпадуровъ, управляв- 
шихъ тогда Сибирью.

Средства на издаше «Восточнаго ОбозрЬшя» даль ему Сукачевъ.

„Сибирская  Г а з е т а “ .

Въ Иркутске въ конце семидесятых!» годовъ давлеше со стороны админи- 
с’храцш— генер.-губ. Восточной Сибири Анучина стало проявляться настоль
ко резко, что продолжать издаше «Сибири» становилось крайне затруднитель
ными Подумывали о переводе газеты въ Томскъ.

Съ этими планами осенью 188U г. выехали» изъ Иркутска, недавно возвра- 
гившШся изъ путешестшя по Монголш вместе съ Г. И. Потаыинымъ, А. В. 
Адр1ановъ.

До такой степени слабо оборудованы были вь то время для ведешя газетъ 
сибиршя типографии и склады, что А. В. Адр1ановъ счелъ необходпмымъ взятъ 
съ собою несколько кипъ газетной бумаги, не разсчитывая найти ее въ 
ТомскЬ.

Между темъ въ Томске совершенно самостоятельно, даже не подозревая 
плановъ сотрудниковъ «Сибири», группа местныхъ интеллигентовъ решила 
воспользоваться, невидимому, сочувственнымь отношешемъ губернатора Мер- 
цалова къ вопросу о желательности возникновешя местной газеты.

Несколько месяцевъ ушло на переговоры и вскоре, по и pi езде А. В. Ад- 
pianoBa, томичи получили съ нетерп'Ьшемъ ожидаемое разрйшеше. Такимъ об
разом!., переводъ издашя «Сибири» въ Томскъ отпадалъ самъ собою.

Ближайшими членами редакцюннаго комитета зарождавшейся газеты бы
ли: бухгалтеръ томскаго отделен!я Госуд. банка И. Г. Муромовъ, заведывав- 
in iil русскпмъ отде.юмъ, А И. Ефнмовъ, сибирякъ, учитель реальнаго учили
ща, писав mi й иногда передовым статьи и числивппйся ответственным!, ре
дактором!»; местный чиновникъ А. М. В— скш, человек!» прямой, незавнснмаго 
характера, съ самыми широкими взглядами, велъ иностранное обозрЬше.

Было обЬщано сотрудничество Г. И. Потанина, Н. М. Ядринцева, Н. П. 
Наумова и Омулевскаго. А. В. Адр1ановъ взялъ на себя многотрудныя и раз- 
ностороншя обязанности заведываюшаго корреспонденщямп, снбнрскнмъ от- 
деломъ, секретарство и даже корректуру. е ti а



Сл^дуетъ упомянуть, что за все свои труды А. В. Адр1ановъ пользовался 
комнатой при редакцш и получалъ 25 р. въ месяцъ вознаграждешя.

Нздатслгмъ быль II. И. Макушинъ.
На организащонномъ собранш было постановлено: все нринцишальнаго 

характера статьи но крупнейшимъ областнымъ и нолитическимъ вопросамъ 
печатать не иначе, какъ по единогласному одобренш всей редакцш.

Первое время цензоромъ «Сиб. Газ.», ^ылъ самъ губернаторъ В. 11. Мер- 
цяловъ, пропустивпий пробный номеръ, составленный полно и интересно, безъ 
помарокъ. В. II. Мерцаловъ первое время сочувственно относился къ появле- 
uiw въ Томске газеты и былъ склоненъ видеть въ ней «свой органъ».

Въ последнемъ ему скоро пришлось разочароваться.
Первоначально газета печаталась въ типографш Михайлова и Макушина. 

Въ 1883 г. пропзошелъ незначительный, съ обывательской точки зрЬшя, ин- 
цидентъ, характерный для условш газетной работы того времени. Компань
он!. Макушина, Михайлов!., жилъ въ верхнемъ этаже дома, где помещалась 
тнпогра«[*пя. Обычно, въ субботу— газета выходила еженедельно— накануне 
выхода номера, Михайловъ спускался въ типографш просмотреть гранки. Ни
какого отношешя къ газете онъ лично не и мель и делалъ это исключительно 
пзъ любопытства.

Случилось,что въ одномъ пзъ номеровъ встретился довольно ядовитый 
фельетонъ, высмеивавшш его пр1ятеля. Немедленно, не спрашивая никого нзъ 
членовъ редакцш, Михайловъ, какъ хозяинъ пито граф in, приказалъ метран
пажу снять фельетонъ нзъ приготовленнаго къ печати номера.

Еще несколько такпхъ столкновенш и печаташе газеты пришлось пере
нести въ Губернскую типограф!ю.

Ни редакторъ, ни члены редакцьннаго коллектива. заведывавийе различ
ными отделами, ни сотрудники никакого вознограждешя не получали.

Пздаше газеты и работа въ ней считалась, какъ и въ «Сибири» выполне- 
nioM!. гражданскаго долга, а не источнпкомъ заработка. Сотруднику, получав
шему 30— 40 руб. въ месяцъ, бегая по уокамъ, и въ голову не приохдило 
требовать платы за свой трудъ въ редакцш. Даже многочисленная группа по
явившихся впоследствш корреспондентовъ нзъ политпческихъ ссыльныхъ, ед
ва перебивавшихся съ хлеба на квасъ, первые годы не получали за доставляв 
смый матер1алъ никакого, или почти никакого вознограждешя.

Та же чрезмерная щепетильность въ отношенш къ газетному труду суще
ствовала и въ «Сибири» и во всехъ более раннихъ першдическихъ пздашяхъ. 
Лишь со средины восьмидесятыхъ годовъ редакцш начинают!, оплачивать 
трудъ наиболее нуждающихся изъ своихъ сотрудниковъ.

Даже «Восточное Обозреше» лишь изредка присылало ничтожную асспг- 
човку и такимъ свопмъ сотруднпкамъ, какъ Г. II. Потанинъ.

Чтобы газета была безукоризненно чистой отъ всякихъ нареканш въ мер
кантилизме, доходили до комическаго ригоризма. Объявлешя, правда, прини
мались, но считались неизбежным!, зломъ; если въ нихъ хоть сколько нпбудь 
подозревалась «реклама»— контора отказывала въ пр1еме.

Нередки въ исторш «Сиб. Газ.» случаи, когда, помещая какое нибудь оо;-  
явлеше, редакщя въ томъ же номере предупреждала публику быть осторожной 
и не верить на слово данной фирмё. Не мудрено, что финансовая сторона пер- 
выхъ сибирских!, газетъ, не смотря на безплатный трудъ, вечно требовала 
помощи со стороны лицъ сочувствовавших!, делу.

Первый номеръ первой томской газеты вышелъ 1 марта 1881 г.

288 Городъ Томскъ.______________________________



Г ородъ Т о м с къ .

«Сибирская Газета» сразу завоевала себе симпатш интеллигентной Си
бири. Этому не мало способствовали полные нронш фельетоны Ф. В. Волховска- 
го и удачно руководимый А. В. Адр1ановымъ отдЬлъ корреспонденщй, нмЬв- 
in iii вь восьмидесятые годы несравненно болЪе важное значеше. Помимо м'^ст- 
наго обличнтельнаго матер1ала, подъ видомъ корреспонденцш нередко появля
лись замаскнрованныя вь эту личину статьи, которыя не могли быть проведены 
чгрезъ горнило цензуры въ иной форме.

Въ 0T.ni4ie отъ нркутскнхъ газеть среди сотрудников!» томскаго органа 
внача.тЬ почти не было политических!, ссыльныхъ. Даже корреспондентами 
были по преимуществу представители коренной интеллигенцш даннаго города 
пли мЬстечка.

Такъ изъ Минусинска усердно писалъ врачь И. Поповъ, изъ Красноярска 
врачъ Вл. Крутовскш, изъ Барнаула Штильке, Н. М. Мартьяновъ помЬщалъ от
четы но минусинскому музею и т. д., и т. д. I I  въ этомъ отношенш С. Чуднов- 
C K i i i . * )  невидимому, смешиваешь последующи1 годы существовавi я газеты съ 
1881 г.

Чтобы сделать газету доступной для широкихъ слоевъ населен!я подпис
ная цена была назначена 5 р. въ годъ, но вскоре пришлось повысить ее вс.гкд- 
CTBie циркуляра Главнаго управлешя по деламъ печати, которымъ устана
вливалась градащя вопросовъ подлежащих!, обсужденпо пермдпческаго орга
на въ зависимости отъ высоты годовой подписной платы.

Въ нервом!, номере «Спб. Газ.» редакщя, отмечая иризнаше даже столич
ной печатью необходимости местной, областной прессы, такъ определяешь по
ставленный ею блпжайппя задачи:

«Непрерывно наблюдать д ви ж е те  местной жизни, возбуждать къ ея нуж- 
дамъ внимаше и пнтересъ местнаго общества, указывать въ ней так1я сто
роны. надъ которыми съ любовью могли бы работать молодыя силы, наконецъ, 
способствовать всеми силами проявлен!ю на месте самостоятельной умствен- 
ной жизни— таковы должны быть ея цели». «Народное просвещеше въ Си
бири, положеше и нужды сибирскаго крестьянина и инородца, и скорейшая 
перестройка стараго, дореформеннаго порядка, начатая въ Сибири введешемъ 
новаго городового положешя. будутъ главными задачами, надъ которыми «Сиб. 
Iаз.» будетъ преимущественно трудиться».

Отмечая далЬе необходимость отмены предварительной цензуры и всеце
ло присоединяясь къ пзвестнымъ 10 пунктамъ, выставленным!. «Голосомъ», 
ргдакщя, констатируя, что «контингент!, людей знающихъ, образованных!.—  
ннчтожень, а людей иреданныхъ родине и стоящихъ на страже ея блага и еще 
меньше», утешается темъ, что «въ Сибири въ непродолжительном!, времени» 
будутъ введены мнровыя и земсмя учреждешя. Вь «Сибирском!. o6o3pe»in» 
отчетливо звучитъ областническая нотка:

«Сибирь наполняется, съ одной стороны, штрафнымъ населением!., отброса
ми общества со всей Европейской Pocciii, а съ другой— добровольно нр1езжаю- 
щнми сюда благодетелями изъ немцевъ,чиновниками и т. д. ,лицами привлечен
ными исключительно какими либо выгодами... наша обильная и богатая стра
на съ древнеишнхъ временъ сделалась иредметомъ усерднаго расхищешя и не- 
ссть на себе следы этого растлевающаго в.йяшя».

Все отделы газеты должны были служить одной общей цели. Даже худо
жественная беллетристика неизбежно принимала обличительное направлеше.

*  «B i.C T. Европы» 1912 г., первыя трп книжки, въ статье «И зъ  дале«аго прошлаго».



Г ородъ Т о м скъ .

Въ скоромь времени щ. составь редакцш входитъ ti до конца остается ея 
глаьнымъ вдохновителем!» Ф. В. Волховскш, сделавплй себе литературное имя 
публицистическими фельетонами подъ псевдинимомъ «Ивана Брута». Онъ же 
иисалъ въ газетЬ и театральный рецензп!. оагЬмъ переезжает!» изъ Енисей
ска С. Чудновскш и принимаетъ горячее участе въ редакщонномъ комитете. 
Еще позднее переселяется въ Томскъ Д. Клеменцъ изъ Минусинска. Сеть кор
респондентов ь пополняется политическими ссыльными, разбросанными по Во
сточной и Западной Сибири.

Для у частя въ литературномъ отделе были приглашены живили въ Том- 
n it  въ ссылке, Ii. М. Станюковичъ, и изъ Poccin: Мачтетъ, Кароиинъ, Гур- 
ьичъ и друпе.

Съ момента возникновешя въ 1882 г. въ Петербурге «Восточного Обозре- 
ч 'я »  устанавливаются самыя тесныя. тонарищесмя отношешя между орга
ном!» Ядринцева, « Сибирью» и «Сиб. Газетой».

Связующимъ элеменюмъ въ Томске былъ А. В. Адр1ановъ, чуть ли не 
единственный, после Муромова, человекъ въ редакцш открыто защпщавипй 
взгляды II. М. Ядринцева, большинство же коллепума, особенно подь в.пянь 
-'мъ Ф. В. Волховскаго, нередко критически относились къ областническимь 
взглядамъ и тактике этого в.пятельнаго сибирского публициста. По осталь
ным!» иунктамъ разногласШ не было.

Благодаря идейной близости редакщй трехъ уномянутыхъ газетъ возникла 
возможность более широкого оглашешя уродливыхъ фактовъ сибирской дей
ствительности: если какая либо статья, или корреспонденщя не могла быть 
напечатана ио местнымъ цензурнымъ услов!ямъ, наиримьръ, въ Иркут
ске, ее помещали въ Томске, Петербурге, п наоборотъ.

Среди сотрудниковъ «Сиб. Газеты» съ иервыхъ дней ея жизни мы встре- 
чаемь имя Е . Корша.

Съ солидными, разносторонними познашями, бывши! присяжный поверен
ный и редакторъ петербургского «Север. Вестника» Е. Корить появляется вь 
Томске, какъ уголовный ссыльный.*

Благодаря своему образованно и общительности онъ привлекает!» на свои 
журъ-фиксы многочисленных!, посетителей. Человекъ съ прысканнымь свет
ским!. воспнташемъ, исноведывавнпй леберальные взгляды, Е. Коршъ сумЬлъ 
заставить многих!, забыть или смотреть сквозь пальцы на причины переселе- 
н!я его въ Томскъ. Не избегали его и политичесме ссыльные.

Трудолюбивый, способный, преданный газетному делу, онъ принимается 
въ составь редакщй возникающей газеты н съ иервыхъ же номеровъ становит
ся необходимым!.. Большинство сотрудниковъ были совершенно незнакомы съ 
техникой газетнаго дела. Е. Коршъ явился ихъ учителемъ и вместе учени- 
комъ. Безхарактсрный, легко поддающшея в.йянпо, онъ быстро воспринимал!, 
взгляды окружающих!, н умело проводилъ ихъ въ газете.

Поэтому едва ли справедливъ С. Чудновскш, прпппсывающш причину вы
хода Е. Ii< t jin H. i. р дакщи « Сиб. Газ.» разнице между лгтп  во взглядах-/, на 
значеше уголовной ссылки.

Истинной причиной ухода Е. Корша была солидарность во взглядах!. «Си
бири», «Вост. Пбозрешя» п «Сиб. Газеты» ио вопросу о разлагающем!, в.пянш 
уголовной ссылки п проводившшея поэтому пуризмъ въ подборе сотрудни- 
ьовъ. Е. Коршъ объ этомъ зналь и это не помешало ему примкнуть къ редак- 
щн томскаго органа,

Но какъ только фактъ участя угодовнаго ссыльнаго въ.«Снб. Газ.» сталь 
известен!» Н.М. Ядрпнцеву, тотъ потребовалъ удалешя Е Корша изъ редакщ- 
очнаго комитета. Первоначально заявлеше это успеха не имело.
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Въ 1882 г. проЪздомъ изъ Петербурга въ Пркутскъ иъ Томске остановил
ся сотрудникъ «Сибири», врачъ Ннсаревъ. Ввиду упомянутой близости трехъ 
газетъ, его приглашаюсь вь редакщонное собрате, где и разыгрывается т я 
желая сцена.

Ппсаревъ вполне разделялъ взгляды Н. М. Ядринцева на недопустимость 
лголовнаго элемента въ идейной газете. По его словамъ ни онъ, ни Лдрннцевъ 
не считан.тъ для себя возможнымъ сотрудничать въ «Сиб. Газ.», такъ какъ 
т;м ъ нрнннмаютъ у чаше уголовные. Воспользовавшись гостепрншствомъ ре
дакции Нисаревъ ставить этотъ вопросъ ребромъ. Начавъ свою рЬчь доволь
но спокойно, онъ вскоре теряетъ всякое чувство меры; въ крайне резкихъ 
ьыражешяхъ, въ ирисуt c t b I i i Е . Корша, разражается упреками комитету, и 
отъ своего имени, и отъ имени Н. М. Ядринцева, требуеть ответа, на какомъ ос- 
ианш «Сиб. Газ.» терпитъ въ своей среде уголовнаго ссыльнаго?

Глубоко взволнованный неожиданнымъ оскорблешемъ, Е. Корил, тутъ же, 
не ожидая окончашя обсуждешя инцидента, заявляет!., что, не желая ставить 
свопхъ бывшихъ товарищей по газете въ одшное положеше, онъ добровольно 
выходить пзъ состава сотрудников!..

Разсказывая объ этомъ на странпцахъ «Истор. ВЬст.» 1910 г., Е. Коршъ 
г рнпнсываетъ вину , главнымъ образомъ, Н. М. Ядринцсву. Это не совсемъ 
верно. Н. М. Ядринцевъ несомненно былъ большимъ рнгористомъ, но его лич
ное в.пяш е на ред. «Сиб. Газ.» все же не простиралось такь далеко.

Истинной причиной ухода было публичность нанесеннаго Е. Коршу оскор-
о лен in и несомненное нежелаше большинства сибнрскихъ журналистовъ тер
петь ьъ своей среде представителей уголовнаго элемента.

Аналогичный фактъ въ жизни «Сиб. Btcrr.»  будетъ приведен!, нами ниже.
«Сиб. Газ.» со второго года и здашя подъ в.пяшемъ Ф. Волховскаго и дру- 

1 ихъ политичеекпхъ ссыльныхь прыбрЬтаетъ некоторый налстъ сощалисти- 
ческнхъ тенденщй. Идейное же вл1яше областничества отстаивалось А. В. Ад- 
р1ановымъ. Такимъ образомъ, радпкальио-сощалнстичеше взгляды уживались 
съ областнической идеалопей, относившейся такъ же съ большимъ скспти- 
цизмомъ къ «россшскпмь цивилизаторам!,» и къ русскимъ порядкам!,.

На подобной оценке сходились и енбирофилы и политики. Невидимому, 
после 1883 г., когда число политических!, ссыльныхь въ редакщонномъ коми
тете получило преобладаше, можно было бы ожидать усилешя в.пяшя Ф. В. 
Ро.^онскиго, ергмп чески нсснособнаго стать областником ■.• для него \ част ie 
in «Сиб. Газ.» бЬ'.”.!! ьсегда цЬннымъ лишь постольку, п кК.мЬиу s-тотъ органъ 
являлся ареной постоянныхъ обличешй недостатков!, современнаго государ- 
ственнаго строя и его сощальныхъ язвъ. Но у слов! я печати того времени сгла
живали пункты расхождешя, а конкретныя услогля жизни Сибири сближали пе 
только людей, но и ихъ взгляды.

Большинство «политических!,» интересовавшихся Сибирью и серьезно изу- 
чавшихъ ее, не теряя своихъ идеаловъ, незаметно подпадали подъ влгяше 
областничества.

Тогдашняя русская действительность была такъ неприглядна, съ какой бы 
точки зрешя мы ее не разематривали, общественная жизнь такъ походила на 
затхлое стоячее болото, и устои этого порядка вещей казались столь незыбле
мыми, что Сибири, впервые пршбщавшейся черезъ свою печать къ общечело
веческой идейной работе, трудно было сохранить слЬиое, траднщонное ире- 
клонеше передъ метропо.иеи.

Восьмидесятые годы, какъ высшее проявлеше демократизма, выдвинули 
лозунгъ «малыхъ делъ» и только где то, въ подполье, шла подземная работа.
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Снбпрофндьство было результатом!, глубокаго понимашл природныхъ it 
сощальныхъ особенностей края и peaKnieii противъ железныхъ тисковъ и 
идейнаго ничтожества современной ему русской действительности.

Нашлись люди — изощренные въ чтенш вь сердцахь— которые съ невыра
зимым!. ужасомI, усмотрели въ областничестве— сепаратном!, и многое дру
гое... Мы знаемъ, во что это обошлось J’. Н. Потанину. 11. М. Ядринцеву и дру
гим ь. во что это обошлось Сибири.

Вь «Московских!. Ведомостях-!.», этомь органе иолнтическаго сыска, поя
вился рядъ статей -доносовъ на «Сиб. Газету’, несомненно инснирирован- 
ныхъ изъ Томска,

Катковскш органт. громнлъ сибпршй сепаратизм!, и взывалъ къ власть 
имущимъ.

Редакщя «Сиб. Газ.», предвидя незбежиый исходъ этой травли, решили 
«умереть со славой» и однимъ изъ соредакторовъ быль написанъ резкчй от
веть всемогущему тогда Каткову. Ко всеобщему изумлЬшю, статья прошла 
благополучно . Ио нреследовашя и доносы не прекратились.

С. Чудновскш въ уиомянутыхъ уже нами восноминашяхь своихъ пишеть: 
«смертельнаго, безшицаднаго и сильнаго врага встретила «Сиб. Газ.» въ пред
ставителе того ведомства, которое, призванное оффицально просвещать, пег 
фатальной iipoHin судьбы шло почти всегда въ разрезъ со всемъ прогрессив
ны мъ и свободолюбивы мъ, рука объ руку съ мракобепемь и ретроградством ь: 
въ профессоре Флоринскомъ», бывшемъ въ то время поиечителемъ Зап. Сиб_ 
} чебнаго округа.

Насъ не должно поэтому удивлять, что, ио мнЪшю г. попечителя, день от- 
ь р ь тя  въ Томске университета долженъ быль стать и последннмъ днемъ су- 
ществовпнi я единственной тогда in. Томске и лучшей въ Сибири газеты.

Флоринскш такъ мотивировалъ свое иредложеше. В.пяше «Сиб. Газ.» на 
томское общество чрезвычайно велико и есть уверенность, что, съ открьтемт» 
шсшаго учебнаго заведешя, учащаяся молодежь подвергнется, по мнешю по
печителя. опасности воспринять оппознщонные, граничаит съ рево.нощонно- 
1тью, взгляды редакцш этого органа. Поэтому онъ— Флоринскш— не можетъ 
ручаться за спокойное течете академической жизни, если «Сиб. Газета» не бу
детъ закрыта.

Ответь нзъ Петербурга запоздалъ. Между темъ редакшя дЬятельно готови
лась достойным!, образомъ отметить открьше иерваго университета въ Сибири. 
На редакщонномъ совещанш присутствовали: главный вдохновитель «Сиб. Га
зеты» Ф. В. Bo.TXuPCKiii. A. II. Нванчинъ-Писаревъ, II. А. Голубевъ и друпе. 
Почетнымъ гостемъ былъ приглашенъ Г. II. Успенскш, находившшся тогда 
лроездомъ въ Томске.

Лзнанъ, что Флоринск1й демонстративно не прнслалъ на предстоящее тор
жество прпглашешя редакцш «Сиб. Газеты», Г. II. былъ крайне пораженъ и 
удручснъ подобны мъ отношешемъ адмнннстрацш къ одному нзъ лугшихь про 
кннщальныхъ изданш, такъ много сделавшему со своей стороны для выясне- 
шя необходимости создашя университета въ Томске.

Г. И. УcneHCKiii съ глубокимъ интересом!, следнлъ за прешямп по поводу 
вырабатывавшегося редакщен текста адреса на имя вознпкавшаго въ Сибири 
разсадника высшей науки.

Решено было весь очередной номеръ 22 т л я  посвятить всестороннему 
г.свещенпо этого co6brriя и поместить портреты всехъ крупныхъ жертвовате
лей. Последнее не было разрешено цензором!..

Г. И. З'спенскш, желая выказать свое сочувств!е редакцш и yqadie въ об- 
цемъ деле, пншетъ для этого номера бшграфическш очеркъ А. И. Щапова.
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Ответь на телеграмму попечителя, какъ мы упоминали, задержался. Номе
ра отъ 22 и 24 ш ля успели выйти. Наконецъ, пришло распоряжеше о про
становке «Сиб. Газеты», сперва на 4 месяца, а затЬмъ, и навсегда.

Первый «геронческш» першдъ ucTopin томской прессы этимъ былъ закон
чена Лица, создавнпя «Сиб. Газ.», навсегда останутся свободными отъ обви- 
пешя въ какомъ либо недопустпмомъ компромиссе, какомъ либо преследова- 
Hiu лпчныхъ или групповыхъ целей.

Первая въ Западной Сибири частная газета была чнетымъ, идейнымъ орга- 
б о м ъ , проводившимъ лучпйе заветы своего времени.

П оявлете  первой сибирской ,рептил ш “ .

Возвращаемся къ 1882 г., ко времени вынужденнаго ухода Е. Корша пзъ со
става редакцш «Сиб. Газ.»

Последнш находился въ прекрасныхъ отношешяхъ съ томскимъ губерна- 
торомъ. Мерцаловъ, чрезвычайно недовольный обличительнымь направлешемъ 
«Сиб. Газ.», предложплъ ему принять редактироваше « Томск, губ. Вед.», 
сделать изъ неоффпщальнаго отдела литературно-полнтичешй органъ п та- 
ьимъ образомъ «убить» «Сиб. Газету».

Е. Коршъ принялъ нредложеше и «Томск, губ. ВЪд.» открываютъ кампа
нию, но не надолго.

Н. М. Ядринцевъ на страницахъ «Вост. Об.» въ cepiu рйзкихъ статей (см. 
особенно его фельетонъ «Поротое Ухо») нападаешь на губернатора, его газе
ту и ея редактора. Поднятый шумъ доходитъ до министерства, откуда пред
писывается снять подпись уголовно-ссыльнаго Е. Корша. Подпись сняли, со
трудничество н неоффпщальнос редактироваше продолжалось. Но пздаше не 
оправдало надеждъ и шло въ убытокъ, тяжело отражаясь на бюджете Губерн
ской типографш, изъ доходовъ которой чины местнаго губернскаго управлешя 
получали свои праздннчныя награды. Чиновники встревожились. Мерцаловъ 
къ этому времени увольняется, а назначенный на его место П. II. Крассовскш 
по распоряжение Д. А. Толстого совершенно прекращаешь печаташе «неоффп- 
ц!альнаго отдела».

Повидпмому, « Спб. Газ.» могла вздохнуть свободнее, однако, въ пр!емной 
П. И. Крассовскаго уже зарождалась первая сибирская «рептгшя».

Губернатора. былъ другомъ отца Е. Корша. Естественно, что последний вос
пользовался случаемъ возобновить знакомство. И. И. Крассовскш принялъ его 
какъ близкаго человека и почва для издашя будущей газеты была готова. Пе 
хватало денегъ; оне скоро нашлпсь.

Произошло это следующимъ образомъ.
Въ 1881 г. прнбылъ въ Томскъ первый присяжный поверенный— В. П. 

Картамышевъ. Способный, общительный, но неуравновешенный и легко
мысленный гуляка, онъ прннужденъ былъ, покпнувъ Pocciio, искать практику 
еъ Сибири, надеясь поправить на новомъ местё свою весьма попорченную 
репутацпо. Въ Томске онъ быстро прмбретаетъ обшпрный кругъ знакомствъ 
и сближается съ Е. Коршемъ.

Случайность, утверждеше родственника мшшонера Хампнова въ Иркут
ске въ правахъ наследства, даетъ ему возможность сразу заработать около 40 
тысячъ.

Деньги былп найдены, н 16 мая 1885 г. выходитъ первый номеръ «Сибпр- 
скаго Вестника».
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Кто являлись его идейными вдохновителями?
Двое уголовных!, ссылъныхъ и трет1Й, бывипй немногимъ ихъ лучше. Е. В. 

Коршъ, П. М. Нолянскш и В. П. Картамышевъ бросаютъ перчатку обществен. 
мнЬшю Сибири. Сделано это было умно и сохраняя известную обьективность. 
Видна была опытная рука Е. Корша. Онъ самъ редактируеть и пишешь руково- 
дяноя статьи, ведешь русск. отдёлъ, Нолянскш, человекъ очень умный и спо
собный, даетъ блестяпце фельетоны, В. Картамышевъ снабжаетъ ихъ нервомъ 
ьойны—  деньгами, вь литературном), отдёле принимаешь деятельное учасйе 
В. А. Долгоруковъ.

Когда нужно было получить разрешеше на «Сиб. Вестн.», Картамышевъ 
подалъ знявлеше губернатору. KpaccoscKiii долженъ былъ дать со своей стороны 
въ министерство отзывъ о желательности или нежелательности разрешешя 
ьторой вь Томске газеты.

Какъ заявлеше Картамышева, такъ и представлеше по нему министру 
внутр. делъ поручено было написать Е. В. Коршу. Работа была 
выполнена блестяще. Подчеркивая, что благодаря солидарности «Вост. 
Обозр.», «Сиб. Газеты» и «Сибири», какъ неподкупныхъ идейныхъ органовъ, 
вся сибирская печать отстаивала съ одной стороны, самостоятельное значе- 
Hie Сибири, какъ обширной колонш, имеющей своп природныя и 
бытовыя особенности, свои неудовлетворенный нужды, а съ другой 
громила господствовавши! тогда взглядъ на эту окраину, лишь какъ 
на штрафную колонш, хищнически разграбляемую, вь отзыве гу
бернатора утверждалась необходимость создашя противовеса сибир
ской прессе, въ виде «Сиб. Вест.», какъ «органа русскнхь людей».

Въ передовой статье въ № 1 (15 мая 1885 г.) читаемы «Есть ли необхо
димость въ новомъ органе печати, посвященномъ, главнымъ образомъ, сибнр- 
скимъ дедамъ? Не достаточно ли для полнаго отражешя сибирской жизни 
уже сушествующнхъ местныхь нздашй, представляющихь собою лучппя стре- 
млешя образованной части сибпрскаго общества и дакнщя верную добросове
стную характеристику сибирской действительности?»

Появлеше «Сиб. В.» вызвало различные предположешя и толки, какъ объ 
органе протнводейств1я «существующей честной местной прессе», какъ, объ 
издан in «оффнщозномъ», предпринятомъ въ целяхъ местной адмпнпстрацш».

Редакщя «Сиб. В.», отвечая на поставленные ею же вопросы, делаетъ 
следующую нрннцишальнаго характера декларацпо: «мы не можемъ смот
реть на Сибирь, какъ на окраину, связанную съ Европейской Pocciefi исклю
чительно внешней связью, какъ на страну, у которой долженъ быть свои осо
бые пути и средства внутренняго развитая, и которой исключительно внутри 
себя предстоишь найти элементы для более правильная гражданскаго суще- 
ствовашя.

Наиротивъ, мы глубоко убеждены, что все будущее Сибири неразрывно 
связано съ будущнмъ всей Poccin, и что Сибирь только и можетъ развиваться 
на общерусскихъ основашяхъ, путемъ последовательнаго применешя къ ней 
условш существовашя всего русскаго государства».

Отвергая обвинеше въ «оффпщозности», «С. В .» заранее отказывается отъ 
преимущественно обличительна™ направлешя.

Руководимый умЬлой рукой Корша, «Сиб. В.» пытается быть осведомлен
ным!, и литературным!., даже либеральным!,. Ничто не помогло. Связь съ 
местной адмпнпстращей, хождеше съ задняго крыльца, слухи о доносахъ, на- 
писанныя на своихъ идейныхъ противников!,, препятствовачдн читающей пу
блике поверить либерализму «рептилш». Е я  вл1яше на общество равнялось
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нулю. Попытка борьбы сь пробуждавшимся симосознашемь Сибири кончилась 
неудачей.

Новая редакщя.

Ироходять два года.
Кь 1887 году вдохновители «Сиб. Вестн.» или умерли: Полянский, В. П. 

Картамышевъ, или покинули Сибирь, какъ Е. Коршъ, иолучившш амнистш. 
Вдова Картамышева, не желая продолжать явно убыточнаго издашя, передала 
его въ аренду Г. Прейсману. Подъ новой редакщей въ литературномъ смысле 
«Сиб. Вестн.» значительно проигралъ. Продолжало тяготеть надъ газетой и 
упорное недовер1е общества.

Проходить рядъ лътъ. Считаясь съ необходимостью завоевать симпатш 
общества, Г. Прейсманъ въ 1893 г. приглашаешь новыхь сотрудниковъ— г.г. 
Арефьева, потомъ работавшего въ «Сев. Вестнике», А. П. Шнпнцына, и дру-
I  ихъ, обещая имъ, что съ ихъ вступлешемъ въ составъ редакцш, газета из
менится въ прогрессивном!, направлеши.

Еще ран̂ е въ «Сиб. Вестн.» сотрудничалъ изъ Иркутска г. Б— въ, со
сланный въ Сибирь за растрату произведенную въ бытность его секретаремъ 
журнала «Русская Мысль». Въ Иркутске онъ пользовался большимъ успехомъ, 
какъ частный поверенный. Благодаря его постоянному сотрудничеству въ том
ской газете, цензоръ которой, совершенно независимый отъ иркутскаго ге- 
нералъ-губернатора, пропускалъ многое, что не могло появиться въ Иркутске, 
распространеше «Сиб. Вестн.» въ Восточной Сибири было ио тЬмъ временамъ 
довольно значительными Какъ писатель и корреспонденту Б— въ пользо
вался не столько лестной, сколько громкой известностью.

Человекъ необычайной энергш, усневавппи, несмотря на обширнейшую 
практику, корреспондировать въ «Сиб. Вестн.» и нЬсколькпхъ pocciilcK. га- 
зстахъ, опытный и талантливый, онъ умелъ добывать самыя секретные сведе- 
1Йя и документы.

Wnorie изъ администраторовъ того времени трепетали его разоблаченш.
Арефьевъ и А. И. Шипицынъ поставили услов1емъ своего вступлешя въ 

редакщю, прекращеше связи газеты съ II.  II. Б̂ —вымъ, не считая возможнымъ 
участвовать въ органЬ, пользующемся сотруднпчествомъ уголовно-ссыльпаго 
элемента. Поставленное ими услов!е было лринцишальнаго характера и тре
бовало категорическаго ответа, напоминая изложенную нами выше исторш 
съ Е. Коршемъ.

Но на этомъ сходство не окончилось. Г. Прейсману тоже не удалось от
стоять г. Б— ва, Онъ иринужденъ былъ, какъ редакторъ «Сиб. Вестн.», напе
чатать въ своей газете следующее замечательное заявлеше, помещенное въ 

145, 13 дек. 1894 г., озаглавленное: «Два слова».
Отмечая,что П. И. Б— въ сотрудничалъ въ газете съ 1892 г., Г. Прей

сманъ продолжаетъ: «Дело въ томъ, что г. Б— въ подневольный житель Сибп- 
ри, а пуинцитально въ отношенш уголовныхъ ссыльных!., новая редакщя 
«Сиб. Вёсти.» держится такого взгляда: въ правоспособномъ сибпрскомъ насе- 
ленш рудоводящая общественная роль не должна принадлежать (уголовным!.) 
ссыльнымъ».

Сравнительно недолпй першдъ— несколько месяцевъ— совместной работы 
убедплъ г.г. Арефьева, А. Н. Шиппцына и др., что едва ли Г. Прейсманъ можетъ 
или хочетъ изменить характеръ ведешя дёла.
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Они вышлп, п «Сиб. В.» остался при прежнемъ составе редакцш, вновь 
вошелъ и П. И. Б— евъ.

Суждено было пройти цЬлой декаде, прежде чемъ «Спб. В.» преобразуется 
еамымъ кореннымъ образомъ и ужъ, конечно, не подъ редакщей Г. Прейсма- 
на.

Возрождеше идейной публицистики.

Въ началЬ XX вЬка настроеше не только ннтеллигеицш, но и самыхъ шн- 
рокихъ слоевъ населешя заметно меняется. Чувствовалась неизбежность ко- 
ренныхъ реформъ, хотя большинству оне рисовались еще въ очень нсонреде- 
ленномъ виде.

Результатомъ этого было оживлеше общественной жизни, следовательно 
и показателъннцы и вдохновительницы ея— прессы.

Эпоха проповеди «малыхъ дблъ» осталась позади. За дело берутся старые 
испытанные работники и единомыслящая съ ними молодежь.

Учитывая благонр1ятный моментъ, кружокъ томской интеллигенщи npi- 
обретаетъ принадлежавпля въ то время г. Флееру права на аренду н съ 1 ш ля
1903 г. «Спб. Вестн.» вступаетъ въ новую фазу своей эволюцш.

Изъ «рептилш» черезъ безсодержательный лнстокъ онъ превращается въ 
строго идейную газету.

Вначале главнымъ руководнтелемъ ея былъ С. П. Швецовь. Но его вл!яше 
было добровольно допускаемое редакщоннымъ коллективомъ, а не проявлеш- 
емъ правь едпнолпчнаго редактора. Прпнцнтальные, лучийе заветы и тради- 
цш стараго геронческаго иеркда сибирской прессы: «Амура», «Сибири», «Си
бирской Газеты» воскрешены были въ 1903 г. Приводнмъ списокъ наиболее 
близкпхъ сотруднпковъ: С. П. Швецовъ, Г. Н. Потанпнъ, М. Н. Вознесенскш, 
Мукосеевъ, П. В. Вологодшй, профессоръ Реиснеръ, М. П. Боголеповъ, тогда 
еще бывшш студентомъ томскаго университета, А. Н. Шнпицынъ, И. Е. Ов- 
сянкннъ, М. А. Тимофеевъ, В. П. Булыгпнъ, М. Н. Загпбаловъ, Р. Л. Вейсманъ 
Олигеръ и др.

Какъ и следовало ожидать, въ первоначальный моментъ оживлешя общест
венной жизни, подъ знаменемъ прогрессивной, демократической газеты сгруп
пировались представители различиыхъ оттенковъ политической мысли.

Народники мирно уживались съ чистыми областниками и даже съ маркси
стами.

Цензурные запреты съ стихшной эгалитарностыо тяготели надо всеми. 
Какъ огромный плюсъ въ общественной жизни считалась эта солидарная рабо
та представителей различныхъ фракщй оппозицш.

Н если все таки нужно было бы точнее охарактеризовать направлеше 
«Сиб. Вестпнка» до конца 1904 г., то мы назвали бы его демократичеекпмъ 
ерганомъ съ некоторой склонностью къ народничеству.

Какъ бы то пи было, первые два года прошлп довольно тускло. Въ этомъ 
не столько виноваты были сотрудники— безпощадная рука цензора не знала 
устали, а глаза не утратили десяти ленями выработанной зоркости.

Н горячш прпзывъ, н статья, дышавшая непзбывнымъ гражданекпмъ не- 
годовашемъ, обезцвечнвались до неузнаваемостп. Красный карандашъ цензора 
выннмалъ изъ нихъ душу и оствлялъ безстрастныя строки, мало говорпвпйя 
уму п сердцу читателя.



Но воть начинается японская воина. Большинство снбнрскаго населен!я, 
способнаго носить орулйе, принуждено стать подъ знамена и спешить въ Манч- 
журпо, откуда пдуть безотрадныя вести.

Населеше заволновалось, исходъ войны и даже самая ея длительность мо
гли многпхъ раззорить и обездолить. Газеты покупались на расхватъ. Въ глу- 
хихъ деревняхъ съ жадностью читали всякую весточку нзъ Манчжурш, вся- 
K i i i  намекъ на возможность мира. Тпражъ газетъ удваивается, утраивается. 
«Сиб. Вест.», выходнвшш 1904 г. вь 2.000 экзсмпляровъ, постепенно дово
дить свой тиражъ въ 1905 г. до 7Уо тысячъ, высшей цифры, которую могла 
дать типограф1я Орлова.

Для этого существовали и друпя причины. Это были годы перелома. Вой
на оказалась последней каплей переполнившей чашу. Повсюду раздавалось 
крылатое слово: «намъ нужна реформа, а не реформы!» Газета пр1обр,Ьтала въ 
Госсш впервые свое настоящее значеше.

«Сиб. ВЬстн.» въ этотъ историчесшй моментъ уловилъ настроеше массъ, 
проникся ихъ верой и съ падешемъ цензуры широко использовалъ всЬ возмож
ности свободнаго слова.

Bo.ite того, въ критическую минуту, когда общее воодушевлеше ждало кон- 
кретныхъ выходов!), редакщя «Сиб. Вести.» возвысилась до ндейнаго руко
водства общественнымъ мнешемъ.

Въ эту эпоху напболыпаго подъема многихъ первоначальныхь сотруд
ников!. газеты уже не было въ Томске. Не было С. П. Швецова, место кото
раго съ такимъ блестящимъ успехомъ занялъ Вознесенскш, къ ноябрю поки
нули Томскъ Шппицынъ, Овсянкинъ, Загнбаловъ, Вологодскш и др. На смену 
явились Синегубъ и Бычковъ пзъ «С. Ж.». За этп последше месяцы своего су- 
ществовашя «Спб. Вестн.» принимаетъ все более и более яркое народническое 
направлеше, въ то же самое время не теряя связи и съ новейшими проявле
ниями областничества.

Такъ. когда презпдоумамп пяти томскихъ обществъ вырабатывался проектъ 
спбирскаго областного земства, одннъ изъ наиболее впдныхъ членовъ редак
цш, Bo3HecoHCKiii еще летомъ 1905 г. первый предложить создаше Сибирской 
областной Думы.

Когда сорганизовался «Сибирсшй областной союзъ», to t j.  же Вознесен- 
CKiii, отъ имени редакцш «Сиб. Вест.», иредложплъ Г. Н. Потанину распола
гать страницами газеты для выяснешя значешя идей областничества.

Несомненно, не мало способствовало популярности «Сиб. Вестн.» въ но- 
следше месяцы его существовашя и тотъ фактъ, что во время всеобщей за
бастовки, только эта газета имела возможность помещать телеграммы о собы- 
т1яхъ въ Pocciu н на Дальнемъ Востоке.

Наиболее яркими моментами въ жизнп «Спб. Вестн.» были: 16 ноября
1905 г., когда въ Л° 231 была помещена статья «Къ суду», въ которой губер- 
вчторъ Азанчевскш обвинялся въ сознательномъ бездёйствш власти, повлек
шей гибель отъ убшства и огня многихъ сотенъ гражданъ.

Не менее наделало шуму и знаменитое «Письмо пастыря» подписанное 
«Сельскш священникъ», помещенное въ .V’ 233, 17 ноября 1905 г.

Но дни «Сиб. Вестн.» были уже сочтены.
Съ введешемъ военнаго положешя создались услов1я, при которыхъ су- 

ществоваше его стало невозможными
«Сибирскш Вестникъз» былъ закрытъ.

____________________________________ Городъ Том скъ.________________________________297
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Вышедиий взаменъ ея 1 января 1-й номеръ «Вестника Сибпри» немедлен- 
ло конфискуется, редакторъ Баевъ заключается подъ стражу. ВладЬлецъ типо-
1 раф1и Орловъ, после вызова къ губернатору, отказался печатать газету.

Интересенъ эппзодъ, рисуюпий популярность «Спб. Вестника» въ рабочей 
‘•редЬ. Наборщики типограф!и Орлова, узнавъ объ отказе последпяго, собра
лись вместе, вызвали секретаря редакцш п заявили ему, что, если редакщя 
решится продолжать нздаше, они, pa6o4ie, берутся заставить своего хозяина 
согласиться па печаташе газеты.

Когда въ срединЬ 1905 г. «Сиб. Вести.» почувствовалъ твердую почву 
иодъ ногами, завоевавъ многочисленную аудитор!ю, было решено попы
таться обратиться непосредственно къ народу, въ среду крестьянства съ 
издашемъ еженедельной газеты «Сибирь» подъ редакщей Г. Н. Нотанина и 
Силина.

Бурныя событ1я второй половины 1905 г., заставнвипя половину сотруд- 
никовъ покинуть Томскъ, помешали осуществить эту попытку; введен1е же 
поен наг о положешя и крайне реакщонный режимъ бар. Нолькена заранее де
лали издаше действительно демократической газеты невозможными

«Сиб. Вест.» былъ идейнымъ органомъ съ того момента, когда въ 1903 г. 
онъ былъ переарендованъ у Флеера, истинной же высоты онъ достнгъ лишь 
въ ноябре п декабре 1905 г.

Отъ „Томскаго справочнаго листка“ къ ..Сиб. Жизни“ .

Значительный разстояшя, отделяющ1я сибпрсше города отъ центра об
щественной и литературной жизни Pocciu, чрезвычайно замедляли и замедля- 
ютъ получеше столнчныхъ пер^дичеекпхъ пзданш.

Этпмъ создавались благопр1ятныя услов1я для появлешя местныхъ оргги- 
новъ, которые, пользуясь услугами телеграфнаго агентства, могли на много 
н̂ей опережать столичную почту. Если же принять во внимаше выгоду для 

местной типографии имЬть постоянную, определенную работу, то не мудрено, 
что дешевый справочный листокъ, который давалъ бы кроме телеграммъ еще 
и кратк1я заметки о местной жизни, могъ окупаться, находясь въ рукахъ вла
дельца типографш.

Не мудрено поэтому, что съ 2 поля 1894 г. въ Томске помимо уже су
ществовавшая, но дорогого и не пользовавшаяся епмяапямн «Сиб. Вестни
ка», возникаешь «Томскш справочный Лпстокъ».

Несомненно, редакторъ «Листка» руководствовался не только э ти м и  со- 
ображешями. Въ то время нолучеше разрешешя на издаше газеты было об
ставлено чрезвычайными трудностями. Поэтому путь избранный П. И. Маку- 
:пинымъ— идти отъ справочнаго листка къ большой политической газете былъ 
совершенно целесообразенъ.

Что идейная нотка имелась въ виду съ самаго начала, видно пзъ редак- 
щоннаго объяснешя, которое прнводимъ полностью.

«Служить по мере силъ духовныхъ и матер1альныхъ,- нуждамъ пятидесяти- 
тысячнаго населешя г. Томска, знакомить это населеше съ состояшемъ и 
ходомъ собствсннаго городского хозяйства, отмечать и поддерживать печат- 
нымъ словомъ светлыя явлешя нашей жизни и порицать недостойное, раз
вивать въ обществе интересъ къ городскимъ общественнымъ деламъ и укре
плять въ немъ ирннцнпъ самоуправлешя въ прсделахъ указанныхъ зако- 
номъ— вотъ цель и здашя «Томскаго справочнаго Листка». Она мирить пасъ 
съ ограниченностью программы, она даетъ намъ и веру въ полезность этого
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«.Листка» и надежду на сочувственный пр1емъ вновь народившагося печат- 
иаго органа со стороны местнаго населешя». Подписано: редакторъ - изда
тель И. Макушинъ.

Вотъ перечень отдЪловъ этой газетки: 1) месяцесловъ, 2) правительствен
ный распоряжешя, 3) телеграммы, 4) местная хроника, 5) би(шограф1я.

Конечно, при подобной программе совершенно лишенной и лптературна- 
го и публицистическаго отде.мвъ, « Т . спр. Листокь^ не могь претендовать 
лаже на выполнеше поставленной имъ самимъ весьма скромной цЬли.

Вь этомъ вскоре убедилась и редакщя. На другой годъ издашя 4 iio- 
нл 1895 г. печатается еще объявлеше о подписке на «Т . с. Лнстокъ», а че- 
резъ два дня очередной номеръ выходить по расширенной программе, вклю
чающей отдЬлъ вырезокъ нзъ сибирскихъ газетъ и самостоятельныхъ ста
теек ь, нмевшихъ своимъ предметом!, «прошлое и настоящее Сибири»; по
мещаются газетныл и з в е т я  о собьшяхъ русской и иностранной жизни, 
появляется фельетонъ и корреспонденщи.

Первый номеръ «Томскаго Листка» еще мало отличается отъ своего 
предшественника, но во второмъ мы встречаемъ самостоятельную ста
тью J1. Голубева «Историко-статистическая заметка о податяхъ въ Томской 
*.уб.». Постепенно «Том. Лнстокъ» принимаетъ видъ газеты, все еще, правда, 
живущей почти исключительно интересами Томска и Томской губ.

Орпгинальнаго матер1ала крайне мало; заметнаго влтяшя ни въ городе, 
ни въ губернш «Т . Лнстокъ» иметь не могъ, не имелъ, следовательно, п 
бо.тьшого тиража.

Между тёмъ основаше Томскаго университета и открьше Сибирской ж. д. 
значительно изменили къ концу девяностыхъ годовъ фпзЬномш Томска. Па̂  
^авшшея экономнческш переворотъ и обгщй иодъемъ настроешя не находи
ли и не могли найти себе надлежащего отклика и оценки на страницахъ 
«Томскаго Листка».

Отставая отъ жизни, онъ неизбежно долженъ былъ погибнуть; тогда, 
во второй разъ, П. П. Макушинъ расширяетъ рамки своего издашя, пре
вращая его въ обычнаго типа газету.

«Сибирская Жизнь» впервые появляется 1 ноября 1897 года, Пред
варительно ведутся переговоры съ наиболее опытнымн и в.^ятельнымп 
местными общественными деятелями и журналистами. Мало по малу об
разуется кружокъ сотрудниковъ изъ С. П. Швецова, П. В. Вологодскаго, Шер- 
стобитова, А. Н. Шипицына, М. А. Тимофеева, М. П. Вознесенскаго, Кшкова, 
Р. Л. Вейсмана и др.

«Сибирская Жизнь» сумела быстро снискать себЬ известную популяр
ность и велась, какъ не особенно ярк1й, но независимый прогрессивный ор- 
1анъ, отзывавшиеся, поскольку цензурный услов1я позволяли, на всЬ очеред
ные вопросы местной жизни, не забывая и объ общеиолитнческнхъ те- 
махъ дня того времени.

Однако, ведете газеты П. И. Макушинымъ не удовлетворяло наиболее идей
ную группу сотрудниковъ. Начались разногласия. Той степени независимости 
отъ посторонннхъ влгяшй, которой желательно было достигнуть въ данное 
время, добиться оказалось невозмоягнымъ.

Особенно часто столкновешя происходили вследств!е совершенно раз
личная понимашя тактики въ вопросе о церковно-приходекпхъ школахъ.

Распадъ былъ непзбеженъ. Иредлогомъ къ нему послужпла статья Шерсто- 
битова о раско.дьникахъ. Большинство сотрудниковъ высказалось за ея поме
щеше, тогда какъ П. И. Макушинъ категорически наложнлъ на нее свое ре
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дакторское veto. Сотрудники почувствовали, что принцишальныя разногла
с я  между ними и рсдакторомъ перешли грань возможности совместной ра
боты. Компромпсныя рЪшешя никого не удовлетворяли, такъ какъ коллектив- 
uuii органъ газеты не вид&лъ возможности отстаивать свои взгляды протпвъ 
получившая полное преобладаше вд1яшя редактора-издателя.

Тогда то, въ 1898 г., вс'Ь вл1ятельные сотрудники сочли себя вынужден
ными выйти изъ состава редакцш «Сиб. Жизни», о чемъ и заявили откры
тым!. нисьмомъ въ редакцш.

Покинутая ими, «Сиб. Жизнь» на время захирела, I I  долго еще, 
по словамъ совремепниковъ, она оставалась «безъ вкуса, цвета и запаха».

Постепенно притокъ новыхъ силъ и возвратъ части прежнихъ сотруднпковъ 
ожпвляетъ газету. Последняя становится устойчивее и определеннее. Либе
ральное, безъ какого либо оттенка, направлеше удовлетворяло читателя.

Дело крЬпло п росло.
Виоследствш несомненно огромное вл1яше на распространеше «Сиб. Жиз

ни» оказала японская война, въ несколько месяцевъ более чемъ удвоившая 
тиражь газеты.

Съ 4 мая 1903 г. при «Сиб. Жизни» начинаютъ выходитъ сжемесячныя 
пллюстрнрованныя приложешя, посвященныя Сибири п сонредельнымъ съ 
П'.й Монголш, Китаю, частью и Японш.

Въ первомъ номерЬ помещенъ портретъ и бюграфическая статейка о 
«Божьемъ старике», какъ въ Иркутске называли Сперанская. Затемъ с.тЬ- 
дуетъ cepin заметокъ о сибирякахъ, пзвестныхъ общественныхъ деятеляхъ,, 
писателяхъ п художникахъ: объ Омулевскомъ, Паумове, Менделееве, Сурико
ве и т. д.

Многочисленные снимки спбирскихъ городовъ, достопрпмечательныхъ ме
стностей, жанровыя картинки— все это имело целью знакомить читателя съ 
родиной, научить его ценить Сибирь и тЬхъ, кто работалъ на ея благо.

Выборъ текста и пллюстрацш завпее.ть отъ Г. П. Потанина, А. Головачева 
п II. I I  Макушпна. Въ конце 1904 г. издаше иллюстрированная приложешя 
почему то прекращается.

Паступнлъ 1905 г. Настало тревожное время народныхъ волненш. Въ ок- 
тябрше дни люди наиболее уравновешенные потеряли голову. «Черная сот
ня» составляла проскрипщонные списки популярныхъ и прогрессивныхъ об
щественныхъ деятелей.

Въ числе приговоренныхъ черной бандой къ смерти оказался А. И. Маку- 
шинъ, городской голова и ближайшш сотруднпкъ «Сиб. Жизни». Домъ его былъ 
разграбленъ, а самъ онъ прннужденъ скрыться.

Все это не могло не произвести самаго удручающая впечатлешя на бра
та А. И.— П. II. Макушпна.

Присяжный поверенный М. Р. Бейлинь, узнавъ, что потрясенный пережи
тыми волнешямн И. И. Макушинъ предполагаетъ ликвидировать свои дела, 
обратился къ И. И. съ предложешемъ уступить права на издаше «Сиб. Жизни» 
группе местной интеллигенции во главе которой стояли профессора томска
го университета и технологическая института.

Въ короткое время удалось собрать около 75 т. руб. для покупки типогра- 
фш П. И. Макушпна и вскоре аренда «Сиб. Жизни» переходить въ ихъ руки.

8 ноября, на первой странице газеты появилась следующее нзвещеше:
«Не имея возможности по разстроенному здоровью продолжать издаше и 

’редактироваше «Спб. Жизни», я  передаю право издашя оной профессорамъ 
томскаго университета: I. А. Малиновскому, Н. Н. Розину, В. К  Сапожнико-



3axapift Мпхайловичъ ЦибульскШ, 
почетный гражланинъ г. Томска, по- 
лсртвовавгшй въ 1876 г. ю отыс руб. на 
постройку зданш Императорскаго То м 
скаго Университета. Съ 1879 по 1882 г. 
былъ городскимъ головою г. Томска

’ Семенъ Степановичъ Валгусовъ, 
ныстроивш'ш въ 1887 голу здаше для 
Народной Безплатной Ьиблютеки вь  
г. Том ска, стоимостью въ i5 тыс. руб.

Домъ Сибирскаго Т-ва  Печати. Д-Ьла, въ этомъ зданш помеща
ются: редакшя „Сибир. Ж л зн и “ и типо-литограф1я Т-ва .
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Еу, М. II. Соболеву, п техн. института Е. Л. Зубашеву, В. А. Обручеву и при
сяжному поверенному М. Р. Бейлину.

Петръ Макушинъ».
8 же ноября, 1905 г., въ руководящей статье «Отъ новой редакщй», чн- 

таемъ: «главное зло русской жизни, служащее неодолим имъ препятсшсмъ 
для правильного роста и развиия духовнаго и матерыльнаго благосостояшя 
русскаго народа, есть полицейско-бюрократическш рсжимъ, т. е. такой строй, 
ври которомъ всемогущая бюрокраия управляешь безиравнымъ и уш теннымъ 
пародомь. Устранеше этого зла возможно только коренной реформой государ
ственна™ строя на началахъ политической и гражданской свободы».

Иамъ нЬтъ нужды подробно останавливаться на про1 рамм! газеты подъ 
нов(и ея редакщей профессоровъ М. 11. Соболева и I. А. Малиновского въ сжа
том ь влдЬ она положена и ародолжаетъ перепечптываться иь оиьяыеыяхъ объ 
нзданш «Сиб. Жизни».

Это типичный и последовательный органъ, стремящшся проводить идеи 
европейскаго либерализма, отстаивающш всеобщее избирательное право и 
истинный парламентаризма

Насколько близко редакщй сумела подойти къ выяспенио намеченной ею 
цели и насколько, следовательно, продуктивна была ея работа въ этомъ на- 
правленш, предоставляем!. судить ея чнтателямъ.

Наиболее яркимъ моментомъ ncTopiu «Сиб. Жизни» было время, когда 
ся редакщя открыла запись въ «Лигу борьбы со смертною казнью».

Въ начале 1906 г. той же редакщей было предпринято издаше еженедель
ника для крестьянъ иодъ назвашемъ «Народиыа Нужды». НамЬрешемъ изда
телей было дать крестьянской массе общедоступное нзложеше сущности совер
шавшегося общественнаго перелома, придерживаясь • г̂.осподствопавшихъ въ 
«Спб. Жизни» лнберальныхъ традищ'й. •

Въ номере отъ 17 января 1906 г. прнводитоя^иолностыо текстъ манифе
ста 17 октября, сопровождаемый подробными комментар1ямн. Выясняется раз
ница между старымъ порядкомъ и новымъ. Детально излагается значеше « сво
боды», обещапныхъ манифестомъ.

Систематически давая рядъ статей по обще-полнтическимь вопроса мъ, ре- 
дпкщя отводила много места и технике ссльскаго хозяйства; впоследстшс 
ирактпчеше советы и указан!я были выделены въ особое приложеше« Сель- 
скс-хозяйств. отделъ», подъ ред. агронома II. Н. Марфина.

«Народныя Нужды» издавались профессорами М. Н. Соболевым!, и I. А. Ма- 
лнноьекпмъ, какъ оффищальный органъ томскаго отдела ^юбодпой наоодной 
DnpTiu». Черезъ несколько месяцевъ нечатан!е «Нар. Нуждъ» прекратилось.

Въ 1910 г. профессора М. Н. Соболевъ и I. А. Малиновскш вынуждены бы
ли снять свои подписи иодъ газетой и выйти нзъ состава редакцш.

Отъ издашй В. А. Долгорукова до wУтра Сибири“ .

Переходпмъ къ cepiu перйанчеекпхъ издашй, вдохновнтелемъ которыхъ 
былъ В. А. Долгоруковъ.

В. А. Долгоруковъ приннмалъ, какъ известно, деятельное учаше еще въ 
Картамышевскомъ «Сиб. Вестнике». Перешелъ и въ составь новой редакцш 
къ Г. Прейсману, съ которымъ впоследствш разошелся.

Уснехъ «Сибирскаго календаря» Романова подалъ В. А. Долгорукову мысль 
создать въ Сибири нечто въ роде толстого журнала. Первоначально, какъ и 
П. I I .  Макушинъ, онъ ведетъ дело крайне осторожно. Быть можетъ и здесь
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сыграли роль почти непреодолимый трудности получить разрйшеше па еже
месячник!, литературно-политпческаго типа.

Вь 1899 году В. А. Долгоруковъ выпускаетъ «Дорожникъ по Сибири и 
Аз1атскон Poccin», где преобладаютъ географическая и этнографическая ха
рактера статейки и справочный отделъ.

Въ 1901 г. «Дорожникъ» преобразуется въ иермдичсши журналъ более 
разносторонняя типа— «Сибнреюй Наблюдатель». «Мы н<% даемъ ннкакихъ 
заманчивыхъ обещашй, но употребимъ все yciuin н старашя, чтобы наше ма
ленькое издаше— нарождаюгцШся въ Сибири нсурм.чъ— удовлетворяло своему 
назначешю».

Въ такой скромной форме редакшя извещала чптател«11 о произошедшей 
иеременЬ.

Въ списке сотрудников!, числились: М. Р. Бейлинъ, В. П. Булыгпнъ, А. 
Бахаревъ, Р. Вейсманъ, А. Голодниковъ II. К. Голубевъ, Н. А. Гурьевъ, А. Б. 
Клюгге, А. А. Сибпряковъ, Ф. Ф. Филимоновъ С. Коваленко В. А. Долгоруковъ.

Будь у В. А. Долгорукова более шнроюе взгляды на цели и значеше еже
месячная журнала, быть можетъ его попытка и не прошла бы такъ тускло 
и безследно. Потребность въ серьезномъ общественно-политическомъ и литера- 
турномъ ежемесячномъ органе несомненно существовала и особенно чув
ствуется за последше годы. Но тусклый «Снбирскш Наблюдатель», при всей 
его чистоте и добросовестности, будущности не нмелъ, особенно въ начале 
XX века.

Въ 1906 г. оживлеше общественной жизни затронуло и редактора «Сиб. 
Набл.», человека менее всего интересовавшаяся политикой. Что бы поспеть 
ва ускорившемся пульсомъ общественной жизни и иметь возможность свое
временно отзываться на злобы дня, ежемесячный журналъ превращается въ 
еженедельные «Сибирше Отголоски», выходивппе виоследствш съ юморпсти- 
чсскпмъ прпложешемъ «Бубенцы».

Не думаемъ, что бы сибирская печать выиграла отъ этой замены. Редак- 
щя «Сиб. Отг.» была удивительно наивна и невинна въ политическихъ вопро- 
сахъ.

Вотъ, напримЬръ, отрывокъ ихъ передовой, отъ 26 марта. «Сразу въ жиз
ни народа ничего не делается, это не то, что въ сказке: все велийя реформы 
вводились ли оне мирнымъ путемъ, исходя отъ верховнаго вождя народа, пли 
путемъ кроваваго террора, никогда сразу не усваивались массами, не прони
кали въ co3Hanie массъ и, какъ бы онЬ не были благотворны, всегда встреча
ли несочувств1е известной части общества, а случалось— и большинства на
рода». Это печаталось въ марте 1906 года!.

Еще умилительнее статья 2 апреля: «Но вотъ народъ проснулся, почу- 
ялъ въ себе силу и заяворнлъ, и слово его дошло до Царя и раздалось вели
кое Царское Слово, манифестъ 17 окт., положившая конецъ старому режиму. 
Народъ дождется и всеобщая, прямаго, тайная и равнаго избирательная 
права, ибо въ этомь жгучш вопросъ для него....

А пока... забудьте всякую рознь, всякое недоброжелательство другъ къ 
другу. «Азъ же глаголю вамъ: любите враги ваша, благословите клянущихъ вы, 
ьобро творите ненавндящимъ васъ и молитеся за творящихъ вамъ напасть и 
изяннюпыхъ вы».

Но были минуты раздражешя и у тишайшей редакцш «Спб. Отг.». Въ но
мере <-п. 19 марта 1906 г. чптаемъ такую тнраду: «Однако, ми.-ячиллонио- 
ыу читателю агентскихъ телеграммъ не пришлось порадоватьел: г.зъ огня онъ
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попалъ въ полымя. Вместо неинтересной правды ему преподносили интерес
ную, но, вместе съ темъ, скверную, наглую ложь. Съ лакейской развязностью- 
оио (Пет. тел. агентство) взялось за систематическую ложь, ложь доходившую 
i io iic T iin t  до геркулесовыхъ столбовъ...» и т. д.

Ташя бутады были редки. Еженедельны къ почти пе касался обществен
ных!. и полнтнческпхъ вопросовъ, отдавая все место литературе и театру.

Дело не пошло. Предполагая, что вина тутъ не въ самомъ отношенш ре
дакцш къ кипевшей кругомъ политической жизпн, а въ форме издашя, В. А„ 
Долгоруковъ реформируетъ «Сиб. Отг.» въ выходящую 3 раза въ неделю га
зету.

И въ газетной формЬ «Сиб. Отг.» успеха не имели. В. Л. Долгорукову не
чего было сказать сибирскому обществу, немудрено, если последнее осталось, 
безучастно глухимъ ко всемъ его попыткамъ издательства.

Все же съ уверенностью можно сказать: обычно В. А. Долгоруковъ, какъ 
редакторъ-издатель, уме.тъ избегать всего того, что могло быть истолковано,, 
какъ некрасивый поступокъ въ той сфере деятельности, где, особенно за по
следше годы, нередко бывали падешя. Исклгочешемъ явилось печаташе имъ. 
ccpin типично бульварныхъ романовъ-фелъетоновъ.

До В. А. Долгорукова сибирская пресса была чужда подобной пошлости.
Въ 1910 г. «Сиб. Отголоски» переходятъ къ прнс. повер. Преловскомуг  

пытавшемуся придать нмъ характеръ органа демократическая направлешя. 
Недостатокъ средствъ и, какъ результату полная зависимость отъ финансова- 
го успеха или неуспеха заметно препятствовали этому. Тяготело п бульвар 
ное» наслед1е В. А. Долгорукова.

Поэтому, вскоре, редакщя меняетъ назваше газеты. Однако и «Сибирское- 
Сдово» не можетъ твердо встать на. ноги, происходить новая смена редакторовъ 
в въ настоящее время «Утро Сибири» издается, какъ известно, подъ редак- 
щей В. Воложанпна,

Отъ октябризма къ черносотенству.

1 января 1906 г. въ первомъ номере, только что народившейся октябри
стской газеты «Время», редатированной проф. томскаго университета И. А. 
Базановымъ, въ отделе хроники чптаемъ следующую заметку: «Прекраще- 
nie газеты. По распоряжешю главноуправляющаго войсками снбирскаго воен- 
паго округа отъ 30 декабря, псправляющнмъ должность томскаго губернатора, 
сделано распоряжеше о закрытш газеты «Сибирскш Вестннкъ» за его вредное 
направлеше».

Только что разрешенное «Время», очевидно, предполагалось или безвред- 
нымъ, или полезнымъ.

Сопоставнмъ списки главныхъ сотрудннковъ той и другой газеты:
Гедакщя и сотрудники «Времени» профессора— И. П. Авроровъ, II. А. Ба- 

зановъ (редакторъ), Ф. Я. Капустину П. Ф. Кащенко, Ф. К. Крюгеръ, А. А. 
Кулябко, М. Ф. Попову П. А. Прокошевъ, А. Е. Смирновъ, купецъ Д. Г. Ма
лышеву С. Л. Лавреньтьевъ н Г. Н. Лащенковъ.

Въ редакщонномъ составе «Снбирскаго Вестника» числилось четверо быв- 
шихъ политнческнхъ каторжанъ п не менее 7 лицъ бывшихъ политическими 
или административно ссыльными.

Несомненно, редакционный составь «Времени» былъ благонадежнее, по о 
онъ въ этотъ критически! моментъ русской ucTopiu, не учитывая прочности
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лрннятаго правительством-!» курса, говорить въ такомъ тоне: «В ь  стране за
конности н свободы печать является не только охраннтелемъ этихъ благъ пра
вового государства, но и онлотомъ в'Ьчнаго внутренняго мира, принимая на 
себя роль борца за развито и усовершенствован!© общественной жизни».

Рядомъ съ именемъ проф. А. Е. Смирнова, стояло имя Д. Г. Малышева, 
являющагося въ настоящее время председателе мъ том. отдела «союза русска- 
го народа».

Поэтому въ томъ же 1-омъ номере «Времени», читаемъ «Новогодную сказ
ку» И. Южанина (псевдонимъ одного изъ профессоровъ томск. университета) 
Тазсказывая въ ней ncTopiro смуты и войны, авторъ продолжает ь въ такомъ 
тоне:

«Потомь работу прекратили
I I  всюду «стачку» объявили.
Старикъ подумалъ и решнлъ
Еще дать льготы детямъ
И пять, иль шесть свободъ пмъ объявилъ,
Но много онъ не достпгъ и этнмъ.
«Свободы» дети получили 
Другъ друга тотъ часъ же побили 
П, трудно какъ то все понять,
Отца не перестали обвинять.
«Ту тъ  добрый нашъ старикъ 
Второй разъ сталъ въ туннкъ;

 ̂ Какъ поступить, онъ долго думалъ,
Но ничего, какъ кажется, онъ ие прндумалъ.
Сказанье-жъ намъ гласить:
Надь «думой» и теперь старикъ сидитъ».

Мы намеренно сделали длинную выписку этнхъ полуграмотныхъ полнти- 
ческихъ внршей, чтобы читатель виде.ть, какого рода политическое и литера
турное течете внесла въ ncTopiio томской прессы вышеперечисленная бле
стящая профессорская фаланга,

Упоминаемая въ редакщонной статье игра въ «борцовъ» при изменившем
ся «соотношеши силъ», при новомъ uacTpoeHin въ правящихъ кругахъ, была 
вскоре же найдена г.г. профессорами крайне неудобной.
16 апреля 1906 г. въ Л° 6 «Спб. Отголосковъ» читаемъ следующую заметку: 
* К ъ  расколу въ napmiu 17 октября. Кроме профессоровъ Н. А. Базанова и 
В. А. Уляницкаго, пзъ состава сотрудниковъ газеты «Время» вышли и профес
сора А. Е. Смирновъ и П. А. Нрокошевъ. Теперь томское «Время» смело мо
жетъ протянуть руку «Московскимъ Ведомостямъ», a томскш отделъ союза
17 октября— хулиганствующимъ реакщонерамъ».

Съ 17 апреля редактнроваше переходить къ А. И. Ефимову и Н. Мпнпц- 
жму. —

Насколько оставппеся сотрудники остались верными своему знамени «бо- 
ргться» за развийе и т. д., мы виднмъ нзъ любопытнаго инцидента, упомина- 
смаго редакщей этой «октябристской» газеты въ номере 152, 4 авг. 1906 г., 
вышедшемъ после двухнедельная) перерыва,

«Время» печаталось въ тппографш М. Н. Кононова. Типография 1 т л я  пе
решла въ друпя руки п оказалось, что дальнейшее пачаташе «Времени» въ 
вей невозможно.

Редакщя входить въ соглашеше съ владельцемъ одной изъ местныхъ тяпо- 
храф1й, «который», говорить редакщонная заметка, «охотно принялъ на себя
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печаташе нашей газеты, но туть случилось то, что случается довольно часто 
въ эпоху пашихъ своеобразно нонпмаемыхъ «свободъ», отъ которыхъ задыха
ется Росмя», жалуется органъ. «По словамъ владельца тпнографш, г.г. па- 
бсрщнкп набирать статьи для газеты «Время» отказались, о чемъ, между про- 
чнмъ повЬдала и «Спб. Жизнь», вообще хорошо осведомленная въ такого рода 
делахъ. Но ея словамъ, рабоч1е этой тпнографш «затянули хоромъ такое гром
кое «отыди отъ насъ, сатана!», что оглушонная редакщя («Времени») опро
метью кинулась вонь п очнулась только на Соборной площади».

Такъ объясняетъ сама редакщя «Времени» отношете къ ней т'Ьхъ, за нра
ва которыхъ, между прочимъ, выступила въ роли «борцовъ» умеренно нрава» 
профессура.

Печаташе пришлось перенести въ Губернскую тнпографпо.
Съ 19 декабря ответственнымъ редакторомъ становится Е. Ф. Кудрявцевi-. 

Наиравлеше газеты шло неуклонно вправо и вскоре, за истощешемъ средствъ 
и нолнымъ отсутств1емъ читателей, «Время» угасаетъ отъ anaemia perniei- 
csa.

„Правая" пресса.

Октябрсше погромы не прошли безрезультатно для той и другой стороны.. 
Въ 1905 г. черная сотня, впервые получившая возможность организоваться, 

в̂оспользовалась своей властью, даже творя неслыханный злодейства. 11 все 
же, результаты совершенно не соответствовали ея ожидашямъ.

Съ другой стороны том. простонородье поддавшееся на минуту в.йяшю ру
ководителей погромовъ, при зареве горящаго управлешя Сиб. ж. д. ясно уы ь 
дело, на что его толкаютъ, где ложь и где правда. I I  это прозреше был) едпн- 
ственннымъ ценнымъ искупительнымъ резу.тьтатомъ.

Не мудренно поэтому, если известная группа ретроградовъ убедилась, что 
сопротивление реформамъ не всегда можетъ быть осуществлено наспшямл. Про 
всей своей ненависти къ печати, они для защиты свонхъ взглядовъ наынаютъ 
прибегать именно къ этому способу политической борьбы. Некоторые всту.ча- 
ютъ на этотъ путь несколько ранее.

Еще неоформившаяся, не сорганизованная реакщонная часть томскаго об
щества является 1 сентября 1905 г. на арену политической борьбы со своим ь 
органочъ «Сибирская н звё с т» .

«На нащональныхъ началахъ велпкаго русскаго народа, на началахъ на
родности н едпнешя со свонмъ Царемъ, создавался его культурно-иоюрнче- 
скш тнпъ, на нихъ зиждется истор1я его р а зви т... Полнаго разрыва съ прош- 
лымъ въ данный моментъ не можетъ н не должно быть... Манифестомъ б-го 
аьгуста лишнш разъ подтверждается на деле, что правомерная самодержавная 
власть русскаго Монарха отнюдь не исключаетъ возможностп самыхь пшро- 
кнхъ реформъ».

Въ этой передовой мы встречаемъ въ более или менее законченномъ виде 
.всю фразеологш « правыхъ». На судьбе же быстро канувшнхъ въ Лету «Сиб. 
И звеш яхъ» видна и степень симпатш къ нимъ читающей публики.

Въ статье «Нзгоп современной томской жизни» редакцш «Сиб. Я зв .» , со
общая объ образовавшемся въ Томске отделе «Союза русскихъ людей», за
являешь себя его органомъ.

Еще ранее, заметками по академнческнмъ вопросамъ, одинъ пзъ сотруднп- 
ковъ, И. II.  Пвановъ, вызвалъ негодоваше томскаго общества, вылившееся въ
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отповеди— фельетон!* г. Грима «Опытъ пасаждешя чсловеконенавистннче- 
<ства» въ Л» 201) «Спб. Вестника».

Какъ t IjHii на экране волшебного фонаря промелькнули разлнчныя пере- 
одЪвашя «Времени», после выхода первой редакцш. Также быстро нечезъ и 
«Голос ь Томска», иоявнвшшея 1 января 1908 г.

Следуешь обратить внимаше, что, очевидно нзъ стыдливости. «Голосъ 
Томска», не печаталъ списка свопхъ сотрудниковъ, въ числе которыхъ нахо
дились некоторые изъ «правыхъ» профессоровъ томскаго университета.

Первый номеръ начинается изложешемъ принципа: «Монархическая 
власть, единство и нераздельность свободной Poccin, вотъ то знамя, подъ ко- 
торымъ должны объединиться и уже объединяются думше деятели, и несо
мненно, рано или поздно объединятся все те, кто видятъ въ государстве бла
го, а въ анархш зло».

Но «правая» газета не можетъ удержаться отъ клеветы и доноса. Уже 
во второмъ номере, въ статье по поводу отставки министра народнаго про- 
свещешя фонъ-Кауфмана, читаемъ: «Этотъ храмъ науки (томскш технологи- 
ческш институтъ) быль одно время превращенъ въ разбойннчш вертепъ».

Одновременно съ «Голосомъ Томска», который по идее бар. Полькена дол- 
женъ былъ объединить ретроградную профессуру съ подобного же направлешя 
купечество.чъ, сталъ выходить съ 1 января 1908 г. офпщальный органъ том
скаго отдела «Союза русского народа»— «Сибирск. Правда», типичный черно- 
•сотенный лнстокъ, прекратившш недавно свое существоваше за отсутств1емъ 
■читателей.

Сатиричесше и литературные журналы.

Эра общественная ожнвлешя и несбыточныхъ, какъ потомъ оказалось, но- 
деждъ породила повсюду и у насъ, въ Сибири, целую плеяду лптературныхъ 
кружковъ, особенно среди молодежи, такъ или иначе стремившихся высказать 
свое отношеше къ совершавшемуся у ннхъ на глазахъ перевороту, особенно въ 
форме политической и сощальной сатиры.

1акъ, группа сотрудниковъ «Сибирской Жизни» съ 1905 г. издаетъ на па- 
евыхъ началахъ литературно-сатирически! журналъ «Осы», перешедшш впо- 
следствш къ К. Н. Троицкому и просуществовавши! до февраля 1907 г. «Осы» 
пользовались симпайей публики и расходились довольно бойко.

22 мая 1906 г. появляется подъ ред. М. С. Попова сатнрнческш журналъ 
«Ершъ», мнопе нзъ номеровъ котораго немедленно конфискуются. Въ 1907 г. 
после второго номера,— цензурныя услов1я сделали продолжеше издашя не
возможными

Въ томъ же 1906 г., въ марте месяце, выходить пзъ печати резко не
примиримый «Бичъ». После трехъ номеровъ типограф1я Дворецкаго отказа- 
j&icb печатать, опасаясь немннуемыхъ penpecciii администрации Сотрудники 
сами помогли рабочнмъ набирать статьи и верстать номеръ. Опасешя Дворец
каго оправдались: типограф1я его была закрыта.

Одновременно печаталась литературно-сатирическая эфемерида «Рабочш 
юморнстъ». Выпущенные два номера были немедленно конфискованы.

Уномянемъ безплатные «Негативы», съ 30 мая 1907 г. живийе чужимъ 
матер1аломъ и прсследовавипе исключительно улавлнваше объявленш.

Самымъ долговечпымъ оказался литературно-юморпстическш журналъ—- 
«Силуэты г. Томска», переименованный затбмъ въ «Силуэты Сибири» и пре-
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кратившшся въ начале 1911 г., какъ кажется, вслёдствЬ разноглаая изда
телей.

На всеобщее ожпвлеше 1905 г. откликнулись и молодые авторы, задававнив- 
ся исключительно, или почти исключительно, литературными вопросами.

Въ 1905 г. Е. А. Бахаревъ организуешь группу мЬстныхь беллетристовъ и 
иоэтовъ съ цЬлыо объединешя ихъ. Предполагалось издаше на товарищескихъ 
яачалахъ cepiii литературныхъ альманахов!.. Въ сентябрь того же года пмъ 

удается выпустить въ светъ «Первый сборннкъ епбиряковъ», быстро разошед- 
плйся и покрывшш все затраты. Второй сборннкъ въ 1900 г., благодаря пре
обладавшему тогда настроешю. какъ незатрагивавшш злобы дня, не обратилъ 
на себя никакого вннмашя и остался на иолкахъ книжныхъ магазиновъ. Рве- 
uie охладело. Кружокь распался.

Въ 1908 г. некоторые члены кружка снова объединились и приступаюсь 
къ переговорамъ объ пзданш на паевыхъ началахъ «двухнедельнаго художест
венная журнала, посвященпаго литературе, общественной жизни, искусству 
и науке». Въ 1909 г. «Молодая Сибирь» появляется подъ редакщей Н. Н. 
Алексеева въ видЬ неболъшнхъ, но изящно нзданныхъ книжекь.

Наученные горькимъ опытомъ, издатели включают!. въ программу и пуб
лицистику и пнородческш вопросъ. Такимъ образомъ организаторамъ пришлось 
обратиться за сотрудннчествомъ къ совершенно посторонней кружку груп
пе публицнетовъ: Г. Н. Потанину, давшему между прочимъ некрологъ А. Д. 
Чарушина, А. В. Адр1анову, М. И. Боголепову, тогда еще нрпватъ-доценту 
Томскаго университета, поместившему въ Л; 3 статью о «Народной роскоши 
въ Сибири» и другимъ.

Главные сотрудники «Молодой Сибири» были И. Тачаловъ, Г. Вяткннъ, П. 
Казанский, Г. Гребеньщнковъ, В. Шишковъ и др. Сразу же было заметно, что 
бъ данномъ журнале беллетристика доминировала, а статьи по обществепнымъ 
вопроса мъ были сами по себе ничемъ съ направлешемъ журпала не связаны 
и въ слишкомъ гомеопатическомъ количестве. Не было никакой программы, 
никакой системы.

Книжки «Молодой Сибири» производили, несмотря на свою легковесность, 
довольно пр1ятное впечатлёше неопытной, но интересной попытки молодыхъ 
сибирскнхъ, вернее томскихъ, беллетристовъ, испытать свои силы.

Товаршцеше пап были совершенно недостаточны и издаше не могло стать 
на твердую почву. Авторшй гонораръ не выдавался. Более опытные и ком
петентные пзъ предполагавшихся сотруднпковъ— публицнетовъ, систематиче
ски уклонялись принимать учаше. Вскоре появилось худосоч1е оттолкнувшее 
читателей.

Кружокъ распался. Оставшись чуть ли не однимъ, Н. Н. Алексеевъ муже
ственно пытается бороться съ равнодупйемъ читателя и скудостью кассы. На
10 номере, 1 окт. 1909 г. «Молодая Сибирь» прекращается.

Эта неудача не помешала новому кружку, приблизительно съ темп же за
дачами возобновить попытку.

Ввиду интереса, который естественно возбуждаюсь подобные опыты изда- 
шя литер, политическая журнала въ Сибири, приведемъ отрывокъ, рпсующш 
задачи, которыя ставили себе и «Молодая Сибирь» и возникшая 16 янв.
1910 г. и просуществовавшая до 7 марта 1910 г. «Сибирская Новь».

«Целп журнала («Сиб. Новь»): возможно теснее объединить литературный 
ц художественный силы Сибири для более плодотворной работы въ области 
культурная процветашя страны, «Сиб. Новь» полагаетъ, что рг.гчаямъ этого 
объединешя можетъ служить именно литературно-художественный н сатири-
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чешй журналъ, потребность въ которомъ уже давно ощущается въ такомъ ум
ственном!. центра Сибири, какъ уннверситетскш г. Томскъ».

«Будучи прогрессивной «Сиб. Новь» не преследуешь никакихъ полптнче- 
скихъ тенденщй партийная характера. Литературное же иаправлеше журнал 
ла не будетъ строго опред'Ьленнымъ»...

Редактировали «Сиб. Новь» Г. Д. Гребешциковъ, нздавалъ отъ имени круж
ка Г. Л. Крекнинъ.

Ни литературная, ни публицистическая успеха у «Сиб. Нови» не было.
Въ 1907 г. вознпкъ журнальчнкъ, посвященный литературе и искусству 

«Театрал!.». Всего было выпущено 3 номера, Издаше прекращено вследств!е 
полнейшая кь нему равнодунпя общества. Редактнровалъ его В. Булгаковъ.

З А К Л Ю Ч Е Н !  Е.

Оглядываясь на пройденный нами путь, хотелось бы подчеркнуть огром
ное общественно-воспитательное значеше сибирской, а въ частности и том
ской прессы.

Лишенная по благопр1ятной исторической случайности поместная дво
рянства съ его перй>дическимн съездами, для формулировашя важнейшихъ 
общественныхъ и государственных!, вопросовъ в'ь фальенфицированномъ узко- 
сословномъ духе, лишенная съ другой стороны, къ ея величайшему сожале
ние и земская самоуправлешя, благодаря которому населеше ея могло бы 
выработать и проявить основы своего областного, демократическая самосоз- 
нашя, Сибирь лишь въ своей иершднческой печати искала и находила неумо
лимую критику своего прошлаго, нелицемерное освещеше настоящаго и иро- 
1рамму б иг.кайшихъ нрактическнхъ реформъ, о которыхъ никогда не вспо
минали своевременно въ метрополш.

Въ нашемъ но необходимости крайне бегломь историческом!, очерке, мы 
не останавливались да и не могли остановиться, на главпихъ заслугахъ томск. 
ирессы, какъ, напримеръ, на разработке инородческая вопроса, впервые по
казавшая не только сибирскому, но и русскому обществу весь потрясающш 
трагизмъ неуклонная вымпрашя сибирская автохтонная населешя подъ вль 
яшемъ внедрешя русскихъ прпшельцевъ, прпнесшихъ въ инородческую среду 
водку, оспу, снфплисъ и ннчемъ ненасытнмую, ни передъ чемъ не останавли
вающуюся жажду наживы.

Не менее детально разработанъ былъ вопросъ объ исконной язве, разъ
едавшей молодой, неокрёпшш организмъ сибпрскаго общества, вопросъ объ 
уголовной ссылке.

Только после долгнхъ летъ систематической борьбы за отмену этого вред
ная не только съ сибирской, но и съ общегосударственной точки зрешя ин
ститута, русская печать отозвалась со своей стороны и побудила правитель
ство, если не совсЪмъ, то въ главныхъ чертахъ пойти на уступки.

Необходимость для Сибири иметь свои разсадники высшая и спефальна- 
го образоваши съ исчерпывающей полнотой, на столбцахъ еще неофф. отдела 
«Томск. Губ. Вед.» была доказана Н. М. Ядрпнцевымъ.

Судебная реформа, роформа городского самоуправлешя, необходимость 
введешя земства— вотъ, казалось бы, избптыя, по вечно юныя, полный жн-



ь» 1репещущаго интереса, темы, въ продолженш почти полустоя Ьтш. не схо- 
ДЯ1Ц1Я со столбцевъ сибнрскихъ перЬдическпхъ издан!и.

Колосальное значеше переселешя было указано и подчеркнуто сибирскими 
публицистами еще въ то время, когда правительство и не думало искать въ 
немъ спасешя для института 13G тысячь русскнхъ помещиков!..

Неустанная критика земельной и переселенческой политики навсегда оста
нется крупной заслугой нашей областной печати.

I I  все же, подводя эти беглые итоги, нрпходптся съ горечью задуматься: 
все ли было сделано, что было въ силахь немногочисленныхъ тогда служителей 
сибирская печатнаго слова?

Не было ли упущенш, перЬдивъ подавленности и безводья, безсплънаго, 
но все же, передъ лицом ъ родины, преступная складыванья рукъ?

Если и было, то многое объясняется суровымъ, часто неумолимымь режи- 
момъ, который нередко, какъ кошмаръ, тяготель надъ сибирской печатью. 
Мы не упоминали о тершяхъ которые были уготованы областной прессЬ въ не
сравненно болыпемъ количестве, чемъ столичной.

I I  все же, сибирская печать сделала свое дело, и снбирск1й публицпстъ мо
жетъ спокойно, съ сознашемъ исполненная, временами невыносимо тяжела- 
го долга, ожидать приговора исторш.

Спбирякамъ не придется краснеть, развертывая ея страницы. Не будемъ 
перечислять всЬхъ более пли менее заслуженныхъ работниковъ. Но есть два 
имени, которыя должны всегда быть упомянуты— имя И. М. Ядринцева и осо
бенно учителя и вдохновителя его— Г. Н. Потанина.

Ростъ пробудившегося самосознашя сибнрскаго общества временно замеръ. 
За иоследшя две декады, огромный наплывъ русской интеллигенцш изъ за 
Урала, въ качестве представителей свободныхъ профессии и особенно чиновна- 
ю элемента, затопилъ немногочисленное коренное сибирское общество.

Повиднмому, настало время, когда можно было бы сказать, что Сибирь—  
поняппе только географическое.

Но вотъ, въ послёдше годы, въ недрахъ спбпрскаго общества, преимуще
ственно среди сибирской учащейся молодежи, снова вспыхиваетъ оо.паниче
ское самосознаше, пробуждается пнтересъ къ родине. Приветствуя техъ, кто 
пришли пзъ Pocciu не для того только, чтобъ обагатпть, или сделать 
карьеру, сибирякъ, не создавая себе пнкакихъ, извне съ известными целями 
пршшсываемыхъ ему сепаратистских!, иллюзш, рука объ руку съ рошйскимь 
интеллнгентомъ и крестьяниномъ-переселенцемъ пойдетъ по пути къ созда
ние разумной, сощалъно-справедливой общественности.

Долгъ прессы осветить ему этотъ путь и предостеречь его отъ безвыход- 
ныхъ тупнковъ, нередко ему услужливо рекомендуемых!.. Въ этомъ задача си
бирской печати, и мы верпмъ, что она, памятуя о своемъ прошломъ, сявто вы
полнить свой долгъ.

___________________________________Г ородъ Т ом скъ. ___________________________ 3ut)

Вс. Нрутовсшй.



Характеристику общихъ бытовыхъ уc.iobiii Томска следовало бы начать 
сь климата, но климату песвящена въ сборнике особая статья, зд'Ьсь же мож
но ограничиться замечашемъ, что летнш зной въ Томске умеряется оби- 
л!емъ леса въ б.шжайшихъ окрестностяхъ. Вообще характеръ городскихъ 
мЬстностер таковъ, что жители всЬхъ частей города къ уелугамъ своимъ имЬ- 
ють соответствующая места для летнихъ нрогулокъ вь разстоннш Vs •• 1 часа 
лвдьбы. Далеко не такъ много леса въ самимъ городе. Сады при домахъ здесь 
редки. Нсключеше составляешь Верхняя Елань съ ея естественными рощами. 
Ьутьвары имеются лишь на Садовой и Бульварной улицахъ. Садовъ обществен- 
ныхъ три: городской, Пушкински! и т. называемая площадка о-ва содейств1я 
физическому развитие. Городской садъ (Новособорная площадь) могъ бы быть 
обширнее, но и въ настоящемь виде назначенш соответствугтъ— даетъ тень 
и чистый воздухъ. Къ сожалешю о саде нетъ постоянныхъ забить, не видно 
и стремлешя улучшать его. Недуренъ и Пушкинсшй садъ, раскинутый вбли
зи Томи и пароходныхъ пристаней. Площадка о-ва содейств1я физическому раз
витии. (Спляная площадь на Воскресенский горе) спещально предназначенная 
для дегскихъ игръ, удовлетворяетъ спросу и взрослаго населешя блнжайнчгхъ 
ульцъ. I I  зелени и тени здесь достаточно. Все три сада удачно расположены л ь 
ч с мъ oTiioracuiii, что далеки другъ отъ друга и обслуживав'различиыя ча
сти города. Лучшее городское место для прогулокъ— уннверсптетскП: паркъ 
ст своими холмами, балками, вековымъ березовымъ лесомъ и видомъ на Томь, 
е й  к ъ  сожалешю онъ не общедоступеиъ: публика допускается по особымъ би
летам!,, правда безплатнымъ и получаемымь, кстати сказать, безъ особыхъ зае- 
•труднешй. Далее следуешь садъ Буффъ. Здесь тоже вековой лесъ и тени бо
лее. чемъ где либо. Садъ принадлежит!» частному предпринимателю, имею
щему здесь лЬтомъ ресторанъ, театръ и шантань. Днемъ входъ въ садъ без- 
нлатный. [<■ L :.тс1пя сада пын1шнпмъ владельцем!, возннкалъ вопросъ
о покупке его местнымъ общественнымъ собрашемъ. Нельзя не пожалеть, что 
покупка не состоялась. Во владенш пбщественнаго собрашя садъ более бы 
соответствовал!, назначешю. Непспользованнымъ для летняго время провожде- 
шя остаются еще несколько местъ, которыя въ городе более культурном!., 
чемъ Томскъ, давно бы стали предметами особаго вннмашя городского управ- 
лсшя. Места эти— бывппй лагерный садъ съ его богатой растительностью п 
чуднымъ видомъ на Томь и заречье, набережная Томи и такъ называемая 
стрелка Воскресенской горы съ видомъ на лучшую часть города и реку. На
бережная не укреплена, за!рязнена и, между прочимъ, использована для отхо- 
ЖИХЪ местъ.

Между темъ, будучи засаженной п укрепленной она могла бы стать луч- 
шпмъ городскнмъ мЬстомъ для прогулокъ и качество воды въ реке выиграло 
бы.
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Стрелка Воскресенской горы заслуживаеть внимашя какъ центральное 
место города п k .i k i . историческое: здесь было положено начало Томску и от
сюда пошелъ городъ.

Запущенный садню, на стрелке необходимо возобновить, расширить п сде
лать общедоступным!.. Кроме указанныхъ въ Томске найдется не мало мЬстъ, 
где древесныя насажден!я были бы очень кстати и служили бы какъ къ укра
шение города, такъ и къ удовольствие и пользЬ населен!я. Могла бы быть 
обсажена напр. У шайка, ныне мелеющая отъ осыпающихся, неукрЬнленныхъ 
б: реговъ и съ усердемъ, достойнымъ лучшаго, превращаемая въ клоаку. На 
укрепленной и сделавшейся более многоводной Ушанке могъ бы развиться 
лодочный спортъ и даже деловое движете, темъ более, что вверхъ ио Ушай- 
нЪке лежптъ несколько дачныхъ мЬсть. Не пользуется достаточным!, внима- 
nie мь п Белое озеро на Воскресенской горе. Въ предохранеше отъ быстрого 
высыхатя его необходимо гуще засадить. Вообще нужно развитее насажден!й 
И;: городскнхъ улицамъ. Значеше леса для городской жизни огромно. Механи
чески задерживая пыль на себе, онъ уменьшаешь ее, ослабляетъ жарь, поддер
живает!. влажность. Процессомъ дыхашя растен1я химически улучшаютъ со
ставь воздуха, поглащая изъ него вредную углекислоту и выделяя кислородъ. 
Наконець, при иожарахъ деревья дёлаютъ порой то, чего не могутъ сделать 
дсропе каменные брандтмоуеры.

Таковы прпродныя уc.ioBiя жизни Томска, таковы пожедашя въ области 
ихь; что же касается собственно культурныхъ то и здесь места для пожелаши 
ие менее. Культурными удобствами городъ не богать. Водопровод!., электриче
ское освЪщеше— далеко не обипя достояшя. Замощенъ городъ не более какъ 
на половину. Неудовлетворительны и сообщешя. Извозчпковъ хотя и достаточ
но, но онн не общедоступны. Плата 20, 30 и 75 коп. за конецъ обременитель
на для малосостоятельных!.. Чувствуется острая необходимость въ трамвае, 
конкЬ эмннбусахъ Раскинутость города на громадный площади, могущей вме
стить вдвое— втрое большее населеше, нужду въ дешевомъ сообщешн выдвига
ешь на первый планъ.

Жизнь въ Томске относительно не дорога, Цены на важнейпйе продукты 
ы . среднихъ приблизительныхъ цифрахъ таковы: Мясо лучшее зимнее 9— 10 к. 
ф., свежее до 14 к. Телятина 12— 15 к., курица отъ 30 к., зимой до 90 к. 
ьссною, цыплята 35— 40 к. пара, индейка, отъ 2 до 3 р., гусь 1 р.— 1 р. 
';0 к., языкъ 35 коп., молоко на рынке 15— 30 к. четверть и въ домахъ
10— 15 к. кринка, масло топленое и сливочиое 35— 40 к. ф„ сметана 25— -10 
к. кринка, яйца отъ 1 р. 20 к. до 2 р. 50 к. сотня, мука ржаная 1 р., круп
чатка разныхъ сортовъ отъ 9— 50 до 0 р. 50 к. куль, печены хлебъ 3— 5 к., 
фунтъ, капуста 3— 4 р. сотня, огурцы свЬж!е 50— 70 к. сотня, сено 2— 3 р., 
овесъ отъ 40 к., дрова отъ 3 до 4 р. сажень. Много въ Томске ягодь лесныхъ и 
полевыхъ— малины, смородины, ежевики, голубицы, брусники, земляники, клуб
ники. Летомъ и осенью рынокъ полонъ ягодъ. Фрукты привозные и потому 
имеются въ продаже лишь выдержпвакище перевозку. Рынковъ въ городе 
несколько: главный около гостпннаго двора, проч1е у Старого собора, на Му- 
хпнобугорской площади, на Московскомъ тракту вблизи больницы приказа, на 
Верхней Елани и Соляной площади. Спещальные мясные ряды въ Хомяковскомъ 
переулке, около 1’остиннаго двора и на Нечаевской улице.

Плохо обслуженъ городъ въ отношенш булочныхъ и кондитерских!, това- 
ровъ. Булочно-кондитерскихъ правда не мало, но качество товара оставляеть 
желать многого. Высоки и цены, особенно въ кондитерскихъ местного моно
полиста этого дела Бронислава. Кофейня того-же Бронислава пе выдержи-
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в а т .  и снисходительной критики. Она тмна, тесна и грязна. Значительно луч
ше помещена молочная Фортоцкаго, и цЬны здесь относительно нормальны. 
Рестораны местные или дороги, или плохи, или то и другое вместе. Не мало въ 
городе столовыхъ. И вотъ въ нЬкоторыхъ пзъ нихъ можно иметь домашнш въ 
лучшемъ смысле этого слова и въ то же время недорогой столъ. Месячный 
обедъ здесь стоить 8 р., разовый— 30 к.

Квартиры въ Томске не дешевы, хотя квартирный кризисъ городомъ пере
жить. ЦЬны на квартиры, поднявшись въ то время, когда существовала жи
лищная нужда, слабо понижаются. Въ данное время отыскаше квартиры въ 
любую пору года трудности непредставляеть, хотя наибольшее количество ихъ 
въ предложенш съ мая по ноль. Не могутъ местный квартиры назваться и 
благоустренными. Типичная томская квартира, это— помещеше безъ проведен
ной воды, безъ принадлежностей электрическаго освещешя, безъ теплаго кло
зета и ванны, не штукатуренная, достоинство ея въ томъ, что она въ верх- 
нсмъ этаже. Дома здесь въ большинстве двухэтажные и внизу заняты хозя
евами. Сдаклщеся же въ наемъ ннжше этажи не всегда сухи и въ нихъ дуеть 
съ полу.

Въ отношенш стоимости квартиръ городъ можетъ быть разделенъ на три 
части: центръ, прилегаю1ще къ нему районы, какъ Заисточье, Болото, часть 
Иесковъ, Воскресенской горы и отдаленный местности Мухннъ Бугоръ, Кирпи
чи, Заозерье и проч.

Вотъ таблица квартпрныхъ ценъ, въ коей цифрой 1 обозначен!, центръ, 
цифрой П прмлегаюшде къ нему раЬны п цифрой Ш отдаленныя местности.

Количество комнатъ.
хл; ^  IX . Ь»1 .

I. И. I I I .

1 комната ......................................... 25— 30 р. 12— 18 р. 8— 10 р.
2 комнаты съ кухней .................. 3 5 - 4 0  р. 20— 25 р. 12— 15 р.
3 „  г> „  . . . . 45— 50 р. 30 р. 20 р.
 ̂ р п )1 .................. РО р. 40 р. 25 р.

70 р. 45— 50 р. 30 р.
я я Я ......................... 80 р. GO р. 35 р.

Въ составь квартпрныхъ ценъ входить стоимость очистки клозетовъ, по- 
мойныхъ ямъ и дымовыхъ трубъ. Налпч1е проведенной воды и арматуры для 
электрическаго освещешя поднимаетъ цены на 2 5 % . Отдельныя комнаты 
обычно сдаются мало меблированными: предлагаются столъ, два-три стула и 
ие всегда кровать.

Неудовлетворительны въ общемъ гостинннцы и меблированныя комнаты. 
Лучппя изъ нихъ непомерно дороги, проч1я грязны. Минимальная стоимость 
Л»— 1 р. Обычно это— маленькая каморка въ одно окно, сь невероятно гряз
ными обоями, съ подозрительными кроватью и матрацемъ и въ доворшеше 
всего отделенная отъ соседняго номера тонкой досчатой перегородкой.

Не могутъ похвастаться чистотой и удобствами местныя бани. Некоторый 
из ъ нихъ даже безобразно грязны. Т. н . ш ц 'т  дворяискЫ с те л е т  к сущест
вуют!. при двухъ-трехъ баняхъ.

Мало или почти нетъ въ Томске хорошпхъ портныхъ и портнихъ. Слыв- 
mie же таковыми, учитывая создавшуюся репутацпо, работаютъ вдвое дороже 
чемъ проч1е, работающ1е въ сущности тоже не дешево. Если къ этому до-
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бавпть, что въ магазинахъ готоваго платья выборъ товара не разнообразный 
н не высокш то станетъ понятно почему MHorie томичи и томички изъ состо- 
ятельныхъ выписывають собЬ костюмы нзъ Евр. Poccin, или покупаютъ тамъ 
при иоездкахъ.

Наша характеристика общихъ томскнхъ бытовыхъ условш была бы не 
полна, если бы мы не коснулись местныхъ развлечетй. Круинымъ дефектомъ 
томской ж изни  въ этомъ отношенш является отсутств1е городского театра съ 
общедоступными по цЬне местами. Правда спектакли, литературно-музыкаль
ные утра и вечера въ Томске даются въ шести местахъ, ио отсутст!Йе теат
ра ими не восполняется. НЬтъ въ городе хорошихъ оркестровъ. Кинематогра
фы въ количестве шести ютятся или въ наемныхъ недостаточно прнсиособлен- 
ныхъ помЪщешяхъ или въ наскоро устроенныхъ, собственных!, деревянныхъ, 
скромныхъ до убожества. Во всехъ кннематографахъ слабо поставлена музы
кальная сторона. Нзлюбленнымъ развлечетемъ томичей, делающимъ наиболее 
xoponiie сборы является циркъ и особенно борьба въ немъ.

Почти отсутствуют, въ Томске народныя развлечешя, если не считать 
мзленькихъ убогихъ каруселей, устраиваемыхъ на пасхальной неделе.



Д А Ч Н Ы Е  М Ъ С Т А
въ о к р е с т я о с т я х ъ  J U c M c k a .

Окрестности Томска но красотЬ п разнообраз1ю очень незаурядны.
Местность кругомъ города— холмистая, почти горная, прорезываемая 

красивой Томью и нисколькими мелкими речками, обильная .тЬсомъ раз- 
нихъ иородъ и въ томъ числе хвойнымъ, щеголяющая роскошными кед
ровниками— удовлетворяешь и притязательному вкусу. Такимъ характе
ром!, окрестностей определяется многочисленность и качество томскихъ 
дачныхъ местъ.. Въ  большинстве они очень живописны, расположены при 
роде и окружены лесомъ. Многочисленныя томе Kin дачныя места, насчи- 
тываюпцяся приблизительно въ количестве 30 могутъ быть разделены па 
три группы. Къ  первой, наименьшей по численности, относятся поселки 
съ исключительно дачными постройками, эксплоатнруемыми плп обижае
мыми самими владельцами; ко второй принадлежать окрестный села я  
деревни, въ которыхъ, наряду съ крестьянскими домами, имеются домл 
горожапъ и предпринимателей, выстроенные плп для дачнаго обпташя са- 
михъ хозяевъ или для сдачи внаймы; третью группу составляюсь села и 
деревни съ исключительно крестьянскими постройками. Вторая и третья 
группы наиболее многочисленны, нелишне поэтому дать беглую характе
ристику томской деревни.

Это— не деревня глуби губернш, съ сотнями дворовъ, наполовину пли 
целикомъ* переселенческая, съ недавно севшимъ населетемъ; это— старо
жильческая деревня, населеше которой само пе жило за Ураломъ и о Рос- 
cin имееть смутныя поияття, воспрпнятыя отъ когда-то жпвшпхъ тамъ отцовъ 
п дедовъ; это— деревня, въ которой свыше 150 дворовъ не насчитывается, 
а обычно 50— 100. Хлебомъ деревня томекпхъ окрестностей пе богата: 
пашни здесь незначительны п урожаи пезавпдны. Богаче она скотомъ, че
му благонр1ятствуюгь хороипя и просторпыя сенокоспыя угод1я. Влагодаря 
обн.ню леса, здесь пе бываешь засухъ, губящихъ траву и деревня всегда 
съ сеномъ, которымъ снабжаешь и городъ, сама беря оттуда хлебъ.

Прежде чемъ описывать отдельный дачпыя местности п услов1я жиз
ни въ нихъ, остановимся на услов1ях ъ  общпхъ и одпнаковыхъ для боль
шинства ^местностей. Таковыми, напр., являются услов1я продовольствия. 
Более скотоводческая, чЬмъ земледельческая подгородняя томская дерен- 
ня имеешь, за немногими исключешямп, достаточно молока и молочныхъ 
продуктовъ. Надо оговориться лишь относительно масла. Его здесь гораз
до менее, чемъ сметаны, творога п простокваши. До этой далекой стад!и 
превращешя молоко не успеваешь дойти, п потребляется частью въ пер- 
вичномъ виде, частью въ промежуточныхъ продуктахъ. Средняя стоимость 
кринки молока, простокваши 5— б коп., въ деревпяхъ наиболее близкпхъ 
къ городу и наиболее обижаемыхъ, стоимость эта повышается до 7— 9 к.
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Качество молока невысокое.. Порой оно жидко и по вкусу оставляешь же
лать лучшаго. Сказываются недостатки ухода за скотомъ. Конечно, скотъ 
не имеешь недостатка въ травё, сене, но т. if. пойло норой представляешь 
собой нt что невозможное: въ него щедрой рукой льются разнаго рода жид. 
i.ie отбросы въ роде, налр., мыльной воды после стирки белья.

Неть недостатка п въ яйцахъ, но цены на нихъ, обычно, устанавли
ваются томскимъ рынкомъ, не выше, впрочемъ, въ дачное время 20 коп. 
за десятокъ.

Несмотря на развитое скотоводство, повседневная торговля мясомь 
существуешь лпшь въ немногпхъ дачныхъ местностяхъ, въ прочпхъ опа 
производится время отъ времени местными жителями или мясниками, на
езжающими пзъ соседнихъ деревень. Цены на мясо почти всюду стоя!Ъ 
городе ьМя. В ъ  дачныхъ местахъ первой группы мяса совершенно неть и 
имъ, какъ п прочимъ продуктами, необходимо запасаться нзъ города. Ог- 
cyrcTBie постоянной торговли мясомъ въ деревняхъ возмещается возмож
ностью иметь на месгЬ куръ, цып л ятъ , поросятъ. Цены на нихъ тоже 
устанавливаются городскимъ рынкомъ. Обычно курица стоить 50— 60 к., 
цнпленокъ— 20— 25 коп.

Неб.тагопр1ятно обстопть дело съ печепымъ хлебомъ. Продаютъ его 
'неохотно и дорого, да и качество его не важное— онъ не всегда пропеченъ. 
Плоховата и мука въ деревенскихъ лавочкахъ— зачастую она солоделая. 
Неченымъ хлебомъ. особенно для чая лучше всего запасаться нзъ города.

Овощи огородныя въ достаточномъ количестве имеются всюду и про
даются дешевле, чемъ въ городе, но появляются въ продаже позднее.

Сахаръ въ местныхъ лавкахъ, пмеющпхея во всехъ дачныхъ дерез- 
няхъ, продается съ надбавкой 1— 2 к., па фунгь. Вообще, местныя ме- 
лочныя лавки оборудованы товаромъ слабо и въ удовлетворены разиыхъ 
потребностей житейскаго обихода лучше на нихъ не разечитывать.

Само собой разумеется, что въ отношен!и квартиръ наиболышя удоб
ства прэдставляютъ спещальпыя дачныя поселки, где помещешя выстрое
ны на городской манеръ, но п крестьянсше дома не такъ ужъ плохи, что
бы избегать ихъ. Въ большинстве они довольно высоки, светлы и чисты, 
поть всюду деревянный, нередко крашеный; стены побелены или оклеены 
обоямгт: окна и двери часто крашены.

Площадь крестьяпскаго дома въ среднемъ 3— 8 квадратовъ, темными 
сенями онъ делится на чистую комнату н кухню.. Не трудно найти домъ 
пзъ лвухъ и более чпетыхъ комнатъ.

Цены на квартиры неодинаковы. Наиболее высеки оне въ дачныхъ 
поселькахъ какъ ,,Городокъ“ , ,,Басандайка“ , .,Степановка“ , ,.Архпман- 
дрнтгкая запмка£' : наиболее дешевы въ селахъ п деревняхъ, удалеппьгхъ 
отъ города более чемъ на 10 верстъ. В ъ  отдаленныхъ деревпяхъ домъ съ 
тремя комнатами и кухней, съ отоплешемъ и водой можетъ стоить £ 0 — 30 
руб., комната 8— 10 руб. въ лето. Вообще, по поводу пенъ на квартпрм 
надо заметить, что точно установить пхъ затруднительно. Oirfe очень ко
леблются по годамъ въ зависимости отъ неодпнаковыхъ наЬздовъ дачнп- 
ковъ. Мебель прп квартпрахъ хотя и полагается, но въ очень скудномъ ко- 
лпчестве, исчерпываемомъ maximum полдюжипой стульевъ, двумя стола
ми. деревянымъ иеуклюжпмъ дпваномъ и такой-же кроватью, пользоваться 
которой однако-ясь рисковало въ виду кишащей въ ней массы клоповъ. Кое 
где можно выговорить пользоваше хозяйскпмъ самоваромъ и частью ку- 
холной утвари въ виде конечно самыхъ элемептарныхъ предметовъ. Во
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обще желающнмъ устраиваться съ удобствами необходимо запасаться пзъ 
города и мебелью и утварью, тЬмь более, что перевозка стоить недорого 
при условш найма возчикош. изъ гЬхъ деревень, гд1; снимаются квартиры. 
Перевозка воза на разстояше не свыше 20 в. стоить 1 руб., до 30 в.—
1 руб. 50 кои. Обычно квартиры сдаются съ топливомъ и водой, кроме 
дачныхъ поселковъ и части ближайшихъ къ городу деревень. Цены на дро- 
ва вт, этихъ местахъ близки къ городскимъ, въ пррчихъ— не дороже 2 руб. 
за квадр. сажень.

В ъ  некоторой части населешя дачныхъ месть заметно стремлеше прл- 
способливать своп дома къ потребностями, дачииковъ. Объ этомъ говорить 
пристроенный кт. домамт. въ многихъ деревняхъ террасы. Слабо удовле
творена нужда дачииковъ въ погребахъ. набпваемыхъ снегомъ и къ легу 
часто непригодных!, не только для сохранешя, но и для простого охлажде- 
шя продуктовъ. Вотъ почему въ зной жаждущШ дачникъ порой не нахо
дить въ деревне кринки холоднаго молока.

Въ борахъ, кедровникахъ, березнякахъ. ирилегающихъ къ дачнымъ де- 
ревнямъ, есть замляиика; смородина, малина; грибы. На открытыхъ jrfe- 
стахъ клубника. Сборъ ягодъ и грпбовъ свободенъ, лишь на малину кое-гпе 
требуются билеты. Сборъ ореховъ въ кедровникахъ строго запрещается. Доз
воляется подбирать шишки, упавипя на землю отъ естественныхъ и с.ту- 
чаПныхъ прпчпнъ. До извесгнаго дня кедровники въ отногаешп сбора орё- 
ховъ неприкосновенны вообще. В ъ  назначенный день, совпадающей со вре- 
менемъ полнаго созревай in шигпекъ, происходить сбпваше ихъ всей де
ревней сразу. Остакищеся после этого въ кедровнике шишки— общее до- 
стояше.

Въ  поселкахъ и деревняхъ на Томи къ услугамъ дачииковъ прекрасное 
купаше. рыбалка, лодочный спортъ. Водится рыба, правда мелкая щ> Ушай- 
ке и Басандайке.

Что касается охоты, то услов1я для нея становятся лучше и лучше по 
Mtpe удалешя отъ города. В ъ  ближайшихъ къ городу местностях!, дичи 
почти петь.

Будучи живописными по месту положетя, подгорныя томсюя деревни 
пе могутъ похвалиться чистотой. Какъ и вообще въ спбирскпхъ деревняхъ, 
въ нихъ много назема, пыли и грязи. Поливки улпцъ нетъ и въ помпнЬ, 
кое где лишь практикуется метенье.

Въ  отношенш рабочихъ рукъ условш жизни на дачахъ въ окрестно- 
стяхъ Томска недостаточно благонргятны. Покосы и частью жнитво почти 
поголовно занпмаютъ населеше и въ деревняхъ остаются лишь старые да 
малые.

Контпгепта прислуги петь, но всюду имеются прачки, чпстяпця белье 
по городскимъ ненамъ, но съ меныппмъ конечно искусствомъ, чемъ въ го
роде и совсемъ не умеюпия крахмалить.

Что сказать о самомъ населении томскпхъ дачныхъ деревень? На боль
шинстве его яркой печати близости къ большому городу не лежптъ. В ъ  об- 
щемъ оно довольно патр1архально и относительно непспорчено. Грамотность 
распространена слабо. Трезвость, къ сожаленпо. не составляетъ добродетели 
томскпхъ подгородныхъ крестьянъ. особенно отсутств1е ея сказывается вь 
местахъ нахождешй вппиыхъ лавокъ. В ъ  нразднпкп здесь пьяный гомонъ 
виситъ ВТ) воздухе, но къ чести населешя нужно отметить безусловно кор
ректное OTHoiuenie къ дачникамъ даже пьяныхъ. Вообще отношеше насе 
лешя къ дачникамъ нормальны и благожелательны. Безопасность личная и
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имущественная сошгЬнШ не возбуждаегь. Въ поселкахъ, деревняхъ и ио 
дорогамъ въ ппхъ, что называется, тихо.

Отъ общихъ замечанШ обратимся къ onucaHiro отдельных!. дачиыхь 
Mt.cn..

Дачный поселокъ при ж.-д. ст. Томскъ 1-й.

Дачный поселокъ нрп ст. Томскъ 1-й— ближайшее къ городу дачное 
Mtсто; расположенъ оиъ на высокомъ городсюомъ берегу Томи въ 1 в. отъ 
ст. Томска и въ въ I 1- в. отъ города. Кругомъ лиственный .'if.ст.— берез*, 
черемуха, хвойнаго почтп ntrb. Местность сухая, но отъ ветровъ защи
щена слабо.. Съ берега, который здесь не ниже 30 саж. и спускается 
къ реке террасами, открывается обширный и красивый впдъ на заречь* 
съ разбросаниымп то тамъ, то сямъ деревнями, чернеющими борами и 
кедровниками. Въ  впду близости къ городу, поселокъ является удобнЬЙ- 
птимъ дачнымъ местомъ. но онъ обслужинаетъ исключительно низшихъ ж.-д 
агеитовъ и иедоступенъ для прочей публики.

Степановна.

Находится въ 4 в. отъ города и занимаеть высокое, хорошо защищен
ное отъ ветровъ место прп р. Ушайке. По сю сторону речекъ имеется бе
резовый лесокъ, а за речкой хороппй соснякъ. Близость долины р. Ушайки 
обусловливаете то. что, несмотря на высоту места, здесь часты туманы; 
вечера прохладны. Степановка— спешалыю дачный поселокъ. Помёщешй 
имеется не более какъ на 12 семействъ. По комнатамъ дачи не сдаются. 
Отдельный помещешя занимаюсь каждое по несколько комнатъ съ кухней, 
ледникомъ п стойломъ для скота. Цены колеблются въ предЬлахъ 80— 150 р. 
въ лето. Продуктовъ на месте не тт.. Готоваго стола тоже негь. В ъ  после.т- 
Hie два года былъ кумысъ: щпезжалъ татаринъ и прпгоиялъ кобылищ.. Ка
чество кумыса удовлетворительное. Въ  Ушайке благодаря твердому грунту 
и плотине дачники имеютъ удобное купанье, но питьевую воду берутъ пзъ 
ключа. Вт. прплепттцемъ къ поселку именит Фуксмана имеется телефонъ, 
въ  пользовании которымъ дачнпкамъ не отказывается. Сообщеше съ горо
домъ на лошадяхъ и нрп томъ на свопхъ, такъ какъ напять не у кого. Есть 
церковь со службой по праздникам!..

Басандайка.

Представляеть собой сравнительно крупный поселокъ, состояний пзъ 
городскнхъ и частно-владельческихъ дачъ. Расположена въ 8 в. отъ города 
на высокомъ, сухомъ песчаномъ месте, защнщенномъ оть ветровъ большпмь 
сосновымъ борот.. По средпие протекаете речка Басандайка; на ю.-з. 
стороне Томь, съ берега которой открывается красивый видъ на заречье. 
Все продукты можно доставать на м+.стномъ базаре, образуемом!, кресть
янами соседнихъ деревень, едущими на городской базаръ и попутно оста
навливающимися здесь. Имеются две мясныхъ II две довольно хороишхъ 
бакал. лавки. Цены на все продукты городская. Стоимость городскнхъ дачъ 
довольно высока: отъ 125 р. въ лето за две комнаты съ кухней; часто-вла- 
дельческлядешевле: отъ 50 р. въ лето. Сдаются дачи безъ воды и отопло- 
шя. Имеется водовозъ. Дрова продаются на местномъ базаре ио городскимь
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цЪпамъ. Отдельный комнаты молено снимать отъ дачииковъ п тоже по го- 
родекпмъ цЪнамъ. Имеется готовый столъ. При городекпхъ дачахъ телефонъ» 
которымъ живупие въ нихъ пользуются безплатно, npo4ie уплачиваютъ 5 к. 
за разговоръ. В ъ  местной церкви служба по праздиикамъ. Сообщеше па 
лошадяхъ и катерами ио Томи. Стопмость проезда на лошади въ одпнъ ко- 
иецъ on. 1 р. до 1 р. 50 к., въ два отъ 2 р. до 2 р. 50 к. Катера курси- 
руютъ пе регулярно; въ мииувшемъ же году они совсемъ не холили.

Городокъ

Наряду съ Басандайкой наиболее популярное дачное место томичей; 
расположено на левомъ берегу Томи, за Нестояннымъ озеромъ. Дачи идутъ 
длинной узкой полосой и находятся въ неодинаковых!, местиыхъ услов1яхь . 
В ъ  части, прилегающей къ т. п. нылвовс-кимъ болотамъ, не достаточно сухо, 
въ остальной удовлетворительно. Отъ вгЬ грог.ъ местность достаточно защи 
щена такъ какъ покрыта густымъ сосновымъ л'Ьсомъ, въ котормъ, кстати 
сказать, слишомъ много тени п мало травы. Дачи въ общемъ дороги. За п)- 
мещеше въ 3 комнаты платится отъ 150 до 200 р. въ лето, за одну комнагу 
50 руб. безъ воды и отоплешя. Тоже помещеше, удаленное отъ центра по
селка, можно снять за 80— 100 руб. Продукты имеются па месте и про
даются по городским!, ценамъ. Сущгствуютъ мелочиыя лавки. Бываетъ и 
готовый столъ. Сообщеше съ городомъ на моторахъ по Постоянному озеру и 
р. Томи.. Плата за переправу но Томи въ копецъ 10 коп. съ человека, ме
сячный абонемента 3 руб., по Постоянному озеру въ зависимости отъ раз- 
стояшя 5— 8 коп. разовая и 1— 2 р.. 25 коп. месячная. Можно сообщаться 
и паромомъ чрезъ ннжшй пзревозъ. Имеются открытая веранда, на ко
торой но празднпкамъ устраиваются танцы. Предполагается веранду 
»ту расширить и приспособить къ постановке драматических!, спектаклей.

Существуешь особое общество, заботящееся объ улучшешп условШ жпз- 
нп въ „Городк4“ , именующееся „Общество по благоустройству дачной 
м1 5стностп „Городокъ“ блпзъ г. Томска'4. В ъ  частности * о-во занято обез- 
печешемъ удобнаго сообщешя съ городомъ, охранешемъ благопр1ятиы хъ 
гнпеническихъ условШ, организацией протпвупожарныхъ м1'.ръ п устрой- 
ствомъ развлечешй. В ъ  обществе состоптъ до 40 членовъ, членслай взносъ 
3 руб. Бюджета общества достигаешь 1000 руб.

Дер. Куташево (она же Бородино).

Находится за Степаповкой, въ 8 в. отъ города. Сообщеше исключи
тельно на лошадяхъ. На протяженш приблизительно одной версты дорога, 
особенно въ сырую погоду, плохая, имеется крутой подъемъ на высокую 
, / 1ортову горку", который можно объезжать съ удлинешемъ путп на 2 в.

Стоимость проезда впередъ и обратно на крестьянской лошади съ про- 
воднпкомъ 1 р. Пзвощики берутъ 1 р. 50 к. въ одпнъ конецъ, въ 2— 2 р. 

50 коп.
Деревня распололсена на р. Ушанке въ смЬшанномъ— березовомъ, ело- 

вомъ, сосновомъ и ппхтовомъ лесу; местность не низкая, но туманы часты, 
on. ве.тровъ зашпшена. Постройкп исключительно крестьянами, разиыхъ 
размеровъ, отъ 1 до 5 комната съ кухпей. Цены отъ 20 до 50 руб. за лето 
безъ отоплешя и во,ты. Дрова стоять до 4 руб. сажень. Молоко 7 к. кринка, 
яйца 15 коп. десяток!.. Мясо и телятина раза два въ неделю привозятся 
изъ сосЬдппхъ деревень. Цены ниже городекпхъ. Овощи на месте. Имеется
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мелочная лавка, где молено покупать чай, сахаръ, табакъ, масло топле
ное, муку, хл-Ьбъ печеный по ценамъ выше городских!..

Утайка въ общемъ мелка, но имеете много омутковъ, что въ связи съ 
твердостью грунта обезпечнваегъ недурное купанье. Какъ пптьевая вода 
Ушайка не вполне доброкачественна и предъ унотреблешемъ приходится 
ее отстаивать. Рыбы въ р^чкЬ п о ч т  irferb. Въ лесу земляника, смородина, 
грибы.

В ъ  деревне по празднпкамъ въ ириспособленномъ на скорую руку са
рае устраиваются спектакли. Сама по себе деревня молсеть быть названа 
относительно чи с то й .

Дер. Заварзина.

По популярности среди томичей заппмаетъ следующее место после Ба - 
сандайкп и Городк|а. Находится вт. V/* в. оть Куташевой и в'ь 9 в. отъ го
рода, если ехать черезъ Куташеву, но существуете прямой путь на 2 в. ко
роче мимо ;к.-д. моста, бродомъ чрезъ Ушайку. Въ сырое время следуете 
предпочесть первый путь.. Стоимость проезда на извозчике таже, что и до 
Куташевой. Крестьянская подводы несколько дорлге, чемъ въ Кусташевоп.

Расположена деревня въ долине р. Утайки п па двухъ горахъ. Въ  до
лине сыровато, но она защищена отъ ветровъ. На горахъ туманы тоже бы- 
ваютъ и, кроме того, о не открыты вгЬтрамъ. Кругомъ соснякъ, пихтачъ и 
кедровникъ съ ягодами и грибами. Утайка здесь мелка, п условш купанья 
не могутъ назваться благощпятнымп. Вода въ OTHomenin качества, кагсь 
п всюду въ Ушайке, малоудовлетворительна. На рыбалку лучше пе расчи
тывать.

В ъ  деревне довольно чисто. Кроме крестьянсклхъ домовъ имеются по- 
стройкп гор<жанъ, но въ незначительном!, количестве. ЦЬны на квартпры. 
комната съ кухней 40— 45 р., 2— 60 р., 3— 70— 75 р., 4— 80— 90 р., 5 —  
120 руб. въ лето безъ отоплешя и воды. По комнатамъ квартиры не сда
ются, сдаюте порой комнаты дачники. Щ>ны на предметы первой необхо
димости довольно высоки: дрова 4 р. 50 коп. саж., яйца 20 коп. десятокъг 
молоко 8— 9 к. кринка. Молоко п молочныхъ продуктовъ въ деревне недо
статочно. Мясо имеется постоянно.. Существуете две лавки съ необходимы
ми предметами.. Готоваго стола нете. В ъ  местной церкви служба по празд
нпкамъ. Съ лета мпнувгааго года устраиваются почтп еженедельные спек
такли, но подъ отврытымъ небомъ. Въ  деревне имеется казенпая вииняя 
лавка.

Д. Родшнова.

Находится въ разстоянш I 1/» в. оте Заварзиной и 9 оте города, если 
ехать б. Иркутскпмт. трактомъ, мимо кнрппчныхъ сараевъ. Расположена 
прп р. Ушайке, здесь довольно широкой, многоводной п рыбной. Кругомъ 
березовый лесъ. Местность не низкая. Въ  деревне не более 20 дворовъ. 
Квартиры и продукты дешевле чемъ въ Куташевой п Заварзиной. Мяса 
на месте пете.

Дер. Аникина.

Примыкаете къ Басапдайке. Часть расположена въ дол пне р. Басан- 
дайкп, часть на более высокомъ м^стЬ. Вблизи оч. хороийй сосновый борь. 
Кроме р. Басандпйкп близка Томь. Не говоря о последней, въ первой и
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вода и купанье хороши. Щ ны  па квартиры огь 50 до 70 руб. безъ воды н 
отоплешя. Bet продукты на месте. Готовый столъ можно иметь на Басаи- 
дайкЬ, тамъ же лавки съ предметами первой необходимости и телефонъ. 
Стоимость проезда до города 1 руб.

Архимандритская заимка.

Расположена за черемошинской пристанью внизъ по Гимн, на правомъ 
высокомъ берегу ея въ очень хорогаемъ сосновомъ .’i t  с у съ песчанымь 
грунтомъ. Дачи принадлежать мужскому АлексЬевскому монастырю. Ихт, 
всего 8, размерами отъ одной комнаты съ кухней до 1-хъ. Стоимость отъ 
40 до 120 руб. въ лето безъ воды н отоплешя. Продукты можно получать 
въ  д. Белобородовой. Контингенть дачииковъ здесь очень постоянный. Не
которые живутъ но 5 и бол^е летъ. Квартиры необходимо снимать забла
говременно, не позднее декабря— января.

Дер. БЪлобородова.

Находится въ разстояши 9 в. отъ города и въ 2 в. отъ Архпмандр. за
имки вппзъ по Томи. Местныя условш те же, что и въ последней, но боръ 
менее; отъ ветровъ со стороны Томи пе защищена. Продукты все на мЪ- 
crb, кроме мяса, которое дачники возятъ пзъ города. Щ н ы  на продукты и 
квартиры дешевы. Дачииковъ живетъ мало. Чистотой деревня похвалиться 
не можетъ. Имеется казенная впнная лавка.

Дер. ведосЪева.

Расположена на Томской ветви Спб. ж. д. въ 17 в. отъ ст. Томскъ 1-й 
и пъ такомт. же разстояши отъ города по грунтовой дороге. Изъ 5 дачныхъ 
деревень лежащнхъ по Томской ветви д. Оедосеевка въ отношенш coodf- 
щешя съ городомъ находится въ наплучшпхъ услов1яхъ. Деревня почти 
примыкаетъ къ ж.-д. полотну, тогда какъ друпя удалены отъ него на 3 и 
более верстъ. Местность высокая, окружена густымъ чистымъ кедровни- 
комъ. Продуктовъ недостаточно: мяса пёть. Лавки имеются. Готовый столъ 
порой бываешь. Цены на дачи, въ числе которыхъ имеются постройки пред
принимателей. колеблются отг. 25 до 60 руб. въ лето съ отоплешемъ и во
дой. Нетъ купанья, такъ какъ речка Басандайка находится въ 1 %  вер. огъ 
деревнп

Д. Некрасова (Нижне-Шубмна).

Находится въ 2 в. отъ Оедосеевой на р. Басандайке и ш. долине ея. 
Местность не высокая, но песчаная, бываютъ туманы; отъ ветровъ не 
вполне защищена. Кругомъ кедровникъ. Въ Басандайке хорошее купанье, 
которымъ пользуются дачники соседнпхъ Оед,осеевой и Аксеновой. Среди 
крестьяискихъ домовъ много построекъ предпринимателей п горожанъ. Усло- 
Biff жпзнп въ отношенш квартпръ п продуктовъ rfe же, что п въ Оедосеевой, 
но дачннковъ сюда съезжается более, чемъ въ последнюю п квартиры сни
маются за б л а г овр е м ей и о.

Дер. Каштакъ.

Расположена на 53 в. Томской ветви, т. е. въ 22 в. отъ ст. Томскъ 1-й. 
Местность красивая. Часть деревнп лежитъ въ долине Басандайки, чаегь
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на возвышенностяхъ. Въ  долине не вполне сухо. Оть ветровъ защищена 
плотнымъ кольцомъ кедровника. Дома тючтп исключительно крестьянские. 
ЦЬны колеблются въ пред4лахъ 20— 50 руб. въ лето съ водой и отоплс- 
шемъ. Сдаются и отдельныя комнаты отъ 3 до5 р. въ месяцъ. Продукты 
все, не исключали я с а, на месте. Кринка молока стоитъ 5— б к. десятокъ 
янцъ 15 коп. Стъ ж. д. площадкп того же назван1Я д. Каштакъ находится 
вт» 1Ц . в.

Село Петухово

Лежигь на 50 в. Томской ветвп, т. е. въ 25 в. оть ст. Томскъ 1-й и .»ъ 
2 У2 в. отъ ж. д. площадки того же назвашя.

Село располжено частью на высокой горе, частью въ глубокой долпиъ 
р. Васандайки. Наиболее сухо конечно на горе, но зато тамъ и очень 
пыльно. Оть ветровъ село защищено кедровниками, охватывающими его 
почтп со всехъ сторонъ. Кедровники здешше не изъ лучшихъ: они не 
чисты it перемешаны съ лесомъ другихъ породъ. Цены на продукты и 
квартиры тЬ же, что и въ Каштане. Мясо имеется. Имеются мелочныя лав
ки, столовая, винная лавка. Р. Бассандайка. какъ п всюду даегъ удовле
творительную питьевую воду и обезпечиваетъ удобное купанье.

При местной црркви живегь прпчгь, совершающШ требы и богослу- 
жешя.

Дер. Кисловка.

Находится за Томью въ 7 в. отъ города, но пока наводится мость п> 
Курье приходится объезжать последнюю чрезъ Тактамышевыя или Черныя 
юрты и делать лишнпхъ 11 в. Мостъ наводится не ранее первыхъ чпселъ 
ш ня. Деревня окружена сосновымъ и березовымъ лесомъ. С'ъ одной стороны 
къ ней прнмыкаетъ согра, но вь самой деревне место не низкое, песчаное 
и близость согры особаго в л ш тя  на насыщенность воздуха водой не окд- 
зываетч». Расположена на р. Жуковке, обезпечпвающей хорошее купанье п 
глубокой настолько, что по ней можно плавать на лодкахъ. Водптся въ речкЬ 
и рыба, но вода, ея оставляетъ желать лучшаго. На впдъ она желтая и да- 
етъ отстой. Квартиры не дороги— отъ 20 до 50 р. въ лето съ водой и отоп- 
лешемъ; сдаются и отдельный комнаты. Продукты недороги и net на ме
сте. кроме мяса, которое привозится нзъ города. Стоимость проезда въ  
городъ 50— 60 коп.

Село Протопоповское.

Находится въ 20 в. отъ города. Сообщеше исключительно на лошадягь. 
Дорога хорощая. Проездъ стоить 1 р. 50 к.

Расположена довольно высоко, при р. Ушайке. Оть ветровъ защищен? 
недостаточно. Цены па квартиры оть 25 до 50 руб. въ лето сь водой и отол- 
лешемъ. Продукты все па местЬ недороги; мясо, хотя п привозится, 
но постоянно имеется въ продаж̂ ». Купанье хорошее. Славится Протопопов
ское лучшими въ окрестностяхъ Томска кедровнпкамп.

Имеется впнпая и мелочная лавка. При церквп жпветь прпчгь, со
вершаюпий богослужешя и требы.
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Дачный поселокъ при ст. Тутальская Сиб жел дор.

Поселокъ въ окрестноетяхъ Томска ис находится, но къ томскпмъ дач- 
нымъ м"Ьстамъ можетъ быть отнесенъ, какъ отстояний вь нЪсколькихъ ча- 
сахъ удобнаго пути отъ Томска и какъ облюбованный томичнмн-желЪзии- 
дорожннками. Поселокъ известный на м be rl; подъ именемъ сан а тор in нахо
дится въ 5 к. отъ ст. Тутальская; расположена, на иравомъ берегу Томи и 
окруженъ густымъ см'Ьшаннымъ Л’Ьсомъ. Не смотря на высоту м1,ста замет
но даетъ себя чувствовать сырость. Обитатели— исключительно же.^знодо- 
рожники— столуются за табльдотомъ, но могу п . им’Ьть и свой столъ.. Хогя 
ировизш на Mtcrfc u trb , но она нг дорога и безъ затруднешй получается 
ияъ ближайшей деревни Иаломоишой и поселка близь ст. Тутальской.

Описанными поселками, селами и деревнями томсшя дачныя Mte га 
не исчерпываются. Мы коснулись лишь наиболее понулярныхъ и наиоо- 
лte обитаемыхъ. KpoMt нихъ въ окрестноетяхъ Томска, правда въ бо.тве 
значигельномъ уд п лея in отъ города, насчитывается еще столько же селъ 
и деревень, гдй можно прожпть дешево, щнятно и съ пользой для здо
ровья, iv?t in. услугамъ жпвущихъ лtcъ и вода съ дичыо, рыбой, ягодамч, 
грибами. Воп, перечень ихъ: Аксенова въ 5 верстахъ отъ дачной пло
щадки ОедосГ.ена, Лоскутово въ 3 верст., Плотникове тамъ-же, Пглаково 
въ 14 в. оть города внпзъ по Томи, Заимка Титова между Архимандрнтск. 
и БГ.лобородовоЛ, Корнилово in. 15 в. по Иркутскому тракту, Лучаиово пъ
19 в., Вершинина въ 33 в. вверхъ по Томи, Круглпхипа, Аркашева; Пет
рова; Головина за Кпсловой, Малая Протопопова въ 2 в., тоъ с. Протопо- 
повскаго. -------

Данныя настоящаго очерка позволяют утверждуггь, что томпчу срел- 
няго п малаго достатка, желающему отдохнуть и подышать чиетымъ воз- 
духомъ, H t n  необходимости уЬзжать изъ Томска на сотни п тысячи версть. 
MtcTo по вкусу п по иотребностямъ онъ ьцайдегъ въ окрестностях!. Томск л 
и не да.тЬе, какъ за 30— 35 верстъ.

l i t  которымъ томскимъ дачнымъ м!;стамъ не достаетъ лишь кумыса, 
чтобы стать п лечебными. Весьма желательны попытки гъ  этомъ направле- 
Hin... Желательно указ am е Mten., гдЬ прпготовлеше кумыса и лечен ie 
нмъ на iioojt е целесообразны. Какъ ни много въ окрестноетяхъ Томск* 
дачныхъ Mtcrb, можно пoжaлtть. что до сихъ поръ остается неиспользо
ванным!. для дачной жизни высокШ лtcпeтый берегъ Томп выше лагерей. 
Тамъ ил^ется лишь ж.-д. дачный поселокъ, по между нимп и лагерями 
есть свободный промежутокъ, r f lt  могъ бы noMtcTmbCH и другой поселокъ. 
Близость города при прочпхъ достопнствахъ этого MtcTa обезпечила оы 
поселку достаточное населеше.

B tjy . благодаря близости города вт. короткое время развился ,.Горо- 
докъ“ , несмотря даже нр. положоше за ptKofi.

Больнымт. MtcTOMb томской дачной жизни является неудобство сооб
щен ifl съ дачами. Гъ  особой силой иеудобство это даешь себя чувствовать 
многочисленным!, обитателям!, дачныхъ MtcTb на Томп, вынужденнымъ, 
напр., на Архимандрптск. заимку, въ БГ.лобородову tздить по отвратитель
ной грунтовой дорогЪ и дорого платить за то.

I I  вверхъ и внпзъ по Томп, r f lt  лежать въ сущности лучиня дачныя мб- 
ста, должно быть установлено ностояппое водное и общедоступное сообщи
т е .
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Постоянное сообщеше существуетъ съ дачным» деревнями по Томской 
Bt.TB ii Сиб. ж. д., но т. и. дачныхъ по^здонъ, т. е: нисколько прпспособ- 
ленныхъ къ дачному двнжешю обыкновенныхъ товарныхъ и пасснжнрскихь 
'ЦО'Ьэд.овъ недостаточно. I Iх ъ  мало н по числу и по количеству м'Ьстъ. За
частую публика въ вагонахт. не помещается и едетъ на площади 1хъ, иод- 
ножкахъ, переходныхъ мостикахъ п чуть не на буферахъ. Необходимо по
этому на дачномъ перегонЬ Томскъ 1-й— Мелсениновка пустить вь обры
щете спещалыше дачные по1;зда въ составе особыхъ паровоза и вагонокь 
хотя бы одного 3 класса. Такой даже одинъ составь могъ бы обращаться 
по перегону чаще, чемъ ныиешше приспособленные товарные и пассаж, 
поезда. Удобства сообщен!я дачными ш/Ьздамп поведутъ къ увелнчешю 
пользующихся дачными деревнями по ж.-д. ветви. Кроме того, въ сферу 
пригороднаго ж:-д: дачнаго сообщешя должны быть включены естественно 
тяготеющая сюда с. Протопопове и дор. Малая Протопопова, Плотникова, 
Лоскутова, устройством! новой дачной ж. д. площадки на G1 в. Томской 
в+.твп. Эта м^ра еще увеличить количество ■Ьдущихъ. В ъ  итоге составится 
контпнгеить публики вполне достаточный для сиещальныхъ по'Ьздовъ. 
Параллельно, съ улучшешемъ ж.-д. дачнаго сообщешя должно пдтн улуч- 
meHie сообщен in города съ ж.-д. ста нщямн или хотя бы лишь со ст. Томскъ
I -й. Вернее всего это можетъ быть достигнуто устройством, трамвая, но 
„пока солнце взойдетъ, роса очи выесть", и мы думаемъ, хотя бы объ 
увелпчешп омпибусовъ и объ обслуживании ими не только публики, еду
щей съ поездовъ, но и па поезда. Само собой разумеется, что несколько 
омнибусовъ могутъ работать лишь при условш понпжетя проездной нлаты 
съ 30 до 10— 15 коп. Неудивительно, что при таксе въ 30 коп. публики едва 
достается на два омнибуса. Для людей бедныхъ это дорого; среднесостоя- 
тельные же, устраиваясь по 2 па извозчикахъ. след., з.а 25 к. каждый 
(фактически такса со станшп 50 к.), едутъ безъ ожидашй и заездовъ, не
избежных^ при пользован1и омнибусами.

И. Дагаевь.



Театръ въ г. Томске:>.
('И ’рофесс'мшиьныя труппы  вь Томска,. ЛюбительскЫ организации.

О о и О я  у с л и т я  м/ьстнаго театральчиго Otb.ui).

I .

Театральное дело въ Томске пмеетъ за собою сравнительно незначи
тельную давность.

Въ  шестидесягыхъ и семндесятыхъ годахъ какихъ-либо постояиныхь 
артистическихъ трупнъ ьъ городе не было, заезжали иногда группы артп- 
стовъ въ 5— 10— 15 человекъ, славили yoorie спектакли, но це.таго сезола 
не выдерживали, а если и выдерживали, то только потому, что не на что 
било выехать дальше.

Спектакли давались въ спещальномъ зданш театра, деревянномъ, прп- 
иадлежавшемъ городу и находившемся напротивъ сгоревшаго въ 1У05 
году театра Королева, на томъ месте, где теперь клиникп универ с mei t. 
Эготь первый въ Томске театръ былъ небольшой, но довольно сносно обслу
живался, пмелъ партеръ, ложи, балконъ и галлерею, и полные сборы в »  
немъ но обыкновеннымъ цепамъ доходили до 800 рубле!!.

Первой более известной труппой, дававшей спектакли какъ въ Томске, 
такъ и въ другихъ городахъ Сибири, была драматическая труппа А. Астч,- 
пова, предпршмчнваго ярославскаго мещанина, имевшаго трехъ сыновей, 
которые затемъ долго продолжали деятельность отца— первый подъ фа- 
Miuiell Корсакова, второй— Яррславцеваг Сибиряка и третШ— Александрова.

Въ 1880— 81 и 82 годахъ нъ городе комъ театре играла пер i.Hi я  дейст
вительно хорошая, по тогдашнему времени, драматическая трунна Е . И. 
Авраховой, по сцене Никольской. Изъ состава труппы выделялись: сам* 
антрепренерша, талантливая исполнительница амплуа комическихъ ста- 
рухъ, комиьъ М. И. ТихомipoBb, (впоследствш артистъ Нетербурт&тго 
Малаго театра), и Е . Ф. Софонова, талантливая драматическая инженю, 
рано оставившая сцену и вышедшая замужъ за золотонромышленнпка— 
сибиряка Ц. I I .  Кузнецова.

В ъ  1882 году городской театръ былъ закрыть за ветхостью и затЬмъ 
сломапъ, но ьъ Томскъ продолжали щйезжать па зимшй сезонъ ирофес- 
сшнальныя труппы, и съ осени 1882 года давались спектакли въ помеще- 
Н1И военнаго манежа, где была устроена довольно большая сцена, име
лись ложи, партеръ и хоры.

В ъ  1882— 3 гг. антрепризу держалъ Н. М. Аностуиоло, по сцене Лео- 
новъ. Будучи самъ дарошггымъ исполнителемъ, онъ относился къ де.лу ха
латно и спектакли, обставлявпйеся небрежно, привлекали публику лишь

*)  Материиомъ для неизящен статьи послужили, отчасти, свЬдЬн1Я, сообщенный 
и В'Ь В . А. Долгоруковым ь и артистом ь Художествениаго театра I I .  О. Массалигино* 
выл;., которыми счшаи иртятнымъ дблгомъ принести свик> благодарность. Г .  В .
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благодаря хорошей игре гг. Немпровой-Бельской, Балакишной-Карекогс, 
Лпдина, Ржевскаго и Бе.тьскаго.

Въ 1883— 4 гг. антрепренеромъ былъ А. I I .  Б'ЬльскШ. Изъ его трун- 
пы у публики пользовались успЬхомъ гг. Велпханова, Иконникова, Ральфь 
и вышеупомянутый Тихошровъ. Этой труппой впервые данъ былъ томи- 
чамъ серьезный репертуары шли преимущественно шесы Гоголя, Острои- 
скаго, Иисемскаго, Ал. Толстого, Л. Мея и другихъ лучшихъ авторовъ. 
Спектакли чередовались съ литературно-музыкальными вечерами, устраи
вавшимися артистами той-же труппы въ зале общественнаго собрашя.

Вт. эти-же годы, въ летнее время, функцшнировалъ небольшой театрь 
сада Г. Д. Днстлера. (Садъ назывался „Гороховскимъ“ , такъ какъ рань
ше принадлежалъ золотопромьпнленннку Горохову, которымъ и былъ по- 
строенъ театръ; впос.тЬдствш этотъ театръ сгоре.гь). Л'Ьтомъ здЬсь игрн- 
ли неболышя драматическая труппы, давая преимущественно легая ко- 
медш и фарсы.

В ъ  сезоне 1884— 5 гг., подъ антрепризой Бельскаго, въ зданш мане
жа, впервые после це.таго ряда драматпческпхъ труппъ появляется опе
ретка, чередующаяся, впрочемъ, съ драмой; часто одни и rfc-же артисты 
выступали и тутъ и тамъ, какъ, напрнмбръ, Е . I I .  Пконнпковъ, одинако
во успешно исполнявш1й п опереточныя п драматпчесшя роли.

Къ  сезону 1885— 6 гг. коммерцш сов'Ётникомъ Е . И. Королевымъ былъ 
построенъ на собственный средства каменный театръ, на улице Москол- 
скШ трактъ, прплегавшШ къ Ново-Соборной нлощадп... Здаше было уют
ное и обширное, въ три яруса, съ ложами, партеромъ, сталью, амфптеат- 
ромъ и галлереей.

Первымъ антрепренеромъ ьъ этомъ театр!; былъ самъ влад^лепь, хо- 
зяйственнымъ распорядптелемъ— артпстъ Н. А. Корсаковы Изъ состава 
первой труппы, игравшей въ театра Королева, выделялись, йакъ наибол&е 
способные и даровитые персонажи: Ю. Ф. Строгова, Немирова, Штольиъ- 
Туманова, Костяковская, Скуратову Корсакову TuxoMipoBy Фе.тоновъ, 
Горбуновъ, Херсонскт н Топорковъ (очень талантливый артисту уроже- 
нецъ Сибири, въ расцвете своихъ силъ покончивши! самоубШствомъ).

Труппа эта пользовалась единодушными спмпатгямп публики, спектакли 
шли при полномъ зрптельномъ зале, репертуаръ былъ разнообразный я 
интересный: ставились шесы Шекспира, Шпллера. Гоголя, Островскаго, 
Ал. Толстого, Грибоедова, Сухово-Кобылина, ABepKieBa, Шпажинскаго.

Въ  следедшпе годы антреприза перешла отъ Королева къ Н. А. Корса
кову, привившему н драматическтя п оперныя труппы п почти всегда 
заканчивавшему сезонъ съ прибылью: платя владельцу' театра отъ 8 до 9 
тысячъ рублей аренды, онъ, гЬмъ не менее, иногда пмЬлъ въ сезонъ до
10,000 руб. чистой прибыли.

Такъ удачны въ матер1алыюмъ отношенш былп для антрепренеровъ 
театральныя дела ъъ 80-хъ годахъ и ьъ начале 90-хъ.

Затемъ, съ проведешемъ Сибирской жел. дороги, театральное дело ст- 
мо-по-себе поднялось еще больше, но п вкусы публпкп сталп более измен
чивы, прихотливы и требовательны, и нередко антрепренеры 90-хъ и 
900-хъ годовъ уезЖалп пзъ Томска съ пустыми карманами, а иногда и то
го хуже— со множествомъ неуплаченныхъ долговъ.

После первой-же матер1альной неудачп въ начале 90-хъ гг. Н. А. 
Корсаковъ передалъ антрепрпзу артисту Крылову, который въ течешп пе- 
сколькихъ сезоновъ держалъ то драму, то оперу п оперетку. ЗатЬмъ антр^-
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иренерствов'алъ артистъ Брагивъ, потомъ опять Корсаковъ. I I "  все это би
ли сезоны малоинтересные.

Блестящимъ во в г 1'.\ъ отношешяхъ де.томъ была антреприза Каширина 
н Адрова ьъ начал!; 900-хъ годовъ, когда ставился исключительно серьез
ный ренетуаръ и играли таKiя силы, какъ г-жа Смирнова (ныне артистка 
Имперагорскаго Малаго театра), Орловъ-Чужбпнинъ, Белоконь.

Правда и въ средине 90-xri. годовъ бывали въ Томске хороипз испол
нители: драматическая ingenue Андросова, драматическая героиня Паль
чикова, герой-лгобовникъ Яновъ, комикъ ГрузипскШ.

Но до антрепнизы Каширина и Аярова томичи не видали га ко ft М апы 
пзъ „Родины", какъ Смирнова, такого царя бедора Тоаиповича, какъ 
Ор ловъ-Чужбинпнъ, такого доктора Штокмана, какъ Белоконь. В ъ  тотъ ж.? 
сезонъ томичи впервые увидали талаитливаго комика Раковскаго, впослет- 
cTp.in покончившаго самоубШствомъ въ Красноярске.

Оперныя труипы, и гравии я въ 90-хъ и 900-хъ годахъ. были въ боль
шинстве случаевъ неудачными, можетъ быть просто потому, что оперное 
дело было труднее сорганизовать, но отдельные персонажи все же устав
ляли публике огромное удовольгте, таковы примадонны г-жи Картавит., 
Друзякина (ныне артистка Московской оперы Зимина), Волина (умершая 
въ Томске), теноръ Форесто, баритонъ Чш тяковъ (ныне артистъ Импер - 
торскаго Большого театра, Эгпазаровъ и др. Изъ опереточныхъ артистовъ 
тЬ хъ  годовъ томская публика съ удовольстшемъ вс помп на отъ г-жу Збро- 
жекъ-Нашковскую, компковъ Туманскаго и Глумова и др.

После Кагаирпна и Аярова драматическое дело стало падать, и труппд 
Прозорова, игравшая въ 902-3 гг., была уже совсемь неудачной. Отдель
ные персонажи были въ ней недурные (г-жа Дарьялова. г. Аржанниковъ п 
не к. др. ), по не было и намека на более пли менее постоянный ансамбль, 
серюзныя шесы чередовались съ самыми скабрезнейшими фарсами, а ха
латность и дезорганизованность доходила до того, что, напр., артистъ Во- 
лынсшй позволилч. себе ш. самой ответственной роли „Одинокпхъ“ Гаупт- 
мана выйти на сцену совершенно пьянымъ да еще и развязно разговари
вать съ публикой. Къ весне 1903 года труппа Прозорова прогорела, боль
шинству артистовъ не на что было выехать, пришлось помогать пмъ чуть- 
лн не при помощи подписного листа.

В ъ  1903— -1 г. г. въ труппе М. И. Каширина, игравшей въ томъ же те
атре Коро.пва, было больше хорошихъ сплъ (Сербская, Айвазовская, Г . П. 
Ростоьъ, Зверевъ и др.), по въ обшемъ и этотъ сезонъ былъ далеко не пзъ 
блестящихъ.

В ъ  начале зпмпяго сезона 1905 года npiexa.ia опереточная труппл 
Тотманова, въ составь которой вошли знакомая уже томичамъ Зброжект»- 
Пашковская, Троцкая, Орловъ (ныне умерппй), Амираго и Дмнтр1евъ.

Волна освоботительнаго движешя захлестнула и Томскъ, а съ нпмъ 
п геатръ, превратпвипйся въ место для мнтинговь и общественныхъ вы 
ступлешй. А 20-го октября 1905 года толпа хулигановъ п погромщиковь 
сожгла театральное здаше.

Труппа Германова, понесшая громадные убытки,— т. к. вт. театре сгс- 
ре.тн мноие костюмы и вся бутафор!я,— осталась не у де.ть. После двухь 
неделыгаго перерыва Германовымъ было снято подт. спектакли помещена 
Общественпаго Собрашя и съ большими убытками сезонъ бьтлъ доведен:, 
до конца.
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Съ сезона 190G— 7 г. г. театральное дело въ Томске еще определеннее 
и резче пошло на убыль, что. конечно, легко объясняется отсутстшемъ спе- 
щальиаго помещешя для театра. Это, разумеется, не единственная при
чина. но во всякомъ случай— главная.

Местомъ сцеинческнхъ представлешй стало помещеше общественная 
собранifl. Два полныхъ сезона играла т .  немъ драматическая труппа М. I I .  
Каширина и два непо.тныхъ сезона— оперетка Табаровой и Ахматова ;i 
опера Г»убнова. Кроме того, перебывалъ вь немъ целый рядъ гастролеров'1..

Ст. ироведешемъ Сибирской железной дороги Сибирь явилась для гаетро- 
леровъ (по крайней мере ьъ ихъ представленш) золотымъ дномъ и они по
сыпались къ намъ, словно нзъ рога изоби.ня.

Первыми интересными гастролерами явились въ начале 900-хъ годовь 
( в ь  театре Королева) спектакли труппы аргистовъ Ммператорскаго Мал а го 
театра: Л. А. Яблочкпна, Падаринъ, Иковлевъ, Адолеевъ и др.

ЗаИмъ iipiex;»ли М. В. ДальскЩ, Тинсгай, М. М. Петита, Днепрова, 
братья Адельгеймы, целый рядъ пе.вцоьъ и музыкантовъ, итальянская опер- 
ныя труппы:

8 мая 1909 года пять спектаклей дала Ве.ра ведоровна Коммисаржев- 
ская; несмотря на то, что Вера ведоровна чувствовала себя нездоровой и 
играла поэтому бледнее, чемъ всегда, спектакли ея имели выдаюгщйся 
успехъ.

Е ъ  1910— 11 г. г. были Л. В. Собинов!., А. Д. Вяльцева, Н. В. Пле- 
гинкая, Г. Г. Ге. П. I I .  Орленевъ, К. А. Варламовъ, В. Н. Давыдовь п 
Падаринъ съ ансамблемъ Малаго театра.

К ь  сожаленпо, большинства гастролеровъ щмезжало съ очень слабыми 
труппами.

Въ 1908 г. Томскъ обогатился спещальнымъ театральпымъ помещ -̂ 
BieMi., правда, деревяннымъ, летнимъ. вь  саду „Бутффъ", принадлежащемъ 
ресторатору Морозову. Въ  течете летнпхъ месяцевъ тамъ подвизались и 
опереточньгя и драматическая труппы, но л’Ь т т я  дела были неудачны, как>» 
со стороны чисто матер!альной, такъ и со стороны художественной; оп'— 
ретка. однако, делала сборы лучше, чемъ драма.

Первой попыткой серюзно поставить летнее дело въ „Буффе“ является 
попытка нзвестиаго антрепренера М. М. Бородая, организовавшаго въ
1911 г. товарищество, во главе котораго стали интеллигентные руково
дители и талантливые исполнители: Н. I I .  Петрова, В. Л. Градовъ и 
ПТмпдгь, впервые давние въ летнемъ театре интересный и серьезный ре- 
пертуаръ.

Чтобы закончить съ этой беглой ncropiefi деятельности нрофессшналь- 
лы хъ  труппъ въ Томске, остается упомянуть еще о малоросслпскихъ труп- 
пахъ, выступавшихъ въ нашемъ городе. Въ пер1одъ 90-хъ и 900-хъ годовь 
не было полугода, когда бы у насъ не играли малороссы..Если театръ Ко
ролева и общественное собрате были заняты, они не брезговали помеще- 
р1емъ цнрковт. (сначала цирка. Воровскаго на углу Спасской ул. и Мона
стырского переулка, потомъ цирка Стрепетова на берегу р. Ушайки).

Изъ крупныхъ украинекпхъ артистовъ въ Томске были лишь двое: 
г. Манько п г-жа Боярская. Въ  большинстве случаевъ спектакли обета 
лялись крайне убого, проходили очень слабо, а репертуаръ состояли пзъ 
„Нещасня Кохання“ , „Шельменко-деньщикъ“ , „Жидовка-вьгхресткак- , 
не поднимаясь выше „С’уетыи Карпенко-Карого. но опускаясь порой очень 
низко до „Бедныхъ овечекъц и пныхъ грязеиькихъ полуоперетокъ— полу-
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фарсовъ, совсемъ не малороссШскаго жанра. Матер1альный усп1?хъ сопус- 
ствовалъ малоросайекимъ труппамъ очень редко.

JI.

Орюзиымп и опасными конкуррентамн ирофессюнальнымъ труппамъ, 
нгравшпмъ въ Томска, всегда были, есть и, вероятно, будутъ и впрезъ 
местная организацш любителей драматическая искусства.

Томскъ ьъ этомъ отношенш удивительный городъ— настолько онъ бо
га п. любителями какъ количественно, такъ временами и качественно.

Старейшей любительской оргапизащей авлялось „Томское драматиче
ское общество", довольно интенсивно работавшее еще въ 1885 г. Изъ лю
бителей того времени следуешь отметить: Е. П , Пушкареву, Е . М. Буторину,
О. К. Гортъ-де-Гротъ, К . М. Пепеляева, А. П . Гудима, А. А. Цптовичъ.

Въ  теченш ЗО-лЪтней своей деятельности драматическое общество пе
режило рядъ междуусобицъ и кризпсовъ, бездействуя иногда по целому 
году; планомерность п систематичность въ его работахъ отсутствовала, но 
благодаря почти постоянной наличности гЬхъ или иныхъ даровитыхъ силъ, 
спектакли его доставляли публике не мало удовольсппя.

Проведете Великаго Снбирскаго пути наводнило городъ железнодорож
ными служащими, пзъ среды которыхъ выделилось впоследствш много спо- 
собныхъ любителей.

Въ конце 90-хъ годовъ сорганизовался и хорошо работалъ новый кру- 
жокъ при о-ве попечешя о начальном!. образовании

В ъ  начале 900-хъ годовъ этотъ кружокъ преобразовался въ „Комиссш 
но устройству народныхъ развлечений", и дальнейшая деятельность этой 
комиссш является блестящей страницей въ ncTopiu гор. Томска вообще.

Умелое руководство, опытные режиссеры, безспорно талантливые ис
полнители, прекрасный репертуаръ, общедоступность местъ на спектак
ля хъ— все это, вместе взятое, быстро завоевало спмиатш публики.

Председателем!. комиссш, въ лучшемъ перiоде ея деятельности, былъ 
И. И. Бемъ, режиссерами— Л. К . Николаева, К. В. Корсакъ, ДубецкШ, Дро- 
бпппнъ, лучшими исполнителями: Л. I. Снежнна-Рыбакова, А. Н . Терская- 
Болеславская, Е. М. Кузнецова, О. Г . Ольгина, В. О. Массалитинова (ныне 
артистка Императорскаго Малаго театра), Л. К. Николаева, Е . В . Рябп- 
нива, г. Белявешй , г. Воронцова., П. В. Шубкинъ-Мамонтовъ, Н. К . 
Богдановичъ, Н. О. Массалитинова» (ныне артистъ Московскаго Художе
ственная театра), К . В. Корсакъ, В. Д. Кононовъ, В. В. КумельскШ, А. А. 
Пушкаревъ, Дшмидовсюй (ныне артнегь Московскаго театра Корша),—  
А. И. УральскШ (ныне помощнпкъ режиссера Московскаго Художествен
н а я театра).

Въ 1905 г. общество попечешя о начальномъ образованы было въ ад- 
министративномъ порядке закрыто п комисс1я  по устройству народныхъ 
развлеченШ перестала существовать.

В ъ  следуюпйе годы число любителей все возрастало и за последше 
три-четыре сезона функщонпровало целыхъ шесть любительскихъ круж- 
ковъ: железнодорожнаго собрашя, коммерческаго, о-варемесленнпковъ и до. 
Само собою разумеется, что при такомъ дроблетп сплъ пп одпнъ кружокъ 
не добился должнаго художественная успеха; кроме того, много прежнихъ 
талантлпвыхъ любителей покинули Томскъ, а новыхъ сплъ, которыя былн- 
бы столь-же талантливыми, пока пе появилось.
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Въ 1909 г. драматическое общество преобразовалось въ „лптератури,)- 
музыкально-драматпчесюое‘к, расширило программу своем деятельности, 
но работало лишь въ Teqeiiin одного сезона.

Доминирующее положеше заиялъ за последнее время кружокъ любите
лей при железнодорожном!, собрашн, богатый средствами и силами, но и 
онъ сумелъ продержаться на должной вы cork недолго.

Много н бодро работаегь вотъ уже несколько летъ „Общество народ
ный развлечен if i" ,  но, къ сожалешго, чисто художествен пая сторона его дея
тельности представляется малоценной.

Есть въ Томске и теперь довольно xopomie и опытные любители-ар
тисты: 0. П. Петрова. Л. А. Невская. Ю. А. Познанская, В. Д. Коноповъ, 
П. В  Мамонтовъ, X. В. Хрисанфовъ, В . С. Кондратенко п др.. но nt.'n. меж
ду ними единешя и мало они работаютъ надъ свонмъ художественнымъ 
развипемъ. Давно иетъ in. Томске п опытнаго, талаитливаго режиссера, 
который можетъ быть сумелъ-бы объединить любителей, направить ихъ 
энерпю и даровашя въ нужную сторону.

I I I .

Каковы же обиця услов1я театр,аьиаго дела в'ь нашемъ городе?
Мы не даромъ останавливались на любителяхъ,— ихъ органнзацш я в 

ляются, по нашему твердому убеждению, онаснымъ конкурентомъ ирофе»;- 
сюнальнымъ артпстическимъ труипамъ.

Не нроходитъ ни одного праздника, когда-бы не состоялся любптело- 
CKirt спектакль, а то и два, и три, и четыре спектакля одновременно въ 
разныхъ концахъ города. Очень значительная часть публики привыкла къ 
этимъ спектаклямъ, посещаюгь ихъ весьма охотно, и для каждаго кружка 
почти всегда обезпечена своя собственая аудиторгя.

Но главнымъ камнемъ преткновешя для театральных!, преднрпнимч- 
телей въ Томске является отсутгпйе спещальнаг отеатральнаго здашя. 
В ъ  городе имеется несколько сценъ: при Безплатной библштеке, нрп же- 
лезнодорожномъ и коммерческомъ собрашяхъ, нрп школе общества ре- 
месленниковъ, въ зданш Манежа о-ва содейсттня физическому развптш, 
при Общественпомъ Собранш. Но первые пять сценъ обычно бываютъ за
няты  любителями, остается, значить, сцена Общественная Собрашя.

Эта последний мала, необорудована и неудобна, какъ равно неудобенъ 
зрительный залъ; парадный впдъ Собрашя пугаеть ту публику, которая 
пошла бы въ верхшй яр уст, театра, и поэтому наиболее демократически! 
классъ населен] я— мел Kie мещане, ремесленники, paoonie— не посещають 
развлеченШ. устраиваемыхъ вт. общественномъ собранш, предпочитая идти 
къ любителямъ или въ кинематографы, въ  цпркъ...

Самой существенной и неотложной задачей для томичей является, по
этому, постройка спещальнаго театральнаго здания. В ъ  городе, который 
имТ>етъ грп высших!, учебныхъ заведешя. чуть не два десятка просвети
тельных!. и благотворительных!, обществъ и сто тысячъ иостоянныхъ жи
телей,— конечно долженъ быть театръ.

Мысли о постройке театра были, насколько намъ известно, и у вла- 
дельцевъ сгоревшаго театра— наследниковъ Королевыхъ. п у некоторыхъ 
интеллигентных!, местныхъ купцовъ, какъ, напр., у И. I I .  Смирнова, но 
почему-то мысли эти не облеклись въ реальную форму и сколько-нибудь 
серьезной попытки въ этомъ направлены сделано не было.
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По если частная пнпщатпва не переходить лъ этомъ деле съ плоскоеi и 
безплодныхъ мечташй на почву живого дела, то о постройке театра должно 
позаботиться городское самоуправлеше. Съ прпнцшшльной точки зр1я 1 i«  
туп., несомненно, никакого разногласия ожидать нельзя, а для практиче- 
скаго вынолнешя намеченной задачи нужные люди найдутся. Въ  прошлом г. 
году въ м'Ьстныхъ газета хъ шелъ уже сиоръ о Mtcrfc для театра, и у проф. 
Е . Л. Зубашева имеются на этотъ иредметъ обстоятельныя и дёльныя со
ображенья, которыя онъ уже имЪлъ случай высказывать. Вся остановка— за 
деньгами, которыхъ у города нетъ. Намъ кажется, что местные капита
листы должны придти вт, этомъ отношенш на помощь городу, въ полной 
уверенности, что ихъ каииталъ будеть реализована, умело и что они ьъ 
убытке не останутся.

Г. Вяткинъ.



Музыкальная жизнь въ г. Том ск!
Многочисленный просветительный учреждены!, заметный ростъ сне- 

щальныхъ школъ п разсаднпковъ искусства, три высшпхъ и значительное 
количество среднихъ учебныхъ заведешй свидетельствуюгь о культурной 
эволюцш Томска за последшя десятилетия, которая отразилась п на музы
кальной жизни города. Вт, этомъ отношенш сыграла исключительную роль 
все более и болёе усилившаяся иммиграция пнтеллигентныхъ сплъ изъ 
метрополш. Эта пммнгращя, расширяя художественный потребности и 
эстетпческтй кругозоръ местная населен in, давала вместе съ темт, и пер
вые кадры лищ>, сиособныхъ более плп менее удовлетворить иарождаю- 
нцеся запросы.

Но связь разви'пя музыкальной жизни Томска съ метротшей пе ограни
чивалась этпмъ, она зависела и отъ органическая роста спещальныхъ 
учрежденШ Poccin, ставнвшпхъ себе задачею способствовать появлешю 
во лсехъ культурныхъ уголкахъ нашей родины очаговъ музыкальная обра
зован! я.

Подобнымъ учреждешемъ было появившееся въ преобразованномъ ви
де вт, 1859 г. Императорское Русское Музыкальное Общество.

Совершенно естественно поэтому, что когда во второй половпне 70-хъ 
годовъ въ Томске возникт. музыкальный кружокъ, буднвнпй въ обществе 
внимаше и любовь къ серьезному искусству, ему прпшлось для более си
стематической работы объединяться на почве устава Импер. Русск. Му
зыкальная Общества, .что и осуществилось въ 1879 г.

Первоначально кружокъ этотъ состоялъ изъ Дмит)невой-Мамоповой 
(председательницы), В. I I .  Ефимовой (ныне Богомоловой), А . I I .  Ефимова, 
г. Сиренъ. Вскоре къ нимъ присоединился г. Урняжъ.

Надо было обладать чрезвычайной энерпей и горячей любовью къ искус
ству, чтобы работать среди удручающая равнодунля томская общества 
еемидесятыхъ годовъ. I I  все же кружку удалось органпзовать хоръ пзъ лю
бителей и, не смотря на еще немногочисленный тогда кадръ исполните
лей. устраивать 0— 7 музыкальных!, вечеровъ ежегодно.

Программы не отличались нп серьезностью, ни систематичностью.
Вследъ за „Пробуждешемъ льва", плп „Молитвой девы“ , исполнялись 

пятая симфошя Бетховена, „Тассо“ Листа,— правда, все это въ четыре 
руки па рояли за непмешемъ оркестра, ТГ.мъ не менее, мало-по-малу 
вокругъ этой горсточки исполнителей стала расти аудитор in слушателей, 
для которой имена Бетховена, Моцарта, Глппкп п Чайковская бы.тп уже 
не пустыми звуками. Были, правда, п моменты большпхъ тревогь, напр, въ 
1884 г., когда состоялось постановленш Дпрекцт о прекращепш деятель
ности Общества за отсутств1емъ денежныхъ средствъ п малому сочувствш 
кружку въ томскомъ обществе. Но бывшШ въ то время губернатор!. Крассов- 
CKirt. пригласивъ къ себе А. А. Ауэрбахъ и Н . С. Геркуша, прпнимавшихъ 
учаспе въ музыкальной жпзни Томска, просилъ ихъ поддержать обще
ство п не напрасно.
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Большое "оживлеше въ музыкальную жизнь Томска внесли iipitxaBiuie 
f i . 1SS5 году правитель канцелярш учебнаго округа Г . С. ТомашинскШ и 
его супруга К. I I .  Томашинская и позже г-жа Я . Ф. Залесская, окончившая 
Варшавскую консерваторш.

Не меньшее в.няше на направлеше и содержаше томской музыкаль
ной жизни оказали Л. М. Максимовъ, Резеноэръ, Е . Я. Снегурская. Я. С. 
Залесская, г. Соколовъ, Я . А. Карклинъ, А. С. ЖбиковскШ, вшончелпстъ 
Всрбовъ, Ф. И. Тютрюмова, Я. С. Медлинъ и др.

В'ь продолжены ряда летъ, устраивамые при ихъ участш камерные ве
чера и концерты, все еще не носили выдержал наго, спстематическаго ха
рактера, ио т'Ьмъ не менее постепенно щнучалн томскую публику къ более 
серьезной музыке.

Усиленная и более систематическая деятельность начинается съ 
1886 г., когда былъ поднять вопросъ объ открытш въ Томске музыкальной 
школы, какъ необходлмаго ус логи я для удовлетворен 1я народившейся по
требности въ музыкальном! образован in и подготовке будущпхъ деятелей 
на этомъ поприще .j-

В ъ  1887 г. А. К- Рубинштейну послано было письмо съ просьбой посо
действовать открытии при Т . О. I I .  Р . М. О. Музыкальныхъ классовъ. А. Г. 
Рубинштейнъ взялъ на себя трудъ ходатайствовать объ этомъ, но Главная 
Днрекщя ответила отказомъ за непме.шемъ средств!.. Эта первая неудача 
не ослабила интереса Томскаго Отде.тешя къ вопросу объ открытш Музы
кальныхъ Классовъ, а напротнвъ побудила къ более энергичной и методи
ческой работе для образовашя фонда для этой цели. Работа эта вырази
лась, во-первыхъ, въ органнзацш оркестра, расширены хора п устройстве 
коицертовъ: во-вторыхъ Дпрекщею была открыта добровольная подписка 
п устроена лотерея-аллегри, которая дала 2063 р. В ъ  числе этих!, иожер- 
TBO Banifi были 1000 р.— отъ П. I I .  Михайлова, 200 р.— оть Нванпцкаго, 
100р.— отъ Голдобпна и др. 22 апреля 1892 года отъ Главной Дпрекщей 
было получено долго жданное разрешеше, а 7 февраля 1893 г. состоялось 
п открытие Музыкальныхъ Классовъ прп 21 ученике и двухъ преподавате
лях!.. Личный составь Дпрекщи этого перюда былъ: К. I I .  Томашинская 
(председательница), В. I I .  Богомолова, В. А. Таскпнъ, непременный 
членъ, А. А. Ауэрбахъ, какъ директоръ Классовъ А. А. Солодовъ п Г . С. 
ТомашинскШ. В ъ  1891 г. пзъ состава Дирекцш выбыла председательни
ца К. I I .  Томашинская, приглашенная преподавательницей Музыкаль
ныхъ Классовъ. Председательницей, вместо выбывшей К . И. Томашпн- 
ской, была избрана Е. И. Фплософова.

Въ  течеше иервыхъ трехъ— четырехъ летъ Классы Общества прогрес
сировал и в'ь своемъ развили, года же отъ 1897— 1899. могутъ быть отме
чены. какъ перюдъ ихъ упадка. Заметный унадокь числа учащихся объяс
няется темъ обстоятельствам!, что ио личному столкновешю съ директо
ром! Классовъ, въ то время Л. А. Максимовым!., выбыли два преподавате
ля по классу форешано: В. А. Бажаева и К. I I .  Томашинская, за которыми 
покинуло школу большинство изъ ученпковъ.

К. I I .  Томашинская вскоре исхлопотала утверждеше устава для соб
ственной Музыкальной школы въ Томске ( ныне Музыкальная Школа Сво
бодной Художницы М. Л. Шнловской). Такимъ образомъ, открытие второй 
Музыкальной школы не приходится разсматрпвать, какъ показатель необ
ходимости въ ней. а скорее какъ возникшее на почве недоразумешй.
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Вскоре Л. А. Максимову директоръ и преподаватель но классу фор
тешано, уеха.тъ въ Москву, где сделался профессоромъ Фплармонш. Вме
сто него былъ приглашенъ С. Т . Аббакумовъ, а вместо В.. I I .  Розеноэра, 
Преи, но классу п е т я — Я. А. Карклинъ.

Прпбьше двухъ новыхъ преподавателей несколько подняло шггересъ 
Общества къ Музыкальнымъ Классамъ. С. Т . Аббакумовъ и Я. А. Карклинъ 
организовали хоръ до 120 человекъ и началась довольно оживленная дея
тельность, составлявшая рЬзкчп контрастъ съ полнымъ безмо.шемъ Отде
ленья за последше два года. Кроме камерныхъ были устроены два или 
три симфоническихъ вечера, Но ненадолго хватило энерпп С.. Т . Аббаку- 
мова; хоръ сталъ быстро расползаться, умолкъ и симфонический оркестръ. 
Число учениковъ, съ 18. оставшихся после уиравлешя классами Л. А. 
Макснмовымъ и поднявшееся до 100. стало быстро уменьшаться, что вы
звало опасешя Дирекцш за дальнейшую судьбу классовъ. Фактъ массо
вого ухода учащихся изъ фортешанная класса С. Т . Аббакумова объ
ясняется тЬмъ обстоятельством!., что С.. Т . Аббакумовъ, не будучи шанп- 
с-томъ, а окончивши курсъ Петербургской Консерваторш по Teopin комиозп- 
Hin. взялъ па себя руководителство специальными классами фортешано, 
включительно до старшаго курса.

Въ 1901 г. Аббакумовъ. въ виду своего отъезда въ Петербург/!, отка
зался отъ обязанностей директора, которыя были возложены на Я. Г .  Ме
дли на. Въ томъ же 1901 г. были приглашены преподавательницами по 
классу фортешано— Ф. I I .  Тютрюмова и Е . Н. Гу тъ— обе съ дипломами 
С.-Петербургской Консерваторш. Число учащихся, особенно по классу 
фортешано, начинаешь заметно расширяться.

Что же касается концертной деятельности 0— ва. то со стороны Дп- 
рекцш Классовъ были сделаны серьезный попытки къ возсозданш постоян- 
наго симфоническая оркестра, который состоялъ бы не изъ любителей, 
а изъ музыкантовъ профессшналовъ. Съ этой целью Дирекщей было сде
лано заявлеше Томскому Общественному Собранно съ предложешемъ орга
низовать оркестръ для Собрашя. Это предложение было встречено сочув
ственно. п Совета Старшинъ ассигновал!, шесть тысячъ рублей для орга- 
низащи оркестра вт. 16 человекъ. Конечно, эта сумма была слишкомъ ни
чтожна для годового оркестра, но все же 16 человекъ музыкантовъ были 
набраны и. присоединив!, къ иимъ любительсю'я силы, составлена, пр- 
кестръ Музыкальная Общества въ 45 ч.. функщонпровавийй съ 1901 но
1905 г.. когда .вследств1е отказа Совета Общ. Собрашя м. упомянутой суб- 
сидт. оркестръ былъ распущен!..

Такпмъ образом., концертная деятельность по необходимости вновь 
должна была ограничиться устройством!, камерныхъ вечеровъ. на которыхъ 
въ качестве исполнителей, кроме преподавателей Музыкальных!. Клас
совъ Е . Н. Гута. Ф. Н. Тютрюмовой, Я . С. Мсдлпна и А. С. Медлина. при
нимала y4acTie и А. Я. Александрова'Левенсонъ. По пнищатпве послед
ней были организованы историчесше камерные вечера соната для форте- 
Tiano п скрипки, въ главнейших!, течешяхъ. охватившихъ перюдъ съ 16 
по 19 в. Большую художественную ценность пмеетъ устройство въ 1906 г. 
трехъ вокальпыхъ вечеровъ (..Ildop ia  романса"), участниками которыхъ 
были О. М. Соболевская п Б. М. Вядро. Въ  1907 г. преподавательскпмъ 
персоналом!, Классовъ въ лице Р. Е. Шульфайнъ. Ф. I I .  Тютрюмовой и 31. А. 
Бихтера были проведены трп исторических!, музыкальных! вечера, посвя-
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щенныхъ фортешанной литератур*, охвативппе першдъ отъ Куперена и 
Рамо (17 н.) и» современныхъ русскихъ композиторов!,. Б ъ  нрограммахъ 
каждаго вечера помещались краш я бшграфш комиозиторовъ п характе
ристика исполняемых!. произведен^.

. Iюбопытпо отметить то глубокое удивлеше и. можно сказать, испугъ, съ 
кигорымъ томское общество встретило первый вечеръ камерной музыки, 
давний что-то около 12 рублей сбора.

Но работа первоначально кружка, а впоследствш занявшаго его место 
Томскаго Отделетя, длившаяся не менее 30 летъ, принесла свои плоды. 
Интерес!, къ серьезной музыке возрастал!, все болёе и напр, на вечере, 
посвященномъ памяти Моцарта, 3 февраля 1908 г., залъ и боковыя ком
наты помещешя Музыкальныхъ Классов!, были переполнены публикой.

Этотъ крупный ycut.x'i, свидетельствует!», какъ много Музыкальнымъ 
Обществомъ, а за последнее десятнлепе главным!, образомъ Ф. И. Тютрю- 
мовой и Я. Медлинымъ было сделано для п о д н я т  музыкальнаго уровня 
томскаго общества.

Въ конце 1908 г. произошли собыпн. отграннчиваюипя новый першдъ 
в!, жизни Т . О. И. Р. М. 0.

Председатель О— ва Е . Л. Зубашевъ тяжело заболЪлъ и по предписа- 
Hijo врачей должен!, былъ выехать на продолжительное время пзъ Томска.

Въ его o TcyrcTB ie  возник!» конфликтъ между дпрекщей 0 — ва и худо
жественным! советом!, Музыкальныхъ Классовъ.

Дпрекцгя совершенно неожиданно выдвинула вопросъ объ увольненш 
преподавателя nt»iiifl Б. М. Вядро.

На поданное художественны мъ советом!» заявлеше о желательности 
оставленья Б. М. Вядро въ числе преподавателей дирекщя ответила уволь- 
нен1емъ последняго.

Тогда весь преподавательски персоналъ съ директоромъ Классовъ 
Н. С. Медлиным!» во главе подалъ въ отставку.

Ушли нзъ Музыкалныхъ классовъ и 127 учениковъ, выразивъ такпмъ 
образомъ Дирекцш свой протесте», а ушедшим!, преподавателям!, мораль
ную и матер1альную поддержку, когда въ томъ же 1908 г. Ф. И. Тютрюмо- 
ьой было исходатайствовано учрещете устава новой музыкальной шкоты, 
в-i которую вошли весь составъ преподавателей и ушедние изъ Музыкаль
ныхъ Классовъ ученики. Такова исгор1я вознпкновешя третьей Музыкаль
ной Школы в!» Томске. * --------

Вместо ушедших!, преподавателей былъ организованъ новый штагь. 
Директоромъ и преподавателем!. пешя приглашенъ былъ оперный ар- 
тистъ В. А. Ц ве т*овъ, который состопгь имъ и поныне.

Колыиимъ собьтемъ вг, жизни Т . О. И. Р. М. О. было преобразовате 
въ январе 1912 г. Музыкальныхъ Классовъ въ Музыкальное Училище, хо
тя  есть onacenie, что преобразовате это несколько преждевременно.

Въ настоящее время въ Томске несомненно существуете потребность 
въ общемузыкальномъ образованы, но неп, еще достаточная контингента 
лищ,, которыя желали бы посвятить себя исключительно музыкальной 
карьере, какъ профессга.

При этихъ усюв1яхъ создать т .  Томске Музыкальное Училище едва ли 
возможно.

I I  до настоящего времени все дело преобразовашя ограничилось пере
меной вывески.
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Ьром’Ь указанныхъ трехъ школъ въ Томске функцшнируета „1-ое Си
бирское Хоровое Певческое Общество". Большой нап.тыш» учащихся въ 
выеийя учебпыя заведешя далъ большой контингента поющихъ въ цер- 
ковныхъ хорахъ и ищущихъ въ этомъ себе заработка. Общность интере
сов'!, способствовала ихъ объединение и положила такимъ образомъ основа- 
iiie „Первому Сибирскому Хоровому Певческому Обществу". П зъ лрофес- 
сюнальнаго союза создалось просветительное общество, открывшее „Обще
доступные хоровые Классы" съ незначительной месячной платой, дающей 
свободный доступъ туда беднейшему населенно Томска. Несколько позд
нее при хоровомъ обществе организовался ..Передвижной хоръ“ . Въ 1910 
г. Сибирское Хор.. Общество открыло фортешанные классы. Въ  следую
щему. 1911 г. классъ постановки голоса.

Прошло около сорока лета съ тЬхъ поръ,. какъ въ Томске вне1>вые бы
ли сделаны систематическая попытки привить широкимъ слоямъ населешя 
любовь въ более или менее серьезной музыке, и какъ мы уже видели на 
все более или более внимательном!, отношен in к г камернымъ и симфони
ческим!, вечерам!,, стара и in эти не остались безплоднымп. Томскъ въ музы- 
кальномъ отношенш значительно выросъ.

Главными пренятств1ями для дальнейшего прогресса являются: отсут- 
CTBie постояннаго симфоническаго оркестра и неимеше иодходящаго для 
больших!, концертовъ помещешя.

Съ момента сожжешя Королевскаго театра въ 1905 г. никаких!, попы
ток!. къ возеоздашю его не замечалось. Семь лета Томскъ— ..Сибирская 
Афины"— довольствуется тем!., что ему нрпвезетъ какой-нибудь захудалый 
антрепернеръ. А прпвезьтп ш. Томскъ порядочную драматическую или опер
ную труппу невозможно, такъ какъ помещеше Общественнаго Собрашя 
представляешь пзъ себя плохой въ акустическом!, отношен in концертный 
залъ съ крохотной сценой; балкоиъ и галлерея, всегда выручаннпе антреп
ренеров!,— отсутствуюта. Въ  результате прогаръ. Томскъ не разъ впде.чъ 
погорельцов!, храма Мельпомены. Въ этомъ отношенш онъ въ гораздо худ
шем!. ноложенш, чемъ MHorie города. Сибири съ значительно меиыпимъ 
населешемъ и менее развитой общественной жизнью. Не говоря ужъ объ 
Иркутске, Красноярск!.. Петропавловск!., Челябинск!,— пмеютъ театры. 
В !, этомъ случае жестокой прошей звучишь въ нримененш къ Томску наз- 
BaHie „Сибирскпхъ Афииъ".

Что городъ не взялъ на себя постройки театра— неудивительно, такъ 
какъ у него денегъ нетъ и долго еще не будешь при такомъ патр1архаль- 
номъ способе ведешя городского хозяйства. Но что не нашлось въ Томске 
двухъ— трехъ каппталистовъ-пнтеллигентовъ, чтобы стать во главе акцио
нерной KOMiiaHin. которая могла бы построить театр!,— ото странно. 300 
тысячъ ужъ не Вогъ весть какгя деньги. Городское хозяйство не всегда 
будетъ въ такомъ хаотпческомъ состояши, и городъ сможешь въ будущемъ 
взять В!, свои руки театръ и вернуть компанш затраченныя ею деньги. Та- 
кнмъ образом!, постройка театра частной пнищативой была оы ни чемъ 
другимъ, каш. временным!, займомъ городу, и большое культурное дело бы
ло бы сделано. Въ  связи съ отсутсплемъ театра пзъ рукъ вонъ плохо, какъ 
мы уже отмечали, у Ha<% обстоишь оркестровое дело. Въ  настоящее время 
Музыкальному Обществу иметь собственный оркестръ невозможно. При
ходится расчитывать на друпя общественный организацш. Наирим1,ръ, 
будь у Общественнаго Собрашя свой приличный оркестръ и приличный
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дирижеръ, можно бы устраивать концерты, симфонпчесше вечера ri up. 
Еслпбы даже огь симфоническаго оркестра получался небольшой дефи
циты.— такъ что-же? Ведь, Общественное Собрате не коммерческое пред- 
npiHTie, а преследуете. и культурпыя задачи.

Темъ не менЬе, самостоятельная музыкальная жизнь города за пос.тЬдше 
годы заметно оживляется и, благодаря росту местныхъ музыкальныхъ 
школъ и недавно возникшему хоровому обществу, становится все более 
содержательной и интенсивной.



Обь искусства въ 7°мскь.
[Историческая справка).

На Московском!, «Съезд* русскихъ художннковъ и любителей художествъ» 
б ъ .1 8 9 4  г . была выработана формула: элементы художественнаго образова- 
г1я необходимы для полноты р а зви т л и ч н о с ти . Отсюда, какъ выводъ, вытека- 
стъ необходимость ввести во вс/Ьхь учебныхъ заведешяхъ обучеше рисованш, 
а въ связи съ ннмъ провести систематическое ознакомлеше учащихся съ жнз- 
нсннымъ и идейны мъ значешемъ искусства во всЬхъ его повседневных!, при- 
ложешяхъ. Это основное положеше было выдвинуто на первый нланъ и на 
Еторумъ Съ*зд* Художннковъ въ январ* текущаго года, такъ какъ оно не полу
чило повсеместна™ признашя и осуществлешя на практик*. Для развитгя 
вкуса и любви къ искусству вообще полагалось необходимым!, раянростране- 
Hie школъ по округамъ, не спещальныхъ, но для желающихъ заниматься пс- 
кусствомъ въ свободное время отъ иовседнсвнаго труда. Пренебрежешемъ къ 
художественному развнтио въ духовныхъ учебныхъ заведешяхъ объясняется 
небрежное отношеше къ предметамъ художественной старины въ нашпхъ хра- 
махъ. Наша иконопись, благодаря иоявлешю печатной иконы, пережпваетъ 
рядъ острыхъ нуждъ. Художественные музеи существуют!, лишь въ немно- 
гихъ кр^пныхъ центрахъ. Выставки художественныхъ пронзведешй устран 
ваюхся въ еще менынемъ чнсл* городовъ и совершенно обходята, массу и-«се— 
ле тя. Въ результате такого положешя вещей получается то, что масса город
ского населешя, уже не говоря о сельскомъ, совершенно лишена художествен
наго р а зви т и понимашя. Красоты ручного народнаго творчества остаются 
пев*домыми и неоцененными и наша художественная промышленность не по
лучаетъ р а зви т, зам*щаясь машнннымъ художественно-иромышленнымъ 
аоваромъ, выбрасываемымъ на нашъ рынокъ Западомъ. Отечественные худо
жественные предметы древности уничтожаются по неведенш или невежеству, 
расхищаются или увозятся въ чужня страны, которыя лучше насъ ум*ютъ цё- 
гпть наши драгоценности. Улицы и площади нашнхъ городовъ обезображива
ются безвкусными постройками, вследств1е чего художественный обликъ го
родовъ утрачивается. И т. д., и т. д.

Въ такомъ печальномъ положены рисуется состояше художественнаго 
р а зв и т  городскнхъ массъ русскаго населешя и постановка художественнаго 
образовашя. Въ Сибири, вследств!е ея отдаленности и отброшенностн, это по
ложеше отмечается съ еще большей резкостью. Нельзя поэтому не ценить 
всякаго рода попытки выйти пзъ этого печальнаго положешя. На долю Том
ск?. такнхъ попытокъ выпало едва ли не больше, чемъ для какого либо нзъ дру
гихъ спбирскихъ городовъ. Въ настоящемъ очерке постараемся воспроизвести, 
хотя бы въ краткихъ чертахъ, всю исторш этихъ попытокъ.

Попытки эти относятся къ половине прошлаго с то л * т , когда въ 1851 г. 
въ Томскъ npiexajib, въ качестве учителя рисовашя въ мужской гимназш, 
подлинный художникъ Павелъ Михайлович!, Кошаровъ. Горячо любивнпй
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искусство, всей душой ему преданный, онъ, за долгш першдь своего учитель
ства, въ течете около 45 летъ, н своей деятельности на художественномъ по
прище, оставилъ наиболее заметный слЬдъ.

ilo тому времени П. М. Кошаровъ получи.гь солидное художественное обра
зоваше. Сначала онъ учился въ Институте Гражданских!. Инженеровь, где 
npioope.ri, зваше архитектора, а затечь иерешелъ въ Академйо Художествъ, 
где его учителемъ былъ Брюлловъ, а вне Академш и Айвазовскш. По оконча- 
Hin Академш онъ былъ назначенъ учителемъ въ Симферополь и, пробывъ тамъ 
два года, перевелся въ Петербургъ, где нолучилъ зваше художника и руково
дил!» классами въ Академш. Отсюда онъ быль назначенъ въ Томскъ. ЗдЬсь онъ 
ироявилъ большую трудоспособность, отдавая все свободное о ть  учительства 
время рисованш. У него накопилась масса рпсунковъ масляных!, и карандаш- 
ныхъ, воспроизводившихъ улицы Томска, сиены? типы: особенно онъ любплъ 
зарисовывать Томскъ, когда онь быль очень грязнымъ или ныльнымъ, когда 
его постигало наводнеше и т. п. Много ипсалъ онь и по заказу пконь и пор- 
гретовъ. Вь летнее время онъ делалъ поездки на Алтай и вывозилъ оттуда 
целые альбомы пейзажей. Въ 1857 г. онъ сопровождал!» 11 .11. Семенова, въ 
качестве рисовальщика, въ его экспедицпо иъ Тарбагатай и Тянь-Шань. Нзъ 
накопленныхъ имъ картинъ и этюдовъ онь устраивалъ иногда выставки—  
псрвыя не только въ Томске, а, вероятно, и въ Сибири. Въ 80-хъ годахъ онъ 
предпрпня.гь першпческое издаше «Художественно-этнографичесюе рисунки 
Сибири», печатавшееся на литографском!, камне и выпускавшееся еженедель
но листами, въ формате неско.тько большем!» нисчаго полулиста. Рисунки со
провождались дов. подробнымь текстомъ.

Съ открьшемь въ 1877 г. Реальнаго Училища, П. М. Кошаровъ перехо
дить изъ гимназш учителемъ сюда, по приглашенш директора Г. К. Тюмен- 
цева, побуждаемый къ этому более серьезной программой и постановкой рн- 
совашя, какъ предмета обучешя, въ училище, чЬмъ въ гимназш, и оставал
ся здесь до выхода въ отставку (въ 1894 г.) На урокахъ онь священнодей
ствовал!» и всегда увлекался, рассказывая ученикам ь о великихъ художни- 
кахъ и ихъ творешяхъ. Эту любовь кь де.ту онъ сумЪлъ передать и своимъ 
ученнкамъ, заинтересовывая ихъ иредметомъ и увлекая и, действительно, на- 
училъ ихъ рисовать, какъ о томъ свидетельствуюсь В. Ф. Оржешко, ученнкъ 
Кошарова, Г. К. Тюменцевъ и др.

11р1обретя большой преподавательски! онытъ, онъ задумалъ восполнить 
чробелъ въ литературе и составилъ учебнпкъ для начинающихъ учиться ри- 
совашю, но, кажется, онъ такъ и остался неизданнымъ, на рукахъ у семьи 
П. М.

Здесь не место распространяться обо всемъ этомъ и я  чувствую, что не
сколько отошелъ въ сторону отъ темы настоящего очерка, но не могу не заме
тить, что П. М. Кошарову необходимо посвятить обстоятельный очеркъ его 
деятельности въ излюбленной имъ области. Ученики П. М. и теперь всиомн- 
наютъ его, какъ истиннаго художника и редкой души человека,— Покойный 
Ядрпнцевъ въ своихъ «Воспомннашяхъ о Томской гимназш»,*) разсказывая
о пьяницахъ п звероподобныхъ невЬждахъ учителяхъ гимназш, де.шетъ нс- 
ключеше для двухъ пзъ ихъ состава. «Другою симпатичною и мягкою, гуман
ною личностью являлся для наст» добрый Павелъ Михайлович!»- Кошаровъ, ху- 
дожннкъ ак аде Mi и, npiexaBiiiiii учителемъ рисовашя. Онъ никогда не выходнлъ

*) „Сибир. Сборникъ*, 1888 г., I, стр. 18.
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изъ себя, никого но преследовал!, и на самыя неистовы» выходки отвЬчаль 
всегда съ мягкой улыбкой и легкимъ укоромъ: «ахъ, господа, господа!» Темь 
не менее онъ развилъ во многихъ страсть къ рисованно, онъ былъ самъ страст
ный художникъ. Доброта иодобныхъ людей покоряла насъ скорЬе и лучше вея- 
кихъ экзекуцш, пниковъ и крика «на колени». Мне кажется, что природная 
мягкость, тернЬте и нежность сердца должны быть непременно принадлеж
ностью педагога, дети инстинктивно отм'Ьчаютъ добрую натуру отъ злой».

Въ конце 70-хъ годовъ вт, Томске появляется еще художникъ, Александр!. 
Эдуардовичъ Мако, преподаватель рпсовашя въ женской гимназик Это также 
былъ преданный интересамъ искусства человека; онъ, подобно П. М. Комаро
ву, былъ нроводннкомъ искусства въ массы. Мако такъ любилъ Алтай, что за- 
велъ тамъ заимку, на которую уезжалъ каждое лето и ппсалъ тамъ этюды.

Пзъ свопхъ ироизвед<‘нi й онь устраивалъ выставки, охотно носещавпйе- 
.*я  публикой, которой картины Мако нравились. Выставки эти отличались раз
нообразить— здесь бы.hi картины масляныя, акварель, рисунки углемъ и ка
рандашом ь; кроме пейзажа тутъ были картины и этюды этнографическая ха
рактера; но особенно Мако любилъ писать сцены изъ охотничьей жизни и жи- 
БОТНЫХЪ.

Не довольствуясь результатами своего учительства въ гимназш, Мако от
крыл!, свою студш, существовавшую несколько летъ. Здесь, подъ его руковод- 
ствомъ, работали около десятка учениковъ— трое братьевъ Оржешко, братъ и 
сестра Голубины, Евг. Лпвенъ, Андр. Ауэрбахъ и др. Разъ въ неделю Мако 
устраивалъ вечершя занятья, на которыхъ практиковалось рисоваше съ живой 
натуры; позировалъ кто нибудь пзъ приглашенныхъ знакомыхъ (напр., Я. С. 
Медлинъ, Черницкш и др.) или подыскивался натурщикъ за плату. Въ этой 
маленькой домашней школе рисовашя, первой въ Томске, закладывались ос
новы художественнаго образовашя, ирйобр'Ьтались навыки . прививалась лю
бовь къ делу. Пзъ этой школы выделились, между прочимъ, два художника, 
нризваше которыхъ определилось здесь. Это В. Ф. Оржешко, кончивши! Ака
демш Художествъ, и теперь практически работают!й въ ТомскЬ, талантли
вый архитекторъ-художникъ, и С. Пв. Голубинъ, который нробылъ 5 летъ въ 
Академш Художествъ, былъ здесь любимымъ ученикомъ II. Е. Репина, кон- 
чнлъ Педагогичесше классы, но не сдалъ только экзаменов!., вследствье начав
шихся въ Академ!» волнен!й п забастовки и вынужденъ былъ y iiT i i  изъ нея. 
Въ настоящее время С. Н. Голубинъ занимается преподавательской деятель
ностью въ Петербурге, где состоишь преподавателем ь рисован!я вь Окружной 
Iимназ!н, частномь Реальномъ Училище и въ Начальныхъ Городских-!, Шко
лахъ, отдавая этому занятно все свое время изо дня въ день.

Я  не сомневаюсь, что моя историческая справка по вопросу о культивнро- 
ъанш искусства въ Томске страдаетъ неполнотой. Весьма вероятно, что нача
ло этому делу положено въ более раннш першдъ, чемъ съ какого я началъ. 
Мне, напри м., разсказывали, что въ числе сосланыхъ въ Томскъ поляковъ-нов- 
станцевъ находился художникъ В. В. Флекъ, который давалъ частные уроки 
рисован!я и самъ занимался рисован!емъ. Въ 1863 г. въ Варшаве былъ изданъ 
алъбомъ «Видовъ Томска, рисованныхъ съ натуры В. В. Флекомъ» (кажется,
10 видовъ). Въ числе свопхъ учениковъ Флекъ обратилъ особенное внимаше 
на юношу ВиТкевича, котораго считалъ талантливым!,. Предсказан!»1 это оп
равдалось— изъ Виткевича вышелъ крупный художникъ и общественный де
ятель, продолжавший свою работу и въ настоящее время въ Галнцш, въ ме
стечке Закопаны.



Я хочу только сказать, что назвавныя выше дна лица, П. М. Кошаровъ и
А. У. Мако, своей деятельностью внедрили въ местное общественное сознаше 
нечто новое, правда не ясное, безформенное, скользнувшее въ сознанш немно
гих!.. Все это легко могло бы и забыться, заглохнуть.-Но, по счастью, на поч
ву хотя п мало подготовленную стали заноситься случайным!, ветромъ семе
на п проростать. Въ 1883 году путешественникъ по Китаю докторъ II. Я. 
Пясецкш, почетный членъ Томскаго Общества поиеч. о начальн. образов., от
личный рисовальщнкъ, вывезшы изъ Китая большой альбомъ рпсунковъ, по- 
жертвовалъ Обществу 100 экз. своего «Нутешест1пя по Китаю» съ темъ, что
бы на вырученный продажей книги деньги былъ устроень воскресный классъ 
рисовашя. Советь Общества подарокь прннялъ и счелъ своей обязанностью ис
полнить волю жертвователя. 22 ноября 1885 г. Попечитель учебнаго округа 
даль разрешеше на учреждеше школы и въ томъ же году она была открыта 
иодъ назвашемъ «Воскресные классы техническаго и ремесленнаго рисовашя». 
Геальное Училище предоставило для этой школы помещеше и все необходимый 
nocooia, а И. М. Кошаровъ сталь ея руководителемъ и иреподавалъ чер- 
чеше и рисов;»Hiе, приноровленное для техническихъ и ремесленныхъ целей, 
всЬмъ желающимъ, приходившимъ въ эти воскресные классы. Школа суще
ствовала два учебныхъ года 85— 86 и 80— 87; учащихся въ ней было 15—  
25 человекъ. Въ 1887 г. классы закрылись. Но и за короткш срокъ своего 
существовашя школа сделала свое дело. Известный Томску Г. II. Медведчп- 
ковъ, дельный мастеръ, до сихъ поръ съ благодарностью вспоминаетъ эти 
классы, где онъ получилъ первые уроки рисован!я, такъ пригодивпйеся ему 
впоследствш въ его практической деятельности (кузнеца).

Въ конце 1890 г. классы возобновляются при 25 учащихся нзъ среды ме
стных!. ремесленниковъ, въ номещенш того же Реальнаго Училища, подъ ру- 
ководствомъ учителя искусств!. Томскаго Уезднаго Училища В. В. Смптрови- 
ча, но на 6 урокахъ, кажется, снова прекращаются. Но одновременно, съ раз- 
р.ешешя попечителя учебн. округа отъ 10 декабря 1890 г., возникают!, вос
кресные классы рисовашя для гтЬвочекь, въ помещены дома, заннмаемаго па
раллельными классами женской гимназш на Юрточной горе. Учащихся со
бралось около 25 человекъ нзъ ученнцъ рукодельныхъ школъ, такъ что и за
нят! я рнсовашемъ велись здесь въ применены къ женскимъ рукодельям.. 
Записями въ этихъ классахъ руководила Авг. Ст. Капустина, кончившая Ака- 
демт Художествъ. При заняияхъ обнаружилась любопытная подробность. Въ 
течен!е иервыхъ 3 месяце въ 1891 г. число ученнцъ было 22; занят! я были 
сосредоточены на копироваши рпсунковъ разныхъ стилей и на сочинены 
звездъ, наугольниковъ, бордюровъ. Черезъ 3 месяца число учепицъ понизи
лось до 5 человекъ. Но когда г-жа Капустина, съ осенп 1891 года, заменила 
копнроваше стильныхъ орнаментовъ рисовашемъ съ натуры, ученицы стали 
крнбывать каждое воскресенье, заинтересовавшись работой. Рисоваше инте
ресовало ихъ не въ применены его къ рукодельямъ, а какъ самостоятельный 
предметъ. Надлежащи! выводъ изъ этого былъ сдйланъ, но только въ 1894 г. 
курсы рисовашя получили более прочную постановку, когда за дело приня
лась окончившая Академпо Художествъ М. И. Черепанова. По ходатайству Со
вета Общества, Академгя Художествъ въ 1896 г. прислала для классовъ кол- 
лекцпо гипсовыхъ фпгуръ и орнаментовъ. Вь 1896 г. введено рисоваше по 
фарфору и обжпгаше, а въ 1897 г.— выжигаше по дереву. Среди учащихся 
Рыли дёти не только местныхъ мещанъ и ремесленниковъ, а и чпновнпковъ, 
куицовъ, служащихъ. Съ детей более или менее состоятедьныхъ родителей 
впервые устанавливается плата въ размере одного рубля въ месяцъ, осталь-
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ныя же учились безплатно... Въ 1897 г. въ Рисовальныхъ Классахъ было 52 
ученика, въ возрасти 8— 18 л'Ьтъ большинство и трое взрослыхъ. Съ некото
рыми учениками велись з а н я т  и вне класснаго времени, сь целью пр1учнть 
ихъ къ работамъ, нмеющимъ практическое прпмЬнеше, какъ выжигаше по де
реву, рисоваше по фарфору, разрисовываше картииокъ для волшебнаго фо
наря и т. и. Въ конце учебнаго 1890— 7 г. Советь устроилъ экзаменъ въ Ри
сов. Классахъ, пригласивь для этого художнпковъ, после чего ученнчешя ра
боты вместе съ отчетомъ были представлены въ Академш Художествъ на раз- 
смотреше и заключеше. Академ1я нашла методъ пренодавашя, состоявийй въ 
рпсованш съ натуры, правильнымъ и пожелала лишь более тщате.тьнаго ис- 
иолнешя рисунковъ съ гипса, иричемъ для образца прислала несколько рн- 
сунковъ, исполненныхъ учениками Высшаго Художественная Училища изъ 
классовъ головного, фигурнаго и натурнаго. Кроме того, Академ1я постановила 
выдавать съ 1898 г. Рнсовальнымъ Классамъ субсидш въ 200 р. и предложи
ла устроить одпнъ общш рисовальный классъ, безъ подраздЬлешя на отдЬле- 
шя ремесленно-техническое и спещально-художественное.

Въ 1897 г. на содержаше классовъ израсходовано около 825 р., а въ виде 
платы за обучеше поступило 83 р. Попечительницей классовъ съ 1890 г. со
стояла А. С. Капустина, а преподавательницей М. II. Черепанова.

Въ начале 1899 — 1900 учебн. года въ классы поступило более 90 уча
щихся, при чемъ около 70 человекъ изъ нихъ поступили вновь. Въ течеше 
учебнаго года была констатирована весьма слабая посещаемость классовъ, об
ратившая на себя внпмаше Совета Общества. Желая поднять пнтересъ къ 
нимъ и полнее удовлетворить потребность въ обученш рнсованпо, Советъ при- 
шелъ къ мысли о реорганпзацш Рисовальныхъ Классовъ въ Художественно- 
промышленные, которые имели бы целью «просвещеше народа въ шнрокомъ 
смысле этого слова, не ограничивая его знашемъ азбуки и четырехъ нравплъ 
арнвметики, где обучались бы paoo4ie и ремесленники всехъ категорш совер
шенствовать своп нзде.пя, развивая художественный вкусъ, видя лучние об
разцы пздЬлш того цеха, къ коему они принадлежать, изучая орнаментовку, 
знакомясь со стилями и такимъ образомъ пзъ простой машины мало по малу 
превращаясь въ создателя такихъ и з д ё л ш , где видна не только.его мускуль
ная работа, но и сознательное мышлеше и стремлеше къ красоте и совершен
ству». Къ 1901 г. это преобразоваше совершилось и повело не только къ уве- 
личенш числа учащихся, достигшаго 100 человекъ, а и къ усиленно посе
щаемости классовъ. Этотъ нерюдъ жизни Классовъ характеризуется привлече- 
HieMb вннмашя къ нимъ со стороны широкихъ интеллигентныхъ круговъ 
местнаго общества, вннмашя, можно сказать, небывалагоГЁъ жизни Классовъ 
принялъ учасме целый рядъ спещалистовъ, безвозмездно иредложнвилй свои 
услуги, въ качестве преподавателей и сотруднпковъ. Художникъ 3. А. Рока- 
чевскш вырабатываетъ рисунокъ спещальной мебели для классовъ; архнтек- 
торъ К. К. Лыгинъ составляетъ проектъ оборудовашя электрнч. освещешемъ 
помещен!я для классовъ, отведеннаго въ Безплатной Библ!отеке, и хлопоче'тъ
о пожертвованш классамъ моделей и орнаментовъ, оставшихся после построй
ки дома Общественнаго Собрашя; кончившая Училище бар. Штиглица Н. А. 
Швецова соглашается принять на себя обязанности учительницы рисовашя; 
кончившая Школу Живописи, Ваяшя и Зодчества Л. И. Базанова принимаетъ 
на себя заведываше классомъ масляной живописи, а А. С. Капустина препо- 
даваше лепки; техннкъ П. Н. Николаевъ, инженеръ С. Б. Чарнецшй и ученый 
лесовъ Д. П. Стравинскш соглашаются руководить классомъ геометрнч. чер- 
чешя и архитектор!. Б. Ф. Татарчухъ—  классомъ черчешя профилей, техникъ
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П. М. Тнхомнровъ—  классомъ изучешя орнаментовъ, 3. A. PoKaueBCKiii и А. 
II. Степановъ (строгановецъ) по комнознцш рпсунковъ, А. С. Капустина и
II. М. Тнхомнровъ но декоративной живописи. Кроме неречисленныхъ лицъ во 
главе классовъ ио прежнему оставалась постоянная платная учительница 
31. II. Черепанова, оставившая за собой и классъ акварели; высшее же наблю
дете за школой, какъ и за ея устройством!. Сов£томь было поручено особой 
комиссш пзъ 15 лицъ, подъ председательством!, профессора М. А. Рейснера 
(ученика Школы Общ. поощр. худож.). Комишя предприняла широкую про
паганду среди населешя значешя и целей этой школы. Въ объявлешяхъ, рас
клеенных!. на улицахъ н розданеыхъ по торговымъ и промышленным!, заведе- 
н1ямъ указывалось, что «въ промышленности выработалась своя самостоятель
ная грамотность, рисовальная н чертежная азбука, это — чертежи и рисунки, 
которые надо научиться читать. Когда мастеровой не знаетъ этой грамоты и 
не умнеть составить ни чертежа, ни рисунка и подражаетъ только устарЪлымъ 
г.бразцамъ, то его неумелая, неуклюжая работа будетъ вытеснена более совер
шенной н лучшей работой другихъ мастеровыхъ, знакомыхъ съ черчешемъ
ii рисовашемъ. Рисоваше и черчеше научаютъ понимать красоту въ природе, 
Боснитываютъ въ человеке вкусъ къ изящному, ир1учаютъ къ правильной 
форме, къ точности, чистоте и аккуратности въ работе».

Допулярпзацш Рисовальныхъ Классовъ въ обществе не мало содейство
вала горячая полемика, возникшая въ это время между СовЬтомъ Общества и 
I руппой членовъ изъ 80 человекъ, находившпхъ, что Советъ сошелъ съ пря
мой дороги и уклонился отъ исполнешя своей основной задачи— удовлетворе- 
шя духовныхъ потребностей массъ, занявшись культнвпровашемъ учрежде- 
u iii професслональнаго характера, каковы курсы ручного труда, кулинарные, 
рукодельная школа, музей и рисовальные, классы. Протестанты настаивали на 
закрытш всехъ этихъ учрежденш, такъ какъ они обслужпваютъ нужды не 
массъ, а единицъ и спешалистовъ. Общее Собраше отвергло эту точку зрешя 
группы членовъ Общества и сохранило все существуюпця въ то время учреж
ден! я Общества, а вь томъ чпс.тЬ и преобразованные Рисовальные Классы. Со
брате согласилось съ доводами Председателя Художественно-промышленной 
комиссш н признало, что какъ и во всехъ другихъ местахъ, рисовальные клас
сы въ Томске явились результатомъ назревшей потребности въ элементар- 
иомъ обученш рисовашю, которая, въ свою очередь, есть результатъ отсутств!я 
или плохой постановки рисовашя, какъ предмета обучешя въ нашнхъ шко
лахъ низшпхъ п среднихъ. Открытые Обществомъ классы и должны заполнить 
тотъ пробелъ общаго образовашя, который съ постеиеннымъ развпт1емъ про
мышленной жизни Томска чувствовался все сильнее. Советъ Общества, созна
вая всю важность и необходимость правильной постановки рисовашя и черче- 
з!я, съ одной стороны для целей общаго начальнаго образовашя, а съ другой
— для удовлетворешя местныхъ нуждъ рабочихъ и ремесленниковъ, поше.ть 
навстречу кружку художннковъ, архптекторовъ и спещалнстовъ, сделавшихъ 
компетентныя указашя.

Во всемъ этомъ было больше шума и красивых!, обещанш, чемъ дела, но 
этотъ шумь делалъ свое дело— шпре и глубже внедрялъ въ общественное со- 
зпаше мысль о художественномъ образоваши, какъ необходпмомъ элементе 
развипя личности. Реформированные классы просуществовали недолго— въ 
1901 г. они закрылись.

Но теперь уже нечего было опасаться гибели начатаго дела. Почва была 
усердно вспахана, а самъ Томскъ превратился въ умственный центръ, привг-- 
кавшш къ себе новыя силы, вооруженныя достаточными средствами для того,
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чтобъ работать вь области распространяя художественна™ образовашя. Воз- 
иикновеше Коммерческаго Училища, Технодогическаго и Учительскаго Инстн- 
тутовъ, программами которыхъ отводилось такое видное место художествен
ному образованию, требовало иной, чЬмъ было до тЬхъ поръ, постановки обу- 
чешя рнсовашю, требовало образованных!, спещалистовъ. Это иов.йяло на 
постановку рисовашя въ ранЬе существовавшихъ учебныхъ заведешяхъ и осо
бенно въ частныхъ женскихъ гнмназшхъ Мирковичъ п Тихонравовой, въ Об
ществе содЪйств1я физическому развитш и проч. На ряду съ этимъ художни
ки устранваютъ у себя студш и занимаются преподавательской деятельностью. 
Особенно продуктивно поработали здесь М. П. Черепанова и Авг. Ст. Капусти
на. Вь числЬ учениковъ последней были В. Ф. Оржешко, Н. С. Сухова, 11. В. 
Аронова и др. В. Ф. Оржешко говорить, что онъ главнымъ образомъ обязанъ
A. С. Капустиной свонмъ прозрЬшемъ, благодаря ей поступил!, въ Академш 
Художествъ; она передала свонмъ ученикамъ технику живописи, открыла имъ 
г^аза на то, что писать и какъ писать, выяснила смыслъ работы и указала пу
ти къ достнжешямъ.

Въ 1903 г., въ виде первой ласточки, въ Томске появилась выставка кар- 
тинъ Петербургскихь художнпковъ, организованная художникомъ М. И. Педа- 
шенко-Третьяковой. Это былъ первый опытъ въ такомъ масштабе воздейств!я 
на вкусы шнрокпхъ массъ населешя... Въ декабрь 1906 г. вь Томске устрап- 
ваетъ свою первую выставку художникъ Г. И. Гуркннъ н съ этого времени ху
дожественный выставки въ Томске становятся постояннымь явлетемъ, изъ 
года въ годъ повторяющимся. Въ 1907 г. устраивается выставка предметовъ 
прикладного искусства студентовъ-пермяковъ и др. лпцъ, при участш и подъ 
руководствомь А. С. Капустиной, а въ декабрь того же года и январе 1908 г. 
устраивается большая выставка, подъ назвашемъ «первой першдической», 
группой Томскпхъ художнпковъ— Л. П. Базановой, В. II. Лукпнымъ, А. С. Ка
пустиной, 3. А. Рокачевскимъ, Н. П. Ткаченко и М. М. Щегловымъ. Въ марте 
1908 г. устраиваетъ свою выставку художникъ А. О. Никулинъ. Съ 900-хъ г.г. 
гъ  Томске устраиваетъ чуть не ежегодно выставки свопхъ картннъ художникъ
B. Д. Вучнчевнчъ, преподаватель рисовашя въ женской гимназш. Въ 1909 г. 
устраиваетъ выставку свопхъ украпнскихъ картинъ его родной братъ, npie- 
хавшш изъ Poccin. Въ декабрь 1909 г. и январе 1910 г. группа Томскпхъ ху- 
дожниковъ устраиваетъ вторую nepiодическую выставку и объединяется мы
слью объ учрежденш въ Томске Общества Любителей Художествъ, уставъ ко- 
тораго въ мае того же 1909 г. и утверждается местной властью. Создалась та- 
кнмъ образомъ организацш , въ числе более 40 учредителей, поставившая 
своею цёлыо не только объединеше художнпковъ и любителей искусства на 
почве художественыхъ интересовъ, а и устройства художественной школы и 
музея, распространешя художественных!, идей въ широкой публике, изучешя 
художественнаго творчества местнаго населешя и т. п. Создался постоянно 
и непрерывно действующи”!, ответственный органъ Общества, въ виде еже
годно избираемаго Правлешя, на обязанности котораго лежитъ достпжеше на- 
меченныхъ уставомъ целей.

Съ учреждешемъ этого Общества pemeHie вопроса о художественномъ об
разованы въ Томске перестало носить характера, случайности и вступило въ 
новую фазу планомерной его разработки и последовательная р а зви т. За 
время деятельности этого Общества, устройство выставокъ учащается, орга
низуются Классы рисовашя и живописи съ ежедневными заиятм и, разраба
тывается вопросъ объ открыт!и Школы живописи и ваяшя, типа среднеучеб- 
каго художественнаго заведешя, устраиваются членшя вечеринки для сов-
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мЬстнаго рисовашя, бесЪдъ, докладовъ и развлечен iff, перЬдическп созыва
ются Обпия Собрашя для публпчнаго обсуждешя и разрешешя наиболее серь- 
«зпыхъ вопросовъ.

Для полноты нарисованной нами картины приведем/, некоторые факты пзъ 
жизни новаго Общества. Весной 1909 г. имъ устроена первая этого рода вы
ставка рпсунковъ ученпковъ всЬхъ существующпхъ учебныхъ заведенш въ 
Томске. Въ декабрё того же года устроена выставка картпнъ, этюдовъ, скуль
птуры и художественыхъ предметовъ прикладного искусства едва ли не всехъ 
сибирскихъ художннковъ и любителей. Въ марте 1910 г. при содействш Об
щества устраивается вторая выставка картпнъ художника Г. И. Гуркина.

Весной 1911 г. организуется художественная фотографическая выставка 
н одновременно выставка работъ ученпковъ Классовъ рисовашя и живописи 
н выставка забзжаго (нзъ Риги) художника г. Каля, въ октябре выставка ху
дожника С. М. Прохорова, а въ декабре 1911 г. и въ январе 1912 г. вторая 
псрюдическая выставка художннковъ.

Открытые Обществомъ Классы рисовашя и живописи з&анчнваютъ вто
рой годъ своего существовашя. З а н я т  въ нихъ ведутся спещально для нихъ 
приглашенным!, изъ Петербурга художникомъ С. М. Прохоровымъ, ежедневно 
по вечерамъ и въ воскресные дни по утрамъ, за плату въ 5 руб. въ месяць 
съ учащагося при непрерывности занятш п въ 3 р. при з а н я т х ъ  въ одной 
группе, черезъ день. Вь первый годъ учащихся перебывало 87 человекъ, во 
второй годъ более 130 человекъ.

Что касается проектируемой Школы живописи и ваяшя съ трехлетнпмъ 
курсомъ, то выработанный для нея просктъ устава одобренъ Академ1ей Худо
жествъ, а Томскою Городского Думою назначается ежегодная субспд1я въ 1000 
рубл. и съ 1913— 14 года отводится вь верхнемъ этажЬ Гоголевскаго дома по
стоянное помещеше съ отоплешемъ и освещешемъ.

Такимъ образомъ, Томское Общество любителей художествъ въ жизни Том
ска заняло место весьма заметнаго культурнаго фактора, нграющаго важную 
роль въ художественном!, образоваши городского наеелешя.



ВажкЪйш'я сообщения Томска— железнодорожный, пароходный 
и сухопутный, еъ указашемъ разетояшй, стоимости проезда, 
провоза багажа и сроковъ годности желЪзнодорожн. билеговъ.

А. ЖелЪзнодорожныя сообщешя.

Наименоваше станцШ.
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! 3
40 3 ь 75 34427 39 30 26 21 _ >50 75 У

4481 39 90 26 60 __ — 152 25 13
1709 41 70 27 SO — 156 75 14

36 90 24 (i(J _ — 144 76 12
39 90 26 60 __ 152 2л 13

Коканда........................................... 4!» И 43
Г

29 1 151 25
I  14
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Наименоваше станцж.

Отъ Томска до

«  хч» Л~ н~ о 
2 ^  
О шсо ш *  ^ -м 33

Стоимо 

2 кл.

сть билет< 
ззрослыхъ

3 кл.

звъ для 

4 кл.

Плата иъ 
копЬйках< 
на провоиъ

10 ф н. 
багажа.

О
ри

къ
 

го
д

но
ст

и 
би

 
ле

та
.

Руб. 1 К. Руб. К. Руб. к .

31 50 21 131 25 И
Красноярска ................................ 575 9 30 6 20 3 10 32 25 3
К р е с ты ......................................... 3579 32 ю| 21 40 — — 132 75 11

3729 33 30 22 20, — — 135 75 11
Кутаиса......................................... 588.3 51 90 34 60 — — 182 25 17

Л и б а в ы ......................................... 4601 40 50 27 - _ __ 153 75 13
Липецка.......................................... 3420 30 щ 20 20 -- — 128 25 10
Л о дзи .............................................. 48611 42 90 28 60 -- — 159 75 ’ 4
Л ю б л и н а ..................................... 4712 41 70 27 80 — - 156 75 14

Мнньчжур1и................................ 3009 26 70 17 80 — __ 119 25* 9
Маржнска ..................................... 221 4 52 3 01 1 51 12 71 2
Мар1у п о лн .................................... 4101 36 30 24 20 -- — 143 25 12
М и н с к а ......................................... 4224 37 50 25 — -- — 146 25 12
М и та вы ......................................... 4426 39 30 26 20 -- — 155 75 13
Моги л е в а ..................................... 4092 36 30 21 20 -- — 143 25, 12

3684 32 70 21 80 -- — 134 25 П

Нижнеудинска.................. • . 1109 13 80 9 20 4 60 54 ^ Г < > 4
Ниж няго Новгорода . . . . 3851 34 50 23 -- — 1 138 7 ' 11
Новоникола( века...................... 297 5 66 3 77 1 88 17 08 2
Новороссийска........................... 4381 38 70 25 80 — — 149 25 13
Новочеркасска ........................... 3963 35

10 23 40 — — 140 25 12

Одессы......................................... 4666 41 ш] 27 40. __ _ 155 25 13
О яска............................................. 1 833 12 — 8 _ 4 _ 45 75 4
О р л а .............................................. 3679 32 70, 21 80 — — 134 25 11
Оренбурга .................................... 2881 26

\
17 40 — 116 2oj 9

П е н з ы ......................................... 2631 26 20j 17 60 117 75 9
Перми............................................. 2220 21 60 14 40 — — 93 75 7
Петербурга ................................ 3811) 33 90 22 60 — __ 137 25 11
Петрокова .................................... 4873 42 90 28 60' — — 159 75 14
Петропавловска ....................... 1139 14 10; 9 40 4 70 56 25 5
Полоака......................................... 4135 36 90 24 60 — __ 144 75 12
П о т и .............................................. 52 50 35 _ — — 183 75 17
Пскова ......................................... 4092 36 зо! 24 20 __ 143 25 12
П яти го р с ка ................................ 4448 39 30 26 20 — — 150 75 13

Радома ..................................... 4742 41 70 27 80 ___ 156 75 14
Реведя .......................................... 4178 36 90 24 60 — _ 144 75 12
Р и г и ......................................... 4384 38 70 25 80 —. _—149 25 13
Ростова на До н у . . . . 4011 35 |70 23 80 _ __ 141 75 12
Рыбинска . . 3530 31 50 21 - _ _ 131 25 11
Рязани ....................... 3377 30 30 20 20 — — 128 25 10

Самары................................ ... 2570 24 J 16 105 75 8
Самарканда ....................... 43 50 29 _ _ _ 161 25 14
Саратова ....................... 3260 29 10 19 41) _ 129 13 10
Севастополя ....................... 39 90 26 60 152 35 13
CeprieecK. минер, вэдъ . . . 3850 32 70 21 80 134 9,5 11
Симбирска........................... 3031 27 30 18 20 _ _ 120 75 9
Симферополя....................... 4470 39 30 26 20 _ _ 150 75 13
Славянска ........................... 35 10

1
23 ,0

—
— 140 25 12
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Наименован1е станцш.
- С,

‘х g
Стоимость билетовъ для 

взрослых!..
• лата вь 
ЕОП'Ьивахъ 
за привозь 

10 фув. 
багажа.

Ср
ок

ъ 
го

д-
 

1 
но

ст
и 

б
и

ле
та

.

О тъ Томска до
О ё.
£  “  ai JQ

2 кл. 3 кл 4 кл.

С- 23 Руб. К . Руб. К. Руб. К . Руб. К .
1

Смоленска ....................................... 3935 35 10 23 40 140 25 12
Ср'Ьтенска...................................... 2922 26 40! 17 60 — 117 75; 9
Ставрополя .................................. 4331 38 ю 25 40 — — 147 75 13
Старой Р\ссы ............................. 3971 35 10 23 40 — — 140 25 12
Сувалки ........................................... 4015 40 50 27 — — 153 75 13
С1зд л е ц к а ....................................... 4(552 41 10 27 40 — — 155 25 13
Таганрога ....................................... 4079 Зв 30 24 20 — — 143 25 12
Т а й ги  ................................................ 82 1 85 1 23 — 62 4 72 1

29 10 19 10 — — 125 25 10
Т а ш к е н т а ....................................... 4020 40 50' 27 — — — 153 75 13
Тве р и  . . . .  * ........................ 3729 33 39 22 20 — — 135 75 11

6979 50 10 33 40, — — 177 751 16
Т у л ы ................................................. З И П 30 90 20 60 — — 129 г *  г-75 10
Т ю м е н и ............................................ 2163 21 30 14 20 — — 1 92 75 7
У ф ы ................................................. 2078 20 70 13 - 1  | — — 90 751 7

-- 78 96 46 20 — — 218 85 20
Харбина......................... .... — 53 85 31 50 — — 164 60 20
Харькова ....................................... 3834 33 90 22 00 — — 137 25 11
Херсона ............................................ 4452 39 30 26 20 — — 150 70 13
Ц -Ьхоцинска.................................. 4955 43 50 29 — — 161 25 14

4107 36 3(1 24 20 — — 143 25 12
24 _ 16 — — — 105 7q 8

Эссентуковь .................................. 4464 39 30 26 20 — — 150 75 13
Э ривани............................................ 6031 53 10 35 •Ш — — 185 25 17
Ю р ь е в а ............................................ 4211 37 50 25 — — 146 25 12
Ярославля ...................................... 3451 30 90 20 GO 129 75 10
беодосш............................................ 4495 39 90 26 20 — 152

Г
13

Примгьчанге. Не указывается стоимость проезда въ 1 классе. Опа 
раина сумме стоимостей бплетовъ 2 -го и 3-го классовъ; наир., билеты
2-го и 3 кл. до Москвы стоятъ одипъ 32 р 70 к., другой 21 р. 80 к,, 
проездъ въ 1 кл. стоитъ 32 р. 70 к .+  21 р. 80 к. т. е. 54 р. 50 к.

Стоимость проезда въ 4 кл. указывается лишь по Сиб ж д., д. 
станцШ которой и выдаются въ Томске билеты 4 класса. Вообще-жо 
стоимость билета 4 кл. равна половина стоимости 3-го Вагоны 4 кле 
обращаются не на всехъ желГ.зныхъ дорогахъ, такъ что не во всякомъ 
паправлеши можно ехать въ 4 классе.

Детсше билеты, выдаваемые детямъ до -10 лГлъ составляютъ по 
стоимости четверть билетовъ взрослыхъ. Изъ этого разсчета проезда 
ребенка до Москвы оиределится въ 1 классе въ 13 р. 63 к. (54 руб. 
50 : 4) во 2-мъ въ 8 р. 18 к. (32 р. 70 : 4) въ 3 мъ въ 5— 45 коп. 
(21 р. 80 : 4). Дети до 5 летъ едутъ безплатно. если они не занима- 
ю тъ отдельныхъ местъ, иричемъ по билету взрослаго можетъ без- 
илатво ехать лишь одивъ ребенокъ до 5 летъ, на прочихъ какого бы 
возраста ови ве были требуются детсюе билеты.

Срокъ годвости ж.-д. билета превытаегь продолжительность безо
становочной поездки приблизительно на 1/я.
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Б. Пароходныя сообщешя м%стныя.

Г ородъ Т о м с къ .

Наименоваше пристаней.

«  £ 

5 g 
2 о-о Ф я  «

Стоимость билетовъ для 
взрослыхъ. ■ * 4на к м

Ш • j j  §
*  £  »  2 2 «  о ^
Я I f  5  °± — О

• о р* nj
I кл. I I  кл. I I I  кл.

Руб. |К. Руб. |К- Руб. К. —. X С С*

1

1

до Барнаула .................................................. 894
1

10

8
— —

щ
50

■ »

» Бердскаго .................................................. 398 6 30 5 20 2 50 30

1174 14 — И — 6 — 80

» Камня .......................................................... 588 8 — 7 — 3 10 40

‘ 1» Новониколаевска ................................ 301 6 — б — 2 — 30

» О р д и н с к а го ....................................... ...  , БОз' 7 6 50 3 20 36

» Усть-Чарышской пристани . . . . 1026

|
11

1

- 9 5 60



Здаше [у^ернской мужской гнмназш.

Мысъ Воскресенской горы— высшая точка вт. города и мксто, 
гл"Ь вт. 1604 г. былъ построенъ «Томской города» и «острогъ* 

и гдЬ теперь стоить костедъ и полицейская часть.



И м п е р а т о р с к ш  Томск!и Университетъ, о ткр ы тъ въ  188S г . 

Видъ центральной части главнаго здашя.

Томскш Технологически И н с ти тутъ , о ткр ы тъ 9 окт. 1900 г -
Вилъ Главнаго Корпуса.



ИмператорскШ ТомскШ Университет!.
Открытию Томскаго Университета предшествовалъ 75-летнш подготови

тельный пернцъ. Впервые мысль »»oi. открытш Университета вь Сибири воз
никла въ 180;? году, но тогда предполагалось учредить его въ Тобольске, какъ 
административном!, центре. Тогда же было сделано II. Г Демидовымъ пожерт- 
иоваше въ 100.000 рублей дли предназначенныхъ къ открытие университе- 
товь (Певскаго и Тобольскаго. Однако отъ проекта до осуществлешя прошло 
очень много времени. Самая мысль о возникновении Университета въ Сибири 
вь зависимости оть различных!, обстоятельств!., то затухала, то вновь пробу
ждалась на протяженш почти целаго стол1т1я. Необходимость высшей школы 
въ Сибири ясно сознавалась, какъ выдающимися администраторами (Сперан- 
crcifi, Каицевнчъ, Казнаковъ), такъ и въ особенности небольшой группой си
бирской интеллигенцш (Ядринцевъ, Вагинъ, Нотанинъ, и др.). Какъ въ пред- 
стлвлешяхъ Генерала.-Губернаторов!., такт, и въ сибирской прессе, выпустив
шей больше 100 статей по университетскому вопросу, не разъ указывалось на 
опасность нъ дальнейшем!» промедленш съ открьтемъ высшаго источника 
анашя t li самомь деле, Сибирь терпела крайшй недостаток!, въ сведущихъ и 
честныхъ чиновннкахъ, врачахъ, учителяхъ, юрнстя£ъд! представителяхъ 
других-!» npoijjecciii. IIp ie3wie изъ Европейской Россш на свою служ
бу В!. Сибири, какъ на временную тяжелую повпниостъ, и торопились вернуть- 
г.[ назадъ пли опускались въ засасывающей обстано^е  ̂ глухихъ угловъ. Си
бирски мъ юношам ь по окончанш гимназш, кстати -мгазафь— весьма немного
численных!» и иоставленныхъ въ деле обучешя весьма плохо, за дальностью 
у н и верептескихъ городовъ и при недостатке -средствъ, /ЭДАко не всегда удава
лось прмбщиться къ высшему 3naniio; да и т”Ц кот о j давало с ь съ неве
роятными yen.ii им и достигнуть университетского oojpSto'R&nifl, нер Ьдко остава
лись на службе въ Европейской Poccin, не желая возвращаться въ страну «не
вежественной черни и отверженпыхъ иреступниковъ». Естественныя богат
ства Сноири, щедрой рукой разбросанныя на необозрнмомъ пространстве, 
оставались безъ иаучнаго нзеледовашя мертвымъ капнталомъ, а редше за-
1 .;.1ле путешественники могли производить лишь беглыя и частичныя изеле
довашя страны. Однимъ словомъ, все говорило за неотложную необходимость 
скорей шаг о открыт! я  высшей школы, не говоря уже о томъ, что одно создаше 
высшаго образовашя должно было повлгять на изменеше коренного уклада си
бирской жпзнн^и оказать огромное вл1яше па культурную мпссш русскнхъ въ 
въ Азш.

Высшаяладмннистращя, не смотря на очевидную необходимость высш ей  
школы для Сибири, медлила съ окончательным!» р4шешемъ, отчасти опасаясь 
не найти нужнаго числа достонныхъ профессоров!»,а также— достаточнаго ко
личества студентоц>*нрн малочисленности среднихъ школъ въ Сибири. Суще- 
ственнымъ препятст^емъ была также необходимость крупнаго ассигнования на 
постройку и оборудовашс Университета.

Въ середине 70-хъ годовъ вопросъ объ Университете въ Сибири назрелъ 
окончательно, но местомъ для него совершенно неожиданно для сибиряковъ

* )  Историческая часть статьи составлена по ЯдринИеву (Сибирь, кань ко.юшл) и 
брошюр!; „Первый упиверситеть вь Сибири" ичд Сибирок. ВЬстника.
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бы.п. избран'!» Омскъ, вероятно. но настоянпо Стенного Генералъ-Губернатора 
Казнакова. Но городшя общества многихъ сибнрскпхъ городовъ, пресса и част- 
ныя лица энергично выступили нротинъ этого рЬшешя, доказывая целесооб
разность более центральная но.южешя Университета въ Томске. Тобольскъ
къ атому времени уже утратилъ свое зиачеше центра, а Иркутскъ, который 
раньше мечталъ иметь университет!» у себя, въ критически! моментъ присое
динился кI. общему голосу—  за Томскъ. Немалую роль въ пропаганд!; Томска, 
какъ будущаго университетскаго города, сыгралъ горяч]й снбпрск1й патрштъ
Н. М. Ядринцепъ, а также И. В. Ефимовъ. Наконецъ, 1 мая 1878 года состоя
лось окончательное phuienie Государственная Совета объ открыт!и Универ
ситета въ Томска, на что последовало и Высочайшее повелЬше.

На постройку университета было ассигновано 600000 р. изъ Государствен
ная Казначейства, городь отвел ь громадное м1’>сто, потекли частный иожерт- 
вован!я, которыя достигает 485000 рублей (изд. нихъ главный: Демидовскш 
капиталь 150000 р., Цибулъскаго 100000 р. и Сибирякова 110000 р.), гра- 
фомъ Строгановым!» была пожертвована редкая по ценности бпб.п отека и т. д. 
Универснтетъ быль выстроенъ, но открыт!е его состоялось лишь 22 !юля 
1888 г. при попечителе Учебная Округа В.М. Флорннскомъ и нервыхъ про
фессорах!.. Въ торжественный день рождешя нерваго Сибирскаго Университе
та приветстк!я присылались отовсюду, отъ Петербурга до глухихъ уголковъ 
Сибири. 27 августа того лее года было открыто и студенческое первое обще- 
aarrie. Впос.гЬдствш къ первоначальны мъ постройка мъ были добавлены новые 
крупные корпуса: факультетскихъ клиникъ, бактерюлогическаго института, 
анатомическаго института и др.

Университетская усадьба занимаетъ довольно высокую ровную террасу, къ 
которой съ запада прнмыкаетъ болотистая низменность съ двумя озерками, ча
сто заливаемая весеннимъ разливомъ, а потому почти не использованная. Об
щая площадь усадьбы превышает!» 37 десятинъ, безвозмездно отведенныхъ 
Городомъ при самомъ основанш Университета*).

Усадьба имЬетъ форму прямоугольника, восточной стороной она обращена 
къ Садовой улице, съ севера иримыкаетъ къ Московскому тракту и больнице 
приказа общественного прнзрешя, съ запада— низменнымъ участкомъ— къ 
Заисточью н съ юга къ мастерскпмъ Технологическая Института. Двумя ов
рагами усадьба делится на три части, соеднненныхъ двумя мостами: большую 
— среднюю, северную— клинически! участокъ и южную— ботанически! садъ. 
Значительная часть усадьбы занята старымъ березовымъ паркомъ и средняя—  
скверомъ съ разнообразными посадками, среди которыхъ на расчищенныхь 
илощадяхъ возвышаются главный корпусь и друпя здашя. Учебновспомога- 
тельныя установлешя, кроме главпаго корпуса, представлены следующими 
здашямп: старый анатомически! институтъ, новый анатомнческш, гиаениче- 
скш и бактерн)Логическш пн., факультетск!я клиники, оранжереи ботаниче- 
скаго сада, электрическая станщя, водокачка съ водонапорной башней; кро
ме того, есть домь общежчтя студентовъ и неболыше корпуса съ квартирами 
служащих!,. Госинтальныя клиники помещаются на отдельном!» участке въ 
версте отъ главной Университетской усадьбы. Съ весны 1912 года начинется 
постройка отдельная корпуса для библ!отеки съ актовымъ заломъ стоимостью 
около 300000 р.

*) В ь  1896 год \ nth  згой площади около LVg десяти h i , уступлено Универсптетомъ 
томт. Технологическому Институту для лекцюниаго корпуса.
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1 .1 а в н ы ii к о р п у с ъ расположат, въ глубине сквера въ GO саженяхъ 
<*тъ улицы и вместе съ боковыми корпусами им£етъ до JOG сажень длины; 
1'лавимй фасадъ обращенъ къ Садовой улице. Въ сродной трех-этажной части 
помещаются: церковь, бнб.потека, актовый залъ, превращенный въ аудито- 
рио. зоологически! кабинет!. и apxeo.ioi пческш музой. Въ двухъ этажахъ 
остальной части гланнаго здашя и отчасти въ подвальномъ размещены ауди- 
Topin и кабинеты преимущественно по естественно-историческим'!, кафедрамъ, 
а также юрилмческ!ii кабинетъ, залъ совета u лектор! и.

Учебно-вспомогательный установлешн 1 этажа:
Л н и в е ji с и т о т  с к а и б п б a i о тека помещается вь двухъ большихъ 

залахъ центральна™ корпуса и частно въ особой читальне. Библиотека начала 
свое существоваше сразу более чТ.мь съ 30000 назван!й. Въ основу этого 

драгоценнаго собрата легла замечательная биб.потека, пожертвованная гра
фом ь Л. I Строганвымъ, также бльшое количество книгъ, частью пожертво
ванных!» княземь Голицинымь, проф. бедоровымъ, Тютчевым!., Эвальдомъ, 
Орловымъ, Орнатскпмъ, Глебовым ъ п др. Сюда же вошли ценный книги изъ 
f iro .i ioTeKH В. А. Жуковскаю. гр. Литке, Нпкитенки, Артемьева, Флоринскаго, 
Басова, Неклюдова. Глейста и др. Вь течете 23 летъ биб.потека постоянно по
полнялась книгами, частью пр1обретаемыми покупкой, частью пожертвован
ными. Изъ пожертвованным, особенно елЬдуетъ отметить богатую медицин
скую оиб.йотеку Манассеина, содержащую более 25000 названш и юридиче
скую Малышева. oinicaHie которой еще но сделано. На 1 январи 1912 года 
въ бпб.итекТ, состоптъ кннгъ 93132 названш въ 221947 томах-!, и тетрадях-!» 
на сумму 607578 рублей, не считая биб.нотекъ Манассеина и Малышева. Это 
громадное собраше страшно стеснено помещешемъ и, находясь вь общемъ 
корпусе съ лаборато|йямн конечно, не гарантировано отi. пожара: поэтому всей 
душой нужно приветствовать иереходъ его въ новое отдельное здаше, что 
должно произойти года черезъ 2. Библиотека доступна для пользования, кроме 
служащихъ Университета и студентовъ, также и частнымь лицамъ съ разрЬ- 
шешя Ректора и при внесенш залога.

3 о о л о г и ч е ск i й му з е й  (3 комнаты) содержит!» много чучелъ и 
коллекцш представителей фауны Сибири и Туркестана. Здесь также хранится 
и скелетъ мамонта, отрытый вблизи Томска. Вследствш тЪсноты oo.ibiuie запа
сы шкурокъ хранятся въ ящнкахъ и не приводятся въ надлежащи! видь, х<»гл 
часть коллекцп! хранится вь зоологическом ь кабинете (3 этажъ). Предполо
жено съ переводом!, биб.йотекп въ новое здаше ея помЬщеше предоставить зо
ологическому музею. Музей открыть для осмотра публики по празднпкамъ съ 
особа™ разрешешя.

М и н е р а л о г и ч о с к i й кабинетъ содержит!» довольно хороийя коллек- 
цш петрографическая и отчасти палеонтологнчесшя; онъ помещается въ двух.'»

комнатахъ. не считая маленькой лабораторш и комнаты для практическихь 
занятш въ другой части здашя.

ВI» первомъ же этаже помещаются кабинеты по ф и з i  о л о г i  и ( 2 
комнаты), ф и з и к е  (2 комнаты), общей х и м i и (4 комнаты), лек -  
т о р i я  и к а и ц е л я р i я бпб.потеки.

Две большихъ аудиторш въ 2 света захватывают!, каждая 2 этажа; вме
стимость каждой около 250 че.ювекъ.

Второй этажъ.
Б о т  а н и ч е с к i й муз е и (2 комнаты) содержитъ 6o.ii.niie горба piн 

флоры Алтая, Западной Сибири, Семиречья, Зап. Монголы и отчасти Вост. Си
бири и севорнаго побережья Азш. Рядомъ съ нимъ— ботаническш кабинетъ 
(? комнаты) для практических!» 3aHflTiii студентовъ.
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Г и с т о л о г  и ч с с к i й кабннетъ (5 комнатъ и препаровочная) им'Ьетъ 
хорошую коллекщю моделей по эмбрмлогш и болышя собрашя препаратовъ по 
гистологш, оставленный покойнымъ проф. А. Е. Смирновыми

Во второ мъ же этажЬ помещайся фармацевтичесюй кабинетъ съ лабора- 
Topieii въ подвальномъ этаже, малыя аудиторш и юридически! кабннетъ.

Ю р и д н ч е с к 1й кабннетъ (2 комнаты) заключаетъ въ с«'бе учебники, 
важнейшая монографш по всЬмъ наукам!., ир!урочсниымъ къ юридическому 
факультету, статистич. и историч. матер1алы, сборники закинодательныхъ 
памятниковъ и юридичешс журналы. Книги на домь не выдаются. Для заня- 
T i i i  кабннетъ открыть отъ 6 ч. до 9 ч. вечера и во время перррывовъ между 
лекщями.

Третш этажъ центральной части.
3 о о л о г и ч е с к i й кабннетъ (3 комнаты) служить частью для хранешя 

и разработки кодлекщй, частью для нрактическихъ занятш студентовъ.
А р х е о л о г и ч е с к i i i  музей, размещенный вь 3 небольшихъ комнатахъ 

третьяго этажа, представляеть несистематичное, но въ нЬкоторыхъ частяхь 
очень ценное co6pauie предметовъ по каменному к бронзовому веку, по будрй- 
скому культу, нумизматике и отчасти по этнографш Сибири. Развиие Арх. 
музея задерживается отсутств1емъ историко-филологическаго факул!.тета и 
соответствующего снещалиста.

Боковые трехъ-этажные корпуса первоначально предназначались поди 
квартиры служащихъ. но нотомъ въ значительной части были обращены подь 
лабораторш и кабинеты; такъ— северный корпусъ занять лаборатор1ей по об
ще й х и м i и довольно тЬсной (1 этажъ), кабинетами частной патологш и 
Tepanin и теоритической хнрурпи во втором!, этаже (оба очень тесны) и про
сторной лаборатор1ей медицинской хим1и (3 этажъ).

Южный корпусь въ первомъ этаже запять канцеляр1ямп, а въ двухъ осталь
ных!. помещаются квартиры Попечителя Учеонаго Округа и служащихъ Уни
верситета.

Въ подвальномъ этаже Главпаго Здашя помещены: архпвъ, зоологическая 
препаровочная, фармацевтическая лаборатор1я, ст у до н ч е с к i ii буфетъ, механичес
кая мастерская, шинельная, кладовыя, библмтека Общества Естествопснытате- 
лей и Врачей и т. п.

Отдельные корпусы.
С т а р ы й  а н а т о м  и ч е с к i ii инстптутъ занять сейчасъ кабинетами 

по двумъ каеедрамъ: общей н а т  а л о г i n  и фа р м а к о л о !  i и, которые 
и размещаются въ немъ довольно хорошо, имея общую аудиторш въ два
свёта.

Г п г i е н и ч е с к i й институтъ занпмаетъ поместительное здаше сза
ди севернаго крыла главнаго здашя; кроме хорошей аудиторш въ немъ име
ются залы для нрактическихъ занятш п музей.

Н о в ы й  а и а т  о м и ч е с к i й инстптутъ, открытый въ 1907 гору, 
представляете, большой корпусъ въ 2 этажа съ подвальнымъ помещешемъ; 

онъ построенъ въ соотвЬтствш съ современными требовашями пауки и 
потребностями преподовашя. Ан. институтъ помещаешь въ себе аудиторш 
и кабинеты для четырехъ медицинскихъ кафедръ: нормальной анатомш 
(xopouiiii музей), оперативной хирурпи, патологической анатомш и су- 
дебной медицины. Его обшпрнымъ залам ь съ хорошим ь освещешемъ могутъ 
позавидовать большая часть другихъ универснтетскнхъ кабинетовъ и лабо
раторш.



Б а к т  е р i о л о г п ч с ск i ii институтъ, построенный на средства Чури- 
иыхъ, является также однимъ изъ украшешй Т. университета. Онъ иредста- 
вляетъ двухэтажное здате съ красивымъ фасадомъ на Садовую улицу. Кро- 
i:t. аудиторш, которая служить и для практическихъ занятш студентовъ, i.r. 
немъ помещаются отдЬлешя: пастеровское, сывороточное и оспенное. При 
институте имеется новое здаше для животныхъ. Б. институтъ развиваете 
широкую деятельность по привнвкамь иротивъ водобоязни (больше 1800 
нрнв. въ годъ), по изготовлешю антиднфтер1йной сыворотки и оспенна<го 
детрита, которые рассылаются почти по всей Сибири, по нрививкамъ про
тив-!. холеры и т. п.

Б о т  а н и ч е с к i й садъ расположенъ въ южной части усадьбы; въ 
немъ имеются оранжерея, состоящая изъ трехъ отделенш: тропическаго, 
субтроническаго и хвойнаго, и кроме того, 2 неболынихъ разводочныхъ те
плицы. Воздушный посадки представлены: древеснымъ иитомникомъ, садомъ 
ягодныхь кустарников!., отделешемъ систематическимъ, отд. медицинскихъ 
растеши и парниками. Со стороны обрыва къ низменной части садъ занять 

Сере зовы мъ парком ь съ красивымъ видомъ на Томь.
Вь низменной части усадьбы нодъ Ботаническимъ садомъ устроена водо

качка, шчшшан вод»- изъ клочен черезъ водонапорную башню по все.мъ 
здашямь Университета.

Электрическая ставши, стоящая на клиническомъ участке, даетъ освещс- 
шс по всёмъ яда Hi ям т. У-та.

Ф а к у л ь т  е т  с к i я  клиники помещаются въ северной части универ
ситетской усадьбы въ каменномъ двухэтажном ъ, съ подвальнымъ этаже мъ. зда- 
Н!и и трехъ иристроеныхъ къ нему баракахъ съ квадратною внутри площадью 
во всехь этажахъ въ 1394 кв. саж, При клиникахъ имеется особое здаше ам- 
■булаторш съ поверхн. 289 кв. саж. Въ двухъ этажахъ обширнаго здашя раз
мещены клиники: терапевтическая (34 кровати К акушерская и гинекологи
ческая (23 кр.), хирургическая (23 кр.), детская (16 кр.), офталмологи- 
ческая (11 кр.) и нервная (16 кр.). Отоплеше клнникъ частью центральное, 
частью печами; водоснабжеше изъ универ. водопровода; освещеше электри
ческое отъ собственной ставши. Ro дворе имеется отдельный заразный баракъ 
прачечная и дезинфекщонвая камера. Составь служащихъ: 6. профессоров'!., 
35 аеснстснтовъ, лаборантовъ и ординаторовъ, 56 фельдшерицъ, сестеръ мн- 
лосерд1я и акушерокъ, 1 смотритель и служителя, нлиники функщонируютг 
съ 1 сент. ио 1 мая (npieMb прекращается 1 аир.). Содержаше клнникъ обхо
дится около 68000 руб. Кроме безилатныхъ принимаются и платные больные 
(10 р. и 50 руб. въ мес.)

При клиникахъ существует!, аптека съ частной продажей лекарствъ съ 
годовымъ оборотомъ около 35000р.

Г о с п и т а л ь н ы я  клиники представляютъ самостоятельное учреж
ден ie, принадлежащее самому Университету; такой примерь имеется лишь вь 
клиникахъ Московского Университета, тогда какъ вь другихъ Университетах!, 
госпит. клиники размещаются вь больницахъ другихъ ведомств!.. Томш я 
госпит. клиники помещаются въ конце Садовой улицы вь собственном!, трех- 
этажномъ здаши съ кубическим!. еодержашемъ воздуха больше 14000 куб 
метровь (129 к. м. на каждаго больного) и прекраснымъ дневнымъ освеще- 
шемъ благодаря тому ,что главный фасадъ обращенъ на югъ. Въ иодвальномь 
?т:*ж,ъ помещается кухня, служительскш нерсоналъ и кладовыя. въ I — хирур
гическая клиника (30— 40 кроватей), во I I — терапевтическая (50 кров.), 
въ I I I — дерматологическая (30 кров.). Отоплеше центральное; вентиляция
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подогретым'», во здухо чъ; водоснабжен1е и зь городского водопровода: освищ ете
электрическое от», собствепой станцш.

Составъ сл\жашихь: о профессора, i  э ассистентов»., лаборантовъ и орди
наторов»., 9 фельдшерицъ и сестерь милосерд!я. 1 смотритель и 56 лпцъ слу- 
жительскаго персонала. Функ»йонируютъ к л и н и к и  сь 20 аш'. но 1 мая. Кроме 
безплатныхъ принимаются больные за плату (10 р., 25р. и 50 р.)Содержа- 
iiie клиник», обходится около 65000 р.

Съ сама» о основашя Университета при немъ было открыто студенческое 
(•бщежит1е, для которая на пожертвовишя и п:1ъ матер1ала, оставшаяся отъ 
постройки университета, быль построеиъ трехэтажный каменный домь 
стоимостью около 50000 р. Въ немъ помещается до 75 студентовъ за деше
вую плату. При общежитш имеется своя бибдштека

Бюджетъ Университета определяется, ежеяднымъ ассигнпваи'1емъ изь 
ссрсдствъ Государствен наг о Казначейства около 450000 рублен и снещаль- 
ныхъ средствъ (сбор ь съ студентовъ) около 50000 р. Кроме того на с оде ржа - 
nie яснитальныхъ клиникъ отпускается изь казны около 58000 р.. и выру
чается съ больныхъ около 7000 р., на с оде ржа nie бактер института 
изъ Минист. Вн. Делъ 6600 р. н спец.— 14500 р. Универснтетъ владЬетъ спе- 
щальными пожертвованными капиталами около 901)000 р.; изъ них», капиталь 
Сибирякова 79100 р. ,  Занадворова— 123300 р.. Падерина около 120000 р. и 
Малышева— 25875 р.; все на учебно-ученыя нужды; капиталы Кузнецова и 
Сибирякова на премш за ученыя сочинешя— 52300 р.: нрем1я Кузнецова за 
co4HHenie по i ic iopiit,  сошологш и антропологи» Сибири, прем1Я Сибирякова 
за еочинеше но ucTojiiu Сибири.; капиталь Зимина 32000 р. на соде ржа Hie 
бактерии. института: около 550000 [>. капиталовъ на частныя стинендш я 
др. мелкгя пожертвоваи1я. Студентам», выдается 76 частпыхъ стипендш и
20 казенныхъ.

Первоначально Универснтетъ былъ открыть въ составе одного медицпнска- 
ю факультета и лишь вь 1898 году былъ добавленъ второй факультет».—  
юридически». Въ виду малаго числа среднихъ учебныхъ заведенi й въ Сибири 
было разрешено, кроме окончившихъ гимназш, принимать также н семина- 
ристовъ после повВрочныхъ испытанш, и не смотря на это вь первый годъ 
было принято всего 72 студента. Сь течешемъ времени число учащихся вь 
немъ постепенно возрастало и главнымъ образомъ на счетъ семинаристов»., 
ж принимавшихся въ друпе университеты; число семинаристов», простиралось 
до 70% общаго числа, что клало особый отнечатокъ на физкшомпо универси
тета.

Съ открьтемъ юридическая факультета, и особенно съ допущешемъ сь
1906 года въ университет», вольнослушательницу общее число учащихся под
нималось свыше 1300 человЬкъ, но потом», всдЪдстше нрекращешя доступа 
женщинам»., п по другимъ нричинамъ, общее число учащихся стало падать и въ 
настоящемъ 19й/ ,2 году выражается цифрой 1080 человек».: изъ ннхъ 690 
на меди»», и 390 на юрид. Въ томъ числе 101 воДЬнослуш. мед. и 20 в. с. юр., 
которымь предоставлено закончить начатый курсъ.

Вь числё бывшихъ профессоровъ Университета мы можем», отметить та- 
К1Я видныя въ науке имена, какъ ботаник», С. И. Коржинскп», вноследствш 
академикъ, хнрургъ Э. Г. Салишевъ. хнмикъ К. В. Вернеръ, гнетологъ А. Е. 
Смирновъ и дручче. Въ настоящее время на двухъ факультетах!, числится 32 
профессора, 9 приватъ-доцентовъ, два лектора и 50 лицъ учебно-веномогатель- 
наго персонала*).

*) Соисокъ служ ащ ихъ см. в> еп^авочномь огл Ьл Ь.



Что тко сдТ.лалъ J ниперснтетъ за истекние 23 года своего существовашя, 
оправдала ли онъ тТ> радужный надежды, который возлагались на него при от
крыли? На эти вопросы въ свое время ответить псторикъ, мы же отмЬтнмъ 
лишь самое существенное. Прежде всего медицпнскш факультет, вынустнлъ 
свыше 800 врачей, изъ которыхъ больше половины остались служить въ Сиби
ри и MHorie снискали себЬ заслуженную славу дЬльныхъ и знающихъ работни
ков.. Юридическш факультетъ выпустилъ больше 400 лицъ, поиолнившихъ 
своими молодыми силами новые снбнрскло суды, а также друпя администра- 
тивныя учреждешя.

Профессор!.! и младине преподаватели, помимо учебной работы, развивали 
по мере силъ и ученую деятельность, которая выразилась въ 40 томахъ 
«Известш» .Университета, вместившихъ въ себе немало ученыхъ трудовъ 
по естествознанш, медицине, экономическим!, и юридически мъ наукамъ. Мно- 
rie изъ ученыхъ трудовъ являются результатомъ эксиеднцш по Сибири или 
разработки местныхъ матер1аловъ;такъ— нзследовашяБеликоваопервыхъ на
сельниках!, Томскаго края и Томскомъ расколе, Крылова— о флоре Алтая и 
Томской губернш, Кащенко— но фауне Алтая и Сибири, Саиожникова— ио 
географш Алтая, Зап. Монгол!и и Семиречья, Флорннскаго— о первобытных* 
славянахъ, Зайцева и Державина— по геологш Сибири, Кузнецова по археоло- 
rin  Сибири и др.

Кроме того профессор!.! Университета немало выступали передъ сибир- 
скимъ обществомъ въ качестве популярных!, лекторовъ и деятелей, какъ въ 
возникшихь при Университете обществахъ «Естествоиспытателей и Врачей» 
н «юридическом!.», такъ и въ другихъ об щественныхъ организащяхъ города. 
Подъ непосредственнымъ вл1яшемъ Университета и его молодыми силами 
создались танчя научныя общества, какъ общество практических!, врачей и
ДР-

Но кроме этихъ осязательныхъ, подлежащнхъ непосредственному учету, 
результатов ь. не подлежит!, сомненш также широкое вл1ян1е. Университета 
на уровень культурнаго состояния городского общества, Проводниками этого 
ввл1яш я являются тысячи студентовъ, которые, запасшись знашями и высши
ми интелектуальнымн интересами въ аудитор!и, чтеиш или товарищеской 5?- 
седе, распыляютъ эти знашя и интересы въ среде лицъ, съ которыми соприка
саются. Въ этомъ oTHomeHin Томскъ, какъ и все унпвсрситетаие города, сто
ить выше всехъ городов!. Сибири и даже неуниверснтстскнхъ большихъ горо- 
довъ Европейской Poccin.

Остается всетаки пожелать скорейшаго открыт!я двухъ педостающихъ 
Лакультетовъ, исторнко-филологическаго )\ физико-математическаго, которые 
дадутъ новыхъ деятелей, какъ для изучен!я огромной Сибири, такъ и для ра
боты на различныхъ служебныхъ поприщахъ. Недостатокъ иодготовленныхъ 
учителей среднпхъ школь сказывается и въ настоящее время; отсутств!е 
местныхъ натуралистовъ для широко предпринятыхъ Переселенческимъ Уп- 
равлен!емъ обследован!й естественныхъ богатствъ Сибири также на лицо. Ц1>- 
лыя инородческш племена пдутъ къ быстрому исчезновение, унося съ собою 
въ могилу нетронутые изучешемъ языкъ, укладъ жизни и первобытныя в1,- 
ровашя. Все это требуетъ знающихъ спещалпстовъ, и дальнейшее промедлеше 
съ открьтемъ недостающих!» факультетовъ окажется крайне невыгодной эк>>- 
HOMieii.

23 сентября 1888 года при Томскомъ Университете было основано «Обще
ство естествоиспытателей и врачей». В ъ  первые годы своего существовашя, 
будучи единственным!, учены мъ обществом!, г. Томска, оно объединило уди-
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верситетскихъ ученыхъ и местныхъ деятелей и знатоковъ края па почве изу- 
че1пя Сибири. Въ засЬдашяхъ общества делались доклады но исторш, архсь 
олопи, естествознание и медицин!». ВнослЪдствш, при возникновенш внутрен- 
нихъ неурядпцъ, общество временно замирало, какъ это было нанр. въ 1895 г., 
но потомь опять возродилось къ жизни и во всякомъ случае сослужило боль
шую службу на почве теорстическаго и прикладного знашя. Въ нослЬдше го
ды, при накоплен!» матер1альньгхъ средству у общества явилась возможность 
выдавать неболыщя су бепд! и для изучен in Сибири. Осенью 1911 г. Общество 
выделило изъ себя особую медицинскую сексию. По почину многихъ членовъ 
общества при немъ на пожертвованный деньги учреждается прем1я  имени по- 
койнаго нроф. 9. Г. Салищева, дЬятельнаго члена общества, за ученые труды 
по естествознание и медицине молодыхъ ученыхъ.— Не смотря на нид .̂л. н1е 
секцш и возникновен1е вь Томске новыхъ обществъ съ аналогичными задача
ми, общество продолжат, съ усиЬхомъ свою научную работу, которая под
держивается главнымъ образомъ университетскими силами.

Проф. В. В. Сапотниновъ.
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Новым анатомическш театръ при Томскомъ Университет^.
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Химический Корпусь Томскаго Технологическаго Института.

Чертежная въ Томскомъ Технологическомъ Институт^



JoMCKivt ]ехнологическм У[нсткгутъ.

Мысль о небходи мости учредить въ Сибири Высшее Техническое учебное 
заведете впервые была внушена въ 1805 году Министру Народнаго НросвЪ- 
щешя Гр. Делянову бывши мъ въ то время Министром!. Финансовъ С. Ю. Вит
те. Въ томъ же 1895 г. Министрь Землед'Ь.пя Ермоловъ во всеиодданнейшсмъ 
доклад  ̂ но поводу своей поездки въ Сибирь высказаль, что для поднят1я уров
ня техники въ золотопромышленности въ Сибири необходимо учреждеше въ
I .  Томске Высшаго Горнаго Училища. Организованная для разработки вопро
са въ Томске подъ председательствомъ Попечителя Учебная Округа В. М. 
Флоринскаго комншя изъ профессоровъ местного Университета Вернера, 
Зайцева, Кащенко и Судакова высказалась за открыт!© Физико-математиче
ская факультета сь техническим!, (горно-хнмнческимъ) отделешемъ. Въ 
этомъ смысле н было сделано г. Флорпнскнмъ иредставлеше въ Министер
ство Народнаго Просвещешя.

Организованная при Министерстве подъ председательствомъ Члена Сове
та Министра Любимова, комнсая изъ профессоровъ Технологическая Инсти
тута н Университета нашла более целесообразны.мъ учреждеше самостоятель
н а я Технологическая Института съ двумя отделениями: механически мъ и хи
мически мъ. 1-4 Марта 1896 г. Государственный Советь вследств!е представле- 
шя Министра Народнаго Просвещешя. постановнлъ «учредить вь Томске 
П р а к т и ч е с к и  Т е х н о л о г  и ч е с к i  ii И и с т  н т  у т  ъ, прсдоставивъ 
Министру Народнаго Просвещешя вновь внести на утверждеше въ устано- 
глвнномъ порядке предложешя относительно о с о б е н н о с т е й  у с т р о й 
с т в а  названная Института, срока о тк р ы т  и штата оная*.

Вь виду тйчого постачоЕлешя, назначенный въ Январе 1й99 '. ты к 'к .то - 
ромъ Томскаго Техн. Пнет, профессоръ Е. Л. Зубашевъ, ознакомившись на 
месте сь нуждами Сибири, представилъ Министру Народнаго Пр «све.-цсшя 
Н. П. Боголёпову докладную записку, въ которой указалъ на необходимость 
учреждешя въ Томске Института съ четырмя отделешями: 1) механиче- 
скимъ, 2) химическимъ, 3) горнымъ и 4) инженерно-строительнымъ. За
писка эта была рассмотрена въ особой комиссш подъ председательствомъ 
Управляющего Отделешемъ Промышленныхъ училнщъ М. Н. И. И. А. Ано- 
пова. Комисая всецело присоединилась къ высказаннымъ въ записке поло- 
жешямъ. Министръ Народнаго Просвещешя Н. П. Боголеповъ, также впол
не разделяя доводы записки, вошелъ съ соотвЬтственнымъ представлешемь 
въ Государственный Советъ. 3 т н я  1900 г. Государственный Советъ поста
новила  Проектъ положешя объ Институте съ четырмя отделешями предста
вить на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержде- 
Hie, которое и последовало 12 1юня 1900 г. Штатъ Института былъ утвер- 
жденъ въ Феврале 1901 г.

Для постройки Института былъ уступленъ ИМПЕРАТОРСКНМЪ Томскнмъ 
Уннверситетомъ но Садовой улице участокъ земли, прилегагопйй къ Ботани
ческому саду, въ 3,000 кв. саж.; для той же цели Томскимъ Городскимъ Об-
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щественнымъ Унравлешемъ отведена площадь въ 6.GOO кв. саж., расположен
ная на Садовой же улице противъ отведеннаго Универснтетомъ участка, а 
затечь Городское Управление отвело еще участокъ земли около 3.000 кв. саж.. 
на которомъ былъ ран^е расноложенъ военный лазаретъ. (На переносъ воен- 
наго лазарета на другое место Министерствомъ Нар. Пр. было выдано Город
скому Обществ. Уиравлешю 35.000 руб.). Такнмъ образом!, площадь всего за
нимаема™ Институтомъ места не превышает!» 12.000 кв. саж.

На этой площади расположены 8 зданш, въ которыхъ размещены учебно- 
всломогательиыя учреждетя Института:

1) Г л а в н ы й (л е к ц i о и н ы й) к о р п у с  ъ, вь которомъ устроены 
10 аудиторш, 8 чертежныхъ, рисовальный залъ, геодезическш кабинетъ, бп- 
е.мотека, музей моделей для черчешя съ натуры, залъ Совета, служа щш вме
сте съ тЬмъ и актовымъ заломъ, канцеляр1я. студенческш буфеть, пр1емиый 
покой и одна профессорская квартира. Вь этомъ зданш обращаютъ на себя 
внимаше прекрасный, обширныя чертежный съ общей площадью около 500 кв. 
саж., обширное помещеше геодезическаго кабинета, занпмающаго вь задней 
части севсрнаго крыла здашя, три этажа свыше 200 кв. саж. иола, кроме 
педЕальнаго, хорошо обставленным аудиторш, изъ которыхъ одна может ь вме
стить до 300 слушателей. Биб.потека, хорошо оборудованная обстановкой, ео- 
дорилтъ въ настоящее время свыше 35.000 томовъ книгъ на сумму свыше
110.000 р., но номЬщеше биб.потеки настолько тесно, что въ наогоыиее ;>же 
время чувствуется настоятельная необходимость въ постройке д.!я него особа- 
го здашя, что впрочемъ нредвиднлось и при постройке Института.

2) Противъ Главиаго корпуса на противоположной стороне Садовой ули
цы, расположенъ X и м и ч е с к i й к о р и у с ъ. въ которомъ размещены три 
лабораторш по 4ncToii химш, пять лабораторш но химической технолог in и 
металлурпи, ботанически кабинетъ и две аудиторш.

ВсЬ лабораторш довольно обширны, просторны и хорошо оборудованы. 
Такъ аналитическая лаборатория но качественному анализу имЬеть 13G мЬстъ 
для студентовъ, такъ, что при двухъ смЬнахъ вь ней можетъ работать 272 че
ловека. Обращает!» на себя особенное вниManic просторными помещешями и 
оборудовашемь лаборатор1я по органической химш. Большая химическая 
аудитор1я можетъ вместить до 350 слушателей. Вь трехъ крыльяхъ этого кор
пуса расположены С профессорскихъ и 10 лаборантскнхъ квартиръ.

3) Рядомъ съ химическимъ корпусом!» по Садовой улице расположенъ Ф н- 
з и ч е с к i й к о р п у с ъ .  въ которомъ помещаются физическш кабинетъ 
и лаборатор1я, электротехническая лаборатор1я, лаборатор1я но исныташю 
прочности стронтельныхъ матер1аловъ и две аудиторш, изъ которыхъ боль
шая можетъ вместить до 350 слушателей. Все эти лабораторш оборудованы 
очень хорошо, но особенное внимаше обращаетъ на себя лаборатор1я но испы
танно прочности стронтельныхъ матер1аловъ. Вь крыле этого здашя име
ются три квартиры для профессоровъ и шесть для лаборантовъ.

4) На той же площади на углу Бульварной и Еланской улицъ расположенъ 
Г о р н ы й  к о р п у с ъ ,  въ которомъ помещаются кабинеты геологический, 
палеонтологически! и по горному искусству, минералогическая лабораторш, 
юрный музей и две аудиторш. Все кабинеты и аудиторш обставлен!.! доволь
но пЬлно. Что же касается горнаго музея,, то он f. долженъ заполняться глав- 
нымъ образомъ матер!аломъ собираемымъ на месте и пока далеко не полонъ. 
Въ крыле горнаго корпуса по Еланской улице помещаются четыре квартиры 
для профессоровъ и нети ре для лаборантовъ.
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•>) I ядом ь съ главны мъ корпусом ь на участке земли, где прежде нахо
дился военный лазаретъ выстроенъ М е х а н п ч е. с к i й ко р и у с ъ, въ ко- 
юромъ размещены лабораторш по наровымъ котламъ, паровымь машинамъ, 
машинамъ внутренняя горешя и гидравлическая. Изъ этихъ лабораторш об
ращает!. внимаше хорошимь оборудовашемъ лаборатор1я по теиловымъ дви
гателям!. внутренняго ropt.nifl. Лаборатор1я по наровымъ машинамъ пока обо
рудована слабо, а гидравлическая еще совс1>мъ не оборудована. Лабораторш по 
всехъ здан111 Института электричеством!, и для прнведешя въ движете меха- 
наровымь котламъ и машинамъ кроме учебной играютъ еще и служебную 
роль: будучи связаны съ динамомашинами оне даютъ энерг1ю для освещешя 
ническихъ мастерских!. Института. Въ крыле этого здашя находятся две про- 
фессорсшя квартиры.

0) Позади Механическая корпуса расположено з д а н i е м е х а и и ч е- 
с к и х ь м а с те р с к и х ъ въ немъ. же помещается и металлографическая 
ЛйОоратор1я. Какь само здаiiie. такъ и оборудоваше механических!, мастер- 
скихъ и металлографической лабораторш обращают!, на себя особое внимаше 
но прекрасному устройству и оборудование.

*) За механическими мастерскими расположены два зда Hi я г а з о в о г о  
з a it ;  а. Въ одномъ помещены ретортныя нечи, въ другомъ здаши  ̂строен г» 
1азгольдерь. Въ нервомъ зданi н имеется также отделеше для сухой перегон
ки дерева. Газовый заводь доставляет!, газъ для лабораторш Института и Унн- 
bl рентета и потому онъ имеешь значете служебнаго учрежден!я. что вмЬстЬ 
сь правильной постановкой учебныхъ занятш въ немъ поднимаешь его значе- 
uie и какъ учебно вспомогательная учреждешя.

Все здашя Института благодаря своей красоте служатъ vitpaiiieHieMb г. 
Томска. Строителем в всехъ зда ai ii состоялъ граждански! Инженеръ Ф. Ф. Гутъ, 
которому принадлежать также и проекты зданш Механнческаго корпуса, ме- 
ханичеекпхъ мастерских!., газовая завода и жилого флигеля при горномь кор
пусе. Главный, химическш и физическш корпуса построены по проектами 
академика архитектуры Марфе льда, а горный по проекту архитектора Неодо- 
ровскаго.

На постройку всехъ зданш Института израсходовано около 2.650.000 р. 
и на внутреннее оборудоваше свыше 500.000 р.

Томскш Технологически! Инстптутъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I I  имеешь 
въ свемъ составе 4 отделешя: 1) механическое, 2) химическое, 3) горное и
4) инженерно-строительное. Первыя два отдЬлеше были открыты 9 Октября 
1900 г., горное открыто съ Августа 1901 г ., а инженерно-строительное съ 
Августа 1902 г.

По штату iti. Институте состоять: I преподаватель Богослов! я. 19 ординар
ных!» профессоров!. 11 экстраординарныхъ профессоровъ, 10 лаборантовъ и 
преподаватели, число которыхъ штатом ь не ограничено.

На первое января 1912 г. въ Институте состоитъ: 11 ординарныхъ про
фессоров!». 1̂  экстраординарных!., 22 лаборанта и 25 преподавателей.

Руководство учебной частью возложено на советъ и собрашя отделен!ii. 
Въ составь совета входятъ все профессора, въ составь собранш отделенш 
профессора, нреподаюпЦе на данномъ отделен!н. Председатолемъ совета состо
ишь директоръ избираемый изъ профессоров!» на три года. Председателями со
бранш отделенш состоять деканы, избираемые изъ профессорвъ на четыре го
да. Должности секретарей отделенш и совета замещаются профессорами ио 
выбору на четыре года.
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Наблюдете за соблюдешемъ студентами установленныхъ правил, въ зда- 
H iях ь Института возложено на инспектора и его четырехъ ломощниковъ.

Для разсмотрешя студенческпхъ де.ть учрежденъ Комитета по студен
чески мъ деламъ, въ составъ котораго, кроме нредседателя-Директора Инсти
тута, входятъ членами все деканы и секретари отд!>лешй, а также инсиекторъ 
студентовъ.

Ведеше хозяйственной части Института возложено на особый хозяйствен
ный комитета, состояний изъ председателя-директора и четырехъ членовъ—  
декановъ отделена!.

Необходимо отметить, что замЬщеше кафедръ но положешю Т . Т . И. мо
жет!. производиться только лицами, выдержавшими соответственный мспыта- 
шя и защитившими диссертацпо на право занят!я кафедры. Нто особенность 
положешя Т. Т. И. , отличающая его отъ всехъ уставовь Высшихъ 
техническихъ учеб. заведенш Министерства Народнаго Просвещен!я, но кото- 
рымъ для получешя кафедры надо только окончить какое либо высшее учеб
ное заведете. ЗамЬщеше кафедръ согласно положешя можетъ производиться 
исключительно по конкурсу. Этимъ положеше о Томск. Техн. IIнет. отлича
ется отъ уставовь Высшихъ техническихъ учебныхъ заведенш Министерства 
Нар. Иросв. и отъ Уннверситетскаго устава, но которымь замещешс кафедръ 
можетъ производиться не только по конкурсу, но также ii по назначешю Мини
стра Народнаго Иросвещешя.

Иервы.мъ днректоромь Института сь 1899 г. по назначешю Министра Нар. 
Проев, состоялъ профессор!, Е. Л. Зубашевъ, инь же состой.п. т;ь этой должно
сти и по выбору Совета съ Сентября 191)5 г. по Ноябрь 1907 г. Иь Ноябре
1907 г. вслЬдс'ппя отказа Зубашева на должность директора былъ избранъ про
фессор!, В. И. Алексеевскш, а въ Ноябре 1910 г. проф. И. И. Карташовъ. II* ]»- 
млми деканами были на механнческомь и нженерно-строительномъ отделе- 
шяхъ проф. И. И. Бабарыковь, а на горном!, и химическом!, проф. В. А. Об
ручев!,, съ 1903 г. на строительном!. отделенш былъ назначен!, деканомь проф. 
А. Э. Сабекъ, а на химическом!, проф. В. И. Джонсъ.

Иреиодаван!е въ Институте было въ начале по курсовой системе, а съ 
1306 г. введена предметная система, при которой студенту предоставляется 
кыборъ занятш но своему усмотрешю, но съ соблюдешемт извёстнаго поряд
ка нрохождешя предметов!.. Порядокъ нрохождешя предметовъ устаяовлснъ 
особыми выработанными отделетями графиками и поддерживается требова- 
nieMb сдачи экзаменовъ въ установленомъ графиками порядке.

Сдача экзаменовъ не вполне свободна: студента обязанъ въ те,чен!е перва- 
го года, исполнить все графичесюя работы, установленныя на этотъ годъ, и 
сдать экзамены но тремъ предметамъ (минимум!. А.). Вь течете нослЬдую- 
щихъ двухъ, а на химическом!, отделен!и трехъ гЬтъ студент!, обязан!, выпол
нить все графически и лабораторный работы п сдать экзамены ио всем!. пред
метам!.. В Х О Д Я Щ И М Ъ  въ программу первыхъ двухъ курсов!, (минимум!. Б ), п 
затемъ въ течен!е времени, не превышающаго 7 летъ пребывай!я В!. Инсти
туте, обязанъ выполнить все графически! н лабораторный работы и сдать эк
замены по всемъ предметам!., входящим!, въ программу отделен!я (мини
мум!. В ). После этого студента приступает!, къ составление снец!альнаго про
екта. который и представляется къ защите для иолучен!я степени Инженера. 
Студенты, не вынолнивипе современно установленных!, требовашй, лвольня- 
ются изъ Института.

Программы Института составлены применительно къ программам!, дру
гих!, однородныхъ высшихъ технических!, учебных!, заведет'ii.
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Особенное значеше въ Институте придается заняпямъ въ лабораториях г», 
с|* '• iiKoio целью обращено внпмаiiie на устройство и оборудоваше лабораторш.

КромЪ снещальнаго проекта въ Томск. Тех. Инст. установлено требова- 
ше отъ всякаго студента, ищущаго диплома инженера, выполнеше, такъ на
зываемой, дипломной работы, представляющей собою самостоятельное науч
ное пзеледоваше но соответствующей спещальностн.

Правом I. посту пленi я въ Томск. Тех. Нист. пользуются все окончнвппе 
курсъ средняго учебнаго заведешя въ l ’occin. Къ такнмъ учебнымъ заведе- 
шемь относятся гимназш, рсальныя училища, коммерчески училища, ка- 
детешо, корпуса, духовный семинарш православнаго веронсноведашя, сред- 
ие-техинчеши учебны я заведешя. Въ случае если число нрошенш, желающихъ 
поступить въ Инстптутъ, превышает!, число имеющихся вакансий, которое 
устанавливается Мнннстерствомъ , между подавшими нрошетя назначают
ся конкурсный испыташя по русскому языку, математике и физике, въ пре- 
д 1 . ; дъ гимназическая курса. Но конкурсу принимаются полу ni нк- бкпную 
сумму 1'.1.,. о1,ь ио всЬмъ предметамъ. Вне конкурса зачисляются студентами:
1) окончнвппе друпя высини учебныя заведешя и 2) уроженцы Аз1атской 
Foccin, или же окончивине курсъ средняго учебнаго заведешя въ Аз1атской 
Poccin, если они имЬеть въ аттестате средняя учебнаго заведешя ио русскому 
лзыку, математике и физике въ среднемъ четыре бала.

Въ Томск. Тех. Инст. для вновь поступающих!, почти всегда было уста
навливаемо 300 вакансий.

Къ 1 января 1912 г. въ Институте состояло 1.112 студентовъ— на меха- 
пическомъ 491. на химическом!. 168, на горномъ 235 и на инженерно-стро- 
птсльномъ 218.

Но месту жительства родителей или нахождение средних!, учебныхъ 
заведеиш, который окончили студенты, они распределяются такъ: уроженцев!»
< ибирн, Туркестана и зауральских1!, частей Пермской, Оренбургской губ. и 
уральской области или окончивших!» курсъ въ средних!» учебныхъ заведешяхъ 
■>j нм» областей 49% . Закавказья 10,6% , Европейской Poccin 40.4% обща
го числа студентовъ Института.

Значительное число студентовъ уроженцевъ Закавказья и Туркестанскаге 
края объясняется привиллепей постунлешя безъ конкурсных!, исиыташй, ко
торая предоставлена вс1'»мъ уроженцамъ Аз1атской Poccin.

Студенты уроженцы Закавказья и Европейской Poccin, поступпвппе въ 
Томскш Институтъ благодаря отсутствие ваканеш въ Высшихъ учебныхъ зл- 
ведешяхъ Европейской Poccin постоянно стремятся перейти изъ Томска въ 
какое либо высшее техническое заведеше Европейской Poccin, вследств1е че
го замечается большое число студентовъ на ннзшихъ курсахъ и значительно» 
аоннжеше на высшихъ курсахъ.

Вь 1907-1910 г. число студентовъ достигало 1.750 чел. Падете до циф
ры 1.112 ч. къ 1-му января 1912 г. объясняется съ одной стороны передо- 
;ом ъ въ друпя учебныя заведешя, сь другой стороны массовымъ увольнеш- 
смъ студентовъ но распоряжешю министра въ январе 1911 г.

Первый выпускъ инженеров!» долженъ былъ состояться весною 1905 г., 
но вследствие закрыв я Института съ января 1905 г. но сентябрь 1906 г.,  
первый выпускъ состоялся въ ноябре 1906 г. Въ этотъ разъ получили дипло
мы Инженеръ-механика- -15 студентовъ и Ннженеръ-хпмика— 1.

Но первое января 1912 г. всего окончили курсъ и получили дипломы— 282 
инженера: Инженеръ-механика— 129, Инженеръ-химика— 25, Горнаго-нн.кс- 
нера -90 . и Инженера-строителя— 38.
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Изъ окончпвшпхъ курсъ оставлены при Институте для подготовки кь и'-э- 
фессорской деятельности въ качестве стииенд1атовъ 0 человекъ; механиковъ
— I, \;:' I ь ъ — 2, юрныхъ— 2 и инженергл ь-стрии;ел. I и иь клчеппЬ 
длборантовъ— 9; механиковъ— G, химиковъ— 2 и горныхъ— 1.

Остальные инженеры, окончнвиш курсъ въ Томскомъ Тех. Институте, из
брали практическую деятельность, занявь места на железны хъ дорогахъ, зо
лотых!. пршекахъ, каменноугольных!, и мЪдныхъ рудниках!., разныхъ фаб- 
рикахъ и заводахъ, по воднымъ нутямъ сообщешя и въ городскихъ и зем
ских!. учреждешяхъ. Несколько человекъ посвятило себя педагогической де
ятельности вь средних!, учебныхъ заведет яхъ.

Мнопе изъ иобравшихъ практическую деятельность въ короткое время за
няли самостоятельныя ответственный положешя. Taicie, факты создали зна
чительную популярность ннженерамъ, окончившим!, курсъ въ Томск. Техно
лог. Институте.

Необходимо отметить, что большинство окончнвшихъ Томск. Техн. Лист, 
инженеров!» остались работать въ Сибири.

Деятельность всякаго высшаго учебного заведет и не ограничивается под
готовкой спещалистовъ. Въ лаборатор1яхъ и кабинетах!, его идстъ разработка 
нпучныхь вопросов!.. ToMCKiii Техн. Инст. открылъ свои дейстгля вч, то время, 
когда здашя еще не были готовы, лабораторш не были устроены, и потому 
первые 4-5 леть профессора кроме преподавашя были заняты главнымъ об- 
разомъ оборудовашемъ лабораторш; темь не менее, научная жизнь вь Инсти
туте началась съ момента его о ткр ы т. Вь лаборатор!яхъ Института шла раз
работка теоретических!, вопросов!» и вопросовъ, которые выдвигались мест
ной промышленной жизнью. Въ этой работе принимали и принимают!» уча- 
crie не только профессора, но и лаборанты, и студенты. Результаты работъ 
опубликованы въ 2G томахъ извЬстш Т. Т. И., а также въ различиыхъ науч
ных!» и технических!» журналахъ, какъ русских!», такъ и иностранных!..
Длн кзученш Сибири и соприлежащихъ странъ Институтом!» былъ организо
ван t цилый рлдъ экснедицш и экскурсш, отчеты по коирымъ напечатаны 
вь техъ же извест1яхъ Т. Т. И. Институт!, всегда стремился стать въ тесную 
связь съ местной промышленностью, чтоГи.1 оказать влгяше на подняпе 
уровня техники въ технических!» предпр1ят1яхъ. Съ этой целью онъ широко 
предоставил!, свои лабораторш для изслЪдовашя матер1аловъ и продуктов!» 
производства, а профессора никогда не отказывали вь свонхь советах!» и ука- 
зашяхъ по различным!» вопросам!.. Какъ примерь благотворного в.пяшя вь 
этомь oTHomeHiii можеть служить между нрочнмъ следующш фактъ. На ме
стных!. вннокуренныхъ заводахъ уровень техники значительно поднялся, бла-
i одаря большому общешю ихъ съ Институтом!». Заводчики это оценили и пред
ложили Институту средства на оборудоваше при Институте онытнаго завода 
съ тбмъ, чтобы ежегодно летомъ при Институте открывались курсы для вн- 
иокуровъ. Это предложеше вннокуренныхъ заводчнковъ хотя и было приня
то, но до енхъ норъ не получило осуществлен!я, вследств1е задержки его въ ми
нистерстве.

Можно еще указать, что золотопромышленники много пользовались ука
заниями Ииститутскихъ лабораторш и Институтских!» профессоровъ.

Необходимо также отметить, что мнопя Городсьчя У прав лен i я Сибири 
пользовались услугами лицъ преподавательская персонала Института, при
глашая ихъ въ качестве экспертов!, или консультантов!» при решенш различ- 
ныхъ техническихъ воиросовь.
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Благодаря Институту возникли рядомъ съ ннмъ две обществонныя орга
низации Томское Отделение ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническая Об
щества и Общество Сибирскихь Инженсровъ, содействукнщя своими трудами 
дТ.лу изучешя края въ иромышленномъ отиошеиш, д-feny развник техники и 
раснространешя техническихъ знанш путемъ докладовъ и и зда Hi я журналовъ.

Все вышеизложенное ясно говорнтъ о большомъ значенш местная разсад- 
ника высшаго техническаю образовашя и ясно подчеркиваешь н с с о с т о я- 
т е л ь н  с т ь  высказанная некоторыми лицами до открыт! я Института 
взгляда, что потребность въ инженерахь въ Сибири дешевле удовлетворить 
присылкой инженеровъ иодготовленныхъ вь Европейской Россш или загра
ницей и что открьше Технологическая Института въ ТомскЬ является излиш
нею роскошью.

Проф. Еф. Зубашевъ.



Сибирсше Bbicuiie Женсже Курсы.
Сибирскге Bucm ie Женские Курсы открыты 20 октября 1910 года. Ачре- 

ждешемъ ихъ имелось въ виду хоть отчасти заполнить тотъ пробель, который 
возннкъ д.ш женская образовашя съ прекращешмъ доступа въ Универснтетъ 
для женщпнъ вь 1908 году. Курсы обязаны своимъ вознпкновешемъ целиком^ 
общественному почину. 14 сентября 1909 года состоялось первое собрате ини\ 
щаторовъ въ составе: Е. Л. Зубашева (председатель), О. А. Зубашевой, М. Е. 
Вейнбергъ, В. И. Соболевой, 11. II. Карташова, Б. II. Вейнбергъ, М. Н. Соболева, 
В. Л. Некрасова, В. В. Сапожникова и I. А. Малиновская. Решено было прежде 
всего учредить Общество д.ш доставлешя средствъ Спбирскпмъ Выспшмъ Жен- 
скимъ Курсамъ и приступить къ выработке устава Курсовъ. Общество скоро 
было утверждено, и 15 декабря 1909 года создался первый комитетъ подъ 
председательствомъ >1. М. Гондаттп. Общество встретило большое сочувсше 
у сибиряковъ, въ первые же месяцы своего существовашя насчитывало въ 
своемъ составе сотни членовъ. Явились и пожертвовашя, но далеко не въ та
ком!, размере, какъ при открытш Университета; самое крупное сделано П. 
II. Макушинымъ въ 3000 р. на фундаментъ дома для курсовъ. Въ течете не- 
сколькпхъ заседанш былъ выработанъ уставъ, который и былъ утвержденъ г. 
Попечителем!. Учебнаго Округа на оеноваши основныхъ положенш, препо- 
данныхъ Министерством!. Народнаго Просвещешя. Наконецъ, 2G октября
1910 г. состоялось въ общественном!, собранш торжество открьшя курсовъ, о 
чемъ объявн.м, заместитель г. Попечителя А. В. Поповъ. Горячо приветство
вались речи и ноздравлетя. и курсы сделались реальнымъ фактомъ; здесь 
же на собранш профессоромъ Кащенко была прочитана первая лекщя.

Курсы начали свое существоваше въ бедномъ одЪянш; въ деревянномъ 
наемном!, помещены!, къ которому лЬтомъ 1911 года былъ пристроенъ неболь- 
шой каменный домъ для лабораторш. Въ настоящее время въ двухъ этажахъ 
деревяннаго и каменнаго домовъ, кроме трехъ небольших!, аудиторш, разме
щены: химическая и физическая лабораторш и кабинеты по минералопн, зо- 
ологш, ботанике и анатомш лишь съ самыми необходимыми пособ!ями для 
преподавашя. Все помЬщешя очень тЬсны, что особенно сказывается при 
ревностном!, отношенш слушательницъ къ занятгямъ. Напр, въ химический 
лабораторш слушательницамъ приходится работать, при несовершенстве тягъ , 
въ удушливомъ дыму.

О постройке собственнаго дома при крайнемъ недостатке средствъ пока 
и мечтать рано, хотя это настоятельно необходимо.

Въ 1911 / 12 учебномъ году было открыто лишь отделенк естественных! 
наукъ, и на него поступило 80 елущателъшщъ. Преподавателями был; пригла
шены профессора Университета и Технологическая Института; пер щмъ ди- 
ректоромъ былъ избранъ А. В. Лаврскш. »

Строй занятш и порядокъ экзаменовъ былъ установлен!, Советомъ курсо
вой съ некоторыми льготами относительно ."экзаменов!,; слушательницам!, съ 
первая же года была предоставлена возможность заниматься практически.
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В ъ конце учебнаго года 60 слушателышцъ во выдержанш установленнаго 
числа экзаменовъ перешли на второй курсъ. Вновь поступило на I  курсъ 100 
слушательницъ; кроме того въ настоящемъ году открытъ I  курсъ математи- 
ческаго отделения при 23 слушательницахъ; такимъ образомъ общее число 
учащихся выражается въ 183 чел.

Бюджетъ курсовъ съ оборудовашемъ кабинетовъ въ 191Х/ ,2 учебномъ году 
определяется около 35.000 руб., изъ которыхъ 22.500р. должны быть собра
ны, какъ плата съ слушательницъ, а остальное будет!, внесено обществомъ 
для доставлешя средствъ.

Одной изъ ближайшнхъ задачъ курсовъ является открьте медицинскаго 
отдЪлешя, о чемъ мечтаютъ около половины слушательницъ естественнаго от- 
дЬлешя. Однако при современномъ состояши кассы курсовъ это— задача едва 
ли осуществимая. Медицинское отделсше не можетъ обойтись безъ собственныхъ 
клиникъ, анатомическаго института и другихъ учебно-всиомогательныхъ уста
новлены!, а все это обойдется недешево.

lie меньшая потребность чувствуется и въ исторпко-фнлологпческомъ от- 
Д'Ьленш, которое на столпчныхъ курсахъ является обычно самымъ многолюд- 
нымъ; но и здесь мы наталкиваемся на отсутств1е местныхъ ученыхъ силъ, 
выписывать же преподавателей курсамъ не по средствами

Остается надеяться, что общественный починъ, создавъ однажды курсы, 
нридетъ на помощь и въ ихъ расширены!, и современемъ томичи увидятъ вто
рой— женскш университет!..

Проф. В. В. Сапошниновъ.
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Среднее образоваше въ г. ТомскЬ обслуживается пятью мужскими и 
тремя женскими учебными заведешями.

Мужская учебныя заведешя: Губернская мужская гимназия, АлексЬев- 
ское реальное училище, Второе реальное училище, Коммерческое училище 
и Частное учебное заведенВэ 1 -го разряда.

Женсшя учебныя заведены: Маршнская женская гимиаз1я, Частная 
гимназш Мирковичъ и Частная гимназия Тихонравовои.

МУЖС1Ш1 У Ч Е Б Н Ы Я  З А В Е Д Е Н Ы .

Г у б е р н с к а я  м у ж с к а я  г и м н а з i я  старейшее въ Томска изь 
среднихъ учебныхъ заведетй. Судьба ея гЬсно связана съ iiCTopiefi обра
зования не только Томской гибернш, но и другихъ губерiой Западной Си
бири.
Въ  царствование Николая Павловича, 8 декабря 1828 г., былъ утвер- 
жденъ уставъ гимназШч при чемъ особымъ указомъ государя было upei- 
писано ,л1м1»ть въ каждой изъ сибирскихъ губертй по одной гимназш” .

Ровно черезъ 10 л-Ьть, 10 декабря 1838 г., состоялось открытие Томской 
мужской гимназш, въ состав* перваго и второго классовь. О ткрьте гимна- 
:нп министерство мотивировало 11017)ебностью замещать учительская м'Ьсга 
въ низшпхъ школахъ „людьми, ризвившимися въ Сибпри, привыкшими нъ 
тамошнему климату, не ожидающими съ нетерпГ.шемъ окончатя положеи- 
иаго для казенно-коштныхъ воспитаннпковъ срока, чтобы оставить столь 
отдаленный край и возвратиться въ Европейскую Poccira, но любящими 
Сибирь, какъ свою родину'1.

Вт. первый годъ учащихся было 25, которые были переведены пзъ Том- 
скак» у1;зднаго учп.шща. Псрвымъ директоромъ былъ Иванъ Григорьевича 
Новотропцкп!, окончивнпй курсъ въ Петербургскомъ педагогическомъ ин
ститут!..

Первые предподаватели были пзъ окончившихъ курсъ Педагогическаго 
института н Казанскаго Университета, а на свободный вакансш приглаша
лись учителя Томскаго у'Ьзднаго училища.

Вт. мо.тЬ 1814 г., при директор  ̂ Клеймеаов'Ь, состоялся первый выпуск:.* 
воспитанниксвъ гимназш. Кончило 6 человЬкъ, изъ которыхъ двое посту
пили вт. Томсшя присуственныя мЪста, одпнъ выдержалъ экзаменъ на 
учителя у'Ьздпаго училища, одинь опред'Ьленъ письмоводителемъ въ кал- 
целя]ню дпрекщи учи.тищъ,, и двое поступилп въ выспи'я учебныя заведе
нья. Последующее годы показали, что окончимте гимназш воспитанник,:!, 
ири малейшей возможности, стремились поступить въ унпверситетъ, и толь
ко немнопе занимали должности въ присутственныхъ м’Ьстахъ и по учебной 
части.
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Въ шестидесятых!, годахъ волна общественнаго движенья докатилась и 
до Томска и отразилась въ жизни учебнаго заведенш нодъемомъ настрое
н а  i i некоторыми изменениями въ программахъ. Въ конце 1861 г. введено 
было естествовнаше, по на стоя нш геиералъ-губернатора Гасфортн, кото
рый исполнялъ обязанности попечителя. Худояснивь-предподаватель фи
зики въ 1860 году устроилъ воскресный лекщй по физике: для иансноне- 
ронъ введены были игры. Въ 1863 году была открыта при гимназш публич
ная библиотека,, были организованы литературный кружки, публичныя лек- 
ндн и т  и.

Въ перюдъ 1859— 1871 годы общее число учащихся возросло более, 
ч1;мъ па. половину, сравнительно съ предшествующими годами (1838—
—-1858). После введешя устава 30 шля 1871 года при гпмназщ открылся 
приптжительный класса» и введешь былъ гречесюй яыкъ; гимшипя прео- 
бразигалась in. классическую. Съ этого времени судьба Томской мужской 
гимназш гЬено связана съ судьбою гнмназШ Европейской России.

Количество учащихся со времени открыл я  гимназш почти непрерывно 
возрастало до 1872 года, когда было 318 уч1?нпковъ; съ этого года до 1878 
замечается быстрое понпжеше числа учащихся, которыхъ въ зтотъ нерюдь 
у меньшилось более, чемъ на сто.

В'ь 1885 году учащихся было 288. га. 1900— 391, въ 1910 г. 539; к;ь
1-му января 1912— 650.

До 1899 года гнмназш не имела собственнаго помещен in и нисколько 
разъ перекочевывала изъ одного частиаго дома въ другой, терпя крайщя 
неудобства и находясь вь самыхъ плачевныхъ гипеническпхъ условьяхъ.

Вт, 1886 году младпие классы съ фундаментальной биб.потекой п каби
нетом!. естественныхт. наукъ помещались въ домЬ уезднаго училища; а 
старине классы, панслонъ, физнческШ кабинетъ и кан цел я pi я директо
ра— въ уннверситетскомъ здании. Раз стояв ie между этими зданиями тр;г 
версты. Можно вообразить, кагая неудобства испытывал!, педагогически 
иерсоналъ. Въ настоящее время Губернская мужская гпмиаз1я помещается 
in. двухъэтажномъ камениомъ зданш, построенном!, въ 1899 г. на следую- 
пця средства: 65000 руб. отпустило Министерство I I.  П. в'ь безпроцентну;о 
ссуду: пожертвовали: Морозовъ Ю тысячъ, Королев!. 3 тыслчн рублей; ме
щанское общество 500 р.. друпя лица 1017 ]).; 36517 руб. было заимство
вано изъ снещальныхъ средств!, гнмназш. Ближайипе годы показали, на
сколько мало это здание соответствует!, даже элементарным!, гребовашямъ 
школы. Отсутстше рекреацнншаго зала заставляетъ ученнковь тол пить с. я 
В!, узком!. ДЛИННОМ!.. ВО ВСЮ ДЛИНУ ЗДаДИЯ. коридоре, С!. НИЗКИМ!, сводча- 
тымъ потолком!., безъ вентиляцш. Н 4ть актоваго п гпмпастическаго зала. 
Так,имъ образомъ очебное заведете не можетъ осуществить физпческаго 
воспитания своихъ питомцевъ.

Неимеше актоваго зала чувствительно сказывается въ жизип учебнаго 
заведешя всякдй разъ. когда возникаете вопросъ объ устройстве вечеров-г., 
спектаклей, юбилейныхъ чествованifi, годовых!, актовъ. Планъ здания ра;- 
считанъ былъ на 8 классовъ. съ пансноиомъ. Но уже въ первые годы поя
вилась нужда открыть параллельные классы, которыхъ въ 1809 году было 6.

Для классовъ взяты были комнаты, предназначенный для ф пзпчэскаго  
кабинета, учительской, паштона и др.

Но прп такомъ стесненш, въ течете двухъ-трехъ л Ьп, передъ 1909 го
дом!. школа не могла вместить нсе.хъ. выдержавшнхъ псныгаnie. и гл. 1910 
году, с-i, разреше1пя министерства, открыта вторая параллель при первом!.
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класса, которая выделена въ особое помещеше, въ доме Болотовой пз 
Нечаевской улиц*.

Нъ первойачалыгомъ проекте Министерство предполагало, что эгъ 
вторая параллель явится основашемъ для учрежден in второй правитель
ственной гимназш. Въ настоящее время эта мысль, повидимому, оставлена. 
Министерство мъ.

Въ следующем!., 1911 году, была открыта вторая параллель при второмъ 
классе, такъ что теперь гимназш состоять изъ 17 классовь. Учагщеся по 
классамъ распределяются такъ: I .— 11, I , — 10, I ,— 41, l l t— 38, 1L— 11, 
I I 3— 36. 111,-46, 111 — 48, 1\*з— 42, IV ,— 40, V —  41, V,— 37; V I — 34; 
У 1 ,— 34, V I,— 26, V I I j— 26 V II,— 38, V I I I— 36. Отсюда видно, насколько, 
велика потребность въ открыли второй гимназш.

Администрация гимназш п Учебный Округь, сознавая ненормальность 
такого иоложешя, составили проектъ расширешя здашя посредсттвомь 
надстройки третьяго этажа. Министерство сначала отнеслось сочувственно 
къ проекту, и одно время было убежденie, что будутъ наконецъ удовлетво
рены нужды учебнаго заведешя; но получена уже изъ Министерства бумага, 
вт. которой говорится, что оно проектируешь со слЬдующаго года открыть 
гимназш въ Барнауле и Омске.

Ст. другой стороны известно, что въ смету 1912 года не внесена сумма, 
необходимая для расширешя здашя Томской гимназш.

Несомн+.нно, что съ открыпемъ гимназш въ названных!, городахъ, ко
личество поступающихъ въ Томскую гимназш уменьшится; но гпмназш 
огь этого но вынграеть, такъ какъ основныя-то нужды ея все-таки останутся 
неудовлетворенными. Въ матчуиалыюмъ отношешн учебное заведете плохо- 
обепечено. Параллели ноглощаютъ больипя средства, которыя могли бы 
по р ти  на улучшешя учебно-всномогательныхъ учереждешй, какъ-то: иопол- 
nenie физическаго кабинета, который находится въ плачевпомъ состоянш, пх 
организации ученической библштекп. которая тоже не пополняется. Ста
рейшая вт. Томске фундаментальная библштека богата старинными книга
ми. но за последшя десяти л еття новыхъ книгъ почти не выписывается.

Громадный долгъ Министерству висить дамокловымъ мечомъ надь ти'Л- 
наз!ей и связываетъ руки администращи въ ея ходатайствахъ о субсидш, 
тачъ какъ Министерство всегда ссылается на невыплаченные долги, мотд- 
впруя этимт. отказт. въ субсиддяхъ. Вт. интересахъ дела необходимо этогь 
доли, снять съ учебнаго заведешя и этимъ дать ему большую свободу дей- 
CTBitt; къ тому же Министерство не можетъ разсчитывать когда-либо полу
чить этотъ долгъ, такъ какъ другихъ псточннковъ доходовт. гимназш пред- 
вилеть нельзя.

Трудно учесть всю сумму культур и а го значешя Томской гимназш, но 
несомненно, что она сыграла значительную роль въ жизни и культурномъ 
росте не только Томска, ио и всей Сибири. Особенно это вл1ян1е увеличилось 
съ открьптемъ Томскаго Университета и Технологпческаго Института, тасъ 
какъ ст. этого времени большинство абптур1ентовъ, которые раньше уезжа
ли для получешя высшаго образовашя въ Pocciro и тамъ большею частью- 
оставались, теперь остаются въ Томске и по окончанш высшаго образова
шя поступают, на службу въ Сибири.

Интересно было бы составить сппсокъ всехъ обучавшихся въ Томской 
гимназш и проследить за несколько летъ пхъ дальнейшую судьбу. Ипте- 
ресуюгщеся этпмт. вопросомъ найдутъ иекоторьш свЬдешя въ очерке бын- 
шаго законоучителя гимназш А А. Мпсюрова. „Томская мужская гимназш:
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въ первое пятидесяти.dme ея существованья14, которой я пользовался при 
•составленin своего очерка.

I I  укажу зд!;сь только нисколько именъ
Николай Васильевпчъ Б'Ьляевь, Оберъ-секретарь Правительствующая 

‘Сената въ шестидесяты_хъ годахъ; Евгешй Вячеславовичъ Ш туховь, irpo«p. 
Дерптскаго Университета, по каеедре словесности; поэтъ Иванъ Афанасье- 
впчъ КущевскШ, авторъ романа „Николай Негоревъ“ , родпвшШся въ Бар
наул!;; художника. Алексей Васильевпчъ Еврепповъ, который за свои кар- 
тпны: „Буреломъ’1, „Березовая роща“, ..Разстань", отъ академии худо- 
жествъ получилъ награды: Николай Мпхайловичъ Ндринцевъ; авторъ замs- 
чагельныхъ трудовъ о Сибири (не кончилъ курса).

Изъ последнпхъ выпусковъ необходимо отметить последователя тол стоп- 
ска го учет я. бывшаго личнаго секретаря Льва Николаевича Толстого, 
Валентина, ведоровна Булгакова, и сотруднпка-корреспондента столичныхь 
газеть и журналовъ Деренталя (исевдонимъ Дикгофъ), письма котораго 
изъ Португал1п, Марокко, Константинополя въ яркпхъ, жпвыхъ картипахъ 
и портретахъ рисують намъ современный быть и политическое состоите 
этихъ странъ. Въ заключеше необходимо отметить, что нашъ маститый 
ученый-этнографъ Г. Н. Нотанинъ въ шестпдесятыхъ годахъ былъ учите- 
лемъ въ Томской гимназш.

ТОМСКОЕ АЛЕКС-ЬЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИ Л И Щ Е.

ТОМСКОЕ АЛЕКС-ЬЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИ Л И Щ Е было открыто 
• 21 августа 1877 года. Мысль объ открытш реальнаго училища прпнадлежигь 

Томской городской Думе, которая, ходатайствуя предъ правптельствомъ объ 
учреждает п въ Томске реальнаго училища, обязалась пожертвовать для этой 
цели двухъэтажное каменное здаше, сделать въ немъ ремонтъ, примени
тельно къ потребпостямъ учебнаго заведешя, и ежегодно отпукать на содер
ж а т е его по 8000 рублей.

Часть капитала на ремонтъ здашя была пожертвована 3. М. Цпбуль- 
скпмъ. Правительство, съ своей стороны, ассигновало ежегодную субсидЬо 
по 18.180 руб. Целью учрежденья училища была подготовка молодых» 
людей къ практической деятельности на поприще торговли и промышлен
ности.

Первымъ директоромъ былъ Г. К. Тюмепдевъ, который занималъ эту 
должность около 30 летъ.

Въ настоящее время реальное училище помещается въ то т . же зданш, 
на Магистратской улице.

Въ 1Г>10 году, при новомъ директоре ОедоровФ, былъ произведет, ка
питальный ремонтъ здашя. после котораго училище приняло видъ, более 
соответствуют!й школьному помещешю. До ремонта внутренность зданш 
походила скорее на казарму, съ низкими сводчатыми потолками, съ темны
ми неуютными комнатами; при входе въ здаше охватывало какое-то жуткое 
чувство, похожее на то, которое испытываешь, входя въ склеит..

Теперь ломЬщеше пм-Ьеть опрятный видь. выкрашенная различными 
красками стены, развешанный на пихт, учебный noco6in, болышй просторь 
помЬщешя. достигнутый благодаря переустройству и утилизацш подваль
ного этажа, производить пр!ятное впечатлёше. Любителю естественныхъ 
наукъ большое удовольств1е доставить осмотръ богатаго естественно-науч-
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наго музея. Обращено серьезное BiuiManie на постановку физическаго вос- 
питашя учеников'},: ведутся гпмнастпческ1я упражнетя ио сокольской си
стеме, введена военная гимнастика, организуются прогулки, устроена душе
вая баня, нъ которой воспитанники моются въ две нед'Ьли разъ.

Организуется ученический оркестръ: для этой цели выписано па круп
ную сумму музыкальныхъ инструментов!,. Уроки музыки для ученнковъ о т 
платные. Благодаря этимъ нововведенiямч. учебное заведеше начинаем 
оживать и привлекать пнпмгипе томскаго общества.

Остается пожелать, чтобы учебное заведете не останавливалось чл 
достигнутых^ результатахъ и продолжало развивать свою жизнедеятельность, 
вт. стремлеши удовлетворить потребностям!, нормальной школы. Такъ наир., 
физпческш кабине!!., при всевгь своем!, богатств!’., значительно устарелъ, 
и мнопе приборы скорее пригодны д.ш археологическаго музея; фуидамеи- 
тальпая п ученическая бшшотека недостаточно пополняются: необходимо 
другое помещеше. более просторное и светлое, более удовлетворяющее: 
требовал in мъ гнпепы.

Городъ даеп. безплатно место для новаго здашя реальнаго училища- 
Одно нр» мя министерство обещало ассигновать необходимую для постройки 
сумму; но съ открыпемъ второго реальнаго училища этот!, проектъ пока 
заглохъ. Вероятно, министерство обещанную сумму намерено употребить, 
на здаше для этого новаго училища.

Число учащихся въ Алексеевекомъ реальном!. училище 319: по клас
сам!, они распределяется такъ: 1кл.— 10. I I — 10, I I I — 51, ТУнорм.— 33,. 
IV  парал.— 32, V— 44, VI— 12 и V II—34.

Такъ какъ за посл1;дше годы реальное училище не могло вместить 
вс.ехъ выдержавшнхъ нр1емныя пспыташя, то ос*?нью 1011 года было 
открыто второе реальное училище, въ состав!’, перваго и второго классовь, 
въ которых!, обучается 03 учеппка. Помещается училище на Бульварной 
улице, кь доме Попова.

ПЕРВО Е СИБИРСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИ Л И Щ Е ЦЕСАРЕВИЧА»
А Л ЕКОЙЛ

С декабря 1011 года праздновало десятилетие своего существовашя. 
Въ настоящее время оно помещается на Соляной площади ( Воскресенская 
гора), в!, прекрасном'!, камеиномъ зданш, которое воздвигнуто благодаря 
отзывчивости и эиергш купеческаго общества и его старосты II.  Д. Сычева

Мысль открыть въ Томске коммерческое училище возникла, въ Том
ском!, купеческом!, обществе, которое установило съ 1800 года ежегодный 
денежный сборъ съ гнльдейскихъ п сословных!, свидетельств!.. Навстречу 
томскому купечеству пошло п Мннпстерство Финансов!., которое письмомъ 
директора Департамента отъ 31 мая 1800 года уведомило городского голову, 
что оно считает!, желательным!, насаждеше коммерческаго образовашя въ 
Сибири, въ виду быстраго роста торгово-промышлепныхъ оооротовъ, съ 
проведен 1ем!. Сибирской железной дороги; при чем!. Министерство обе
щало матер1альную поддержку. Съ этого времени pt.ineiiie вопроса объ 
учрежден!и въ Томске коммерческаго училища быстро стало подвигаться 
впередъ: началась энергичная работа компс.сш по систавлешю проекта 
устава училища, выработаниаго при ближайшем!, участга нрофессиронъ 
Томскаго Университета: I. А. Малиновскаго. В. В. Сапожпикова и М. I I.  
Соболева; открылась подписка на пожертвования, на которую откликнули*;.'»:
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Торговый Домъ . .К . Кухтеринъ и Сыновья", подаривппй для нуждъ коммер- 
ческаго училища домъ и флигель на Магистратской улице, стоимостью iru 
30000 рублей; Родюковъ и Стахеевъ, пожертвовавиие по 1000 рублей. Том
ская Городская Дума ассигновала 10000 рублей. Въ першдъ съ Кенг. 
1901 г. ио 1 шня 1909 было сделано пожертвований на сумму вгь 103587 р., 
изъ которыхъ следуете опгктить следующая наиболее крупиыя: „Ё. Кух
теринъ и Сыновья"— 7000 р., и. Л. Фуксманъ— 2800 р., К. А. Молчановъ 
— 1000 р., Томское Купеческое Общество— 3052 р. Д. I I .  Меновщикокъ 
— 1300 р., А. Д. Родю кош.—  6000 p., I I .  К. Щелкуновъ— 1000 руб., Т-во 
преем 11 п къ Губ кина Кузиецовъ— 5000 р., 11. Д. Стахеевъ— 300 р.. В.' I I .  К ;ы - 
мановпчъ— 1000 р.. Товарищество A. ‘I*. Второвъ и С-ья— 33<К) руб., Суховъ 
— 1000 р.. Сибирскт Торговый Банкъ— 3000 руб.; Министерство Финан
с ов отпустило nocouie изъ капитала товарищества братьевл, К. А. Попо- 
выхъ 31000 руб...

16 сентября 1901 года состоялось открьгпе Коммерческая училища, 
которое помещалось сначала гл. иоокертвоваиномъ доме.

Но въ отомъ здаиш могли поместиться толлько младийе классы, и по
тому съ открытчемт, училища in, Попечптельномъ Совете возвикъ вопросъ
о постройке каменнаго здашя, удовлетворяющая современным!, требова- 
шямъ школьпаго ст1)0ительства. Землю иодъ училище пожертвовалъ Торго
вый Домъ Кухтерина, но такъ какъ пожертвованный участокъ былъ отде
лена. отъ города, то Попечительный Совете обратился въ Городскую Думу 
съ ходата.йствомъ обменить этотъ участокъ на другой, находящшся на Со
ляной площади., на что и получила. соглас!е Думы.

Съ 16 сентября 1901 года училище помещается въ новомъ зданш, ко
торое по своимъ удобстваьгь является образцовымъ длл всехъ фугихъ учеО- 
ныха. заведенiil г. Томска. Въ 1905— 1906 году были открыты при училище 
приготовительный класса, и вечерше торговые классы.

Первый вынускъ состоялся въ 1908— 1909 учебномъ году. Кончило 
23 воспитанника, изъ которыхъ 19 поступили въ ТомскШ Технологически 
Институте.

Въ 1911— 1912 учзбиомъ году состоите учащихся 365 человекъ, кото
рые распределяются по классамъ такъ: приготовительные— 26, I— 38, 
Н а— 34. Ив— 30, I I I а— 26, ПТв— 24, IV — 38, V— 30, V I— 39; \Цком,— 29; 
V I I  земдем.— 26. VIIIкоммерч.— 14. V III землем.— I I .

Училище хорошо оборудовано вспомогательными учреждешямп: богатый 
физический кабинете съ ауднтор!ей, химическая лаборатор1я. естественно
научный музей съ болыпимъ количествомъ катлекщм, обширные и светлые 
рисовальные и чертежные классы. гнмиастическШ залъ, приличная библио
тека

Ежегодно отпускается на нополнеше этихъ учрежд,ешн значительная 
сумма, которая вполне соответствуете нормальпымъ потребностямъ роста 
школы.

Для отдыха учепнковъ на перемЬиаха. въ каждомъ изъ треха, этаж?:!) 
устроена, обширный рекреащонпый залъ, а для торжественныхъ актовъ, ве- 
черовъ и спектаклей— актовый зала,, вмещающШ около 600 человекъ.

Въ настоящее время Томское коммерческое училище накануне круп
н а я преобразовашя. Осенью 1911 г. состоялось въ Петербурге между
ведомствен ное coBt.manie, которое утвердило проекте преобразовашя учи
лища въ среднШ политехнпкумъ съ тремя отде.тешямп: коммерческимъ, 
землемернымъ и гориымъ.
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Совете Мпнистровъ въ заседанш отъ 24 января одоОрплъ этотъ про
екте п внесъ въ Государственвую Думу. Въ впду того, что учебное заве
дете существуете отчасти на Городсшя средства, отчасти на средства M t- 
стнаго купеческаго общества, вопросъ о преобразованы! коммерческа! о 
училища въ политехникумъ былъ внесенъ на разсмотр1ппе Городской Думы 
и Купеческаго Общества.

Дума въ своемъ заседанш оте 1-го декабря сд'Ьлала постановлете: 1) 
выразить согласле на сохранение веЬхъ установленныхъ сборовъ; 2) о ла
комь постановлеши сообщить председателю Совета Министров!., Мипнсту 
торговли п промышлености, и Управляющему землед1)л1емъ и землеустрой
ством!.^) сохранить за коммерчеекпмъ отд^лешемь 8 классовъ и просить о 
скор^йшемь преобразовашп Коммерческаго училища въ Первое сибирское 
среднее политехническое училище, съ тремя отделеньями. Къ аналогичному 
постановление пришло и купеческое общество въ засЬдатп оте 4-го де
кабря.

Общш основааия проекта преобразован]я сводятся къ следующему: За 
Коммерчеекпмъ отделешемъ, въ составе 8 классовъ, сохраняются все ирп- 
ва, предоставленный коммерчеекпмъ училищамъ, и ноложеше о коммерче
ских!, учлищахъ распространяется на него во всёхъ частяхъ. Къ нему при
соедини юте я два отделен! я— землемерное и горное, оба съ двухгодпчнымь 
курсом'!., въ которым имеюте право поступать окончивпйе fi классовъ Ком
мерческаго училища н другихъ среди ихъ учбпыхъ заведетй за исключе
шемъ лпцъ iyneftcKaro веронспокЬданш. Окончивппе курсъ горнаго п земле- 
nrfepnaro отделетя после практпчеекпхъ работе получаюте зваше горнаго 
техника пли землемера— таксатора, а желаюпде продолжать образована 
имеюте право поступать на общпхъ основатяхъ вь выспня техническья 
заведенья. Въ кажд.омъ классе обопхъ отделены комплекте учащихся устл- 
иолленъ въ 20 человекъ.

На содержа Hie отделены проектируется отнускъ ежегодно 43825 рублей 
и на оборудовате горнаго отделетя въ течете двухъ лете 11000 рублей.

При училище учреждается лабора.тор1я пробирнаго искусства, музей 
горнаго искусства и кабинеты: геологическЫ, мнпералогичесшГ!, гедезиче- 
асЫ и по почвовЬдЬппо.

Одннмъ словом!., этоте оригинальный политехникумъ должепъ послу
жить образцомъ для учреждешя подобных!, учебпыхъ заведетй во всей 
Poccin.

ТОМСКОЕ ЧАС ТНО Е У ЧЕБ Н О Е ЗА ВЕД ЕН 1Е НЕРВА ГО  РАЗРЯДА.

Томское частное учебное заведете 1-го раряда открыто 2 октября 
1905 года Товарпщзствомъ преподавателей въ составе двухъ пригото- 
внтельныхъ (младшаго и старшаго) и перваго классовъ. Членами- 
учредптелями, подписавшими договоръ Товарищества, были следукищя 
лица: преподаватель реального училища 0. Б. Бауэръ, преподаватель
ница Коммерческаго училища А. Я. Брейтигамъ, преподаватель мужской 
гимназш И. М. Вяткинъ, преподаватель реальнаго учнлпща, В. А. Геб- 
леръ, преподаватель гимназш I I .  М. Ичаеъ, консерваторъ зоологическ:»- 
го музея Томскаго университета Г  В. 1оганзенъ, ирофессоръ Томскаго увл- 
верептета Ф. К. Крюгеръ, священникъ Богоявленской церкви В. Я. Мака
рову преподавательница Маршнской ж?нской гимн аз in Н. А. Монякова.
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ныне Красина), преподаватель мужской гимназш М. Л. СлободскШ, пре
подавательница Коммерческаго училища. А. Р. Фридманъ. Сооственнаго по- 
мещетя учебное заведете не имеетъ и помещается въ двухъ зд а тягь  
по Магистратской улице, арендуемыхъ у Коммерческаго училища и частно
го лица.

Въ настоящее время т .  учплилщ’Ь 8 классом.: од и in, приготовитель
ный (старшШ) и 7основныхъ. Всего учащпхся 202, которые распределяю
тся по классамъ следующимъ образомъ: въ ирпготовительномъ 14, въ I — 20, 
въ П — 31, въ Ш — 35, въ1У— 31, въУ— 29, h i,V I— 31, въУИ— 11..

IIcTopin этого учебнаго заведен in является печальной летописью ликви
дации педагогпческихъ идеаловъ, выработаиныхъ въ эпоху подъема общ» - 
ствепныхъ силъ накануне 1905 года. Въ первые годы своего существовашя 
оно представляло единстцвенный во всей Poccin типъ средней школы, по- 
строенной на коллепальныхъ началахъ. Всеми делами учебио-воспига- 
тельнаго характера заведывала конфереищя, которая ежегодно выбирало, 
пзъ своей среды Правлеше пзъ 3-хъ членовъ, па которое возложены были 
исполнительный функцш. Хозяйственными делами завёдывалъ хозяйствеи- 
ный комитегь, который выбирался Товарищество мт. изъ своего состава. Пер
выми членами Правлешя были избраны следующая лица: председателемь 
М. А. СлободскШ, секретарем!. I I .  М. Ичасъ и непременные, членомъ 4\ 
Э. 1оганзеиъ. Въ этомъ составе Правлете оставалось 3 года. .

Открывая учебное заведете, Товарищество надеялось въ ближайшей; 
будущемъ получить права, необходимый для более надежнаго матер!ал if* 
наго обезиечетя школы и для прнвлечешя въ него опытныхъ пйатн&ф 
преподавателей. Учебный округъ отнесся очень доброжелательно къ^бф- 
буждеиному Товариществомъ ходатайству о правахъ, но Центральной j*t.- 
домство не признало возможнымъ дать права учебному заведерно, Koyojfne* 
значительно уклоняется но своимъ программамъ и уставу 01Ъ тина ирай;н/. 
тельственной школы, и предложило преобразовать учебное заведете (hj,, 
уставу и штатамъ правительственныхъ гимщшй.

Товарищество, оду1певлешюе идеей создашя новой школы, вр<;м£1и*> 
отклонило иредложете Министерства и решило продолжать начатое дело па 
свой страхъ, надеясь на матер1альную и духовную поддержку общества.

Но эти надежды не оправдались: ни городъ, пи общество на помощь пн 
лрпшли, даже многочисленный попытки выстроить здапЬа для школы на 
арендныхъ началахъ ни къ чему не приводили.

Между темъ среди родителей все чаще п чаще раздавались голоса о 
необходимости иметь права для свопхъ детей, все большее и большее ко
личество ученпковъ покидали школу, переходя въ правительственный учеб
ный заведешя, и Товариществу предстояла дпллема: или закрыть учеб
ное заведете пли преобразовать школу по типу частиыхъ гпмпазШ.

Не желая выбросить за борть своихъ учениковъ, которые, за педостат- 
комъ вакансШ въ казенныхъ школахъ, могли бы лишиться возможности 
продолжать образоваше, Товарищество решило опять возбудитт» ходатай
ство о правахъ иа услов1яхъ преобразоватя. Съ этого момента начинается 
ломка всего школьнаго строя, которая тяпулась последте три года, и въ 
настоящаз, время Частное учебное заведете прпведепо къ типу частной 
мужской -гпмназш.

Первымъ заведывающимъ, по соглашенш съ Учебпымъ Округов., былъ 
пзбранъ Товариществомъ одпнъ пзъ его членовъ— И. М. Воскресенский. 
Ходатайство о правахъ уже передано въ Учебный Округъ, который, нови-
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димому, ничего не нмеетъ, чтобы препроводить его въ Центральное Bt-* 
домство.

Можно надеяться, что Министерство не захочета лишить образовали 
202 воспитанниковъ и удовлетворить ходатайство учебнаго заведешя, кото- 
])ое принесло столько лсертвъ исключительно для того, чтобы добиться 
правь.

R'j. настоящее время учебное заведете обезнечеио всеми необходимыми 
вспомогательными учреждешямп: ученическая библштека состоитъ изъ 
1221 названШ (1079 томовъ); естественно-научный кабинета имЬеТъ 502 
предмега и фпзичесшй кабинета— 304 предметовъ; нагляди ыхь нособШ ю 
географ]и, исторш, рисовашю и иностраннымъ языкамъ имеется 337.

ЖЕНСК1Л У ЧЕБ Н Ы Л  ЗАВЕДЕН1Л.

Т о ме  к а я  М а р i и и с к а я же н с к а я  г и м н а з i я.- открытая 
1 сентября 1863 года, помещается въ трехъ здашяхъ: въ собствен ноль 
камеи ноль зда1Йн но Нртто-Духовскому переулку, въ пожертвованномъ го
роду купцомъ Ерепевымь деревяпномъ зданш по Александровской улпцв, 
в'ь частномъ деревянномъ* доме Ермолаевой но Ямскому переулку.

Гимназия содержится на средства города и на плату за учете ; гороуь 
даегъ ежегодно 18 тысячь руб. изъ прибылей Сибпрскаго Обществомшаго 
банка на капиталъ, пожертвованный основателемъ его Поповымъ на поддер- 
жаше женскаго образовашя въ Томске. Это самое переполненное изъ всехъ 
сред ни хъ учебныхъ заведетй г. Томска. Цифры говорить объ этомъ крас
норечиво. Нъ гимназш 23 класса, вь которыхъ обучаются около 900 уче 
пппь: такымъ образомь состава учепицъ хватило (ш  на три полныхъ гнм- 
назШ. Года три-четыре тому назадь для осмотра зданш гимназш была 
командирована санитарная комиссия, которая нашла ихъ далеко неудовле
творяющими гнпеническнмъ требовашямъ. Окружному архитектору пи- 
ручено было составить планъ новаго камениаго здашя для 12 классовъ, 
которые проектируется выделить изъ состава гимназш вь особую втиру:о 
гимназии, съ своей администрацией. Стоимость новаго здашя исчисляется 
около 200 тысячь рублей; городъ даеть 90 тысячь и место. Прп построй 
второй гимназш предполагается устранить те неудобства, которыя чув
ствуются теперь. Въ повомъ зданш будетъ рекреацюнный. гимнастически! 
и актовый залы, которыхъ въ старомъ зданш петь.

Потребность въ физическихъ уира-жнешяхъ настолько велика, что ад- 
миннстращя гимназш. при всей тёсноте помегцешя, нашла необходимымъ 
ввести уроки гимнастики в'ь 1, 2. и 8 классахъ; въ последнемь— съ 1гЬлы;> 
педагогической подготовки будущихъ учнтельнпцъ.

При гимназш имеется просторная, хорошо устроенная церковь и па;т- 
cionb на 10 восинтанннць, съ платой 250 р. за ианНонерокъ и 200 р. г а 
полуиапсюнерокъ; фундаментальная библштека, физически! кабинет*.. 
Плохо оборудован'!, естественно-научный кабинета и недостаточно пополня
ется ученическая библштека. Организация последней представляетъ серь
езный техническья и матер1альныя затруднешя къ виду большого количе
ства воснитаиииць. Но дело это настолько важное, что стоить преодолеть 
всЬ затруднешя, чтобы привести биб.иотеку вь нормальное состоялie.

Маршнская женская гпмназ1я  въ последнее десяти.it/rie была разсадни- 
цей нпспекторовъ и директоров!, ередннхъ учебныхъ заведен in Западной
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Сибири: изъ ея нредподавателей вышли директоръ Курганской гимназш, 
бывийй директоръ Тобольской гимназш, ДирдовскШ, Директоръ Семппал.г- 
тинской гимназш Сулпма-ГрудзпнскШ, директоръ Томскаго Учптельскаго 
Иститута Успенсьмй, 1шсиекторъ Томской гимназш Поляковъ, инспекторь 
Омской гимназш Бориловпчъ. Изъ преподавателей же Мар шнекой гимназш 
вышелъ директоръ Харбннскаго Коммерческаго училища Борзовъ.

Ж ЕНСКАЯ ГИМНАЗШ  МИРКОВИЧЪ.

Ж и н с к а я г и м и а з i я  М и р к о в и ч ъ  помещается по Дворяч- 
ской улице, въ дом4 Королевой. Здаше построено спещально для школы и 
по своему плану представляет!, некоторый отлпчгя отъ существующихъ м. 
городе типовъ школьныхъ здашй: классы выходятъ съ трехъ сторонъ въ 
рекреацшнние залы, которые только съ четвертой стороны ограничены 
внешней стеной Чтобы было больше света, классныя двери сделаны стеч- 
ляиныя. Женская гпмиаз1я Мирковичъ преобразована въ 1905 году пз.> 
частнаго учебиаго завед,ен1я 1-го разряда, открытаго въ октябре 1902 года.

Первой начальницей гимназш была учредительница ея Ольга иаспльевпд 
Мирковичъ. После преобразовашя гимназш председателем!, педагогиче
ского совета бшъ назначенъ профессор»!, Томскаго университета Василий 
Васильевич*!. СаноЖ1тковъ, который достоин, въ этой должности и лЪ 
настоящее время.

Учебное заведенie содержится на сумму сбора платы за учете. Плата 
за учете по 120 рублей въ годъ. въ приготовительномъ 00 р.

Въ гимназш 9 кла ссом,  съ приготовительны мъ, въ которыхъ обучается 
319 ученнцъ; изъ ннхъ in. приготовпгельномъ 34, въ I— 35, во I I — 39, г/ь 
H I—32, въ IV — 30. въ V— 11. въ V I— 13, въ УП— 31, въ V III— 22.

Гимнагпя имЬетъ учебно-вспомогательныя учреждемя: кабинет, есте
ственной не,тор in, съ коллекщями по мииералогш, зоологш, ботанике и съ 
разными препаратами in. спирту, съ чертежами, скелетами, съ картами, 
картинами и атласами; физическШ кабинета съ важнейшими приборами и 
ученическую биб.мотеку изъ 2500 томоиъ.

Ощущается потребность въ более просторпомъ номещенш: петь актс- 
ваго и особаго гимпастпческаго зала.

Гимназш Мирковичъ первая пзъ жепекихъ учебныхъ заведешй ввела 
у себя гимнастику по сокольской системе. Гимнастикой занимаются уче
ницы всехъ классом, и очень успешно. Въ младшихъ классахъ гимнастика 
ч< редуетея съ играми, который организованы умело и детямъ очень нра
вятся

Въ заключеше необходимо отметить, что осенью 1911 года гимназш 
лишилась одного изъ лучшпхъ преподавателей, оиытнаго педагога и пре- 
краснаго человека. Алексея Матвеевича Орлова, иреподававшаго словес
ность т .  старшихъ классахъ.

Ж ЕНСКА И ГИ М н а : Я Я ТИ  ХСЖРЛВОВОЙ.

Ж е н с к а я г п м н а з i я Тнхонравовой органически развилась 
изъ Детскаго сада, который былъ открыть въ 1900 году, по просьбе ни
скольких’!, семей. в*ь частной квартире, предложенной Ел. Ал. Макупшной. 
В ъ  следующей!, году возбуждено было передъ учебнымъ начальствомъ-
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ходатайство объ офпщальномъ разр*шешп на открыт!е Д*тскаго сада; раз
решены было получено 22 сентября 1901 года. Д*тскШ садъ разд*ленъ 
былъ на двЪ группы: въ первую входили д*тн отъ -1 до 6 л*тъ, во вторую—  
грамотнпки— отъ 6 до 7 л*ть. -Занят!я состояли изъ рисовашя, л*пки, вы
шиванья, выр*зыванья пзъ бумаги и т. п.; грамот* удаляли не больше 

-одного часа.
Занятая сменялись играми и гимнастикой. Такт, какъ группа грамог- 

никовъ нуждалась въ дальнЬйшемъ образован in, то осенью 1902 года было 
открыто приготовительное училище, съ тремя отделен! ям гг, въ которыхъ 
лродолжалнсь и развивались занятая грамотой и ручнымъ трудомъ.

Въ 1907 году открыто было женское учебное заведете 1-го разряда, ко
торое черезъ 3 года было преобразовано в'ь женскую гимназш со net ми пра
вами для учащпхъ и учащихся. Въ нынЬшнемъ году открыть V I класс г.. 
Начальницей вс*хъ треха, школь состоять учредительница и ха. Наталья 
Андреевна Тихонравова. Содержится школа на суммы сбора за ученье. 
Плата ва. прнготовительномъ класс* 60 руб., въ I — I V  90 руб., вь о ста л ь- 
ныхъ 100 руб.

Къ числу особенностей гимназш Тихонравовой относится введете пра- 
ктнческнхъ занят!й по педагогика не съ 8 класса, какъ это полагается 1*ъ 
казенныхъ гнмназГяхъ, а съ 5 класса.

Совм*щеше ва. одномъ учрежден in трехъ школа,, на, которыхъ учатся 
дЪтп Bctxa. возрастовъ, начиная съ 4 л*ть, даетъ возможность воспитапни- 
цамъ-практнканткама, ознакомиться съ системой воспитания и обучеп!я па 
вс'Ьхь стад!яхь д*тскаго развитая, между т*мъ. какъ вь казенныхъ гимна- 
зшхъ воспитаннпцы педагогическаго класса, при одногодичной практика 
должны практиковать съ детьми уже грамотными, такъ что практические 
лзучеше, наирпм*ръ. методик* начальной грамоты можетъ быть осуще
ствлено только прп искусствепныхъ услов!яхь.

Гнмназш Тихоправовой не пользуется никакими денежными пошмями 
и ютится ва, очень тёсномъ помещен in, вь дом* Кухтерииа, на углу Печаег- 
ской и Монастырской улиць.

Во вс*хъ классахъ 198 воепптаннищ». которыя размещаются по клас- 
самъ така,: I  кла.с.с* 22, П— 21, Ш —,32, TV’— 39, У — 45, V I— 89,

До 5 класса изучаются обязательно оба языка, а съ 5 класса ота, одного 
языка желающее могутъ быта, освобождены. Такъ какъ изученie языкозъ 
начинается са, приготовительной школы, а вновь поступают,!я ш. первый 
классъ гимназш принимаются безъ з пан in Языкова., то въ первомь класс* 
образуются дв* группы, которыя къ Рождеству соединяются. Гимнастика 
во вс*хъ классахъ по систем* Лесгафта: вольныя и порядковый упражгсетя 
заканчиваются играми.

Особенность преподавашя рукод*л!я заключается ва. тома,, что д*ги 
вначал* работаюгь на свопхь куколь: обпшваютъ ихъ, д*ла-ютъ цв*ты, 
выпшваюгь вяжуть на нпхъ, приготовляютъ имъ приданое. В ь  старшпхъ 
классахъ воспитаннпцы шыотъ на себя, свонхь братьевь, сестеръ и род- 
Ственнпковъ.

Гимназ!я Тихонравовой нуждается вь средствахь необходимы болЪе 
просторное пом*щеше, фнзичесий и стествепно-научнын кабинеты; плата 
иренодавателямъ должна быть повышена.
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ЗА КЛЮ ЧЕН1Е.

Потребность въ среднемъ образован!» за последни 10 .тЬтъ быстро раз
вивается. Въ течете этою времени количество учащихся въ казенной муж
ской и женской гимназш увеличилось почти вдвое; открылись вновь три 
мужскихъ учебныхъ заведешя: Коммерческое училище, Частное учебное за
ведете 1 разряда и Второе реальное училище, въ которыхъ обучаются- 
около ООО учащихся; и две жепекихъ частныхъ гимн аз in: Гимназш Мирко
вичъ п Тихонравовой, въ которыхъ обучаются около 500 учащихся.

В!, 1910 году была открыта Городская лсепская прогпмназш, которая 
нр.[ открыли 5 класса преобразуется въ гимназш: а въ 1911 году частная, 
предпринимательница Болдырева открыла частное учебное заведете для 
детей обоего пола, <. съ программой прогимиазШ, коФорое, въ случае удач- 
иаго опыта, может*, превратиться въ гимназш.

Въ настоящем!. 1911— 1912 году потребность въ среднемъ образовали! 
въ город* Томске, повидпмому, удовлетворена, тага, какъ все выдержавппе 
экзамены были приняты. Несомненно, что это явлеше кратковременное, и 
вт. блнжашше два-три года потребуется открьгпе новыхъ среднихъ учебпькь 
заведешй.

Существующ1я въ Томске среди in учебпыя заведешя Министерств 
Народнаго Просвещешя страдають въ большей или меньшей степени тЬс- 
нотой помещешя и отсутсттаемъ нормальныхъ гипеипческнхъ условш. Ми
нистерство сознало этотъ недостатокъ, затребовало огь казенныхъ учебнылъ 
заведешй проекты и сметы новыхъ здашй, но до сихъ поръ средствъ пе 
ассигнует!..

Во внутренней жизни учебныхъ заведешй заметно стремленie къ орп- 
низацш (ризическаго воспитан in учащихся. Растетъ интересъ къ сокои.- 
ской гимнастике; разсадникомъ которой является Коммерческое училище. 
Последнее своими демонстращями гимнастическихъ упражнешй на учени
ческих']. вечерахъ много снособствуеть поиуляризацш сокольской гимна
стики, которая начинаетъ проникать п въ жен сил учебпыя заведешя.

Изъ отрицательныхъ сторонъ въ жизни среднихъ школъ следуетъ от
метить постепенное исчезновеше за последше годы родительекпхъ комк- 
тетовъ, явлеше всероссШское, имеющее тЬ же причины, благодаря которымъ 
все современнъш просветителыгыя, благотворительныя и др. общества стра- 
даютъ абсептепзмомъ своихъ членовъ.

Матер1альная необевпечешюсть среднпхъ учебныхъ заведешй является 
причиной большого зла— елгапкомъ высокой платы за учете. Можно еше 
оправдать это зло въ частныхъ учебныхъ заведен1яхъ„ которыя с-одержатся 
исключительно на взносы за учете. Но и правптельственныя средн1я школы 
за последшя годы сильно повысили плату: такъ, въ реальномъ учи- 
липгЬ 55 p., т .  мужской гимназш— 60 руб., въ Маршнской женской гпм- 
яазш за одни обязательный предметы— 50 р. Только благодаря обще- 
ствамъ вспомоществовашя, учрежденнымъ при этнхъ учебныхъ заведеньях ь, 
бедный классъ паселeniя нмеетъ возможность дать своимъ детямъ среднее 
образовате.

Высокая плата въ частныхъ учебныхъ заведетяхъ п въ Коммерческомъ
училище (100 120 руб.) делаютъ ихъ доступнымп только для более состо- 
ятельныхъ классовъ.
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Въ заключеше необходимо отметить одно очень полезное иачинаше м+.- 
стыхъ художниковъ: я  хочу сказать о выставк* ученпческихъ работъ по 
рисоватю, ва. которой приняли участае вс* среди in учебныя заведен in п не
который н и з п и я . Надо пожелать, чтобы отп выставки носили першдичесшй 
характеръ п устраивались ежегодно.

Такая же выставки необходимо организовать и по другимъ отраслямь 
искусства. Въ каждомъ учебномъ заведенш есть какгя-нибудь ученически 
органнзацш: духовые и струпные оркестры. п1.вческле хоры, литературные 
кружки. Они носять замкнутый характеръ и часто распадаются, не им),я 
внёпшихъ имиульсовъ къ своему существованш.

Было бы очень полезно устраивать совместно вечера съ учаспема, музьт- 
кальныхъ и лигературныхъ силъ вс* ха. учеб пыха, заведен in. Эти вечера 
могли бы носпть иногда состязательный характеръ.

КромЪ музыкальныхъ и литературныхъ номеровъ, можно было бы вво
дить иногда гимнастическая состязания п такимъ образомъ возбуждать с »- 
ревнован1е учащихся въ развит!и не только духовныхъ, но и физиче- 
скнхъ силъ.

М. А. Слободсн/й.

I



Эуховная школа.
Духовная школа представлена въ Томскь тремя учебными заведешями—  

духовной ceMHnapieii, мужскимъ духопнымъ и женскимъ сиарх1альнымъ учи
лищами, обслуживают, воспитательн. нужды местнаго духовенства. Однако не 
закрыть и даже не ограннченъ какой либо процентной нормой достунъ въ ннхъ
ч дЬтямъ прочихъ сословш. Въ качестве характерных!, чертъ духовно- 
учебиыхъ заведешй должны быть отмечены безплатное обучеше всехъ уча
щихся, кроме иносословныхъ, и широкое разв!ше пансионата съ безплат- 
нымъ содержашемъ въ немъ значительной части нуждающихся.

Духовная CeMMHa pin.

Духовная семннар1я существует!, въ Томске съ 21-го сентября 1858 г. 
Первоначально она помещалась b i> apxiepeiicKiixb домахъ на углу Магистрат- 
ратской ул. и Пртто-Духовского переулка, затТ.мъ была переведена на Мо
настырскую улицу, и накоиець устроилась въ собственном!, зданш, гдЪ 
уже не испытывает!, тесноты н неудобствь иеириспособленныхъ квартиръ.

Долгое время Томская семинар1я обслуживала, кроме местной enapxin, 
Енисейскую и часть Омско-Семипалатинской. Съ открьгиемъ въ Красноярске 
семинарш, paioH i., обслуживаемый Томской семииар1ей, ограничевается мвет- 
ной enapxieii и частью Омско-Семипалатинской.

Въ настоящее время воспитывается въ семинарш 226 человекъ, изъ инхъ 
въ I  кл. 54, II 51, I I I— 37, IV  —30, V— 29 и V I— 25.

Но сослов1ямъ ученики распределяются такъ: детей священников!., дья- 
кановъ и псаломщпковъ 197, крестьян!. 5, мЪщанъ 16, чнновннковъ 4, дво- 
рянъ 1, казаковъ и лнородцевъ по 1.

Возрастъ учащихся колеблется между 14 и 25 годами. Большинство жи- 
ветъ въ интернате, нричемъ 45 человекъ пользуются полнымъ казенным!, до- 
вольств1емь, остальные за свое содержаше. нлатятъ отъ НО до 160 руб. въ 
годъ (пашпонеры и полупансионеры). На содержаше казеннокоштиыхъ ас
сигнуется по 105 р. на человека. За последше три года окончило полный 
курсъ семинар»!: въ 1909 г. 8 человекъ, 1910 г.— 17 и 1911— 12.

Библиотеки семинарш имТ.ютъ— фундаментальная более 15000 томовъ, 
ученическая до 5000 названш. Физическш кабинетъ располагает!, 289 прибо
рами. Годовой бюджеть семинарш иревышаетъ 50000 р. Для практики воспи-’ 
танниковъ въ обучен in семин a pin нмЬетъ образцовую начальную школу съ 
34 учащимися.

При ccMHHapiii существует!, попечительство о нуждающихся воснитаннн- 
кахъ, средства коего слагаются изъ членскихъ взносов!, и пожертвовашй. По
печительство выдаеп. безвозвратный н занмообразныя noco6ifl на покупку 
одежды, учебнпковъ, учебныхъ пособш, на лечение, на про з̂дь домой. Въ на
стоящее время попечительство располагаете капиталом!, свыше 6 тыс. руб.

Духовное Училище.

Мужское духовное училище является старейшим;, учебнымъ заведешемъ 
въ Томске.



32 Г ородъ Т о м с къ .

Начало существовашя его хотя и не въ настоящсмъ вид* восходить, 
къ 5 марта 174(1 г., когда было открыто «Томское русское духовное училище».

Въ 1761 году оно было преобразовано въ славяно-русскую школу и при 
ней было открыто такъ называемое «заказное латинское училище». Школа эта 
просуществовала до 1769 года и затЪмъ до 1779 г. Томскъ оставался безъ 
духовной школы. 1779 г. далъ городу новую «славянорусскую школу», сме
нившуюся въ J803 г. опять русскпмъ духовным), училшцемъ.

Въ 1807 г. русское духовное училище было преобразовано въ россшско- 
латинское училище или гнмназш, въ 1809 г. училище стало называться ду
ховной гимназий, просуществовавшей до 1818 г. Томскъ снова остался безъ 
духовнаго учебнаго заведешя; наконецъ, 3 окт. 1820 г. духовное училище 
возникло въ близкомъ къ настоящему виду подъ нменемъ „томскаго духовна- 
ю приходскаго училища*)».

Помещается училище въ двухъ каменныхъ здашяхъ съ двумя флигелями 
на площади вь 1564 кв. с. Въ училищ* 4 штатныхъ класса, 1 приготовитель
ный и 2 параллельныхъ отдЬлешя. Предметы преподавашя: катехнзпсъ, цер
ковный уставъ, священная исторш, языки— pycciciii, церковно-славянекш, 
греческш, латинскш, географ1я. естественная истор1я, нриродов*д1.ше, ариф
метика, геометрическое. черчеше, церковное нЬше, рисоваше и чистопнсаше. 
Учащихся состонтъ 235 чел., изъ нихъ инословныхъ 33 чел. Для такого ко
личества здашя т*сны и вообще, кром* того, для учебныхъ ц*лей малопри
способлены. Въ виду этого, желательно скорейшее р*шеше возбужденнаго во
проса о постройки новаго ном*щешя для училища.

Нзъ общего числа учащихся въ интернат* живетъ 110 чел., изъ нихъ 50 
на нолномъ казенномъ содержашн, нроч1е платятъ отъ 69 до 118 руб. въ годъ. 
Плата за обучеше вь разм*р* 40 руб. взимается лишь съ пносословныхъ. 
За панмонъ посл*дше платятъ 120 руб. Ежегодно оканчивает!, училищный 
курсъ до 30 челов*къ, обычно продолжающихъ свое образоваше въ духовной 
семинарш.

Бнблштеки училища состоять— фундаментальная изъ 2650 назв. и учени
ческая изъ 2970. Для нагляднаго преподавашя народов*д*шя им*ется каби
нетъ съ 40 приборами и 300 иособ1ямн. Годовой бюджетъ училища достигаеть 
40000 р., изъ нихъ 22 тыс. надаетъ на м*стныя церковный средства.

Женское Епарх1альное Училище.
Женское епарх1альное училище существуетъ съ 1884 г. Въ 7 основныхъ, 5 

параллельныхъ классахъ и 1 приготовительн., обучается 450 ученицъ, изъ ко- 
ихъ 126 въ качеств* епарх1алъно-коштныхъ и стипещцантокь содержатся без- 
татно на ассигнуемый духовенствомъ 13500 руб., нроч1я состоять платными 
наншнеркамп. Интересень принципь полагаемый въ основаше опред*лешя 
платы за нанс1онер., какъ зд*сь, такъ и въ ирочихъ дух.-учебныхъ заведешяхъ. 
Блага aii. соразмеряется съ саномъ и сл*довательно имуществен, полол; iHievb 
родителей учащихся. Священники и д1аконы платятъ по 110 р.. псаломщики по 
80 р. въ годъ. Пользуясь безплатно или за не дорогую ц*ну содержашемъ во вре
мя нрохождешя курса воспитанницы, но окончанш его получаютъ отъ училища 
вс* необходимыя носи.тьныя вещи нзъ б*лья и платья, а сироты сверхъ того 
по 25 руб. деньгами на обзаведеше.

За обучеше новымъ языкамъ взимается по 10 руб. въ годъ за языкъ. Пно- 
спарх1альное духовенство къ этому приплачиваетъ наравн* съ иносословными*

*) М. nofriiAUHCKiil. Старинные Томс«!я луховвип школы, Томскъ. 1896 г.
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коихъ въ училищ! мен!е .‘!(1 чел., 50 руо. за право учешя. За содержа Hie въ 
naHcioH’b нносословные платять 180 руб. въ годъ. Въ училищ  ̂ преподается 21 
предмет!., въ томъ чпсл'Ь новые языки, природов'Ьд'Ьше, гнпена, педагогика, 
словесность съ литературой н проч. Наибольшее число уроковъ въ неделю 36 
дается но Закону Божпо, 30 по русскому языку, 24 и» iicTopin и столько же по 
ариометнк! и н!нпо. Новые языки преподаются не по классамъ, а по группамъ, 
составляемыхъ— одна, изъ II, III и IV клас., другая изъ V, VI и VII. Такая, оче
видно неудовлетворительная организа^я нреподавашя вызывается невозмож
ностью оплачивать большее число уроковъ, вслЛдсачпе незначительнаго коли
чества обучающихся нов. языкамъ, не достигающаго и 100 человекъ. Курсы ма
тематики за то расширены настолько, что воспитанницы училища по окончанш 
 ̂1 кл. принимаются на высий еженеше курсы безъ экзамена.

Воспитанницы за особую плату 2(1 р. въ полугод1е обучаются музык! для 
каковой ц!лн въ училищ! имеется шесть роялей; практикуются въ печенш, 
просфорь, кулннарномъ искусств!, н оснопрпвиван1н.

Бнб.й отеки училища состоять фундаментальная изъ 1096 назв. въ 1543 то- 
махъ, ученическая изъ 1520 назв. въ 1480 томахь. Имеется фнзическш каби
нет!, со 118 приборами. Училище содержится исключительно на мЪстныя effap* 
х1альныя средства. Бгоджетъ его превышает!, 90 тыс. Пзъ госуд. каз-ва и то сь 
1 iioun 1911 г. отпускается лишь 1000 р. вь imcooie учебно-воспитательном  ̂
персоналу. При учиишщЪ для практики воспитанниц!, въ лреподаванш имеется 
образцовая начальная школа съ 30 д!воч. .. ~ %

Резюмируя изложенное нельзя не подчеркнуть ссрьезныхъ заботь дух ойкало 
ведомства къ обезпеченш воспнташя д’Ьтен. Вь атомъ отношенш в!домсгв<&гь 
созданы исключительный и иоучнтельныя \слов!я. '• **и «I *■ N O

Зд’Ьсь спротъ малоимущихъ въ правахъ на образоваше стремятся совершен
но уровнятьсъ имущими, дай для поел! днихъ стоимость образовашипонИженад» 
легкаго минимума, каковымъ безспорно является плата 160р.въ г. за рбучеы^. 
содержаше и одежду. Мало этаго— существуешь еще особое попечительство 
дающихся. Нечего конечно говорить, что вс! желаюице учиться находятъ себ! 
м ьсто. Иначе нЬсколько обстоить д!ло въ другомъ отношенш. въ отношенш со- 
OTBtTCTBifl мужекпхъ духовно-учебныхъ заведешй пхъ ц!ли— подготовлять 
иросв’Ьщенныхъ настырен.

Духовная ccMitHapifl выпускаетъ въ среднемъ 10— 15 человЬкь, какового 
количества для удовлетворена нужъ enapxiii было бы недостаточно, даже въ 
томъ случаЬ, если бывс!выпускные оставались въ нЬдрахъ духовнаго сослов1я, 
но этого н1>тъ: значительный процентъ уходить въ местные университ. и техно
логи ч. институт!,. Вь итог!', образовательный уровень духовенства enapxin весь
ма невысокъ. Священники съ ннешпмъ и даже домашним!, образовашемъ зд!>сь 
не редкость, за то почти нЬтъ сь высшнмъ. Вь самомъ Томск!, въ мЬстныхъ 
среднихъ, свЬтскпхь учебныхъ заведенгяхъ Законъ Божш зачастую преподаютъ 
священники не съ высшнмъ академич. образовашемь, какъ то бы следовало, а 
лишь съ семинарскимъ. Вь виду этаго отклонен!е проекта ApxienncKona Томвка- 
го объ учрежден in въ Томск! духовной академш, врядь ли справедливо. Сибири 
пора нм!ть свой разсаднпкъ высшаго богословскаго образовашя и м!.сто ему въ 
Томск!. Несмн!нно налич1е въ Томск! духовной академш ослабили бы тягу изъ 
своего ведомства, томскнхъ и прочихъ семинаристовъ, поступающнхъ нын! 
въ св!тскдя высийя учебныя заведешя порой лишь за отсутств1е ваканеш въ 
академ!яхъ и отдаленностью городовъ гд! имеются посл!дшя.

Ин. Бшсшй.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНА.

РЕМ ЕС ЛЕННО Е УЧИ Л И Щ Е ЕВГРА Ф А  и ЕВП РА КС Ш  КОРОЛЕ-
В Ы Х Ъ .

Профессиональное образоваше въ Томске нмЪетъ недавнюю исторш. Пер
вая профессиональная школа— Ремесленное училище Евграфа и Евпраксш 
Королевыхъ— открыта 2(5 февраля 1883 года.

Училище помещается въ каменномъ двухъэтажномъ зданш, по Почтамт
ской улице, пожертвованном ъ учредителем!., потомственнымъ почетнымъ 
гражданиномъ Е. II. Королевы мъ.

Средства училища состоять нзъ прицентовь съ основного капитала въ 
350U0 рублей, пожертвоваинаго темъ же учредителем!., и нзъ ежегодныхъ 
nocoGiii Томской городской думы, которая въ НПО году ассигновала на нуж
ды училища 14101 р. 60 к., считая въ томъ числе и проценты съ основного 
капитала. Кроме того, училище получаетъ средства отъ продаж.! учениче- 
скнхъ нзде.пй. которыхъ въ 1910 году было продано на 1505 руб. 75 коп.

Для демонстрант и сбыта этихъ изделш ежегодно устраивается вы
ставка.

Училище состонтъ нзъ четырехъ классовъ. З а н я т  делятся на теоре
тическая и практически, при чемъ большее количество часовъ уделяется на 
практически заняия въ мастерскихъ. Учанцеся перваго класса изучаютъ два 
ремесла: слесарное и столярное: со второго класса они делятся но спещаль- 
ностямъ. •

Изъ отчета за 1910 годъ видно, что большая часть учащихся идетъ на
слесарное отделе Hie (8 5 % ).

Главный контингенте поступающнхъ (около 9 0 % ) даютъ церковио-при- 
ходшя школы.

Плата за учете не взимается, и потому сюда иоступаютъ дети по прей муеше- 
ству малообезнеченныхъ классовъ, который часто не. нмЪютъ с ре дет въ для 
пр1обретешя книгъ и письменных!, принадлежностей. Администрацш учи
лища, по возможности, приходите на помощь нуждающимся, выдавая имъ го- 
товальни, книги, тетради и проч.

Кончающнмъ школу выдается небольшое nocooie нзъ суммъ, вырученныхъ. 
отъ продажи учсннческнхъ издел1й (по уставу Ю °/0 вырученной суммы).

За время существовашя училища было 25 выпусковъ и кончило всего 121 
ученик!.; за это же время обучалось въ училище 1503 ученика.

За последше 10 летъ количество учащихся возрастаете. Училище чув
ствует!. настоятельную нужду въ более просторном!, помещеши.

Въ 1905 году городская дума ассигновала 15000 руб. на оборудоваше ма- 
стерскихъ, но дума следующаго состава это постановлеше отменила; между 
темъ училище сильно нуждается въ увелнченш производительности мастер
скихъ.

Необходимъ капитальный ремонтъ помещешя, такъ какъ балки и полы 
во многихъ местахь сильно повреждены домовымъ грибкомъ или сгнили.
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Большое неудобство представляетъ отсутств1е рекреащоннаго зала, музея 
ученическихъ изд^лi i i . столовой и особой раздевальни.

Чувствуется потребность въ новомъ уставе, по которому учанце имели 
бы права но службе, а права учащихся были бы расширены. Первые шаги 
къ выработке такого устава уже предприняты.

ТО  МСКО К Ч ЕТЫ РЕХ К Л А С С Н О Е РЕМ ЕС Л ЕН Н О Е У Ч И Л И Щ Е.

I омское четырехклассное ремесленное училище расположенное на собствен
ном!, участке земли и помещается въ трехъ каменныхъ здашяхъ по Поч
тамтской улице; нзъ нихъ одно отведено нодъ классы; другое, построенное въ 
189/ году, приспособлено спещально для мастерских!, училища; вь третьемъ 
зданш. ностроенномъ вь 1899 году, помещается литейная. Такъ какъ здаше. 
для мастерскнхь дало во многихъ местахъ трещины п грозить разрушешемъ, 
то временно мастерская переведены на заводь, бывшш Якса-Квятковскаго, 
по Подгорной улице. Возбуждено ходатайство предъ миннстерствомъ о по
стройке новыхь мастерских!..

Училище открыто 14 октября 1896 года, въ составе трехъ классовъ, но 
общему для ремесленныхь училищъ уставу 1889 года. Уже после двухъ вы
пусков!. стало ясно, что при трехлётнемъ курсе нельзя подготовить опыт
ных!. ремесленниковъ; поэтому 3-го августа 1901 года было возбуждено хо
датайство объ открыли четвертаго класса, которое н было удовлетворено 15-го 
марта 1903 года.

Учанцеся делятся на две группы: одни изучаютъ слесарное, друг1е сто
лярное ремесло. Кроме учениковъ принимаются практиканты, которые за
нимаются исключительно вь мастерскпхъ.

Въ 1908 году учащихся было 94, практикантов!, 14,— кончило 8; въ
1911 году учащихся было 103, ирактикантовъ 11,— кончило 11.

Плата за у че те  15 рублей въ годъ съ ученика н 25 руб. съ практиканта. 
Освобождаются отъ платы 1 - общаго числа учащихся.

Ежегодно на содержаше училища отпускается изъ государственная каз
начейства 14150 у». Гт4 коп. Средствъ этихъ совершенно недостаточно, поэто
му кь 1907 году у училища образовались большie долги. Новый пненекторъ
В . С. Сорокпнь. вступиB in iii въ должность во второй половине этого года, для 
погашен! я долговъ решнлъ развить заказное дело. Действительно ему уда
лось повысить доходность мастерскпхъ вдвое. Въ 1911 г. частныхъ заказов!, 
исполнено на 20000 рубле11 и получено чистой прибыли 7000 рублей. 
Благодаря такому развитт частныхъ заказовъ долгь погашенъ 1! удалсь 
npio6pecTir на собственныя средства паровой молоть, лобовой станокъ и ан
глийскую самоточку, всего на сумму въ 3500 руб. Эти машины были npioo- 
ретены ио случаю; действительная ихъ стоимость, по заключенно оценоч
ной KOMiicciii. проверявшей инвентарь мастерскпхъ, 7200 рублей. Всего 
прюрбетено машинь и учебныхъ noco6iii съ 1908 г. на 8000 рублей.

Заказы исполняются не только для Томска, но и для Барнаула, Омска, 
Красноярска, Ново-Ннколаевска и проч. Къ иснолнешю частныхъ заказовъ 
привлекаются и ученики, которые, начиная съ 3 класса, npiyчаются къ вы- 
полненш довольно сложных!, работъ. Такъ, напрнмеръ, руками ученнковъ 
сделаны два нефтяныхъ двигателя, нзъ которыхъ одннъ служить для вентнля- 
ц1н литейной MacTepcKoii, а другой, стоимостью въ 700— 800 рублей, пред
назначен!, къ продаже. Въ программу Томскаго четырехклассная ремеслен
н а я  училищ а входятъ следукнще предметы: Законъ Божш, русскш. арио-
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метика, счетоводство, геометр1я, физика, технолопя, литейное дело, чисто- 
писаше, pucoeaHie, геометрическое черчеше, техническое черчеше, п'Ьше; 
всего 73 часа въ педелю. Нрибавнвъ сюда 109 часовъ практических!, заня- 
T i i i  въ мастерскнхъ, нолучаемъ очень внушительную сумму общаго числа пе- 
д'Ьльныхъ часовъ— 182, на каждый классъ среднимъ числомъ 45 часовъ.

ГОРОДСКАЯ Ж ЕНС КА Я ПРОФЕССЮНАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Городская женская профессиональная школа возникла въ сентябре 1905- 
года. Она явилась результатом», соединешя и преобразовашя двухъ школь ру- 
код .̂йя, изъ которыхъ одна была открыта въ 1880 году Обществомъ нопече- 
Hiя о начальном!. образоваши, а другая вь 1890 г. городомъ.

Первая школа рукодел1я до 1903 года существовала исключительно на 
средства Общества попечешя о начальномъ образоваши, которое тратило на 
содержаше ея ежегодно 1700 руб. Не нмЪя достаточныхъ для далыгЬйшаго 
содержат я школы средствъ, Общество обратилось въ городскую думу съ хо- 
датайствомъ принять школу въ ведете города. Городская дума, желая вре
менно до окончательна! о решешя вопроса о передаче школы городу, прнт- 
ти на помощь Обществу, ассигновала въ 1903 н 1904 годахъ 1045 рублей,, 
а въ следу ющемъ 1905 году постановила принять школу въ свое ведете и 
присоединить къ собственной школе рукодел1я.

Мотивы, которые заставили думу преобразовать школу рукодЬ.пя въ 
профешональную, были сл'Ьдукнще: существуют,!л рукод'Ьльныя школы не
достаточно развнваютъ въ ученицахъ вкусъ и способностей къ самостоятель
ной работе, и кончаншця школу бываютъ принуждены иттн въ мастерицы: 
во-вторыхъ, городсия женсшя начальный училища должны давать ученицамъ 
первоначальный позпашя но разнымъ видамъ рукоде.ня, поэтому существу
ет!. значительный спросъ на учительницъ рукоде.ня.

Образцомъ дли Томской профессЬнальной школы послужила Московская 
школа братьевъ Бахрушнныхъ. Въ школу принимаются съ познашями не ни
же тЬхъ, который дають начальн!.!я училища. Кроме различныхъ видовъ ру- 
кодЬ.пя, преподаются и общеобразовательные предметы: Законъ Божш, рус— 
скш, русская псторгя. арнеметпка и счетоводство, краткгя сведешя изъ фи
зики. анатомш, физЬлогш и гмиены, pucoBHie и товаровед4ше.

Плата— 1 рубль въ мЪсяцъ, съ обЪдомъ 3 рубля; беднешшя освобождают
ся отъ платы за учете. Кроме ученицъ допускаются практикантки, на осо- 
быхъ услов1яхъ. Насколько назрела потребность въ школе такого типа, нока- 
зываютъ цифры.

Въ иервомъ го ду поступило 110 ученицъ, а въ следующем!. году ихъ 
было уже 140. Къ 1 января 1912 года состоить 180 ученицъ, изъ кото
рыхъ въ I  норм. 38, въ I парал. 42, во I I— 42, въ I I I— 29, въ iV— 29.

На содержаше городъ отпускаеъ ежегодно 10702 рубля. Помещается шко
ла вь Гоголевскомъ доме, на Набережной Ушайки.

ТЕ Х Н И ЧЕ С К О Е  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УЧИ Л И Щ Е.

Техническое железнодорожное училище помещается въ собственномъ зда- 
Hin на концЬ города, по Всеволодо-Евграфовской улице. Такихъ училищъ три» 
на всю Сибирь: въ Томске, Омске и Красноярске.

2-го поля 1912 года исполнится 10 летъ существованья Томскаго тех- 
ннческаго училища. За это время было 0 выпусков!, и кончило 90 учениковъ*.
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Кончакнще поступаютъ вь мастерская на железной дороге, некоторые по- 
лучаютъ мЬсто помощника машиниста, на телеграфе и на строительных ь ра- 
ботахъ. Къ 1-му января 1912 года состояло учениковъ в 7, изъ которыхъ въ 
лервомъ классе 30, во втором1ъ 18, въ третьемъ 19.

Въ программу входятъ следующгя предметы: Законъ Божш, ариеметнка, 
геометргя, физика, электротехника, начала общей механики и прикладной, па
ровая механика и паровозъ, железнодорожное дело, строительное искусство, 
землемйр1е, обработка мсталловъ и дерева, черчеше: начальное, по приклад
ной механике, по строительному искусству, ио железнодорожному делу, ча
стей паровоза, по землемерш; чпстонисате. Всего 72 недельныхъ урока. 
Обаращаетъ внимаше въ программе серьезная постановка черчешя, при 21 
уроке вь неделю.

Чувствуется потребность въ расширен in общеобразовательных!, предме
те въ; особенно необходимо введете словеснсти для подняля уровня разви
тая и грамотности учащихся. Этотъ вопросъ былъ поднять еще на съезде на- 
чальниковъ техническихъ училищъ въ 1903 году, и тогда было решено от
крыть приготовительный классъ, перенести вь него некоторые спещальные 
предметы изъ следующпхъ классовъ и ввести недостаюиие общеобразователь
ные предметы. Но до сихъ поръ этотъ ироектъ не осуществлен!.. Въ настоящее 
время нужда въ открыли ириготовительнаго класса чувствуется еще острее, 
такъ какъ на следуницемъ съезде, въ 1909 году, введены въ программу тех
нических/. училищъ новые специальные предметы: электротехника, землемЬ- 
pie и строительное искусство. Съездъ мотпвировалъ это нововведенie тЬмъ 
соооражешемъ, что съ электротехническими знатями въ настоящее врем|я 
выходятъ только изъ Электротехническаго института, между тЬмъ потреб
ность въ электротехникахь съ каждымъ годомъ возрастает!., такъ какъ осви
щете и работы въ мастерскпхъ производятся электричеством!..

Томское техническое училище пмеетъ хорошо оборудованный мастерсшя, 
фнзнческш, механпческш и чертежный кабинеты и собственную электриче
скую станщю: работы въ мастерскпхъ производятся паровыми и электриче
скими двигателями.

Занятш въ учебныхъ мастерскпхъ производятся вь послеобеденное вре
мя по 3 У2 часа въ день, 1 раза въ неделю вь каждомъ классе: въ нсрвомъ по 
столярному, во второмъ но слесарному и въ 3 по слесарному и кузнечному 
ремесла мъ . Кроме того, ведутся сплошныя заняли въ мастерскпхъ съ 1 ав
густа вь течете одного месяца, по 7 часовъ въ день, и съ 1-го по 20-ое поня, 
также по 7 часовъ въ день.

На с одержан ie училища отпускается нзъ государственная казначейства 
ежегодно 18480 р. 50 коп.. изъ техъ 45000 рублей, которые казна взимаетъ 
ежегодно съ Сибирской железной дороги (3000 верстъ— по 15 руб. съ версты) 
на железнодорожныя школы.

Плата за учете 10 руб.
При училище учреждено общество вспомоществовашя учащимся, но за 

последнее время оно не функционируеть: общественное мнете считаеть но.у- 
добнымъ помогать учебному заведенш, обслуживающему нужды богатаго же- 
лезнодоржнаго ведомства. Надо сказать, что училище пмеетъ чисто профес
сиональный характеръ: принимаются дети только железнодорожных!, служа
щихъ. Естественно, что железнодорожное управлеше и должно было бы позабо
титься объ удовлетворены матер1альныхъ нуждъ учащихся. Но оно смотритъ 
на это съ чисто оффищальной, более выгодной для себя точки зрешя, и въ 
просьбе училища о nocooin отказываетъ, мотивируя отказъ темъ, что училище
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находится въ вЪдЪнш Министерства Путей Сообщен!я. Такое междуведом
ственное нодожен!е училища отражается главнымъ образомъ на учащихся, изъ- 
которыхъ большинство бедняки.

Въ следующомъ году предполагается открыть панслоиъ. въ котором!, ощу
щается настоятельная потребность, так ь какъ мнопе изъ учениковъ не могутъ 
жить близъ училища, между тЬмъ они должны проводить въ школе до 6 ча
совъ вечера, съ перерывомъ въ l 1/? часа для обеда.

Мне остается сказать объ одной особенности училища, которая должна не- 
благопр!ятно отражаться на постановке учебнаго дела: я разумею здесь узко- 
профессиональны!"! характеръ школы. Такой характерь, недопустимwii съ пе- 
догогической точки зрешя. можетъ еще иметь онравдаше тамъ. где школа 
содержится на средства ирофеспональнаго общества, какъ напримеръ. въ 
Торговой школе Томскаго общества приказчпковъ: въ школе же, содержимой 
на средства государственная казначейства, професс!ональный нрннцниъ пред
ставляется совершенно нелогнчнымъ. Еще более не логиченъ друг »*ii пунктъ 
устава техническаго училища, по которому разрешается принимать только 
съ аттестатами городскихъ и двухклассныхъ железнодорожныхъ училищъ, изъ 
гимназш же, реальныхъ и др. училищъ не принимаются.

Этнмъ ограничешемъ отчасти объясняется плохая подготовка и недоста
точный уровень р а звит поступающим, въ училище. Следовательно въ инте
ресах!, учебнаго дела эти ограничешя необходимо какъ можно скорее, отме
нить.

ТО М С КIЙ УЧИ ТЕЛ ЬС ЬЛ Й  ПНCTI!ТУТЪ.

Томскж учительши ипститутъ открывался два раза. Первое открыло со
стоялось 26 сентября 1902 года, въ составе иерваго класса. Въ следующему 
году открылся второй классъ. Въ этом ь же году начата постройка собственна- 
го здашя. Но въ конце 190% учебнаго года кредита на достройку ада Hi я не 
было отпущено; кроме того, директоръ института М. М. Германовь не могъ по
дыскать штатным, преподавателей: въ виду этого, согласно разрешено! мини
стра народнаго просвещения, институт ь быль на одинъ годъ закрыть, а воспи
танники были размещены вь инстнтутахъ Европейской Poeciu. съ сохране- 
шемъ стпneH;tiii. Предполагалось открыть институть с!. осени 1905 года; но 
последовало расиоряжеше министерства народнаго иросвЬщсшя объ уступке 
вновь выстроен наго здашя института для помещешя въ немъ раненныхъ, воз
вращавшихся съ Дальняго Востока, и вторичное открьше института могло со
стояться только 15 августа 1906 года, въ составе иерваго класса. Въ годъ иер- 
ваго выпуска воспитанниковъ въ институте было около 84. Со времени откры
тая было три выпуска. За три года кончило 75 воспитанниковъ.

Въ текущемъ 19й ,2 учебночъ году воспитанниковъ состоптъ 78: вь
1 кл.— 25, во 11—24 и въ 111— 29.

Въ этомъ году прошенш было подано 82; на докторскш осмогръ явилось
70 человекъ. изъ которыхъ 7 не были допущены доктором i, до экзамена; после 
осмотра двое сами взяли документы. На экзаменъ явилось 61 человекъ, изъ 
которыхъ выдержали экзаменъ и были приняты 25. Интересно было бы вы
яснить, где кроются причины такого большого процента невыдержавшихь 
экзаменъ.

При институте есть две маетерт я: столярная, сь 25 станками, сле
сарная, съ двумя станками, 25-ыо тисами и тремя наковальнями.
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Для практическихъ упражненш воспитанеиковъ въ преподаванш при ин
ституте состоитъ двухклассное городское училище, въ которомъ обучается 60 
учениковъ.

На содержаше института отпускается изъ государственная казначейства 
ежегодно около 35000 рублей, изъ нихъ 12000 рублей идете на содержаше 
интерната и 14118 рублей на содержаше личнаго состава. Такнмъ образомъ 
на хозяйственный нужды, включая сюда и расходы на оборудован ie и под
держан ie мастерских), остается около 6000 руб. Такой суммы далеко недо
статочно для нормальная ведешя хозяйства, особенно если принять во внн- 
маше некоторые экстраординарные расходы и невыплаченные долги. Такъ 
министерство, составляя смету расходовъ при учреждены! института, не 
включило въ нее статьи на содержаше церкви, потому что ио плану здашя на 
томъ Mici't, где теперь церковь, предполагался рекреащонный залъ. Ио нрн- 
казанш изъ Учебнаго Округа, рекреащонный залъ былъ обращенъ въ церкоы., 
а суммъ на содержа Hie ея не было отпущено.

Довольно богатая для начала библштека, стоившая около 2000 рублей, 
приобретена въ долгъ, который не выплачены между тЬмъ на бпблмтеку, за 
недостаткомъ средствъ, отпущено въ этомъ году только 250 рублей, такъ что 
выплачивать до.ьгъ нЬть возможности.

Къ числу ненормальныхъ уеловш, вредившпхъ правильному ведешю ин
ститутская хозяйства, относится тотъ удивительный факте, что весь инвен
тарь, приметенный до времен наго закрьшя института, куда-то псчезъ, и 
при вторичномъ е я открыли пришлось вновь приобретать инвентарь на теку- 
mi я суммы.

Кроме указанныхъ недочетов!, укажу два. которые можно было бы устра
нить, затративъ небольшой капиталъ. Городское училище, учрежденное при 
институте, принадлежите къ типу двухклассныхъ городскихъ училищъ, въ 
которыхъ по штату полагается два преподавателя. Кроме того, что этотъ тнпъ 
школы въ настоящее время считается устарелымъ, самое помещеше инсти
тута для такой школы не приспособлено, такъ какъ нЬтъ такихъ просторныхъ 
классовъ, где бы могли заниматься одновременно два отделешя, не мешая 
Друтъ другу

Съ другой стороны, помещеше слесарной и столярной мастерскпхъ нуж
дается въ расширеши и лучшемъ оборудован ;̂ а этого можно было бы до
стигнуть выдЪлешемъ мастерскихь въ отдельное здаше, построенное во дво
ре института: тогда освободятся две большихъ комнаты, которыя можно ути
лизировать для нуждъ городского училища.

Однимъ словомъ, вь томъ виде, въ какомъ находится Учительскш инсти
туте въ настоящее время, правильно функционировать он», не .можеть. Необ
ходимо поставить училище въ более нормальный услов1л

КЛАССЫ РИСОВАШЯ и ЖИВОПИСИ.

Классы рисовашя открыты Томским!, обществомъ любителей ххдоа.ествъ 
въ 1909 году*. Временный безплатный прпотъ классамъ дала профешональ- 
ная школа въ Гоголевскомъ доме. Безплатно же предложили свой трудъ по 
руководительству местные художники: О. О. Виноградова, А. А. Воронина, и 
М. М. Щегловъ.

*) Первая рисовальная школа была открыта при Обществ  ̂ нонечешя о начальном 
образовали, но ииишнтисЪ Черепановой и при бложайшемь участш Капу си вой 
Базановой; но *та школа просуществовала недолго.
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Въ 1910 году быль прнглашенъ, по рекомендащи художника И. Е. РЬпи- 
на, сиещальный руководитель С. М. Прохорову, кончивши! курсъ въ училище 
Живописи въ Москве и Высшую художественную школу при Императорской 
академш художествъ, затЬмъ получившш отъ Академ in заграничную коман
дировку.

Классы были переведены въ наемное помещеше въ доме Якимова, но На
бережной Ушанки.

З а н я т  бываютъ по вечерамъ отъ 6 до 8 часовъ, а въ воскресеше отъ 10 
до 1 часу. Плата 3 рубля въ месяцъ.

Къ 1 января 1912 года состояло 78 учениковъ; образованы две группы, 
пзъ которыхъ каждая занимается рисовашемъ по три раза къ неедю, а но во- 
скресеньямь наиболее выдаюпцеся изъ учениковъ занимаются живописью.

На содержаше классовъ Томская городская дума отпускаетъ ежегодно 1 ООО 
рублей.

19ш/ п годъ ноказалъ, что рисовальные классы вполне соответствуют!» 
назревшим!, потребностимь края и нуждаются въ далънейшемъ расширенiп 
своей деятельности. Поэтому Общество любителей художествъ возбудило хо
датайство (I преобразопанш классовъ въ школу живописи и ваяшя.

Составленъ былъ проектъ устава новой школы и посланъ въ Академш ху- 
дожествъ для утвержден in, вместе съ ходатайством!, о субсидш. Академгя со
чувственно отнеслась къ начпнашю Общества, но сделала некоторый ука- 
зашя на желательный изменешя въ уставе, который и были сделаны. Мож
но съ уверенностью сказать, что со следующего года Томскъ украсится пер
вой въ Сибири школой живописи и ваянья, которая дастъ Сибири своихъ об
разованных!. художннковъ и преподавателей рисовашя.

Курсъ школы будетъ трехлетии!. Съ 1912/ 13 года открываются головной 
и этюдный классы. При школе проектируются съ 1915— 16 г. двухлЬтше 
иедагогичеше курсы, куда могутъ поступать окнчивппе школу, а при кур- 
сахъ начальные классы для практической подготовки курсистовь къ педа
гогической деятельности. Временно до открыт! начальных!, классовъ бу- 
дутъ функшоннровать существуюнце теперь рисовальные классы, чтобы 
иметь изъ нихъ достаточны!! контингентъ учащихся для вновь открываемой 
школы. Окончивипе педагогпчесме курсы получать зваше преподавателя ри- 
соваюя и чнстоппсашя въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ.

Кроме живописи и скульптуры въ программу школы входятъ предметы: 
русская iicropiя, исторш искусствъ, пластическая анатом1я, перспектива, тео- 
р1я теней, методика рисовашя и чистописания.

Средства школы составляются изъ следующих!,1 источников!,: Томская 
городская дума даетъ безнлатное помещен!!* въ Гоголевскомъ доме, съ отопле
ние мъ и освещешемъ, кроме того ежегодную субсидш въ 1000 рублей; пла
та съ учениковъ по 30 рублей въ годъ, при полномъ комплекте въ 100 учени
ков!.: ежегодная субсидия огъ Академш художествъ около 5001) рублей.

Смета разечнтана на самыя скромныя требовашя. Расходов!,, несомненно, 
будетъ больше: такъ необходимо въ ближайшемъ будущемъ учредить библш- 
теку, npioopbcTii достаточное количесво костюмовъ, моделей и проч.; въ шко
ле есть нуждавшиеся, для которыхъ необходимо учредить стииендш; между 
темъ по смете на возобновлеше инвентаря и прЬюрЬтеше иособш ассигно
вано всего 300 рублей, а расходъ на стипендш совсЬмъ не включенъ.

Можно надеяться, что сибирское общество придетъ на помощь единствен
ному въ Сибири разсаднику художественнаго образоваши, чтобы поставить 
школу на должную высоту; а Первой сибирской школЬ живописи и ваяшя
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сл'Ьдуетъ пожелать, чтобы она внесла въ общую сокровищницу художествен
ная образовашя нечто свое, оригинальное, чисто сибирское что налагаетъ 
такой своеобразный отлечатокъ на картины нашего алтайскаго художника—  
самоучки Г. Н. Гуркина.

П ЕР В А Я  СИБИРСКАЯ ТО РГО ВАЯ ШКОЛА.

Первая сибирская торговая школа открыта 30 августа 1911 года Том
ским ъ обществомъ приказчиковъ и содержится на слйдуюцця средства: плата 
за учете, ежегодная субсидя отъ министерства торговли и промышленности 
3000 руб., ежегодная субсцця отъ Томской городской думы 3000 рублей. Пла
та за учете въ приготовит. 40 руб., для членовъ Общества 30 руб.; въ осталь
ных!. классахъ 00 руб., для членовъ Общества— 40 рублей.

Въ этомъ году открыты два класса: приготовительный и первый. Съ при
готовительный классъ принято 39, въ первый 2G. Курсъ учешя четырехлетии! 
Въ лрнготовителъномъ и первомъ преподаются общеобразовательные предме
ты : Законъ Божш, русскШ языкъ и словесность, немецкш языкъ, арпнмети- 
тика, географ1я, исторгя, прнродовед-Ьше, чистописаше, рисоваше, геоме.тргя, 
н-Ьше; во второмъ и третьемъ классе продолжается нзучеше общеобразова- 
тельныхъ предметовъ, къ которымь присоединяются физика, химш и гнпена; 
а нзъ cneniii.ibHMXb входятъ въ программу следуюиЦе: коммерческая арпеме- 
тпка, бухгалтер1я, коммерческая корреспонденщя, коммерщя, коммерческая 
географ!я. товароведеше н письмо на пишущей машине. Въ качестве необя- 
зательныхъ предметовъ преподаются французскш, англшекш и стенограф1я

Изъ 110 обязательных-!, уроковъ во всехъ классахъ на спещальные пред
меты приходится только 27; такимъ образомъ Торговую школу, какъ и Ком
мерческое училище, можно было бы причислить къ общеобразовательнымъ 
учебнымъ заввдешямъ, если бы она давала права на поступаете bi. выспия 
учебныя заведешя. Эта тендешця превращать профессиональную школу въ 
общеобразовательную составляет-!, нащональну ю особенность русскаго образо
ван! я, которое ставило всегда своей задачей выработку прежде всего общече- 
ловека, а нотомъ уже ремесленника, спещалиста.

Это стрем лен ie къ широте знанш насчетъ глубины принело много вреда 
русскому образовашю, такъ какъ въ результате не получалось ни широты, ни 
глубины. Зачемъ, напримеръ, ученику торговой !ИКолы знать древнюю и сред
нюю русскую литературу?

Какое отношеше имеет ъ къ его будущей практической деятельности 
iiCTopin Вавилона, Accupiii, даже Грецш, Рима и Западной Европы? Изучеше 
коммерческой географ1и Pocciи и въ частности Сибири для него вполне доста
точно.

Министерство, учреждая торговым школы, имело въ виду, что программа 
ихъ будетъ соответствовать тремъ старшимъ классамъ семиклассных!, ком- 
мерческихъ училищъ, и въ них!, будуть преподаваться главнымь образомъ 
предметы, относяицеся къ коммерческой спещальности. Правда, министерство 
представило право открывать приготовительные классы, но этнмъ оно имело 
въ виду только облегчить поступлеше въ торговую школу и сделать ее более 
доступною.

Кроме обширности матер1ала, въ учебныхъ планахъ и программахь Си
бирской торговой школы поражаетъ отсутств1е такихъ предметовъ, кторые 
делали бы ее действительно сибирскою, а не общечеловеческою.
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Ученикъ торговой школы можетъ не знать объ Австралш, Африке, о мно- 
гнхъ Европейскихь государствах!,, но онъ хорошо долженъ изучить Европей
скую 1’occiHi ,Сибирь, Монгол!ю, Манчжурт, и вообще те страны, съ которы
ми мы нмеемъ нецсррдственноя торговыя отношешя.

Третья особенность учебныхъ илановъ Сибирской Toproeoii школы состо
ит!, въ томъ, что здесь все предметы начинаются сначала: вь первый классъ, 
но уставу школы, поступают), дети вь возрасте отъ 12— 15 летъ, предста- 
вивипя свидетельство объ окончанш курса не ниже двхкласснаго сельскаго 
училища Мин. Нар. Иросвещешя. Такимъ образомъ, неть необходимости 
вновь проходить въ этомъ классе тЬ предметы, которые поступавшие должны 
знать. Если неть уверенности вь нормальной подготовке постуиающихъ, мож
но установить экзамены и такимъ образомъ разгрузить первый классъ отъ нз- 
лишняго балласта. Необходимо учебные планы н программы пересмотреть, из- 
лишнш балласть выбросить и расширить то, что более соответствуешь про- 
фессЬнальнымъ задачам ь школы. Это те m i, более следуетъ сделать, что пер
вая сибирская торговая школа, вероятно, послужить образцомъ для другихъ 
торговыхъ школъ Сибири, и было бы печально, если бы ея недостатки были 
усвоены и другими школами.

Въ мате]чальномъ отношенш школа, повидимому. достаточно обезиечена. 
Въ следующем!, году на средства Общества нриказчнковъ предполагается 
выстроить собственное школьное помещеше; при школе проектируется то
варный музеи, фпзическш кабинетъ, химическая лаборатор1я, библЬтека, 
гимнастпческмн залъ.

ЗА КЛЮЧЕЙ IE .

По развитию ирофесслональнаго образоваши Томскъ занимаешь первое ме
сто среди всЬхь сибирскихъ городовъ. Но это сравнительно высокое развнт1е 
ирофесс1ональнаго образовашя далеко не соответствует ь той культурной зада
че, которая выпала на долю Томска, какъ культурно-просветительнаго центра 
Сибири. Во всехъ просветительных!, начинашяхъ чувствуется какая-то ро
бость. недоделанность; неть широкаго размаха, ясно намеченной цели, энер- 
I i и дентин: а если энерпя и появляется вначале, то она быстро исчезаетъ, 
сменяясь разочаровашемъ и равнодуппемъ. НЬть такого местнаго органа, 
который поставнлъ бы себе целью выяснеше нуждъ професиональнаго обра- 
ховашя, способовъ его организацш применительно къ мЬстнымъ услов1ямъ, 
который занялся бы пропагандой неоходимости образовашя среди тЬхъ слоевъ 
населешя, потребности которыхъ должна обслуживать профессиональная шко
ла. Городское самоуправлсше, по мере снль и средствъ, охотно прпходитъ на 
помощь организацш нрофессЬнальнаго образовашя. Но оно не пмеетъ доста
точно свободныхъ матер1альныхъ средствъ и спещально приспособлснныхъ ор
ганов!,, чтобы широко охватить и углубить это дело. За границей эту роль 
взяли на себя Торговыя палаты и многочисленный профессиональный обще
ства. А'насъ Торговыя палаты только еще думаютъ учредить, а профешональ- 
ныя организацш. народивнйяся, какъ грибы после дождя, вь 1905— 1906 г., 
умерли, едва успевши народиться.

Въ Томске существуют!, три профессиональных!, общества, преследуюнйя 
культурный задачи: Общество ремесленниковъ. Общество нриказчнковъ и Об
щество любителей художествъ. Первое изъ нихъ главным!, образомъ преследу
ет!, просветительным цели: оно устроило общеобразовательную низшую шко
лу и органнзуетъ нерЪдко вечера и спектакли. Два другихъ общества открыли 
профешональныя школы. Но дальше ихъ деятельность простираться не мо-
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жетъ, такъ какъ эти общества располагаюсь настолько скудными материаль
ными средствами, что н атп-то школы могутъ содержать почти всецело на 
субспдш отъ города и центральных!, органовъ управлешя да на взносъ платы 
за учете.

Къ числу ненормальных!, я иле н i ii ирофесснжальнаго образовашя въ Том
ске относится тотъ печальный фактъ. что ученики на второй, на третш годъ 
иокпдаютъ школу, даже тЬ. которые занимались oo.rbe или менее успешно. 
Причины такого бегства. по наблюденпо заведывающнхъ школами, заключа
ется. во-первыхъ, въ недостаточной подготовке постуиающихъ въ нрофессь 
нальныя школы, и вслКдтие этого въ трудности усвоенi я ея программы, а 
во-вторыхъ, въ MaTepia.ii.noii необезпеченностн т'Ьхъ слоевъ, которые иосы- 
лаютъ своихь детей вь школу: родители, какъ только замечаюсь, что дети 
усвоили элементарные npieMbi ремесла, берутъ ихъ изъ школы, чтобы сделать 
своими помощниками. Этотъ недостатокъ нисколько восполняется ннстпту- 
томъ практикантовъ, но этотъ институтъ не можетъ дать того, что дала бы 
школа. Чтобы увеличить его значеше. надо нисколько изменить его организа- 
n iк», придавь ей форму профессиональных!, курсовъ для взрослыхъ. За грани
цей. напр., во Францпг, такле курсы сыграли грома шую роль въ развили нро- 
фесспжальнаго образовашя, врядъ ли не большую, ч1>мь профешональиыя 
школы. Можно было бы учредить кхрсы при правительственном!, ремесленном ь 
училище, при женской профессиональной школе, при железнодорожном-!, учи
лище. По возможности, таки- курсы должны быть безилатны. Почпнъ въ этомъ 
деле сделало Коммерческое училище, учредивъ Вечерше торговые классы.

Несмотря на самыя неблагопр!ятныи ус.пнйя, въ которыя поставлены эти 
курсы, такъ какъ слушатели въ большинстве случаевъ служатъ въ торгово- 
промышленным. учреждешяхъ или на железной дороге, они быстро приви
лись и пользуются популярностью, о чемъ красноречиво говорятъ цыфры:

въ 1906— 1907 год. слушателей было 37
1907— 19U 8  43
1908— 1909  51

Къ 1-му января 1912 года состоить слушателей . . . . 6 3

Кроме курсовъ для взрослых I, неоходнмо организовать при некоторыхъ 
городскихь начальныхъ и двухклассныхъ училищах!, дополнительные профес
сиональные классы, хотя бы съ сильно сокращеннымъ курсомь.

Органпзащя такнхъ классов!, имеетъ двоякое значеше: во-первыхъ, боль
шой процентъ кончающих!, начальную школу по возрасту своему не можетъ 
сразу поступить въ профессиональную школу, а долженъ переждать годъ или 
два, въ течете которыхъ пройденный въ школе матер1алъ основательно забы
вается; во-вторыхъ. соединеше общеобразовательной и профессиональной шко
лы значительно увеличить контингент!, профессионально образованных!., под
нимете интересы къ профессиональному образованно и дастъ более подгото
вленных!. учениковь вь спещальнын торгово-иромышленныя школы, куда бу
дутъ поступать для усовершествовашя.

Вь зак.ночете укажу на одно неблагоприятное услов1е, которое сильно 
вредить правильной постановке профессиональная образовашя, я хочу ска
зать о слабой подготовке поступающих!, въ профессиональный школы. Этотъ 
фактъ былъ единогласно отмеченъеще на съезде заведывающнхъ промышлен
ными училищами въ 1898 году. Для устранешя этого неблагопр1ятнаго усло- 
bifl были предложены на съезде две меры: экзамены для поступающихь и от
крытие приготовительныхъ классовъ.

М. А Слободсюй.



.Низшее образоваше.
Первыя начальный училища, или какъ ихъ называли раньше— ириход- 

чкчя, открыты были въ Томске въ 1829 г. Это были Воскросеншя муж
ское и женское. Они обслуживали томское населеше въ течете 40 лЬтъ. 
Только въ 1809 г. появились четыре новыхъ училища— два Владимирскихъ 
н два Гоголевскихъ (Юрточныхъ)— мужск. и женскля. Въ следующее д<*- 
сятилеаче съ 181)9 г. по 1879 г. прибавилось тоже 4 училища—два Под- 
гориыхъ п два Заозерныхь.

Но, видимо, стремлеше къ грамотности въ населешн росло съ больше!-! 
скоростью--школъ этихъ было мало: въ 1874 г. Еврейское Общество от
крыло на свои средства школу, существующую н до сихъ поръ, при ежегод
ном'!. ассигнованы! по 700 руб.

Открьше новыхъ школь становилось затрудннтельнымъ для кассы Го
родского Унравлешя. Школьиыя помещен in  были малы, совсемь не при
способлены. . Не было самыхъ нужныхъ руководствъ, а тЬмъ более иосо- 
6iii п биб.’потекь. Кроме недостатка средствъ было полное отсутств1е забо
ты  о школахI., о школьнпкахъ, о распространены! грамотности.

Но восьмидесятые годы прошли для школъ совсёмъ при другиыъ усло- 
в5яхъ, при другомъ HacTpoenin. Въ 1880 году, гласный Думы И. П. Маку- 
шинъ, обрисовавъ полижете существующихъ школъ. указалъ на необходи
мость заботы о нихъ и предложилъ учредить при Городском!. Управленш 
Исполнительную Училищную Комиссш изъ гласныхъ и почетныхъ школь- 
ныхъ блюстителе!!. Нредложеше было принято. Председателем'!. избранъ 
иннщаторъ— И. И. Макушииъ. Отчеты этой KoMiiccin съ 1*81 г. но 1887 г. 
ярко рисують живую жизнь указаннаго иерща. Въ конце 1880 г. состо
ялась закладка здашя иерваго обществен наго училища— Воскресенскаго. Въ 
декабре почетными блюстителями и Городскимъ Головою быль устроенъ вь 
здашн манежа школьный праздникъ для 700 детей. На этомъ иервомъ 
празднике школьников!, присутствовали Город. Голова, блюстители, гласные. 
У\ть же была сделана подписка въ пользу бедныхъ учащихся, давшая 3R0 
р'б Тогда у председателя Училищной Комиссш возникла мысль <*оь учреж
дены! «Общества друзей начальнаго образован! я въ г. Томске», проект г. 
устава для котораго онъ представплъ на раземотреше Думы въ томъ же 
году.

Смотритель училищъ, И. А. Бутк1евъ. созывалъ учащнхъ на педагоги
ческие советы съ целью: «обсуждать вознпкаюные въ учебной практике во
просы, дать возможность малоопытнымъ преподавателямъ воспользоваться 
советами другихъ, более оиытныхъ, внести въ учебный персоналъ созна- 
ше общности интересов!, и усилш въ велнкомъ деле восниташя дЬтей и 
уничтожить существующую разрозненность между учителями. Этихъ целей 
учительская собрашя отчасти уже достигли, по крайней мере, создали въ 
нреподавателяхъ привычку вносить на обсуждете товарищей выдвинутые 
жизнью школы яв.1ги1я и некоторый собственыя мысли и предположении.

Въ томъ же 1880 г. состоялось основаше педагогического городского му
зея наглядных!, иособш для начальныхъ школь, и бнб. при немъ, что вызва
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но было все тон же заботой объ улучшен)» школьнаго дела. Въ отчет!, гово-
i ртся: «Наглядность составляеть одно изъ необходнмыхъ качествь успешная 
преподавайi я по все.мь предметамь начальной школы» и дальше: «Чтобы 
дать возможность учителю продолжать свое образована н слТ.дить за успеха
ми педагоги, нужно иметь педагошчесые журналы п лучпйе изъ педагогпч. и 
общеобразов. книгъ».

Отчет-!, за следу инщй 1881/2 годъ свидетельствует!, о возрастающем!, вни- 
манш кь делу начальная образовашя. Кроме помощи школьникам!, выдачей 
теплой одежды, введешя хорового пешл въ школахъ, отмечается открыпе- 
городских!, воскресныхъ школъ при сод'Ьйствш той же исполнительной комис- 
ciii и смотрителя учнлищь, открьше, затЬмъ, частной начальной школы на 
средства М. А. Еренева. К'<*миссi я заканчивает!, свои отчетъ сожалешемъ. что 
школьный помещен!я по прежнему неудобны и тесны и ставить устройство 
новых!, задачей будущих i> летъ.

1882/3 учеб. годъ ознаменован!, былъ открьгпемъ общества попечешя о 
начальномъ образовали въ г. Томске. Это и было то самое общество, проектъ 
котораго быль иредоставленъ на разсмотрЬше Думы II. И. Макушииычъ вь 
1880 г. Утверждеше устава его М. В. Д. последовало въ 1882 г. Целью его 
было: содействовать Город. Уиравл. машинальными средствами въ надлежа- 
iip-ii постановке приход, учил, черезъ устройство музея нагляд. nocooiii, пе
дагогической бнб. и ученических!,, помогать беднейшнмъ и способным!, уча
щимся. оказывать nocooie учащпмъ и липамъ, открывающимъ первоначальный 
школы. Общество, спустя 2 месяца после открыли, имело 500 членовъ п 
1000 руб. въ кассе. Въ первый же годъ оно ассигновало G00 руб. городу на жа
лованье 2-хь сверхштатных!, учительницъ, оказывало помощь школьникам!, 
выдачею платья н имело къ началу второго года существовашя 5881 р. 30 к.

«Его преосвященство Петръ, Епископъ Томскш,признавая образоваше на
рода одною изъ главнейших!, заботь церкви, предложить духовенству своей 
| napxin съ каеедры располагать прнхожаиъ къ оказание пособ1я о-ву и къ 
вступление вь число ею членовъ. Въ члены записывались и томичи, и пного- 
родше—-духовный лица, учителя, чиновники,военные, купцы, мещане (см. 
«.десятилейе общ. поп. о нач. образ.», состав. А. Н. Шипицинымъ).

Докладывая свой первый годовой отчетъ о помощи школамъ и школьни
ками Советь во главе со своимъ нредседателемъ— 11. И. Макушннымъ, ука- 
зывалъ, что по его мнешю такая помощь— небольшая часть той большой за
дачи, которую пмеетъ общество распростри неше начальная образовашя. 
Въ заключеше «Советь усердно просилъ все.хъ собравшихся пособить ему 
укиЬппть въ сознанш населен!я мысль, что забота о школе есть первая обя
занность каждая гражданина и что начальное образоваше должно быть до
ступно все.мъ, т. к., безъ такого всеобщая содейс'шя н возникшее о-во ни
когда не сможетъ получить надлежащаго развит!я и полной жизни». (Десяти
летие о-ва поп. о нач. обр». А. Н. Шипицина).

Въ Hcno.iHeHie этой задачи Общество, не переставая помогать школьни
кам!,, создавало образовательный учреждешя. G фев. 1883 г. были открыты 
Народный ч те Hi я. Л» 5 «Сибирской Газеты» за 1883 г. такъ сообщает!, объ 
;'То..,ь своимь читателям!.: «Летомъ 1882 г. у А. А. Дпкгофъ возникла мысль 
устроить въ Томске народныя чтеи!я на манеръ такихъ же чтенш bi. Соля
ном!. I ородке ы, Петерб.. Эти чтешя являются дополнен!емъ къ обучешю гра
моте простого человека, обогащен!е его необходимыми, элементарными зна- 
1иямы ио различнымъ отраслямъ наукъ». На организацпо 4Teniii городъ асси- 
!новалъ по 300 руб.



46 Городъ Томскъ.

Далее открыты были въ пермдъ отъ 188.'} г. до 1887 г. 4 начальный шко
лы. чтобы дать возможность учиться д ётям ь  бедняковъ, живущих/, по окра- 
пнамъ, а именно— Мухинобугорская, Слободская, Еланская жен., Заисточнан 
муж., причемъ 2 нервы я къ 1889 г., при увеличены! средствъ города были по
дданы этому последнему.

«Наблюдая безотрадное явлеше— возвращеше бывших!, учениковъ къ со- 
стояшю безграмотности вследств1е многолетней совместной жизни съ темной 
невежественно!! окружающей средой, о-во спешить npiiirn на помощь быв- 
HIи мъ питомцамъ школы, устраивая мужск. и жен. повторительные классы»
(упомянутый «Отчетъ») .

Съ тою же целью укреплен!» грамотности, быль поднять вопросъ об г. 
устройстве безплатной библштокн, которая и открылась въ 1884 г. съ 500 
книгами. Но всеобщее сочувсше бнб.йотеке. скоро создало ей весьма проч
ное положеше. Такъ С. С. Валгусовъ построй.п. для нея 2-хъэтажное каменное
5 дате. И. М. Сибиряковъ далъ 1000 руб. на книги.

В 1. этомг. же здаши происходили воскр. народныя чтешя, которыя впо- 
следствп! велись еще, кромё того, въ 3-хь аудитор1яхъ и прюбре.ш множество 
свЬтовыхъ картннъ къ волшебному фонарю. Чтешя не редко сопровождались 
nl.HieMb хора любителей. А позже велись объяснен га коллекцш Городского 
педагогпческаго музея по свищ, исторш, по естествознашю, ncTopiii и гео- 
графш. Во время чтешя организована была книжная торговля народными нз- 
дашями.

Въ 1887 г. но 1891 г. открыты были: женская профессиональная руко
дельная школа, воскресные тсхничесме и ремесленные классы, рисовальные 
классы для мальчиковъ i! девочекъ, оказана помощь при учреждены! музык. 
кл. въ Уездномъ училище.

Въ 1889 г., при сод’Ьйствы! попечителя Зап.-Оно. Учеб. Окр. Г». С. Ф.ю- 
ринскаго, 0-во «устранваетъ научную выставку при Университете. Впервые 
залы У-та наполняются массой публики, которая съ глубоким!, интересомь 
слушаетъ лекniи профессоровъ, внимательно прислушивается къ объяснешямь 
коллекцш и осматривая научныя богатства и сокровища, собранныя вь род
ном ь J н-те, уходить вполне удовлетворенная въ своей любознательности*. *

Вь 180) г. решается вопросъ объ организацш музея прикладных!, зшшш 
и !.<>_*;;и»нк ь для него здашя около безплатной библ. на средства. iio.i -'otbob.i II 
иыя II. М. Снбиряковымъ и собранныя по подписке. Въ тотъ же годъ Г. А. То- 
г*изенъ предложил!, устройство курсовъ ручного труда для учит, сельск. и при- 
ходскихъ шк., что и осуществилось вскоре. А после этихъ курсовъ, какъ 
результат!», последовало введете занятш по ручному труду въ 11 сельск. шк., 
которыя получили полное обзаведете для этого отъ общества. Отчетъ о дея
тельности, цитируемый выше, заканчивается такъ: «Возникновеше Общества, 
его горячш и энергичеекш починъ какъ бы пробудилъ дремавшую мысль си- 
бирской интеллигенцш, напомнивъ ей объ обязанности передъ пародомъ». 
(29 стр.). II действительно, къ этому времени, по примеру Томскаго Обще
ства п при его содействш, открывались одно за другим!, аналогичный о-ва вь 
Барнауле, Каиске. Омске, Семипалатинске, Красноярске, Енисейске, Нер
чинске и др. городахъ.

Отчетъ 1897 г., за 15 летъ деятельности о-ва, свпдетельствуетъ, что она 
была направлена къ развитпо и иоддержанно открытых!, нмъ образователь- 
ныхъ учрежденш. Для воскресныхъ народн. чтенш привлечены способные и 
деятельные члены. Чтешя стали систематичное, въ нихъ прннпмаютъ уча- 
CTie спещалисты. Начальный школы— Еланская и Заисточная. а также жеп.
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рукодельная н рисов, классы продолжаюсь свое скромное дело распростра
нена знании При этомь за 15 летъ израсходовано на содержаше начальн. 
школъ 27336 руб.. на содержаше рукод. школы 9279 |»уб., на содсржашс 
безпл. библ. 4199 руб., на теплое платье 7932 руб. и т. д.

Председатель Г. М. Яцевнчъ, обращаясь съ речью къ собравшимся по 
поводу 15 леля о-ва, указываете еще на одну заслугу его: заботу о предо- 
ставленш населенно начальнаго образован!я о-во сделало доступной всЬмъ, 
принимая въ среду работающих!, каждаго, унлатнвшаго 1 руб. Этой возмож
ностью для всехъ считать дЬло О-ва своимъ деломъ и, такъ сказать, всенарод
ностью, общедоступностью, г. Яцевнчъ, кончая свою р'Ьчь, объяснял!, жиз
ненность Общества и его плодотворную, широкую деятельность.

Отчетъ 1900 г. свидетельствуете тоже объ энергичной работе, направ
ленной къ ноддержашю учреждении нршретенш средствъ для нхъ содержашя 
и открытно новыхъ. Въ этомъ году была подана докладная записка Товарищу 
Мин. Пар. Прос. Звереву о распространен̂  деятельности о-ва на губернш, 
вследств\е тёхъ запросовъ и требовании которые предъявляете деревня кь 
школьному Обществу ВЪ целяхъ OTKpblTiЯ бнб.Потекъ, чтенi i i II воскр. школъ. 
Общество въ тотъ годъ имело Г»27 членовъ при годовомъ расходе въ 19229 р. 
Къ конпу четвертаго нятилеля замечается уменыпеше числа активныхъ ра- 
ботннковъ о-ва.

Выдача нзъ безпл. народн. бпб. старыхъ но издашю, скучныхъ книгъ ио 
ограничительному каталогу, невозможность прочесть вне каталога самую без
опасную, понятную, интересную книгу на народныхъ чтешяхъ, постоянныя 
пренятств1я администращи при выборе лекторов!., заставили некоторыхъ 
отойти отъ общества.

Но деятельность Общества не сокращалось. Зрительная зала при безпл. 
биб. была значительно расширена и вмещала до 600 челов. Для населен!я 
Юрточной горы въ 1901 г. открыта безплатная Пушкинская библштека. Въ 
томъ же году открыто еще 2 начальныхъ школы— Ярлыковская и Бе.юозер- 
ская. Ириэтомъ последняя содержалась на постоянныя отчпслешя служащихъ 
въ различных!, учрежден!яхъ и нредпр!ят1яхъ*).

Но на 23 году существовашя, вь 1906 году, Общество, сыгравшее столь 
значительную роль въ развптш грамотности, оказавшее населенно неоцънп- 
мую услугу, было закрыто адмпнистращей...

Деньги и имущество были переданы Городскому Управлешю. которое уни
чтожило все начинашя о-ва, кроме начальныхъ школъ и первой безплатной 
библиотеки.

Возродившееся въ конце 1909 года, благодаря П. И. Макушину, подъ име- 
немъ О-ва попечешя о народномъ образованш вь г. Томске, оно не имеете 
прежняго значешя и пока не пользуется внимашемъ— въ немъ лишь 299 чле
новъ, при годовомъ расходе въ 8519 руб., какъ свидетельствуешь отчетъ за
1909— 1911 годъ.

Слабо развертывается этотъ новый побегъ срубленнаго подъ корень могу- 
чаго, ветвистаго дерева.

Большое значеше въ развптш начальнаго образовашя имела другая ор- 
ганпзашя— общество содейств1я физическому развптш, открытое въ 1895 г.

) Деятельность Общества, направленная къ расширена кругозора малокультурна!о 
васелешя и къ рапвнтш вь немъ духовныхъ потребностей, путемь устройства лекщй, 
музыкально-вокальныхъ и литературяыхь вечеровь, осв-Ьщаетел въ другихъ отдЬлахъ 
этой книге.
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году I. [ j доводимое въ своей деятельности докторомъ В. С. Нлрусскнмь. 
Цель его, какъ показываетъ самое. назваше, содействовать улучшение фи- 
опческаго здоровья населешя г. Томска.

Преследуя эту цель, Общество доказываетъ необходимость всестороннл- 
ю развит, развит не только умственнаго, но и физнческаго.

Оно въ течете 15 летъ прокладывало нуть къ той новой школе, которая 
на ряду съ обучешемь письму и чтенш, введетъ обучеше разлпчнымъ вндамъ 
ручного труда. Притомъ такое обучеше, которое не имееть ничего общаго съ 
обучешемь ремеслу, дающнмъ простой навыкъ къ данной работе, нисколько 
не затрагнвающнмъ творчесшя силы ребенка.

Общество физнческаго развит1я пропагандируем ташя унражнешя и та
кой ручной трудъ, который развнваетъ ребенка, делаетъ его ловкимъ, сообра- 
зителышмъ, научаетъ его не теряться при неудаче.

‘•Цринцпиъ всесторонности развит, говорится въ недавно вышедшемъ 
отчете о-ва физич. разв. за 1910 г., заключающийся въ идее гармоническаго, 
классическаго воспиташя, основаннаго на совершенствованш духовныхъ и фи
зических ь сп.гь ребенка, становится теперь всеобщимъ: новые педагоги въ
С. Америке, въ Японш, въ Европе и Австралш— одинаково пользуются имъ 
на благо своихъ нитомцевъ».

Указывая на эту идею о всестороннем ь развитш въ докладах!, и отчетахъ. 
о-во преследовало ее въ своей практической деятельности. Помогая сохра
нять школышкамъ свое здоровье устроиствомъ горячих!, завтраковъ, нлоща- 
докъ для нгръ, органпзащей дачи для слабыхъ детей, гимнастикой, оно, вме
сте съ т ’Ьмъ, въ виде опыта создавало нечто въ роде дополнительных!, клас
совъ къ современной школе, называя ихъ «Зимней площадкой», а въ послед
нем!., 1911 году, устроило маленькую школу для бЬдныхъ городскихъ детей, 
гставнвъ ихъ на зиму въ своей даче-ко.иипп. Подъ имнемъ «Зимней площад
ки» известны занятая детей въ зданш О-ва на Солдатской улице, въ часы до
суга, подъ руководсгвомъ илатныхъ и безплатныхъ сотрудниковъ. «Площадка» 
существует!, съ 1907 года и уснЬхъ ея очевиден!, для всякаго, побивавшего 
на выставке детскихъ работъ, которая устраивается обычно на Пасхе. Уго
лок!. «Учебнаго Отдела» на Омской выставке, занятый этими детскими рабо
тами и вообще экспонатами о-ва фнз. развит, иривлекалъ в.шмаше публи
ки и вызывал!, желате у многнхъ видеть побольше такихъ организащй.

Общество, вообще, пользуется симиат1ей. Правда, у него только немного 
более 200 членовъ, но его хорошо знаютъ, знають родители тЬхъ детей, ко
торые благодаря ему вернули нечезавшгя силы. А чтобы определить отноше- 
nic къ нему обезпеченнаго класса, достаточно указать следующее: о-во име
ет ь, но отчету за 1910 г. каменное 2-хъ этажное здаше школы-манежа въ 
56.938 руб., постройки на Басандайской колоши въ 11.939 руб., дохода же 
за годъ— 16.496 руб.

Собнраемыхъ средствъ для возмЬщешя многочисленныхъ расходовъ все же 
недостаточно. Особенно трудна была постройка громаднаго здашя школы-ма
нежа. Въ видахъ ускорешя «Советь общества вынужден;, быль предложить 
Общему Собранно 15 т л я  1910 г. передать Городскому Обществен!!. Упра
вление въ собственность здаше, стоимостью минимально въ 50 тыс. руб. для 
того, чтобы Городск. Дума выдала недостающее 25 тыс. рублей на достройку 
здашя» (стр. 9.) Городская Дума дала на это свое соглас1е и здаше вчерне 
уже готово.

Советь о-ва, покупая такой ценой возможность достройки здашя, нмЬетъ 
въ виду устройство курсовъ по физическому образованно. Г. М. Будаговъ въ



Бактерюлогнческш Институтъ имени Ивана и Зинаиды Чурнныхъ. 
Построенъ и содержится на средства иожертвованныя В. Г. Зиминым ь.

Домъ бывшзго Общества попечешя о начальномъ образоваши вь г. Томска, 
нын* Обшсства попечешя о народномъ образоваши, съ обшей стоимостью 
его до 50.000 р., заключаетъ въ ce6t :  i)  здаже Народн. Безплатной Библ'ю- 
теки начато постройкой 24 апреля 1886 г. Открыто 27 сентября 1887 г. Зла- 
H ie  построено на средства (15.000 р.) Сем Ст. Валгусова и пожертвовано Общ-ву 
попеч. о нач. образов, въ г. Томск*. 2) Здаше Музея Приклалныхъ Знанш 
начато по мысли П. И. Макушина, постройкой въ 1891 г. и окончено 26 шля 
1892 г. Начато на пожертвованный капиталъ въ 3000 руб. Иннок. Мих. Сиби- 
ряковымъ и окончено на пожертвовдшя собранный Сов-Ьтомъ Общ. пс печ. о нач. 
образ, въ г. Томск* и 3) Народный театръ при дом* Обш-ва. Сцена къ этому 
театру пристроена по мысли и проекту члена Общ-ва А. Н. Шипицына и обо 
шлась Обш-ву около 20 тыс. руб. Закладка пристройки состоялась 24 апрЬлл 

1899 г., а открыт!е театра 29 сентября того же 1899 i.
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своемъ доклад̂  21 февр. 1910 г. указывал», что одной изъ важныхъ задачъ 
о-ва с о д’Г» ii ств i я физ. развптш должна быть деятельность, результатомъ ко- 
торой было бы распространеше научно-обоснованныхъ щнемовъ техники фи- 
знческаго образован!я.

Общество испытываетъ болышя затруднешя не. только по недостатку 
средствъ, но ii по недостатку руководителей играми, ручнымъ трудомъ, гим
настикой н по веденш колоши. Подобныя же затруднешя испытываюсь шко
лы, когда дело доходить до постановки фнзическаго образовашя учащихся».

Вотъ какова роль частной инпщативы и общественныхъ органнзацш вь 
деле р а звит начальнаго образовашя въ г. Томске.

О-во поп. о нач. образоваши, появившееся въ 80 годахъ, заботилось о 
распространи! грамотности, о-во сод. физ. развитпо, спустя 20— 30 летъ, 
стремится къ более рациональной постановке обучешя. Ирогрессъ очевпденъ.

Приводимый ниже сведешя о низшихъ училнщахъ разнаго типа, даютъ 
указашя о числе ихъ и количестве учащихся къ 1 янв. 1912 г. ио даннымъ, 
представленнымъ школами учебной адмннистрацш за 1911 г.

Начальный городсшя школы.

Къ 1 января 1912 г. въ Томске было 34 начальныхъ школы, содержпмыхъ 
на средства мин. нар. проев, и Городского Управлешя, изъ нихъ 12 мужскихъ, 
14 женскихъ, 8 смешанныхъ— для детей обоего пола. Открьше пхъ шло въ 
такомъ порядкЬ:

г о д ъ .
Мужскихъ
училищъ.

Жепскихъ
училищъ.

СмЬшанвнхъ
училищъ.

В с е го .
Сколько 

открыто въ 
10 л'Ьтъ.

Вь 1829-мъ 1 1 2
1869 2 --- 4 За 40 л*тъ G
1873 1 __ __ 1
1870 1 __ --- 1
187N 1 --- --- 1
187!» — о --- о 5
1881 2 — --- 2
1883 — 1* --- 1 (закрыто

въ 1902 г.)
1885 1* _ _ 1
1Н86 1* _ _ __ 1 5
1891 --- 1 __ 1
1894 __ 1 __ 1
1895 1 1 _ 2
1899 __ 1 __ 1 5
1901 --- 2* 2
1902 --- о= 1 = 3
1903 --- 1= __ 1
1905 --- __ 1 1
1907 1= г _ 2
1909 — — i = 1 10
1910 

-------------------- __ i
1 2 + 1= 4

1.
. 1- ‘ 14 8

С
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Цифры, отмеченный звездочкой, указывают:», что данныя школы были 
открыты обществомъ попечешя о начальномъ образованы, а позже перешли 
къ городу. Знакъ =  указывает!» школы, открытия министерством'!». Такимъ 
образомъ видно, что меньшее число школъ открытыхъ городомъ, падаетъ на 
первое десятнл1те XX века*).

17 училищъ въ 1911 г. помещались въ городскнхъ домахъ, 11— въ част
ныхъ квартирахъ и 2—  въ зданш Ремесленная О-ва. Нзъ 17 городскнхъ 
школъныхъ помещенш 7 построены по новому плану, очень удобны и про
сторны. 4 помещешя приспособлены изъ частныхъ домовъ, пршбретенныхъ 
городомъ, они, хотя и не въ такой степени, какъ нервыя 7, но все же могутъ 
быть названы хорошими. 4 помещ. городскнхъ но требованиям!, врачебно-са- 
нитарнымъ должны быть отнесены къ среднимъ. Въ каждомъ изъ нихъ име
ются более или менее значительный неудобства: вь некоторыхъ есть тем
ные классы; въ другихъ нетъ рекреащоннаго зала пли корридора; въ треть- 
ихъ холодная уборная. 5 частныхъ школъныхъ квартиръ тоже могутъ быть 
отнесены къ разряду среднихъ. Остальныя же У частныхъ квартиръ и 2 го
род. помещен, должны быть названы плохими. Изъ таблицы Л» 2 видно, что 
хорошгя помещешя пмЬютъ 13 школъ; 1ш ш я— 12 и средшя— 9.

Школьыыя помещены. х „ , •Сред. Плох. Всего.
!

Го р о д с к м .......................... И 4 2 17
Арендуемый.....................
U — вн Ремесленншшвь . . 1

б 9
1

14
2

Мусульм. 0 — ва . . . . . 1 — 1

Всего . . . ! ,з [( VI 34

Къ этому нужно прибавить, что почти готовы, закончены постройкой, 
еще 4 хорошихъ помещешя для замены наиболее плохихъ— 2 Заозерныхъ
i i 2-хъ Еланскихъ. Затемъ Кирпичное училище переведено нзъ зрительной 
залы Ремесленнаго 0— ва на отдельную квартиру. Следовательно къ буду
щему остается 7 школъ, пользующихся плохимъ помЬщешемъ— Белозер
ская, Мухино-бугорская, Пушкинская, Запсточная, муж.; Загорная жен. 
Ярлыковская и Ключевская.

Чтобы ускорить постройку здашя для школъ, Городская Дума ходатайство
вала о выдаче nocooiii и ссудъ для этой цели изъ строительная капитала, обра
зованная при Мин. Нар. Просвет. По заключенному, прнэтомъ, условно Ду
ма получаетъ на каждое здаше для 2-хъ школъ nocooie въ 8.000 руб. и ссуду въ 
25.600 руб., а 8.400 р. Дума должна расходовать изъ средствь города. Еже
годно нужно приступать къ постройке одного или двухъ зданш—для 2 или 4 
школъ, заканчивая ее въ каждомъ отдельномъ случае черезъ 2 года. Въ на
стоящее время' началась постройка здашя для Пушкинской и Мухинобугорской 
школъ, предстонтъ лЬтомъ закладка для Загорнаго и Кирпичная, вообще для 
школъ. имеющихъ наихудипя помещешя.

4) Школа открытая въ 187(3 г. для татар. д'Ьт ей мусульм. Обществом ь, получаетъ 
отъ Мнинстер. 300 руб. и оть города 4S0 руб., 3 ,aiiie собств.



По площади пола и стендовой поверхности Пушкиной, и Мухинобуг. дол
жны быть отнесены къ группе среднихъ. Не» вотъ что пишетъ въ отчете за 1911 
г. заведующая Иушкинск. учил.: «училище помещается ы> зловонномъ, холод- 
номъ и угарном ь иомещеши. Зловоше идетъ изъ ретирадной ямы, которая не 
нмЬетъ вытяжной трубы. Стены давно не конопачены; изъ-за оконъ дуетъ, какъ 
въ открытый форточки. Угаръ идетъ отъ печей нижеяго этажа, т. к. заливка и 
засыпка между полами давно пришла въ негодность». Также характерпзуетъ 
пижнш этажъ этого здашя завЬд. Мухинобугорск. училшцемъ.

Нужно замЬтить, что вообще ремонта, частичныхъ улучшенш помещеши 
добиться не легко. Несмотря на неоднократный заявлешя учащихъ о дефектахъ 
шк. помещении ремонтъ откладывается управой съ года на годъ и когда, на
конец!.. получается ассигновеше, къ нему приступают!, часто въ конце кани- 
кулъ, когда приходится спешить, ограничиваться неполнымъ ремонтом!, или 
сделанным!, н I • б ре жн о.

Во всЬхь 34 школахъ къ 1 января 11)12 г. было 3.543 учащихся, изъ ко
торыхъ 1.742 мальч. ц 1.801 дев. Вь 1911 г. окончило курсъ въ нач. городск. 
шк. 622 учащихся. Число окончивших!, къ общему числу у чащ. составляешь 
17% . Число выбывшихъ пзъ школъ ранее окончашя клрса определить по от- 
четиымъ ведомостлмъ не представляется ш.зможнымъ, i. к. вь общемь числЬ 
щачат' Л !i re, к.юрые при переОздЬ :и ксартиру въ другую часть юрода, пе
реходить въ школу того района. Нельзя, след., определить какой % составля
т ь  ЧИСЛО КОНЧИВШИХ!, школы къ числу поступившихъ въ нихъ.

Учащихъ въ русск. школахъ всего 87, не считая законоучителей и учите
лей нешя. Какъ те, такъ и друпе нреподаютъ въ несколькпхъ школахъ, напр, 
одинъ учитель иЬшн имЬетъ уроки въ 10 школахъ. Въ <> однокомнлектныхъ 
школахъ по 1 учащемуся, въ остальныхъ но 3. Изъ 87 учашихъ 83 учительницы, 
4 учителя. Лицъ съ высшнмъ образовашемъ— 1 учительн., съ неполнымъ сред- 
нымъ средним!.— меньше 7 класс, гимн.— 8 лицъ. Жалованье получается въ 
такомь размере: завед. по 500 р. при готовой квартире. проч1е учапце— по 
500 р., законоучитель— по 150 р., учитель нешя по 45—50 р. Прибавка за вы
слугу летъ, о которой давно хлопочутъ учащее по примеру другихъ городовъ, до- 
сихъ поръ еще Думой въ смету расходовъ не внесена.

При каждой школе имеется иодборь наглядных!, nocooiii, биб.потека уче
ническая и учительская. Кроме того имеются, принятые какъ руководства, 
учебники для выдачи въ пользоваше бЬднымъ учащимся. Для расходовъ по 
7нколе помимо жалованья до 1911 г. министерством!, выдавалось по 100 руб. 
на каждую школу и отъ города: на увеличеше биб.потеки— 80 руб. (при этомъ 
учащш взамень денегъ получалъ записную книжку для пршбрЬтешя взятаго 
товара изъ магазина Макушина) на ме.пле расходы и освещеше для прислу
ги— 16 руб. 50 коп., всего же около 200 руб.

При передаче су.м.мъ Мин. Нар. ПрсвОщ. на содержаше нач. учил.— городу 
для выполнещя проекта о всеобщем!, обученш, еще не определено въ какомъ 
размере будетъ выдаватся эта сумма. Общш расходъ города н Госуд. Казна
чейства на содержаше школъ можно по отчетнымъ ведомостям!, определить 
только приблизительно, т. к. оне не содержать точныхъ, определенныхъ ука- 
saniii. Некоторые изъ заведующих!, въ общую сумму включили оценочную 
квартирную стоимость школьнаго город. помещешя, друпя же, видимо, наобо- 
тиру. Въ итоге на все 33 школы, согласно ведомостямь за 1911 г., пзъ Го
сударств. Казначейства пошло 25 т., пзъ город, средствъ— 50 тысячъ, всего 
75 тысячъ, прпчемъ въ эту сумму не входятъ расходы па ремонтъ и отоплеше 
■(см. данныя въ Отделе «Городское хозяйство»).
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Что же касается будущего года, то расходъ города » Государств. Казначей
ства определены въ такнхъ размера хъ. Мнннст. Нар. Просвет., выдающее на 
содержаше 8 министерских!, школъ около 10.920 рублей, съ окт. 1911 г. бу
детъ передавать Городской Думе въ исполнеше проекта о всеобщемъ обученш, 
еще по 390 р. (жал. учит, и закон. 360+30) на каждый комплекта, по 50 
учащихся. Но подсчету М-ва такнхъ комплектовъ въ Томск!', 59. следов, всего 
23.010 руб., а вместе съ суммой для 8 мпнист, школъ— 33930 руб. Осталь
ную сумму дол жен 7, доплачивать городъ. При этомъ по смете, составленной 
школьной комиссией н утвержденной финансовой комиссией, но не раземотрен- 
ной еще Думой ассигновано на 1912 г. — 7.894 р. 80 коп. на квартиру, при
слугу и пр. для 7 мин. школъ и 84.702 р. 48 коп. на остальные школы, ири- 
чемъ въ эту сумму не входить расходъ на ремонтъ, но прибавка къ жалованью 
за выслугу лёть въ размере 3.700 руб.— включена.

Курсъ обучешя въ школахъ трехгодичный. Въ 1910-11 г. въ комиссш го
родской Думы былъ поднять вопросъ о содержант начальныхъ школъ повы
шенная типа съ 4-хъ годпчнымъ курсомъ. Но было тогда же признано более 
желательными,, въ ннтересахъ учащихся, открыть 3 Городское мужск. и 2-хъ 
кл. женское. Въ конце же 1911 г. школьный попечитель городскнхъ Впкзаль- 
ныхъ нач шк.— Е. Л. Зубашевъ указалъ, что районъ, обслуживаемый этими 
школами, очень далекъ отъ центра города, отъ городскнхъ училищъ и въ нихъ, 

.поэтому, следователе бы ввести 4-хъ годичный курсъ. Не отрицая пользы та
кого преобразовашя и не входя въ обсуждеше этого вопроса, Управа не внесла, 
и въ смету расходъ на 4-го учителя н на приспособлено школы. Вопросъ, так. 
обр., остался открытымъ.

Почти все школы пмеютъ школьныхъ попечителей, которые, какъ изве
стно, выбираются Думой. Они оказывають школьниками, матер!альную по
мощь, давая изъ своихъ или собранныхъ по подписке, на теплое платье, на 
завтраки, на рождественскую елку. Суммы поступаютъ отъ 15 до 100 рублей. 
Ноложеше о школьныхъ попечителяхъ даетъ имъ право и возможность ка
саться внутренней жизни школы, участвовать ,въ заседашяхъ училищной го
родской комиссш, обсуждать вопросы объ улучтенш постановки школьная 
дела, какъ это и есть, напр, въ Москве. Но въ Томске попечители до енхъ поръ 
не пользуются предоставленнымъ имъ правомъ и довольствуются весьма 
скромной ролью.

Материальная помощь школьника мъ оказывалась также весьма въ значи
тельной степени Обществомъ физическая развшия. Имъ расходовалось значи
тельная сумма до 1911-12 уч. года на яряч1е завтраки для беныхъ учащихся. 
Такъ напр, въ 1910-11 г. для 81 уч. 4 школъ Владим. м., Заисточ. жен., 2-хъ 
Заозерныхъ израсходовано 215 руб. при средней стоимости мясного завтрака 
въ 2,6 копейки. Въ этотъ годъ ассигнованная сумма была меньше, чемъ въ 
предыдупце, т. к. советъ О-ва заметить, что школьные попечители и учи
лищная комишя сами ироявляютъ заботы объ устройстве завтраковъ. Въ 
1911-12 г. дети получаютъ завтраки только тамъ, где есть помощь попечи
теля, напр, въ Еланской жен., 'Сретенской, Владимирской ж., Воскресенск. ж. 
и Воскр. м., въ школе на Шевской улице. Въ одной изъ школъ, въ Запсточной 
женской, сделана интересная попытка устройства платныхъ завтраковъ за 
счетъ родителей учащихся. Съ этой целью ткольно-саннтарпымъ врачемъ и 
заведующей съ согласья инспектора было устроено собраше родителей для об
сужден! я этого вопроса. Собраше отнеслось весьма сочувственно. Мнопе тутъ 
же вносили плату. Некоторые указывали, что могутъ платить только часть. 
Абыли и так1е, которые выразили желаше вносить более указанной суммы,
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чтобы дать возможность получать заьтракъ и тЪмъ, кто нуждается въ немъ, 
но не можетъ сдОлать взноса. И вотъ въ течете 3 месяцевъ имеютъ горячш 
мясной завтракъ— супь или щи— около 80 детей, что составляетъ 56% кь 
общему числу учащихся. Въ среднемъ порщя стоить 2,1 коп., считая припла
ту за труды прислуге, въ месяцъ же 50 коп. Благодаря тому, что более по
ловины завтракающихъ платятъ свыше 50 коп., завтракъ могутъ получать 
и тЬ, которые совсемъ не вносить платы, но въ завтраке очень нуждаются, 
т. к. дома совсемъ не обедаютъ или обедаютъ редко. Приводимая таблица № 3 
показываетъ поступлеше суммъ и число завтракающихъ по мЬсяцамъ:

1 м’Ьс. .
2 Mte. .
3 м. и часть| 

4 M te. .

— I о  • I ? 5  А  с'5 ч е« O' « •"я I = I а. °  ?
:  ■ 1 1 : 1 1

Ф g i С й о S= ^ -л р|CJ г? |0 2 О -

Сколько
О II осту- 
2  . I IU j IO

о £ платы.
g -з _
w  а  Р У К . к.

22 75 1122 5181640 
16 84 1088! 2591347

28 77 17(14 383 2147

Пожер-

твов.

р у б . к.

Истра
че н !) на 1

пР и* слуг*, 
пасы

Носу- Всего 
израсхо- 

Ды- доиано.

РУБ. I К . 1 РУБ. | К. РУБ. I К . Г У Г.. К.

38
32

31

42 8 50 
46 — I —

70 -

33 66 3 — 
25 23 2 40

40 40 4 —

1 4!» 38 15
-  -  27 |63

44 40

,66; —  3981 1153 5134 102 58 8 50 99 9 40 1 49 1 1 0  1 8

Такимъ образомъ опытъ оказался удачнымъ. По такая организащя завтра
ке въ возможна, несомненно, лишь въ удобномъ, просторном!. зданш, большин
ство же школъ его не имеетъ. О-во содействия физическому развитие, давав
шее безплатно завтраки беднымъ школьнпкамъ въ течете многихъ летъ, а 
главное— развившее в ъТомске мысль о необходимости школьНыхъ завтраковъ, 
оказываетъ еще и другого рода помощь. Ежегодно отъ 100 до 150 малокров- 
иыхъ истощенных!, школьниковъ отправляется въ колот ю, где при хорошемъ 
питанш, при отличныхъ 1 нпеническихъ услов1яхъ, ироводятъ I 1/? месяца, за
пасаясь силами и здоровьемъ. За 15 летъ тамъ перебывало 1.538 человекъ.

Кроме предметовъ, установлепныхъ программами для иачальныхъ школъ 
1828 г. въ Томскихъ городскихъ начальныхъ школахъ, не считая пет я, нетъ 
нпкакихъ дополнительных!, занягiit . Только въ одной пзъ 34 школъ— въ Елан
ской женск. введены уроки рукоде.ня и въ трехъ Вокзальныхъ см.—гимнасти
ка. Нетъ совсемъ ни въ одной пзъ школъ какого либо вида ручного труда—  
переплета, картонажа, нетъ рисовашя, лепки. Правда, въ очень многихъ 
школахъ, кроме программных!, требовании удовлетворяется дЬсткая любо
знательность, дается толчекъ къ умственному развнтш. Наличность нагляд- 
ныхъ nocooiii въ школе, а главное возможность брать изъ подвижного город- 
скаго музея и музея при центр, оно. для народн. училищъ, позволяютъ разно
образить нккЛьныя заняты, знакомить детей путомъ показы пан пт картин., 
коллекцш и ппытовъ съ природой и жизнью далекнхъ странъ.

Но физическое развпйе еще не считается нужнымъ, важнымъ и возмож
ны мъ въ школе. Школьники получають его вне школъ— въ манеже о-ва фи- 
зическаго развит. Туда являются некоторые после обычныхъ занятш, впро- 
чсмъ иногда ожидая очередь, т. к. залъ манежа не можетъ вместить всехъ же- 
лающихъ. Тамъ одни пдутъ въ столярную, друпе на лепку, третьи на рн- 
соваше, четвертые— въ картонажную и т. д. Здесь развивается творчество,
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растутъ физическля силы, пр1обретается наблюдательность, вырабатывается 
настойчивость и терпите при работе.— Ручной трудъ, какъ предметъ обуче- 
ьчя въ начальной школе, всегда приветствуется учебнымъ начальствомъ, по
этому, можно думать, что введен1о того или иного вида ручного труда въ том- 
скихъ нач. школахъ, при инищатпве учащихъ или Городской Думы, не встре
тить препятствие и явится делом ь скораго будущего.

С II I I  С О К Ъ

городскнхъ и мннпстерскихъ начальныхъ школъ съ указашемъ числа учащих
ся къ 1 января 1912 года.
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1 Александровское ж.....................  . 1895 соб. 121 121 25 II
2 Александровская м.......................... 1907 наем. 98 — 98 24 И
3 ВГ-лозерское см................................. 1901 наем. 62 77 13У 20 ц
4 Владим1рское м................................ 1Н69 соб. 145 145 33
5 Владим1рское ж................................. 1869 соб. — 121 121 24
6 Вокзальное 1-е см........................... 1909 соб. 23 37 60 12г*7 Вокзальное 2-е см........................... 1910 соб. 26 25 51 —
8 Вокзальное 3-е см........................... 1910 соб. 22 30 52 —
9 Воскресенское м............................... 1Н29 соб. 138 -  1 138 25

10 Воскресенское ж.............................. 1829 соб. — 134 | 134 32
11 Въ нчмять 18 фев. 1905 г. см. . 1905 соб. 70 82 I 152 24
12 Гоголевское м.................................... 1869 соб. 123 123 17
13 Гоголевское ж................................... 1869 соб. _ 142 142 26
14 Духовское ж...................................... 1902 наем. -- 29 29 4
15 Еланское м........................................ 1881 наем. 97 - 97 14
16 Еланское ж........................................ 1903 наем. 85 85 16
17 Заозерное м....................................... 1878 соб. 111 — 111 26
18 Заозерное ж...................................... 1879 наем. 120 120 15
19 Заисточное м..................................... 1886 наем. 110 — 110 18
20 Заисточное ж..................................... 1894 соб. 145 145 24
21 Загориое ж......................................... 1902 наем. 110 110 23
22 Ключевское м.................................... 1881 соб. 105 — 105 24
23 Кирипчное см................................... 1910 Р. О-в. 13 7 20 --
24 Мухинобугорское см....................... 1885 наем. 122 — 122 26
26 Николаевское м................................ 1895 соб. 159 — 159 25
26 Пушкинское ж.................................. 1Я9!> наем. — 104 104 23
27 Подгорное м...................................... 1873 наем. 133 _____ 133 27
28 Подгорное ж...................................... 1879 соб. -- 115 115 25
29 Петровское см................................... 1902 Р. О-ва 63 57 | 120 21
30 Песочное ж........................................ 1910 наем. — 25 25 —

31 l ‘J07 наем. — 102 102 22
32 Уржатское ж...................................... 1891 соб. — 106 106 10
33 Лрлыковское см................................ 1901 наем. 62 27 89 13
34 Русско-татар. Казанское училище. 1876 соб. 60 -  I

1
60 5

Всего • • . — —

г ~ "  1 ~

1742 1801 3543 622
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Частныя школы.

Частныхъ школъ, соотвЬтствующихъ по программе начальнымъ школамъ, 
ьъ Томске насчитывается 18; кроме того есть одна частная школа, занима
ющая совсемъ по программе особое место— школа для глухонемыхъ, научаю
щая говорить глухихъ съ детства.

Сведешя о частныхъ школахъ приведены въ след, таблице:
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Всего, какъ видно изъ таблицы, 1236 учащихся. 568 дЪв. и 668 маль- 
чиковъ. Выдержало экзаменъ за курсъ нач. школы или поступило въ сред, 
учеб. завед. 213 детей,— 103 девочки и 110 мальчиковъ. Число окоичившнхъ 
къ общему числу учащихся тЪхъ школъ, которые существуют!, более 2-хъ 
лЬтъ и пм л̂и выпускъ, составляетъ 30% , тогда какъ въ начальныхъ город- 
скихъ школахъ— 17.6%. Это и понятно: Первый являютося школами под
готовительными въ сред, школу, вторыя— служат i. для получешя грамотно
сти.

Наиболее многолюдный школы, какъ видно изъ таблицы, не имеютъ на
глядных!. или учебныхъ пособш, за псключешемъ школы г. Тихонравовой, г. 
Зенковой, г. Львовой (быв. Саднпковой). Пр1обретон1е наглядныхъ n o co o iii для 
каждой школы, видимо, не посиламъ. Не имЬютъ права пользованья частиыя 
школы it пзъ городского музея нагляд. пособш. Такимъ образомъ иринцинъ 
наглядности преподавашя, вошедшш въ жизнь начальныхъ городских!, школъ, 
въ некоторых!, частныхъ школахъ совершенно не применяется. Думается, что 
городской музей безъ ущерба смогъ бы снабжать nocooi ям и и  частныя школы 
sa определенную абонементную плату, которая, такимъ образомъ, увеличила 
бы доходъ музея, что при маломъ ежегодномъ ассигновали являлось бы да
леко не лишнпмъ.

Кроме обычныхъ уроковъ начальной школы въ некоторых!, частныхъ 
школахъ введены: лепка, рисоваше, картонажъ, шитье— вь школе и Дет- 
скомъ Саду г. Тихонравовой; иереплетъ, кройка, шитье, садоводство и ого
родничество— въ прпотскихъ школахъ, языки, iicTopiя, география, нриродовЬ- 
ден. и рисоваше— въ школе г. Львовой.

Плата въ большинстве школъ по 6 рублен въ месяцъ. Въ школе для глу- 
хонемыхъ— 3 руб. въ мес. Школа эта, заслуживает!, внимания, какъ един
ственная въ Сибири школа для глухонемыхъ и, прптомъ, съ звуковымъ ме- 
тодомъ. Школа научаетъ постепенно говорить детей, глухпхъ отъ рожден}я 
или съ ранняго детства, и въ значительной степени уничтожаетъ пропасть 
между нормальными и глухонемыми людьми. Школа открыта Обществомъ со- 
дЬйств1я глухонЬмымъ и пока, за недостаткомъ средствъ, ютится въ помеще- 
H in  городского музея наглядныхъ пособш (Гоголевсшй домъ). Съ открьтемъ 
въ ней 2-го отделения, помещеше это будетъ непригодными Следуетъ ожи
дать, что co4VBCTBie къ этой школе, необходимой и въ высокой степени сим
патичной, выразится въ матер1альной помощи молодому о-ву, которое орга
низовало школу и занято мыслью объ ея улучшении

Кроме этой школы, въ приведенной таблице, обращают!, на себя внимаше 
мусульманок, школы, открытия частными лицами при субсидш города. Кни
га Шишлова— Перепись детей школьнаго возраста въ 1903 г.— указываешь, что 
учащихся въ татарской шк. было 36 человекъ, а въ 1912 г. въ однехъ ча
стныхъ школахъ мы видимъ 230 учащихся, пзъ нихъ 105 девочекъ.

Ц е р н о в н о -п р и х о д с т я  школы.

8 школъ кмЬютъ собственный иозгбщетя, 3 остальныя пользуются без
платной квартирой. Общш годовой расходъ па все эти школы равенъ 9422 pv- 
блямъ. приэтомъ на жалованье законоучителей расходуется 540 руб., а уча- 
пщмъ 5.694 рубля. Обычный окладъ жалованья законоучителя 30 pvo., -уча- 
щихъ— 360 руб.
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Списокъ церковно-приходекихъ школъ къ 1 января 1912 г.

i i a :j b a i i i e  ш к о л ы .
, Годъ 
откры 

т1я.

Число учащихся. Число
ОКОН

Мал. ДЬв. Обоего 
110.1;*.

ЧИВ* 1
ШИХЬ.

1 Благовйщенская —м................ .... 70 70 102 Богоя вленская — см....................................... 1898 60 25 91 20
3 Вознесенская—см......................................... э 41 25 06 13
4 Вое кресе н с кая—см...................................... 1890 48 42 90 11
5 Духосошестиевская — см.............................. 1П08 30 7 37 4
6 Знаменская—ж......................................... 1892 -- 57 57 13
7 Никольская — ж.............................................. 1491 — 161 161 20
Н При домЪ Трудолюбия.............................. у — 23 23 3
9 При Женскомъ Монастырь...................... 1877 -- 10 10 о

10 При Духовной Семинарш ..................... 31 — 3* 8
1 11 *? --- 32 32 у

В с е го ..............................
1

*295 378 073 113

Городсшя училища по положешю 1 8 7 2  года— 4 - х ъ  классныя  
мужсш'я и 2 - х ъ  классныя женсш'я.

Насколько растетъ въ населенin потребность въ элсментарномъ образова- 
нш показываетъ число лицъ, желающихъ поступить въ Городсшя училища.

До 1908 г. въ ТомскЪ существовало одно Городское училище, преобразо
ванное изъ УЪзднаго, которое было открыто въ 1 789 году. Къ 1908 году, 
несмотря на открытие параллельныхь классовъ, приходилось отказывать въ 
upieM'b за недостаткомъ мЪста. Основанное въ этомъ году Второе Городское 4 
классное училище начало функционировать сразу въ составь трехъ первыхъ 
классовъ. Скоро вь немъ тоже пришлось открыть параллельный классъ. А 
къ началу 1911/12 учебнаго года училище не могло уже принять всЪхъ же- 
лающпхъ поступить и въ сентябрь 1911 г. открыто было 3-е Городское муж
ское училище (Воскресенская улица, домь Л» 10).

Такь же быстро растетъ число учащихся въ женскнхъ Городскихъ учнлн- 
щахъ, называем, двухклассными. Первое женское открыто было въ 1902г. н 
всегда нмЪло учащихся болЬе, чЬмъ следовало бы при соблюден!и врачебно- 
саннтарныхъ требованш. Нисколько лЪтъ оно помещалось въ двухъ здашяхъ. 
Вь 1910 г. состоялось открьте Второго двухкласснаго училища (Б.-Королев
ская, 31). Но въ томъ и другомъ имеются параллели, которыя въ будущемъ 
год* составить въ общемъ полный комплектъ 3-го Городского училища, ко
торый трудно будетъ разместить въ заннмаемыхъ номЬщен1яхъ. Плата за
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право учсшя въ мужскмхъ училнщахъ 6 руб., въ жснскихъ 5 рублей. За, 
обучеше фр. ял., нЬм. яз., латин., введеныыхъ въ 1-мъ и во 2-мъ муж. Город, 
учн-ч. на.жачона плата 3 руб. Уроки бухгалтерш въ 1-мъ Город. опла
чивается городомъ. При 1-мъ жен. Город, училищ  ̂ есть педагогичеше двух
годичные курсы, на которыхъ ведутся теоретнчешя и ирактичешя занят1я 
кончившими 2-хъ кл. училище для получешя звашя начальной учительницы.

Данныя о числ-Ь учащихся и расходнихъ суммахъ 
къ 1 января 1912 г.

Учащихся. Расходы 1911 г.

Назваше училищъ.
Годъ +» +• «*

откры
ли.

=г АС-
~ г

•
§ *  

ег

з;
X

Е 5QJ = 1 1  о ^

И з ъ  го- 
С ударст- 
ве н н а го  
казнам.

П з ъ  го 
родок, 
сум м ъ

П ла та  за 
у че н ье Всего.

S  X СС ег О  g РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. НУ в. к.

Ьое муж. Город, уч. 1789 229 229 . . 4760 29 1148 19 133*60 8015 48
2-ое муж. Город, уч.
3-ье муж. Город, уч.

1908 162 — 162 17 4913 47 3860 63 605 16 9714 26
1911 106 — ЮН ---- 13 12 63 766 34 38 234» i 97

1-ос жен. Город, уч. 1902 --- 227 227 20 6S45 — 2800 — 593,93 10238 93
2-ое жен. Город, уч. 1910 --- 182 182 — 1407 33 3534 66 732 ,47 5674 86
Город, уч. ирп Учит. 

ИнститутЬ . .  . 1908 ; 60 — 60 _  ; 2030 60 — — — — 2030 60

Всего . . . 557 409 1066 56 10 § о 02 12109 81
1

2104 46
11

|
38021 09

Общее число учащихся во веЪхъ иигтихъ школахъ г. Томска
къ 1 января 1912 года.

111 К О Л  Ы.
Мальчи-

ковь.
ДЬво-
чекъ.

Всего.
Число 

окончив, 
въ 1911 г.

%  оков, 
къ числу 
бывшихъ.

Городсшя и министерски . . . . 1742 1801 3543 622 17,6%

Частный— подготов........................... 668 568 1236 213

8со

Церковно-приходсгйя..................... 295 378 673 113 16,8%

Всего................. 2705 2747 5452 948 17,8%

Городсыя училища 4-хъ классы, и 
2-хъ классе..................................... 567 409 1066 56 9 %
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Сравнительная таблица, рисующая ростъ школьнаго Д'Ьла въ г. Томске.

Д В А Д Ц А Т П Л Ъ т

Министерсмя и городсмя 
начальным школы. Городск1я

училища
1872 г.Ма.п.чи-

ковъ. Д4вочекъ. Всего.

Въ 1872 году 
(но K H n r t  А. В. AipiaBona „Томскъ въ 

прошломь и настоящем^, 1889 г.). . 198 115 313 9 1

Въ 1890—91 v.
(По отч. Смотр. Училищъ)...................... S15 665 1480 217

Въ 1911 голу 
(По школьи. отчетнымъ вйдомостямъ) . 1742 1801 3543 1066

Н. Карпова.
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Городсшя Воскресныя школы.

Первая воскресная школа была открыта въ Томске еще въ шестндссятыхъ го
дахъ, но была закрыта вскоре же циркуляром!, 1802 года вмЪстЬ со всеми 
другими воскресными школами Foccin. Какъ известно, частяыя шко
лы для обучешя взрослыхъ, благодаря этому циркуляру и насту
пившей реакцш въ обществе, не появлялись весьма долгое вре
мя. Къ 1880 году ихъ было только 2— въ Харькове и Петербурге. Въ 
-этомъ, 1880 году, группа учащихъ томскихъ начальныхъ школъ, переживая 
имеете съ другими торжество основашя перваго сибирскаго университета и 
«желая со своей строны чемъ-нибудь почтить знаменательный день закладки 
ьысшаго храма науки», возбудила ходатайство объ открытш частныхъ город- 
«кнхъ воскресныхъ школъ— мужской и женской. Ходатайство было удовлет
ворено 8 янв. 1881 г. Мысль объ открытш школъ встретила полное сочув- 
CTBie учебной администрации а генералъ-губернаторъ Зап.— Сибири пору- 
чилъ выразить благодарность преподающимъ и И. II. Макушину за доставле- 
aie имъ необходимыхъ пособш. Школы, именуясь городскими, получали отъ 
города по 100 руб. на каждую для щнобретеши книгъ и на наемъ прислуги, 
помещались же въ здашяхъ начальныхъ училищъ. Школы развивались и 
крепли. Учаццеся охотно являлись ио воскресеньямъ, а были и таше, кото
рые выражали желаше заниматься въ будни. Мало-по малу назревала мысль 
объ открытш при воскресныхъ школахъ вечернихъ классовъ. Чтобы уяснить, 
какое значеше имели эти вечерше классы для того времени, достаточно вспо
мнить о томъ, что кроме казенной, весьма переполненной женской гимназш 
н епарх. училища, вь городе не было никакой женской школы, въ которую 
могли бы поступить кончивния начальную. Согласно ходатайству заведующей 
воскресной школой, В. Е. Воложаниной, разрешено было Учебиымъ Округомъ
18 фев. 1899 г. «открыть при воскр. школе дополнительные для окончпв- 
шихъ курсы въ начальныхъ училищахъ женскле вечерше классы по геогра
фии, русской HCTopin и естествоведение». Въ первый годъ явилось 56 чел., 
во второй 128, въ третш 178 чел. Мнопя изъ учащихся въ нихъ сдавали 
экзамены при округе за 3 кл. гим. и получали затемь свидет. на зваше на
чальн. учительн. Уснехъ вечер, жен. кл. и заявлешя учащихся мужск. воскр. 
шк. побудили ходатайствовать объ открытш вечернихъ дополннтельпыхъ 
классовъ и при мужской воскресной школе. 2 ноября 1901 года за Л» 3958. 
Попечитель Учебнаго Округа „разреишлъ открыть вечерни- классы для 
взрослыхъ, но съ темъ, чтобы заня'йя въ этихъ классахъ происходили по 
программе городскнхъ приходскихъ училищъ по уставу 1828 г. безъ всякихъ 
отступленш и чтобы пренодавашемъ въ классахъ занимались лица мужскаго 
пола, состояния на учебной службе ио министерству народнаго просвещешя». 
Эти yc .io B ifl поставили организаторовъ въ весьма затруднительное положеше: 
учапцеся не были склонны повторять курсъ начальной школы, а стремились 
дополнить, расширить знашя. Заняли не удовлетворяли многнхъ .Кроме того
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трудно было найти преподающпхъ. Учащими начальныхъ школъ, больше» 
частью, состоять только женщины, а преподаватели средннхъ школъ во
обще даютъ весьма небольшой процентъ интересующихся обучешемъ взрос- 
лыхъ вь воскресныхъ школахъ и вечервнхъ классахъ. 'Ходатайства о расши- 
рснш программы классовъ и разр'Ьшенш преподавать лицамъ, не состоящнмъ 
на службе министерства народнаго просвЬщешя,— неоднократно отклоня
лись. Между т-Ьмь, въ первый же годъ въ классы записалось 94 чел., что опре
деленно указывало, какъ велика потребность въ нихъ. Въ то же время росло 
число учащихся и въ воскресныхъ школахъ. Такъ на 20-мъ году жизни 
школъ, въ 1891, учащихся женщпнъ было 426, мужчинъ— 205; вь следую
щем!., 1902 году, женщпнъ было 480, мужчинъ— 450, прпчемъ, въ женской 
uucoflt за все годы учащихся было больше, чЬмъ въ мужской. Школы поме
щались въ разныхъ частяхъ города, смотря по тому, где удавалось получить. 
разрЬшеше на пользоваше. А помещеше часто оказывалось неудобнымъ, 
теснымъ, не вмещало всехъ желающихъ учиться. Иреподаюиде въ школахъ, 
указывая на эти дефекты, указывая на трудность работы при такпхъ усло- 
в1яхъ, обратились въ Городскую думу, прося обсудить вопросъ о постройке 
здашя, удовлетворяющаго нуждамъ воскресныхъ школъ. Заявлеше подано бы
ло въ 1001 году и Городская Дума, благодаря настойчивости городского го
ловы А. II. Макушпна, постановила выстроить здашо для начальныхъ учн- 
лнщъ не на окраине, какъ предполагалось ранее, а на берегу р. Ушайки, въ. 
центре города п притомъ, спроектировать его такъ, чобы въ зданш могли 
удобно разместиться и обе воскресныя школы. Вь 1902 г. состоялась заклад
ка дома, названнаго Гоголевски мъ. Преподакпще въ воскресной школе пу- 
темъ подписки и устройствомъ вечеровъ собрали 1425 руб. и внесли ихъ въ 
комитетъ для постройки дома.

Въ 1904 г. здаше было готово.
Девяностые годы вообще были лучшими въ жизни воскр. шк.,— учащихъ и 

учащихся было много. Общество было полно сочувств1я школе и охотно жер
твовало на нее. Были, напр., таия пожертв., какъ 400 руб. отъ П. В. Воло- 
годскаго на наглядный noco6iff, что дало возможность npioopfccTii много кар- 
тпнъ, таблицъ, коллекцШ. Всего съ 1881 г. по 1903 г. отъ частныхъ лпцъ по
ступило 5886 р. 66 к., а субсидия города выразилась суммой 4342 р. 17 коп.

Въ это же время преподватель воскр. шк. Д. Д. Вольфсонъ, наблюдая 
жизнь школы, видя, какъ необходима она малограмотному населешю, прони
кается идей воскресныхъ шк. и въ 1903 г. нздаетъ книгу «Сибпршя во
скресныя школы». Книга эта даетъ нсторпо загранич. воскр. шк., школъ Рос- 
cin и Сибири, содержитъ подробные отчеты 30 сибир. школъ, сооищаетъ дан- 
ныя для организующихъ школы и преподающпхъ въ нихъ, а также свдетель- 
ствуетъ о той роли, которую пгралъ частный почпнъ въ развитш внЬшколь- 
наго образовашя Сибири*.

Наступилъ 1905 г. Школы занимали удобное помещеше въ Гоголевскомъ 
доме. Но не долго пришлось пользоваться имъ. Въ февраль 1906 г. школы 
были закрыты администращей. Три года не функщонпровалп совсЬмъ. И 
только въ октябре 1908 г. вновь группа учптельн. пачальн. школъ обрати
лась къ преподав. Технолог. Института С. А. Введенскому, прося его ходатай
ствовать объ открыты школъ. Г. Введенскпмъ было подано въ Городскую Думу 
мотивированное заявлеше о желательности открьичя воскр. школъ, которое и

*) B c i дамиыя о Томскихъ Воскресенскихъ школахь до 1903 г. взяты пт. этой 
книги. И . К.
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разсмотрЪнп было 12 янв. 1909 г. Дума постановила открыть 4 воскр. школы 
и ассигновать въ 1909 г. но 150 руб. на каждую, а съ 1910 г. по 200 руб., 
ходатайствовать же предъ учебнымъ начальствомъ объ открыли ихъ уполно
мочить г. Введенскго. Посл’Ьдн!!! нросилъ инспектора народ, уч. дать разрЪ- 
meHie на открьше пока 2-хъ шк.— мужск. и женск. Такое разрЬшеше было 
получено въ фев. 1909 г. съ услов1емъ помЪщешя муже. шк. въ Ср'Ьтенскомъ 
учил. ( Нршто-Духовск. пер., Л» 1G) а женской— сначала въ Александр, жен. 
учил., а потомъ въ сред. этаже Гоголев, дома.

Радостное чувство при вести объ открытии школъ скоро исчезло п сме
нилось грустью. Желающихъ преподавать въ воскр. шк. было весьма мало. 
Общество утратило сознаше долга предъ темной массой и нЬтъ уже стремле- 
шя получить то нравственное удовлетворенie, которое даютъ подобный заня- 
т1я и которое осмысливаетъ самое существоваше. Несмотря на прпглашешя, 
ва публикацш въ газетахъ, желающихъ преподавать не оказывалось.

Приходилось прекращать npie.Mb, приходилось некоторый группы остав
лять совсЬмъ безъ учащихъ, безъ занятш, отнимая у нихъ только время на 
переходы и вселяя въ нихъ чувство разочаровашя и горечи. А въ мужской 
школе въ начале 1911 г. пришлось прмстаповить за ш тя за недостаткомъ 
преподающпхъ на довольно продолжительное время. Поднимался уже вопросъ 
о введенш платпыхъ преподавателей, но палъ самъ собою за недостаткомъ 
необходимыхъ средствъ.

Въ текущемъ 19и/ 12 г. число преподающпхъ несколько увеличилось. За
нят! я пошли правильнее и число учащихся, поэтому, не падаетъ.

Въ муж. шк. въ 1909 г. было 64, въ 1901 г.— 46, въ 1911— 90; въ жен. 
шк. вь 1909 г. было 201, въ 1910 г.— 139, въ 1911— 151.

Но ноложеше школъ все же нельзя назвать окрепши мъ. Нельзя назвать 
и нормальнымъ. Преподающпхъ всетаки не вполне достаточно. КромЬ того 
M Horie приходятъ въ школу на 1— 2 часа для занятш своимъ нредметомъ, при 
этомъ являются не всегда, а некоторые и совсемъ прекращаюсь посещать 
школу, не предупреждая и не сообщая объ этомъ. Группы, взятия ими, оста
ются безъ учащихъ. Ихъ присоединяют къ своей группе тЬ. кто аккуратно 
посещаетъ школу, употребляя порой тщетныя уси.пя дать что нибудь этой 
массе, разнородной по своей подготовке.

Первое время этотъ трудъ выпалъ на долю народныхъ учпт., но черезъ
2 года после возобновлен!я деятельности шк., оне почти все отказались отъ 
занятш. Ежедневная работа въ своей начальн. шк. требуетъ сама по себе не 
мало енлъ, а воскресенье, день отдыха, является для нихъ, при занят1яхъ въ 
воскр. шк. съ 11 ч. до 3 ч., самымъ трудным!, дне.мъ. Ихъ отказъ является 
вполне естественпымъ. Между темъ, учит, народ, шк. именно, какъ наибо
лее подготовлепныхъ къ обученно грамотности, законоположешя допуекютъ 
къ занятгямъ безъ всякаго промедлешя. Для всехъ же другихъ лицъ, желаю
щихъ заниматься, требуется разрЬшеше губерн. администращи, которое дает
ся съ чрезвычайной медлительностью. Если же принять во внимаше неакку
ратное иосещсше многими изъ получившихъ его, то мысль о необходимости 
реформировать воскр. шк. явится весьма понятной. Нужно думать, что въ 
скоромъ будущемъ все же придется ввести оплату труда преподающпхъ и про
сить соответствующее ассшноваше города. Въ Петерб. уже есть школы, где 
городъ уплачиваеть по 1 р. 50 к. за 2-хь час. урокъ.

Когда былъ поднять вопросъ о необходимости оплаты занятий въ Том. 
воскр. шк., то мотивомъ иротивъ этого нововведешя выставлялось, кроме не
достатка средствъ, еще утрата самаго характера нреподавашя. духа школы,
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того, что связано со словомъ «воскресники». Но, думается, идея воскр. шк. не 
умретъ, не уничтожится, если главную тяжесть но ведение школы примутъ 
на себя 3— 4 платныхъ учит., при остальныхъ безилатныхъ— вЬдь все равно 
всЪмъ оплатить трудъ невозможно, потребовались бы огромныя деньги. Самый 
же главный доводъ, говорящ1л! въ пользу этой реформы таковъ: Город. Дума 
при своемъ 1У3 милл. бюджете расходуете на элементарное обучеше взро- 
•слаго населен!я Томска 300 руб.,*) а группа лицъ, обладающпхъ развитымъ 
чувствомъ долга и чуткой совестью, какъ бы поправляя эту ошибку, несетъ 
на себе, хотя и щйятный, но все же тяжелый, непосильный трудъ. Если бы 
Дума выдавала не 300 руб., а 1 У»— 2 тысячи въ годъ, то можно было бы 
вполне правильно поставить обучеше въ воскр. шк. и вместе съ т'Ьмъ от
крыть вечерше классы. Классы крайне необходимы. Но воскр. далеко н<> все 
могутъ являться на занятгя. Кроме того, занимаясь 3— 4 раза въ неделю, 
учаицеся скорей могли бы приблизиться къ желанной цели, самыя зпюгпя 
явились бы более продуктивными.

Хлопоты объ открыт!и классовъ откладываются только за ненм'Ьшемъ не- 
обходимаго штата безилатныхъ преподавателей.

Новое асспгноваше дало бы возможность пригласить несколько платныхъ 
учительницъ и поручить имъ занятия въ воскр. шк. и вечернихъ классахъ 
совместно съ теми, кто можетъ и хочетъ заниматься безплатно.

Т о м с к е  вечерн|'е общеобразовательные классы.

Томсше общеобразоват. классы существуютъ 10-й годъ. Мысль объ от
крыта! ихъ появилась среди лицъ, поставившихъ целью получить среднее об
разован ie вне школы, въ которую имъ не пришлось попасть въ свое время 
Группа желающнхъ заниматься совместно была такъ велика, что для заня- 
T i i i  требовалось разрешеше учеб. начальства.

Уполномоченные группой г.г. Портнягинъ, Кривошей-Галковскш и Чер- 
ныхъ подали прошеше 4 ноября 1900 г. о разрЬшенш на открьте вечернихъ 
общеобр. курсовъ и обратились къ В. С. Титову, тогда препод. реальнаго учил., 
съ просьбою принять на себя обязанности зав'Ьдующаго будущихъ курсовъ. 
Вскоре В. С. Титовъ и приглашенные для занятШ преподаватели совместно 
съ представителями отъ группы ,выработали программу курсовъ, равную но 
объему програм. ср. учеб. завед.

8 августа 1902 г. попечитель Зап. Сиб. учеб. округа сообщилъ, что мин. 
нар. просвЪщ. разрешено «организовать вечерше общеобр. классы для заня- 
T i i i  по учебнымъ предметамъ, включеннымъ въ программу гпм. и реальн. уч.». 
Услов1я были таковы: списокъ желаюшихъ поступить долженъ быть пред- 
ставленъ Том. губернатору на предметь удостоверешя нравст. и полит, благо
надежности. Занятая разрешалось вести преподающимъ въ средннхъ и высш. 
учеб. завед. и притом ь— отдельно для мужчпнъ и женщинъ. Это последнее 
услов1е весьма осложнило организацию. Потребовался двойной штатъ препо
давателей, потребовалось вдвое больше аудиторш. Разрешеше пользоваться 
технолог, институтом!., правда, дало возможность разместить группы съ 
болыиимъ удобствомъ и предоставить въ ихъ распоряжеше корридоръ на вре

*) Не рмотря на иостаноплете думы 12 лип. 1900 т,, школы иолучали не 100 р., 
а 300 руб.
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мя персрывовт, между лекщями, которыя происходили одновременно на обо- 
ихъ отделешяхъ.

Но найти два состава преподавателей и, нрнтомъ, оплатить ихъ трудъ, бы
ло чрезвычайно трудно. Женщинъ было значительно меньше и платою съ 
нихъ не могли покрываться расходы по женскому отдЬлешго. Несмотря па то, 
что мнопя преподавательницы вели занятья на жен. отд. безплатно, прихо
дилось для покрьпчя расходовъ употреблять излишекъ суммъ, собпраемыхъ съ 
курсистовъ. Только 2 года спустя, после неоднократныхъ ходатайств!, завЬ- 
дующаго, удалось получить разр-feiuenie м. н. пр. читать лекцш одновременно 
мужчинамъ и женщинам!. въ общей ауднторш, но въ вид'Ь опыта на 3 года, 
при условш размещен!я слушателе!) и слушательниц!, на разныхъ скамей- 
кахъ. Спустя 3 года послЬ переписки завет. и учеб. начальства, сд'Ьлавшаго 
запросъ о состоянш курсовъ за это время, мин-во дало разрЬшеше считать 
классы учреждешемъ для лицъ обоего пола.

Посмотримъ теперь, чЬмъ же явились курсы для слушателей и по какому 
руслу стремился направить ихъ зав'Ьдующш. Первое время некоторые изъ 
курсистовъ смотрели на курсы какъ на школу, которая приготовить ихъ къ 
экзамену п. прнтомъ, сд'Ьлаетъ это спешно, быстро, подобно тому, какъ стре
мятся это делать некоторые курсы въ Москве и Петербурге. Но В. С. Титовъ 
быль далекъ отъ мысли создать подобное учреждеше, преследующее чисто 
коммерчешя цели. Курсы поставили целью дать слушателямъ во— 1, лите
ратурное развн'пе, во— 2, свЬд’Ьшя, необходимый для нонимашя современ
ной MipoBoii умств. и нравств. культуры и въ— 3, подготовку къ унпверси- 
тетскимъ знят!ямъ.

Состоя преподавателемъ курсовъ и завЬдующпмъ ихъ, онъ сумЬлъ заин
тересовать ими общество и привлекали, лучшнхъ преподавателей, совместно 
съ которыми и составлялъ учебны!! планъ, вырабатывалъ программу занятш. 
Учебный планъ приходилось изменять ежегодно, въ зависимости отъ того, 
возможно ли найти соответствующая преподавателя для того или иного 
предмета. Преподаваше математики удавалось организовать всегда и заня- 
тгя шли съ большимь уснЬхомъ. Съ такимъ же успЪхомъ шли з а н я т  по рус. 
яз. и литератур ,̂ какъ теоретич., такъ и ьрактичесшя. Преподаваше же 
естествознашя. географш, исторш и языковъ не такъ легко было организовать. 
Лица, хорошо подготовленный къ иреиодавашю этихъ предметовъ или оказы
вались весьма занятыми, не имеющими свободныхъ часовъ, или не получали 
почему нибудь разрЬшешя учебнаго начальства, Приходилось иногда состав
лять далеко не полный планъ.

Темъ не менее, постунаюнце на курсы, согласно выработанному поло
женно, со свидетельством'!, окончашя город, училищъ, быв. уездныхъ, или 
4 классовъ сред, шк., въ 3— 4 года успевали подготовиться къ экзамену на 
аттестатъ зрелости.

Несколько курсистовъ уже кончили университета, какъ напр. г. СЬрковъ, 
Маракулинъ, Карагулннъ и др.

Держали экзаменъ далеко не все. Большинство слушателей— конторщи
ки, служапде въ различныхъ учреждешяхъ, не пмЬютъ свободныхъ часовъ 
для занятш вне курсовъ. Они только прослушиваюсь лекцш или участвуют!, 
въ беседе о прослушенномъ тутъ же, въ часы занятш. Такъ было раньше, въ 
первые годы существовашя курсовъ, такъ и теперь. Часы, проведенные на 
курсахъ, не ироходятъ безеледно. Тутъ идетъ постоянная работа ума. Вни
мательная, жаждущая знанш, аудитор!я, вдохновляетъ преподавателя, а его 
интересный, серьезныя занят1я заставляют!, слушателей забывать объ устало
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сти, еще более укрепляться въ мысли о необходимости учиться и развивать
ся B:‘«i ра. проведенные на курсахъ, считаются лучшими и не забываются ни
когда. Кроме 3HaHiii слушатели ир1обр'Ьтаютъ тамъ нечто такое, что npio6pt- 
тается у насъ весьма рЪдко— внутреннюю дисциплину. Не слышно распоря
жений, приказании нЪтъ правилъ на стЪнахъ, между темъ нЪтъ шума, ди- 
кихъ выходокъ, нЪтъ порчи вещей, не валяются окурки, не виднеется на полу 
мокрота...

Что касается матер1альной стороны, то о ней нужно сказать следующее: 
Въ цЪляхъ более прочной постановки дела, учредители курсовъ ввели опла
ту занятш какъ для преподаваетлей, такъ и для слушателей.

Преподаватели получали по 3 руб., а теперь по 2 руб. за каждый данный 
часъ. Слушатели должны вносить 1 руб. въ полугодие за входный билетъ и за 
елушаше предметовь по 50 кон. въ полутоне за каждый недельный часъ, т. 
е. при 20 часахъ занятш въ неделю, въ полугодае уплачивается 13 руб. или 
немного более, если есть проверка пис. работъ. Кто записывается на меньшее 
число часовъ, уплачиваеть соответственно меньше. Платы со слушателей, не
смотря на ея малый размеръ, первое время хватало на оплату нреподава- 
тельскаго труда. Но съ течешемъ времени расходы курсовъ росли требова
лась библштека, приборы, мебель. Ощущалась потребность помощи извне. Эта 
помощь въ 1908 г. оказалась необходимой: курсы были лишены безплатной 
квартиры въ Технологичсскомъ ннс-тЬ и имъ грозила необходимость иметь 
платную квартиру и, след., еще более увеличить годовой расходъ. Правда, кур
сы получили разрешеше пользоваться номещешемъ студенческой столовой, 
но тамъ было такъ тесно, такъ неудобно, что оставлять курсы въ немъ было 
немыслимо. Никакое другое пом£щеше найти не удавалось. Частную кварти
ру, удобную для курсовъ подыскать было тоже не легко, а главное оплатить 
такую квартиру было совсемъ не по снламъ имъ. Приходилось задумываться
о возможности существовашя курсовъ при подобныхъ услов1яхъ.

На стр. «Сиб. Шиз.» появилось сообщеше о томъ, въ какомъ положеши 
находятся курсы и что грозить нмъ. Указывалось на необходимость помощи. 
Въ то же время среди лицъ. сочувствующихъ курсамъ, явилась мысль о соз- 
данш о-ва содейств1я общеобразвв. классамъ въ г. Томске. Вскоре удалось по
лучить утверждеше представленнаго проекта устава и о-во приступило къ 
деятельности. Прежде всего оно обратилось съ ходатайствомъ къ Городской 
Думе о разрешенш отвести для курсовъ верхнш этажъ Гоголевскаго дома.

Благодаря первому председ. о-ва, П. И. Макушину, удалось склонить Думу 
и получить это разрешеше. дать которое Дума уже не разъ отказывалось въ 
виду препятствие со стороны губ. администрации не позволявшей съ 1905 г. 
пользоваться просвет, учрежд. Гоголевскпмь домомъ. Так. обр., курсы снова 
избавлены были отъ непосильнаго расхода и острый вопросъ— быть или не 
быть курсамъ разрешился для ннхъ въ положительном!, смысле. А между 
темъ разныя лица, узнавъ о немъ, вносили посильныя пожертвован!я. B i 
кассу о-ва поступило 2273 р. Новое о-во не перестало оказывать помощь 
курсамъ и после. Благодаря ему курсы располагаютъ бнб.потечкой, оцененой 
въ 700 руб., необходимыми пособ!ями и пр. Такъ, наир, имеется волшебный 
фонарь стоимостью въ 400 руб., катушка Румкорфа въ 270 руб., 10 дюж. 
етульевъ для главной аудиторш па 300 руб. Начиная съ 1910-11 уч. г. платы 
ео слушателей уже не хватаетъ на покрьте расходовъ по курсамъ и о-во вно
сить необходимую сумму.

Вотъ кассовый отчетъ за 1910/u  г -) какъ типичный для последних!, лЬть:
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Приходъ: Расходъ:

Входи илата . . . 384 р —  к.
За право слушав. . 1839 р. 70 к.
Случайн. посгуп . . 80 р. —  к. 
Отъ 06-па сод”Ьйств!я

Оплата преподавашя 25 60  р 90  к-
Иросл'га ..................... 297 р. 50 к.
OcetmeHie . . . .  14 р. 28 к.
Устройство ппытовъ. 6 р. 75 к.
Кавц. расходы . . .  33  р. 61 к-
Мелочи расходы . . 26 р. 47 к-

курсамъ . . . 636 р. 57 к.

2940 р. 27 к.
2 9 39  р. 51 к.

Но общество помогая курсамъ не им’Ьетъ возможности помогать курси- 
стамъ, а между темъ мнопе пзъ нихъ сильно нуждаются въ помощи, не въ си- 
лахъ найти даже скромный за работокъ.

Организация о-ва помощи курсистамъ является крайне желательной. Уже 
одно учреждено бюро для пршскашя занят1»1, для ознакомлешя съ местными 
услов1ями, имело бы большое значеше. А денежная помощь въ дни безрабо
тицы, ссуда на время болезни дали бы возможность большему количеству кур- 
систовъ добиться намеченной цели, а не бросать курсы после 1-го полугодия., 
какъ это приходится делать многимъ, о чемъ говорить след, данныя:

Въ 1908-9 г. въ 1мъ по луг. было 273 слуш., во 2-мъ-— 164.
Въ 1909-10 въ 1-мъ полуг. было 253 слуш., во 2-мъ— 159.
Въ 1910-11 въ 1-мъ полуг. было 247 слуш., во 2-мъ— 137.

В. С. Титовъ, предполагая уехать изъ Томска, заблаговременно позабо
тился о судьбе курсовъ. Онъ нашелъ себе преемника въ лице И. М. Воскре- 
сенскаго, который постепенно вошелъ въ заведыванье курсами и съ 1909 г. 
сталъ офнщальнымъ заведующпмъ, получивъ на то утверждеше учеб. нач. 
И. М. Воскресенскш солидаренъ со своимъ предшественникомъ въ мысли о> 
назначен!и и цели курсовъ. Духъ курсовъ не изменился. Какъ на новое въ 
ихъ организацш можно указать на в веде Hie репетищй въ конце каждой чет- 
ьерти учеб. года. По отзывамъ препод. эти репетицш сдаются многими вполне 
удовлетворительно.

Но 1910— 11 г. не былъ благопр1ятнымь для курсовъ. На полномъ ходу 
прекратились лекцш А. М. Орлова, имевшаго всегда большую аудитор!ю удо- 
влетворенныхъ слушателей. Кроме того некоторые преподаватели, весьма ча
сто не являлись на занятая, иногда не извещая объ этомъ заранее. Условгя 
жизни пр!учаютъ и принуждаютъ слушателей дорожить каждымъ свободными 
часомъ, а долг!я, безрезультатный ожидан!я портятъ настроен!е, меняютъ от- 
ношен!е къ курсамъ. Ожидать, къ тому же, приходится въ душной атмосфере 
теснаго класса при необходимости соблюдать тишину и не мешать занятаямъ 
соседней аудитор!и.

Быть можетъ этими причинами можно объяснить уменынеше числа запи
савшихся слушателей на 2-ое полуг. 1911 г. Но нужно заметить, что Любще 
число слушателей за иоследше годы уменьшается.

Съ 1902 г. по 1907 г. пхъ было по 500 и 400, а въ 1908— 9 г. было вы
дано входныхъ билетовъ 273, въ 1909-10— 253, въ 1910-11— 247, въ 1911- 
12— 196.

Это объясняется причинами какъ частнаго, такъ и общаго свойства. Отъ 
курсовъ отпали те, которые надеялись на курсахъ получить скорую подго
товку къ экзамену на атт. зрел, пли даже экз. на получеше чина. Крме тогот
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съ открыт1 мъ аналогичныхъ курсовъ въ разнмхъ городахъ, хотя не уничто
жилось,но уменьшилось число нногороднихъ. Но, надо полагать, самой глав
ной причиной уменынешя числа слушателей является трудность получешя 
аттестата зрелости для экстерновъ. Число иоступающихъ на курсы для под
готовки кь экзамену значительно уменьшилось, что видно изъ след. данныхъ:

Въ 1910-11 учеб. году дань быль 91 ответь на анкету заведующего; изъ 
всего числа нодавшихъ 12, т. е. 13%, указали, что поступили на курсы для 
получешя общаго образовашя, остальные— для подготовки къ экз. за сред, шк, 
Вь 1911-12 г. анкета подана 175 сл., изъ которыхъ 60, т. е. 34% . поступили 
для получения общаго образов.

Получеше свид. за курсъ ср. шк. оказалось для многпхъ нодостижпмымъ, 
мечта объ Университете или Технол. Институте— неисполнимой... И если въ 
10-мъ году существовашя курсовъ па нихъ записалось 19G слушателей, а не 
менее, то это указываетъ только на популярность курсовъ. Курсы никогда 
не рекламировали себя, не делали объявлешй, кроме указашй о начале за
нятш и то только въ том. газетах ь.

На вопросъ анкетЕ.1 1910-11 г.— откуда узнали о курсахъ, отвЬчаетъ
71 сл., изъ которыхъ 58 узнали о курсахь отъ знакомыхъ и только 13— изъ 
тазетъ. Между тёмъ являются на курсы изъ самыхъ отдаленных!. мЬстъ какъ 
Сибири, такъ и Pocciir. Такъ по анкете 1911-12 г. npiexajin съ цЬлью посту
пить на курсы— 58 человекъ; изъ разныхъ уезд. Том. губ.— 24; изъ Перм. 
губ.— 8; Енпс.— 3; Акм. об.— 3; Самар.— 2; Костр.— 2; Вят.— 2; Пенз. — 2; 
Примор.— 2; Иркут.— 1; Семип.— 1; Якут.— 1; Забайк.— 1; Нпжегор.— 1; 
Смолен.- 1; Петерб.— 1; Полт.— 1; Минск.— 1; Петрок.— 1.

Эта популярность курсовъ, влекущихъ къ себе слушателей со всехъ сто- 
ронъ, добрая память ушедшнхъ, xopoiuie отзывы профессоров!, о студентахъ 
клрсмпАхъ, побуждают!, въ заключеше указать на имена техъ, которые 
сделали курсы таковыми— Вешамина Семеновича 'Гитова и Ивана Мееод!евича 
Воскресенскаго.

Благодаря ихъ труду, прптомъ безплатному, курсы явились для Томска 
въ эти 10 летъ темъ, чемъ въ следующемъ десятилетш явится Народный 
Уннверснтетъ, въ научно-популярное отдЬлеше котораго, быть можетъ, обра
титься курсы ПОТОМ!,.

Научно-популярныя л е к ц т .

Научно-популярныя лекцш устраивались въ Томске о-мъ поп. о нач. обр.? 
начиная съ 1903 г. Къ органнзацш ихъ приступили после того, какъ на од- 
номъ изъ обычныхъ народныхъ чтешй, профессор!, Кижнеръ прочелъ неболь- 
шук' лскцпо по химш и такъ воодушевплъ ауднторпо и членовъ о-ва, что 
вскоре начала свои действ1я при о-ве особая комишя -  но устройству на- 
учныхъ лекцш.

Главную работу по органнзацш ихъ велъ А. Н. Гаттенбергеръ, который 
прнглашалъ лекторовъ, испрашивалъ разрешен! я, заказывалъ объявлешя, би
леты и т. д.

Лекцш удачно шли 3 года, Профессора охотно популяризировали, публика 
наполняла залъ Безплатной бнблЬтеки и внимательно слушала, присматрива
ясь къ опытамъ и картинамъ.

Въ 1906 г., съ открыиемъ о-ва, лекцш прекратились. Въ 1909 г., при во
зобновлены! его деятельности, снова былъ поднять вопросъ объ устройстве
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маучныхъ лекцш. Органнзацш ихъ по прежнему согласился взять на себя 
А. Н. Гаттенбергеръ.

На этотъ разъ былъ введенъ принципъ оплаты какъ для слушателей, такъ 
и для лектора. Слушатели уылачпваютъ отъ 5 коп. до 00 коп., лекторамъ 
идете гонораръ по 10 руб. за данную лекцш. При отказе лектора отъ гоно
рара последнш целиком!, поступаете въ фондъ на npio6pf.TeHie 6iocKona, рав- 
ный къ концу 1911 г. 270 руб. Но о-во, назначая плату со слушателей, не 
иредпологало возместить ею расходъ по органнзацш лекцш. Лпкци« читались 
ио физике, ботаникЬ, xuMin, геологш. Лекторами являлись профессора и пре
подаватели i  и г.к. и Тьхнол. Института. Лекцш были до некоторой епчн-ни 
систематичешя. Систематичность, составляя ценность для некоторыхъ слу
шателей, нужно думать, неблагопр1ятно отразилась на посещаемости лекцш 
вообще. Слушатели, не попавпйе на первую, опасались иттн на сл. той же те
мы, боясь не понять ихъ. Посещать же аккуратно было трудно, т. к. лекцш 
назначались иногда черезъ день, причемъ иногда было по 3 лекцш на каж
дой изъ 3-хъ недель. Это должно было вызвать даже утомлеше, тЬмъ более, 
что аудитор1я составлялась изъ лицъ, усталыхъ после трудового дня. Тема 
лекцш и имя лектора тоже в.нялп на количество слушателей. Среднее число 
лосетившихъ лекцш но ботанике— 127, по химш— 102, но физике— 98, 
геологш—41. Лекцш профессоров!, и некоторыхъ преподавателей читались 
почти при полной зале. Большее число слушателей было у проф. В. В. Сапож- 
никова, Б. И. Вейнбергъ, Я. И. Михайленко, у препод. К. И. Грннаковскаго, 
Й. К. Кулпковскаго. И. 11. Иванова.

Въ общемъ же посещаемость оказалась не высокой. Зачастую въ залЬ бы
ло 50 человекъ, но бывали случаи, что лекщя читалась для 19 ч. Вогъ почему 
въ 1910 г. организащя лекцш обошлась о-ву въ 454 р. 70 к., которые не по
крылись платой со слушателей.

Д омъ  Науки имени П. И. М а к у ш и н а .

На Соляной площади близь Окружнаго Суда и Коммерческая училища ле- 
томъ 1911 г. воздвигнуто здаше на 200 кв. саж. съ 4 этажами въ 7 саженъ 
высоты. Здаше это выстроено на пожертвоваше Петра Ивановича Макушина 
въ 100 тыс. и составляетъ собственность города, согласно воле жертвователя 
Въ немъ, въ этомъ доме Науки, будетъ помещаться Народный Университете, 
будутъ отведены комнаты для заседанш Сов. о-ва по устройству сельск. библ. 
для заседанш ученыхъ и просветит, о-въ, для занятш съЬздовъ народ, учите
лей. Такъ обусловилъ И. И. Макушинъ свое пожертвование.

Въ сентябре 1912 г. здаше будетъ готово и двери его будутъ открыты 
для тЬхъ органнзацш и учрежденш, который пожелають воспользоваться сво- 
имъ правомъ.

Тесно не будетъ. Въ немъ отъ 5— 7 комнате для заседанш, 8 аудиторш 
на 100, 200 и 300 слушателей, б комн. около аудиторш для лекторовъ, кор- 
ридоры во всехъ этажахъ не уже 4 ар. Комнаты для библиотеки и столовой 
■о 20 кв. саж. каждая и т. д. Все это предназначается для будущаго Народ- 
маго Университета, первое и самое крупное пожертвоваше на органнзацш 
котораго поступило тоже отъ И. II. Макушина и было сделано еще въ 1902 г. 
Въ апреле этого года было опубликовано намЬрешс П. И. п его наследников!, 
«отчислять изъ своихъ средствъ ежегодно по 3 тыс., пока капиталъ, увеличи
ваясь процентами, не возрастете до 100 тыс. руб. чтобы, затемъ, на %  съ



Петръ Ивановичъ Макушинъ.
Почетный гражланинъ города Томска.

Годится 31 мая 18̂ )4 г. къ с. Путино, Псрмск. губ.
(Вь Сибирь (въ с Улалу) прП;халъ 25 марта 1866 г.). 

Ревнитель народнаго просв-Ьщежя въ Сибири 
Основатель первой книготорговли въ Сибири, О ва понеч. о нач. 
обрат, въ I'oMCKt. публичной пиблютеки въ города и сельскихъ 
въ губерши, двухъ ганетъ. жертвователь и основатель Наролнаго 

Университета въ Томске.

Домъ науки имени Петра Макушина.

Зданiе выстроено на пожертвованные II., И. Мак^шинымь too тыс. руб. для 
iiOM-fciueiMH въ немь Народного Университета, правлент h c o b + to b i м + с тн гд хъ  
ученыхъ и просветительных * обществ ь и для устройства л Ьших ь иедагоги- 

чеекихъ курсовъ дтн народныхь учителей Сибири.
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этого капитала открыть и содержать въ г. Томске Народ. Уннв.» Въ 1905 г., 
«желая приблизить время открьшя Ун-та и принимая во внимаше проявив- 
ипйся въ последнее время въ Сибири подъемъ общественна™ самосознашя»,
П. И. д'блаетъ заявлеше въ Том. Город. Думу, въ которомъ повторяетъ о сво- 
емь намеренш делать взносы до суммы 100 тыс. руб., просить Том. Общ. 
Управ, принять проектируемое учреждеше въ свое вЪд'Ьше, въ надежде найти 
«поддержку во многихъ изъ сибиряковъ, которые носильными ножертвова- 
niHMii дадутъ возможность и скорее, и шире осуществить мысль о Народ. 
Ун-те». Прося Город. Самоупр. принять будущш Уннв. въ свое вЪдЪше, II. И. 
высказывалъ также уверенность, что Унив., какъ всякое учреждеше, лучше 
и полнее достигнуть поставленной цели, если будетъ въ рукахъ общественныхъ 
учрежденш и подь иолнымъ контролемъ о-ва. При этомъ заявленш въ Думу 
переданы были первые взносы за 1902— 1904 г. въ размере 10 тыс., а так
же положеше о Народ. Ун-те. Э то полоягеше указываетъ, что задачей буду
щего учреждешя является распространено Уннв. образовашя въ массе Сибир. 
населен iff, съ каковою целью советь Ун-та, состоящш изъ 7 лицъ гласныхь 
Думы и деятелей по народ, образов., органпзуетъ постоянные спстематнч. кур
сы по тон или иной отрасли знашй въ Томска и временные въ другихь гв- 
ротахъ.

Позже, 31 дек. 1909 г. это положеше дополнено было П. И. след. §: «Си- 
бирсше народ, уч. и уч-цы, пр^зжая въ Томскъ, имеюсь право безплатнаг* 
посещешя вс'Ьхъ лекniii въ народ. Хн-т'Ь и всЬхъ его кабинетовъ.

Этнмъ нравомъ пользуются все учашде въ нач. шк. г. Томска. Въ л!>тше •• 
каникулы совТ.томъ ^н-та устраиваются для уч. и уч-цъ нар. сиб. шк. без- 
платные к}рсы, если на слушаше таковыхъ выразятъ желаше не менее ста 
челов^къ учит, и уч-цъ народ, школъ».

Городская Дума приняла даръ П. И. на указанныхъ услов!яхъ, постанови
ла ассигновать изъ город, средствъ ежегодно по 3000 руб. въ капиталъ Народ. 
Ун-та. начиная съ 1906 г. впредь до открьшя его и объявить npieмь пожерт- 
вованш при Город. Управе.

Общество приняло весть объ этомъ съ живейшпмъ пнтересомъ и отозва
лось сборомь пожертвованш на Универснтетъ. Тутъ были и крупные взносы 
состоятельныхь лнцъ и лепта вдовицы малонмущнго класса. Служанцв раз- 
ныхь фирмъ и лчрежденш делали ежемесячный отчислешя. Суммы посту
пали какь от7> жителей 1 омска, такъ и изъ другихъ городовъ и местъ Сибири. 
Между прочимь поступило пожертвоваше будущему Ун-ту бнблмтеки общест- 
веннаго сибирская деятеля Д. Д. Вольфсона. Эта биб. содержитъ ценный ма- 
Tepiajrb для работь по развитие просвещошя въ Сибири. Въ ней имеются от
четы Bct.xb енбир. воскр. шк. къ 1903 г., уставы и отчеты просв'Ьтительныхъ 
о-въ къ 1905 г. Много рукописныхъ карточекъ, составленных!. влад'Ьльцемъ 
биб. для нредполагаемыхъ работъ и содержащих!. сведешя о школахъ разна- 
го типа.

Библиотека полностью, со вс+>мп матср1алами, книгами дял чтенья и энци- 
клоп. словаре мъ сдана въ мае 1910 г. на хранеше И. П. Макушину до време
ни открьшя университета.

На п о с т р о й к у  «дома н а у к и »  (Народнаго университета) П. I .  
Макушпнымъ въ счетъ пожертвованныхъ имъ на этотъ предметъ 100000 р. 
къ 1 янв. 1912 года внесено въ городскую кассу 71747 р. 58 к. Изъ нихъ въ 
минувшемъ году израсходовано 60967 р. 26 к.

О с н о в н о й  к а п  ii т а  л ъ  Н а р о д н а г о  У н и в е р с и т е т а  в:ъ г. 
Т о м с к е  къ 1 января 1912 года выражается въ сумме 82803 р. 54 к.—
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эта сумма составилась изъ ежегодныхъ взносовъ II. II. Макушина (39758 р.
50 к. съ 1902 г.по 3 т. р.), нзъ ассигнованы Томской городской думы 
(18000 р. съ 1906 г. по 3 т. р.) и частныхъ пожертвованш (25045 р. 4 к.).

Основной капиталъ находится въ распоряженш Томскаго городского об
щественна™ управлешя изъ 0 %  годовыхъ. Капиталъ этоть долженъ оста
ваться навсегда неприкосновенным!.. На содержаше университета могутъ быть 
расходуемы только %  %  съ него.

Теперь вопросъ— когда лее откроется Ун-тъ и какова будетъ его органи- 
защя. Главный жертвователь, инцмторъ его, 11. II. Макушинъ, говоритъ объ 
этомъ такъ.

Том. Народ. Унив. предполагается организовать по образцу Унпв. Ша- 
нягскаго, след. въ немъ будетъ два отд'Ьлешя— одно высшее для лицъ съ раз- 
ьи'иемъ соотв’Ьтствующимъ тому, которое даетъ средняя школа, другое— для 
лнпъ съ меньшей подготовкой, популярно-научное. Уставъ Нар. Ан. предпо
лагается провести законодательным;, иорядкомъ, прпчемъ Государственная 
Дума даннаго состава, при массе д'Ьлъ, не усидеть разомотр'Ьть Уставъ, след, 
придется ждать Думы 4-го состава.

Так. обр. открьше не может ь состоятся раньше 1913— 14 года.
Но Домъ Науки будетъ готовь уже въ конце сентября 1912 г. и желая 

<*го использовать въ цЪляхъ однородных!,, II. II. Макушинъ нредполагаетъ 
поднять вопросъ о чтенш лекцш въ немъ на различный темы.

Библютеки.

Первая публичная бнблЬтека появилась въ г. Томске по ходатайству ад
мирала Мордвинова въ 1830 г. Городское о-во ассигновало по 200 руб. въ 
годъ на ея содержаше, нредоставивъ, кроме того, и квартиру.

Частныя лица вносили пожертвования книгами и деньгами. Но въ дальней
шем ь оаботъ о бнб. проявлено было весьма мало. Книги расхищались. Вщаваль 
нхь стирожъ, которому отъ города шло жалованье въ 57 р. 14 к. вь г.^ь

Въ 1802 г. бнб. была присоединена къ бнб. клас. гимназии которая съ
1 янп 1863 г. была ежедневно открыта для публики, нрлч.лт. насчитывалось 
2172 тома при 189 подписч., вносишипхъ до 370 руб. платы. Но въ 1806 г. 
учебное начальство признало невозможным!, такое соединенie гимн, и пуб- 
лич. бнб. въ здан1н гимназш п распорядилось возвратить бнб. обратно городу. 
Я тогда городомъ правильной выдачи организовано, видимо, не было, т. к. 
въ 1878 г., по просьбе директора реальнаго училища, часть библиотеки была 
передана этому последнему, остальные же книги— уездному училищу и гим
назий).

Въ 1871 г. появляется первая публичная частная бнб. И. П. Макушина, 
существующая до снхъ поръ Бнб. сразу же была прочно организована и npi- 
обрела нодпнсчнковъ.

Въ 1882 г. тоже по нннщатнве И. II. Макушина, какъ председателя учи
лищной комиссш, была на средства города основана библ1отека для учащихъ 
въ начальн. училищахъ, известная теперь подъ именемъ педагогической бнб. 
при городскомъ музее наглядных!, пособш начальн. школъ, который поме
щается въ Гоголевскомъ доме.

*) Адр1авовъ. Томскх въ прошлом!. и настоящейъ. 1889 г. Очеркъ о деятельности
Публичной Г 0р0;1ск. Библ. за 10 . i t T i e .
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Въ 1884 г., обществомъ попечешя о начальномъ образованш открыта бы
ла безплатная народная бнб.нотека, получавшая accnrnoBauie отъ общества, 
<» въ перюдъ закрьшя его— отъ города. s

Въ 1888 г., въ годъ открьшя Университета, основана университетская 
фундаментальная библмтека,

Начиная съ половины восьмндесятыхъ годовъ до половины девяностыхъ би- 
юлмтеки: Волынскихъ, Березницкаго, Черемныхъ, Барановой сменяли одна 
другую, нрнчемъ, после закрыт!я одной «за недостаткомъ подписчиков!,» слЪ- 
дуеть открьше другой. Видимо, причиной закрытья биб.йотекъ служило не 
■отсутствие читателей вообще. Неполнота состава библ. привлекала слишкомъ 
малое число подписчиковъ, абонементная плата съ которыхъ не, давала воз
можности ассигновать необходимый суммы для пополнешя бнбл1отекн.

ЗатЬмъ. вь 1891 г. основана Епарх1альная библиотека, публичная, безплат
ная. съ газетами и журналами духовно-нравств^ннаго содержанья, существую
щая и теперь.

Въ 1894 г. положено основаше бпб.потеке о-ва нрнказчиковъ, предназна
ченной только для членовъ о-ва, посильно удовлетворяющей ихъ и въ насто
ящее время. Содержится она на асснгноваше о-ва, не получая абонементной 
платы съ подписчиковъ.

Въ 1895 г. председателе мъ о-ва попечешя о пачальпомъ образовали было 
возбуждено ходатайство предъ Городской Думой «объ учреждеши библмтеки, 
представляющей местным!, жителямъ самыя лег к in услов1я для пльзо- 
ванья книгами для чтенья». Вследств1е этого ходатайства была открыта въ 
1899 г. существующая и теперь публичная городская библиотека на Черепич- 
иой улицё. После, въ 1901 году., о-во открыло безплатную народную бнблм- 
теку, назвавъ ее Пушкинской, и ыредназначнвъ для жителей Юрточной горы. 
Блбльотскэ существовала на средства о-ва и функщонировала до 1901» г.. чо 
времени закрыт]'я о-ва. После того, при возобновлен  ̂ деятельности Безплат- 
ной народной бнб.П((теки, что на Хомяковскомъ переулке, городъ не нашелъ 
возможнымь существоваше Пушкинской бпб.йотеки и присоединил!, ее къ упо
мянутой Безнлатной народной. Далее, въ томъ же 1899 г. открыта оно. Си
бирской железной дороги.

Въ 1900 году, съ открьшемъ Технологическаго Института основана бпб- 
j i  отека Института.

Въ 1902 г. основана библиотека ирн Общественном!, собранш для членовъ 
я ихъ семей, безъ всякаго дополнительная взноса.

Въ 1905 г.— при Коммерч. собрашн на такихъ же началах!,. Вь томъ же, 
1905 г. основана польская биб. или, какъ она назыв. офищально-биб., содер
жащая книги преимущественно на нольскомь яз. Въ конне 1905 г. Городская 
Дума учредила при иачальн. учил. «Въ память 18 фев. 1905 г.» на Шевской 
ул.— народную, безплатную. Черезъ 2 года основана биб. ирн Железнодорож- 
иомъ собранш для членовъ, безплатная. Тоже въ 1907 г., на средства отъ каз
ны учреждена центральная биб. том. прпх. учил. За послЬдше годы открыты 
неболышя биб. для членовь пожарнаго о-ва. вь Впнномъ складе для служащихь 
и рабочнхъ. вь переселенческ. органнзацш для служащих!,, на подписную пла
ту. Кроме названныхь функщоннруютъ неболышя бпблмтеки при различныхъ 
правительственныхъ учреждешяхъ, какъ напр, при Акцизном!, управление 
ирн Губернскомъ управленш и пр. При всехъ среднихъ учебныхъ заведеньяхъ 
имеются фундаментальныя библштеки.

След. таб. содержитъ въ себе данныя объ источниках!, содержашя, о 
числе кннгъ и расходе на нихъ за последний годъ, о числе названш и томпь.
о числе подписчиковъ въ послед, году и о деятельности читаленъ.
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Данныя собраны о 17 библщтекахъ. Въ число не вошли неболышя биб- 
л1отеки при различныхъ учреждешяхъ. Кроме того н^тъ въ таблице данныхъ- 
о фундамент, библытекахъ среднихъ учебныхъ заведены, такъ какъ каждая 
мзъ нихъ обслуживаетъ небольшую группу, къ тому же по составу оне не яв
ляются полными и преподаватели сред. учеб, завед. книги общеобразователь
ного характера получаютъ изъ обществ, и публичныхъ биоМотекъ. Но би б .по
теки Университета и Технологическаго Института, какъ весьма полно и бога
то обставленный, значатся въ числе 17, къ тому же оне доступны довольно- 
большой категоры лицъ.

Но ниже приводимый данныя, полученныя по отчетами и св^д'Ьгпямъ о ты 
г.г. завгЬдующихъ библытеками, не содержать въ себ’Ь данныхъ о деятельно
сти библыт. Технологическаго Института и Университета, какъ особо стоящихъ

Самой богатой изъ вс^хъ 15 общественныхъ и публичныхъ библытекъ к  
наиболее полной является библытека Сибирской железной дороги, расходъ ко
торой на книги, газеты и журналы въ 1910 г. выразился суммой въ 5460 руб., 
считая тутъ, правда, расходъ на 2 неболынихъ, передвижныхъ вагонныхъ биб- 
лытеки, не выделенный по отчету. Следующей по размеру указаннаго расхо
да является биб. Макушина, израсходовавшая въ 1911 году 2000 руб., за- 
темъ биб. Железнодорожнаго собращя— 2000 руб., Общественнаго еобращя—  
1849 руб., Городская публичная библытека 1479 руб. Остальным биб. израсхо
довали на тотъ же предметъ отъ 450 руб. до 550 руб. Благодаря крупными 
ежегодными расходами, биб. Сибирской жел. дороги имеетъ 53 тысячи томовъ,. 
несмотря на то, что существуете только 13 летъ, въ то время какъ открытая 
одновременно Публичная городская обладаетъ 15 тыс., а биб. Макушина, суще
ствующая 41 годъ— 30 тысяч. Происходить это благодаря тому, что кроме, 
абонементной платы биб. Сибирской дороги располагаете ассигновашемъ каз
ны, которое за 12 л. выразилось суммой въ 62%  тысячи.

Пособ1е отъ казны составляетъ 60, 80%  общей суммы дохода, а спещаль- 
ныя средства— 39, 20% .

Наибольшее число подписчиковъ имела маленькая библиотека общества по- 
нечешя о начальномъ образованы— Безнлатная народная— 1195,имеющая
лишь 7338 томовъ. Затемъ следуютъ биб.: Макушина— 874 подписчика, Си
бирской жел. дор.— 682, Город, публичная— 571, Железнодорожнаго собрашж 
— 297 (въ текущемъ году до 400) Общественнаго собратя— 296, о-ва при- 
казчиковъ— 244, Епарх1альная— 200, Переселенческой организащи— 130, 
Польской— 120, Коммерческого собрашя— -80, Безплатная городской— 53.

Меньше всего, следов., подписчиковъ въ Безплатной народной библ. при на
чальномъ училище, на Шевской ул., основанной городомъ въ 1905 г., со вре
мени основашя ни разу не пополнявшейся, отчего чиело подписчиковъ за & 
лети упало съ 185 до 53.

Что же касается читаленъ, то по числу имеющихся изданы за послед, 
годъ оне располагаются въ такомъ порядке: Город, пуб.— 88 назв., Общ. собр. 
— 70, Сиб. жел. дор.— 63, Макушина 46, Пересел, орг. 44, Жел.дор. собр. 30; 
Комм. собр.— 24, Безп. нар.— 17. Посещены зарегистрировано въ Гор. публ. 
1 4 892*), Безп. народ, о-во поп. о нач. обр.— 6080 пос. Въ остадьныхъ биб. 
чнт. кроме чит. Сиб. ж. дор., имеющей 9198 посет. при 2-хъ мес. ремонте, 
регистрацы не было.

*) ПосЬщеше читальни значительно увеличилось послЪ 1908 г. когда было объявлено- 
правило о внесенш залога всЬми подписчиками.
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Во всЬхъ библЬтекахъ наибольшее число требованш было изъ отдела бел
летристики, при этомъ по числу выдачъ Л. Толстом соперничалъ съ Вербицкой, 
Амфитеатровымъ, II. Данченко, Мяеницкнмъ п т. п. Объ эгомъ свид’Ьтельству- 
ютъ отчеты Гор. публ. бнб., Безил, биб. о— ва иоп. о нач, абр., биб, Сиб. жел, 
дор. и свЬдЪшя о бнб. Жел.-дор. собр. Въ бпб. Макушина такого подсчета не 
было сд’Ьлано. Въ чнсл  ̂ наиболее читаемыхъ, затЪмъ, указываются Сбор. Зна- 
шя, Земля и Шииовникъ, далЬе—ДостоевскШ, Андреевь, Соллогубъ. Изъ нно- 
«странныхъ авторовъ— въ биб. Сибпр. дор.— Мопассанъ, Золя, въ гор. луб.—  
Шпильгагенъ. ДЪти больше всего читали Жюля Верна, Майнъ-Рида, Желихов- 
скую, Чарскую, Эмара.

Изъ журналовъ наиболее читались Совр. Miрь, Рус. Богат., Гус. Мысль, 
Истор. ВЬстн., ВЬстн. Евр. и Задушевное Слово.

Видимо есть два сорта читателей— одни читаютъ Мясницкаго и h’", друпе 
— толстые журналы. При 37 тыс. выдачъ бпб. С. ж. д.— 2880 выд. Сов. Mipb, 
540—Мясниц. При 20 тыс. выдачъ биб. луб.— 088 в.. Рус. Богат., 150—  
Мяснпц.

По отзывамъ лицъ, выдающнхъ книги, замЬтень новый типъ читателя, ко
торый требуеть книги изъ отдйла критики— Когана, Овсянико-Куликов. и др., 
■читаетъ Роденбаха, Пбаньеса, Гейерстама. Это заметно, между прочимъ, въ 
библ. Обществ, собр., которая за последнее время пополняется согласно этимъ 
требовашямъ, идущимъ, главнымъ образомъ, отъ учащихся, для ихъ сочиненш 
и рефератовь.

Суммируя данныя о 15 бнб.лотекахъ можно найти общее число подпи- 
счиковъ 5590. Предполагая, что взятыми книгами пользуются члены семьи 
и BMt.cit. живучще, можно число пользующихся считать 5590x3=10770, 
что къ общему числу жителей Томска составить весьма малый проценть.

Малонмущш классъ читаетъ немного. 2 безп. народныхъ библ. нмЪютъ 
всего лишь 7060 книгъ при 1195 +  53 подписчикахь кпигъ не хватаетъ и 
этому числу читателей. Самая доступная изъ платныхъ— Городская публичная 
Невысокая вообще подписная плата— 00 к. ио 1 разр., 35 к.— по 2 р. и 25 к. 
по 3 разр., оказалась высокой и вызвала уменыиеше числа подписчиков!., что 
побудило комитетъ биб. понизить плату, назначивъ ст. 1 января 1911 г. по 1 
раз.— 50 к., по 2 р.— 25 к., по 3 р.— 20 к., по 4 р.— 15 к., по 5 р.— 10 к. На
сколько мЪра эта оказалась действительной можно вндЬть но с.гЬд. даннымъ: 
въ 1904 году было 800 подписчиков!., въ 1907 году- 025, 1908 году— 540, 
въ 11)10 год)— 404, въ 1911 году, съ измЬнень мъ правплъ— 571. Нрттомъ 
въ 1910 году подписчиков!. 1-го разряда было 13%, 2 разряда— 10%, 3 раз
ряда— 70%. Потребность въ дешевой или безплатиой биб.потекЬ весьма 
ощутительна. Общество ремесленнпковъ приступает!, къ органиаацш 
такой (.1:6., но опа будетъ открыта только для членовъ о— ва. Наиболее ж; да
тельным* представляется открытЬ- райоиыхъ библ1отекъ въ разныхъ частях!, 
города. rJai:;r биб. могли бы быть организованы, согласно существующем!, за- 
конополож(шямь, при городскнхъ начальн. училшцахъ. Это значительно сок
ращаешь расходы по содержант. Въ новыхъ просторныхъ здашяхъ школъ 
найдется мЪсто для шкафа. Учащш можетъ взять на себя трудъ по завЪды- 
ванью если не безплатно, то ко всякомъ случай съ меньшей платой, чЪмъ осо
бо приглашенный для завЪдывашн, напримЪръ, по 50 рублей въ годъ при вы- 
дачЪ по 2 раза вънедЪлю.

Если считать, что 100 рублей въ годъ достаточно на upiooptTeHie книгъ и 
«азетъ для небольшой районной он6.iiотеки, то содержате ея въ годъ будетъ 
стоить 150 р. Открыт* биб.потекъ на этихъ началахъ возможно какъ для Го



родского самоуправл«*нiя такъ и для частныхъ лицъ, пожелающихъ открыть 
Oiio.iioTt'Kv въ томъ или пно.мь районе, на что требуется, ио правиламъ 28 фев
раля 190(5 года, разрЬшеы1е директора народи ыхъ училищъ. Книги и перЬди- 
чсскгя издания въ эти библЬтеки, согласно т'Ьмъ же правила мъ. могутъ быть 
прыбретаемы те, которыя допускаются во все публнчныя бнблмтеки.

Курсы, дающ1е дипломъ о прослушаны.

1. Вечерше торговые классы ирн Коммерческом!, училище. Мысль объ 
открыччи вечернихъ торговыхъ классовь для нрнказчиковъ и конторщиковъ 
и вообще для служащихъ торгово-нромышленеыхъ предщнятш г. Томска, не 
колучившихъ коммерческаго образована. возникла одновременно съ откры- 
Т1емъ училища, но всл'Ьдсачйе разныхъ обстоятельств!, приведена въ испол- 
Hcaie лишь съ начала 1905/6 уч. года, послЬ разрешешя на то отъ министра 
финансов!.. Постановлено было вест занячия съ группами слушателей въ ви
де отд'Ьльныхъ курсовъ но бухгалтерш, комм, арннм. и корреснонденцш. но 
jy c . яз. и новымъ языкамъ- анг. и нём. Плата назначена была за новые яз. но 
—20 1».. рус. яз.— 1(1 р., за три остальн. предмета— 25 р. Въ концЪ года слу

шатели должны сдавать реиетнцш для перехода вь старшую группу, кото
рая, затЬмъ, после экзамена при комиссш можетъ получить свидетельство 
объ окончан1и 2-хъ годичнаго курса торговых!, классовь. Въ 1905-6 г.г. бы
ло 92 слуш., въ % — 37, въ ;/8— ^3. въ */,■— 51. Къ 1 января 1912 г. было
63 с л у: I:., изъ нихъ 7 женщинъ. Уменынеше числа слушателей noc.it. 1905/(1 V %! t

г. отчетъ заведующая объясняетъ безпорядками въ г. Томске, пронускомъ 
уроковъ и назначешемъ вечернихъ занят1й въ нЪкоторыхъ учреждешяхъ. Стар
шая группа составлялась по бухгалтер!и и коммерческой аринметик'Ь, при 
этомъ на первый экзаменъ явилось G чел., на второй— 8, на третш— 12. Bet 
Державине получили свидетельство объ оккнчашн.

Пользуясь безплатнымъ номещешемъ Коммерческаго училища, классы со
бираемой платой за слушаше, нокрываютъ расходъ на оплату проподаватель- 
•окаго труда, на освещеше и на наемъ прислуги, что въ общемъ немного нре- 
ьышаеть 1000 руб.

2. Ирактнчесме курсы но службе Движет я и Телеграфа Сибирской же
лезной дороги открыты въ 1902 году для подготовки кандидатов!, на должности 
телеграфистов!, и агентов!, службы Движетя, Коммерческой и Сборовъ. (Неча
евская улица, Л“ 20).

IIрннимаются па курсы: лица хританскаго исповедангя, женщ. не мо
ложе 18 л., мужчины— 15 лЬть, окончивнпе курсъ Город, училища, 2-хъ клас- 
снаго или же сдавнпе соответствующее псныташе, неимеюпце физическнхъ 
недостатков!., мЬшающпхъ отправление службы но движент и телеграфу, съ 
благонр1ятнымп сведен in ми о ихъ нравственно!! благонадежности. Обучеше 
•Сезплатное. Курсъ—девятимесячный (съ 1 сент. но 1 ион я ) , для желающихъ 
пройти полный курсъ и шестимесячный (начиная съ сентября или съ 1 мар
та) для желающихъ изучить лишь одно телеграфоведеше. Лица, успешно 
окончпвппя курсы и выдержавппе псныташе, могутъ быть допущены на стан- 
nin для практнчеекпхъ заняли. Окончившим!, успешно курсъ какъ теорети
чески, такъ и практически на станщяхъ, выдаются свидетельства, съ правомъ 
поступлешя на службу. Вь 1910 г. въ первую половину на курсахъ телегра
фа было 10 учащихся, все окончили. Вновь на вторую половину года посту
пило 22.

Городъ Том скъ. 75
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На курсахъ Двпжешя въ томъ же 1910 г. было 18 человйкъ, 7 окончило, 
вновь поступило 16, къ 1 янв. 1911 г. было 25 чел. Предметы преподавашя 
на полномъ курсе след.: теоретическая и практическая телеграф1я, положе- 
niH и правила телеграфн. корреспонденцш, техническая часть двпжешя— си- 
гналнзащя, вагонное хозяйство, перевозка войскъ, коммерческая часть дви- 
жешя— перевозка пассажировъ, багажа, грузовъ и тарифы, счетоводство, ги- 
rieHa и подача первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ.

3. При почтово-телеграфномъ округе съ 1907 г. открыта школа для подго- 
товлешя кандидатов!» на должности надсмотрщиковъ п иочтово-телеграфныхъ- 
чнновниковъ. Обучеше безплатное. Принимаются женщины отъ 18 до 30 летъ, 
окончивппя гимназпо и мужчины отъ 16 летъ, окончнвинс городское училище. 
Предметы преподавашя— новые языки, и снещальные предметы, необходи
мые для службы почтово-телеграфной. Курсъ годичный, въ скоромъ времени 
предполагается сделать двухгодичным!.. Прошешя подаются на имя Началь
ника Округа въ поле— августе лично или почтой съ приложешемъ документовъ
о рожденш и образована!, для незамужнихъ о согласш родителей. Учащихся 
въ среднемъ по 40 человекъ. Школа даетъ подготовку на чиновника 5-го и 6-го 
разряда, съ жалованьемъ по Том. губ. 45 руб. и 40 руб., для мужчннъ на дол
жность надсмотрщика съ жалованьемъ по Том. губ. до 40 руб.

4. Курсы бухгалтерш и коммерческихъ вычисленш 31. И. Ермакова, от
крыт!.! въ 1898 г. Курсы нтн отличаются отъ указанныхъ выше т£мъ, что 
открыты частнымъ лицом ь, которое платою со слушателей должно покрыть 
расходы но содержащю курсовъ и оплатить преподавательски! трудъ.

Для учредителя, следовательно, не безразлично общее количество учащих
ся, чЪмъ, вероятно, н объясняется рекламный характеръ объявленш о кур
сахъ. По отзывамъ сиещалистовъ слушатели получают*. нужную подготовку

Продолжительность основного курса 5 месяцев!,, плата 75 руб. вместе съ 
расходами на конторшя книги. На высшемъ спещальномъ курсе производит
ся практическая подготовка лицъ кь службе вь разныхъ торгово-промышлен- 
ныхъ предпр1ят1яхъ, съ платою по 25 руб. за каждую отдельную отрасль.

На курсы принимаются лица обоего иола, всякаго возраста, но не моложе 
15 летъ, самой разнообразной подготовки, обязательна лишь простая грамот
ность и знаше арнеметики въ объеме программы начальной школы.

BenepHie мужеше курсы для взрослыхъ мусульманъ.

Курсы открыты въ 1909 году при программе 2-хъ классныхъ училшцъ. 
Городъ ассигнуетъ на ихъ содержаше 100 р., помещаются же они въ 3-мъ 
мусульманск. училище. 100 р. расходуется на оплату труда учащихъ, кото- 
рыхъ въ 1911 году было 4. Въ иополнеше ассигнуемой суммы приходится со
бирать пожертв., устраивать спектакли, а въ крайнемъ случае назначать не
большую плату съ учащихся.

Къ 1912 году записавшихся на. курсы было 55, средняя посещаемость 
30— 35 человекъ, занятш происходят*. 3 раза въ неделю.

Заведующимъ состоитъ г. Наврузовъ.

Н. Карпова.



П У Б Л И Ч Н Ы Д  ЛЕЬЩШ.
Въ 1865 году действительный студентъ коммерческихъ наукъ Ливановъ 

прочиталъ шесть публпчныхъ лекцш по химш. Кажется, это былъ первый 
оиытъ устройства въ Томске публпчныхъ лекцш. Въ томъ же году7 несколько 
лекцш по псторш прочиталъ воспитанникъ духовной семинарш С. Шашковъ 
(впоследствш известный публнцистъ). Но учителямъ исторш, предполагав
шим ъ въ томъ же году прочитать две лекцш публичныя на темы: „Сибирь пе- 
редъ судомъ литературы», и „Положсше земскаго вопроса въ русской литера
туре», разрешеше не было дано.

Устраивались ли публичныя лекцш въ 70-хъ годахъ,— не знаемъ. Въ 80-хъ 
годахъ они устраиваются уже довольно часто; лекторами выступали: Ядрин- 
цевъ («О поездке на Алтай»), Нетуховъ («О поэзш Омулевскаго)», Потанинь 
(«О поездке въ Китай»), С. К. Кузнецов!. («О молешяхъ у черемисъ»), Ла- 
говскш («О рудномъ золоте»), Емельянов!. («О золотопромышленности зъ 
Енисейской тайге*); рядъ лекщй нрочптанъ въ 1886 г. учителями исторш.

Съ конца 80-хъ годовъ, после открытая Томскаго Университета, дело od- 
ганнзацш публпчныхъ лекцш значительно оживляется, 1’лавнымъ образом ь 
въ роли лекторовъ виступаютъ профессора и друпе преподаватели университе
та, сначала естественники и медики, позже— юристы, еще позже профессора и 
преподаватели Технологическаго Института.

Читаются отдельныя лекцш на спешальныя научныя темы: медиками— ка 
темы медицинсшя (проф. Судаковъ «О холере», Курловъ «О современныхъ 
усиехахъ лечешя внутреннихъ болезней», Тимашевъ «О фпзическомъ воспп- 
тан1и ребенка», Тиховъ «О прпмененш рентгеновскихъ лучей въ медицине», 
«О применены обезболивающихъ средствъ въ хирургш», «О раковыхъ болея- 
аяхъ», 1осифовъ «О размножеши и ноловомъ влечснш»), естественниками на 
темы естественно-историческая (Догель «Что такое кровь»; Мал1евъ «Строеше 
ки деятельность дыхательныхъ органовъ у человека»; Залесскш «Что такое 
воздухъ»; Кащенко «Дарвинизм!» и этика», Научныя основанш и практиче
ское значеше гебридизащей, «Надо подружиться съ природой», «О жизни и 
смерти въ животном!» Mipe»; Зайцевъ «О землетрясешяхъ», Сапожников!» 
«Растеше п солнце», «Зачемъ цветутъ цветы», «О движенш ра- 
стенш», О дыханш растеHiй и броженш»; Вейнбергъ «Объ успехахъ 
физики», Мпкулинъ «О летающихъ людяхъ); юристами на темы юридическая, 
историчешя и экономичешя (Соболевъ «О конкуренщи», «О женскомъ тру
де»; Розинъ «О суде прнсяи.ныхъ», «О сощальныхъ услов1яхь преступле- 
н1я», Боголеповъ «О долгахъ современныхъ государствъ» «О народной роско
ши— чае, сахаре и водке»; Прокошевъ «О новыхъ теченяхъ въ жизни запад- 
пой церкви», Малиновскш, «О Новикове и Радищеве»),

Кроме того читались лекцш на снбнрскш темы (Сапожниковъ «Гусскш 
Алтай», «Монгольскш Алтай», Въ Семнречьп; Кащенко «О жпвотномъ Mipe на 
Алтае; «О гадахъ Томскаго края», «О плодоводстве въ Томскомъ краю», 
Вейнбергъ «Будущность горнаго Алтая»; Малиновскш «Ссылка въ Си
бирь»),
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Публичный лекцш на спбирскш темы читались также на такъ назыви- 
емыхъ сибмрскнхъ вечерахъ, устроенныхъ нисколько разъ въ день 2Г» октяб
ря читали: Г. И. Потанинъ, профессора— Соболевъ, Боголеповъ, Малинов- 
CKiii и Рейснеръ.

Публичный лекцш на литературный темы читались на вечерахъ, посвя- 
щенныхъ памяти писателей. Проф. Боголеповъ читалъ «О жизненной драме 
БЪлинскаго», проф. Раевскш «О поэзш Никитина», проф. Прокошевъ «О по
эзш Кольцова», проф. Рейснеръ «О жизни Шевченка, проф. Малпновскш 
«Объ общественных!, мотивах ь поэзш Шевченка».

Публичный лекцш читались за плату, при чемъ сборъ предназначался для 
той или иной благотворительной цели. Кроме того, после открьшя Универ
ситета читались подъ другими назвашями тЬ же нубличныя лекцш безплатпо 
Такъ, до 1904 года ежегодно 22 октября нропсходплъ торжественны!! актъ 
празнованш годовщины Университета. Читалась однимъ изъ профессоровъ ак
товая речь на научную тему, речь, которая была въ сущности той же публич
ной лекщей. Устраивались Университетом!, юбнлейныя торжества, на кото
рых!. также читались нрнлнчествуюпйя случаю речи (Сапожников!. «О «Пуш
кине». Малиновскш «0 Пушкине» и «О Гоголе», Кузнецовъ «О Жуковскомъ, 
Тнховъ, Саиожннковь, Березнеговскш, Богаевскш «О Пирогове). Наконецъ, 
ученыя общества при Университете помимо очередных!, публичныхъ заседл- 
нш, на которыхъ читались научныя доклады, устраивали годичный собран! т, 
на которыхъ членами общества читались речи, т. е. те же публпчныя лек
цш.

Необходимо упомянуть также о публичныхъ лекщяхъ, устраиваемыхъ вь 
зале apxiepeiicKaro дома. Здесь лекторами выступают!, духовный лица, глав- 
нымъ образомъ профессора Богос.пппя, преподаватели духовной ceMimapia, 
законоучители. Лекцш читаются преимущественно на темы релипозно- нрав
ственный: иногда въ связи съ этнмъ затрагиваются и обппя темы. Напри- 
меръ, проф. Eoroc.ioBifl Галаховъ— 0 Толстомь, Пирогове, 0 «русской пнтел- 
лигенцш», одинъ изъ преподавателей духовной семннарш 1ероманахъ Алексей
О «ценности жизни и самоубшствахъ».

Наконецъ, необходимо упомянуть о томъ, что въ качестве лекторовъ вы
ступали иногда и лица, не иринадлежащгя къ педагогическому персоналу. 
Напримеръ, горный инже'неръ Реутовскш читалъ лекцш «О стране золота ч 
алмазовъ», покойный управляюпцй Сиб. торг. банкомъ Пудовиковъ «О Сиерач- 
скомъ» и др.

Во всехъ перечисленныхъ случаяхъ лекторами выступали местные жите
ли, главным!, образомъ профессора и друпе преподаватели высшей школы. Въ 
последнее время были случаи чтешя лекц1й заезжими лекторами. Болыпимъ 
успехом!, пользовались лекцш петерб. литератора Поссе (въ 1910 г.) и быв- 
шаго священника Гр. Петрова (въ 1911 г.); кроме того читались лекщн по 
литературе московскнмъ лекторомъ Грифцовымъ и лекцш на сибирсюя темы 
Анучинымъ.

Рядомъ съ отдельными лекщями устраиваются целы я cepin лекцш.
Вскоре после открыт!я Университета (въ 1888 г.) была устроена въ зда- 

нш Университета естественно-истрическая и этнографическая выставка; на 
высавке читались лекцш профессорами Мал1евымъ («Объ органахъ дыхашя», 
«О сердце и крообращенш», 0 строенш нервной системы»), Коржпнскнмъ 
(«О болезняхъ растенш». «0 насекомоядных!, растешяхъ». «О паразнтныхъ 
растешяхъ»), Зайцевымъ («О значенш геологш», «О полезныхъ минера- 
лахъ», «О добыванш золота»).
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Въ 1887 г. Томское сельско-хозяйственное общество организовало cepiio 
публпчныхъ лекцш по различным!, вопросамъ чнстаго и прикладного естество- 
знашя, сельскаго хозяйства, и сельско-хозяйственной iiCTopin местнаго края 
Прочитанный (2 ноября— 1 декабря) лекцш были (не всЬ) напечатаны от
дельной книгой, озаглавленной «Научные очерки Томскаго края» и изданы 
нодъ редакции! проф. Н. Ф. Кащенко. Въ эту книгу вошли: проф. Кащенко 
«Развние человеческаго господства надъ организованной природой» (вступи
тельная речь) п его же заключительное слово; проф. А. М. Зайц:ева «Томская 
губершя въ 5 районе железной дороги между р. р. Обыо и Чульшъ»; проф. 0. 
Я Капустина. «Некоторый све,гЬшя о климате г. Томска»; ирив.-доц. П. 11. 
Крылова «Очерки растительности Томской губериш»; проф. 11. 0. Кащенко 
«Очеркъ животнаго населен in Сибири и Томской губернш въ частности»; 
Г. Э. Гоганзенъ «О птпцахъ Томской губернш»; II. Н. Крылова «Тайга съ есте
ственно-исторической точки зрешя; В. Т. Волковъ «Таежный углы Томской 
губ.»; С. А. Суховъ «О пчеловодстве въ Томской губ.»; Э. Д. Жуковскш 
«Важнейипя энизоотш Томской губ.»; II. II. Дочевскш «Охота въ Томской 
губ.»: проф. Э. А. Леманъ «Нынешнее состояше цЬлебныхъ минеральныхъ 
водъ Томской губ.»; проф. Д. Н. Белпковъ «Первые pyccKie насельники Том
скаго края ».

Въ 1905 г., попыка устройства целой cepin публпчныхъ лекщй сделача 
была Томскимъ Обществомъ Нриказчпковъ. Приглашены были главнымъ обра- 
зомъ yHiiBepciiTeTCKie профессора для чтешя лекцш членамъ общества въ поме
щена! Комиерческаго Собрангя. Тамя же попытки делались обществомъ при- 
казчиковъ позже.

Въ 1911— 1912 гг. общество фнзпческаго развнтш организовало cepiio 
лекцш по гипене: женщина врачъ Микулпна-Иванова прочитала курсъ лек
цш на тему «Гнпена женщины и девушки»; женщина врачъ Щукина-Чернев- 
ская на тему « l ’lirieH a ребенка», приватъ-доцентъ Завадовскш на тему «Ги- 
пена нервныхъ и невропадовъ».

Особенное внимаше заслуживаете деятельность общества попечешя о на- 
родномъ образован!!! въ дЬлЬ устройства публпчныхъ лекщй. Этому вопросу 
посвящена особая статья въ настоящемъ сборнике.

I. М
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Часовня Иверской Б ож1ей Матери построена купцомъ С. IF. Петровымъ въ 
хt>54 г. по точному плану Иверской Московской часовни. Крыта)! площадка 
предъ входомь устроена къ пр ^зд у Наследника-Цесаревича вь 1891 году. 
Сзади видна Богоявленская церковь. Древнейшая иерковь нъ городе. Перво
начальное построен1е нужно отнести къ концу XV I или началу. X V II в+ка- 
Грамота митрополита Тобольскаго и Сибирскаго Антошя отъ 28 янв. 1737 г. 
разр^шаетъ казацкому полковнику Серединину уже устроить «внутри церкви 
и трапезы» (прид-Ьлъ (4-й). Горёла въ х741 и 1770 г. Въ 1784 г. вмЬсго 
сгоревшей деревянной выстроена каменная двухъ-этажная съ 2 пределами. 
Около церкви было кладбище, занимавшее почти всю низменность отъ Ушайки 
до дома Толкачева и Воскресенской горы и но другую сторону реки до места 
злнимземаго ныне домомъ Второва. При постройкахъ въ этой местности до 
сего времени находятъ гробы и иногда мумифицированные трупы. Н екото
рые и:)Ъ нихъ хранятся въ анатомическомь музее Томскаго Университета.

Набережная р. Томи несной.
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М инистерство Внутреннихъ ДЪлъ.

Губернаторъ—статскш советникъ, Петръ Карловичъ Гранъ (Ново-со
борная пл., 2, тел. 16).

Вице-губернатор!.— статски! совГ.тнпкъ Иванъ ВладимировнчъШтевенъ.
Чиновники особыхъ иоручешй при губернаторе: штатные: старгшй—  

твт. с. С. .1. Поповъ, младпий (ваканая).

ГУ Б ЕРН С КО Е  У U РАВЛЕН1Е.

Общее нрисутств1е.

Председатель— губернаторъ. Члены: виде-губернаторъ, управляющей 
казенною начатою, управляющий государственными имущестпаыи, пред
седатель окружнаго суда, ирокуроръ, непременные члены ио крестьян- 
скимъ дЪламъ, советники, губернск1й тюремный инспекторъ, номощникъ 
его (съ правомъ совещательная голоса,) губернски! врачебный инснек- 
торъ, губернскШ ветеринарный инспекторъ, губернски инженеръ и 
губернсюй архитекторъ (съ правомъ совещательная голоса).

КАНЦЕЛЯР1Я ГУ БЕРН С КА ГО  УПРАВЛЕН1Я.
(Ново-соборная пл., 2, тел. 4).

П е р в о е  о т д е л е н ! е .  Советникъ— и. с. В. Э. Мейеръ. Делопро
изводители: н. с. М. Н. Хотковсмй, г. с. В. Ф. Максюковъ (иен. д.), 
помощникъ делопроизводителя— н. ч О. М. Салита (исп. д.).

В т о р о е  о т д е л е н 1 е .  Старипй советникъ — с. с. М. Н. ЕремЪевъ. 
Делопроизводители: н. ч. А. И. Вычагжанинъ (вр. и. д ) и н. ч. Г. А. 
Цюрупа (и. д.). Помощники делопроизводителя—н. ч. Г. В. Дядикъ 
(в. и. д ), п. ч. С. П. Лепешкинъ (вр. и. д.).

Т р е т ь е  о т д е л е  Hie. Советникъ— к. ас. II. П. Ревякинъ. Дело
производители: к. ас. Н. II. Зиновьевъ (и. д.), г. с. В. Я. Ерлексовъ 
(и. д.), н. ч. И. И. Сылюкъ (и. д.), н. ч. Н. И. Яблоневъ (и. д.). По
мощники делопроизводителей: к. р. П. Ь. РЪчковъ, н. ч. В. Ф. Косма- 
ковъ (и. д.). Бухгалтеръ— т. с. И. Н. Зиновьевъ. Номощникъ бухгалте
ра— г. с. И. А Коршуновъ.

О т д Ь л е н 1 е  по к р е с т ь я н с к и м ъ  д е л а м ъ .  Непременные 
члены: с. с. Б. И. Няньковсюй-Войниловичъ, н. с. А. А. Барокъ. Дело
производители: к. сов. В. Н. Никитинъ. к. р. Г. Ф. Колодько (и. д.). 
Помощники делопроизводителей: к. р. Н. В Николаевъ (вр. и. д.), н.
ч. К. С. Мраморновъ.

С т р о и т е л ь н о е  о т д е л  eu i e .  Губернски! инженеръ— с. с. С. В. 
Хомичъ. Млад ни й инженеръ— к. с. А. И. Лакгеръ. Младпий архитекторъ—  
к. с. К. К. Яковлевъ. Делопроизводитель— и.’ с. Б. I. Боровсшй.
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В р а ч е б п о е  о т д е л е н ! е .  Губернски! врачебный инспекторъ—с* 
с. П. И. Мессарошъ. Помощники врачебнаго инспектора— с. с. В. К. 
Середа и к. ас. А. В. Романовъ. Фармацевтъ губернскаго унравлешя—  
н. ч. И. Ф. Александрова Делопроизводитель—к. с. А. Ю. Малевскш. 
Помощникъ делопроизводителя— н. ч И. Н. Амосовъ (вр. и. д.).

В е т е р и н а р н о е  о т д е л  eHie.  Губернскш ветеринарный инспек- 
торъ— к. с. Г. Г. Неклюдовъ. Помощникъ делопроизводителя—к. р. С. 
С. Лепилинъ (вр. и. д.).

Т ю р е м н о е  отд еле  Hi e.  Губернскш тюремный пнспекторъ— с. 
с. А. Э. фонъ-Гофландъ. Помощникъ инспектора—к. ас. А. А. 1огансонъ. 
Секретарь при инспекторе— г. с. Е. Н. Мильтоновъ. Делопроизводители— 
н. ч. П. С. Гуменюкъ и н. ч. И. И. Юркевичъ. Помощники делопроиз
водителей: н. ч. К. И Григорукъ (и. д.), к. р. В. П. Нестеровъ (и. д.) 
и н. ч. А. И. Стефанскж (и. д.).

Казначей и экзекуторъ г. с. К. К. Зенковъ.

ГУБЕРН С КО Е НО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЕ

Председатель — губернатора с. с. 11. К. Гранъ. Члены: впце-губер-
наторъ— с. с. И. В. Штевенъ. Управляюнпй казенною палатою—д. с. с.
I. В. Маршангъ (по вопросамъ о пазиаченш пособш нижнимъ чинамъ и
вдовамъ и по военно-конской повинности), прокуроръ окружнаго суда
к. ас. С. Г. Дубяго, непременный членъ по крестьянскимъ деламъ
присутсв1я— к. с. А. А. Барокъ, советвикъ п. с. В. Э. Мейеръ, томск~ 
у. воинск. нач. полковн. 1. М. Соколовсшй.

УЪЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.

(Никитинская, 45, тел. 127).

Председатель— уездный исправникъ А. В. Фессалоництй. Члены: уезд
ный воинскш начальникъ I. М. Соколовстй. Членъ городской уоравы 
Л 1. Березницкш.

ГУ БЕРН С КИ ! СТАТИСТИЧЕСКШ  КОМИТЕТЪ.

Председатель— губернаторъ, с. с. U. К. Гранъ. Непременные члены 
по иоложешю: вице губернаторъ. с. с. И. В Штевенъ, уиравляющш 
казенною палатою, д. с. с. 1. Б. Маршангъ., управлявший государствен
ными имущестиами с. с. В II. Князевъ, губернскш врачебный инспек- 
торъ, с. с П. И. Мессарошъ, директоръ иародныхъ училищъ, д. с. с. 
Н. К. Рамзевичъ, профессоръ политической экономь и статистики М. 
Н. Соболевъ, городской голова И. М. Некрасовъ. Представители: ведом
ства путей сообщешя.— с. с. М. Б. Никитинъ, горнаго ведомства— гор
ный инженеръ с. с. И. 11. Бересневичъ. И. д. секретаря комитеса к. р.
В. К. Славнинъ.

Инспектръ по деламъ печати для повремениыхъ и неповременныхъ 
изданш въ г. Томске и Томской губернш и для неповременныхъ (бро- 
шюръ и книгъ), выходящихъ во всей Сибири, кроме Амурской и При» 
морской областей, с. с. II. Т. Виноградовъ

I
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ГУБЕРН С КА Я  ТИПОГРАФШ.

(Ново-соборная площ., 2, тел. 355).

Редакторъ не оффищальной части—н. с. В. Э. Мейеръ. ЗавЬдываю- 
ащй газетнымъ столомъ —номощникъ делопроизводителя губернскаго 
управлешя, тит. с. Н. Г. Гусельниковъ. Управлявший типограф1ею— 
М. С. Власовъ.

К РЕСТЬЯ НС К I Е  НАМ АЛ ЬН И К И.

ТомскШ уЪздъ. 1-й уч.—с. с. П. И. Троицюй, 2 уч.— н. с. Н. Ф. 
Намаевъ, 3 уч.—к. ас. А С. Деминовъ. 4 у ч —т. с. А. А. Садовниковъ.

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ  
по взаимному губернскому страховашю строешй отъ огня.

Страховой агептъ при губернскомъ управленш для командировала 
и завЬдывзшя д'Ьлами внаимнаго страхования въ городахъ II. К. Денисовъ.

У’ЬЗДНЫЕ АГЕН ТЫ .

Въ  1 мъ и 2-омъ участкахъ крестьянскаго начальника Томскаго 
тЬзда— отставн. подполковннкъ Ю. В Кондратовичъ (Преображенск, 48).

ГУБЕРН СКО Е ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. 

(Ефремовская ул., 8, тел. 30).

И д. начальника управлешя— нодполковиикъ О. А. Гиберъ-фонъ- 
Грейфенфельсъ. Номощникъ начальника управлешя: въ Маршнскомъ и 
Томскомъ уЬздахъ — ротм. И. А. Кутыревъ.

ОХРАННОЕ ОТД'ЬЛЕШЕ.

(Ефремовская ул., д. Богаткина, тел. Д« 265).

Начальникъ ОтдЪлешя— ротм. Д. И. Знаменсмй. Чииовникъ для 
«оручешй— ротм. Н. Н. Кирпотенко. Нолковн. С. А. Романовъ. Ротм. 
Г. Ф Розал1анъ-Сошальск1й. Ротм. Н. В. Коробчаковъ. Ротм. В. Е. 
Лотоцкж.

Ж АНД АРМ СКО Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ УИРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ Ж .Д . 

(Бульварная ул., д. Крячкова, тел. t>95).

Начальникъ управлешя— полк. Л. А. Баэдинъ. Адъютантъ управле
ния норуч. А. М. Фридовсюй. Начальиикъ томск. отд1>лешя —А. М. 
Давыдовскт.



€  Городъ Томскъ.

ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(Ба?арпая плошадь, д. городск. общества, Л* 4, телефонъ Л® 45).

Полицеймейстеръ к. с. Н. П. Шереметъ. Помощникъ его Миллеръ. 
Секретарь н. ч. II. Черныхъ.

1-й Юрточный пол. ум. (Офицерская ул , д. .V 13, тел. 14). Приставь
г. с. И. И. Рындинъ. Помощникъ его—т. с. П. А. Шишко.

2-й Сенной пол. уч. (Магистратская ул., д. № 38, тел. 38). При
ставь— к. p. JI. II. Гладышевъ. I I o n o i u b h k t .  его— н. ч. А. Р. Цитинъ- 
Сотниковъ.

3-й Воскресенскщ пол. уч. (Ефремовская ул., д. .V 1. тел. 81'. При- 
ставъ— ы. с. П. Н. /1одз*йстй. Помощникъ его— и. с. В. А. Антипинъ.

4-й Болотный пол. уч. (Пе ровская ул., д. № 62. тел. 98). Приставь—  
к. р. «I». П. Горбатовъ. Помощникъ его— н. ч. Д. Е. Богдановъ.

5 й Заисточный пол. уч. (КарнаковскШ пер., д. № 1, тел. V). При
ставь— к. p. II. В. Ляшковъ. Помошникъ его- к. p. Н. II. Якубовсиш.

Сыскное отд-Ьлеше (Бол. Подгорная ул., д. Лаврентьева, № 41, тел. 
2(34). Начал!никъ— (вакансия). Полицепск1е надзиратели: и. ч Шаштевъ, 
и. ч. К. М. Сизинсюй, п. ч. II. П. Калугинъ.

Уездное полицейское угравлеше (Никитина,ал ул., д. .¥ 45, тел. 
127). Исправвикъ— в. с. А. В. Фессалоницкж (и. д.). Помощникъ его—
и. с. И. Е. Липсюй. Секретарь— п. ч. Т. С. Фроловъ.

ГОРОДСКАЯ У П РА В А  (Ямской, 3, тел. 101).

Городской голова И. М. Некрасовъ Заступающий место городского 
головы (ваканш). Члены управы: М. Н. Кононовъ, И. Д, Сы- 
чевъ, Я. . Березницкж, Н. М. Германовъ. Городской секретарь С. Д. 
Поповъ. Председательствуюнцй въ городской думе въ случэяхъ, преду- 
смотренныхъ 120 ст. город., иолозк. Н. А. Молчановъ. Кандидатъ къ 
нему К . Р. Эманъ.

Гласные городской думы: 11. Л. Молчановъ, А. Д. Родюкоьъ, И. И. 
Г. М Головьновъ В. Г. Голованоеъ, проф. М. Г. Курловъ, А. А. 

Ельдоштейнъ, А. А. Кирилловъ, Г. И. Ливенъ, В. П. Вытновъ. А. А. Егоровъ, 
И. Ф. Селивановъ, Я. 1. Березницкт, В. В. Щекинъ, В. В, Смитровичъ, 
Г1. И. Макушинъ, П. Ф. Ломовицтй, Д. Е. Зверевъ, М. И. Максимовъ проф. 
И. А. Базановь, И. Д. Сычевъ: К. Р. Эманъ, И. А. Тренцовъ, И. И. 
Житковъ, II. А. Толкачевъ, II. И. Ивановъ проф. Н. Ф. Кащенко, Е. Ф. 
Барсуковъ, проф. Е. Л. Зубаинвъ, И. М Некрасовъ В. П. Еланцевъ, Т. 
Д. Боровковъ, п| оф. И. Н. Грамматикати, А. В. Кошко, Г. Е. Сибирцевъ 
проф. М Ф. Поповъ, И. М. Плотниковъ, И. Н. Поповъ, И. М. Плетневъ, 
С. С. Шишкинъ, С. И. Болотовъ В. Г. Патрушевъ, В. Ф. Оржешко. Н. 
II. Сухихъ, Д. И. Лаврентьевъ, 11. В. Ивановъ, Н. М. Германовъ, А. А. 
Графановъ, К. И. Прохоровъ, И. В. Вологодшй, А. '1'. Толкачевъ, Г. К. 
Тюменцевъ, Д. И. Нестеровъ, А. Московъ, I. А. Быстржицкж. В. И. Не
нашеву П. М. Вяткинъ, А. В. Адр1ановъ. И. К. Якимовъ, III. Ш. Сай- 
дашевъ, И. П. Бересневичъ.
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Почетные блюстители прнходскихъ школъ: А. А. Кирилловъ, И. А. Вары- 
гинъ, Н. А. Молчановъ, И. И. Смирнову Е. Л. Зубашевъ. О. К. Смирно
ва, И. А. Тренцовъ, А. А. Кухтерина, 3. И Вытнова, И. И Ивановъ, 
Ф. А. Чернышевъ, М. Д. Колпаковъ, С. С. Шишкинъ, П. В. Ивановъ, 
С). А. Зубашева, И. И. Ложниковъ, К. Р. Эманъ, А. А. Ельдештеинъ, 
И. М. Плетневъ, Д. Р. Горащенко, С. М. Перминовъ, В. И- Корнилову 
Д. М. Бобыринъ, К. II* Прохоровъ, В. И. Вытновъ, Г. Ф . Барсуковъ,
Н. Ф . Болотовъ.

Комитеты и коммиссги юродской управы и ихъ председатели.
Особый комитетъ но ходатайству о проведеши железной дороги 

Томскъ— Енисейскъ. Председатель Е. Л. Зубашевъ.
Врачебно-санитарный совЪтъ. Председатель— II. Ф. Ломовицшй.

Секретарь— К. М. Гречищевъ. Члены: врачи-гласные: Н. М. Германовъ» 
Г. Е. Сибирцевъ, А. А. Гращановъ, 'Г. Д. Боровковъ. Гласные: II. В . 
Ивановъ, Г. Н. Ливенъ, Д. Е. ЗвЪревъ. Входитъ— въ полномъ составе: 
городская управа, городские врачи, ветеринарные врачи, городовой 
врачъ В. М. ТимофЪевъ, заведующее городск. аптеками, больничные кон
сультанты, городск. архитекторъ и инженеръ и др. лица, по приглаше- 
шю сокета.

Комитетъ по заведыванпо горочек, публичной библютекой. Предсе
датель—В. В. Смитровичъ.

Комитетъ по организацш областного музея. Председатель Ф. Я. HecMt- 
ловъ.

Комнссш: финансовая. Председатель Е. Л. Зубашевъ.
„ училищная (исполнительная). Председатель С. И, Болотсвъ. 
„ ио благоустройству города. Председатель Е. Л. Зубашевъ. 
„ водопроводная. Председатель Н. М. Германовъ.
„ противопожарная. Председатель В. В. Щекинъ.
„ по благотворительности (исполнительная). Председатель 

Г1. Ф. Ломовицкж. 
я по сдаче въ аренду и ио продаже городскихъ земель.

Председатель М. П. Кононовъ.
„ по раскладке налоговъ и сборовъ съ недвижимыхъ иму- 

ществъ (оценочная). Председатель I. А. Быстржицюй.
„ ревизюнная комисая городской управы на 1912 г. Пред

седатель А. А. Гращановъ.

Председатели городскихъ участковыхъ попечительство о игьдиыхъ и 
■ихъ товарищи.

1. Заозерное: И. К . Самохинъ (Знаменская ул., сои. д.), Е. II. 
Павловъ (Знаменская ул., д. .V 17).

2. Воскресенское: К. Р. Кочерженко (Иркутская ул., д. Л° 26),
В . А. Остаховъ (Иркутская ул., д. № 24).

3. Песочное; И. Н. Ш аш евъ (Русаковсшй пер., д. Л* 16).
4. Болотное: Н. В. Варгоновъ (Кондратьевская ул , д. Л» 18), II. И. 

Плотниновъ (Обрубная ул., д. .V 14).
5. Петровское: Г. И. Медведчиковъ (Петровская ул., с. д., Л- ]), 

Е. Я. М акаш инъ (М.-Кирпнчная ул., с. д., Л- 48).
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G. Мухино-Бугорское: Н. Л. Л укьяновъ  (Никптинская ул., д. № 61). 
П. И. Блаутъ  (Никптинская ул , д. Л? 18).

7. Уржатокое: Ф. И. Деевъ (Благовещенсюй пер., д. № 2), К. С. 
Федоровъ (Протопоповскш пер., д. А» 12).

8. Заисточное: А. А. Егоровъ (Б.-Королевская ул., д. № 35), Н. II. 
Кры ловъ (Московски трактъ, с. д., .¥ 37).

9. Верхне-Еланское: А. В. Кацъ (Садовая 7л., д. Л» 54), Волыв- 
ск1й.

Первыя фамилш въ каждомъ попечительстве— председатели, вторыя — 
товарищи ихъ.

Принимаютъ просителей у себя на квартирЬ: И. К. Самохинъ, К. Р. 
Кочерженко, И. Н. Ш аш евъ, Н. В. Варгоновъ, Г. И. Медведчи- 
ковъ, Н. Л. Лукьяновъ, П. II. Блаутъ, К. С. Федоровъ, А. А. 
Егоровъ, Н. II. Крыловъ и А. В. Кацъ.

Служащде томской городской управы. И. д. помощи, секретаря Н. А. 
Романовъ. Бухгалтеръ II. И. Вершининъ. Помощники бухгалтера: Н. С. 
Климовъ, В. М. Мазунинъ. Делопроизводители: распорядительная стола 
Г. Г. Воронцову помощпикъ его II. С. ЦЬлищевъ: по квартирному на
логу П. ф. Нуфаревъ, иомощ. его Г. Н. Харитонову чемельнаго стола 
М. И. Гиляровъ, помощи. его (ваканая); воинскаго А. А. Дикговъ, помощ
никъ его Г. Д. Логиновъ; воинско-квартирнаго Т. II. Ацеровъ; водо
проводного А. А. Гурьевъ. Гегистраторъ С. В. Вержицкш. Городской 
инженеръ А. Г. Сорокинъ. Городской землемЬръ И. М. Плетневъ. 
Техпикъ по водопроводу Н. И. Земсковъ. Городской техникъ А. А. 
Ященинъ. Городской архитекторъ А. С. Князевъ, помощникъ его Н. А. 
СЬкованъ. Исп. об. городск. поверен. Н. В. Ульяновъ. Городсше оцен
щики: А. II. Чеунинъ. А. ‘I*. Туликовъ. Начальникъ гор. пожарн. ком. 
Н. I. Березницмй. пом. его И. И. Петровъ. Город, ревизоръ А. А. 
Пылковъ Кассиръ И. П. Карповъ, пом. его И. Я. Кукушкинъ.

Томскш городск. сиротск1й судъ. Председатель— с. с. I. А. Быстршиц- 
К1Й. Отъ томск. купеч. об-ва — пот. поч. гр. И. И. Колосовъ, огъ ме
щанок. об-ва—А. Г. Хтодаренко. Письмоводитель — И. А. Лушниковъ.

Пожарныя депо: городская: Главное (Базарная площадь, д. № 3), 
Сенное (Магистратская ул., д. Л» 38. тел. Л» 38), Юрточное (Гоголев
ская ул., д. Л" 10, телеф. Л» 144), добровольнаго пожарнаг.» об-ва: 
Воскресенское (Алексее-Александровская ул., д. .N? 2, теле»!». Хч 2(30) и 
временно л етнее—Заисточное (ул. Московски! трактъ, д. № 4, телеф. 439).

МЪщанская управа (Магистратская ул., д. № 2, тел. Л* 157). Старо
ста—И. А. Тренцовъ. Члены: А. М. Леоновъ и В. И. Мальцввъ. Письмо
водитель А. Л. Сивковъ.
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(Управлеше округа— Миллионная, 65, тел. 9).

Начальникъ округа— к. с. М. К. Михайловъ. Номощникъ его-к. с. 
Ф. Г. Яковлевъ. Главный механикъ— инженеръ-электрикъ к- а. Л. Г. 
Поповъ. Делопроизводитель— к. а; II. И. Федоровъ. Чиновникь особыхъ 
порученш— к р. М. U. Аржановъ. Бухгалтер!,— к. а. II. Н. Флегонтовъ. 
Стариий механикъ— н. с. Н. Д. Мясниковъ. Младпий механикъ—к. р. 
Г. Г Максимцевъ Журналис.тъ-архивар1усъ — н. ч. И. И. Петровъ. По
мощники делопроизводителя: г. с. Д Г. Демуринъ, к. а. Кичигинъ, к. а. 
II. Н. Ошаровъ, г. с. Г. И. Петрутюкъ. Помощники бухгалтера: т. с. 
Н. С. Тарскж, г. с. Я. Г>. Тамбовцевъ. Счетные чиновпики: к. р М. А. 
Тимротъ. н. ч. Я. Ф. Игошкинъ. Линейные механики: старппе: к. р. В. 
С. Ивановъ. г. с. Г А. Русаковъ. М лапше высшаго оклада: н. ч. онже- 
неръ-электрнкъ А. А. Церковницюй. к. с. И. В. Гришинъ. Низшаго окла
да: к. р. И. Ф. Махеревъ.

Почтобо-телеграфная контора (Почтамтская ул., д. Л* 18, телефонъ 
Л» 29). Начальникъ— А. М. Ивановъ. Номощникъ его— Г. Ю. Будкевичъ. 
Зав1',д. телеграфомъ—чин. 1 разр. БЪлоглазовъ. Зан^д. канцеляр1ей — 
чин. 1 разр. I. Ф. Лясота. Зав^д. почтовыми экспедищями: при помощи, 
нач. конторы для вскрыпя и отиравлешя почтъ—чин. 1 разр. А. А. 
Степановъ, переводной—чин. 2 раз. А. А. Филадельфинъ, кассиръ по 
выплате, переводовъ— чип. 2 раз. К). К). Вейсъ, посылочной— чин. 2 разр. 
Г. А. Павловъ. страховой— чин. 3 разр ЗвЪревъ, заказной—чин. 3 разр. 
Ф. И. Литвиновъ и простой —чин. 4 разр. Т. Е. Тышко. Старппе ио ап
паратной: чин 2 разр. Я. Е  Лавровъ, чин. 3 раз. А. В. Савицкт и 
И. К. Носковъ. Кассиры: чин. 3 разр. Музеусъ, Аугустъ и чин. 4 разр. 
Бахова. Экспедиторы: чин. 3 разр. Угликъ и чин. 4 раф. Смирнова и 
Клепиковъ. Механики: старш.— Ф. 3. Яптевъ, Г. И. Потылицынъ, млад.—
II А. Стебловъ.

Управлеше телефонной сЪти (Почтамтская ул., д. Л» 18, телефонъ Л? 333). 
31ачальникъ - инж. электр. Г. И. Раковъ.
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Министерство Путей Сообщешя.

Управлеше дорогою (уголъ Почтамтской ул. и Московскаго тракта, 
Л» 39/1, телеф. № 565). Начальникъ пороги инж. техн., инж. п. с. с. с. 
Николай Павловичъ Осиповъ. Номощникъ и 1-й Заместитель Началь
ника дороги меж. инж., инж и с., д. с. с. А. В. Михайловъ. Началь
никъ Западнаго Отдела дороги н. и с., с. с. II. Ф. Королевъ, Средни- 
го— н. п. с.. д. с. с А. А. Мейнгардъ, Восточнаго —инж. п. с., ст. с. 
И. А. Козыревъ. Агеитъ для особыхъ иоручешй при Начальнике доро
ги, военный инж. н. с. А. II. МатвЪевъ. Инженеръ длл особыхъ иору
чешй при Начальнике дороги инж. и с., е. с. М. Н. Орловъ. Члеиъ 
Сов1,та Управлешя. Отъ Мивист. Фин. д. ст. сов., инж.-техн., инж. п. 
«с. II. I. Янушковстй.
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Канцеляр|’я Начальника дороги. (Телефонъ X  565). Правитель Кан- 
целярш (и. д.) Н. 11. Соколовъ. Помощникъ его А. II. Поповъ. Дело
производители: 1-го делопроизводства (личный составъ) М. II .  Резни
кову 2-го делопроизводства (сон. и общ. присут ) В. О. Осиловъ, 3-го 
делопроизводства (билеты), А. И. Рачковскж (онъ же делоироизв. кон
торы Началника средпяго отдела дороги), 4-го делопроизводства (реги- 
стрртура) В. М. Манусовичъ. (онъ же делоироизв. конторы Начальника 
Западиаго Отдела дороги). 5-го делопроизводства (отд. ст. происшест.) 
М. И. Крапиль делопроизводитель конторы Начальника восточнаго от
дела дор. II. М. Даниловъ. Заводываюнмй экспедищей Н. А. Поповъ. 
Смотритель домовъ П. М Шитиковъ Заведываюшдй отде.ломъ вооруже- 
шя и инструктирована агентовъ дороги поднолк т .  отст. В. Н- Греб- 
невъ. Заведываюшдй итделомъ механическаго контроля двпжешя uot.3- 
довъ техпологъ В. И. Теплыхъ.

Главная Бухгалтер1я. (Уг. Почтамт, ул. и Москов. тр. X* а9/ь тел. 
А» 566). Главный Вухгалтеръ Д. Е. Лошкаревъ. ]-й помощникъ его 
И А. Чернышевъ, 2-й помощникъ егс II. Г. Синевъ. Помощникъ Глав- 
наго Бухгалтера (по новыыъ работ.). К. И. Вербицшй. CTapuiie счетово
ды А. *1». Алексину II. М. Богашеву Д. Л. Б^ьсши, 11. С. Домашев- 
СК1Й, А. Т. Колосову И. И. Нолосовъ. П. В. Орловъ, Л. Е. Фонъ-Рен- 
дель, Е. Г. Суховъ, А. Е. Тавлиновъ. Кассиръ управлешя— артельщнкъ 
PocciftcKofi Биржевой артели— Г. А. Орловъ. Помощники его: II. М. 
Вернословъ. <1*. С. Трофимовъ. Контролеръ Государств. Сберегательной 
кассы— А. К. Шмигель. Заведывающш Лаборатор1ей— инж.-техн. Э. В. 
Морскж. Помощникъ его—О. Ф. Рыпинсшй. Помещ. лабораторш: Лм- 
ской сер. 14.

Местный номитетъ пенЫонной кассы. (Спасская, 33, тел., 577). 
Заведык. делами комитета— Д. Д. Влноградовъ. Делопроизводитель— II. 
С. БЪляевъ Бухгалтер!— А. А. Норинъ

Коммерчески отделъ. (Уг. Почтамтской ул. и Московскаго тракта, 
д; зэ/ь  тел 573) Начальникъ отдела—С. Н. Самойловъ. Помощникъ 
его— II. А Рудаковъ. Состояний пля особыхъ поручешй коммерчески! 
агептъ—А. 3. Сахаровъ. Делопроизводители: По коммерческому дело
ироизв.— А. М. Егоровъ, по претензш М. И. Богдашову но загранич
ному сообщенш— А. А, Мачницкж Помощники делопроизводителей: Но 
коммерческому делоироизв.— С. Н. Авраменко, А. С. Набановъ, по пре
тензш— М. Ф. Шевченко. Письмоводитель —А. А. Афанасьевъ. Старппй 
счетоводъ— А. М. Красовскж. Коммерчески! ревизоръ-инструкторъ— М. Д. 
Сподарцевъ. Заведывающш Томской городской ставшей— Н. И. Соколковъ.

Врачебная часть. (Ямской пер., Л? 3, телеф. № п68). Старппй чрачъ — 
к. с. К. II- Герасимовъ, Врачъ при Управленш (онъ же заместитель 
ст. врача)— К). К. Мар1енгофъ. Врачи консультаты: По женскимъ болез- 
нямъ проф. И. Н. Грамматикати, по горловымъ болезнямъ— II. И. Ти- 
ховъ, по ушнымъ болезнямъ— докт. мед. К. А. Кытмановъ, по бактерш- 
логическимъ изследовашямъ— докт. мед. II. В. Бутягинъ, ио д1’.тскимъ 
бозезнямъ— I I .  И. Делекторстй, санитарн. врачъ—П. В. Смирновъ, 
врачъ для командировокъ и порученШ— В. И. Василькову врачъ амбу- 
латорш отст. д. с. с. В. А. Вонгродсюй, женщина-врачъ при томскомъ 
родильномъ покое А. II. Добротворская, врачъ окулнстъ— Н. Л. Троиц-
i м. Провизоры: А. С. Альбицкш, Н. II. Коведяевъ. 11. Б. Максимовъ.
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Письмоводитечь— И. И. Никольшй. Врачъ больницы на ст. Томскъ 11—
А. П. Мышкинъ. Ордипатиръ больницы-Н. Я. Горизинтовъ. Женщина- 
врачъ— И. И. Микулина-Иванова. Участковый врачъ Томской ветки—  
И. Н. Вульпе

Юридическая Часть. (Уг. Почтамт, ул. и Московск. тр., «N? 30/ir 
тел., Л- 574). Юрисконсульта— ирис. нов. 11. А. Орловъ. Старппй по- 
ющннкъ н заместитель Юрискон[.ульта-ирис. нов. II. JI. Соколовъ. 

Помощники Юрисконсульта II. Г. Богоявленскж, В. Д. Кононовъ, И. И. 
Лебедевъ, С. К. Май, Ф. II. Чистяковъ, князь И. В. Мсщершй. Дело- 
про изводи тел ь— А. Я. Мтдушевскж.

Матер1альная служба, iПочтамтская, 8, тел. 569). Начальникъ служ
бы— баронъ Н. Л. Раденъ. 1-й помощникъ—.1. И. Шиловсщй, '--й но
мощникъ-А. В . Миролюбовъ. Старппй ревизоръ—Н. В. Турба Дело
производители: По каннелярш— И. С. Басовъ, по столу заказовъ (и. об.)—
А. И. Никифоровъ. Счетоводство службы. Бухгалтеръ— ‘Г. Д. Богдановь. 
Старине счетоводы:— А. С. Спиридоновъ Н. И. Сайковичъ, тоже (и-ос.)—
А. И. Скорняковъ. На лиши. Ревизоръ з-го уч. II. Я. Полежаевъ. Смотри
тель Томскаго склада—А. С. Альбицжй. Заведываюшдй складомъ бла- 
нокъ— Ф. И. Родзевичъ.

Служба сборовъ. (Ямской пер., 13, тел. 57.i). Начальникъ службы— 
И. Л. Рольке. Помощникъ его— Г. И. Раковсш. Начальники отделенш- 
Учетно-разсчетнаго— С. П. Ларюковъ, по статистике— А. А. Лебедевъ, 
по претевз]'ямъ— Л. К . Зафиропуло, по ьанцелярш— А. ГТ. Шумскж, 
пассажирекаго— Н. С. Андреевъ, по счетоводству - И. В. Севенардъ, 
П о м ощ еи ки  начальниковъ отделешй: По статистике— А . А. Онисько. 
по претенз1ямъ— Н. Д. Нахай. Делопроизводители:— А А. Солохненко, 
С. 11. Горшановъ, П. Я. БЪ лотеловъ , М. П. Хохряковъ. Ревизоръ станц. 
счетов. IX  V4.— А. И. Шишмаревъ.

Служба Ремонта Пути и Здан й (Магистратскся ул.., Д* 5, телеф. 
Д» 578). Начальникъ службы— Б. П. Храповицтй. 1-й помощникъ На
чальника службы Пути— Н. А. Казаковъ. 2-й помощникъ— Б. В. Остро
умову Ь-й номощникъ Начальника службы Пути, для заведыватя водо- 
свабжешемъ— Н. X. Букъ. Инженеры для особыхъ поручений:— князь 
Н . II. Трубецкой. Ф. I. Варавва. Техническое отделеше. Начальникъ 
отделешя— Шибановъ. Помощникъ его (старппй инжен.)--Губановъ. Ниже- 
яеръ для техническихъ занят!й—«1». Т. Варавва, тоже—А. А. Эрдманъ. 
Агентъ по отчуждешю земель—А. М. Арцишевичъ. Заведывакищй чер
тежной—И. II. Мартыновъ. Техники:— В. Г. Бабинстй, П. П. Мазанъ и 
Р». С. Павловъ. Канпеляр1я службы: Секретарь службы— Ф. А. Ассесо- 
ровъ. 1-й номощникъ его— Н. И. Усынинъ, 2-й помощникъ его— Э. М. 
Доманскж. Счетоводство службы Пути. Бухгалгеръ службы— В. И. Сер- 
гёевъ. Помощникъ его—Б. А. Соколовъ. Старппе счетоводы:- С. Ф. 
Марциновскш, В. В. Просвиркинъ, Ф. II. Осиповъ-РЬдкинъ. Начальникъ 
Средняго отделешя— В. А. Ставровстй. Начальникъ 20 уч. (Томской 
ветви)- I. М. Питонъ. Помощникъ— И. Ф. Гуляевъ.

Служба Движежя (Московский тр., 8, тел. Д« 581). Начальникъ служ
бы— Н. Б. Ленцнеръ. 1 й номощникъ его— И. Е. Яницкж, 2-й помощ- 
викъ его — В. Т. Звонковъ. Старппе реризоры:— II. М. Голубинъ, В. В . 
Забулинъ. Контора Движешя Начальникъ конторы—М. М. Кукушкинъ. 
Делопроизводитель (по личн. столу)-И. I. Грохольшй, тоже— (ио



общему столу) А. ГТ. Булыгинъ, тоже—(по техпич. столу) И. Д. Березов- 
ск'|й, тоже— (и. об. по товарн. столу) В. Г. Дальбергь. Счетоводство 
службы Двпжешя. Бухгалтеръ службы— вакавсля. Старппй счетоводъ— 
Н. М. Земсъ, тож е-В. Н. Валянси1й. Статистика службы Двпжешя: 
ЗавГ.дывающш статистикой— Ф. Д. Козьминскш. Старппй счетоводъ— 
II.  II Богомоловъ. Мобилизационный отдф.лъ: Помощникъ и заместитель 
Заведывающаго отделомъ— М. И. Сошинъ. Столопачальникъ— С. Г». Ку- 
нолевъ Участковый ревшюръ сл. Двпжешя—Г. А. Дзюбановъ. Началь
никъ ставщи „Томскъ 1-й“ — И. А. Королеву Начальникъ станцш 
„Томскъ 2-й“ —Г. Ф. Прокопьевъ.

Телеграфъ. (Ямской пер., 3, тел. 586). Начальникъ телеграфа—Э. Г. 
Лейтнекеръ. Помощникъ его —А. Б. Кацъ. Письмоводитель— А. II. Цанд- 
леръ. Технически! надзоръ на лиши: Старппй мехаиикъ— В. И. Ожеговъ. 
Участковый контролеръ-механикь - Г. Э. Хэбишъ.

Служба Тяги и Подвижного Состава. (Нечаевская, 14, тел. 587). 
Начальникъ службы— С. М Богашевъ. Помощникъ и 1-й заместитель 
Начальника сл. Тяги— И. II Арбузовъ. помощникъ и 2-й заместитель 
Начальника сл. Тяги— Ф. Л. Бонди. Старипе ревизоры:— Е  И. Ивановъ, 
М. И. Квасникокъ, II. Л. Калугинъ. Техническое отделеше: Началъникъ 
отд1;лешя — Н. Б. Николаевъ Инженеры для техническихъ занятгё— Л. Б. 
Ицковичъ. И. I I . Агапитовъ. Техники:— Д. Г. Лаврентьеву Г). А. Надз- 
вецкж, С. У. Розенбаумъ. Канцеляр1я службы: Секретарь службы — К. А. 
Стржижевсюй. Помощвикь его— К. И. Шешуковъ. Счетоводство службы: 
Бухгалтеръ службы—К. К. Поплавсмй. Помощникъ его— А. Е. Понома
рева Старппй счетоводъ— Г. А Флеркевичь, теже— И. И. Берлину 
тоже (и. об.)—Ф. Н Смолинъ, тоже— М. Г. Суховъ, тоже (онъ-же за
ведывающш личнымъ составомъ службы Тяги)—М. Е. Медведевъ. Ста
тистика службы: Заведываклщй статистикой—Э. Г. Зейлеръ. Старине 
счетоводы: - 'I'. И. Резникову П. М. Останинъ Гевизоръ Тяги— С. I .  
Гранатъ. Начальникъ обар. депо Томскъ—М. И. Новицшй.

Комитетъ по завЪдыважю образовательными учреждешями. ('Не
чаевская, 24, гел. 524). И об. Ревизора образовательиыхъ учреждешй 
дороги— И. Г. Филометовъ. Бр и. д. Секретаря Комитета— Л. Я. Силец- 
к!й. Делопроизводитель Школьнаго Отдела— А. С. Зеленинъ. ЗавЪды- 
ваюшдй библютеками— К. II. Васьковъ.

Государственный Контроль Сибирсной жел%зной дороги. (Миллюн- 
пая ул., Д« 19, тел. № 56). Главный Контролеръ— ГригорШ Григорье* 
вичъ Петровъ. Помощникъ ею —Владимиръ Алексаидровичъ Шульце. 
Исп. об секретаря— Г. А. Паршинъ. Orapuiie Контролеры: Е. П. Софро- 
новъ, Б. В. Мезьеръ, В. Е. Завицкш, А. А. Прухницкж. II. Н. Алек- 
сандровъ. Контролеры: М. v Кротковъ, А. А. Ляуданскт, Г. Г. Тиме,
Н. Е. Троицкш, С I I  Хмелевскж, II. В. Дагаевъ. I. А. Кунаковичъ,
A. М. Богдановичъ. Л. Н. Виссоновъ. Помощники Контролеровъ: М. И. 
Абросимовъ, Н. Я. Багаряцк1й, М. В. Баженовъ, П. П. Балясниковъ, А. 
Ф Богачевъ, А. И. Будзюловекш, В. М. Васильеву Е. И. Волочковъ,
B. А. Владимирову И. 11. Глазуновъ, И. С. Гусевъ. II. И. Деви, Н. В. 
Дмитриеву Ф. Ф. Зуботыкину Н. А. Иваницюй, II. В. Картамышевъ. Q. 
Л. Крыжановсшй, Н. И. Лебедеву Н. В. Лосеву М. И. Матвеевъ, В. К. 
Митрофанову В. М. НЪмчинов ь, С. Т. Пачгинъ, А. Е. Поповъ, А. А. 
Прозороэсш, А. О. Савицкш, Я. С. Семеновъ, А. П. Соколовъ, Н. М.

1 2 Городъ Том скъ._____________________________________
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Соксловъ, Н. Е. Тыжновъ, А. Ф. Шамрай, А. И. Щепоткинъ, Д. И. 
Ссфроновъ, Л. И. Гордеенко, Б. А. Б%лявскш, С. Б. Касперовичъ, А. А. 
Галахарь, А. 11. Кочневъ, Н. Ф. Михневичъ, С. Н. Богословснж, Н. И. 
КопЪйкинъ, Г. Е. Дулебовъ, М. И. Купр1яновъ.

Управлеше Томскаго округа путей сообщешя (Духовскяя, 2, тел. 108). 
Начальникъ округа— т. с , инж. пут. гообщ., баронъ Б. А. Аминовъ. По* 
мощникъ начальника— н. с., инж. и. с. Г. Н. Сидоренко. Старппй инже
неръ, зав^д. инспектореко-техннческою частью управлешя— кол с.,ивж. 
н. с. Н. Г1. Успенскш. Младш. инжен. по техническ. дЬламъ уиравлев1я, 
к. с., инжен.--строитель Э. Э. Аускулатъ.

11нжене1)ы производители работъ на участкахъ томскаго округа:инж. 
п. с., т. с. Б. К. Армфелыъ. инж. п. с.— Н. А Крузе. Делопроизводи
тель но административной, хозяйственной и счетной частямъ, онъ-же юри- 
стконсультъ,— с. с. М. В. Никитинъ. Помощникъ делопроизводителя, 
онъ-же бухгалтеръ,— к. с. В. К. Платеръ-Плохоцкж.

Обсюй участокъ (Миллюнная, о, тел. 79). Начальникъ участка— с. с., 
инж. п. с. К. М. Стрижевъ. Помощнвкъ его—к. ас. А. И. Чернышевъ. 
Инженеръ механикъ участка, ио вольному найму,— Б. Я. ЯЫоновсюй. 
Письмоводптель участка, онъ же бухгалтеръ, по вольному найму, II II. 
Блаутъ.

Обь-Енисейской участокъ (Духовская, 39, тел. 131). Начальникъ уча
стка—с. с., инженеръ п. с. С. А. Жбиковскш. Письмоводитель, онъ-же 
бухгалтеръ, но вольному найму,— I. Ф. Кочневъ.

Начальникъ пристапскаго поста въ г. Томске— В. А. Варенъ.

Министерство Финансовъ.

Казенная палата (Почтамтск. ул., д. т. д. Е. Кухтеринъ и С-н Л? 36, 
тел. 156). Упраиляющш— д. с. с. I. Б. Маршангъ. Секретарь— н. с. А.
С. Орловъ. Чиновникъ особ, поручешй— г. с. М. А. Меликовъ. Началь
никъ 1-го отделешя— с. с. В. Ю. Маньковскж; столоначальники: к. р. Л.
С. Романовскш. г. с. М. М. Кононовъ, т. с. А. I*. Эйникъ, к. с. П. Ю. 
Терру. Начальникъ 2-го отделешя — с. с. А. К. Горттъ-де-Гроттъ; столо
начальники: к. с. В . II. Кривошей-Галновсш, г. с. А. Ф. Смокотинъ, к. 
с. О. Г. Щегловъ, н. с. II. I I . Денисовъ. Ьачальникъ 3-го отделешя — 
с. с. Г. А. Корниловъ: бухгалтеры: к. с. В. И. Феденевъ, г. с. В. Г. 
Хмусовичъ. Старппй столоначальникъ— к. с. Ф. П. Бараноъ. Архивар1усъ
II. Л. Хоцятовсмй.

Податные инспектора: 1 уч. Томск, уезда н. с. И. С. Скурлатовъ, 2 
уч. н. с. К. А. Грузановъ, 3 уч. н. с. И. И. Юшковъ.

Казначейство (Нечаевск. ул., уголъ Почтамтской ул.. д. № 1, тел. 319). 
Казначей— с. с. К . I I .  Гребневъ (телеф. А? 359). Старппй бухгалтеръ— 
к. ас. Ю. М. Старчевскш. старппй кассиръ— к. с. В. Д. Булахтинъ. Кас
сиры: н. с. Г. И. Поповъ, н. г. С Д. Лясковсшй, к. ас. И. И. Поповъ 
и н. г. I I .  II. Абрамовъ. Бухгалтеры: г. с. А. М. Горд%евъ, г. с. А. Д 
Баландинъ, г. с. А. Я. Поповъ, г. с. II. К .  Раевъ и г. с. Д. А. Толкачевъ*
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ГУБЕРН СКО Е ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.

Губернское но промысловому налогу присутстше состонтъ, подъ пред- 
сЬдательствомъ губернатора, изъ виде губернатора, уоравляющаго ка
зенною палатою, председателя окружнаго суда, прокурора, управляю- 
щаго акцизными сборами, городского головы, пепремённаго члеиа по 
кресгьянокимъ дГ.ламъ и 3 избранныхъ отъ плательщиковъ. ЗавЪдываю- 
ацж д'Ьлопроизводствомъ — и. с. А. П. Реймерсъ.

ГОРОДСК1Л ПРИСУТСТВШ  110 КВАРТИРНОМ У НАЛОГУ.

Томское губернское. Председатель— управляющш казен. палатою, 
д. с. с. I. Б. Маршангъ. Члены с. с. А. К . Горттъ-де-Гроттъ, к. с. В. 
К). Маньковсмй, к. с. Г. А. Корнилов],, городской голова И. М. Некра
совъ, А. А. Ельдештейнъ, Н. Н. Верещагинъ и Друж^нинъ.

КРЕДИТНЫ Я У ЧРЕЖ ДЕН1Я.

ОтдЬлеже государственнаго банка (Миллюнная ул., д. № 11, теле- 
фопъ Л* 171). Управляющш с. с. В. Н. Поповъ. Контролеръ с. с. Н. 
П. Дейнека. 11лены учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышлен. 
комитетами куп. Е. Голованову купцы: Д. Г. Малышевъ, Н. А. Мол
чановъ. И. И. Смирновъ, мЬщ. Я. И. Мошкинъ и торгуют, по свид^т. 
Шаги Сайдашевъ. Кассиръ с. с. А. В. Серебренниковъ. Бухгалтеръ к. с. 
И. Н. Старчакъ. Секретарь к. а. Н. А. Федоровъ. Пом. контролера: 
к. с. И. Е. Кудрявцевъ. к. а. Ф. К. Швецовъ. Инспектора мелк. кред.: 
н. ч. Б. В. Исаковъ. н. ч. И. Я. Шарый. н. ч. Д. 11 Урываевъ. н. ч. 
U. С Мраморновъ. Помощи, кассира: 1 раз. т. с. Ф. Ф. Панинъ. 2 раз. 
к. а. А. И. Чечуровъ. н. ч. К . С. Федоровъ. 3 раз. н. ч. А-. Л Бедр- 
жицкт, и. ч. А. Ф, Анфиногеновъ, к. р. В. П. Шмелевъ. Пом. бухгалте
ру: 1 раз. и. с. В. Я. Кузнецову к. а. К И. Дивногорстй. 2 раз. к. 
а. Б. Л. Ленковскш т. с. В. И. Ивановъ. г. с. Н. Е. Степинъ, г. с. В.
I. Яновсшй. Пом. бухгалтера 3 раз.: г. с. Г. Ф. Никифоровъ, к. р. А- 
Н. Лапинъ, к. р. А М. Вставсковъ, к. р К. А. Лоскутовъ. Канцел. слу
жителя: п. ч. Н. К. Евтроповъ, н. ч. Ф Е. Степинъ, н. ч. Ф. Н. Зай
цеву н. ч. 11 И. Екшибаровъ, п. ч. Н. М. Прасаловъ, и. ч. В. В. Вы- 
соцш и и. ч. А. А. Вершинсш

Общественный Сибирсш банкъ (Ямской пер., д. .V 3, тел. 113). Ди- 
ректоръ Е. Д. Колпаковъ. Товарищи директора: Е. В. Шмурыгинъ и 
И. Ф. Лапинъ. Бухгалтеръ— Е. Д. Колпаковъ. Помощникъ бухгалг.— И. А. 
Соколовъ.

О тдаете Сибирскаго торговаго банка ( Почтамтск. у л , д. А» 4, тел. 46). 
Управляющей Н. а . Скоропадскж. Товарищу уиравляющаго А. М По
повъ. Бухгалтеръ А. А. Шеинотъ-Полочанскт. Доверенные: А. М. Кри- 
вошенину К М. Богомоловъ и В. А. Егоровъ. Кассиръ В. II. Болковъ.

ОтдЪлеже русскаго для внЪшней торговли банка (уг. Пабержн. р. Ушай
ки, д. № 6, тел. 94) Управляющей В. В. Щекинъ. Доверенные; А Ф. 
Чистосердоъ, А. В. Кошко и II. П. Титовъ.
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Общество взаимнаго кредита (Магистр, ул., д. .V 2, тел. 315). Пред
седатель А. И. Макушинъ. Члены правление В. А. Молодчаниновъ и 
Н. П. Свинцовъ.

ТОМСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.

Составъ губернскаго комитета. Председатель—губернаторъ, с. с. 
П. К. Гранъ Члены: вице-губернаторъ, председатель окружиаго суда, 
упрввляюшш казенною палатою, управляют,iii государственными иму- 
ществами, управляющей контрольною палатою, директоръ иародпы^ъ 
училшцъ, ректоръ ИМ ПЕРАТОРСКАГО  Томскаго университета, дирек
торъ технологическаго института, управляющей акцизными сборами, 
директоръ алексеевскаго реальнаго училища, уЬз/шый воипемй на
чальник!, начальникъ губернскаго жандармскаго управлешя, томемй 
городской голова, губернски врачебный инспекторъ, депутатъ отъ 
духовного ведомства, епарх1альный наблюдатель ц.-прих. школъ. За- 
вЬдыв. делопроизв. В. К  Славнинъ.

Председатель томснаго уезднаго комитета— кр. нач. 1 уч. Том
скаго у., с. с. П. И. Троицшй.

УПРАВЛЕНИИ АКЦИЗНЫМИ СВОРАМИ.

Управлеше акцизными сборами Томской губ. и Семипалатинской обла
сти (Александровская ул.. 1(5. тел. 219). Управлякнщй—с. с. Ф. Я. Не- 
смеловъ. Старппй ревизоръ с. с. Н. К. Кононовичъ. Младипе ревизо
ры: к. с. А. С. Чмыхъ, н. с. И. А. Арсеньевъ. Старппй техникъ— к. 
с. А. Е. Саввинъ. Секретари: к. с. II. И. Бражниковъ, н. ч. Г. II. 
Дмитр1евъ. Пом. секретарей: г. с. Е  В. Соколовъ, к. р. В. М. Миро- 
новъ н. ч. Д. II. Гроздовъ. Бухгалтеръ к. а. В. А. Булгаковъ, По
мощники бухгалтера: к. р. А. С. Плескачевъ, к. р. К. С. Новоселовъ.

Управлеше 1-го акцизнаго округа (Сацовая ул., д. 72, тел. 348). 
Надзиратель акцизвыхъ сборовъ— к. а. В. I. Шокальскт. Помощ. над
зирателя: 1 уч. старппй— н. с. II А. Короткевичъ, 2 уч.— старили— к. 
а. А. А. Зубковсшй. 3 уч.— старппй — н. с. II. И. Гриплблитъ, 4 уч.— 
старппй— к. а. А. С. Суховъ, 5 уч. младппй — А. Б. Козловсшй, 
6 уч. — старппй—т. с. В. II. Ульрихъ, 7 уч.— старппй— т. с. К- В. 
Михайловъ, 8 уч. —и. д. младшаго— к. с. Н. А. Колмаковъ, 9 уч. —к. 
с. Л. Я. Слащевъ. Безъ уч.—старппй— н. с. И. Н. Большаковъ Дело
производители: к. с. С. А. Лебедевъ, н. ч. Н. И. Хворостинъ. Контро
леры 1-го округа: старппе штатные: к. р А. Г. Норинъ, к. р. Б. В. 
Швачкинъ, н. г. А. Н. Сердаковсюй, п. г. П. А. Сустретовъ; младппе 
штатные: к. с. А. Г. Лебедевъ. к. с. Ф. Ф. Успенскш, к. р. Г. В Мил- 
леръ, к р. А. Л. Жэховсшй, к. р. Н. С. Погонинъ, к. р. И. С. Крыгинъ; 
младипе не штат.: н. г. А. Ф. Алексееву н. с. А. М. Конусовъ, н. г. 
М. А. Булгаковъ, н. г. И. А. Денягинъ.

Казенный винный складъ № 1 (Садовая, 72, тел. 348). Заведы- 
вающШ складомъ— Н. А. Дорошенко. Помощники его: II. А. Кекинъ и
А. П. Блиновъ. Конторщ. Д. А. Буркинъ.



Министерство юстицш.
Окружный судъ (Соляная площадь, телефонъ А* 194). Председа

тель— графъ М. А. Подгоричани-Петровичъ. Товар. оредс.— С. Н. 
Поповъ. Члевы суда: Н. А. Лалетинъ, Ю. С. Дунинъ-Бржезинск1й,
Н. А. Троишпй, Б. П. Гальперинъ, К. Н. Самсоновъ, М. А. Жда- 
новичъ, В . А. Реверлатто и Я. И. Семеновъ. Старппй нотар1усъ —
С. С. Карчеветй. Секретари: гражд. отд.— И. О. Стяжкинъ, уголовн.—
А. В. Галушнинъ. Завед. кассою, экзекуторъ суда— А. И. Малковъ. 
А ]1хивар1усъ— К. И. Дмитрепектй.

Намера прокурора (помещается камера въ здаши окружваго суда, 
телефонъ А» 15), Прокуроръ суда—С. Г. Дубяго. Товарищи прокурора: 
камерный— Д. JI. Зеленинъ, лерваго Томскаго у.— Г. 3. Вовней (въ 
его районе мировой судья 4 уч. Томск, уезда), второго 'Томскаго уч. 
X. Д. Брюхатовъ (въ его районе мировые судьи У, 4, 6 и 7 уч. г. 
Томска заведываше местами гаключешя), третьяго Томскаго уч. II. К. 
Загаловъ (въ его районе мировые судьи 1 ,2  и 3 уч. Томскаго у.), 
каинскаго уч. А. А. Шереметевсюй, маршнскаго уч. С. Л. Кутуковъ. 
Секретарь—И. И. Глушковъ.

Судебный сл%дователь I уч. В. В. Лилеевъ, 2 уч. Л. В. Уш аковъ  
(при камере прокурора).

Мировые судьи г. Томска и ихъ камеры: 1 уч. — А. Г. Чернуш- 
кинъ (Тверская ул., 13 . 2 уч.— Т. Л. Опоцк й (Магистратская ул., 
18). 3 уч.— С. Г. Ca6yi овъ (Еланская ул., 10). 4 уч.— Евтифеевъ 
(вр. зав. Гоголевская ул , 60). 5 уч.— К. М. Поповъ (Ярлыковская ул., 
30). 6 уч. —А. А. Орловски! (Солдатская ул., 20). 7 уч.— И. И. Тока- 
ревъ (Монастырская ул., 5). 8 уч.— П. I. Хрущевс.к1й.

Мировые судьи Томскаго уЬзда. имеющее камеры въ ТомскЪ:
2 уч.— Ф. И. Серпевеюй (Еланская ул., 20) 3 уч—Д. Т. Николаевъ 
(Никольский пер , 13).

Судебные пристава: 1 уч.— А. А. Палковъ (Александровская ул., 
д. А» 7), 2 уч.— И. А. Романовъ (Бульварная ул., д. № 9) и 3 уч .— 
Т. П. Щелконоговъ (Знаменская ул., д. № 7).

Нотариусы: Д. Р. Горащевко (Почтамтская ул., д. № 1, телеф. JV? 450).
А. М Ж уковекж  (Почтамская ул., д. № 11, телеф. № 58) и С. М. 
Плетневъ (Ямской пер., д. А? 5, телеф. А» 413).

Присяжные noetpeHHbie: С. В. Александровен й— Еланская ул., д. 
Л» 47. Телеф. Л? 552. М. Р. Бейлинъ—Дворянская ул.. соб. д., № 36. 
Телеф. № 342 (членъ совета присяжн. повёрен. окр. Омской суд па- 
латы). Н. Г- Бо го яв .евстй — Б.-Королевская ул., д. № 15. П. В. Воло- 
годсюй— Ефремовская ул., с. д., № 17. Телеф. № 211 (тов. вредсе.дат. 
совета прис. пов. окр. Омск. суд. палаты). А. М. Головачевъ— Б.-Под» 
горная ул., № 29. Телеф. № 78 (членъ совета прис. нов. окр. Омск, 
суд. палаты). Б. С. Желтовсюй— Спасская ул., д. № 21. Телеф. № 462. 
М. А. Кицъ—Александровская ул., д. Д? 15. В. Д. Кононсвь— Дворян
ская ул., д. Л» 19. Телеф. Л» 357. И. И. Лебедевъ— Офицерская ул., 
д. № 7. Телеф. Л» 412. М. Д. Михайловскш— Офицерская ул., д. А* 
13. Телеф. А» 438. П. В. Оленинъ— Дворянская ул., д. А 26. Н. А. 
Орловъ— Преображенская ул., д. Jf 6. Телеф. А» 174. С. О. Петровъ—  
Монастырская ул., д. А* 5. Телеф. А» 317. П. И. П окровсм й— Воскре-
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сеискяя ул., д. ЛГ IS. Н. i i  Сониъ— Гоюлевская ул., д. Л* 0<). Ф. И. 
Чи стяковъ  Монастырская ул., сиб. д.

Помощники лрнснжмыхъ повЪреииыхъ: Л. II. БЬляи вь уг. Торго» 
вий и Александровской ул. Телеф. Л* ,53. Д. П. Велы кевъ— Милл1ои- 
ул., д. .V 17. И. А. Гап ен б ер гер ъ— Офицерская ул., д А' 18. П. М. 
Ган ъ  Торговая ул., д. Л* 20. Телеф. Л- 1>13. М. V. Ги н абер гъ—Лкк- 
мовскаи у л , л. .V '/»• Телеф. А? 44ь. В. Л Гош тиетъ— Черепичная ул., 
д. Л* 25. N1. С Гур ьеви чъ— Почтамтская у л , д. № 12. А. М. Дени* 
довъ— 2 ал Вереговал ул., д. .V 11. Телеф. At 7*Jti. С. Л. Д иьцпейиъ
— J I I спой nt-.p , д А* 11. Д. If. Ж абмцнМ — Магистратская у л , д. J6 
28. Телеф. .V Г»о7. ф. К. Ж аб и ц м й  — ГуеаьовсмЙ пер., д. А* 16, п. к.
3 И. П Конеьъ — MurHcipa'icKfla ул., д. А* Й, ыебл коми. „Дреадень*. 
Т(!леф. .V 4oti. 11. И. Куанеиовъ Магистратский уд., д. А* 24. И. И. 
Н ю есеК ’ю аъ— Солдичекия ул.. д. Де 63. Теле» .̂ А* 151 И. И. Л&линь 
— Ефремовская ул., д. .V? о. II. Л. Л ввииъ— Никитмисиаи ул , д № 13. 
Телеф. А* 551. В. Д. М ар аьули иъ—Солдат,ал уд., д. .V 40. И Ii. 
М еш ереий Гоголевская ул , д. A* 04. О. К. Waft—-Садовая, ул., д. А»
51 Телеф A* .Hid. И. Д. Осиовинг— ПлаговГдценшй перТ, д. A? а6.
В. Г>. Маьлоьъ— Клашкам ул., д. А* 6. Телеф. .V 130. А Л Петров*
- UiHio-KajiiOBCKaa ул , д. А* 11, Т| енцовв, И. П. Преловии’  ̂— Нике* 
тип* кая )Л , д. .V 44. на. 1.11. И. Патрушев'*»— В.-Подгорная ул., соб. 
д.,.\* 31». U. It. Л оповъ— Лрлиьоасиаяул.,д. Ai 80. II .  Л. Coi*o«o.,»v-IIpe- 
оброженсьал ул., д. А* 14 а. Телеф. .V 05b. Я. Ь. Ульнновъ- -Тверская 
ул , д. .V 48. Т< 'еф. .Xv 058. М М. Х ай и оеичъ— Гоголевские $л., д. А* 
3:i. Iелеф .V 251. I С. Хейсмнъ- ЦвалпвЬщеискМ пер., д. .%> 17. М.
В. Шатил< в г —Татарская ул., д. At Ы , гч а.

Частйые ловЬрвиные: М. А. Долгор) к.пвт>— Вогкресенс/.ал уч., д. 
А* 5. Геле >р V 1. i II. ЗиблицьМ- Монастырская ул., д. v* 18. Телеф. 
А* 1 ь I . А . < М аксимовъ— Гоголев» !,<№ ул , д. А*. 24 В. у .  Колотков- 
OKi1' — Печатаемая ул , с. д., .V 2t Twjjoiji. Av 170.

Губернсшй тюремный замок4* (Тюрекнвя ул., д. k  J. Телеф. А* 8.) 
Смо1р1!'п л1 <1*. А. Войтоиешйй. Врачъ— М. О. Быховск1й.

Исира .тельн ое  арестантское огдклев»а М  I.  (Нркутеый траьтъ. 
'IV ц-ф. .V 70). Начальника -А. В. Гераивловь. Врачъ— И. И. 
J I  ен лел !евъ .

Исправительное арестантское отдЬлеше (городсмое) Hi 2. (Елан
ская ул., д. А* 3. Тс»л«‘ф Ai alia). УавЬд. отдЬл.-Л. И Панвнаров- 
сы н  Врать И. И. М нлвл'Ьев'ь.

Главное управлен1е зв1ллвус1ройс1ва и з^м лодЫ и.

Упрзвл*ше государственными кмуществамя Томски» rj Верны
I .Мддлй>нная '.л.,. д..А« U. Телефонъ Н  102). УнрааллыЫй— с. г. Ii. П. 
Ьнязовъ. Bomcjjiboj*ь его е. с. It. А. ЙрдмАнъ. Чин. особ, норуч.— 
к. ас. А. U. Архангельск!!*. Старине д1)Л0Нр0Взп.— к. ас. С. М. Анд- 
реевъ и о. ч. К. К. Дитрихъ. МладиЛе дЬлон^ф»; оюдителв: к ас. И.
II. Нивольси1Й н. ч. Й. I. Ш умановъ. 8еилеи1рь - к, с. А С. Поля- 
ьоеъ. IloMt-iuiiKii'b его— т. с. А. М. Гурдулъ. Ярсвой ревнаоръ с,
А. К. Брааленбургъ. Поиощннси д1.лоироизи,' д г. И. It. Кон«въ, 
к. с. М. С. Н'рыгинь, к с. А. Ф Маклакоо^»,
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Члены лЪсвустрвитаяьныхъ ларт1й (ядп. Томскъ. Управл. го<’уц.
имущ ). МииГ.дупнцт лЬооустроЙстиомъ: II. II. Поздняиовъ, Г. II. Б<- 
купинт-, А. М. фонь-Бурзи и II, Г. Александров*. Производители 
работъ: П. И). Снерегь, Д. И. Тимофеовъ и А. Л. К о к и л ь .

ЛЬг.иые ревизоры, завЬдуюцуа лЪсничвствамм я лЪсиые нондунтора,
востоящ1в въ ихъ pacnopRWBMi*. Нелюбипскимъ лЬснячествомъ— А. Т. 
Ивановъ, ЛЬон. кондуктора Д. II. Уоновъ, Г. А. Здрайковсн1й.

ToMf-Ki'Mi. лЬспичестномь — Н Н. PyOieRCHifl. Л1си. кондуктора: А. 
М. Рожиовъ, II. II. НовролсИй.

Tbmch IA л%вноЙ еняадъ (уг. Водяной и Ере не по кой ул., д. Ролю кона.
Телефон* М 80S). Ofapiiiltt тякснторъ -к. с. И. Г. Ф ейлинъ. Со'тоя- 
щГ( въ его рисиориж легкой котукт. М А. Ш улаковъ.

Чнйы агрономкчвчнвй пргамизацЫ. Правительстяивий ягрчномт—
г. с. И И. MepeoBtr ь Солтдчъ (Дворянская ул„ д. Л? 38; иочгон.
ящ. V 07). Старимй «ишиа.гнгтъ по животноводству r l.пери, района 
Томом, губ. (ТомсяМ, КянвсяМ .и Мяр1яйск1й уЬяды) — 'I' А Моп я ч х ъ . 
Старппй ииетрувторъ по шмокодлтву Томен, района Н. II 1Целрмн- 
си!й. И. об. стярш. инструктора по молочному хо̂  "Г Томок. рпйона—
Н. И. Королева. ОтарнНй ииотрукюръ но пчеловодству ль ct.uep. ча
сти Томск. губ.— И А. Д м ко въ .

Центральная адолочио-хознйотв*имая лаборатория 'Потгориый пер.,
д. .V. Н . Твлефовъ .V* 1 Г»»). Пан1.дующ;й — хнмнкь С. М. Кочергинъ. 

Томсяап сельсяо-хо*яЙстввниая шнпла (близь г, Томска). Увра-
BJiiJumili К О. Зялингъ Преподавателя: В. И. випннгъ 'яО . М. Лапинъ.

ТоменМ гув§рнсн1й чустарныЯ номитетъ. Непременный члеиь— ио. 
пвчителг,— томен губернатор*.—с. е. П. It Гранъ 11р«де1;да.еяь иоли- 
тетв — уиравлвющ гоеуд. имуще— мн Томов. губ, - г. с. Г. М. Княяевъ. 
Топ. преюЬд-ля запёд. яемлоустр, н перрселетемь пъ Томск, гул.— г.
г. Л. К  Ш уяан ъ . Члепь-ДЬлоороивподитель — с.- с. К. Л Зубаш евъ.

Члены номНтгтп. Представителя: университета—орд, проф. М. П. 
БоголЪповъ, технолог, мнет та -орд. проф. В. II. Дтконпъ, томск. отд. 
вин. руеск. трхнич-го об-ва нач. ел. таги сиб. ж. д. С. М. Богаш езъ, 
правительств. ягрономт. И II. Порвев^тъ-Солтан ь, ненремЬнп. чд°нъ 
ирисутетвЫ по крестьявсн. лЬлпмь А Д. Баронъ, креотьяпогс. шчаль* 
вякь Томск. уЬяДч II. И. Тро?цк)й Cu6uin.iite.TU по куетяриииъ про- 
йвводотнамъ: Н II. Иервушинъ, И. II. Туфпиовъ, Г, II ВведенскМ 
и А. К. Пагооовъ.

Лервгялянчвсим и землеустроительная органчзафя въ Томсномъ
район*; (Милл1оннян ул., Л* Н1, тел, 2U6). НаиЬдуюний врмлеустроП- 
ствомг и нореселрн1ем ь въ Томскомъ ра ft о irk - ст. чин. но состав л я 
нредъянл. отводи, впиневй въ Томской ryOopiriii, г. с. II. К. Ш ута н ь . 
Помощники о(о— чинопичкп особнхъ поручешй: г и т .  е. М. 11. Мариовъ, 
к. ос. Д. Д. Глипка, к. ne. Н. II. Абрлтовъ Ией. об. секретаря кян- 
цвляр1и—помощнИнъ производителя ряботт», и. ч. А. Л. Гуляев ь. I»yi- 
галгорь —чнп особ, иор., к. р. II. II. Мвльнииовъ.
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Чины по поземельному устройству. Томская парля. ЗавЪдующш 
парпей— от. производитель работъ, к. ас. С. В. Соколовъ. Производители 
работъ: н. с Л. А. Леоновъ, н. с. Г II. Бутаковъ, up. раб. ио лЬс- 
ной части к. с. В. И. Родгевичъ. Помощники ироизн. работъ: к. р.
В. А. Брунковскш, к. р. К). II. Станкевичъ. Нач. съемочн. отделен, 
к. ас. А. К. ВЪрниковсмй. Топографы высшаго оклада: п. с. В А. 
Тяжкинъ. И. ОрЪшниковъ. Топографы средн. оклада: Б. Л. Бех- 
теневъ. Ф. П. Головачевъ, А. Д. Мотрохинъ, А. И. Сахневичъ, 
Ф. И. Стрехнинъ, Н. Т. Чернышевъ, I.  М. Копыловъ, В. I. Берд- 
никовъ, В. С. Усовъ, Г. П. Широколобовъ, М. И. Мельниковъ. 
Топографы низшаго оклада: Н. И. Токаревъ, В. А. Росинъ, II. Г. 
Лучининъ, К. А. Чиненовъ, Н. А. БЪляковъ, Д. Б. Ланинъ, А. И. 
Марковъ.

Чины по образована переселенческихъ участновъ на казенныхъ 
земляхъ. Orapmie производит, работъ: к. ас. А. Г'. Выдринъ, ст. с. 
П. Г  Ермиловъ, к. ас. С. II. Генинъ, к. ас. М. К  Колпаковъ, к. р.
А. А. Бриж ш ш й . т. с. П. А. Алекеандровъ, к. с. II. А. Деряба,
г. с. Н. А. Сборовск1й. Произвол, работъ младш. оклада: к. с. Л. М. 
Облецовъ, к. р. А. А. Вознесенск1й, и. с. В. Н. Соболевъ, И. Д. 
Андросовъ, И. П. Сухаревъ, Б. Н. Колпатовъ. Зав'Ьд. технич. частью: 
к. с. В. В. Молошенко, к. р. И. А. Денисенко, г. с. Ф. Ф. Войтке* 
вичъ, к. р. С. М. Николаенко, Р. И. Брезгуновъ, к. с. В. В. Василь- 
чиковъ, н. с. В. С. Карповичъ. Тонографы высш. оклада: к. р. Н. С. 
Ивановъ, А. А. Блажевичъ, к. р. Ю. В  Корсаковъ, А. А. Наза- 
ровъ, г. с. А. И. Яременко, к. р. Л. Г. Буренинъ, к. р. Ф. А. Ша- 
ровъ, к. р. И. Д. Щукинъ, к. р. И. В. Столяровъ, к. ас. А. Ф. 
Шотровичъ, Н. С. Пивоваровъ, Я. Г. Лудыкъ, П. Ф. Шаверск1й, 
И. И. БЪликовъ, Е. Я. Иетеринъ, И. П. Горбуновъ, С. Г. Ж уковъ. 
Топографы средн. оклада: Н. А. Голубевъ, Б. П. Друкарь. к. р. И. Н. 
Долинъ, Г. В. Фад-Ьевъ, И. Ф. Безпальчиковъ, к. р. Н. II. Нельцъ, 
И. Е. Вторушинъ, Н. А. Успенсюй, В. Ф. Богатыревъ, Р. К. Мит- 
тельдштедтъ, А. В. Сторожевъ, М. И. Яхонтовъ, К. А. Ивановъ, 
X. Г. Буржаловъ, П. А. Парышевъ, Б. М. Михайловский, Г. Е. 
Лютиковъ, А. Я. Ганкевичъ Н. Н. Каракуловъ. В. И. Малышевъ. 
Топографы низшаго оклада: И. К. Субботинъ, II. П. Самохваловъ, 
Б. А. Кирилловъ, Г. II. Чэпа, В. П. Титовъ и М. А. Казачихинъ. 
Топографы по вольному найму: И. С. Стужаковъ. А. II. Невсшй,
A. В. Броневск1й, Ф. С. Пышкинъ, В. В. Шопэовскш, В. И. Гал- 
кевичъ, В. А. Гуляевъ, А. П. Видыбидзе, А. «I'. Мацулевичъ, И. С. 
Даниловичъ, И. П. Драбанскш, Уляшевичъ, Аатипинъ, Бекелисъ, 
Вагинъ, Ткаченко, Федоровъ и А. П. Поповъ.

Дорожно-строительный отд%лъ. Зав^дуюшш отдЬломь — инженеръ
B. С. Оленинъ. Старппе техники: А. М Голевъ, Н. А. Ж уковъ ,
В. Л. Львовъ, А. Т. Дрейманъ, К. А. Пономареву В. В. Лапухинъ, 
Г. А. Пр1ймакъ. Средни* техники: В. А. Дашевск1й К. С. Краюш- 
кинъ, Б В. Куликовъ, Н. С. Макеровъ, А. I I .  Бакулинъ. Младипе 
техники: И. Г. Поповъ, И. А. Суровъ, С. К. Ш арашкинъ, В. I. 
Осташевсюй, В. К. Михайловъ, I. К. Киржнеръ, Б . С. Бажановъ, 
JI. И. Фижбанъ, Д. С. Евнинъ, Г. М. Гусевъ.
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Гидротехнически отдЬлъ. Постоянные гидротехники: зав-Ьдуюийй 
отд'Ьломъ М. Ф. Алексееву А. Ф- Смирнову В. А ЗрЪловъ, Г. И. 
Зуйковъ, А. И. Протопоповъ, П. Л. Барабанщ икову II В. Реутов- 
C K ifl, А. С. Козлову В. С. ИБановъ, С. М. Пестрякову Э. А. 
СвЪтлосановъ, И. И. Аксентовичъ.

Техническж персоналъ ерачебно строительн. отд11ла. ЗавЬдующш 
отдЬломъ II. II. Лосевъ. Техники: II. А. Лукинъ, II. А. Ш евликову 
Е. Н. Хлопотовъ.

Статистически отдЪлъ. ЗавЪдуюпйй статистич. работами В. Я. 
НагниоЬда. Статистикъ II. II. Вятки нъ. Регистраторы: А. М. Тихо
нову И. А. Пасынковъ, М. В. Минаевъ, II. И. Винокуровъ, II А. 
Будиловичъ, В. Н. Дорошеветй, Л. А. Андреева, II. Е. Ермиле- 
вичъ, А. Е. Папитовъ, II. Б. Шеръ.

Переселенчеснж врачебный пуннтъ (вблизи вокзала ст „Томскъ 2“ ). 
Зав^дующш пунктомъ—врачъ «I*. Г. Анисимовъ. фельдшеръ С. А. 
Ивановъ.

Переселенческш аптекарскш скадъ— за вокзаломъ ст. „Томскъ 2% 
телеф. 257.

Министерство народнаго просв’Ьщешя.

У и р а в л е ш е  зап ад н о -с и би гс ка го  учкснАГО о к р у га  (Монастырская ул , д.
№ 253 Макушина).

Попечитель учебн. окр.— т. с. Л. И. Лаврентьев!». Окружные инспе
ктора: д. с. с. А. В. Поповъ, д. с. с. А. Е. Алекторовъ, к. с. М. Л. Ива
новъ.

Канцеляр1я попечителя. Правитель канцелярш— с. с II. И. Орловъ. 
Столоначальники: н. с. А. И. Подгорбунскт, п. с. Г. Ф. БЪдненко. Во» 
мощпикн столоначальпиковъ: к. с. В. А. Жарковъ, г. с. И. Г. Мельни
кова Бухгалтеръ—т. с. II. Г. Фиксенъ. Журналистъ и архивар!усъ— к. 
р. Г. Д. Лушенко Архитекторъ— гражд. инж., к. ас. 0. А. Черноморченно.

СовЪтъ при попечитель учебнаго округа. Председатель совета— попе» 
читель учебн. окр, т. с. Л. И. Лаврентьевъ. Члены: ректоръ и м п е р а -  
т о р с к а г о  томск. унив.— с. с. И. А. Базановъ, окружные инспектора: д. 
с. с. А. Р». Поповъ, д. с. с. А. Е. Алекторовъ, к. с. М. Л. Ивановъ, ди
ректоръ томской гиыназш--с. с. Н. П. Бакай, директоръ АлекгЬевска- 
го реальн. учил в. с. А. Ф Федоровъ, директоръ томен, учит ннст.- 
к. с. И. А. Успенсмй, директоръ народп. учнлищъ Томск губ.—д. с. с
II. К. Раизевичъ. Секретарь совета— правитель канцелярш, с. с. Н. И. 
Орловъ,

Испытательный комитетъ при попечитель учебнаго округа. Председатель 
окружный инспекторъ, д. с. с. А. Е. Алкеторовъ. Члены: закопотчи 

тель томскаго учит инст. о. И. А. Ливановъ, учителя мужской гимна- 
siu: А. II. Васильевсюй, Б. И. Раковсмй и учитель жен. Маршнск. гим- 
назш к. с. IJ. И. Смирновъ. Секретарь комитета—н. с. А. И. Подгор-
б у н с к i й
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Ведомство православнаго исповЪдан1я.
Арх1епнскопъ томскш и алтайскш— высокопреосвященный Manapin 

(Почтамтская ул , д. Л? 40, телефонъ А» 13).
Второй викарш enapxin— еписконъ барнаульскш, преосвященный Меле- 

Т1й. настоятель мужского монастыря.
Духовная KOHCHCTopifl (Почтамтская ул., д. Л» 33). Члены: прото- 

iepeft II. А. Мстиславскш, А. Т. Горизонтовъ, А. А. Завадозскж, 1. М. 
Юрьевъ; священники: 0. I. Смиреншй и И. II. Комаровъ. Секретарь — 
к. с. I. Н. Бариловъ. Столоначальники: т. с. М. В. Инфелицинъ, к. сл. 
Я . И. Ностеничъ(и. об.), к. сл. П. С. Антоновъ (и. д.), г. с. К . Р. Шульцъ. 
И. д. казначея к. сл. И. И. Липовицкж. Регистраторъ (вакавпя). И. д. 
архивар1уса — к. сл. II. А. Зыковъ Секретарь apxieuHCKoaa — нрото1ерей
I. А. Беневоленстй.

Епарх1альный училищный coвtтъ (Никитинская ул., въ злати духов
ной семинарш). Председатель—епископъ барнаульскш Мелет. Почет
ные члены: npoToiepeft И. А. Метиславсжй и преподав. семинарш А.
II .  Дружининъ. Члены по должности: директоръ народи, училищъ Том. 
губ,, д. с. с. Н. К. Рамзевичъ и епарх. наблюд. ц.-прих. школъ губер- 
Hin, с. с. В. Е. Мироносицей. Постоянные члены: ректоръ дух. семинар., 
npoTiep. А. М. Курочкинъ, проф., npoioiepefl 1.1. Галаховъ и upoToiep. С. 
А- ПутодЪевъ. священники: В. М. Жигачевъ и В Я. Макаровъ, врачъ 
Н. И. Делекторстй. Делопроизводитель— А. II Успенс.пй.

Государственный контроль.
Контрольная палата (Магистратская ул., д. № 13. телеф. № 89). 

УправляющШ палатою— Я. А. Белингъ. Старппе ревизоры: ст. с А. М. 
Всйцеховопй, ст. с. Н. П. Щиржецкш, н. с. Н. О. Арсентьевъ. Младшее 
ревизоры: т. с. К . В. Барановъ, н. с. И. А. Первушинъ, к. с. Н. И. 
Нечай. Секретарь—г. с. А. К. Волковъ. Помощники ревизора: н. с. Ф. А. 
Кейзеръ. т. с И. Д. Граниковъ, к. ас. А. К. СЪдуновъ, к. ас. Н. А. 
Гурьевъ, тит. с. В. Г. Курдюмовъ, к. ас. А. М. Шпейеръ, к. ас. И. И. 
Троицшй, г. с. Н. И. Медв-Ьдевъ, г. с. М. П. Паутовъ, к. p. II. Д. Сер- 
жантовъ. Счетные чииовники: к. ас. В. I. Лянге, к. ас. А. И. Мазеинъ, 
к. ас. В. Г. Андреенко, г. с. Ф. Е. Ассоновъ, г. с. И. А Кановъ, г. с. 
Н М. Большакову к. р. В. И. Крыжановскж, и. д. счетнаго чиновника н. ч.
В. Я. Тараненко, п. ч. П. А. Меньшенинъ. Журналисть и архивар1усъ 
к. ас. М. И. Никифоровъ.

Прикомандированные къ контрольной палатЬ: старш. ревиз. департа
мента военной и морской отчетности, сверхъ штата —н. с. В. А. Анань
еву младш. ревизоры того же департ-та, сверхъ штата—к. с. Л. О. 
Боцяновск1й, тит. с. П. А. Вербицш, т. с. О. Г. Буханцовъ и к. с. 
Л. М. Муравсшй.
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Ведомство учреЖденш Императрицы Марш.

Томское губерпское попечительство дЬтокнхъ прштовъ.

Председатель попечительства— губернаторъ с. с. П. К. Гранъ. 
Казначей— томск. купецъ А. Е. Кухтеринъ. Делопроизводитель —г. с. 
К. К. Зенковъ. Почетный членъ—высокопреосвященный Макарж, apxienu- 
скопъ томскш и алтайский. Действительные члены: вице-губернаторъ 
(вакаищя). Управл казен. нал.— д. с. с. 1. Б. Маршангъ Директоръ 
училищъ Томск, губ.— д. с. с. Н. К . Рамзевичъ. Томскш городск. 
голова — и. п. гражд. И. М. Некрасовъ. Членъ соревнователь— части. 
повЬр. при томск. окр. суде В. А. Долгоруковъ.

Маржнскш пр1ютъ (уг. Магистратск. ул. и П piюто^Духовского пер). 
Директоръ (вакансия). Сотрудн. директ.— врачъ А. Е. Закоурцевъ. 
Смотрительница О. А БЬлявская. Законоучитель— о. М. Маевскж. 
Учитель, рус. яз. и исгор. В. И. Строгова. Учительн. арием. и геогра
фии Е. В. Куйбышева. Учительн. нач. школы А. В. Глюкманъ. Учителья. 
рукодел1а К. О. Малышева. Учит, пешя П. А. Лебедевъ. Врачъ —А. Е . 
Закоурцевъ. Зубной врачъ И. Г. Яшинъ.

Пр1ютъ бр Королевыхь (Вульварн. ул., д. .М 18). Попечительница
— супр. томск. купца JI. Г. Голованова. Директоръ— томск. купецъ В. Г. 
Головановъ. Смотрительница А. В. Андреева. Законоучитель— свящ. 
К. Д. Замятинъ. Помощи, смотрительн. Ф. II. Абраиовъ. Мастеръ кор- 
зиночн. А. П. Шустовъ. Врачъ Н. Н. Панаретовъ. Учительница Е. А. 
Петрова.

Мар1инск1Й сиролитательный npitoib (Белозерск. ул., д. V 32, тел.
297). Попечитель— врачъ А. Е. Закоурцевъ. Смотрительница — М. А. 
Вердеревская. Фельдшерицы: Г. П. Шихолева, Н. И. Неволина, К. М. 
Оносова.

Пр1ютъ для сиротъ — д%тей переселенцевъ. Попечитель-старш. чин. 
по состава, отволп. записей въ Томск, губ.г. с. Н. К.Шуманъ. Смотритель.
— пот. поч. гражд. С. А. ПосШ-ловъ. Врачъ— Н. И. Плоскиревъ. 

Родильный домъ (Больш. Подгорная тл., д. А? 10, тел. 14о). Директ.
род. дома и нов. инст.—орд. проф. томск. унив.. докт. мед. И. Н. 
Грамматикати. Врачъ-акушеръ— И. I. Левенсонъ. Преподаватели: в])ачъ 
Л. А. Короневстй. проф. И. Н. Грамматикати, док. мед. К А. Нытмановъ, 
врачъ Е. И. Неболюбовъ. врачъ Н. Г. Гинзбергъ. Повисальпыя бабки: 
М. И. Воротникова, Т. С. Налимова.

Городской пр1ютъ для бездомныхъ и нищихъ детей (Белозерск. 
ул., телеф. 530). Попечительница А. А. Кухтерина. Директоръ- том. 
куп. I. А. Кирилловъ. Смотрительница— II. А. Саймовичъ.

Томское попечительство надъ Владимирскимъ дЪтскимъ пр1ютомъ. 
Председатель— губернаторъ с. с. И. К. Гранъ. Казначей— купецъ А. Е . 
Кухтеринъ. Делонроизвод.—К. К. Зенковъ. Попечитель и директоръ пршта 
— п. и. гр. И. И. Гадаловъ. Смотрительн. Е. Ф. Краснопевцева. Помощи, 
смотр. М. К. Дмитр1ева, Е. В Ильина, А М. Яргина. Законоучит. о. С. 
Коноваловъ. Врачъ А. А. Дзяркоьская. Зубн. врачъ Б. В. Левитинъ.

Томсное уЬздн. полечит— во д%тсн. пр1ютовъ Председатель Н. Ф . 
Качаевъ (онъ же делои^оизвод.).
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МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Томское горное управлеше СБутк^евск. ул. 21, тел. 10). Начальникъ
— горный инженеръ, т. с. Н. С. Боголюбсмй. Помощникъ его— горн, 
ипж. д. с. с. Б. В. Маюровъ. Чиновникъ особыхъ поручев1й (онъ же 
юрисконсульт^— ст. с. К. Г. Шарнинъ. Бухгалтеръ - к. а. М. М. Гу- 
сельниковъ. Делопроизводители: к. с. Ф. В. Захарову к. ас. М. И. Изо- 
симовъ. Помощники делопроизводителей: т. с. А. В- Пудовиковъ т. с.
А. А. Канбалинъ (онъ же казначей), к. p. А. II. Гаминъ Журналистъ 
и архивар1усъ— к. с. С. Г. Макьрьевъ. Геологъ- горный инженеръ, н. с. 
К. И. Аргентовъ. Маркшейдеръ— гор. инжн., н. с В. В. Карпинстй. 
Пом. маркшейдера-горн, инж., к. ас. Н. И. Соломинъ Запасный отвод- 
чикъ плошадей подъ золотые upiiich-и— г. с. А. 31. Гусельниковъ.

Зол стосплавочная лаборатор1я (Вутк^евская, 21, тел. 155.). Управ
лявший— горн, инж., д. ст. с. А. А. Сборовшй. Пробире) ъ (онъ же помощн. 
управляющаго)- горн, инж., т. с. В. Б. Краснову помощи. пробирера
— к. с Е. X. Чирухинъ. Лаборантъ— горн, инж., к. с. II. II Понровскж, 
Письмоводитель (и. д.)— г. с. С. А. Канбалинъ.

ripHcyTCTBie по горнозаводскимъ деламъ при томен, горн, упра* 
вленш.Председатель— начальникъ том. горваго управлешя— горн, иижен., 
т. с II. С Боголюбскж. Члевамн присутствия состоятъ: номощ. нач. 
горнаго упр. горн, инж., д с. с. В. В. Маюровъ; TOMCKift вице-губер- 
наторт, а въ случае мгиравлешя имъ должности губернатора- старппй 
советникъ томскаго губернск. управлешя; офицеръ отдельнаго корпуса 
жандармовъ, по указавш начальника том. губ. жанд. управлешя; про- 
куроръ том. окружи, суда или, по ею назначешю, одинъ изъ товари
щей прокурора; представитель частной горной промышленности, золото- 
нромышленникъ йот. поч. гражд., 1-й гильд. куп. А. Д. Родюковъ. 
Секретаремъ присутс/ппя состоитъ чиновникъ особыхъ поручешй том. 
горнаго управлешя— ст. с. К. Г. Шарнинъ.

Томсшй горный округъ. Окружный инженеръ— горн, инж., с. с. 
И. II. Бересневичъ. Помощникъ его— к. ас. II В. Приходько. Письмов.
— г. с. Р. А. Норинъ. Помощникъ п и с ь м о е .- - г .  с. М. Г. Шишкмнъ. От- 
водчикъ площадей нодъ золотые пршеки— к ас. В В. Кайканаковъ.

Составь совета местнаго съезда золотопром ышленниновъ. Пред
седатель совета-горн. инж. А. А. Захваткинъ. Товарищъ председа
теля— томск. куп. Д. Г. Малышевъ. Члены совета: орловск. мещ. Я. И. 
Мошкинъ и 1-ой гильд. купец. А. Д. Родюновъ.

Составь особаго раскладочнаго присутств1я для раскладки допол- 
нительнаго государствен паю промысл, налога съ золотопромышл. пред- 
npiflTifi. Председатель— нодати. инсп. маршпек. уезда С. Д. Чадовъ. Члены: 
окружи, инж. томскаго горн, окр.— И. И. Бересневичъ. Золотопромышлен
ники: Д. Г. Малышевъ, Г. М. Милл^ръ, И. Л. Фуксманъ, Я. И. Мошкинъ.
Представители въ особоиъ присутствш при томской казенной палате 
для раземотрешя делъ по дополнительному промысловому налогу съ

золотопромышленнихъ иредпр1ятп1:

А. А. Захваткинъ, А. Д. Родюковъ, И. Я. Фуксманъ.
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Министерство военное.

(ОмскШ военный округъ).

Управлеше I й бригадой I 1-й сибирской стрелковой дизизж (тамъ
же, где канцелнр1я 42-го сибирскаго стрелковаго полка.) Начальникъ 
бригады—генерал ъ-Maiopь Н. II. Кучинъ. Адъютантъ— подпор. И. К. 
Ярмолюкъ.

42 сибирскж стрелковый полкъ (канп,еляр!я помещается по Твер
ской ул. въ д. -V 41, уголъ Микитинск. ул. Телефонъ .V 106). Коман- 
диръ полка— полк, генер. штаба Вл. Ив. Марченко. Полковники: П. С. Шара- 
повъ, И. А. Раздеришинъ. Подполковники: М. М. Боровска, Ф. А. Кали
на, Н. С. Кириллову И. Н. Потанинъ, А. Н. Свешникову А. Н. Теп- 
ловъ. Капитаны: К. А. Бурыхинъ, II. Я. Дмитр1еву П. С. Есьмановичу
II. И. Ивановъ, И. А. Лугвеневъ, Е. М. Катаевъ, В. А. Михельсонъ, U.
II. Неустроевъ, В. Г  Родкевичъ, В. 1. Рыльскж, Г. Н. Саввинъ, Б. В. 
Савициж, Н. Н. Сшекалову А. А. Сучковъ, В. В. Холодковскж. Штабсъ- 
капитавы: М. А. Акуловъ, М. С. Андрееву II. А. Воронецкж, В .Я .  Ган- 
невичъ, К. С. Киселеву А. В. Кураеву В. И. Лапузинъ, И. В Лучин- 
скж, С. В. Токареаъ. И. Г. Ткачъ, И. В. Якимову И.-Э. X. Шитцу Е.
Н. Гурьяновъ и II. Ф. Минкевичъ. Поручики: М. В. Безгодко, А. Я. 
Ганневичъ М. Г. Ковалеву И. М- Князевъ, В. В. Кобылину В. П. Кули- 
ковск1й. II. В. Михееву Г. И. Патушинскж, Н. С. Разсохинъ, Л. В. 
СергЪевъ, А. Г. Укке»Уговецъ. В. Я. Шуманъ. Подпоручики: А. М. Бли
нову М. И. Швалевъ, Б. Г. Ввсденскж, II. Я. Ганкевичу И. Н. Герма
новъ, Н. Н. Гурьяновъ, М. А. ЕлисЬеву И. II. Жданову Б. А. Ивановъ,
II. Ф Шнаперманъ, А. С. Лабоцшй, Л. Ф. Львову Н. Я. Мельтевъ, В. II. 
Николаеву А. Н. Пепелаевъ, В. Н. Перротте, Л. В. Патрикееву I  В . 
Пиньковскж, С. Г. Соловьеву Г. М. Стефансый, II. В. Турчанинову А.
II. Ячницкж, И. К. Ярмолюкъ, А. В. Юнгерову П. Л. Юрацый, И. М. Чер- 
новъ I, И. Н. Черновъ II, Л. Г. Устьянцеву кн. М. В. Гедевановъ, И. 
Р. Чернявскж, В. В. Пушкову Л. В. Козловскж, II. О. Кашаевъ, М. А. 
Умову А М. Цыбульск1й, А. И. Кравченко, В. А. Егорову А. К. Тока- 
ревскж и Д. П. Кузьменко. Прапорщики: В. М. Латманизовъ и В. Г. 
Измайловъ. Классные чиновники: казначей— А. II. Бухвостовъ, помощ
никъ его—Е. II. Богомазову квартеймейстеръ— А. И. Морозову дело
производитель— Н. II. Ивакинъ, завЬд. оруж.— Ф. И. Харитоновъ, вра
чи. стартш — С. И. Богуславскж, младипе: М. М. Зубаревъ, Б В. Крач- 
кевичу П. В. Григоровъ, лекарь Н. Е. Филатовъ, капельмейстеръ К. К . 
Зисерманъ; полков, священникъ II. Ф. Шелютто,

Отдельная сибирская горная артиллержская батарея (канцеляр. 
по Преображенск. ул., д. Л» 38, тел 683). Командиръ батареи—подо.
В . М. Михайловъ. Старппе офицеры: кап.— А. В. Бахтинъ, штабсъ-кап.
A. В. Михайловснж, пор. П. В. Ясенсый. Младш. офицеры: пор. А. К . Се
машко, подпоручики: И. II. Германовъ, В. М. Поповъ, И. Д Друговъ,
B. В. Меныциковъ. Делопроизв. но хозяйств, части к. ас. Я. Н. Ганке- 
вичъ. Ветеринарный врачъ М. 11. Петровъ. Технически мастеръ к. р. 
И. Н. Смирновъ.
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Управлеше завЪдующаго передвижешемъ войскъ въ Омскомъ 
районЬ (Бульварная, 25, тел. 245). Заведующей— полковн. генеральн. 
штаба. Языковъ. Делопроизводитель--кап. Д. А. Ослоповъ. Комевдантъ 
ст. „Томскъ“— кап. И. I ’. Рязанцевъ.

Управлеше томен. у%зднаго воинскаго начальника (Тверская, д. 
.V' 48, тел. 28). Уездный начальникъ (овъ же комепдатъ города)— иолк.
I. М. Соколозсюй. Делопроизводитель— К. С. Матизъ.

Канцзляр1я конвойной команда» (Никитинская, д. 65). Начальн. ко
манды— кап. II. в. Сырицо.

Камера военнаго следователя томке. уч. (Иреображенск. ул., 14). 
Воепный следователь — ка п. Сарачинснш.

Военный лазаретъ (Еланская, 62, тел. 441). Старппй врачъ—ст. с.
А. II. Середовъ. Младш. врачи: А. I I  Садкевичъ и И. В Григоровъ.

Инославныя исповЪдашя.
Римско-католическое Томсюй приходъ. Куратъ— Демикисъ I. М.,

кс , канд., богосл. Вице-курагь— ваканс1я.
Евангелическо-лютеранское. Церковный советъ при лютеранской 

церкви Св. Mapin г. Томска, составляется изъ слЬд. членовъ: предсе
датель совета—Н. X. Букъ, товарищъ иредс.— А. II. Граве. Секретарь
— В. Граве Казначей—Э. Рейтенбахъ. Члены Совета: В. Филиппъ, А. И. 
Грасе, Р. И. Крюгеръ, К. И. Гренихъ, П. А. Нейландъ и А. Г, Леста.

Еврейское. Томски! еврейскш равиинъ:-Б. Веры. Лица ‘духовпаго 
правлешя: но 1-му приходу (каменная синагога): староста— А:' Я. Дондо, 
казначей— И Я. Заиграевъ, ученый— М. А. Лypifl. По 2-^у-приходу: 
староста— М. И. Хвйсинъ казначей—А. X. Бароховичъ, ^ченый— Г. Д. 
Дистлеръ. Но 3*му приходу: староста— Г. Я. Цамъ, казначей—Е. В. 
Альперовичъ, ученый— С. И. Лейбовичъ. '

Магометанское. Вероучители: Номаровъ Абдулъ-Латыфъ, Гайнуллинъ 
Халилулла Гайнуллиновъ, Биккулоат» Ибрагимъ Замаледтиповъ, Млини- 
баевъ Нугманъ, Нугмановъ Рустямь, Камапетдинозъ Абдулт-Кабиръ.
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Учебныя за6еЭех!я.
Императорсшй томснш университеть.

(Садовая ул., д. Л: 3, телеф. ЛГ; 32).
Почетные члены университета: Его Императорское Велмчество 

Государь Императоръ Николай Александровичу пот. поч. гражд А. М. 
Сибиряковъ, академикъ профессор!. И. П Павловъ. Ректоръ— орд. проф. 
по кае. гражд. права и судопр., докторъ гражд. права, ст с. И. А. Базановъ. 

Проректорг— проф. Г1. И. Тиховъ
Деканы: медиц. <|»акульт.— орд. проф. по кае студ. мед., докт. мед., 

ст. с М. 'I'. Поповъ. юридич. факульт.— орд. проф. но као угол, нрава 
и судопр., докт. угол, права, ст. с. Н. Н. Розинъ.

Секретари факультетовъ: мед.—орд. проф. ио кае. медид химш, докт. 
мед., ст. с. Ф. К- Крюгеръ, юрид. (ваканал).

Профессоръ богословш— лагистръ бог., нрог. I. Я. Галаховъ. 
Ординарные профессора. Медидинск. факультета: по као. зоолопи и 

сравнит, анат.—докт. мед. и докг. зоол., д. ст. с. Н. 0. Кащенко, по 
кае. акушерства и гинекологической клиники— док. мед., д. ст. с. И. Н. 
Грамматикати, по кае. д1агностики и терапевт, факульт. клиники—док. 
мед., д ст. с. М. Г. Курловъ, по кае. ботаники— док. бот., д. ст. с. В. В. 
Сапожниковъ, по као. физтлогш—докг. мед. и канд. ест. науку ст. с.
A. А. Кулябио, по кае. хирург, факульт. клиники— докт. мед., ст. с.
B. М. Мышъ, ио кае. общей химш (и. д.)— магистръ химш, ст. с. II. II. 
Орловъ, по кае. фармацш и фармакогн. (и. д.)— магистръ фармацш. ст. 
с. Н А. Александрову по кае. д-Ьтскихъ бол.—докт. мед., ст. с. С. М. 
Тиьашевъ, ио кае. хирург, госп. клин. —докт. мед., И. И. Тиховъ, по 
кае. общей натологш—докт. мед., ст с. II. II. Авроровъ, ио кае. rurie- 
ны — докт. мед., ст. с. II. Н. Лзщенковъ, по кае. част, патолопи и тера- 
niu в тераневтич. госпит. клин.—докт. мед., ст. с. И. И. Александровичъ 
(Дочевсвж), по кае. дерматологш п сифилидологии— докт. мед. ст. с.
А. А. Линдстрему по кае. сфталмологш— докт. мед., ст. с. С. В. Лоба
нову но кае. вормальв. анагомш— докт. мед., ст. с. Г. М. 1осифову ио 
кае. тераневтич. факульт. к л и н и к и  и  врачебп. д1агностшш— докт. а*ед., 
ст. с. И. М. Левашовъ и по кае. паталогич. анатомш— докт. мед., ст. 
с. М. М. Покровстй. Юридическ. факультета: по кае. угол, права и угол, 
судонр.—докторъ угол, права, ст. с. С. LI. Мокринсшй, по кае. пол. экон. 
и статистики (и. д.)—магистръ иолит. экон. и статист., ст. с- М. Н. 
Соболевъ, по кае. дерковнаго права (и. д.)— магистръ богослов1я, ст. с.
II. А. Прокошевъ, по кае. энциклопедш и иеторш философ, права (и. д .)— 
маг. угол, права, ст. с. I. В. Михайловстй, ио кае госуд. права (и. д.)—  
маг. межд. нрава П. М. Богаеесш, ио кае. полицейск. права (и. д.)—- 
маг. пол. права II. Я. Новомбергскж и по кае. финансов, права (и. д.) — 
маг. фипанс. права М. И. БоголЪповъ.

Экстраординарные профессора. Медидинск. факульт.: по кае. операт. 
хирург, и топогр. анат.—докт. мед., к. с. В. Н. Саввинъ, ио кае. фарма
колог. съ рецептурой, токспколопей и учен, о минер, водахъ— докт. 
мед.,^к. с. II. В. Вершининъ, по кае. хирургич. иатолог. съ десмурпей
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и учеи. о вывихахъ и нереломахъ— докт. мед., к. с. Н. И. Березнегов- 
сшй, по кае. физики —кол. с. A. U. ПоспЬловъ п но кае. нервн. и душ- 
бол.— докт. мед. Н. И. Топорковъ.

Приватъ-допенты. Медицинск. фак.: по кае. фармацш и фармакогно- 
зш— маг. фарм. и докт. ботан., н. с. II. Н. Крыловъ, по кае. гипевы—  
докт. мед., ст. с. II. В. Бутягинъ, по кае. суд. мед.—докт. мед., н. с. 
М. И. Райскш, по кае. минер, и геолопи— магистрантъ, к. с. II. II. 
Пилипенко, мри кае. хирургич. факультет, клин.— докт. мед., н. с. А. Н. 
Зиминъ, при кае. хирург, госпит. кл.— докт. мед. Н. А. Богоразъ, при 
као. медиц. химш— докт. мед. И. Л. Вакулекно, при кае. офталмолопи 
— докт. мед., к. ас. П. И. Чистяковъ при кае., патологич. анатом, и па
толог. гистол.—докт. мед., к. с. В. П. Миролюбовъ, при кае. части, па
толог. и терап.—докт. мед., к. ас. И. А. Валединскж, при кае. хирургич. па- 
тол. и десмургш съ учешемъ о вывихахъ и перелом.— докт. мед, т. с. С. К 
Софотеровъ, при кан. нервн. и душ. бол.— докт. мед. К. II. Завадовскш и 
при кае фармаколог, и рецептуры съ учен, о минеральн. водахъ— докт. 
мед., к. с. II. С. Спасскж. Юридич. фак.: по кае. торгов, ирава— маги
странтъ Г. М. Колоножниковъ.

Прозекторы. При кае. операт. хирург, и топограф, анатом.— докт- 
мед., ст. с. К. А. Кытмановъ, при кае. патолог, анатом.— докт. мед., к- 
с. В. I I .  Миролюбовъ. upu кае. норм, аиатом. (и. д.)— л'Ькарь Г. И- 
Макаровъ и при кан. физюлогш— вакания.

Помощники прозектора. При кае. судебн. меди д.—л'Ькарь II. М. Ка
раганову (сверхштатный) прив.-доц. — докт. мед , н. с. М. И. Райскт, 
при кае. норм, анатом — (сверхштатн.) л'Ькарь А. И. Колмаковъ, при 
кае. патологич. анатом, (сверхштатн.)—л'Ькарь В. К  Мясниковъ и при 
кае. оперативн. хирург, и топографич. анатом, (сверхштатн)— л'Ькарь
В. И. Зефировъ.

Ассистенты. При кае. гистолопи и эмбрюлогш (сверхшт., па правахъ 
лаборанта)—л'Ькарь Н. Н. Пискуновъ, при кае. фармакологш (сверхшт., 
на прав, лаборанта),- прив.-доц., докт. мед., к. с. Н. С. Спасши, при 
кае. зоолопи (сверхштатн.), иен. обнз. изъ пл. по найму, докт. мед., 
т. с. С. М. Чугуновъ, при кае. теоритич. хирургш (сверхшт., на прав, 
лаборанта),— прив.-доц., докт. мед., т с. С- К. Софотеровъ. При клини
ка теропевтич факульт. (и. д.)— л'Ькарь Я. В. Плавинскт, .при клин, 
хирургич. факульт, —прив.-доц., докт. мед., н. с. А. II. З им и н ъ , при 
клин, акушерско-гинекол. (и. д.)— л'Ькарь Л. И. Альбинскш, при клин, 
терапевтич. госн.,—докт. мед., к. ас. И. А. Валединсюй, при клин, хи
рург. госпит. (и. д.) —л'Ькарь А. М. Никольсый, при клип. кожн. и ве- 
нерпч. бол. ( и . д.)— л'Ькарь, к. ас. А. А. БоголЬповъ, при клин, нервн. 
и душевн. бол. (вр. и. д.)—лаборантъ этой клиники, л'Ькарь, к. ас. В. В. 
Корелинъ и при гидро-тераневтич. отдЬл. факульт. клин. (и. д.)—л'Ь
карь, т с. II. А. Ломовицкш 

Лаборанты. При кае. гипены— I (ваканпя), 2 (и. д оверхшт.)— про- 
визоръ И. В. Горбатовъ, при кае. общей патололи— (вакаепя), при кае. 
фармацш и фармакогнозш— провизо1)ъ В. И.Фокинъ, при кае. общей химш 
(сверхшт.)— докт. мед., к. с. II. С. Касторскж и на прав, сверхшт. лабо
ранта для ведешя практич. зап. со студент, по химш, изъ пл. по най
му, ок. курсъ ест. отд. физ.-мат, факульт. И. К. Куликсескт, при кае. мидец..
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химм— прив.-доц. докт. мед. И. Л. Вакуленко. При клип, терапевтич. 
факульт.— л'Ььарь В. II. Щербакову при клин, нервныхъ и дуетев. 
бол.— иен об., изъ пл. ио найму., лекарь С. В. Вергилесовъ, при клин, 
кожи, и венерич. бол.— (вакаппя1, при клип, акуш.-гинекол.— л’Ькарь, к. 
с. А. И. Луппову п]>и клин, хирург, факульт.— л’Ькарь, н. с. В. Ф. 
Васильеву при клин. Д'Ьтск. бол.—л1жарь, к с. Н. И. Делекторскж, при 
клин, офталмологнческой— прив.-доц., докт. мед., к. ас. II. И. Чистяковъ, 
при терапевтич. госиит. клин.—л'Ькарь, н. с Я. А. Калашниковъ и при 
хирургич. госиит. клип.— лЬкарь П. II. Обросовъ.

Лекторы. Н'Ьмедк яз.— магистръ сравнит. языковйд'Ьшя, к. с А. К . 
Глейе, франц яз.— франц. подданый Ф. II. Дебетцъ.

Хранители кабиветовъ. Физическаго— (вакансия), ботаническаго—нрив.- 
доп., маг. фармац. и докт. ботан., н. с. П. II. Крыловъ и мниералогиче- 
скаго— прив.-доц., магистранту к. ас. П. II. Пилипенко.

Консерваторъ зоологическаго музея — магистрантъ, ст. с. Г. Э. 1огачзенъ. 
Ординаторы. Факультетскихъ клиникъ: терапевтич.—лекаря: В. П. 

Степановъ и сверхшт. А. В. Рязанову офталмологической—л'Ькарь Н. П. 
Понизовскш. хирургической—лЬкарь А. И. Смирновъ, д'Ьткой— л'Ькаря: 
(вр. исп. об. изъ пл. по найму) Е. С. Волкова и Н. А. Дмитр1евсшй, 
нервныхъ и душевныхъ бол. —2 должн. вакантны и акушер.-гинек.—лЪ- 
карь А. К. Георпевсшй. Госпитальпыхъ клпникъ: терапевтич.—л1;каря:
С. Н. Лащенко и А. К  Утробинъ. хирургич.— л'Ькарь С. П. Мочаловъ, 
кожпыхъ и венерич. бол.— 2 должн. вакантны.

Клиническая аптека. Управляющей— провизору к. ас. В. Р. Моравец- 
кж. Пом. провиз.—аптекарск. помощи. Л. М. Путятинъ. Рецеатар1усъ— 
провизоръ и л'Ькарь С. И. БЪликовъ-Штомичъ.

Фельдшера и фельдшерицы. Факультетскихъ клиникъ: датской— пов. 
бабки: А. А. Попугаева и А. А. Дудкинская, первно-псих1атрической— 
нов. бабки: А. С. Лей и В. Л. Козлова, терапевтической —пов. бабка 
Т. II. Филина и об. второй фельдшерицы исполняются сестрой мплосер- 
д1я томск. общ. Красн. Креста, акуш.-гинек.— нов. бабки: старшая А.
В. Дроздова, младш. В. В. Никулина, Э. Займеновсчая н В. В. БЬжецкая, 
офталмолог.-фельдш.-апуш. А. И. Сосульникова и пов. бабка К. А. 
АлексЬева, заразнаго барака— (вакапая) и хирургической—сестра милое.
А. С. Кулавская, фельдщ-акуш. В. I. Ненашева и нов. бабка Л. Г. 
Виноградова. Госпитальн. клиникъ: терапевтич. — исп. об фетьдшера, 
л’Ькарь С. А. Смирновъ и К. С. Бауманъ, хирургич.— пов. бабка Л. А. 
Андр1анова и сестра милое. Е. Филипповичъ и дерматологич.— (фельдше
рицы: (исп. об.) пов. бабка Т. Н. ДЬева и В. И. Петрова.

Ьиблютека. Виблштекарь— п. с. Н. В. Миницжй. Помощники: т. с.
А. И. Милютину к. р. П. А. Нагорновъ и И. И. Дудкинсш.

Университетски врачъ— л'Ькарь, т. с. 11. Д. Либеровъ. Ученый еадов- 
никъ— И. М. Флоссъ.

По управленш, хозяйственной части и делопроизводству. Исп. об. 
перваго номощп. проректора и завЬд. студенческ. общежит1емъ— г. с. 
И. Л. Ярошевшй; исп. об. второго помощника проректора— г. с. П. В. 
Леоновъ Секретари: совЬта— к. с. II. Л. Клокову праилешя— г. с. В. II. 
АнЫеву по студ. дЬламъ— к. с. А. А. Калошинъ. Казначей—к. с. И. Ф. 
ХлЬбниковъ. Бухгалтеръ— г. е. Ф. Ф. Козуровъ. Экзекуторъ— н. с. В. И. 
Ржеусскш Смотрители клиникъ: факул.— Т. В. ЕвтихГеву госиит.—к. р.
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И. М. Старковъ. Архитекторъ— гражд. инж., к. с. Ф. А. Черноморченко. 
Кастелянша факультегск. клпникъ М. 11. Николаева, пом да ел (буфет
чица) 10. Д. Диитр1евская.

Гедакторъ „Университетскихъ Изв’ЬстШ'4— ордпнарн. проф. Ф. К. 
Крюгеръ.

Бактертлогичеснж институтъ имеии Ивана и Зинаиды Чуриныхъ
(Садовая ул., д. Д‘ 7, телеф. .V 237). Директоръ— прив.-додентъ, докт- 
мед., ст. с. II. I!. Бутягинъ. Помощникъ директора— л'Ькарь, т. с. В. А. 
Садовскт. Зав-Ьд. иастеровскими прививками —лЬкарь, к. &с. Е. И- 
Неболюбовъ. Фелынеридда—Л. В. Портнягина.

Т0МСК1Й ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.

(капцеляр1я— Садовая, 3. тел. 217; физич. корп.— уг. Садов, и БуткЬ- 
евск , тел 508; химпч. кори, и кварт. смотрителя здаи й— Садовая, 
тел Ь73).

Почетный члеиъ института.

Заслужен, професс., инженеръ-гееералъ Н. 11. Петровъ.

ПреподаватРЛ1.скш и служебный персопалъ.

Директоръ института— с. с. I I  И. Карташовъ.
Деканы, механич. отд — инжеп. техн., с. с. А А. Потебня, химиче- 

скаго— маг. химш., к. с. Л И Михайленко, горнаго отд. горный инжен., 
к. с. Л. Л. Тове. инж. стр отд—.инженеръ В. Н. Пинегинъ

Ординарные профессора.

По каеедрЬ матем.—докторъ чистой матем., с. с. О. Э. Молинъ (вн^ 
штата), ио кае. прикладной маханики и машнност.— инж. техн , с с. И. 
И. Бобарыковъ, по кае. геологш (вакансия), по кае химш—докторъ хп- 
мш, с с. Н. М. Кижнеръ, ио кае xuMiu—докторъ xuMiu, с с Д I I .  
Турбаба, по кае. прикладной механики и магииностр— инж. техпол., с. с. 
Н. II. Карташовъ, по кае. теоретич. механики—магистръ чистой матем., 
с. с. В  I I .  АлексЬевсшй (и д.\ ио као электротех.— инж. техпол,, 
с, с. А. А. Потебня, по кае. мииералогш— маг. минерла. и геогнозш, с. 
с. А В. Лаврск’|й, но кае. химш— маг химш, к. сов. Л. И Михайленко 
(и. д ), по кае. физики—докт. физики, с. с Б. II. Вейнбергъ, по кае. ма
тем.— магистръ чистой матем., с. с В  Л. Некрасовъ (и. д.).

Экстраординарные профессора.

По кае горн искус.— горный инжен., к с. Л. Л. Тове (и д.), по 
кае механ. техн.— инж. технол., с. с. Т. И. Тихоновъ (и. д., онъ же 
секретарь механич. отд.', по кае. химич. техпол. органич. вещ.— с. с. В.
Н. Джонсъ (и. д.), по као. прикланд. механ. и машин.— инж механ , к.с.
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В . Л. МалЪевъ (и. д., онъ же секретарь совета), гю кан. горп. искус.
— горный ипжеп., н. с. С. Ю. Доборжинсшй (и д.), по кае. прнкл. механ. 
и машиностр.— ок. курсъ унин. инж. техн.. с. с В. Н. Пинегинъ (онъ 
же секретарь инж.-стр. отд.), по ка**, прикладн. механ. и машиностр.—  
инж механ., кол. с. А. М. Крыловъ (и. д.) по као. строит, искус, и 
архитектур!; - инж. стр., н. с. П. А. Миняевъ (и. д ), ио кан. химич. 
технологш — инж. техпол., к. с С. В  Лебедевъ (и. д.), ио кан. метал- 
лургш— инж. тех., н. с. Н П. Чижевскж (и. д.), по кан. водоспабжешя— 
инж. п. сообщ., к. с. Н А. Кашкаровъ (и. д.).

Штатные преподаватели.

Но паровымъ машинамъ— инж. техпол., с с. А. В. Угаровъ, по при
кладн. мехап.— инжен. механ., с. с. А. А. Шутковъ, по прикладн. механ. 
инжен. технол., к. с. С. П . Гомелля, по желЪзв. дорогамъ— инж путей 
сообщешя, к. с. С. В. Введенскж. по геодезш я маркш. искус.—горный 
инжен., п. с. II. К. Соболевскш, по матем. и теоретич. механ.— маги- 
странтъ прикладн. матем., к. с. М. II. Ивановъ (въ заграничной команди
ровка), по архитектура— архит. худ., к. с. В. В. Оржешко, по рисовашю- 
класс. художникъ. н. с. 3. А. Рокачевскж, по архитектурн. проектир. 
и рисовашю - классн. художн. архитектуры, к. сов. К. К. Лыгинъ. по 
портовымъ сооружешямъ—инж. путей сообщешя, н. с. П. А. Мипулинъ, 
по санитарной техник!;— инжен. путей сообщешя, н. с. Я. И. Николинъ, 
по механич. технол.— инжен. технол, н. с. Н. В. Гутовстй, по заводск. 
машинамъ— инжен. технол., н. с. С. К. Конюхову по черчент — инж. 
технол., к. ас. К . И. Замараевъ, по электротехн — ок. курсъ ун., инж. 
технол., н с. А. Левченко, по количественному анализу— инж. технол., н. 
с. В. М. Кальнинъ-Бергъ, но математик^ и теор. мех.— капд. унив., н. с.
В. II. Зылевъ, по матем.— ок. курсъ’унив. В. И. Шумилову по богословш 
прот I. Я. Галаховъ.

Преподаватели по вайму.

По внутрен. водн. сообщен.— канд ун., инж. путей сообщ., с с. С. А. 
Жбиковскж, по ботаникЬ— док. ботан., орд проф. ими. том. ун., д с с.
В. В. Сапожниковъ, по полит, экономш—и. д. орд. проф. имп. том. ун., 
магистръ полит, экономш, с. с. \1. К . Соболеву по фабричн. гипенё—  
докторъ медицины, прив.-доц. имп. томск. ун. 11. В. Бутягинъ, ио за
конов. и фабричн. законодат.— магистръ уг. права, и. д. орд. проф. имп. 
томск. ун. I. В, Михайловскж, по рпсов. и архит. черченш —гражд. 
инжен., т. с. А. Д Крячкову по геодезш и маркш. искус.— помощи, ин
женера томск. горн, округа, инж , к. ас. П. В. Приходько.

Старппе лаборанты.

При физич. лабор.—ок. курсъ ун.,к. с. А. В. Игнатьевъ, при минера
лог. каб.—ок. курсъ ун., н. с. А. В. Емельянову при химич. лабор.— ок. 
курсъ ув.,н. с,. А М. Филатовъ, при химич. лабор— ок. курсъ уп., п. с.
А. П. Калишевъ, при мех. мост.— инж. мех., н. с. Б. С. Дунаеву при 
электр. лабор.— ивж. мех., н. с. В. М. Хрущову при техн. лабор. минер, 
вещ.— инж. техпол., н. с. В. Ф. Юферевъ, при технич. лабор. органич.
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вещ.— ннж.-технол., и. с. Н. II. Ворожцовъ, при металлургия. лабор.,-ок. 
курсъ ун., ы. с. Ф. А БЪлышевъ, ири химичес.к лабор.— ок курсъ уп., 
я. с. II. Г. Мушинстй, при геологич. кабин— горный инж , к. ас. П. I I .  
Гудковъ, при геодезич. кабин.— меж инж., отставной штабсъ кап. A. IJ. 
Калимановъ, ори х и м и ч . лабор.— магистрантъ фармацш, к. ас. С. В. Даинъ, 
ори механ. лабор.—инж. мех., к. ас. В . В. Мраморновъ, при лаб. теп. 
маш.— инж. мох , н. с. В. Г. Карпенно, при лабор. пар. маш.— инж., т. с.
В. П. Ьланцевъ.

Младипе лаборанты.

При химич. лабор— ок курсъ ун., к.ас. К. П. Гринаковсшй, при бо- 
танич. кабин.— ок курсъ уч. инстит., к ас. В. М. Семеновъ (и. ц.), при 
металлографич. лабор.— инж. механ., и. ч. II .  А. Балакинъ, при мниер. 
каб.-горн. ипж., н. ч. II Н. Павловъ, при лабор. нитат. вещ.-инж. хим. 
н. ч. 3. В. МихЪевъ, при мех. лаб. —инж. мех., н. ч. А. 11- Малышевъ.

Лекторы.

1оганзенъ Г. О. ио немецкому языку; Дебетцъ Ф. П. по французскому 
языку; Гибсонъ Л. К. по англшскому языку.

Стипенд1аты иннститута.

Горный инж. М. А. Усовъ: горн. инж. Н. С. Пеннъ: инж. стр. А. В. 
Бернштейнъ; инж. II. Ф. Юшкевичъ.

Стипенд1атъ министерства народнаго просвещев1я, прикомандированный
къ институту, ок. курсъ ун. В. Д. Дудецш.

Библштека.

Библютекарь к. с. А М. Кирилловъ, ном. библштекаря В. Н. Покров- 
CKin (и. д.).

Канцеляр1я.

Делопроизводитель— т. с. Н. И. Поллунинъ; пом. делопроизводителя
г. с. Г. II. Николаевъ; бухгалтеръ В. И. Черепановъ; пом. бухгалтера 
М. П. Лешковъ; исп. обяз. смотрителя здая1й (изъ платы ио найму) Е.
В . Лурьи; исп. обяз. архитект. инстит.— гражд. инж., т. с. 0. А. Черно- 
морченко

Щиемный покой.

Врачъ инстит.—лекарь съ отлич. С. А. Адамовъ; фельдшерь (изъ пла
ты ио найму) I. И. Родзевичъ.
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СИБИРСК1Е ВЫС1ШЕ Ж ЕН СК1Е КУРСЫ.
(Еланская, 9, тел. 696).

Преподаватели: профессора томскаго университета: по каоедрЬ зооло- 
rin— II. в. Кащенко, по каеедрЬ auaTOMiu— В. II. Саввинъ, по ка ее др-f; 
ботаники—В. 15. Сапожникову профессора техно/огическаго института: 
по каоелр'Ь физики—Б. II. Вейнбергъ, но каеедрЬ математики— В. Л. 
Некрасову по каеедрЪ химш-Л. И. Михайленко, но каеедрЬ металлурпи
— М. И. Рыбалкинъ. ВсЬмъ вышеуказаннымъ лицамъ поручено препо
даваше на курсахъ т-Ьхъ же предметов!., которые преподаются ими въ 
университет^ и въ институт!., за исключешемъ М. IJ. Рыбалкина, чита- 
ющаго на курсахъ не металлурпю, а химш. КромГ. того, преподавате
лями на курсахъ состоятъ: Г. Э. 1оганзену А. В. Игнатьевъ. Директоръ 
курсовъ— проф.унив. В. Н. Саввинъ. Секрет, совета—проф. техн. инст, 
М. Е  Янишевскж и 15. И. Шумиловъ. Лаборанты: ио кае.химш С. 15. Даинъ. 
по кае. минералопи II. Н. Павловъ, по кае. ботаники В. Ф. Семеновъ.

УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТЪ.
(Уг. KieBcicoii и Александровской, с. д.).

Директоръ института— к. с. И. А. Успенстй. Законоучитель— свящ.
I. А. Ливановъ. Преподаватели: рус. яз. и словесн. А. II. Мотрохину 
матем.— Л. А. Успенстй, исторш и географш — II. В. Пудовиковъ. физи
ки и естественной исторш— И. Н. Сафоновъ, рисовашя —В. И. Лукину 
гипены— II. Ф. Ломовицтй (онъ же врачъ института), ручного труда—  
Н. И. Молотилову пом. пр. ручн. тр. М. А. Соколовъ, ггЬшя— Й. 0. 
Яхонтовъ. Преподав, городск. училища при институт^— К. Н. Моргай- 

икъ и К. С. Владимирцевъ.

М УЖ СКАЯ ГУБЕРН С КА Я  ГИМНА31Я.
(Спасская ул., уг. Ново соборн. пл., тел. 446).

Директоръ— с. с. Н. Н. Банай. Инспекторъ— к. с. М. И. По
лякова Законоучители: свящ., канд. бог. о. М. Еланцеву В. А. Гори 
зонтовъ. Учителя: рус. яз. и словесности— с. с. П. М. Вяткинъ, С. В. 
Спицину П. А. Кибальчичъ, О. М. Нраевъ: древнихъ языковъ: с. с. Б. И. 
Раковскiй, П. II. Буримовъ; исторш и географш п. с. А. Н. Васильевскж,
В. Д. Лебедеву математики и физики: А. Г. Карпенко, В. А. Семенцову 
П. II. Тэрасовъ; нЬмецкаго языка: к. с. Б. А. Быстржицшй, А. II. Стир- 
не. М. К . Иваницкая: франц. яз.: А. Ф. Мирамъ, О. Д. Троянова; 
природовед],uia 11. Г. Тарасову зоконовЬд'Ьшя— А. П. Успенсмй; ги
пены н. с. Н. И. Делекторсш (онъ же врачъ гимиазш); чнстонис. ■ 
рисов.— к. с. Е. В. Юдинъ. Помощники клас. наставн.: н. с. А. I. Во
ронину к. ас. 0. И. Куминову В. Я. Вахраневъ, И. И. Коропъ. Письмо
водитель— к. с. Д. I. Метюшевъ. Бухгалтеръ по вольн. найму— М. А. 
Меликову Исп. об. эконома А. В. Рязанову

АлексЬевское реальное училище (Магистратская ул., телеф. 715). 
Директоръ н. с. А. Ф. Федоровъ. Исп. об. инспектора— к. ас. А. А. 
Кибальчичъ. Законоучители: свлщенникъ В. П. Юрьеву римско-католич. 
в'Ьроисп. ьсондзъ, кур. томск. костела I. М. Демикисъ. Учителя: русск.
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яз. — к. с. II. А. Поляковъ и И. М. Воскресенскж, математики— к. ас. 
0. Р. Дульсшй ц в. ч. Н. А. Шевелевъ, франц. яз.— Е. М. Сегедди и 
К. К. Хапно, нЬм. яз.— П. Ф. Апсенъ и Е. Ф. МаккавЬева, химш и физи* 
ки— лабор. том. технологич. инст-та, т. с. К. I I  Гринаковсюй, рисова- 
шя и черчешл — В. И. Лукину закоцовЬд1-,в1я—кандид. на судебн. должв.
A. В. Юрьевъ. Надзиратели и классные наставники: н. с. А. В. Шад- 
ринъ (преподаватель исторш и чистописашя и иен. об. письмоводителя) 
и к. с. В. В. Лобановъ (ирепод. естеств. исторш и географш). Врачъ учили
ща и преподаватель гипены В. II. Еланцевъ. Преп-тель п-Ьшя М. в. 
БлаговЬстовъ гимнастики и военнаго строя -  поруч. 12 сиб. полка М. В. 
Безгодко.

Второе реальное училище (Вульварпая ул.). Директоръ А. Н. 
Воробьеву Законоучитель О. М. Маевсюй. Преподаватели: русс. яз. 
IJ. А. Кибальчичъ, нЬм. яз. Г]. Ф. Апсенъ, франц. яз.— Е. М. Сегедди, 
истор. и географш— К. К. Гребневъ, естеств. исторш—М. И. Каргеръ, 
чистопис. и рисов.— И. Л. Хазовъ, гимнастики — Г. И. Патушинснж, ui- 
шя— К. М. Чупрасовъ. Пом. клаосн. наставн. А. Г. Потаповъ (онъ же 
и письмоводитель).

Частное мужское учебное заведете I -го разряда (Магистр. 30, 
тел 464). С о д е р ж а т е л и :  ректоръ ими. томск. унив. И. А. Базановъ, 
учитель начальн. нар. учил. А. Н. Бороздинъ, сверхшт. ирепод. томск. 
АлексЬевск. реальн. училища И. М. Воскресенеюй, препод. томской губ. 
гимназш  Г1. М. Вяткинъ, лекторъ франц. языка том. имп. унив. Ф. ГГ. 
Дебетцъ, препод. женской ачииской гимназш В. Л. Ильинсшй, инспект. 
Семипалатинск, гимн. М. М. Ичасъ, конеерват. зоологич. музея при 
том. университет^ Г. Э. 1оганзенъ, учительн. томск. женск гимн. Н. А. 
Красина, нроф. пмп. томск. унив Ф. К. Крюгеръ, свящ. томской Бого
явленской церкви В. Л. Макарову пренод. торгов, школы В. П. Нико 
новъ, препод. томск. комм. уч. М. А. Слободскш, инспекторъ томск. 
ремесл. уч. В. С. Сорокину преподавательн. томск. женск. гимн. А. А. 
Щировская, учительн. н^мец. языка А. Г. Фридманъ и преподав, томск. 
гимназш  Е. В. Юдину Изъ нихъ Ф. К. Крюгеръ— председатель хозяй
ств. комитета, В. Я . Макароръ— казначей и (временио) секретарь, П. М # 
Вяткинъ, Г. Э. 1оганзенъ и А. Н. Бороздинъ— члены хозяйств, комитета

П р е п о д а в а т е л и :  законоучит. В. Л. Макарову русск. я з .—И. М. 
Воскресенсюй (онъ же зав1.дуюпий учебн. заведешемъ), А. Н. Бороздинъ, 
оконч. том. униве)>сит. П. А. Лавровъ, ирепод. городск. учил, при учит. 
ипст-гЪ К. Н. Моргайлину латинск. яз.—препод. том. дух. уч. М. К. 
Аеанасьевъ, ирепод. том. дух. уч. И. И. Низовцеву В. П. Никоновъ ■ 
ирепод. т. дух. семипарш В. М Сибирскш, философск. пропедевтики 
преп. т. комм. уч. М. А. Слободскж, законовЬд^я — И. А. Лавровъ, 
ар еметики— А. Н. Бороздинъ, лабор н техн. ипст-та 3. В. Михеевъ, 
препод. город, уч. при учительек. пнст-гЬ К. С. Владимирцеву алгебры— 
лаб. технол. инст-та В. Г. Нарпенко, препод. техн. инст-та В И. Шу
милову геометрш-В. Г. Карпенко, тригонометрш — В. И. Шумилову фи
зики— профессорск. стипенд1атъ при кае. физики технологич. инст-та
B. Д. Дудецкж, исторш -К . С. Владимирцеву П. А. Лавровъ, ирепод. 
т. женск гимн. А. А. Щировская, географш - лаборгштъ при т. уппв-гЬ
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И. Л. Вакуленко, К. II. Моргайликъ, В. М. Сибирскж, н1,м. яз. — Г. Э 
1оганзенъ, А. Р. Фридманъ, франц. яз.— Ф. II. Дебетцу прец-ца т. жен. 
гимн. А. Г. ЦвЪткова, природов1>т!'>шн и гипены—И. Л. Вакуленко, 
чистописатя —А. Н Бороздинъ, рисовашя— препод. т губ гимн. Е. В 
Юдинъ. гимиастики — норуч. Г. И. Патушинсюй.

Вечернie общеобразовательные классы (курсы) (помЬщ нъ Гого-
левскомъ дом!., Набережная р. Ушайки). Преподаватели: р)сск. яз. и 
словесности -завЪдующ. курсами И. М. Воснресенсшй, препод. реальн. 
уч. П. И. Поляновъ, иреп. комм. уч. М. А. Слободскж и А. Н. Райсюй, 
исторш — преп-ца жен. гимн. Е. Н. Рязанова и преп. комм. уч. А. Н. 
Райсюй, франц. яз.— препца жен. гимн. А. Г. ЦвЪткова, н1.м. яз. — Е. Ф. 
МаккавЬеза, математики (алгебры, геометрш и тригонометрш) - препод. 
реальн. уч. 8 . I*. Дульскж, Н. А. Шевелевъ, преп. гимн. А. Г. Кар
пенко и препод. технологич. инст-та А. А. Левченко, коемографш— Н. А. 
Шевелевъ, физики— препод. технологич. инст-та В. И. Шуииловъ и 
лаборантъ С. М. Филатову географ!и— иренод. коммерч. уч. A. 0. Бог
данову ботаники и физшлогш—лаборантъ технол. инст. В 0. Семе
нову законов’ЬдЬшя А. В. Юрьевъ и минералопи — проф. А. В. Лаврскш.

Маржнская женская гимназ1я (главн. здаше на Пршто-Духонск. 
пер., 4; тел. 222). ГГредеЬд. недаг. сов. с. с. Д. Д Основинъ (препод. 
естествовед.). Начальн. Н. А. Ржаницина. Законоуч.— прот. А. А. Мисю- 
ревъ, свящ. Е. Кондаковъ и А. М. Жигачеву ксендзъ I. М Демикисъ. 
Учителя: русск. я з .—II. И. Смирновъ, педаг., мстор. и геогр.— А В. 
КвЪцинскш, истор. и геогр.— С. И. Исполатовъ, физики-В И. Здановмчъ, 
арием. — В. А. Ордынскж (онъ же секретарь педагог, сов. и библштекарь). 
естествовед.-И. К. Куликовскж, н-Ьм. яз. В В. Граве, чистопис. — В. В. 
Смитровичъ (онъ же дЪлопроизвод. пед. сов. и завЬд. хозяйств, частью 
гимназш), рисовашя— Н. С. Сухова и В. Д. Вучичевичу ntHiH —II В 
Леоновъ и С Ф Абаянцевъ. Учит-цы: словесн.—Е. Н. Стрижкова, русск. 
я8.—О. П. Иванова и С. Л. ведорова исторш— А. А. Щировская, 
геогр.— А. И. Касаткина и О. Н. Попова, матем. и космограф.—  Н. А* 
Красина, математ.—Н. И. Алфеева, ариомет.— А. И. Цандлеръ и О. Н. 
Попова, франц. яз.— К. К. Хапко, А. Г. ЦвЪткова и М К. Иваницкая, 
франц. и нЪмецк. яз.— О. П. Фризель, рукод-Ьл.— В. С. Степанова, 0. Е. 
Смирнова и А. П. Юрьева, танцевъ— (J. В. Люзинская, гимиастики— А. И. 
Штаркъ, гипены— М. Т. Соколова (она же врачъ гимназш и иансюна).,

Классный надзирательницы: А. М. Прохорова, Л. Г. Голубева, Е. А- 
Гортъ-де-Гроттъ Л. А. Козловская, Е. А. Сбруеаа, А. Г. Боброва, О. И- 
Шибанова, Н. В . Смитровичъ, А. Н. Тюшева, В- Ф. Алексеева (она же 
старш восиит-ца пансюна), Л. Е. Кудрявцева (она же младш. воспи
тательница иансюна), Е. Г. Красикова, А. В. Лампси, В. И. ЕвтиеЬева,
3. М. Бутрина, Л. А. БЪлогорцева. Д. А. Новикова, А. А. Морозова 
и М. А. Дюмидовсная.

НредсЬд. иопеч. совета и неирем^нн. членъ Н. А. Молчановъ; непре- 
м^нн. члены: нач-ца гими. II. А. Ржаницина, предсЬд. педагогич. сов 
Д. Д. Основинъ, городск. голова И. М. Некрасовъ; члены, избр ни. и 
утверждепн. попеч. учебн. окр.; орд. проф. д. с. с. Н. Ф. Кащенко, том. 
кун. Г. М. Головановън Н. Ф. Селивановъ; дЬлопроизвод. В. В. Смитровичъ.
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Женская прогимназ1я (Иркутская, 16) Председатель педагогическаго 
совета К. Г. Тюменцевъ. Начальинца Л. А. Золотницкая. Преподава
тели: свящ. А. М. Жигачевъ, учительницы: М. И. Ядрипишк^ва, Л. В. 
Чистосердова. Е. Ф. Михайлова, Э. П. Харченко, Ф. Ii. Исиолатова, Н. 
П. Чапланова u Н. Г. Маге кая; учит, рисов. Н. Ф. Смолинъ классная 
надзирательница Е. Т. Стратонициая.

Женская гимназ'т. приготовительное училище и дЪтскж садъ учрежден
ные Н. А. Тихонравовой (Монастырская ул., д. Кухтернна, 29). Предсе
датель педагогическаго совЬта II. В. Пудовиковъ. Начальница II. А. 
Тихонравова.

Зубоврачебная школа эубн. врачей М. А. Каменецкаго, Н. С. Сосунова 
и дантиста Б. В. Левитина (Почтамтская ул., д. Орловой, 3) Заведую- 
щш школой врачъ Тимофеевъ.

Музыкальное училище при томск. отделен in императорск. русск. му- 
зыкальн. о-ва (Почтамтская ул., д. Морозова, 7; телеф- 117). Директоръ 
училища М. А. ЦвЬтковъ. Инспекторъ М. И. Элпидовъ.

Музыкальная школа своб. художницы Ф. Н. Тютрюмовой (Почтамтская 
ул. и Мопастырск. пер., д. Соболевой; телеф. 642). Директоръ школы 
Я. С. Медлинъ.

Музыкальная школа своб художницы М. П. Шиловской. Спасская ул., 
22; телеф. 440.

Общедоступные хоровые и фортетанны-* классы при перномъ сибир- 
скомъ хоровоиъ певческомъ о-вЬ (Гоголевская ул., д. Гоголевскаго уч., 
12). ЗавЬдуюшдй классами П. В. Леоновъ.

Классы рисоватя и живописи о-ва любителей художествъ (Набережная 
р. Ушайки, д. Якимова, 18). Заведующей классами художникъ С. М. 
Прохорову окончивши! акадеьаю художествъ, ученикъ И. Е. Репина.

Первая сибирская торговая школа общества взаимнаго всноможен1я 
приказчиковъ въ г. ТомскЬ, состоящая въ веденш минист ва торговли 
и промышленности; трехклассная, съ правами казенныхъ (уг. Мпллюн- 
ной ул. и Хомякочскаго пер.).

Попечительный совтыпъ: предстатель И. II. Поповъ, тов. предсЬд. 
К. Р. Эманъ, секретарь А. А. Евсееву казначей П. И. Ивановъ, пред
ставитель отъ городск. управлешя П. Ф. Ломовицкж, представители отъ 
правлешя об-ва Н. А. Твардовскж, В. А. Завадовскж и В. П. Вытновъ.

ПедаготческШ комитетъ: Н. В. Ченцовъ, инспекторъ школы п пре
подаватель русск. яз. и географш; преподаватели: о. М. Раевскж— зако
на Бож1я, Е. Л. Зенковъ—аринмет. и геометрш, В. П. Никоновъ— исторш, 
И. И. Туфановъ— приролоиедешя, И В. ГрЬхова -немецк. яз., А. Э. 
Константиновъ— каллиграфш и рисоватя, К. А. Чистосердовъ— гимна
стики, Ф. А. Валько— пешя, онъ же наблюдатель; А. В. Рязановъ— 
школьный врачъ, Е. И. Поповъ— школьн. зубной врачъ. Представитель 
отъ попечительн. совета —К. Р. Эманъ. Письмоводитель школы— В. Г1. 
Кочетовъ.



Г ородъ  Т о м с къ .

Городсшя чнырехлассныя училища. Ие-рвое у ч и л и щ е  (Мил- 
лкшная ул., 13). Учитель-ииспекторъ н. с. А. И. Мисюревъ. Законо
учитель—о. К. Кондако въ . Поч. слот р.— т< м.2 й гил! д. ь} ik ьг И . I .T* > о 
новъ. Предметные учителя: II. Л. ЦвЬткову Н. И. Ермолаеву А. М. 
Ведорову А. М. БЬлый. Врачъ учил.— II. 0. Ломовицюй. Учитель му
зыки— К. Л. Фугенфировъ, гимнастики - (ваканпя), бухгалтерш— I. И. 
Хваловскш.

В т о р о е  у ч и л и щ е  (уг. Неточной ул. и Татарск. пер., № 6/п). 
Учитель-ииспекторъ— н. с. И. И. Чукреевъ. Законоучитель— о. А. Жига- 
че въ . Учителя: 0. М. Краевъ, А. А. Животиковъ и II. П. Зыряновъ. 
Врачъ— В. П. Щербакову

Т р е т ь е  у ч и л и щ е .  Учитель-инспекторъ— к. ас. 0. И. Зыряновъ. 
Законоучитель—о. А. Артоболевск1й. Учителя: Т. В. Аносовъ и А. Н- 
Семенова.

Четырехклассное правительственное ремесленное училище (Поч
тамтская ул., 15; тел. 124). Инспекторъ училища— В. С Сорокинъ. За- 
коноуч. - о. К. Замятину Учитель общеобразов. предметовъ— к. ас. И. К. 
Любимову Руководитель столярно литейной мастерской — Ц. А. Ивановъ. 
Учитель— А. М. Бронницкш. Врачъ— В. Ф. Васильеву Руководители 
практическихъ работъ: И. Ф . Поль, К. В. Красоткинъ Литейный мастеръ — 
И. Г. Хохловъ. Письмовод. и бухгалтеръ— А. А. Никифоровъ.

Трехклассное ремесленное училище Королевыхъ (Почтамтская ул..р
д. Л» 7). Инснекторъ училища — техникъ П. И Шемитовъ. Законоучи
тель— о. К. Замятинъ. Преподаватели: Н. Н. Соповъ, А. В. Ивановъ, 
Н. П. Ткаченко, Н. К. Кожиковъ. Столярный мастеръ — (ваканпя) Сле
сарные мастера Г. К. Бутаковъ и М. И. Судаковъ

Первое женское 2-хклассное училище (Пр1юто-Духовской пер., 
д Л» 3) Завед. Ю. .Л. Меркулова. Законоучитель свящ. С. БЬлоруссовъ. 
Учительницы: Е. Я. Ерофеева, Е. В. Бутакова-Дебецъ, Л. 0. Шмидтъ- 
БЬлякова, А. И. Мясникова, О. М. Ковригина, Н. А. Шишмарева, Н. А. 
Зурабова. Учиг-ца nimia Т. Е. Смородинова. Учит, рисовавш А. М. 
Бронництй.

Второе женское 2-хклассн. учил. (Монастырская ул., д. мужск. 
монастыря). Завед. М. И. БЪдина Законоучитель свящ. В. Мамину 
Учительницы: Е. 0. Виноградова, М. И. ХлЬбникова, А. А. Храпова, 
Г I. Дыбовская, Т. Е . Смородинова. Учит. utBia А. А. Животиковъ.

Педагогичесю'е двухгодичные женеше курсы при 1-мъ двухклассп, 
женск. училище. Завед. курсами Ю. А. Меркулова Преподаватели: 
К. НесмЬловъ — педагогики и дидактики. Л. Охотина— математики, 
исторш и физики; по остальнымъ предметамъ учаице назв училища.

Городская женская профвсЫокальная школа (Ул. Набережная 
р. Ушайки, Гоголевсюй домъ). Попечительница школы - Е. А. Макушина. 
Заведующая— М. В. Попова. Законоучитель— свящ. К. Замятинъ Препода
ватели: рус. яз. и исторш—Л. Ф. Белякова, арием., физ. и счетов.—
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Н. П. Кожуховъ анат. и гипены— врачъ Н. А. Черневская Щукина, 
рисов, и черт.— II. II. Ткаченко. иЬшя— И. Ф. Яхонтонъ. У штельницы: 
рукодкмя—К. А Триполитова, А. Н. Гурьянова, 0. Д Рубановичъ,
кройки и шитья--Х. А. Буева и А. М. Шмейссеръ (она же преподаетъ 
товаровед. и ботанику), бЬлошв. класса — Е. П. Аникина, цветной 
глади— Е. Ф. Чеснокова. бЬлой глади— В. М. Малиновская, цв^т., 
шляпнаго и башмачнаго искусства— К. Н. Тютрюмова.

ГОРОДСК1Я ПРИХОДСК1Я УЧИ Л И Щ А.

Александровсное женское (Черепичная ул., Л- 5). Зав+.д. уч. А. П. 
Медведева. Учительницы: В. В. Бухвостова и Г. Я. Климова. Препода
ватель иЬшя М. 0. БлаговЪстовъ. Закопоучнт. свящ. В. Окороковъ.

Александровское мужское (Дворянская ул., д. -М 32). ЗавЬд. уч. 
И. И. Плотииковъ. Учительницы: О. Г. Собунина и О. Д. Безсонова. 
Преподав, закона Во;к1я свящ. О. А. Артоболевскш.

БЪлозэрское смешанное (Иркутская ул., д. Кочерженко). ЗавЪд. 
Ф . М. Кожевникова. Учительницы: Н. II. Солодянкина и Р. Дашепская. 
Законоуч. ирот. К. Васильковъ.

Владимирское мужское (Уг Магистрат, ул. и Серебр. пер., с. д.). 
ЗавЬд И Д. Ннгровскш. Учительницы: А. II. Черницкая и М М. 
Голева Законоуч. свящ. о. А. Рознесенскп! Учит. п'Ьшя М Ф. Благо- 
в ^ г г о б ъ .

Владимирское женское (тамъ же). Заи-Ьд. II. А. Андреева. Учи
тельницы: Е. Н. Кислицива и С. В. Акулова. Законоуч. свящ. о А. 
Вознесенскш. Учит. нЬшн М. Ф. Благов1>стовъ.

Воскресенское мужское (Во кресенская ул., д. Л? 37). ЗавЬд. О. I I .  
Меньшенина. Учительницы: В. А. Меныпенина и А. II. Капишпикова. 
Законоуч. свящ. о. А. Меныиенинъ. Учит. ntHia М. Ф. БлаговЬстовъ.

Воскресенское женское (тамъ же). Зав^д. М. II. Иодгор'»унская. Учи 
тельницы: А. Н. Воротникова и А. Е. Кузнецова Законоуч. свящ. о. 
А. Ливановъ. Учит. ntHia М. Ф. БлагивЪстовъ.

Вокзальное I. Зав^д. уч. Ю В. Оокулина. Законоучит. о. Ливановъ.

Вонзальюе II. ЗазЬ^ующ. уч А. Шостакъ Законоуч д1ак. К. Ли
вановъ.

Вокзальное III. ЗавЬд. уч. Ф. К. Сокулина. Законоуч. д1ак К. 
Ливановъ.

Духовсное женское (ГТршто-Духовскои пер., д. Л? 3). Зав1н. учил. 
JI. Шмакова. Законоуч. о. С. БЪлоруссовъ.
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%
Елансное мужсное (Еланская ул.. д. № 41) ЗавЪд. Н В. Мемнонова- 

Учительницы: М. М, Лалошъ и А. А. Чистякова. Учит, п*шя В. Л. 
Листовъ. Закоиоуч. д1ак. В. В. Бехтеревъ.

Елакское женское (Еланская ул., № 41) ЗавЪд. Е. II Аргунова. 
Учительницы: В. Н. Камаева и М. А. Аргунова. Закоиоуч. д1ак. В. В. 
Бехтеревъ. Учит. п$шя II. Н. Леонтьеву

Загорное женское (Волотпый иереул., д. Л* 12). Завйд. А. М. Евдо
кимова. Учительницы: А. I. Ловыгина и Н. К. Замятина. Законоуч. 
свящ. о. А. Меньшенинъ. Учит, п^шя М. А. Ф1алковскш.

Заисточное мужское (Б. Королевская ул., д. Л» 14). ЗавЪд. А. В . 
Андреева. Учительницы: В. I. Кириллова и Т. Г. Шилыковская. Законоуч.
— вакания.

Заисточное женское (Ул. Набержная р. Ушайки, Гоголевской домъ). 
Зивйд. О. М. Андреевская. Учительницы: Е. С. Пабрежъ и Н. Г. 
Сабурова. Законоуч. свящ. о. А. Меньшенинъ. Учит. пЬшя М. А. Ф1ал- 
ковскш.

Заозерное мужское (Акуловскш пер., с. д., .V 4). ЗавЪд. Е. Е . 
Кириллова. Учительницы: М. А. Протопопова и Е. В. Плавинская. 
Законоуч. Д1ак. К. Ливанову Уч. н^шя Владимировъ.

Заозерное женсное (Филевская ул., д. Л; 19). ЗавЪд. К. А. Яку
шева. Учительницы: Е. К. Оксенова и В. Р, БлаговЬстова. Законоуч. 
псаломщ. М. А. Трушковскж. Уч. пйшя II. Д. Владимировъ.

Кирпичное для обоего пола (Тамъ же, гдЬ училище „В ъ  память 18
февр. 1905 г.“). ЗавЪд. Е. М. Плотникова.

Ключевское мужское (Серебренниковскш переул.. д. гор. общ.). 
ЗавЬд. А. П. Занугина Елеазарова Учит.: О. А. Вяткина и К. 0 . 
Ерохина. Закоиоуч. И. И. Сапфировъ. Уч. п-Ьн. II. Д. Владимировъ.

Мухинобугорсное мужское (Никольская ул., д. № 18). ЗавЬд. М. Н. 
Лаврова. 5 чит.: В. А. Бауэръ и Е. Ф. Воловичъ. Законоуч. о. М. 
Коснаревъ.

Николаев:кое мужское (Тверская ул., д. гор. общ.. Л? 47). Зав-Ьд. 
М. Е. Райская.  ̂чит.: Е. И. МансвЬтова и Е. А. Чеснокова. Законоуч.
— ваканпя.

Песочное для обоего пола (При Влад, мужск. учил.). Зав^д. 
М. Н. Гейдъ.

Петровсное для вбвего пола (Петровская ул., д. № 3). Зав-Ьд. 
А. П. Малиновская. Учит.: Е. П. Малиновскш и Е. А. Кикина. Законоуч. 
ирот. К. Васильновъ. Уч. п^шя II. Д. Владимировъ.
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См%шанное учил. „В ъ  память 18 февраля 1905 г.“ (Киевская ул.,
д. гор. об-ва, № 2( ). ЗаьГ.л. А. Я. НедссЬкова. Учительницы: Ю. Г. 
Балдина-Неупокоевн и М. К .  Замятина. Законоуч. срящ .  о. С. БЪлоруссовъ. 
Уч. п’Ьшя М. А. Ф|алковск1й.

Подгорное мужское (Пршто-Дух. пер., д. № 16). ЗавГ.д. Е. Ф. 
Стукова. Учит.: К. И. Яковлева и В. К . Ушакова. Законоуч. свящ. 
Маминъ. Уч. irfcn. М. Ф. БлаговЬстовъ.

Подгорное женское (Ул. Набережная р. Утайки, Гоголевскш домъ). 
Зав1;д. К. П. БуткЬева. Учит.: Е. К. Соболева и Н. II.  БуткЬева. 
Законоуч. свящ. К. Васильевъ. Уч. nteifl М. Ф. БлаговЬстовъ.

Пушнинсное женсн#е (Никольская ул., д. № 18). Зав^д. Ф. Е. 
Ковригина. Учит: А. Р. ДевельдЬева и М. А. Зворыкина. Законоуч. 
свящ. О. Н. Васильевъ. Уч. п1.н. С. Н. Дмитр1евск1й.

CptTeHCKoe женское (Пршто-Духовской пер, д. № 16). Зав^д. 
Т. Л. Петрова. Учит.* В. Я. Бехтонова и A M. Лукова. Законоуч. Д. О. 
Дьяконовъ. Уч. ntH. К. А. Аратскж.

Уржатское смЪшанное (Тверская ул., д. гор. общ., № 47). ЗавЪд. 
А. М. Андреева. Учит.: Н. И. Смородиноваи А. Г. Цимбалюкъ. Законоуч. 
свящ. Н. Васильевъ. Уч. п^шя К. А. Аратек1й.

Юрточное (Гоголевское) мужское (Гоголевская ул., д. .V 17/\о). ЗавЪд. 
А. М. Хабакова. Учит.: А. В. Кейзеръ и В. И. Дружинина-Салтыкова. 
Законоуч. прот. о. М. Коснаревъ. Уч. п^шя БлаговЬстовъ.

Юрточное (Гоголевское) женское (Гоголевская ул., д. Л? I0/i2) Зав^д. 
Е. В. Никитина. Учит. Т. М. Кононова. Законоуч. прот. о. М. 
Коснаревъ.

Ярлыковское для обоего пола (Бульварная ул., д. .¥9). Зав1зд. К. В. 
Безсонова. Учит.: В. И . Строгова и Е. Л. Сазанова. Закопоуч. В. И. 
Протод1акановъ. Уч. пЬн. М. А. Ромодановъ.

Назанско-магометанское при мечети (Татарск. ул., д. Л* 22).
Учит-па А. В. Воронина. Вероучитель— Имамъ-Ахунъ-Камза Хамитовъ. 
Запасн. учит-ца В. D. Орлова.

ЧАСТНЫЯ НАЧАЛЬНЫЙ УЧИЛИЩ А.

Ю. А. Громовой (Офицерская ул., д. Л? 54). Зав^д. Ю. А. Громова.

А. И. Дроздовской (Нечевсюй пер., д. № 10). ЗавЪд. А. И. 
Дроздовская.

Еврейское училище (Миллюнная у л , д. № 37). Зав^д. Е. Д. 
Рубановичъ.

А. Н. Зенковой (Миллюнная ул., д. JV* 40). Зав^д. А. Н. Зенкова.
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Лютеранское при npitOTt (Черепичная Д? 1). Зав'Ьд. Э. К. Букъ.

Магометанское женсное Новрузовой (Татарией пер., д. .V 14). 
Зав'Ьд. Новрузова.

2-е (Сайдашэвское) магомет. (Татарская ул., д. Л» 48). Учит. С. Н' 
Щегловъ.

3-е (Хамитовск ) магом (ТатарскШ пер., д. Л? 14). ЗавЬд. В ГН. 
Новрузовъ. Учит. В. И. Репьевъ (по русскимъ иредметамъ). Тутъ же 
вечерше курсы для взрослыхъ мусульманъ.

Р. В. Оксеновой (Солдатская ул., д. Л« 74). ЗавЬд. Р. В. Оксенова 
Учнт-ца Ф. С. Краснова.

При npiiOTt безд. нищ. дЪтей. Зав'Ьд. уч. Н. А. Саймова-Саймовичъ.

При Владимирскомъ д-Ьтск npitoTt Учит-ца А В  Кривошеина.
Закоеоучит. о. С. Коновалову

При Королевгкомъ npiiO Tt. ЗавЬд. уч. Е. С. Богомолецъ. Законоуч. 
свящ. о. К. Замятинъ.

При исправительн. №1 арестантск. отдЬлен'и. Учит. И. С. Крестичъ.
Законоуч. о. А. Вознесенскш.

Н. И. РылЪевой (Шумихинсюй пер., д. .V 29). Зав'Ьд. Н. И. РомЬеза.

Н. А. Тихонравовой (Монастырская ул., д. Л« 29). Училище и д^тскШ 
садъ. Зав'Ьд. Н. А. Тихонравова.

Е. П. Черепановой (Воскресенская ул., д. Л» 13). Зав'Ьд. Е. II. 
Черепанова. Учит. А. I ’. Осташева и В. И. Покровская.

В. И. Шешуковой (Александровская ул., д. Л» 36). Зав'Ьд. В. И. 
Шешукова. Учит. А. И. Шешукова и О. А. Меньшикова.

Практичесше курсы по службамъ движежя и телеграфа Нечаевская
ул., д. Молотковскаго, 24: телеф. 324.

Томсшй губернскш училищный сов'Ьтъ. СовЬ.тъ еостонтъ, подъ пред- 
сЬдательствомъ губернатора, изъ вице-губернатора, директора народ- 
ныхъ училищъ Томской губернш и членовъ: отъ мивистерства народ- 
наго просвЬщешя, по назначешю попечителя учебпаго округа, директо
ра томскаго учительскаго института, министерства внутреннихъ дЪлъ, 
по назначешю губернатора, двухъ членовъ общаго ирисутств1я губерн- 
скаго управлешя: н. с. А. А. Барокъ к. а. П. II. Ревякина и епарх1аль- 
наго наблюдателя ц.-приходскихъ школь.

Диренфя народныхъ училищъ Томской губерши. Директоръ народ- 
ныхъ училищъ—д. с. с. Н. К. Рамзевичъ. Инспекторъ народныхъ учи* 
лищъ 1 района —н. с. II. П. Воиновъ
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Томскш уЪздный училищный совЪтъ. Председатель con.— предеЬд. 
у^зд. съезда кр. нач., с. с. П. И. Троицкж. Инспекторъ н^родн. учил.
1 района. Члены: отъ мин. нар. проси.— н. с П. Т. Виноградовъ. отъ 
мин. ннутрек. дЬлъ—кр. нач., т. с. Н. О. Камаевъ, два члена по ная 
начешю общ. ирис. губ. упр: кр. пач., к. ас. А. И. Демидовъ, том. 
уездн. исправ. А. В. Фессалоницкж, огъ том. гор общ. упр- -г. с. Р». И. 
Смитровичъ, euapxia.ibiiaro нед. — уезд, наблюд. п.-приход, школъ Е. А. 
Крестинсмй, упр. алтайск. округа— пом. управл. том. имешемъ F. Н. 
Гроновскш. Крестьянские начальники по деламъ, касающимся ввЬрен- 
ныхъ имъ учасковъ.

Медицинсмй отдълъ.
Клиники университета. Факультешмя—т  Садовой ул., д. As 1; телеф. 

550. Госпитальных— уг. Садовой и Евгешевской ул.; телеф. 238.
БактерЬлогическш институтъ имени Ивана и Зинаиды Чуриныхъ— Садо

вая ул., д. А° 7; телеф. 237.
Окружная иашатрическая лечебница— въ 8-ми верст, отъ города; телеф. 

Л« 102.
Больница приказа общественная призрЪшя— ул. Московскш трактъ, д. 

<М> 2; телеф. 123.
Городская лечебница для б'Ьдныхъ приходящихъ больныхъ — Набережная 

р. Ушайки. д. ,\» 22; телеф. 391.
Городская имени Ивана Некрасова больница— Миллюнная ул., д. А» 65; 

телеф. 378.
Городская Вознесенская больница для иакожо-венерическихъ больныхъ—  

по Дальне.Ключевской ул., д. At 93: телеф. 548.
Городская больница для заразныхъ больныхъ (кроме венерических ь)— по 

Алексее-Александровской ул., д. А» 41; телеф. 265.
Щиемный покой (амбулатор1я) Сибирской жел. дороги— Ямской пер., д. 

Ж 3.
Железнодорожная больница— на вокзале ст. «Томскъ И».
Сельская лечебница.— по Никитинской ул., д. А» 59. Заведуетъ лечебни

цей томсюй участковый врачъ Л. И. Рубинштейна
Хирургическая лечебница при общине сестеръ милосерд1я Краснаго Кре

ста— по Мухинской ул., д. А» 42; телеф. 87.
Городская санитарная лаборатор1я—  въ здании городск. лечебницы (по На

бережной р, Ушайки, д. Ai 22).
Медико-химическая лабораторгя общ-ва практнческнхъ врачей Томской 

губ.— помещается въ зданш городской лечебницы (Набережная р. Ушайки, 
22; телеф. 669). Зд с̂ь же ночныя дежурства врачей.

Водолечебница врача Еланцева— по Русаковскому пер.. д. А» 8; телеф. 279. 
Лечебница для физическихъ методовъ лечешя врача Иванова—  по Ямско

му пер., д. 18; телеф. 403.
Лечебница женск. и хирургическая врачей Левенсона и Гершкопфа— по 

Почтамтской ул., д. Ai 14; телеф. 469.
Зубоврачебная клиника при школе зуб. вр. Каменецкаго, Сосунова и дант. 

Левитина—  по Почтамтской ул., д. А; 5.
Зубная лечебница зубн. вр. Н. С. Сосунова— по Почтамтской ул., д. А» 29.
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Зубная лечебница зубн. вр. Абрамовича— по Спасской ул., д. Л» 26.
Зубная лечебница зубн. вр. Л. Г. Гершевича— но Благовещенскому пер.,

Д. Дг 8.
РОДО-ВСГ1ОМОГАТЕЛЬНЫЯ У Ч РЕЖ Д ЕН Ы .

11р1емъ родильницъ производится во всякое время дня и ночи:
1) Въ факультетских!, клиннкахъ университета (съ 1 сент. по 1 мая) —

Садовая ул., Д° 1. Телеф. 121.
2) Въ акушерско-фельдшерской школе. Никптинская ул., д. Л» 17. Телеф. 

562. Телеф. родильн. покоя № 634.
3) Въ родильномь доме ведомства учреждешя Императрицы Mapin. Боль- 

шая-Подгорная ул., д. № 10. Телеф. 113.
4) Въ Некрасовской больнице. Мшшонн. ул., д. X  65. Телеф. Д» 378.
5) Вь родильномъ покое Сиб. ж. д. Ямской пер., д. Д° 3.
6) Въ родильномъ иртте врача 11. Н. Пискунова. Ул. Московски! тракть,

д. № 5, противъ клиникь н больницы приказа. Телеф. 243.

ВРАЧИ.

Адамовъ С. А.— Внутр. бол. Садовая ул., д. № 24. Телеф. Дг 582. 
Адамовичъ Л. 11. — Акуш. и женск. бол. Духовская ул., Д» 15. Телеф. 415. 
Бейгель Я. I.— Внутр. бол. Протоноповскш пер., д. Д» 6. Телефонъ Д» 628. 
Верезнеговскш Н. И. (проф.)— Хирург., бол. уха, носа и горла. Александ

ровская ул., д. № 7.
Боголеновь А. А.— Кож., вен., сиф. Садовая ул., д. Д» 24. Телефонъ Д° 622. 
Богоразъ Н. А.— Хирург, ортопед. Ул. Московски! трактъ, больница общ. 

приз. Тел. Д° 416.
Боровковъ Т. Д.— Внутр. и дЬтск. бол. Нечаевская ул ., д. .V 26. Телефонъ 

№  120 .
Богуславскш С. И.— Ярлыковская ул., д. Д» 23.
Будный В. 3.— Хирург.., ушн., носов, и горлов. бол. Дворянская ул., д. Д1>

S8. Телеф. 750.
Быховскш М. С.— Внут., дет. и вен. бол. Спасская ул., д. Д» 11. Телефонъ 

Л» 135. ( l lp i eM b Быховскш М. С. и Прейсманъ II. Я.).
Валедпнскш II. А.— Вн. бол. (врем, выехалъ за границу).
Васильевъ В. Ф.— Хирург, и мочепол. бол. Уг. Нечаевск. и Офнцерск. ул.,

д. № 13— 2.
Васпльковъ В. И.— Дет. и внутр. бол. Черепичная ул., д. Д» 15. Телефонъ 

№ 435.
Вендеръ Б. II.— Внутр.., детск., венерич. бол., акуш-во. Магнстратск., д. 

Я  25. Телеф. № 779.
Вергнлесовъ С. В.— Нервн. бол. Подгорный пер., д. Д° 2. Телеф. 812. 
ВладыченскШ А. II.— Глаз., горл, и носов, бол. Преображенская ул., д.

Д£ 8, кв. 5.
Вангродзскш В. А.— Глазн. и внутр. бол. Никитинская ул., д. № 13. Теле- 

)онъ № 335.
Веселовъ В. С.— Александровская ул., 34.
Грамматикати II. Н. (проф.)— Женск. бол., акуш. Буткеевская ул., домъ 

Д; 4. Телефонъ Д» 140.
Гращановъ А. А.— Внутр. бол. Магистратская ул., д. № 4. Телефонъ Д° 72. 

Дачная кварт.— Офицерская ул., д. Л 44. Телефонъ Д« 490.



Городъ Томскъ. 43

Германовъ Н. М.— Внутр. бол. Б.-Подгорная ул., д. № 14.
Гершкопфъ В. С.— Внутр., жен. и дЪт. бол. Дворянская ул., д. № 19. Те

лефонъ Л" 547.
Гречищевъ К. J . — Зав. санптарнымъ бюро города. Макаровшй пер., д.

№ 9. Тел. № 627.
Григоровъ П. В. -Вн. п д'Ьт. бол. Ярлыковская ул., д. № 14.
Гинзберп» 11. Г.— Д'Ьтск. п вн. бол. Акнмовская ул., д. № 1. Телефонъ 

№ 448.
Делекторскш Н. И.— ДЬтск. бол. Черепичная ул., д. № 18, кв. 5. Тел. 

№ 169.
Дзярковская А. А.— Жен. бол. Офицерская ул., д. № 18.
Добротворская А. И.— Акушер, и женск. бол. Соляная пл., д. № 3. Теле

фон!. ,\j 118.
Долгополовъ А.— Ушныя бол'Ьзнн. Садовая ул., 27.
Дочевскш И. II. (проф.)— Внутр. бол. Черепичная ул., д. Л» 18.
Еланцевъ В. II. Внутр. бол. Ми.шонная ул., д. № 32. Тел. Л» 279. 
Завадовскш К. Н.— Нррвн. и внутр. бол. Дворянская ул., д. Л« 28. Тел. 

№ 741.
Закоурцевъ А. Е.— Акушер, и жен. бол. Прасаловскш пер., д. Лг 12. Те- 

леф. Л» 347.
Зиминъ А. 11.— Хирург., нос. и горл. бол. Ул. Московскш трактъ, д. № 5, 

кв. 4. Тел. 341.
Зубаревъ М. М.— Д'Ьтск. и внутр. бол. Иркутск, ул., д. Л» 13.
Пвановъ К. Д.—  (см. его лечебницу). Ямской пер., д. Лг 18. Тел. № 403. 
Корелинъ В. В.— Внутр. бол. Дворянская ул., д. № 38. Тел. 750.
Куирессовъ К. В.— Бол. кожи и волосъ; венерпч., мочеполов., сифнл. Мо

настырская ул., д. X  7. Телефонъ X  66.
Курловъ М. Г. (проф.).— Внутр. бол. Еланская ул., д. № 6. Телефонъ 

X  133.
Калачнпковъ Я. А.— Внутр. бол'Ьзнн. Солдатск., соб. д., Л» 66. Телефонъ 

№ 491.
Кытмановъ К. А.— Ушн., нос., горлов. и хир. бол. Торговая ул., 8,д. Вят- 

кина.
Лаитевъ А. Н.— Внутр. бол'Ьзнн. Нечаевская ул., М 21. Тел. 535.
Левашевъ И. М. (проф.).— Внутр., нос. и горл. бол. Офицерская ул., д. 

№ 4. Телефонъ № 69.
Левенсонъ П. I.— Акуш. и женск. бол. Почтамтская ул., д. Ж 11, кв. 3. 

Тел. № 54.
Либеровъ Н. Д.— Внутр. бол. Университетская роща, здаше противъ водо

качки.
Линдстремъ А. А. (проф.).— Сиф. и всш'р. бол. Ново-Соборная площ., д. 

Кухтернна. Тел. № 503.
Лобановъ С. В. (проф.)— Глазн. бол. Сиамская ул., д. №28.
Ломовицкш П. Ф. — Кожн. и венер. бол. Спасская ул., д. № 16 Тел. № 610. 
Макушинъ А. И.— Внутр., глазн. п Д'Ьтск. бол. Воскресенская ул., д. № 6. 

Тел. X  193.
Миндел'Ьевъ Н. И.— Нервн. бол. Садовая ул., д. Л» 4. Тел. № 197. 
Мессарошъ П. II.— Внутр. и сиф. Дворянская ул., X  16. Тел. № 288.
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Микулина-Иванова II. И.— Акуш. и жен. бол. Дворянская ул., д. Да 10. Тел. 
740.

Мультановскш II. М.— Гор. школ.-торг.-сан. врачъ. Гоголевская ул., д. 
Л  46. Тел. Л  721.

Муратовь В. А. (проф.) Нервн. и душ. бол. Преображенская ул., д. Д» 16. 
Мышь В. М. (проф.)— Хир. бол. Офицерская и Бульварн. у л . ,  д. Л» 12-21 

Телеф. № 322.
Неболюбовъ Е. И.— ДЬт. бол. Дворянская ул., д. Л  22. Тел. Да 398. 
Ннкольскш А. М.— Бол. уха, горла, носа и хнр. Бульварная, д. № 11. 
Ноторинъ Б. 3.— Внутр. бол. ЗатЬевскш пер., д. Д° 10. Тел. № 538. 
Образцовъ В. М.— Кожн., венерпч. и мочеполов, бол. Иркутск, ул., д. 46, 

верхъ.
Оксеновъ С. С.— Внутр., кожн. и венер. Солдатская ул., д. Л 70. Тел. 

X  630.
Пнскуновъ Н. Н.— Акуш. (родильный нрпотъ). Ул. Московски! трактъ, 

домъ Да 5. Телеф. Да 243.
Плоскиревъ Н. И.— Кожн., венер. и сиф. Татарская ул., д. Да 5.
Нируссый В. С.— Вн., дЬт. и нерв. бол. Офицерская ул., д. Да 15. 
Прейсманъ А. Я.— Акуш. и жен. бол. Спасская ул., д. Д* 21. Тел. Д» 358. 
Прейсманъ И. Я.— Спасская ул., д. Д» 23. Телеф. Да 339. (IIpieMb Прей

сманъ И. Я. и Быховскш М. С.).
Романовъ А. В. — Вн., горл., нос., венер. и д'Ьт. бол. Монастырски! пер.,

д. Д» 28.
Рубинштейн 1> Л. II. (завЬд. сельской лечебницей).— Внутр., женск. и Д'Ьт. 

бол. Солдатская ,19. Входъ съ Даннловск. пер. Тел. 609.
Рязановъ А. В.— Внутр. бол. Гоголевская ул., д. Да 10. Телеф. Л  776. 
Садовскп! В. А.— Кожн. и венер. бол. Спасская ул., д. Л  20. Тел. Да 549. 
Спбирцевъ Г. Е.— Внутр. и дЬтск, бол. Магистратская ул., д. Л  31. Тел. 

Л  344.
Сметанина-Образцова Е. В.— Акуш., жен. и д'Ьт. бол. Иркутская ул., д. 

Л  46, верхъ.
Смирновъ П. В.— Санпт. врачъ Сиб. ж. д. Даннловскш пер. Тел. Д*а 621. 
ооколовъ И. В,— Внутр. и венер. бол. Мшшонная ул., д. Да 18. Тел. 192. 
Сорокина С.— Вн., женск. и д'Ьт. БЬлая ул., д. Д« 16. Тел. Да 697.
CnaccKifi II. С.— Нервн. и вн. бол. Спасская ул., д. Д» 28. Тел. 746. 
Тоиорковъ И. Н.— Душ. бол. Окружная псих. леч. Тел. Д» 102.
Тимофеевъ В. М. (городовой врачъ).— Внутр. и венер. бол. Солдатская ул.,

д. Да 20. Тел. 302.
Тимашевъ С. М. (проф.).— Д'Ьт. бол. Почтамтская ул., д. Да 7. Тел. 349. 
Тиховъ П. II. (проф.).— Хирург, и ушн. бол. Никитинская ул., д. Да 4. Те

лефон!. 229.
Троицкш Н. Л.— Глазн. бол. (нодборъ очковъ). Уголъ Почтамтск. ул. и 

Подгорнаго пер.
ЧерневскаяЛЦукина Н. А,— Вн. и жен. бол. Солдатская ул., д. № 49. 
Чистяковъ II. И.— Глазн. бол. Монастырская ул., д. Да 3. Тел. 95.
Чулковъ Н. В.— Торговая ул., д. Да 1.
Федулова А. II.— Глазн. и дЬт. бол. Почтамтская ул., д. Д» 19.
Филатовь Н. Е.— Вн., дЬтск, и жен. бол. Еланская ул., д. Да 53. 
Шамовская-Соколова. М. Т.— Внутр., жен. и дЬт. бол. Мил.йоная \л д 

Л  54. Тел. Л 532.
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Щербаковъ В. II.— Внутр. бол. Дворянская ул., д. Да 39.
Янкелевнчъ I. А - Вн., жен. п акуш. Раскатъ, д. Да 2. Тел. 445.

ЯУБН Ы Е ВРАЧИ.
Абрамовичъ С.— Спасская ул., д. Л» 20.
В»‘Нгеровь А. Г. Нечаевская ул., д. № 12.
Воложанина М. II. -Дворянская, д. Л: 40.
Гомбергь М. М.— Дворянская ул., д. № 39.
Гершевнчъ Л. Г.— Благов'Ьщеншй пер., д. Л; 8.
Гутовская JI. II.—Садовая ул., д. Да 15, телеф. Л’- 670.
Демурнна II. I.— Нечаевская ул., д. Л» 60.
Завадовская ,1. II.— Дворянская, As 28, телеф. Л» 741.
Зунделевичъ С. Е. -Акимовская, № 27.
Каменецкш М. А.— Почтамтская, Да 25.
Каменецкая 0. А. -Почтамтская, Да 25.
Калугина В. В.— Бульварная. Д« 11.
Ларинъ I. М. — Мнл.йонная, Да 20.
Левнтннъ Б. В.— Почтамтская, № 1.
Лейбовнчъ II. Г.— Банный пер., д. Да 7.
Л у pi я Е. М.— Почтамтская, Да 17, телеф. Да 399.
Л у pi я М. А.— Почтамтская, Да 17, телеф. Да 399.
Моралевъ— Еланская, Да 18.
Островская М.— Дворянская, Да 2.
Пейсахова Г. М.— Магистратская, Да 42.
Пейсахова М. С.— Ямской, Да 9.
Перманъ М. II.— Почтамтская, Да 12, нротнвъ аптеки Ботъ.
Поповъ Е. II.— Дворянская, Д° 20, верхъ. Телеф. Д1 329.
Поповъ II. II.— Магистратская, Да 11.
Редрова М. И.— Нечаевская, Да 44.
Ризникова-Тернеръ С. Г.— Монастырски! пер., д. Да 2.
Розпнова А. II,— Почтамтская, Да 21.
Сосуновъ Н. С.— Почтамтская, А» 29.
Терегаъ М. С.— Нечаевская, А* 3.
Цейтлинъ А. А.—уг. Дворянской и Ямского.
Фейманъ С. Н.— Б.-Подгорная, Да 15.
Фейманъ С. И.— Раскатъ, Да 1.
Фуксманъ М. Б.— Почтамтская, Да 22.
Фуксманъ М. С.— Монастырскш пер., д. А» 1.
Шнловская 0. Л.— Гоголевская ул., д. А» 51.
Штейнфельдъ-Мпнская— Черепичная, 17.
Яропольская А. И.— Магистратская, Да 4.
Яшинъ П. Г.— Набережная р. Ушайки, А» 6.

Ветерпиарная помощь.
Городская скотобойня— за городомъ, на нпжнемъ лугу, по дорог̂  на Чере- 

мошпнскую пристань; телефонъ Д» 166. Зав'Ьдующ!?! скотобойней ветеринар
ный врачъ Ф. I. Вашкевичъ.

Ветеринарно-санитарная статья для осмотра привозимыхъ въ Томскъ 
мясныхъ продуктовъ— на Офицерской ул., д. Да 6; телефонъ 263. Зав’Ьдую- 
щ1й стаiiniefi— ветеринарный врачъ А. П. Лапшннъ.
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Ветеринарная помощь больнымъ животнымъ бЬдныхъ жителей и борь
ба съ повальными болезнями скота производится городским], ветеринарнымъ 
врачемъ А. II. Лапшинымъ (Офицерская ул., д. № 6; телефонъ As 263); ему и 
просятъ направлять заявлен in о заразныхъ болЬзняхъ на животныхъ и объ 
оказаши ветеринарной помощи.

Лечебница для больныхъ животныхъ врачей С. в. ЯсЫоновскаго и Д. Д. 
Яковиненкова (Магистратская, № 41; телефонъ ,Лг 666).

Лечебница для больныхъ животныхъ врача II. А. Лыткина (Знаменская, 
№11) .  Для бЪдныхъ по запискамъ членовъ общества покровительства жпвот- 
яымъ безплатно.

Вашкевичъ 10. I.— Городская скотобойня, за городомъ, телеф. Л» 166; 
Лапшинъ А. II.— Офицерская, № 6, телеф. № 263; Лыткинъ Н. А.— Знамен
ская, Л» 11; Яковиненковъ Д. Д.— Хомяковскш пер., Ле 17, телеф. Л° 666; 
Яссн>новски1 С. 0.— Иркутская, № 9, телеф. Л» 366.

Бородулинъ А. М.— Офицерская, Л» 6, телеф. Л* 263; Зайковъ П. И.—  
Аполлинарьевская ул., д. Л» 4; Кильдюшевъ А. Ф.— Офицерская, № 6, тел. 
№ 263; Шепкинъ Я. А.— Черепичная, № 14.

Ветернпарны е вра ч и.

Ветеринарные фельдшера.



ТОРГОВЫЯ ПРЕДПР1ЯТ1Я, ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ.
Агенты. комиссшнеры и посредники. Поновъ Е. II.— Дворянская. 20, вверхъ;

.Ароповъ В. Н.— Ярлывовгкая, 12; тел. им. 329.
137. Поиовъ С. Г.— Миллюнная 20; тел.

Бруновъ А. Л.— Садовая. 6; тел. 109. Л« 97.
Ъудбергъ Е. I».— уг. ВульварноМ и Ппчахчи К. А.— Акимовская, 16; кв. 3.

Аполлинарьевскаго п.. д. Савпцкаго. .Гапопорть Михаилъ— Тверская, 4.
Вытновъ В. П.— Миллюнная ул.. л. I. д. Гусачъ К. Ю.— Татарская ул., 2; тел.

В. Вытновъ съ С-мъ: тел. 198. 106
Гартогъ и Стангь— Миллюнная, 3; СкулимовскМй II. Ф.—Миллюнная, д.

тел. 498.
Грачевъ А. М.— Акимовская, 5. 
Генероэовъ Е. Д.— Спасская, 20/9; 

тел. 454.
Долговъ А. А.— 1-ый Кузнечный вз., 2.

Зверева.
Толстовъ А. И.— уг. Тверской и Неча

евской.
Тернеръ М. Я.— Ванный пер., 6: кв. 1; 

тел. 284.
Друяспнииъ В. Е.— Карповсшй пер., Тарасенвовъ И. М.—‘Загорная, 44;

16; кв. 1.
Евтроповъ П. К.—Дворянская, с. д. 
Ельдештейпъ А. А.— Спасская, 7; тел. 

№ 39.

кв. 6.
Хсйспнъ М. И.—Черепичная, 8; тел. 

:»21 .

Хейсинъ С. И.— Почтамтская, 36.
Елпнъ Д. М.— Миллюнная, 41; т. 661 Ушаковъ В. И.— Карповсшй пер., 4;
Закгеамъ С. А.— Ефремовская, 18; тел. 

474.
тел. 41.

Чибиревъ А. II.— Почтамтская ул.,
Зейдемаиъ С, Д.— Александровская, И ; маг. „Нроводнпкъ"; тел. 671

тел. 309.
Карихъ II. Ф.— Иркутская ул., 40.

Чечуровъ II. И.— НикольскШ пер., 12. 
Чавыкинъ Гр.—Никольская, 37.

Коппель Т. I.— МонастырскШ пер., 5; Шубинъ П. П.— Акимовская, 4.
тел. 304.

Корнеманъ М. С.— Спасская, 2/а; тел. 
424.

Шмурыгшгь Е. В.— Миллюнная, 35; 
тел. 74.

Аптеки.
Кондаковъ Ф. II.— Нечаевская, 94; Ботъ Г. А. п К0— Почтамт., 3; тел. 449.

тел. 476. Городской лечебницы— Наб. р. Уги.;
КалпновскШ И. С.—Миллюнная, 38; тел. 391.

тел. 84.
Каменске Вр.— Карповская 6; тел. 41. тел. 421.

Городская вольная—Воскресенская, 2;

Ерулпковсшй Н. Л.—Нечаевская ул., 
с. д., 33.

'ЛепоринскШ В. П.— Спасская, 28. 
Любимовъ И.—-Спасская, 7; тел. 39. 
Михалевъ Е. И.— Миллюнная, 32; тел. 

644.
Макушппъ П. И.— БлаговЪщенскШ п.,

Еланская— Солдатская, 49; тел. 268. 
КовиацкМ II. С.— Магистратская, 4; 

тел. 228.
Клиники— Московск. тр.; тел. 620. 
Приказа обществен. призрЬигя— Маги

стратская. 20: тел. 407.
Сибирской ж. д.— Ямской пер. 5 ; 

тел. 567.5; тел. 86.
Молодкпиъ Е. А.— Черепичная ул., д. Аптекарше и парфюи.рные магазины

№ 18, кв. 7. Коганъ— 11 ркутска я, 17.
Нейландъ П. Я.— Магистратская ул. Нови и К"— Набержн. р. Ушанки, 8.

15; тел. 31.
,Парнесъ Л. Я.— Почтамтская, д. 36.

Штиль и Шмитт,— Почтамтская, с. д.; 
тел. 165.
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р. Уш. 
14.
3.

Щепкпнъ, Сковородовъ и Атамановъ— 
Почтамтская, 2; км. 129.

Аз1атсн1е товары.
Березницкin Я. Г.— Базарная площ. 
Бухараевъ М. А.— Базарная площ. 
Максимова М. II.— Базарная площ. 
Сычевъ I I.  Д.— Базарн. пл. 
Фахрутдиновъ 3. 11-ки — Вазари, пл., 

тел. 603.
Бумага.

Л теп. II. Е. (опт. пр.)—Духовская, 2 ; 
тел. 277.

БЪлье и готовыя платья.
АнглШскм! магазинъ— Почтамтская, 10. 
Борисовъ II. И.— Гостпнный дворъ. 
Бухараевы Т-во— Базарная площадь. 
Второвъ и, С-я—Почтамтск., с. д., 2;

тел. 88.
В'ЬнскШ магазинъ—Набережная 
Гадаловъ II. И.—Почтамтская 
Горбувовгь А. II.—Почтамтская 
Губайдулинъ— У оазарп. моста. 
Измайловъ Я:— Базарная пл., корп. 2. 
Михайловъ II. и .Малышевъ Д.— Мпл- 

.мопная. 2 и 8; тел. 11 и 211; ста- 
рый гостпнный дворъ.

Московъ А.—Татарск., с. д., 41. 
Малкинъ Я. М.—Почтамтская 14. 
Сабпровъ II.— Гостипный дворъ. 
Срулевпчъ Я. Ф.—Набер. р. Утайки. 
Фельдттейнъ II. К.—Почтамт., 14 ;

тел. 481.
Фоменко А. П.— Почтамт. 1; тел. 
Фахрутдиновъ 3. Н-кп— Баз. пл.;

603.
Харитонова А. Г.— Почтамтская 
Юнусовы Вр.— У базарнаго моста.

Бондарныя заведежя.
Авершгь Г. Ф.—Моксковск. трактъ 
Гулы,-о А. П.— Духовск., 38.
Ор’Ьшкпнъ К. П.— Духовская, 

Бакалейные товары.
ДЬевъ 'I». И.—Благов'Ьщ. пер., 

тел. 119.
Зорпнъ И. И.— Базарн. пл.; тел 
Ищепковъ II. А. Базарн. пл.
Ивановъ П. В.—Базарн. пл. 
Камынькинъ А. Я.—Тверск. ул., 39/64. 
Красилыцпковъ М. В.—Еланская, 16. 
Пермпновъ С. М.— Баз. пл.; тел. 668 п 

Петровская, 51.

240.
тел.

17.

71.

33.

с. д.

640.

Плотником. В . I I .— Базарная площ.;
тел. 316.

Тимофеевъ Я. И.— Баз. пл.
Четвериковъ П. Л.— Баз. пл.; тел. 650. 
Чпбиревъ И. И.— Магистратская, 21;

тел. 369.
Шашеьъ II. Е.— Базарн. пл.

Бани.
Березпнъ— Воскресенская, 22.
Брикъ Б. Ф.— Бульварная, 6. 
Бульвахгеръ (,,Московск1я“ ) Але

ксандровская, 46; тел. 751.
До идо—  А к и мовс к а я, 15.
Тистлеръ— ТатарскШ пер. 17.
Жар кош— М. Кирпичная 40.
Карукегъ— АптекарскШ пер.
Лопухова А. С.— Мухинская, 14. 
Муковозовъ К. С.—Никольская, 2. 
Тернерт— Банный пер. 6.
Самкинъ— протпвъ гор. больп., за псто- 

кош..
Фефербаумъ Л. Б. —  Солдат. 30. 
Фонгатейнъ И. В.— Войнов. пер. 3. 
Цемъ—'М. Кпрппчпая. 33.
Цукерманъ Е. —  Б.-Подгориая, 57.

Велосипеды.

Рукавшпипковъ съ С-мъ Петромъ— Ду- 
ховская. 5; тел. 167. 

Технико-Промышленное Бюро— Набер.
р. Ушайкп 2.

Экваторъ— Духовская, 10.

Винно-бакалейн.

Абрамовъ П. Ф. Тверская, 10. 
Агапптовъ Н. А.— Никитинская 10. 
Бархатовъ П. П.— Всев.-Евграф., ’З;

тел. 467.
Врикт. В. Ф.— Бульварн. ул., 6. 
Вытповъ В. съ С-мъ Петромъ— Поч- 
’ тамтская, 2; тел. 358 и Мпл.Яонная, 

25; тел. 254.
Гордеевъ И. И.— ]\1онастыр. пер., 6. 
Гадаловъ И. И.— Почтамтская, 3; тел.

37 н Соборная площадь,
Лейбовпчъ М.— Иркут., 30.
Монаховъ М. Н.— уг. Преображен, п 

Александровской 40.
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Малою»— Знаменская 19.
Тнхиновъ И. Г.— Обрубъ, 8; тел. 125.

Вина.

Бр. Фиреръ— Почтамтская. 30; тел. 
351.

Бр. Фореръ— Наб. р. Уш. 2; тел. 5. 
Бр. Фиреръ— Бульварная у.
Бр. Фореръ— Иркутская ул.,

Воды искусствен, и минеральн.

Медпцинекое Т-во— Ямск. п., 9; т. 221.
Пейлаховъ X. А. п Кацнельсонъ Б. А.—  

Магистратская, 42; тел. 3.
Хаймовичъ Б. Г. и Скрябинъ Д. А.—

Благов'ЬщенскШ пер., 17; тел. 628.
Кацнельсонъ— Монастырский пер. 11.
Лукьяновъ Н. Л.— Никит. 61; т. 295.

Г алоши.

Т-во ,.Проводнпкъ,‘— Почтамтская 4 п 
Миллюнная 6; тел. 363. 

,.Треугольникъ“ —Магистр. 1; т. 608.

Гончарныя и кустарныя издЬл1я.

Арышевъ Г. П.— Базарн. пл.. 
Голубчикъ А. Л.— Баз. пл.
Исправит, арест, отд. № 1— Иркут.

тракгь; тел. 76 —27.
Козьмпнъ— Базарная пл.
Кузнецовъ— Базарня пл.
Кавешнпковъ Ф. А.— Баз. пл. 
Кавешниковъ В. А.— Баз. пл. 
Кпндратоьъ— Базарная площадь. 
Манинъ— Базарная площадь.
Нпколаевъ И.— Базарн. пл. 
Овчпннпковъ— Баз. пл.
Петровъ— Баз. пл.
Поповъ— Базарная плошадь.
Ружаевъ Н. М.— Духовская 49. 
Смакотинъ— Базарная пл.
ХотпмскШ И. И.— Баз. пл.
Чубарова— Базарная площадь. 
Шалапаевъ С. И.— Базарная пл.

Гостинницы.

,,Европа“ —Почтамтская, 2, д. Второва; 
тел. 65.

,.Рош я“ — Спасская. 27; тел. 66. 
„Метрополь"— .Магистратская, 11; тел. 

320.

Гробы и памятники, рЬшетки жел.

Кочерженко М. Д.—Иркутская, 19;
тел. 289.

Кизиловъ Д. Н.— Солдатская, 96. 
Карнхъ И. Ф.— Иркутская 40. 
Манаковъ К. В.— Иркут. 19.
Новиковъ 11. С.— Почтамтская, 19; 

тел. 794.
Галантерейные товары.

Альперовпчъ А. В.— Почтамтская 25. 
„АиглШскШ магазпнъ“ — Почтамт., 10. 
Бараховнчъ А. X. п ВолобрпнскШ

Я. С.—Почтамтская, 6; тел. 442. 
Второвъ п С-я—Базарная площадь. 
Гадаловъ И. II.— Почтамтская, 44; 

тел. 25.
Сапожниковъ и Голицина— Баз. пл.; 

тел. 395.
Кальмееръ Л. С. Н-кп— Почт, ул., д.

Корниловой.
Канцеленбогенъ С. А.— Акпмовская 2. 
Смпрнош, п С-я— Магистратская 5;

тел. 203.
Соколовъ А. К.— Набер. р. Уш. 16. 
Степанова И. Г.— Нечаевская, 16. 
Шарте А.— Набережная р. Ушайкп. 
Щепкинъ, Сковородовъ п Атамановъ—  

Почтамтская, ул., 2.
Гастрономичесте товары.

Брпкъ Б. Ф.— Бульварная ул., 6. 
Гундлахъ Т. М.— Миллюнная 77.
Кнцъ Ю. Ф.— Дворян. 14.
Киселевъ II. Т.— Магистратская 1. 
Прейсманъ Ф. (кошерная колбасная) 

— Почтамтская, д. Карнакова. 
Тихоновъ II. Г.— Обрубъ, 8; тел. 125. 
Траубъ Р. М.— Миллюнная 28. 
Фильбертъ^-Магпстратская 2 п Неча

евская 4.
Фпльбертъ А. А.— Почтамтская. 12; 

тел. 522.
Г раверы.

Азерьеръ С. С.—Почтамтская 10. 
ДубровенскШ Г.—Почтамтская 86.
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Перельманъ В. М.—Наб. р. Уш., 6; 
тел. 308.

СлавинскШ Г. А.— Ямской пер. 14.
Сибирское Т-во Печатиаго Д'Ьла— Ям

ской пер. с. д.; тел. 470.

Дрова и уголь.

Ллта-ficnitt округъ—за город.; тел. 414.
ИванпцкШ К. И.— Бульварная, 14; 

тел. 699.
Михалевъ Е. И.— Миллионная. 32; тел. 

644.
Михельсонъ Л. А.—Бульварная 13/15; 

тел. 713.
Складъ камеи, угля Судженскпхъ ко- 

nett— Бульварная 15.
Самкпнъ М.— МосковскШ тракть 9; 

тел. 343.
Дорожныя вещи.

Альперовичъ А. С.—Почтамтская, 25.
Голова новгь—Почтамтская, 8: тел. 17.
Макаровы Бр.—Миллюнная 1.
Макаровы— Базарная площадь.
Смнрновъ И. И.— Магистратская 5.
Хаймовичъ Б.Г.—Наб.р. Ушайкп.
Щепкинъ, Сковородовъ и Атамановъ— 

Почтамтская 2.

Двигатели нефтяные и др.

Антонъ Эрлангеръ и К"—Мпл.аон. 10; 
тел. 204.

Калиновсшй—Миллюнная 38; тел. 84.
,,Работникъ“ — Миллюнная 12.
Технико-Промышленное Бюро— Набе

режная р. Ушайкп 2; тел. 132.

ЖелЪзо и скобяные товары.

Лндреекъ П. А.— Баз. пл.
Баукинъ И. Г.— Баз. пл.
Берестовъ II. П.— Баз. пл.
Гартоп. п Станп.— Миллюнная 3; 

тел. 498.
Вогау и К0—Миллюнная 6; т. 170.
Василъевъ В. В.— Баз пл.
Воробьевъ Г. А.— Баз. пл.
Дроздовъ П. Ф.— Магистратская 18; 

тел. 338.
Дедюхннъ Я. II.—'Баз. пл., гост. рядъ.

Жуковъ В. II.— Баз. пл.
Жилииъ А. В.— Баз. пл.
Ивановъ М. А.— Баз. пл.
Колотилось К. Н.—Баз. пл.
КомяловскШ И. Е.— Баз. пл. 
Кошев^ровь А. Ф. (бывш. Селиванова") 

Базарная пл., гостин. дворъ.
Куликовы Бр.— Баз. ил.
Кузнецовъ Е.— Базарная площадь. 
Крюковъ I. Г.— Базарная площ. 
Кирилловъ и Ннкитинъ— Базарн. пл.

гостпнный рядъ.
Лукова Г. С.— гост. рядъ. —
Лефельдъ Д. Е.— гост. рядъ.
Михалевъ Е. И.—Миллюнная 32: тел. 

611.
Некрасова Е. X.— Миллюнная 9 и гост.

рядъ: тел. 19.
Некрасовъ И. М.— Миллюнная 12 и

гост, рядъ: тел. 48.
Пименовъ К. С.—Духовик;:я. 17. 
П.юкпенио Я. Е.— Базарн. пл.. jf.cт. 

рядъ.
Родюковъ А. Д.— Базарная площадь, 

гостии, рядъ; тел. 47.
Селивановъ М. Л.—Базарная пл. 
Селивановъ Л. Е.— Базарная площ. 
Технико-Промышленное Бюро—Набе

режная р. Ушайки 2; тел. 132. 
Трофимовъ В. П. п Ульяновъ И. Я.— 

Базарная площадь, каменн. корп. 
Черноскутопъ Н. П.— Базарная площ. 
Шалаевъ М. А.— Базарная пл.
Якпмовъ И. К.—Набер. р. Ушайки с. д. 

и Базарная площадь; тел. 231..

Живописцы. ВывЪски. Декорацш.

Зоновъ II. А.—Почтамтская 12. 
ЗаостровскШ— Б. Подгорная ] 5. 
ЗаостровскШ— М. Кщшичная 13. 
Ивановъ Н.—ЗагёевскШ пер., 5 
Карихъ И. Ф.—Иркутская ул., 40.; 
Мотовъ II.—Еланская 19.
Панкрышевъ—Подгори. 40.

I Шадрцнъ М. А.—Протопоп, пер.. 1; 
кв. 6.

Жировые товары.

Гладышевъ А. Г.— Баз. пл.
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'Дедюхинъ Н. И.— Баз пл.
Лаврентьевъ Д. Н.—Татарсшй пер., 

тел. 312.
Лагуновгь И. И.— Баз. пл.
Ларднъ Ф. П.— Базарная площадь. 
Московъ A. X.—Татарская с. д., 11;

тел. 665.
Сайдатевъ— Татарок. пер. соб. д.
I

Заводы.

( В и н о к у р е н н ы е ) .

АндроновскШ съ С-ми— Щренев. 24; 
тел. 239.

Вытновъ съ С-мъ Нетромъ—с. Зоркаль-
4 цево; тел. 105.
Зв^ревъ Д. Е. п I.'"— Милжонн. 86 • 

тел. 181.
Кухтеринъ и С-я— блнзъ дер. Кузовле- 

вой: тел. 242.
Королевой А. К.— въ 7 в., с. Зоркальц.

( В о д ы  мине  р. н ф 1» у I.’ т о в.).

R.vpOBCKiil В. И.—Тверская 33. 
.♦кьяновъ II. Л.— Никпт. 61; т. 295. 
Медицинское Т-во— Ямской пер. 9;
; тел. 221.

„Ирогрессъ“ — Торгов. 17.
Пейсаховъ и Кацнельсонъ— Монаст. п.

11; тел. 233.
Пфметовъ Ф. Л.— Вокзальная 9.

л ( Д р о б о л и т е й н ы й ) .

Мнкснмовъ М. И.— дер. Тахтамышевэ, 
вт. 7 верстахъ.

(Д р о ж ж е в о й ).

С^Ьревъ Д. Е. и К"— Миллгонн. 86; 
|тел. 181.

(К  п р и и ч н ы е).

Б“ юпишинъ Н. М.— Мухинская 37. 
Б'риштейпъ—по Иркутскому тракту.
II прав, арест, отд. № 1—По Иркут.

тр.; тел. 76/27.
Мпхайлйвъ и Мальппевъ— въ кондЬ 

Торг. ул., за женск. 1оанно-Предтеч. 
t  чонаст.

Томскъ. 51

Некрасовъ И. М.— за городомъ, по 
Спасскому тракту.

Пичугинъ Ф. Ф.— По Спасскому трак
ту; тел. 431.

( К о ж е в е н н ы  е).

Барановъ Е. I I .— Знаменская 67.
Бронниковъ М. Ф.— Магистратская 95.
Фуксманъ Б.—Д. Ключевская 12.
Шицъ Ф. А. и Шепшелевичъ А. А.— 

Магистратская 93.

(К  о н н ы е ).

Королева А. К.— Ипподромъ.
Кухтеринъ Е.— за городом. Гвь 4 в.), 

и уг. Бульварной и Преображен, ул.
Фуксманъ И. Л.—д. Степановка. въ 5 

верстахъ.

( Л е с о п и л ь н ы е ) .

АлтайскШ округъ— Набер. р. Тимп у 
нижн. пер.; тел. 414.

ИванпцкШ II. М.— за городомъ, на бер. 
р. Томи.; тел. 112 (складъ— Буль
варная 14).

Лопухова А. С.—Мухинская 14; тел. 
502.

(М а к а.р о н н. и в е р м и ш е  л.).

Бриюь В. и К °— Миллионная 73.

(М е х а н и ч. и ч у г у и и о-л и т е й и.).

Калиновский И. С. (конт.)— Милл1ои- 
ная 38; тел. 84.

(М ы л о в а р е н н н ы е ) .

Техно-химнческая лаборат.— Б. Под
горная 66; тел. 472.

Барсуковы Бр.— Алекс.-Александривск.; 
тел. 258.

Долгихъ А. Ф.— за городомъ, нпжнШ 
лугь.

Ульяновъ А. Е.— Маг. 101.
Фуксманъ Б. Л.— за городомъ.
Шкундинъ М. Г.— Мил.лонная 96.
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( I I и в (• в а р е и и ы е ).

„B tiiii"  Perixae.iiii манъ М. I.— Еланская 
38; тел. 12t>.

Крюгеръ P. П.— МосковекМ тракп.
12; гм. 1 №.

Чордынцевъ В. II Тверская. 56; тел. 
389.

( Г В t. Ч II О П).

Knapxia.iьмып cirkq. зав., за городомъ, 
контора и складъ. базарн. пл.; тел.
283.

ГС о л ы б t. л 1. е в о й).

Спдоровъ С. Н.— Офицерская 8.

( С ол о д о в ы й )

Рейхзелигманъ М. I.— Еланская. 38: 
тол. 12̂ .

( С т е к л я  н н ы й).

Курляндъ Г*. II.— за Пфодомъ.

( С у н д у ч н и е ).

Рогожтгь А. В.— Петровслая ул., 46. 
Камбаловь А. С.— Водяная ул., с. д., 21.

(У  к с у с н ы е).

Hart in у л л еръ— Вое кр., 10.
Спдорощ. С. II.— Офицерская 8.
Тремль— Ямск. пер. 16: тел. 792.

Золотыя и серебряный" вещи, брилл^н- 
ты.

Анце.тевнчъ С. А.— Почтамт.. 2. 
Параховичъ и ВолобринскШ— Почтамт

ская. 6.
БрестовицкШ— Акимове кая. 4. 
Сапожников!, п Голицына!— Базарная 

площадь.
Кацъ— ул. Набережная р. Ушайки. д.

Королевой.
Лясгь И. А.— Благовещенске п.. 2. 
Михельсонъ— Почтамтская. 12.
Пер мант— Почтамтская. 12.
Смирнов!.— Магистратская. 5.

Золочеже и серебреше.

Варламов!. II. Г.-—Обруб!., 10 (но дво-
pt).

Землед1 льческ1я оруд1я.

Казенный складъ— Конная пл., 2/28; 
тел. 719.

НенЬровь М. П.—Конная площ.. 4;
тел. 651.

Рейманъ— Миллюнная, 27. *-
Рукаиишниковъ съ С-m i,—Духовская 5; 

тел. 167.
Зеркала.

Головановъ Г.— Набережн. р. Ушайки. 
Кулычеш. (пенравл. зерк.)— Ефремов

ская, 13.
Кутьяновь.— Воскресенская ул., 13. 
Матушевскчй А. II.— Миллюнная, 3;

тел. 299.
Рукавишников!. Н.— Дух. 5; тел. 167.
( мольянннокъ— Акиховская, 30. 
Савельев! Е. М.— Загорная. 29.

Игрушни. V.♦
Сапожников! и Голицына— Базарная 

пл.: тел. 395.
.Любая вещь“ — Почтамтская, 22.
Нови и К °— Набережная р. Ушайки. 8.
( мирною, н С-нъ— Магистратская, 3; 
тел. 20S.
..Хозяйство**— Мапптр.. 2: тел. 268. 
Щепкин!.. Сковородою, и Атамановгь-̂ - 

Почтамтская 2: тел. 129.
Изразцы.

Дроздов!. П. Ф.— Магистратская, 18;
тел. 338. ^

Пейсаховъ и Кацнельсонъ— Ямской пе- 
реулокъ. 7.

Известь. Цементъ.

Первое Западно-Сибирское Т-во— Ма
гистратская. 43; тел. 542.

Иноны и иконостасы.

Васпльевъ съ С-мъ—Воскресенская. 23. 
Пнанот, Н.— ЗагЪевскШ пер., 5.

ч
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W
I'apnxi, И. Ф.—Иркут, ул., 40. 
1апкрышевъ I. Л.—Почгамгкая !0

Нанаты и веревки.

1ухтаровъ Н. М.— Базарн. площ. 
Иаксимовъ М. И.— Базарн. площ. 
1атрикЬевъ В. А. —Базарная площ, 
1приковъ А. И.— Базарн. площ.

% Ксчма.

Вухт1аровъ И. М.—Базарн. плот. 
Максимом. М. И.—Базарн. площ. 

Колбасныя.
(См. гастрономичесше товары).

Канцелярсюя принадлежности.
,,Восточный магазпнъ"—У базарнаго 

моста.
Леманкпнъ М. Я.— Набер. Ушайки, 6. 
Макушинъ И. II.— БлаговЬщ. пер., соб.

д.; тет. 86.
Посохинъ В. М.—Почтамтская. 20. 
Сапожнпвовъ п Голицына— Базарная 
■ площ.; тел. 395.
Усачевъ и Ливевгь—Почтамтская, 42, 

тел. 290.
Щепкинъ, Сковородовъ и Атамановъ.— 

Почтамтская, 2; тел. 129.
,.Эконом1я“ —Почтамтская, 30; т. 623. 
Лтесъ И. Е.—Духовская 2: тел. 277.

, Инижныя торговли.

АлексЪевъ—У базарнаго моста.
L,Восточный магазпнъ“ (магометансшя 

книги)— У базарнаго моста. 
ГЕрмакъ"— кннж. сил. изд-въ ..ПроскЬ- 
* щеше“ , „Обществ. Польза", Брок- 

гаузъ-Эфронъ—Почтамтск., 36, ходъ 
со двора; тел. 311.

КочергоЕъ П. М.— У базарнаго моста, 
городск. корп. № 3.

Леманкпнъ М. Я.— Набер. р. Уш., 6. 
Макушинъ П. И.— Благов^щ. пер., соб.

д.; тел. 86.
Посохинъ В. М.—Почтамтская 20.
Т-во „Новое Д'Ьло14 (Кшскп)—Почтамт. 
Усачевъ п Лпвенъ—Почтамтская, 42; 
т  тел. 290.

Феофановъ В. А.— Городов, корп., около 
моста.

,,Эконом1я“ —Почтамтск., 30; тел. 623.

Картонажно-коробочныя заведен ifl.

j Афанасьевъ Е. П.—Никитинская, 32. 
Боборыкинъ А. II. („Сибирское т-во“ ) 

Акимовская, 17; тел. 324.
Впльскеръ II. М.— Никольская, 3. 
Леоновъ В. Л.— Б.-Кирпичная 30, кв. 4. 
Севастьяновъ .1. М.— Загори, ул., 15.

Неросино-калильное осв%щеже.

Антош. Эрлангеръ и К"— Миллюнная, 
10; тел. 201.

Гартогь и Станп— Мпллюнн., 3; тел. 
498.

Рукавишниковъ съ С-мъ— Духовская, 5; 
тел. 167.

Технико-Промышленное Бюро— Набер.
р. Ушайки. 2; тел. 132.

Керосинь и осветительные матер!алы.
Бр. Нобель—Духовская, 17: тел. 252. 
Безходарновъ П. В.—Базарн. площ. 
Дроздовъ II. Ф.— Магистр., 18; тел. 338. 
Т-во Мазутъ—Духовская, 25; тел. 189.

Кумысъ и кефиръ.

Алимовъ— на Степановк'Ь.
Исправ. арест, отд. Да 1—тел. 76 и 27.

Кожевенный товаръ.

Андреевъ П. А.— Гостпнный дворъ. 
Барановъ Е. II.— Гостпнный дворъ. 
Бражниковъ П. А.— Гостпнный дворъ. 
Калининъ Д. Е.— Гостпнный дворъ. 
Кошелевъ А. Д.— Гостинный дворъ. 
Михеевъ Н. —  Гостинный дворъ. 
Мухтаровъ .М.—Татарская ул., соб. д. 
Носковъ А. X.— Гостинный дворъ. 
Переваловъ I. II.— Гостпнный дворъ. 
Семовскихъ—Гостинный дворъ.
Улья новь Я. Е.— Гостинный дворъ. 
Ульяновъ И. Я.— Гостпнный дворъ. 
Фахрутдинова 3. Н-кп— Каменный кор- 

пусъ, 6.
Фуксма}п. Б. К.— Гостипный дворъ.
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Черноекутмп. Н. П.— ГостинныЙ дворъ. Наумова А. II.— Спасская. 29.
Шицъ в. А.— ГостинныЙ дворъ. Наумова—Дворянская ул., 20.

„Одесская14 —  Дворянская, 26. 
Кондитсрск.я и булочныя. „Парижъ“ — Уржатсшй пер.. 11.

Бернштейиъ А.-Почтамтская 1. „Химическая красильня"-Ма.истрат- 
Брикъ В. Ф.— Бульварная, 6.
Брониславь— Магистратск., 1; тел. 300. Куэнечно-слесарныя и механичестя 
Брониславь— Почтамтск., 5; тел 380. мастерсжя.
Брониславь—Нечаевская, 8.
Вернергольдъ Я. V.—Татарская, 1. Артель вкнпажныхъ мастеровг— Татар-̂

cKift пер., 16.
Бумбуль I. JI. (быmu.)— Конная пло- 

щадь, 11.
Воробецъ И. II.— Офицерская. 8. 
Воронковь II. М.— Ключевской про-- 

tздъ, 9.
Васильевь и Чайкинъ— Конная пл., 11. 
Грудзинеюй II. А.— Иркутская, 20;

тел. ЗЛС.
Гуревп'гъ I 3.—-Загори., 14.
Дзюрл.но ШтеЛике и К0.— ('Btc«.n;w) 

Вокзальная. 58.
Дроздовъ И. Д.. водопроводная мастер

ская— Ефремовская, 12.
Завья.ювъ К*.— Духовская, 43. 
Кплогривопъ II. Т.— 1-й Кузнечный взв.,

оо *шт шт • »
Копаковь Ф. II. (пчеловоди. принад- 

лежн. и промышленное ичел-во).—
Нечаевская ул.. 94; тел. 476. 

Кплеснпковъ В. М.— Московсый тр., 10. 
Калинкинъ И. В.— Благовещен с ый

црр.. 17.
Кшардпиъ Я. А.— Магистратская, 12. 
I.'vaiieuoin. Н. и Поляки яъ И.—Реме-

„в1> некая “ коидит-ская— vr. Ярлык, и
Черепичной.

Гренихъ И.— Магистратская, 21.
Зазвононъ С. Г.— Духовская 29.
Зыковгь— Еланская 14.
Конышевъ В. Т.—Петровск. 5, соб 
Кузьминъ— Нечаевск. 30.
KynpiaHOFb II. Г.— С-олдатск., 66. 
Кулаженко И. Ф.— Нечаевск. 20. 
Лнндъ Я. Я.— у г. Череп, п Бульв. 27 
,,Помазаяъ“ —Дворяиск. 12.
Разсохпны хъ— Ярл ы ко вс к. 25.
„Росс1яа— Почтамтск. 28.
Сахаро вт.— М агистратс к ая 6. 
Сапожниковгь П. А.— Нечаевская 5. 
Tpaym. I’. М.— Миллюнная 28.
Хохлквъ— Благовещенск, пер., 10. 
Шгаммъ К. I*.— Магистратская, 1.

Ирендельныя и сушечныя заведешч.

Идоловь И. К.—Н.-Кузнечный. 17. 
Натаровъ Г. И.— Загорная. 47. 
Фоминыхъ А.— Кондратьевская. 7.

Ксрсетныя мастерстя.

Боиъ-Марше А.— Подгорный пер.. 10.
кв. 6.

Ba.iepifl"— Почтамтск. 40 
Печенкина Н. С.— Почтамтская, 19, 
Пор£цкая М. М.— Почтамтская ул.. 14. 
Яффа Д.—Почтамтская, 19/21.

Красильныя заведежя.

Буторина М.— Еланская. 21. 
..Варшавская химическая" — Нечаев

ская. 27.

елейная. 25.
Левенсовт— Офицерская. 36.
Мнхтп. II II — I • iija S r—W .
Mvmm»* К. ТТ.— Акнмивск.. 9. *
Мельнпковъ К. Н.— Магистратская. 10.
Нем^шаень А. В.— Ярлыковская, 42; 

тел. 428.
Нпкпфоровь И. <1*.— Нечаевская. 62.
Овчинников Я. Д.— Ямской пер., 11.
Парухипъ В. Я.— Набер. р. Ушайки, 

ряд. съ маг. Якимова. ,
„Прогресгь“  Шахпковскаго Л. Н .)— 

Почтамтская. 35.
Шонтекъ и К0.— MonatTijpcKitt пер.,

№ 3. ^ * * 9
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ПлГ.шки— Подгори, пер., 10.
Помыткинъ Ф.—Миллюнная, 77. 
ПогЬхинъ А. Н.— Нечаевская, 37. 
„Русски трудъ“ —Конная пл., 4. 
Снвкивъ I I .  «I». —  МаршнскШ пер., 23. 
Сол овьевъ Ф.— Ел ан с кая, 14. 
Стефанякъ М. А.—ТатарскШ пер., 19. 
Суетпнъ— Магистратская, 6.
„Товар11щеотщ'• — Гоголевская, _30. 
„Трудъ“ — Ефремовская, 18.
Фплатовъ Ф. С.— Акимовская, 22. 
Чигириновъ С. М.— Офицерская, 4. 
„Экваторъ"— Духовская, 10.
Эс с а у л о въ— Н и кол ьс кая, 20.
ЮровскШ Б. М.— Никитинская, 25.

Краски и лаки.

Засильевъ— Черепичная, 7.
Дроздовъ П. Ф.— Магистратская, 18; 

тел. 338.
Жуковъ П. У.— Базарн. пл.. гостинный 

дворъ.
Некрасовъ И. М.—Миллюнная. 12; тел.

48.
Некрасова Е. X.—Миллюнная, 9; тел. 

19.
Трофпмовъ В. П. и Ульяновъ И. Я.—  

Базарная пл., корп. 2.
Якнмовъ И. К.—Базарн. пл. н Набер. 

р. Ушайки, 18; тел. 231.

Ковка лошадей.

ТатарвпнъН.— Татарский пер., 16. 
Мопсеевъ И. М.—Торговая ул., 40. 
Нем’Ьтаевъ А. В.— Ярлыковская ул., 

с. д., 42; тел. 428.

Конторы.

Бр. Нобель— Духовская, 11; тел. 252. 
Бр. Терещенко— Духовская, 11; тел. 

480.
Бр. I iaMeHCKie-—Кар пав с кШ пер., 6; 

тел. 41.
Барсуковъ Е. Ф.— Алек.-Александров.; 

тел. 258.
Бюро бухгалтерш—Магистратская, 50. 
Бюро труда— Обрубъ, 2; тел. 271. 
Вогау и К °— Миллионная, 6; тел. 170.

Вытновъ съ С-мъ Петромъ— Мнллюн- 
ная, 24; тел. 198.

Гадаловъ II. II.—Почтамтская, 44; 
тел. 25.

Гартогъ и Стангъ— Миллюнная, 3; 
тел. 498.

Гороховъ В. А. —  Набережная р. То
ми, 11; тел. 67.

Губкннъ и Кузнецовъ—Магистратская, 
9; тел. 52.

Дедюхинъ— Русаковсшй пер., 16. 
Ельдештейнъ В. Е. Н-кн п Ельде- 

штейнъ А. Е.— Спасская, 7; тел. 39. 
Enapxia.ibH. св+.чн. завода— Базарпая 

пл.; тел. 283.
Зейдемаиъ С. Д.— Александровская, 11; 

тел. 309.
Закгеймъ С. А.— Ефремовская, 18; 

тел. 474.
Западно-Сибирскаго Т-во Пар. п Тор.

Черемошняки; тел. 62.
Злоказовы Бр.— Магистратская, 22; 

тел. 364.
„Иванъ Любимовъ“ , акц. о-во— Спасск.

7; тел. 39.
Пваповъ II. Д.— БлаговФщ. пл., 2; тел.

ГУ ~to.
ПваницкШ И. М.—Набер. р. Уш., д. 4; 

тел. 370.
Контора казенн. склада сел.-хоз. ма- 

шинъ и орудШ.— Конная пл., 2/28; 
тел. 719.

Контора склада сел.-хоз. орудШ, М. И.
Неверова—Конная пл., 4.

Контора найма— Магистратская, 6; 
тел. 303.

Кухтеринъ Е. и С-я— Иркутская 10; 
тел. 68.

Королевой А. К. —  Набер. р. Уш. 8; 
тел. 116.

К0 Зпнгеръ—Иркутская, 28; тел. 518. 
Кондаковъ Ф. И. ( агентурно-комис- 

сюнная)— Нечаевская, 86; тел. 476. 
Колеснпковы Бр.— Знаменская, 14; 

тел. 394.
Кирнлловъ и Нпкптинъ — Дворянская, 

Л» 29
Корнилова Н-ца— Акимовская 8; тел, 

161.
Корнилова И. Н. Н-ца—Черемошники; 

тел. 43.
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Калнповсый—Миллюнная, 38; тел. 84.
ЛепоринскМ Г*. II.—Спасская ул., 28.
Мельникова Е. М.—Духовская, У; 

тел. Об.
Михельоинъ Л. Л.—Бульварная ул., 

13/15; таг 71Я
Михайлова. н Малышевъ— Миллюн

ная, 8; тел. 44.
Макушинъ II. If.—Благовещено Kifl пер., 

с. д.; тел. 86.
Невской ниточной мапуф.—Обрубъ, <1: 

тел. 392.
Т-но „Миэутъ“ —Духовск., 25; тел. 189.
Первое Западно-Сибирское т-во изве

сти и портландъ цемента— Магистр., 
43: тел. 542.

,.Проводникъ“  — Миллюнная, 6; тел. 
363.

Плотниковъ М. и С-я—Гусаковск. пер., 
14; тел. 55.

Плотникова, В. Н.—Татарская, 2; тел. 
316.

Редакщя ..Сибирской Жизни"— Ямской 
пер.. 13; тел. 470.

Редакция „Сибирок. Утра**—«Ямской 
пер., 3; тел. 307.

Редакщя „Сибпр1я“ (мусульманская га
зета)— ТатарскШ пер., 14.

Редакщя „Томскихъ Губернскихъ Ве
домостей"— Соборная площ.

Редакшя „Сиб. Земл. п Садовода*4— 
Дворянок., 38.

Редакшя ,,Журн. Сиб. Инжен.“ —Бут. 
киевская. 21.

Редакщя „Журн. Горныхъ и Золото- 
промышленн. Пзв."— Буткеевск., 21.

Релдиця „Весь Томскъ4*—Никольская, 
37; кв. 1.

Родюковъ А. Д.— .Знаменская, 8; тел. 
35.

Российское трансп. п страхов, о-во— 
Миллюнная, 20; тел. 97.

Сибирское т-во печатнаго дбла— Ям
ской пер., 13; тел. 470.

Собенниковъ и Г>р. Молчановы— Набе
режная р. Ушайки. 8; тел. 73.

Технико-Промышленное Бюро —  Набе
режная р. Ушайки, 2; тел. 132.

Товарная городок, отанщя Сиб. ж. д.— 
Магистратская. 27; тел. 213.

Товарная стапщя Спб. ж. д.— от.

Томскъ 1; тел. 589.
Товарная от. Сиб. ж. т. — от. Томскъ 

И; тел. 141.
Т-во Вторина A. 'I*. съ <’ мп— Поч

тамте к., с. д.; тел. 88.
Т-во P.-А. Р. М. „Треугольник/*— 
Магистратская, 1: гел. 608.
Эрлангеръ А. и К*— Миллюнная, 10; 

тел. 204.
Лесъ.

АлтайскМ округъ— Московски! тракп,, 
тел. 414.

ВерхшЙ городской лесной оыадъ— Мо
сковски тр.

II на и и ик in К*. П.—Бульварная. 14; тел.
№ 699.

Казенный леоной окладъ— уг. Знам. и 
Ереневской, д. Родяжова, тел. 362. 
Лопухова А. С.— Мухинская и Тверск.; 

тел. 502.
Мануфантура.

Г»ардыгинъ М. Н.—Духовская. 2.
Бр. Злоказовы— Богоявленская пл. 
Второвъ А. Ф. съ С-ми—Почтамт, с. д.;

тел. 88.
ВюровьА. Ф. съ С-мп— БлаговФщенсый

пер., с. д.; тел. 434.
Второва. А. Ф. съ С-мп— Миллюнная,
6; тел. 51.
Второвъ А. Ф. съ С-мн— Базарная пл., 

тел. 220.
Гиле и Дптрпхъ (складъ Жирардов- 

екпхъ мануфактлръ).— Ямской п., 14. 
Гадаловъ И. И.— Почт. 44.
Пзмайловъ И.— Гост. дв.
Пзмайлощ. Я.—  „
Измайловы Х.п С. „
Пбрагимъ Карымовъ Исхаковъ— Го- 

стпнный двора..
Костенко Г. Е.— Гоогипный дворъ. 
Михайловъ и Малышева,— Миллюнная, 

2 и 6; тел. оптов. отд. 44, телеф. 
рознпчн. отд. 749.

HeirfepoBri. М. И.— Конная пл.
Носковъ В. Е.—Гостпнный дворъ. 
Салахитдпновъ Байретд. — Гостинный

ДВорЪ.
Шарафутдпиовъ X.
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Юнусовъ и Сайдашевъ— У базарнаго Мука,
моста.

Юнусовы lip.— Гостим, дворъ. [Алтайская фабрично - промышленная
К°— Г)азарн. пл.

МЪховой товаръ. Бр. Барсуковы— Акимове кая, 2.
Гороховъ В. А.— Базарн. пл.; тел. 515; 

Борпспт. М. И. — Почтамтская ул. Конная площ.. 1.
Бухараевы Т-во— Базарная пл. Грязиовъ ! R.— Иркутская, 15; тел.
Второвъ Т-во— Почт., 2 и Базарная 638.

площадь. Жернаковъ Е. А.— Базарная площ.
Гадаловъ И. II.—Почт.. 14. Ивановъ П. В.— Базарная пл.; тел. 105.
Горбу новь А. П.—Почт.. 3. Кухтеринъ Е. и С-я— Базарная г.л.;
Дубровпчъ М. I.—Почт.. 12. тел- 655.
Кутолинъ—Базарная пл. Лейбовичъ М  А.— Базарная площадь.
Мпхайловгь п Малышек— Миллюнная, -i Нечаевская. 5.
2 и 6: тел. 44. Мпроненко А. А.— СпасскШ нов. корп.,
Сру.тенпчъ Я. Е.—Набереж. р. Ушай- 1-

ки. Морозовы Н-кп Е. Г.— Ямской пер., 3;
Фахрутдпнова 3. Н-кп.—Базарн. пл..

юорпусъ Д» 6: тел. 603.
Фоменко А. II. — П0Ч1 1: тел. 240.

Мебель.

тел. 250.
..Мукомольное тЬло“ — БЪлозерсшЙ, 0. 
„Мукомольное тЬло“ —'Знаменская, 23. 
Михалева. Е. II.— Миллюнная, Д« 29;

тек 644.
Никитин!— Ямской пер.. S.
Платоновъ II. К.— Базарная пл.; т°л. 

426.
Б4ловъ Г. П.— Почтамтская ул., 1.
Г. Головаповъ съ С-мъ— Набережная р.

Ушайки, 8; тел. 478. | Роднжовъ А. Д.— Базарная пл.; тел. 47.
Матушевсий А. И.— Миллюнная, 3; Фуксманъ И. Л.— Базарная пл.: те т.

тел. 299. 130 и Нечаевская. 5.
Бусторжевцевъ И. Т. ( мастерская)— 1 Федуловъ Д. И.— Базарная пл., камен.

Гоголевская ул., 24. мучн. к »рп.: тел. 496.
Рукавишникова. П. Н.— Духовская, 3;

тел. 167 п Почтамтская ул., 1. Музыкальные инструменты и ихъ про-
Почтамтская ул., 1. изводство.

Сьладъ ремесленных!. издЪл1'й—Базар- „  „  т.
ная пющать Бъляевъ Г. II.— Кондратьевская, 43.

Яковлевъ Г. Н.— Базарная площ. Бесеневичъ Г. Я. (насекая. 4.
I Варволомеевт. Г. II.— Нечаевская. 41. 

Мельницы. Волковъ и Саннпковъ— Обрубъ. 10.
! Горбылевъ С. М.. гармони, мастеръ—

Кавешниковъ В. А.— въ 7 вер., д. За- Нечаем-кая ул.. 96.
варзина Фелокинъ В. В.—Почтамтск., 19/21.

Кухтеринъ Е. и С-я— въ 9 вер., въ ь  Сгложннковъ и Голицына (маг.)— Баз. 
Кузовлевой. I, пл,; тел- 305.

Мукомольное д1..то“ — Б-ЬлозерскШ, 6. Захватаевъ .1. II. Загорная, 1. 
Родюковъ А. Д.— За р. Томью (блпзъ Карбазовъ М. В.— Загорная. 10.

Городка).
Фуксманъ Г. II.— Филевская, с. д.; 

тел. 175.
Цукерманъ Е. Г.— Б.-Подгорная, 57.

Коковпхннъ Ф. П.— Загорная. 14. 
Макушинъ П. II. (магаз.)— Благове

щенски! пер.. 5; тел. 86.
Новоселовъ С. С.— 1-й КазанскШ пер., 

№ 17.
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„Оркесгръ**— Подгорный пер., 3. 
Охотникопъ И. М.— Милл1онная, 54. 
Смнрновъ и Г-н'!.— Магистр., 5.
Троши in. II. A. -ПротопопенскМ нор., 

6, к». 7.
Хохрпнъ 'I». \ *{аI ирная, 0.
IIIмптп. (». В. <маг.»— Благовещенске 

пер.. 2.

Мыло.

Бражниконъ II.М.— Гостинный дворъ.
Баранова. Е. П. „
Барсуковы Бр.—  „
Техно-хнмлч лаборат. Б.-Подгорная,

№ 66.
Ульянова. И. Я.— Гостинный дворъ. 
Ульяновъ Я. Е.—  „
Фуксманъ Б. Л.— „
Шепшелевичъ.—  „
III кун дина. М. Г.—  „

Мясной товаръ.

Аплинъ X.—Татарская, 19.
Брикъ Б. Ф.— Бульварная, в.
Быкова. С. П.— Духовская. 25. 
Батурпнъ М. А.— Бая.пл., мясной ряаъ. 
БоровекШ Л. Б.—  „
Голиковъ М. А.— Нечаевская. 80. 
Гершевичъ Г. М.—БлаговЬщ. пир., 8. 
Гостю ни на..—Тверская ул., 19.
Дондо А. Я.— Духовская. 5.
Дондо А. Я.— Мясной рядъ. 5: тел. 675. 
Дистлеръ Г. Д.—Городской корп., 4. 
Елпяарощ. А. А.— Мясной рилъ. 
Заиграет. I. Я. — Нечаевская, 5; 

тел. 795.
Изосимова. А. Н.— Никитинская. 22. 
Ишм\хаметовгь— Неточная, 22. 
Коноваловъ II. Г.— Духовская. 25. 
Косичкппъ Г. Я.— Нечаевская. 4. 
Каплунъ Н. II.— Черепичная ул.. 25. 
Кухтеринъ Е. п ('-я— Базарная пл. 
Кухтеринъ Е. п (’-я—Почтамтская. 37. 
Кухтеринъ Е. и С-я— Иркутская, 38. 
Каструленичъ—< 'ол дате к а я. 28. 
Камынышна. А. Я.—Тверская, 39/64. 
Кпсельманъ А. .1. —  Иркутская, 34. 
Лейбовпчт» Л. Б.— Мясной рялъ.

Лотовъ И. И.— Нечаевская, 30.
. Ivpift С. I.— Мясной рялъ.
Мельникова. П. В.—Тверская, 40. 
Монашл. II. И.— Александр., 40. 
Носовъ А. И.—Духовская, 25. 
Протопопова»— Тверская, 16.
Плотникова. К. С.— Базарная пл. 
Печннкова. А. М.—
П^шковскШ I.— Солдатская. 49. 
Пшебусг М. Я.—Солдатская. 47. 
Гаузинъ—Нечаевская, 86.
Самкинъ X. М. и Цивьянъ М.— Нечаев

ская. I; тел. 343.
Степанова С. М.— Александр.. 22. 
Титова. В. Ф.—Духов., 25.
Фильбертъ А. Ф.— Торговая. 36. 
^Фугенфировъ А. Г.— Черепичная, 27. 
Ховеса, М.— Мясной рялъ.
Ширяева. М. *1».— Н^ча*»вская. 77. 
Шилннъ И. М.— 2-я Береговая, 23. 
Штамова. I. М — Мясной рялъ. 
Шмулевича- Г— .. .,
Шровъ. А. В^—Гоголевская ул., 15.
Я M i, X X.—  Нечаеве кая. 4?.

Молочныя.

фортоцкЮ Ф. Я. —  vr. ПочгкмгсьоП и 
Монастырскаго пер.. рядомь съ »л- 
театр. „Фуроръ**.

„Швейцар1яи— Набер. р. Ушайки. 8. 
При кондитерской Бронислава— Поч

тамтская ул.. 5: тел. 330.

Модные магазины.

Anr.iifti Kifi магазина.—Почтамтская, 10. 
Барахоничъ А. X. и ВолобрпнскМ Я. С.

— Почтамтская, 6: тел. 442.
Депо дамскихь шляпа.— Почтамтская, 

28. * . 
Надеадипа А. Е. —  Благовещенск:.!

пер.. 2. т
..Парижский шпкъ“ — Набер. р. >шай

ки.
„Федосля"—Почтамтская. 22. 
Фельдштейнъ Н. К.— Почтамтская ул., 

14; тел. 481.
Фоменко А. II.— Почтамтская. 1; тел.

240.
Харитонова А. Г. —  Почтамте кая. 17.
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Модныя мастерсжя.

..Аккуратность а—Татарская, 6. 
Афанасьева Р. \.--Мил;понная, 45. 
Алексеева— Тецковск^ пеъ., 10. 
Баринова— Солдатская, 29.
Бабанова Е. А.—-Монастырская, 21. 
Ьабшшчъ С. Е.—Гоголевская ул., 2. 
Богданова И. А.— Гокаеиская ул., .6. 
Бяглова М. В.—Почтамте кал. 1 
Быстрицкая А. В.--Миллюн1Ы,г. r,j. 
Берестовъ— МонстырскШ пер., 14. 
Болынаннна А. А.— НечевскШ пер., 28. 
Бояринова Е. И.— Нечаевская ул., 56. 
Bei1xe.ii. А. С.— Дворянская. 15. 
Воронина— Прасолов, пер.. 6. 
Вульфсонъ И.— Дворянская. И 
„ШшскШ шнкъ“— Ямской п., 16. 
„В'Ьнсгай шикъ“ , m-me Теодоръ— Поч
тамтская ул., 40.
Горохова М.— Спасская, 17.
Головина Е. И.— Госолшская. ВО. 
Гребнева А. Р.— Спасская, 29.
L h grand chic.— Благовещенск., 14. 
,.ХХ в4къ“ — Конная пл., 8.
Джурнна А. Е.— МонастырскШ пер., 4. 
Десятова А. И.—Б.-Королевекая, 18. 
Дедова X. П.— Спасская, 12. 
Евстпфеева—НечевскШ пер., 12. 
Желокина Л. П.— Почтамтская, 19. 
Журавлева Е. И.— Мухинская, 29. 
Завьялова П. Г. —  БлаговещенскШ 

пер., 11.
Иванова В. И.— Гоголевская. 27.
Кении а С. П.— Нечаемгкая. :»7. 
Каминеръ М.— Ямской пер., 2.
Курило П. К.— Почтамтская ул., 12. 
Карякина М. Ф.— Духовская, 32. 
Карнакова В. Я.— МонастырскШ п., 22. 
Козлова— Банный пер.. 3.
Колыженко Е. К.— Нечаевская, 19. 
Кузнецова А. Т.— Преображенская, 17. 
Лаврова А. И.— Ефремовская, 16. 
Леонтьева— Миллюнная, 44.
Леонтьева— Нечевскт пер., 11. 
Маслова 3. А.— Татарская, 34. 
Макурина А. Г.— Нечаевская. 38. 
Мироненкова П. И.— Акимовская, 14. 
Мозгова— Спасская. 12.
Макарова К. Ф.— Протопоповский п., 1.

Моркичева А. II.— Загорная, 7. 
Мельникова А. В.— Ни колье Kin п., 16, 
Михайлова .М. II.— Магистратская, 6. 
Мацкевичъ Е. М.— Магистратская, 18. 
Мильпггейнъ Е. А.— ПротопоповскШ п., 

Д" 6.
М-me Елена— Мпллюпная, 12.
М-те Анна— Дворянская, 20.
М-те Анна— Ямской пер., 14.
М-те Аннетъ— ЗагЬевскШ пер., 5. 
Д1-те Иренъ— Г».-Подгорная, 15.
М-те Элизъ— Карповская, 7, с. д.
М - те  Вера— Подг. пер., 8.
Надеждина А. Е.— Протопоповский пер.

н уг. Благовещенск, пер.
Немирова Ф. Е.— Никольская, 21. 
Овчинникова ,,Нина“ — УржатскШ п., 5. 
Олексенко Е. А.— Спасская, 10. 
Иапшева— Нечаевская, 20.
Ниленкова II. И.— Монастырская, . ±. 
..Пршрессъ“ — Конная пл., 11. 
Розенбергъ Р.— Неточная, 6/14. 
Ремизова— Подгорн. пер., 3. 
Рудоминская С. II.— Ямской пер., 16. 
Русачъ М. <1».—Татарская, 2; тел. 406. 
Сбоева Л. А.— Акимовская, 4. 
Селиванова Ф. И.— Кондратьевская, 27. 
Соколовъ II. И.— Ефремовская, 8. 
Соколова П. К.— Тверская, 30. 
Стрелкова 0. А.— Подгорный пер.. 2. 
Степанова Е. А.— Монастырская, 15. 
Тараканова— Тверская, 20.
Тимофеева А. П.— Акимовская, 22. 
Уманецъ Е. К.— Магистратская, 44. 
Федоровъ П. Д.— ГоршковекШ п., 22. 
Фельдштейнъ Н. К.—Почтамтская, 14; 

тел. 481.
Цыханская А. В.— Подгорный пер., 14. 
Шибаева А. II.— Ефремовская, 13. 
Шумпхпна— Гоголевская, 36. 
11Ь‘оолтасова—НечевскШ пер., 17.

I Шамберъ В. Г.— Солдатская, 43.
' Юдалевпчъ В.— ЗатеевскШ пер., 10. 
Юровская Э. Б.—  Дворянская ул., 6. 
Янковская Р. С.— БлаговещенскШ пер., 

9; тел. 461.
Маляры.

ЗаостровскШ И. А.— Подгорная ул., 
Д" 15.
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Ильин'ь Протоиоповскчй пер., 8. 
Коростелеиь П. II.— Нечаевская, 26. 
Мальцевъ А.— Нечаевская. 51.
MoTUFir— Еланская, 19.
I ’aKoitcKin D. О. 1 'ипишская, 15. 
РиМлтгпнъ I. Е.— ДроздовекШ пер., 14. 
Говеноергъ I'. М.— Неточная 6/14, 

кв. 7.

Москательные товары.

Ко.штиловъ I». II.— Наварная пл. 
Некрасива Е. X.— Миллюнная, 9; т. 19. 
Некрасова* II. М.—-Миллюнная, 12;

тел. 48.
Сапожников, и Голицына— Базарн. пл.;

тел. 395.
Штиль и Шмип.— Почтамтская с. д.:

тел. 165.
Щепкпнъ, Сковородовъ и Атаманит.— 

Почтамтск.. 2; тел. 129.
Якимовгь И. К'.— Набережная р. Ушай-

кп. 18: тел. 231.

Номера и меблированныя комнаты.

Ваксеръ Н.—Протопопове Kill пер., 8. 
Восточные номера— Благовещенске п., 

17; тел. 534.
Дрезденъ— Магистратская, 3; тел. 486. 
Европа— Почтамтская. 2, д. Второва; 

тел. 65.
Зансточные— Б.-Корол., 12: тел. 318. 
Западные номера— Монастырски и.. 5. 
„Золотой рогъ"— Монастырски п.. 2. 
ИркутеKie— Акимовская, 3. 
Коммерческие номера—Дворянская, 12;

тел. 499.
Кононот.— ПодгориыП пер., 14. 

f Московск1е номера—Черепичная, 27. 
Метрополь— Магистратск., 11; тел. 114. 
Марковичъ— Ямской пер., 8; тел. 250, 
..Новгородъ“ — У г. Обруба п Ефремов

ской ул.
Ново-MOCKOBCKie — Обрубъ, 10. 
Петлпнъ А. Ф.— Набережная р. Утай

ки: тел. 225.
Роспя— Нечаевская. 6: тел. 712. 
РыжевскШ Я. М. (быв. Баранова)— Ям
ской пер.. 1: тел. 331.
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Годюновъ А. С.— Иодгорный пер., 11;
тел. 356.

„Семейные" ПротопоповеKirt пер., 6. 
Сибирское Подворье— Миллюнная ул.
С шит Kie номера— Спасская, 25; тел. 

709.
Сибирек1е— Моиастырске пер.. 3; тел.

,\ 197.
Сибирь— НнкольекМ пер.
Центральные — Магистратская ул.. 1; 

тел. 267.
Ялта (Гридиной М. М»)— БлагокЬщен-

скШ иер., 6: тел. 618.

Настройщики.

Ванагъ II.— Преображенская. 45. 
Видуцшй В. о.— БлаговгЬтенскШ п., 8. 
Трошинъ 11. А.— IIpoTonono» Kih пер.. 

6, кв. 7.
Ноты.

Макушинъ П. И.— Благовещенск, п.. 5; 
тел. 86.

Шмнгь В. Ф.— Благовещенске пер., 2; 
тел. 541.

Обои.

Акуловъ Д. д.— Почтамтская. 2; тел.
Л- 337.

Баукшгь И. Г.— Базар, пл. 
Гукавишниковъ П. съ С-мъ— Духов

ская, 5; тел. 167.
Трофнмовъ В. П. и Ульяновь И. Я.—  

Базарная пл., кор. 2.
Усачевъ н Лпвенъ— Почтамтская. 42. 
Хозяйство— Магистратская, 2: тел. 286.

Обувь.

Андреевт. II. А.— Гостпнный дворъ. 
Бэрановъ Е. И.—  „
Го.тивановъ съ С-мъ— Почтамтская. 8. 
Голованои. съ С-мъ— Миллюнная, 1. 
Гадаловъ И. И.— Почтамтская. 44. 
Дубовецъ П.— Подгорный пер.. 12. 
Желябо Л. Д.— Гостинный дворъ. 
Кприлловъ и Нпкитниъ.— Набережная 

р. Ушайки.
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Пчаплацъ «1».— Монастырская ул., 1. 
Макаровы Бр.— Ми.тлюнн. ул.и уг. ба

зарн. площ.
Макароны Бр.— Базарная площ. 
Разбийппкмвъ Ф. .1. и К"— Набережная 

р. Ушайки; тел. 557.
Пермитпнъ И. В.— Почтамтская, 22. 
Толкачевъ и В. Поповъ— Миллюнная, 

Л» 5.
Хаймовнчъ Б. I'.— Набережная рЬки 

Ушайки.
Черноскутовъ Н. П.— Гостпнный дноръ. 
Шамаринъ п С-я.—  „

Оптичесте и хирургичекЫе товары.

Макушинъ И. И.— БлаговещенскШ п., 
5, тел. 186.

Новн Б. и К'"—Набережная р. Ушай
ки, 8.

Нечаевъ Л. Е.— Почтам., 12.
Штоль п Шмигь— Почтамтская, 23; 

тел. 165.
Щепкпнъ. Сковородовъ и Атамановъ— 

Почтамтская, 2; тел. 129.

Орунбе и охотнич. прин.

Акуловъ Д. Д.— Почтамтская, 2; тел. 
Л» 337.

Винеръ— Набережная р. Ушайки, 10. 
Некрасова Е. X.— Миллюнная, 9; тел. 

№ 19.
Толкачевъ П. А.— Набережная рекп 

Ушайки, 4; тел. 282.

Оружейный мастерсмя.

Елеспнъ М.— Миллюнная, 21.
8-го томскаго полка— Офицерская ул. 
„Трудъ“ — Ефремовская ул., 18.

Офицерсмя вещи.

Альперовичъ— Почтамтская, 25. 
Головановъ—Почтамтская, 8 п Мил

люнная, 1.

Памятники. Г- * iГ)
(См. гробы и памятники).

Переписка.

„Бюро переписки" п школа М. П. Са
фоновой— Почтамтская, 12, кв. 7; те
лефонъ 703.

„Бюро переписки-1, п школа— Почтамт
ская ул., 25.

Пиво.

(См. заводы пивоваренные). 

Переплетный.

Афанасьевъ Е. II.— Никитинская, 32. 
Букреевъ Г. Н.— МонастырскШ п., 28. 
Кон курен щя— М а гистратс кая. 14. 
Макушинъ II. И.— БлаговещенскШ п., 
5; тел. 86.
Мануйловъ Ф. П.— Почтамтская, 25. 
Сибирское Т-во Печатнаго Дела— Ям

ской пер., соб. д.; тел. 470.
Прштъ и домъ трудолюб1я— Подгорный 

пер., 2; тел. 354.
Фурманъ II. А.— АптекарекШ п., 0. 
Хохловъ И. А.— Монастырская, 15/10.

Портреты.

Портретная мастерская Фпдлермана—  
Нечаевская, 12.

(Смотри фотографш).

Портные.

Азисовъ Н. А. —  Татарская, 20. 
Амстердамский— УржатскШ пер., 3. 
Ахмачинъ— Татарская, 17. 
Бикмухаметовп. Г .— Неточная, 1. 
Бекетовъ С. Н.— Конная пл., 8.
Быковъ И. Д.— Н.-Карповская, 37. 
Вайдалинъ Я. В.— Гоголевская, 4. 
Богомоловъ— Нечаевская ул., 41. 
Вульдановъ М.— 2-й Безымян. пер., 41. 
Галилуллпиъ Г.— Подгорный пер., 1. 
Горбашевпчъ А. I.— Почтамтская, 10. 
Гннатпсъ Я. Г.— Духовская, 15. 
Га.цатулипъ М. III.— Татарская, 21. 
Грпгорьевъ —  Ямской пер., 11. 
Гутманъ С. 3.— УржатскШ пер., 6-
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Гуд конь В.— Печевпай, 17. 
Губайдуллинъ Ф.— 'Татарская, 5 f. 
Елптвнъ С. П.—Дворянская, 11. 
Жандарокь- -Татарская. 25.
Зороховичъ М. 1>. -Спасская, 15. 
Зайнуллниъ М.— Татарская. 13. 
Зидьбергь Э. X. Нечаеве кая. 1ь. 
Ибатулнновъ Г. 3. Б.-Королевская, 28. 
ИамаЙлою. С. И.— Татарская, 4. 
Измайлова»— Солдатская ул., 11. 
Игоишнъ— Магистр., 12.
Калачпкъ О.— Благо1гЬщенск1й п., 16. 
Коробейникою. И. Ф.г—Руса конеKitt, 13. 
Каншевиць п Дымонтъ— Почтамтгк. 

№ 17.
1»овг».1«м1ко Д. '|>.— Б.-Королевская. 5. 
Чараваевъ— Солдатская, 11 .
Кауровъ И.— Мопает.. 10. 
Конетаитшшвъ П. К*. —Ярлыковская, 5. 
Лутошкпнъ— КарнаковскШ п.. 2. 
Лукьяновъ М.— Почтамтская, 12. 
Леоедевъ П. А.— Еланская. 16.
Мертъ А. I.— уг. Почтамтской и Под- 

горнаго пер.. 10/8.
Максимою.— Монастырская. 17. 
Меланьинъ И. Ф.—Заторная, 18. 
Митюшею— Акимовская. 2.
Моняфовъ Б.— В.-Королевская, 12.
Мита ею.— Магистратская. 11. 
Мустафвиъ А.— Миллюнная. 20. 
Малкпнъ Я. М.—Почтамтская, 1 1. 
Марту съ Я. Я.— НечевскШ пер., 7. 
НовогонекШ А.— Мил.нонная, 7. 
Портновъ М.—ТатарскШ пер., 14, кв. 6. 
Просвнрнииъ— Благовещенске пер., 8. 
Превезеицевъ— Нечаевская. 68. 
Пётуховъ И. А.—Нечаевская. 36. 
Прухою. Ф.—Гоголевская 18.
Петрою. И. П.— Магистратская, 33. 
Рябченко А. А.— Никитинская, 67. 
Смирною. М.—КарнаковскШ пер., 8. 
Смирною. А. Ф.— Монастырская. 10. 
Смирною. Я. Д.— Монастырский п., 11. 
Ситникою. С. Ф.— Благовещенске пер., 

V 13.
Самаривъ— Иркутская, 11.
Саврльрю. И. Л.— Подгорный пер., 12. 
СоловьеШг— Загориая ул., 1.
Старпкоръ Д. Д.—Преображенская, 15. 
Савинт И. В.—Загори.. 35.

Гпнцынъ А. Л.—Спасская, 2-а.
Солодухо И. П.— ('наг г кая, 23. 
('«модою. \. Р.— Нечаевская, 23. 
Глоунрь Д. И.— .Магистратская, 81.
( евастьянонъ— Нечеилшй пер., 12. 
С'елеаиевъ Е. Ф.— Дворянская, 46. 
„Товарищество портныхъ ( уполномочен

ный Шлеймовнчъ)— МонастырекаяД. 
„Товарищество портным." Турлаковыгь 

— Спасская, 26.
Гурикою. '1*. Е .— Кондратьевская. 27. 
Тун икт. Б. А.— Нечаевская. 30. 
Ташкиновъ— Почтамтская. 13.
Федоровъ II. Д.— ГоршковскШ пер., 22. 
Фелыманъ Р. С.— ЗатеевскМ пер., 10. 
Хайбуллинъ X.— 2-ая Береговая. 22. 
Хорошанииъ— Александровская. 35. 
Шамсутдшювгь—  1-ый Безымян. пер., 

5. ( Истокъ).
Шапнръ Б. А.— Почтамтская, 30. 
Шадринъ-— Б.-Королевская. 12.
Шатою. П. Л. ( портняжно-заготовочное 

заведете)— ПротопоповскШ пер., 1. 
Шейнбергъ А. С.— Акимовская, 18. 
Шайхнтдиновъ— Татарская, 33. 
Юровсшй П. М.— Дворянском, 6.

Прачешныя и чистка платья.

Афанасьева —  Еланская. 7.
,. В1. нс ка я" — Гоголевская^ 18. 
..Варшавская"— Протопоповсьчй пер.. 1. 
..Волга"— Гоголевская ух» X  
ГаНтамоничъ— ГорЦ,̂ <»»чц»д1 17. 
„Гипеннческая*— Татарская, 16, 
„Гнпена"— Воскресенская. 26. 
Глухарева О. Е.— Нечаевская, 74. 
„Европейская” — Нечаевская, 53. 
Евдокимова А.— Спасская. 14.
Ельиева И. Д.— уг. КМевской и Никитин

ской ул.
Еселевич!— Б.-Подгорная, 17. 
Жуклевпчъ А. А.— Гоголевская. 66. 
Зпненкова— Никитинская, 33.
„1окогама“ — Офицерская. 14. 
..Корейская"— Монастырски лугъ, 11. 
Куриловичъ К. М.— Магистратская, 24. 
Кулычева Н. А. (чистка платья)—  

Ефремовская, 13. кв. 8.
Меныцикова П. II.— Нпкптинскал, 31,
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Мужецкая И.— Ярлыковская, 5. 
Михайлова—Преображенская, 23.
М алы хин а— Гоголеве кая. За.
Малыхина Н. Л.—Нечаевская, <>0. 
„Московская"— Гоголевская. 56. 
Никонова— Гоголевская. 28.
Онищенко Н.— Никитинская, 31.
„ Од есс кая" — Дв( »ря и с к а.я, 26. 
„Образцовая"— Б.-Королевская, 23. 
ОтдЬлеше ..Образцовой" —  Татарская, 

№ 35.
„Парижъ".— УржатскШ пер., 11. 
Пак-ie-n.iH (корейская)— Солдатская, 

№ 28.
Прянишникова A. II.— Магистратская, 

№ 30.
Ратина А. .М.— Почтамтская. 19. 
„Рига"— Б.-Подгорная. 12.
Р()гал ьс кая— Ни к итине кая. 32.
„ С е у ль u —  Спасская, 22.
..Специальная ппачешная Гоголевская 

ул., 30.
Суслова— Миллюнная. 26.
Санникова М. II.— Солдатская, 56. 
Сальникова К. I».— Нечаевская. 17. 
Сычева— Солдатская, 58.
Тавнесъ— ДроздовскШ пер., 4. 
То-цп-дзей ( корейская > —  Солдатская. 

№ 43.
Фрпэъ А. II.— Акимовская, 15.

Постоялые дворы.

Асановъ А. .М.— Глухой пер.. 3. 
Бубновъ И. В.— 2-я Береговая. 7. 
Жоэеоновъ— Подгорн. пер.. 15. 
Кукушкинъ Р. С.— 1-ая Береговая, 7. 
>Мельниковъ В., д. 8.— Мало-Королевск. 
Бр. Мяснпковы. д. 9.
Переваловъ М. М.—2-ая Береговая ул. 

№ 14.
Петлпна Е. А.—Татарский пер., 3. 

|Портнягннъ С. П.—Глухой пер., 9. 
„Постоялый дворъ"— Ямской пер.. 4. 
Цыгановъ -М; П.—ТатарскШ пер.. 4. 
Шкодипъ Н. М.— Глухой пер., 1.

Похоронное оюро.

Кочерженко М. Д.— Иркутская, I I ;  тел. 
289.

Отд^леше похор. бюро— Торговая ул., 
17; тел. 289.

Пароходства (конторы).

Верх не-И ртышск. Т-в* >—  Ч еремош ники; 
тел. 62.

Ельдештейнъ В. Е. Н-ки— Спасская, 7; 
тел. 39.

Западно-Сибирское Т-во— Черемошни- 
кп: тел. 62.

Колесниковы Бр. и Волгарь— Знамен
ская. 22: тел. 394—*-402.

Корпиловъ II. Н. Н-ки— Черемошники; 
тел. 13.

Мельникова Е. II.—Духовская, 13; тел. 
№ 96.

Плотникова. М. С-я— Магистратская, 
34; тел. 55.

Русско-Китайск. Т-во— Черемошники. 
Фуксманъ Г. И.— Черемошники; тел. 

№ 92.

Пимокатныя заведешя.

Кривенковъ В. И.— Королевская. 6. 
Ндренкпнъ II. И.— Акимовская, 21.

Птицы и дичь.

Бобыринъ Д. М.— Базарная пл., тел. 
№ 455.

Комаровъ М. С.— Базарная плош.

Парикмахерсшя.

Б-Ьгдай В. С.— Бульварная. 8. 
Виштуновъ I. М.— Никитинская. 39. 
Ицковпчъ— Нечаевская. 48.
Коробченко Ф.— Нечаевская, 20. 
ГнЪздовсклй— Спасская. 19.
Леот.— Почтамт. 14; тел. 430. 
Леонардъ— Нечаевская. 8.
Мушниковъ А. М.—Нечаевская. 41. 
!Ощепкова. С. М.— Тверская. 17. 
Парфеновъ II. Г.— Магистратская. 6.



Пенкокъ V- .1. Торговая. 16. Пчелсводныя принадлежности.
Приходько А. Н.—Магистратская. 16. .
Померанцев'!—-Загорная ул. Пчеловодный «клал. 1>.-Ко)юлевска;
СвенлровскШ—Почтамтская. 37. -V 17.
Т̂оварищество**—Кланская, 23. Кондаком. *1*. II.—Нечаевская ул., 9*

Тарасовь .М. II.—Магистратская, 1. тел. 176.
Турчинъ—Нечаевская. 22.
Чернядевъ А. И.— 1»ляixudvni. п.. 2. Посуда и лампы.
„Эмидь“ т-во— Почтамтская. К».
Эммануэль— Мн.ьЯониая, 28. Акуловъ Д. Д —Почтамт., 24: тел. 337

Баукивъ II. Г.- Базарная пл.: тел. 716 
Баукинъ Г. М.. и Бобрышевь М. Д.—

» Подрядчини и поставщики. Б&зариня площадь, каменный корп.
. ,,0 > I'M. 80S.
Антонъ Эрлангеръ и К0 (мельницы)—  Ввзхо,тарной. И. В,— Базарная площ 

Миллионная. 1<»; тел. 201. Данилинъ— Базарная площ.
Болыиаковъ М. В. (дер. постройки) , Хозяйства—Магистратская. 2; тел. 286 

Преображенская. 29.
Борисовт. Ф. Г.— Никольская 13. (все- Резиновыя изд%л1я

возможный).
ЗаостровскШ ( ма1. раб.) Б.-Подгор- иТ1 аптек, маглз. и галоши,

ная. 11 .
Кнрппчевъ А. С. (асф.)— 2-ой Куз- Рыбные товраы

нечный взвозъ, 14.
ЬалпновскШ И. <1. (механ. заводы) Алексанярпнъ Г. .М.— Базарная плои

Миллюнная. 38 лбрампвнч» М. Г .-  ..
ЛеПбовпмъ С. и М. (оратья)— Мона- дНдрееи, \| ф _

стырская. 4. Баранцевы В. Г. п Я. Г  —
Л юбннсьчП— Беккер» (нсел.-бегонн.)- ^  |ы ,,, Е  „ ф с _

Магистратская. 35. Б г  с ----
Лопухов» А С. плотн. раб.» Мухин- Bt , Е  г _

('КИЯ УЛ.. 1Ь. | р  i i  т- ¥• <1лг гг г» / \ г» 1 а*1>нъ I .  /I. и п. Н.—Макушинъ П. II. (книги)— Благой- 1 г 'пип р о•х г л Л Д > ДШП» с.. 13.--
щепскШ пер., соб д.: тел. 86. Денисоп А. Ф.

Нем+.шает, Л. В  ( мех.-, лег. рао.) -  ж .1р1ип, м . в . _
Ярлыковская, 12. КрАициМ В. П . -

Нонпкон» И. I .  мрамор» и г.............. |.азак.>впеп. М. В.— »  2 п 3
-Почтамтская. 19/21. Калинин» С. II. -  ' „

Прохоров» С. Г. -Черепичнаая, 46. д . 210
Савнныхъ М. Ь. ( печн. раб.)— Мало- г  и| • л II \ «м11г 1* I • 11 • «•

ирпнчная > | .1 • КаменецкШ М. А.— Базар, площ.; те.Стародуоовъ II. 11. (всевозможный)— ogQ
ИркутскШ ТРакть- . . Лавовгкче II. Л., А. И. н Р. И. —

СтржалковскШ А. Р. (асф., оет. и цем.) !

(,4 Горфлъ Томсчгь.______________________________

Я
11
If
11

11
11

,, к |. к з ар ная площ.-2-й Кузнечный взвоз», с. д.. .ч 1 л Г , _
Трачевская Ч II. (мсеннзащоины* Н(, ^  д

обоз») Преображенская. 29. Николаевы Г>р—
Фуксманъ I. /I. (всевозможный)— Во- п о п

сиресенская. 10. Г  4 0  В - Бм<Ч"В“  ПЛ0Ш': ™
Федорой» С. I). (асфальть) Солдат- плотников Д. Н —

9?
11

ская. 35.
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Пересв'Ьтовъ Л. С.— 
Скорьевъ А. Л.— 
Старостинъ Н. I ’.— 
Урубк(1въ II. М.— 
Федосеева, М. Г.— 
Южаиинъ II. И.—

М
99
п
11

я

Рестораны.

Алькаааръ— Вульварная, 7.
Btna— Почтамтская. 12.
Европа— Почтамтская, д Второва; тел. 

Л® 65.
Медведь—Почтамтская, 28.
Метрополь— уг. Магистратской и Тец- 

ковскаго пер.; тел. 111.
Pucci*— Нечаевская, 6; тел. 712.
Ревель— Миллюнпая ул., 19.
Садъ ,,Эрмитажа."—Набер. р. Ушайки. 

у моста..
Сап. ..Буффа."— Гоголевская ул.; тел. 

№ 259.
Кавказе кш погребъ—Почтамтская, 14.
Славянский Базаръ— Базарная площ.

Садоводства.

Исправительное арестаитск. отдел. .Vj 1 
— ИркутскШ тр.; тел. 27— 76.

Лагшпнъ Н. А.—Ремесленная ул., 11.
О-во садоводства—Александровская, 3; 

тел. 626.
Окр. ппгаатрнч. лечебница, за горо

домъ; тел. 102.
,.Окраина” — Н п кнтп н с к ая, 58.
Петрова С. II.—За озеромъ Водяная, 

№ 27.
Терентьева.— СемпнарскШ пер., 14.
Федерягпнъ— Ремес.т. ул., 23.
Эглпп.— Белозерская, 36.

Сельско-хозяйственныя оруд1Я.

(См. земледельчесшя оруд4я).

Семена.

Со.товкпнъ— Близъ моста, д. мещан
ской управы.

Стекло.

Акулова. Д. Д.—Почтамтская, 2; тел. 
Л» 337.

Безходарновъ— Базарная площ., кам. 
корп.

Баукинъ II. Г.— Базарная площ., корп.
Л® 1; тел. 716.

Дроздовъ II Ф.— Магистратская, 18; 
тел. 338.

Якимова. II. К.— Набер. р. Ушайки, 18; 
тел. 231.

Соль.

Гаврилова. Г. II.— Миллюнная, 7; тел. 
273.

Ельдештейнъ А. Е.— Спасская, 7; тел. 
№ 39.

Корнилова. И. Н. Н-кп— Черемошники; 
тел. 43.

Михалева. Е. И.— Миллюнная, 29; тел. 
644.

Неверова. М. И.— Конная пл., 4. 
Плотникова, М. С-я — Магистратская, 

Л® 34.
Сахаръ.

(См. чай отд.).

Свечи восковыя.

Епархгальн. св. зав. (скл.)— Базарн. 
пл.; тел. 283.

Синька.

Рапопоргь М. А.— Тверская, 4. 

Скорняжныя мастерстя.

Акуловъ—СемпнарскШ пер., 1.
Гуревичъ А. П.— Б.-Кирпичная, 10. 
Дубровпчъ М. I.—Почтамтская, 12;

тел. 346.
K'aip. М. Л.— Спасская, 15. 
Котельникова. —  Спасская, 9. 
Овчинниковъ А. Д.— Ямской пер., 11. 
Платоновъ А. А.— Знаменская, 46. 
Шафируллпнъ Н.— Б.-Королевская, 38. 
ЯнковскШ—Почтамтская ул., д. 1.
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Стояярныя. обойныя и драпироночныя
мастерсмя.

2.
29,

50.

Афанасьева, И — Еланская, 7. 
Берншгейио, М. Дворянская, 26.
Богом я ковгь-— Подгори., 5.
Большаков!» В. М. МототырскМ пор., 

Л» 20.
1>1».1 от» К. П.- Ямской пер.. 12.
Виндусовт»- Магистратская, 30. 
Донанецшй 3. Л. Кондратьевская, 
Журавлева, И. И.— Мухинская ул.,

соб. д.
Кетовъ— Миллюнная, 29.
Каилаиг Г. Я.— Почтамтская, 36. 
Леонтьева»—Нечевскчй пер., 11. 
Макурннъ К. II.—Солдатская, 53. 
Медведева*— Неточная, 25.
Михайлов!. II. LL— Гоголевская ул., 
Мухачевъ К. М.—Никольская, 4. 
Митбрейгь С. М.—Обрубная, 10. 
Мольченки. А. 3.— Гоголевская, 2. 
Новоселов!. *1». К.-—Монастырская, 
Никифоров!,— Неточная. 25.
Панфилов!. С, Е.—ДроздовскЛ п., 
Погадаевъ А. Г.— Гоголевская, 21. 
Погадает, Г. М.—Уагорная, 24. 
Пермигинъ В. Я.— Магистратская, 

тел. 615.
Пусторжевцеш, И. Т.—«ДанпловскМ 

4. кв. 5.
Потеряевъ В. А.— Воскресенская, 
Стеганок*— Б -Подгорная, 43. 
Сегельманъ— Монаст. ул., 1.
Смильпигъ И. К.— Нечаевская, 37. 
Таддей Н. А.— Войлочная заимка, 9. 
Треицош. И. А.—Н.-Карповекая, 11. 
Федоров!. А. А.— Ефремовская, 1. 
Чередой!. Е.— Миллюнная, 54. 
Чпкмарево, Д. С.— Воскресенская, 
Шестакош»—багорная, 50.

Балахнин!.— Иркутская, 15.
Биргер!.- Магистратская, 20.
Бермана, А.—Никольская, I \.
Благин!. Г. II.— Пегровская, 36. 
Валтухош, —  Черепичная. 9.
Вяткип!» II. -ЗатёевскШ пер., 12. 
1'авриленко И. М.—Преображенская, 7. 
Гаянедеиовъ Г.—Татарская, 19. 
Гудкова, II. И.—Солдатская, 81. 
Гликмана, Я.— Нечаевская, 21. 
Дубовецъ II.—уг. Подгорной и Дворян

ский. 12.
Ершова. И. Д.— Магистратская, 33.
Ерем и т .— Тецк< JBCKifi, 20.
Иванова. И. А.—Татарская, 1.

S Ko6.ipcoBb— Магистратская, 01. 
Кичиг.пгь А. И.— Черепичная. 10. 

УКлгйнъ М. Ю.—Гоголевская. 21.

Сапожныя мастерстя.

Константин»»*», А. А.— Никитинская, 25.
Константиново, А. Т.—Солдатская, 44. 
Касьянова, К. А.— Духовская. 29.
Клику наст, И.— Духовская. 15. 
Крайнов!.— Почтамтск.. 13.
Ларбера, И. М.— Банный пер., 6. 
Лашнцшй— Почтамтская. 20.
Ломакпнъ Г. М.— Нечаевская. 10. 
Любченко В. С.— Петровская. 35. 
Лутпниковгь— Акимовская, 13.
Матыцынт, В.— Ямской пер., 11. 
Молярова.— Б.-Королевская. 58. 
Meinrt-.дева. Д. Л.— Солдатская. 56. 
Мукос-Ьень Д. II.— Почтамтская. 21. 
MypaxopcKirt— Ефремовская, 15. 
Нагаицъпп.— Петровская, 38.
Никитина,— Нечаевская, 30.
ОршанскШ— Миллюнпая. 54.
Павлова, К.— Ярлыковская. 20. 
Пискоржь II. Л.— Моиастырская, 
Плешкона.— Дворяпская. 18.

22- П.тЬеръ И.— Загорпая, 15.
Гачинская С.— Загорная. 17.
Година,— Преображенская. 17.
Смирнова, В. Е.— Черепичная.

16.

4.

51;

п.,

13

11.

13.
Александрово,—Банный пер., 8. 
Антшюва. В.— Солдатская. 47. 
Антонова. II. Я.— Акимовская, 1. 
Адуласъ В. М.— Тверская, 43. 
Артемьева, К. Я.—Благовещен с кШ пер 

.V- 16.

Салай А. Ф.— Нечаевская, 12.
! Соболева, II.— Тверская, 40. 
Софроновп.— Гоголевская, 48. 
Сторожевъ Ф. Е .— Миллюнная. 44. 

I Смаркатювь А. Г».— Ярлыковская,
> Cepiiu*Bo» Т. Е .— Бульварная. 3.
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Титовъ С. Л.—Тверская. 2.
Тякушъ—Кондратьевская. 26. 
Т1уновъ-Ипгунот, Л. Ф.—-Торговая, 12. 
Тимофеев!. М. (’.—2-я Береговая, 12. 
Трубаченъ—«Черепичин, 11. • 
„Товарищество*1— Почтамтская, 18. 
Тарасовь Л. В.— Солдатская, 40.
Уткинъ—Духовская, 1Г>.
Федоровт— Гоголевская, 24.
Хаидошка .1. .М.—-НГ-Королевская, 50. 
Чеботаревъ— Александровская, 27. 
Шверъ М. А. -Гоголевская. 45. 1" 
Шелыгилъ— НечевскШ пер., 12. 
Шкуратовт— Петровская, 38.
Шихановъ Н. II.—Тверская. 32. 
Щетниковъ П. Я.— Миллюнная, 49. 
Яцкевичъ С. У.— Миллюнная, 28.

Сбруя, шорный товаръ и ихъ производ
ство.

Березевичъ Г. А.—Почтамтская, 19. 
Веревкннъ II.—Татарская, 6.
Девяшинъ И. II.— Базарная площ. 
Евграфов!. II. А.— Акимовская, 2. 
Жпхареш. С. Ф.— Базарная площадь. 
Кротовъ Ф. А.— Б.-Королевская, 60. 
Коптевъ Я. М.—Почтамтская, 1. 
Колотовъ Д. II.— Базарная площ. 
Петровъ С. А.—  „  „
Селиванов!. К. Ф.— Б.-Подгорная, 60; 

тел. 472.
Селиванов!. М. Ф.— Базарная площадь. 
Слпзевсюй II. Ф.— Московский тр., 10. 
Чарыковъ Л. Е .— Базарная площадь. 
Шмотшгь. — „

Техничесте склады и конторы.

Антонъ Эрлангеръ и К0— Миллюнная, 
10; тел. 204.

Дроздов!. П. Ф.— Магистратская, 18; 
тел. 338.

КалииовскШ И. С.—Миллюнная, 38; 
тел. 84.

Технпко-Промышленпое Бюро— Набере
жная р. Ушайки, 2; тел. 132.

Типографа и литографж.

Губернская типограф!я—Соборная пл., 
2: тел. 355.

„Копкурепщя“ — Магистратская, 14.
Литограф in Сиб. ж. д.— Никольский п., 

16: тел. 1 15.
Орловой II. II.— Ямской пер., 3: тел. 

Д" 307.
Ilpiiora и дома трудолюбия— Под- 

горный пер., 2; тел. 354.
Перельманъ В. М.— Набережная р. 

Ушайки, 6; тел. 308.
Сибирское Т-во Печатнаго Д1>ла— Ям

ской пер., 13; тел. 470.
Усачевъ и Лпвенъ— Дворянская, 38; 

тел. 290.
Яковлев!. С. П.— Макаровсклй пер., 4; 

тел. 11.

Транспортныя конторы.

Городская станщя Сиб. ж. д.— Магист- 
ратская. 27; тел. 213.

Ив. Любнмовъ— Спасская, 7: тел. 39.
Каменсше Бр.—Карповск., 6; тел. 41.
Российское О-во— Миллюнная, 20; тел. 

№ 97.

Табакъ и папиросы.

Гадаловъ II. II.—Почтамтская. 3 и 44; 
тел. 37— 25.

ДЬевъ Ф. II.— Благов^щенс^й пер., 2; 
тел. 119.

Ивановъ П. 3.— Против!, стараго со
бора.

Кальмееръ Л. С. Н-кп— Почтамтская, 
№ 12.

Плотников!. В. Н.— Базарная площадь, 
контора— Татарская, 2; тел. 316.

Тпхоновъ II. Г.— Обрубъ, 8; тел. 125.
Чибнревъ Н. И.— Магистратская, 21; 

тел. 369.
Юшковъ И. В.— Магистратская. 3.

Фабрики.

(Конфектныя. Шоколадный).

Брониславь— Татарок, пер.; тел. 688.
Деевъ Ф. И.— БлаговещепскШ пер., 2; 

тел. 119.
Зазвоновъ С. С.— Миллюнная, 38.
Тпхоновъ И. Г.— Обрубъ. 8; тел. 125.
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( Картонажпыя).

Вильскоръ 11. М.— АптекарскЮ пер., 
X  1 I

('попрекам» Г-на —  Акимовская, 17; 
тел. 321.

(Обувь).
Каиланъ «I». II.—Монастырская, 1.

(Спичечная).

Е. Кухтеринъ и (’-и 8 вер. on. гор. 
(Обои).

Осиповп.— За городомъ.

(Пакетная).

Ульяновск^ К. А.— Никольская, 09.

(Колбасная, консервная).

Фильбертъ А. А.—Торговая ул., 3G; 
тел. 154.

(Весовая).
Дзюрдзю Штейнке и К"— Вокзальная,

AL1 58.

( Каучуковыя штемпеля>.

Перельханъ В. .М.— Наб. р. Ушайки,
0: тел. 308.

\
Фотографе.

Ваккеръ В. <1*.— Магистратская, 10. 
Еланская— уг. Солдатской и Александ

ровской ул.
Козловъ Г. И.—Почтамтская, 34. 
„Моментальная"— Почтамтская, 3. 
„Новая Сибирская"— Нечаевская, 10. 
Пеньковы II. и Л.—Подгорный пер., 2. 
„Прогрессъ"— Янской пер., 9. 
„Прогресса. 2“ — Почтамтская, 13. 
Пейсаховъ А.— МонастыреKitt пер., 2. 
Сивицке А. I.— Татарская, 10. 
Современная фотография— Гоголеве кая.

Ткаченко А. Л.— Почтамтская, 35.

Том< нъ.

ХаЙмоничъ А. А,— Протопоновсгай пер.,
№ 4.

..Электрическая14— Набер. р. Ушайки.
Ь— 8.

Юношею.— Магистратская. 0.

Фотографически принадлежности.

Нови и I»*" - Набережная р. Ушайки,
д. Королевой.

Усачерп. и Ливень -Почтамтская. 42;
телеф. 290.

Щепкннъ. Сконородонт. и Атамановъ— 
Почтамтская. 2: тел. 129.

Фрукты.

Ахмадеевы Бр.—Почтамтская 37. 
Вытновъ съ С-мъ Петромъ— Почтамт

ская. 2; тел, 353.
Гадаловъ 11. И.—Ново—Соборная пл., 

с. д.; тел. 37—25.
Гил ьмутд пновт. А.—Алеке а н дровс кая, 

уг. Черепичной.
Гизатулпнъ—Магистратская. 1. 
Губайдулннъ—Почтамтская.

„ Исхакъ — Набережная
р. Ушайкп.

Губайдулннъ и Нкуновъ— Набережная 
р. Ушайкп.

Губайдулннъ Т-во— Базарная площадь. 
Забаровъ А. — Нечаевская 12. 
Забаровъ М.—Почтамтская, 28. 
Коростелево. II. П.—Нечаевская. 26. 
Камынькннъ А. Я.—Тверская. 39/04. 
Маменевъ А. 'I».—Нечаевская. 10. 
Мухамедзяиовъ 3.—Почтамтская ул., у 

Татарскаго взвоза.
Сейфулпиъ—Набережная р. Ушайкп. 
Татимоигь Г. 111.—Благовещенске пер., 

%  0.
Тишенъ С. К.—Уг. Нечаевской и Дво

рянской ул.
Фазлуллпиы Бр.— Базарная ил. п Не

чаевская. 3.
Хуснутдиновъ п Бикмуллниъ— Набер. р.

Ушайки; тел. 051.
Шамсутдиновъ Н. 111.—Нечаевская, 30. 
„Ялта"—Почтамтская, 34.
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Художественный издЫя и вещи.
Картины.

Макушинъ П. II.— Благов-ЬщенскШ п., 
Да 5; тел. 86.

Посохинъ В. М.— Почтамтская. рядомъ 
съ почтой; 2U,

Рукавишникова, И. Н.—Духовская и 
Почтамтская. 2; тел. 1(37.

Смирнова, И. И.— Магистрат! кая. 5: 
гел. 203.

Усачевъ п Лпвенъ— Почтамтская, 42; 
тел. 290.

Щеикинъ. Сковородовъ и Атамановъ— 
Почтамтская. 2: тел. 129.

Церковная утварь.

Панкрышевъ I. А.— Почтамтская, 38; 
тел. 527.

Смирнова, И. II.— Магистратская, 5; 
тел. 203.

Цинкографж.

Сибирское Т-во Печатаю  71, л а— ,*л. 
ской пер.. 13: гел. 470.

Перельманъ В. М. —  Набережная р. 
Ушайки, 6: тел. 308.

СлавинекШ Г. А.— Ямской пер., 14.

Часовыхъ дЪлъ мастера и ювелиры.

А н де л е rii чъ— По чтамтс к а я, 2.
Алекс'Ьевъ— В.-Королевски. 12.
Большаков-!, М. В.— Преображенская, 

№ 29-6.
Брестовицьчй II. А.— Акимовская, 4.
Бухгалтер'!, И). А.— Почтамтская, 10.
Бухеръ— Магистратская. 9.
Владимирова. И. В.— Загорная, 6.
Гольдбергъ— Почтамтская, 22.
Гонтъ М. Е.—Почтамтская. 36.
„Женева “ — Миллюнная, 28.
Ьзифовпчъ М. А.—Почтамтская, 20.
Кащеева, II. М.— (быв. М. Гаврилова ) 

— Ямской пер., 12, кв. 6.
Кацъ X. Э.— Дворянская, 31.
Кацъ—л7г. Ефремовской и Обрубной.
Карпальсшй А. П.— Ямской пер., 11.

Колода С. Е.— Татарская, 3.
Лейнгардъ— Солдатская. 28.
Ляесъ И. А.— БлаговЬшенсьчй п., 2.
Михельсонъ М. А.— Почтамтская, 12.
Михинъ II. П.— Гоголевская. 19. ^
Пёрманъ II. А.— Почтамтская, 12.
Ропипъ Л. И.— Нечаевская, 12.
Содо.ювскШ ф. М.— Гоголевская, 28. ^
Страшуьч. I’. М.— Нечаевская, 20.
Тяуновт. М. П.— Б.-Подгорпая. 55.
Ушаровъ В.— Почтамтская. 11.
Фанбергъ Р. Е.— уг. Дворянской и Мо- 

нас^Ырск. пер., 3/24.
Цемерлинп.— Почтамтская, 14.
Шейкинъ—Монастырская, 20.
ЮровекЖ Л. М.— Нечаевская, 34.

Чай и сахаръ.

Вогау и К" (опт. пр.)— Миллюнная, 1; 
тел. 170.

Ван-ху-сина— Мил.понная. 10, тел 
J&  323.

Ван-ху-синъ —Дворянская, 44.
ВысоцкШ В. и К" (опт. пр.)— Благо- 

в^щенсий пер., 2; тел. 119.
Губкина, А. и Кузнецова, (опт. прг>д. >—  

Магистратская, 7; тел. 52.
ДашевскШ В. М.— Почтамтская, 9; 

тел. 298.
ДЬевт; Ф. II.—Благов-Ьщ. пер., 2; тел. 

119.
Исхаковъ И. М.— Гостпнный рядъ.
Кухтеринъ Е п С-я— Нечаевская, 12; 

тел. 313.
Кухтеринъ Е. и С-я— Гоотиипыи дворъ.
Карычева, С. М.— ГостинныЙ двора».
А. X. Московъ— Гостпнный двпръ.
Московъ А. X.—Татарская, 41: тел. 

№ 665.
Терещенко бр. (опт. тор.)— Духовская, 

11: тел. 480.
Т-во „Караванъ“ (опт. прод.)— Мпл- 

л!онная, 4; тел. 170.
Чнбиревъ И. И.— Магистратская, 21; 

тел. 369.
Швецова, А. В. (опт. пр.)— Духовская, 

2: тел. 71.
Чемоданы, бандажи.

Гиршовичъ— Дворянская, 26.
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Дамсюя р у код t  л iя . ,

Харитоновой \. Г. ( оыкш. маг.) Поч
тамтская. 17.

Чулочныя мастерсжя и рукод1,Л1е.

Бунчукъ И. — Магистратская, 69.
Баева— Духовская, 10.
Выголова .1.— Миллюнная, 47.
Д'Ьева A. II.— Магистратская, 33.
Ефремова М. И.— Дворянская, 34. 
Журавлева А. П.— Мухинская, 29. 
Кротова— Воскресенская, 13.
Козьмина— Б.-Кирпичная, 15. 
Кисловская Б. А.— Солдатская, 38. 
Коробейникова Е. А.— Б.-Подгорная, 40 
Михайлова М.— Дворянская, 11. 
Моисеева— Миллюнпая, 78.
Никифорова А. Е.— Неточная, 25. 
Шишкова А.—Дворянская 18.
Складъ чулочныхъ изд^лШ—Акпмовск., 

4.
Шейнбергъ А.— Акимовская, 18.

Школа кройки и шитья.

Богданова И. Л.—-Гоголевская, 6. 
Бобанова Е. А.— Монастырская, 21. 
Вейхель А. Р.— Дворянская, 15. 
„B'fcucKitt Шикъ“ — Почтамтская, 40. 
Евстифеева— Нечевсклй пер., 12. 
Желокпна Л. П.—Почтамтская, 19. 
Завьялова П. Г.— Благовещенск, п., 11. 
Зверева— Ннкнтпнская, 12.
Леонидова А. И.— Почтамтская. 30. 
Любимова А. А.—Спасская, 7. 
Немнрова Ф. Е .— Никольскач 21. 
Надещпна А. Е.— Благовещенск, п., 2. 
Овчинникова „Нина“ — Уржатсшй пер., 

№ 5.
ОлекгЬенко Е. Н.— Спасская, 10. 
Селиванова Ф. II.— Кондратьевская, 27. 
Соколова М. П.— Подгорный пер., 19. 
Сбоева А. А.— Акимовская, 4.
Уманецъ Е. К.— Магистратская, 44. 
Шлеймовичъ Б.— Спасская, 26. 
Юдалевичъ В.— ЗагЪевскШ пер., 10.

Шапки, фуражки и шляпы.

Альперовичъ А. В.- Почтамтская, 25. 
.,Bt.i!cKin магааян'ь” — Набережная р. 

Ушайки.
„Варшаве к in шляпы"- Почтамт., 17. 
Войгкепичъ— Б. Подгорная и уг. Ру- 

саковскаго пер.. х. Шашева.
Гадаловь— Почтамтская. 4 4.
Гайнуллянъ Г-— Татарская. 15. 
Голованов!. Г. сп. С-мъ— Почтамтская, 

А» 8.
„Депо дамскихъ шляш."— Иочтамт- 

ская. 30.
Дубровичъ .М.— Почтамтская, 12. 
„Дамсщя шляпы**— Воскресенская, 3. 
Кошкинъ И. Г.— Ямской пер., 7. 
Лебедевь С. Ф.— УржлтскШ пер., 13. 
Ласковы Г>р.— БлаговЬщ. пер. и 2-й го- 

родск. корп., протпю. вёсоот.: тел. 
635.

Мехоношина—Спасская. 25.
Макаровы Бр.— Базарная площадь. 
Носпбулнъ М.— 2-ая Береговая. 18. 
Ошинъ И. Н.— У базарнаго моста.
..Париже Kift шпкъ-*— Набережная р.

Ушайки. д. Кухтерина.
Пор-Ьцкая М. М.— Почтамтская. 11. 
Фахрутдиновъ 3. Н-ки— Базарнак пл., 

кор. 6: тел. 603.
„Федот**— Почтамтская. 22.
Чеч\ жнъ Н. А.—Ново-Юевекая, 15. 
Яффэ Д.—Почтамтская. 19/21.

Швейныя машины.
..Компашя Зппгеръ**— Почтамтская 5.»

тел. 519.
„Коупатя Зингеръ‘ —ТТрпутская. 

тел. 518.
Рукавишнпковъ И. съ С-мъ— Духовская.

5: тел. 167.
Сапожников п Голицына— Базарная: 

пл; тел. 395.
Технико-Промышленное Бюро— Набер - 

р. Ушайки, 2; тел. 132.
Штемпеля.

Азерьеръ С. С.— Почтамтская. 10, д.
Аббакумовоп.

Ваккеръ В.— Магистратская. 16.
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ДубривенскШ—Почтамтская, 36.
Перельманъ В. М. —  Набережная р. 

Ушайки. 10
Славпнскш Г. А.— Ямской пер., 14.

Экипажи.

Артель экпнажныхъ мастеров!,—Татар
ски! пер., 1().

Бажановъ К. К.— Монастырская, 16.
Капустннъ Е. II.—Ново-Кузнечный р., 

№ 18, с. д.
Каракуяовъ И. Н.— Магистратская, 

Да 81.
Михеевъ Ф. М.— Неточная, 31.
Нем^шаевь А. В. ( ремонта) —Ярлыков- 

ская ул., 42; тел. 128.
ПхЬшко— уг. Почтамтской и Подгорнаго 

пер.
Патрушевъ В. Г.— Б-.Подгорная, 39.
Ружаевъ Н. К.—Духовская, 49.
Степанов!,—Петровская, 43.
Толмачевт, А. Л.— Благов!,га. пер., 9.

Эссаулинъ В. А.— БлаговЪщенскШ п., 8. 
Эссау.ювъ М. А.— Никольская, 24.

Электрическое осв!щен1е.
Электрпчеекаго оев'Ьщешя станцгя —  
Татарская, 3; тел. 147.

Электротехники.

Богданов!, Д. II.— Никольская, 23. 
Ермаков!, В.— Солдатская, 82. 
Кулычевъ С. А. —  Ефремовская, 13. 
Никифоровъ М. М.— Гоголевская, 5. 

кв. 8. —
Яйца.

РЪзаевъ— Магистратская 1.
Гпдоровъ 0. П.—Офицерская, 8.
Ф аз л у тди повъ—П очт., 22.
Пыплниъ—Миллюнная, 3.
Ниркулпнъ В. Т.— Миллюнная, 10.

Городской ломбардъ— Магистратская 4.



ПЕР10ДИЧЕСК1Я ИЗДАН1Я ВЫ Х0Д ЯЩ 1Я въ ТОМСКА въ 1912 г.

Смбирсная Жизнь.u -выходить ежедневно за нсключешемъ дней
поем*1. празднвкоиъ. Основана II И. Макушивымъ Подписная ц1.па. съ 
доставкой и пересылкой <> р. въ годъ, въ мЪсяцъ Go кои. Редакторъ 
Г П. Каитовъ. Издатель Сибирское Товарищество печагваго дела.

гУтро Сибири1.- Выходить ежедненно, аа исключев1емъ дней после 
прпздиикоиъ. Подписная цена съ доставкой и пересылкой 6 |>. въ годъ, 
въ м1.<'яцъ 50 к Гедяktoj/ь Г». Воложянннъ, издатель К. А. Орловъ.

„Сибир1яа (Мусульманская еженедельная газета)— п> весны 10г2 г. 
Подписная ц1,на въ Томск!, на годъ 4 р , нъ ме<\ 4<> к для иногород- 
нихъ на годъ 5 р 1 м!.с. 75 к Риткторъ В  III. Наврузовъ

Извесля Имиераторскаго Томскаго Университета выходить сь но
ября 1880 г. книжками, по Ml.pt ипкоплнпя мят^нала. Редакторъ 'I*. 
ГГ. Крю гер .

И звесля Томскаго Технологическаги Института выходить выпуска
ми неопределенно. Редактор!, проф. И .1. Мал1.евъ.

„Сибирское Сельское Хозяйство1*, (( нби^кан земледЬлеаъ и гадоводъ)
Ежемесячный нллюстриропанный сельско хозяйственный журналъ выхо- 
дитъ съ '908 г. Издается :{апално Сибирскимъ сельск -хозяйственнымъ 
обществомъ и Общеетвомь садоводства. Редакторы: И. И. Пересн4.тъ- 
Солтанъ, С. М. Кочергипъ и II А. Инаиицьчй. Подписная ц4»на съ 
доставкой и пересылкой I p. £,0 к. за годъ.

„Ж урналъ Общества Сибирскихъ Инженеровъ * Пыхошт ь ежемесячно 
съ 1909 г. Цена журнала для лицъ, не состоящихъ членами общества.
3 р. въ годъ съ доставкой и пересылкой. Редакторы: Н. I». Гутовсьчи 
и Е  II. Инановъ.

„Горныя и Золотопромышленныя И звесля Журналъ выходитъ два
раза въ м1.сяцъ (1 и 15 числа) съ 1904 г. Цева на годъ съ доставкой
9 р. Редакторъ А. А . Сборовсшй.

И звесля Томснаго Городского Управлен;я |-ьм»ли.чи съ 1887 i. ро 
по 18Ь9 г. Съ 1904 г. издаше возобновилось. ЦЬна съ доставкой Ъ р. 
въ годъ и 4 р съ пересылкой. Редакторъ городской голова.

Томсшя Губернски Ведомости выходятъ съ 1857 г.. издаются при 
Губернскомъ управлеши и выходятъ въ среду и воскресенье Подписная 
цёна для обязательныхъ подиисчиковъ д р., для необязательныхъ 7 
р. въ годъ.

Томсшя Еларх1альныя Ведомости состоять изъ офишальнаго, нео-
фищальнаго и миссюнерскаго отдГловъ. Выходятъ 2 раза въ месяцъ 
(1 и 16 числа) съ 1 ш ля 1Ь80 г. Подписная цена 6 р. въ годъ. 

Циркуляры по Западно-Сибирскому учебному онругу, выходятъ съ
1886 г ежемесячно. Подписная цена 3 р. въ i-одъ. Редакторъ— прави
тель ьанцелярм попечителя зап.*оиб. уч. округа Н. И. Орловъ.
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Библштеки и читальни.
Университетская библштека— См. университета.
1иродская публичная опилютека— Черепичная, д. 0.
Народная Ьезплатная опилютека-читалвня— уг. Духовскои ул. и Хомя- 

ковскаго переулка; телеф. ОиЗ.
ьиилштека Сиоирскои жел. дор.— Яысиои пер., д. Орловой, Л1* 3. 
ьяилштека И. и. Макушина— Ьлаюввщеискш пер., с. д. 
Ы 1арХ1альная шпшотека— при архтереискомъ доме, 
польская ишшотека— офицерская, ул.. д. 'SJ,, кв. д.
Оииирская театральная ишшотека и . A. Tiouona— уг. Семннарскаю н 

монастырок. иер.
Музеи.

Университетски музеи— аиагодшческШ, биханическш, дшнералошче- 
скш съ геолотическпмъ и налеонюло1ическимъ, зоолот ическш п археоло- 
i ическш съ удишрафичесышъ.

И ед ат ическш д^зеи учеиныхъ иосоиШ— помещается въ Гиголевскомъ 
доме ^Шиережная р. ^шанкп^.

музей ирикладиыхъ анаши при ии— ве попеченш и пародномъ оиразо- 
ванш— помыцается въ зданш иезилатнон ииилкяеки.

Театры, клуоы.
Оитцественное собраше— Почтамтская ул., д. 27; телеф. театра Лк 033, 

хелеф. клуиа об.
ииямерческое собраше—-Магистратская ул., д. J\s 13; тел. 0-4. 
геатръ при ъеаилатои ииилютекВ.— духовская ул., д. тел. 003. 
хеил^ъ оо— ьи, рс^еслетшиковъ— петривскалт ул., д. о, олнзъ ножарн. 

дену доир. пожирн. ии— ва.
лътшн театръ въ саду „Ьуффъ"— уг. 1оголевскоН и Александровский 

ул.; телефинъ 2оУ.
лвттшт иародивш театръ оищества сидЬиствш физическому развптш—  

въ саду „Гуикияская заимка", по ъВлозерскому пер., гдВ находится лет
няя площадка оощества.

Шейное соираше— зимой помещается по Еланской ул., д. Ла У, ле
те мъ— въ лагеряхъ, за городомъ.

Кинематографы.
„Заря” — ул. Набережная р. УшаНкп; тел. 657.
„Иллюзюнъ’'— Ямской пер., 9.
„Мефистофель” — Магистратская улица, 3.
„Фуроръ"— Почтамтская улица, 20; тел. 766.
Художественный электро-театръ— Почтамтская ул., 7; тел. 762.

Сады.
Городской садъ— Пово-соборпая площадь.
Уппверсптетскш садъ— Садовая ул., при университете.
Бывшш лагерный садъ— въ конце Садовой ул., па окрапие города.
Садъ „Буффъ” — между улицами Гоголевской, Торговой, Александров

ской п Лрлыковскии. Садъ— частный, ирииадлежигь В. J1. Морозову, въ немъ 
имеются летнШ театръ, рестираиъ и открытая сцеиа.

Садъ „Эрмитажъ” — Набережная р. Ушайки. Садъ весьма малъ, при 
иемъ нечто вроде ресторана; частный— ирииадлежитъ А. С. Ефимову.
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ё
№ф
м/
w

0

ТОРГОВЫЙ домъ

1 В. ЕОРШОВА В-кг
W  
W  
V»
VI/
V»
ч »
S »
S»
W  W W 
V»
№
SW 
\|/
№
S0 
N0 
V»
V»
VI/
а д  СРОЧНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВЪ 

VI/

(Фарма сущеотвуетъ съ 1864 г.)

Г Л А З Н А Я  К О Н Т О Р А  В Ъ  Т Ю М Е Н И .

ОТДЬЛЕШЯ: въ Тобольск-Ь, Тар$, ЕвгащинЪ, ОмскЬ, Павло
дара, Семипалатинск!}, Усть-Каменогорск-Ъ, Томск'Ь, Ыово- 
НиколаевскЬ, Камн-6, ВарваулЬ, Бш скЬ, Обдорск'Ь, в Нр-

битской ярмарка.

п р о и з в о д и т ь  то р го в л ю :
хлЪбомъ, пушниной, солью, рыбой соленой собст- 

венныхъ промысловъ и другими товарами.

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКОЕ ДВКЖЕН1Е:
ва пароходахъ американскаго типа, построеввыхъ на собст- 
веявой верфи въ Тюмени, между городами Тюмень - Омскъ— 
Семипалатинскъ и Тюмень— Томснъ-Барнаулъ по особымъ

росписаыЬшъ.

во всЪ пункты  ПО p.p.

S»vt/

ТурЪ, Тоболу, Иртышу и Оби.

Въ ТомскЬ имеется постоянно въ продаж^:

V»
W
V»
W

%

соль коряковская крупная и молотая, 
кульки мочальные, мКлъ и др.

рогожа всякая, 
товары.

Склады и npieMb грузовъ на собственныхъ прнстаняхъ, уголъ 
Набережной и Тецновскаго пер. и на Черемошнинахъ.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  КО Н Т О РЫ  Ж  43.

"Ч
V»  
V» 
W  
V»
VI/
V»
V» 
V»  
V» 
V»  
№  
W  
V »  
V» 
VI/ 
V» 
VI/vi/
V»/ 
\1/ 
VI/ 
V»
VI/
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/ 
VI/
VI/ 
VI/ 
VI/ 
V»



Объявления къ  кпижкЬ „Городъ Томскъ'^.

Томскъ, Благов, пер. 2. Телефонъ 541. 

ИМЪЮТСЯ НИЖЕИЗЛОЖЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ-
РОЯЛИ. П! АНИНО и ФИСГАРМ0Н1И лучшихъ фабри къ. ПГОДАЖА за 

наличный разсчетъ и въ разсрочку на льготныхъ услов1яхъ, а также 
отпускъ таковыхъ ва прокатъ.

СКРИПИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ скриики, альты, вшлончели, контра
басы и up. извЪстныхъ заграничныхъ мастсровъ.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ корнетъ-а-пистоиы, налцгорны, тром
боны, флейты, кларнеты и пр. лучшаго качества.

МАНДО/И ;ы, ГИТАРЫ. БАЛАЛАЙКИ, ДОМРЫ и пр. солидной работы 
и хорошаго тона.

ГАРМ0Н1И вЪнскаго фасона 1, 2 и 3-хъ рядчыя, русскаго и нЪ* 
мецкаго строевъ, а также .ИТАЛЬЯНКИ14 (Вятск1я). Bet гармоши ра
боты извЪстныхъ русскпхъ и загр ничныхъ мастеровъ

САМ0ИГРАЮ1Д1Е ИНСТРУМЕНТЫ: „Симфотоны", „Стелла*1, „Мира“ , 
баульчики, аристоны, Интоны, оркестръ-манонаны и т. д. съ боль- 
шимъ выборомъ нотъ длн нихъ.

ГРАММОФОНЫ лучшихъ заграппчныхъ фабрикъ. Большой выборъ 
пластинокъ двухстороивихъ.

ОРКЕСТРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, барабаны, тарелки, треугольники, 
наставь* ты, бубны, ложки и пр.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ къ музыкальнымъ инструментамъ: смычки, под- 
стьвки, грифы, сурдинки, мундштуки, трости, иодушки, канифоль ит. д.

СТРУНЫ длн всГ.хъ струнныхъ инструментов!», всегда свЬлия.
НОТЫ; школы, этюды, учебный библютеки. оперы, пьесы, танцы и 

пр. для фортешано и другихъ инструментовъ. Для иЪшн оперы, ро
мансы школы и упражнешя.

МАСТЕРСКАЯ моя, какъ старейшая и спешальная, производить 
вся Kie ремонты реялей, шанино, фиcгapмoнiй и прочихъ инструмен- 
товъ съ ответственностью.



Объявдещя къ  книжк'б „Городъ Томскъ".

Р У С С К 1 Й  л о й д ъ
Страховое Общество от огня, учрежденное в 1870 г

ГЛАВН Ы Й  А ГЕН Т Ъ  ДЛЯ ТОМСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш

hQ
н
и

Томск, Черепичная 8. Телефон № 621.

В Томск1>: Г- Калиповсшй И. С. инженер. Миллюп. 37.
„ Г. Корнеман М. С. Спасск. 2.
„ Г. Лонцшй Ф. А. Нечаевск. 28.
„ Г. Мильштбйн Я. С. Вротои. пер. 6.
„ Г. Николаев И. Р.

В БарваулЬ; Г. Вильгольцъ X. X. (Русск. ВнЪш. Банк).
И Biflcn-fe: Г. Шульцъ Э. А. (Сибирск. Торг. Банкъ).
В Каннски: Г. Умансюй А. М. (Сибирск. Торг. Банк).
В  MapinBCK'L: Г. Рыскевич И. Л. Боль.ш. ул. с. д.
В Нововиколаевск!;: Г. Волкова А. М. Ядринц. ул. соб. д. 39.

„ Г. Бейлпна С. А. Гудимовск. ул. соб. д. № 30.
В Усть-Чарышской Пристани: Г. Щеголев А. П.

ц е н т р а л ь н ы й  

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы
въ г. Томск4, Магистратская ул., домъ № 1, Самохвалова.

ЦЪМЫ ОТЪ 1 РУБЛЯ.
П РО С Я Т Ъ  Н Е  Д О В Ъ Р Я Т Ь  РА ЗО К А ЗА М Ъ  И ЗВ О ЗЧ И К О В Ъ .

я

Б А Н И .
Уржатсюй пер., № 1, бывали Л А П И Н А  и Акимовская улица, № Ц —

ЗА В Ь Я Л О В А .

H J V I Z P A  С Ъ  В А Н Н А М И  и Д У Ш А М И

О Т К Р Ы Т Ы  ОЪ У ЧА С . У Т Р А  ДО 12 ЧАС. Н О ЧИ  ЕЯС ЕД Н ЕВН О . 

*.-■ Съ почтеЩемъ Рытвинъ и Валченкова.



Обънвлошя къ кннжк'Ъ „Городъ Томскъ“ .

1 елефонъ ^  Р П Н Л  Л

Ъ  6 Н 0 - ^ ? Г о „ > » £ С К ^

и. в.
п

в ъ  т о м с к ъ .
ИКРА ОСЕТРОВАЯ.
ИКРА СТЕРЛЯЖЬЯ.
ИКРА ПАЮСН. УРАЛЬСКАЯ. 
ИКРА НЕЛЬМОВАЯ.
ИКРА МОКСУНЬЯ.
ИКРА СЫРКОВАЯ.
ИКРА ЬЕТОВАЯ.

СЕЛЬДИ КОРОЛЕВСН1Я. 
СЕЛЬДИ Ш0ТЛАНДСК1Я. 
СЕЛЬДИ АСТРАХАНСК1Я.

СЕМГА ДВИНСКАЯ. 
СЕМГА ПЕЧЕРСКАЯ. 
СЕМГА АМУРСКАЯ.

БАЛЫКЪ НЕЛЬМОВЫЙ. 
БАЛЫкЪ БЬЛУЖ1Й. 
БАЛЫКЪ (СЕТРОВЫЙ. 
БАЛЫКЪ БЬЛОРЫЫЙ. 
БАЛЫКЪ КЕ'ОВЫЙ. 
ТЕША НЕЛЬМОВАЯ. 
ТЕША БЬЛОРЫБЬЯ.

КОПЧУШКА ТУРУХАНСКАЯ. 
КОПЧУШКА АРХАНГЕЛЬСКАЯ. 
КОПЧЕНЫЙ АСТР. ЗАЛАНЪ.

ВЯЗИГА.
КЛЕЙ
ТОМАТЫ.

КОНСЕРВЫ СИБИРСК1Е. 
КОНСЕРВЫ Р0СС1ЙСК1Е. 
САРДИНЫ загр. лучш фабр. 
ШПРОТЫ разн. заводовъ. 
КИЛЬКИ разн. заводовъ.

НАВАГА.
КОРЮШКА.
СНЯТИИ.
СУДАКЪ.

| САЗАНЫ

С Л И В О Ч Н О Е  М А С Л О .
Равняя рыба съ нромысловъ сибпрскихъ р Ъ к ъ  п ояеръ. Соб- 
ственва] о приiотопленia рыбныхъ балыковъ я по р±к± Енисею  

зернистой икры. Принимаются закаэы на раян. кипчешя.
Алресъ рлп телегрлммъ: Т О М С КЪ , П АВЛО ВУ.



Объявлешя къ  книжк-Ъ „Городъ Томскъ“ .

Рыбно-гастрономичвсная, икорная и сельдяная торговля

А. Ф . К алинина вт> Т о м с к * .
Всегда имеется въ продаж^ полный ассортимент разной свежей сибирской и россШской РЫБЫ.

С В 'Ь Ж А Я : осетръ,„нельма, стерлядь, моксунъ, сырокъ, язь, щука, окунь, карась, 
ершь и др. РОССИЙСКАЯ С В 'ЬЖ А Я : судакъ, созанъ, навага, корюшка, снятки, трес
ка и др. ИКРА: осетровая, стерляжья, нельмов., сырковая, моксунья, кэговая, паюс
ная. СЕЛЬДИ: королевск, кослебав-, шотландсюя голландсюя, давнибавсюя, туру- 
ханскчя, архангельсмя, фу ьсъ, ральгель. Шпроты, кильки, сардины русск. и заграниц, 
фирмъ. СИБИР. КО Н С ЕРВЫ : семга двинская, печерская, амурская очень малосолая. 
Малосолая: Осетръ, стерлядь, моксунъ, нельма сырокъ. К Э Т А  копченая, стерлядь, 
моксунъ, сырокъ. Сельди, треска. СвЪжее сладкое парижское масло. Брусника, илю* 
ква и рыбт, ор-Ьхъ. Валыки: нельмовый, б-Ьлокэтовый, бЪлуж!й и теша нельмовая и 
кэтовая собственнаго производства, за приготовлеше и выдЪлку доброкачественна™ 
балыка на выставкахъ у д о с т о р н ъ  большими золотыми медалями и принимаю заказы

на копнете разныхърыбъ.

Прошу многоуважаемыхъ гг. покупателей удостоить своими заказами. Иногороднимъ 
товаръ высылается немедленно. Томскъ, рыбный базаръ, корпусъ № 13. Телефонъ № 21#.

и. л. брильянщ т а
Постоянное местожительство, Томскъ. 

Телефонъ .¥ 318.

Зжточныя ивблкравалн.:коннаты
СО ВСЪМ И  УДОБСТВАМ И.

Б.-Королевская улица, домъ №  12.

Коммиеюнеръ по покупка и про
даж-ft домовъ и разнаго рода 

аредпр1ят1й.

Ии'Ёю въ продаж-fe почти ежеднев
но KOMMucioHHbie экипажи, сбруи и 

разныхъ лошадей.

Исполняю поручешя по покупк'Ь 
лошадей большими парт1ями, за 
свой счетъ до мЪста назначения.

Покупаю брильянты в ц1»нныя 
вещи и нмЪю въ продаж*.

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i K t ^

j I  Книжный магазинъ I

t В. Д. ФЕОФАНОВА I
I 5 з  
I |  (ТО М С КЪ ).

|  Им%етъ громадный выборъ |  
удешевленныхъ книгъ.

М Е Ж Д У  П РО Ч И М  Ъ :
= Форель, Половой вопросъ 2 р. 50 к. § 
= за 1 р. 25 к.

Венннгеръ. Полъ и характеръ 2 р. = 
= за 1 р. 25 к.
= Мпллеръ. Моя система 75 к. ва 25 к. =

Толстой. Роскресен1е 1 р. за 35 е .  §
= —  КреПцерова соната 75 к. вл 25 к. § 

—  Ж н н о й  тру Л ь 30 к. за 10 к.
= Нестле. Хиромант1я 1 р. 50 к. за =
|  60 к. §
= Кохъ. Французская борьба 75 к. за =
|  35 ч. =
= Непостижимая сила гипнотявма 1 р. =
= за 60 8 =
= Новость. Открытки «ПОЧТ.ШОВЪ съ =
5 десятью водами Алтая и Томска» по =
= 10 коп. =
i T i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l t l l l l l l l l i f



Объявления к']. книжкФ „Городъ Т о м с к ъ ц.

1АНЕТИМ ФАБРИКИ к СНОРОЛЕЧАТНЯ М АГАЗИНЪ
3S

Е . Д . У льяновской I E . X.НЕКРАСОВОЙ
<и

Т О М С К Ъ ,  Нвкитвиская ул., л .  М  69.

ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ПАКЕТЫ, т. е. бу
мажные кульки, гармонной и простые 
квадратные изъ финляндской, желтой, 

глазированной бумаги.

По желашю заказчиковъсъ П Е Ч А Т Ь Ю  
Ф И Р М Ъ  на кулькахъ тнпографскпмъ 

способом ъ.

Продажа финляндской О БЕРТО Ч
НОЙ БУМАГИ различной плот 

ности.
Иногородним'!, аккуратное нсиолнев1в 

заказовъ оть 5 пудовъ.

ЦЪны внЪ конкуренцш.

СПЕЦЦЛЬНЫН ТАБАЧНЫЙ
М АГАЗИНЪ

М агистратская, № 3. Телеф 
№  183.

ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР*

свЪнчй Т А Б А К Ъ
лучгаихъ фабрикъ,

СИГАРЫ, ИШРОШ
и

табачныа принадлежности.

X  М и л я .  V  i  ,  р я д ,  с ъ  С о с у д а  р .  б а й к о ю  

о т д 1 : л 1- Я 1е  н ъ  Г о с т и и н о м ъ  двор+.
1 . _____

4*хSа.а*
з ЖЕЛЪЗО-СНйБН Н КЫЕ к

МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.fi *

J  Т Е Р Т Ы Я  КРАСКИ в ОЛИФА

мяаa. и фг;Ф
еег;Ч
«вОфb. ч <

собствениаго проитидсхв».

Инструменты:

Столярные. 
Слесарные. 
Кузнечные 
и Плотничные

Приборы:

Оконные.
Лверные 
Печные. 
Канал HaauioB. 
Водопроиодн.

ЦЪны BHt конкуренц!и.

ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ
ДАМСКАЯ М А С ТЕРС КА Я

ВЕРХНКГО ПЛАТЬЯ
И. В. ВУЛЬФСОНА.

Д в о р я н с к а я  з ’ - л . ,  J 4 P

ПРИНИМАЮ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ %
дамскаго

ВЕРХНЯГО ПЛАТЬЯ
кгевозможныхъ сезововъ.

Заказы исполняются подъ лич- 
нымъ моимъ набяюдежемъ.



Фабрика каучуновыхъ штемпелей и граверная мастерская
Г .  Д У Б Р О В Е П С К А Г О

въ томскъ.
выполняю ВСЕВОЗМОЖНЫЙ гравировки  ПО ЗОЛОТУ и серебру.
Наклацн. монограмы, факсимиле всевозможный, клоймы для мЬшковъ, 
штампы для мыловаренныхъ и колсевенвыхъ заводовъ, знаки, бляхи для 
сельскпхъ староетъ и етаршипъ. Иногор. заказы выс. наложи. платеж.

г. Томскъ. Почтамтская, №  36.

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы .

Уголъ Бульварной и Черепичной улицъ.

С е м е й н ы е  н о м е р а ,  д о м а ш  н i й с т о л ь .
К У Х Н Я  П О Д Ъ  Н А Б Л Ю Д Е Ш Е М Ъ  Х О З Я Й К И .

Весьма удобны, какъ ближайиле, для лицъ, пр1*зжающихъ лечиться отъ
укуса бешеными животными.

0тъ 75 коп'Ьекъ до 2-хъ рублей. Прошу не доверять разсказамъ извозчиковъ.
Съ почтетенгь рша/^оба 6- Л-

Объявлешя къ книжк'Ь „Городъ Томскъ®.

ПЕРВОКЛАСНАЯ

И К Ш Е Р С Ш
М уж ско й  и д а м с к ш

п ар п км ах ер ъ

СВЕН Д Р0ВСК1Й
Томскъ, Почтамтская улица, 

домъ №  37. •

C o iffe u r de Dames.
Ц Ъ Н Ы  в н ^  конкур енц ии  

ПРИНИМАЮТСЯ ЗА КА ЗЫ
на всевозможный волосяная вз- 
д4шя и прически дамъ изъ во- 
лосъ по самыми нов'Ьйшимъ фа* 

сонамъ.
ДезннфекШя инструментов*.
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Объивлетя къ книжк-Ь „Городъ Томокъ“ .

«<
i
V

«I*}
fl
4j
■

*

ВАРШ АВСКАЯ

2
♦j
<i
4»

АРТИСТИЧЕСКО-ГРАВЕРНАЯ *Jf
М А С ТЕРСКА Я

и РЪЗЬБА П Е Ч А Т Е Й ,

*Г*

ЗОЛОЧНН1Е.
О КСИД И РО ВКА  » 

и НАБИВКА г

М А Т А  £
кв ро п еПс кн м ъ  спосогомъ

j  Г .  А . С л а в и н с к а г о  I
iЯмской пер., .4 14, домъ У 

«  Голованова. Л

■ Рядомъ съ Жирардовской Мануфактурой, f

' . Ж
ИмШю честь пзвгьстить 

Васъ, что при моемъ мгь- 
ховомъ машзинп,, скорняж
ной, красилънои, выдилоч- 
пой, чучельной, ковровой, 
шляпной, мужской шубнрй 
мастерскихъ, мною откры
та  къ сезону образцовая 
мастерская дамскихъ верх- 
нихь вещей «.Confectins»• 
Заказы принимаются изь 
товара купленною въ мо- 
смъ магазины и купленного 
у друшхъ фирмъ.

Съ почтенггмъ 

сЖаксъ Я)у6ро6ичъ-
•1чрма гущ, т То пениSir-й юЛг. Тел. MS76.

Г Фирма удостоена высших ъ 
н»грат». Л

---- " =]
U - с:* Кожезвнвы! заводъ

“ОmХсО:s

s x
— и — =С><-о

—
. ^ ФАБРИКА  ОБУВИ X 

—< 2;
Нинолая Павловичи гоо-1£ Э

l S ?

!« * а “? и

М И Х Ь Е В А
• • 9 *

—■о
£

3»
5

® о w Ив -J 
а  н

В Ъ  С А Р А П У Л ® , о33
к
П « Оптово-розничныя СПmFt
*ео отд-Ьлежя: 1 • 1 

соZDо •с.К въ Тонгк-Ь, Н1рномъ и Се- ^1 1»< мапалативск^. —1 X  
О  I

Въ ярмариахъ Нижегород

к
ской и Ирбитской.

)



Объявлешя къ книжк'Ъ „Городъ Томскъ “ .

Товарищество

Г. М. Вашной й =  
=  I. Д. Боорышева.

(Томскъ, Базарная пл., каменвыб 
корпусъ).

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

посуды.
п ред м ет ы  дом аш няго  х о зяй с т ва .

ОБОИ всЪхъ сортовъ.
ЛАМПЫ всевозможный, 

Ф О Н А Р И ,  Г О Р Ъ Л К И .
Ц+.вн вuL кониуревцш.

И1Й|||111П1111111М11111111Ш111Ш1Ш111М11111ПНШ1111111111НЦМ

1 РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ |

| fir. 1.11.1ЕЙЕ1ВНП. I
ИМЕЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖ*

| РАЗНАЯ РЫБА [
св'бжая и соленая: |

Е осетрина, стерлядь, нельма, мок- Е
Е сунъ, сырокъ, язь ■ |

| РАЗНАЯ ИКРА: |
Е осетровая, нельмовая, ишссувья, сыр- = 

новая, омулевая п кэтовая.

| Имеется КЭТА разныхъ сор- Е 
товъ собственнаго засола.

|  СЕМГА, БАЛЫКИ, БРЮШКИ, ПУПКИ |
Е соленые и копченые и СЕЛЬДИ Е
Е астрахансюя, шотландск1я обдор- Е

сюя и туруханскгя копчушк*. Е
i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i M i i i i i i i n i i i m m

W W iV iV t ’i V . V . ' A m Y i V r t  .r« V |V ; ( Т Я Т Т Л  >’«VkV.*.9 r ^ r .V i’,1 . . « . . v l v  p W » . v J  . . . . .  . «3 W .Y -~ .V  У Ж Ч -Л1 .V f.V .V r f »V,-.T<W W « 'tV « V  >

I H. К. ФЕЛЬДШТЕЙНЪ I

1

т о м с к ъ .

готовое и на заказъ Б Ъ Л Ь Е :
мужское, дамское и д'Ьское, столовое, постельное.

I  ПРИДАНОЕ ДЛЯ НЕВЬСТЪ и НОВОРОЖДЕНЫХЪ.
С  СО XИ И И И И И М И Ш — t

{  ■ • з  БЛУЗКИ, ЮБКИ, МАТИНЭ, КАПОТЫ, ДЪтсюя |  
1  15  I  ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ. ПОДУШКИ пуховыя и |  
J  I е “  полупуховыя. ОДЪЯЛА стеженыя и плюшевыя. г

О  г®>© СО^  О  ш _

I  к х н- Складъ полотна фабрики Т-ва Костромской льнопрядиль* * 
|  ни Братьевъ Зотовыхъ.

^  Скорое и аккуратное исполн^же иногороднихъ заказовъ ^
^  Иллюстрированный прейскурантъ высылается безплатно.



Объявления пъ кпижкЬ „ Городъ Гомскъ*

Томский шадь Сибирскихъ писчеб)мажныхъ фабрикъ

ИВДМА ЕГОРОВИЧА ЯТЕСЪ.
I) Пермском губ., К ам и ш лоп скат  уЬада с. liyp m .

2) Тобольской губ., Тюыенскаго уЬзца, с. Успенское.
ОПТОВО-РОЗНИЧНО ПРОДАЖА БУМАГИ писчей, Алексаяд^всиой, книжной. картуаиоА, мунд
штучной, графленой рази. Л«Л», газетной, бюварной, альбомной, бутылочной, оберточной, ко- 
■ешки бум. В ъ  склада имеется полный ниборъ бумагь вскхь ЛсЛе, цвЬтоп. и в!<а. А  та<же 

прнннмни/тся займам бумап. желаем,'по размера, цв’Ьта и в !са .

ОБРАЗЦЫ  и ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫ С Ы Л А Ю ТС Я БЕЗПЛАТНО.
(’клади и торгопля ваходятса: въ TuMeitt, Тюмени и Ккатервпбу! it.

СПЕЦ1АЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

З О Л О Т Ы Х Ъ  и Б Р И Л Л 1 А Н Т О В Ы Х Ъ  В Е Щ Е Й

М .  Е .  Г О Н Т Ъ .
Томскъ, Почтамтская № 36, противъ Общественнаго Собран1я.

Ыринммаетъ в к  починку и перег'Ьлку золотил н серебря нны* яегпи, какъ-то: 
КУЛО НЫ . КО ЛЬЕ, БРОШ И, С ЕРЬГИ , КОЛЬЦА, С АМ Ы Е МОДНЫЕ ФАСОНЫ, жетоны,
юбилейные знаки, бювары, ьсегда большой либоръ ыастомшнхъ ЗАГРАЬИЧНЫХЪ 
■ УРАЛ Ь С К И Х Ъ  КАМНЕЙ, а также коллегиями съ аллегорическииъ опвсав1емъ

ПОКУПКА ЛОМИ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА и ДРАГОЦЪННЫХЪ КАМНЕЙ.

ДАМСК1Й ПОРТНОЙ

И. А  Ш Е Л Ь Г О
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ

ПО ЛОСЛЬДНИМЪ ЖУРНАЛАМИ
Подгорный переулокъ, >6 12.

С К Л А Д Ъ

Тояскаго Общества Пчеловодства,
Томскъ, Б.-Королевская, 17.

Bet необходимый принадлежности и книги 

Прейскуранты безплатно.

< *Ш 1 и т т  ПЧ[ЯЬ, ||[/)И 80СНА.

ШАПКИ, Ф У РА Ж К И
разн в'Ьдомствъ, готовый и на заказъ.

МОДНО ГАЛАНТЕР. ТОВАРЫ:
галстухн, чулва, перчатки, гребни

}<К1 И и др.

ЛОРОЖНЫЯ ВЕЩИ-
Военно-офидерск1я принадлежности

I. В. А Л Ь П ЕРО ВИ Ч !,
Томскъ, Почтамтская ул., д. Бейлина.

Иногороднимъ высылается налож. ппатежемъ



Объявлен1я къ  книжкой „Городъ Томскъ". s
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

/

„Сибирсше Вопросы**
на 1912 годъ. (Журналъ независимый, прогрессивный, посвященный 

защит* областныхъ интересовъ Сибири). 8-Й годъ издашя.

Подписная ц-Ьна:
Годъ С руб., G м4с. 3 р., 3 м*с. 1 р. 50 коп.. отд*л. № — 15 к. За 

границу: годъ 8 p., J/j го а 4 р.

Подписка принимается
въ контор* журнала (С.-Петербургъ, Сергеевская ул., 3) и во всЪхъ 
почтовыхъ учреждежяхъ Сибири по ц*н* редакши безъ всякой над
бавки. Въ  npieM* денегъ подписчику выдается безплатно расписка. 
Крон* того, подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ: въ Том
ск* — Посохпна и Макушина, въ Иркутск*— Макусгина и Иосохина, 
въ Тюмени—О. Ф. Невской; ьъ Тобольск*—Л. С. Суханова, въ Крас
ноярск*— М. И. Григоровской, въ Чит*— гг. Цепелева и Норисова.

Издатель Вл. П. Сукачевъ. Редакторъ А. И. Иваичинъ-Пмсаревъ.
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1  ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 ГОДЪ |
ГОДЪ ИЗДАН1Я 6-й

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„ О м с к ж  Т е л е г р а ф а

Вступая въ 1912 году в ъ  6-й годъ издан1л газета „Омсюй 
Телеграфъ“ , с ч и та я  к а к ъ  и прежде своей основной задачей 
выпснен1е н осв'Ьщето м Ь стн ы х ъ  н уж д ъ , будетъ настойчиво 
отрем иться к ъ  возможно Оо.тЬв полному отражешю эковомп- 
ч е ск и х ъ  п к ул ьтур н о - п р аво п ы х ъ  интереоовъ  шырокпхъ кру- 
гобъ  иаселеш я,

Наряду съ вопросами мЬстааго характера, газета удЪляетъ 
серьезное внимаше и наиболее важнымъ вопросамъ и потреб- 
ностямъ краевого и обгце-сибирскаго вначетя (введете вем- 
ства въ Сибири, представительство отъ Степного Края въ 
Гос. ДумЬ, волонивацюнные вопросы и др.), отъ разрЪшешя 
которыхъ завиоитъ окономпческШ ростъ и культурное раз- 
Buiie Сибири.

Адрегь конторы и редакши: Г. Омскъ, Думская ул., д. К  17.

ПОДПИСНАЯ П Л А ТА
съ доставкой и пересылкой на годъ—7 руб., на 72 
года—3 р. 75 к., на 3 месяца— 2 р., и на 1 Mtc.—70 к.
Подписка принимается во всЪхъ крупнихъ книжныхъ мага* 

зпнахъ в во всЪхт. почтовыхь учреждсн1яхъ Пмпер)‘п.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА (при непосредственномъ обращена въ
главную контору):

1) Для пар. учителей, крестьянъ, раСючпхъ, фельдшеровъ, 
приказчиковъ и для волоотныхъ yupuB.ieaifi, подписная цЪна:
на 12 мЬс.—6 р.; па 9 мЪс.— 4 р.; «I мЬс.— 3 р.; 3 мЪс.— I О.
50 к.; 1 м-Ьс.— *30 коп.

2) Книгопродлвгтамъ, ысскямъ, агентамъ и др. посреднн- 
кчмъ по npieMy подписки— 10% скидки.

Редакторъ-Издатель /. М Познеръ 
1‘едакторъ В. М Познеръ.



Объявлв1пя кт. кнвжк'Ь вГородъ Томс1съ“ .

— ' , --- "  ОТКРЫТА ПОДПИСКА ----
В рубли 8

о. прилож-шеиъ на двухнедельный торгово-промыш-
ст’Ьнного коммер- „  со всЬми приложе-

ческ. календаря. ленный журналъ Н 1 Я М И .

н а  1 3  1 2  г о д ъ

„ТОРГОВЫЙ М1РЪ“
3-й годъ издаж я.

Журналъ обслуживаетъ интересы нупцовъ. служащихъ, агентовъ, вояжеровъ, 
мелкихъ фабрикантовъ, ремесленниковъ и пр. и издается по сл-Ьдующей про*

rpaMMt.

I. Руководяипя статьи по текущимъ 
вопр( самъ торгово-промышленн жизни

II. Отдельный статьи по организацш 
и ведешю торгоили.

Ш. Международный торговый сноше-
Н1Я.

IV. Выставки: значеше ихъ для тор
говли; отчетъ объ устраиваемыхъ вы- 
ставкахъ.

V. Торговыя палаты и ихъ значеше 
для развит1я экспорта.

VI. В%сти съ иностранных рынко^ъ. 
V II. Торгоьыя школы: постановка

коммерческая о^разовашя у насъ и за
границе*.

VLLI. Кооперативное движете.
IX. Рекламы: сущность рекламы и 

способы ея Ci ставлен1я;о6раЗ! ы реклачъ.
X. Агентурное дЪло: значеше аген 

товъ для торговли.
XI. Статистика изъ области торгов

ли и промышленности.

ХП. Спгавочникъ «-Торговаго Mipa*: 
ответы подписчикамъ на ихъ запросы, 
касаюи^еся организацт и ведежя д'Ьла, 
м"Ьстонахождешя тоьаровъ и цЪнъ и пр.

X III. Служащ'|е и ихъ значеше для 
торговли-

XIV'. Торгово-промышленная хроника
XV. Статьи общественно-экономиче- 

сия и проч.
XVI Ц'Ьны на товары.

XVn. Домашняя фа'фикаФя: рецепты 
для изготовлежя мелкихъ иро^уктовъ 
домашней промышленн сти.

XVIII А. реса загганичныхъ фирмъ 
ищущихъ предс гав.теле *.

XIX. Ремесленная промышленность.
XX. Кустарная промышленность.
XXI. Техника заграничной торгонли.

ХХП . Побочный зарабогокъ длн куп-
цовъ и служащихъ.

П о д п и с н я  ц _на

съ правомъ безплатнаго попучешя всевоз*ожныхъ торг ню-промышленнхъ о  
свЪд'Ъшй и справокъ и с-1- пр ложешемъ стенного коммерческого календаря о .

12
I

за 2ежем1зсячныхъ книжекъ 
.Коммеичеоой Либл10теки“ 

Самоучитель эс ерантскагоя?ы- м  
ка и 1 сб. «Спуникъ купца» I

|«Справочнинъ торговаго Mipa» (ад- О 
рес. указ. фирмъ Pocciw и загр. L

Р.
Р.
Р-

За всЬ приложвн1я в м ш ь  5 р.

8 р.
Подписная ц’Ъна за жуоналъ со 
вс1»ми ьыиепоимено аннычи при- 

ложешями.

Пробный номеръ 10 к. Нужны агенты.

Адресъ: Контора журнала «ТО РГО ВЫ Й М1РЪ», Одесса, Р-меслеиная, 1 >
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2-й ГОДЪ ИЗДАШЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
I I  А  Г А З Е Т У

j v j v i  ^
Газета выходить въ г. БАРНАУЛЬ ежедневно, нромЪ дней 

послЪпраздничныхъ, по следующей программ^:

Телеграммы Овтербургскаго 'Гелегрпфиаго Агевства. Иередовыя статьи. 
Обзоръ печати. Газетныя новости. Фел .етоыъ. Жилвь Алтая (корреспов- 
денщи и изъ газегь). X ров и ка города и уЬзда. Торговля, проиышлев- 
ность в сельское хозяйство. Почтовый нвижъ Справочвый отд’Ьлъ. Су

дебная хровика. CmI.ci.. Объявлев1я.

Редакфя газеты, стремясь иъ возможно полному осв%домлен1ю 
читателей съ язлешями русской и иностранной жизни, главной 
своей задачей ставить разработку и освЪщеые мЪстиыхъ и обще- 
сибирскихъ вопрэсовъ и нуждъ. Газета будетъ отзываться на обще 
ственныя настроежя и выдающ1яся событт литературы н искусства.

Вопросамъ местной торговли, промышленности и сель- 
скаго хозяйства посвященъ спефальный отдЪлъ.

Въ С.-ПвтербурНЬ, Томск-Ь, Семипалатинск^, БЬЧскЪ, а также во 
мыогцхъ пуиктахъ Алгайскаго округа газета имЬетъ собсгввнвыхъ

кор респондентовъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц * Ь Н А :
На годъ съ  доставкой н пересыпкой— 5 руб., на подгсда—  

3 руб., на м 4 :я ц ъ — 50 коп. ОтдЪльвый ном еръ— 3 н.
ОБЪЯНЛЕШ Я: впереди текста— 15 коп. за строку, позади—

10 коп. Для ЕвропеПской Pucci и вдвое дороже.
Подписка и объявлешя принимаются въ БарнаулЪ: въ конторЪ при В 

типографш „АЛТАЙСКОЕ ПЕЧАТНОЕ Д ЬЛ 0 ‘ . ■

ТелеФОнъ №  19. 
Уголъ Пушкинской ул. и Демидовской площади. 

Издатель В. М. Вершининъ. Редакторъ А. И. Шапошникова

I
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го д ъ . 1 9 1 2  ГОДЪ.

МА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ , БЕЗПАГПЙНУЮ, ПРОГРЕССИВ- 
ИУЮ Г АЗЕ- ГУ

J 1ш и
п т
U11

ИЗДАЮЩУЮСЯ В Ъ  Г. ВЛАДИВОСТОКЪ.

Газата, главнымъ образомъ, посвяшена разработка краевыхъ 
вопросовъ и интересовъ края.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Для иоогородн. иодиисчиковъ 

„ М'Ьстпыхъ

1 м.

1 р. 20 к.

3 м. 6 м. 1 ГОДЪ

W V 5 р. 8 р.

1 р. 2 р. 50 к. 4 р. 7 р.V _

ЦЪна объявлевШ за строку петита виереди текста 20 кои., среди 
текста 50 коп., позади текста 10 коп.

Объявлена и подписка принимаются во Владивосток^, въ главной 
контор^ редакцш, Суйфунская, д. Хагемейера. Въ книжныхъ ма- 
газинахъ Бр. Синкеьичъ, Т-ва Яековсшй и Трусовъ, Е. IJ. Гоголева.
Иногороджя объяалешя принимаются помимо главной конторы во 

Владивосток^, въ слЪдующихъ городахъ:
В Ъ  КОНТОРАХЪ О БЪЯВЛЕШ Й:

С . - Н е т е р б ж р г ъ ,

Л и Э. Метцль и К0, Б. Морская, 11.
„Ишернацыиаль" Стремяииая, 6.
Н. Г. Дальштреиъ, Екатерининсюй 

кааалъ, 27.
Ф. Э Коэ HeecKift проспектъ, 13.
Т. Д. Бр«но Валентини, Екатери- 

ыинск1й кааалъ, 18 — 27.
П. В. Генкел», KaiauiHHi;OBC пр., 15.
В. Я Никифорова, 9-я Рождествен

ская, 30.

В ъ  М о с к в ъ ,
п. Э. Метцль и К 0, Мясницкая, 22.
Н. П. Гольдина, Тверская, 30.

I. В Бэртошевича, Неглинсюй пр,17 
М. I. Филлеръ, Б. Лубянка, 25.

В ъ  БА РШ А КА ,
У Мирнеръ, Братская, 18.
Л. Э. Метцль и К и, Маршалков- 

ская, 130 
Ю. Б. Пилима, Золотая, 14.

В ъ  Вмльзпг»,
X Б. Грацъ и Сынъ, Больш ая, 60.
Я. В Гальперинъ, Большая, 86.

В ъ  ЛОДЗИ, Ч*-
Касманъ и Заксъ, Петроковская, 9.
Ю. Б. Пилина, Св. Андрея, 38.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 Г,
Н А

..ЯиурскМ Шонеръ
Газета выходить въ Б л а г о в ^ е н с й  на Am yp t  ежедневно,

кромЬ дней иосл'Ьпраздыи чнихъ,

По программ^ большихъ столичныхъ газетъ. 

Подписная ц*на: ТАКСА 0 Б Ъ Я В Л Е Б 1 Й :
На годъ...................7 р. за СТр0Ку петита въ 1 столб.

„ полгода . . . .  4 р. Передъ текстомъ . -. . 20 к. 
я М'Ьсяцъ , . . 75 к. Посл.ь .............................. ,0 к

Иногородте: < редп . . . . . . do к.
Сторонн1я сообщенш. . 30 к.

Н а  г о д ъ ....................... 8 р.
„ полгода . 
_ М'Ьсяцъ .

. 5 р.

. — 90 к.

Учителя, фельдшера псалом
щики и paoo’iie платятъ:

Для иногородних*:

Передъ текстомъ . . . 
ПисдЬ ...................

30 к. 
20 к.

На годъ . . . .
„ полгода . . .
„  М'Ьсяцъ . . .

Иногородте

На годъ . . 
,, полгода . 
„  М'Ьсяцъ .

5 р.
3 р.

— 60 к.

7 Р- 
4 р.

—  75 к

Редакщя и контора поме
щаются

по Зейской улитгЬ, домъ Моки- 
ныхъ (гд'Ь типограф1я Зал-Ьо- 

скаго), .V 123.

Телефонъ J 6  577,
Реданторъ принимает* огь 12 до 1 ч. дня.

Контора открыта съ  8 час. утра и до б ч. веч.
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О ПТО ВО -РО ЗМ ИЧПЫ Й
СКЛАДЪ-МАГ АЗИНЪ

II I

г-«.
ГО<*>
£
«ахо
<&<и=:<иН
>>03о
>.as<

Д. Д. АКУЛОВА.
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ПОСУДА. I  КЛЕЕНКА. 
ОБОИ. | РУЖ ЬЯ.

ОХОТНИЧЬИ И РЫБОЛОВНЫЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

---- -ас£о------

ПОЛНОЕ Д О Н Н Е  ХОЗЯЙСТВО.

.V

ЦЪНЫ  ВН Б КОНКУРЕНЦИИ

Заказы исполняются скоро и аккуратно.



Объявлешя къ кнпжкЬ „ Городъ Томскъ

!...Г.Я̂ .. ! !1* ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ.
(Двадпать второй годъ издашя).

СНБИРСК1Й ЛИСТОК!
выходить въ Тобольск^ ТГИ  ГАЗА въ неделю: 

по воскресеньямъ, вторникамъ и четвергамъ.
Подписная ul.ua съ доставкой u пе- = Htna объявлпйй: За строжу птнта на
ресылкоА: на 1 годьЬр\б.; и» *,* года = первой страниц! 20 коп., па пос.т!д>
3 руб.; па Я м+е. ! руб. ГЮ коп.; на Е пей 10 коп. За раасылку птдГлтнхъ

1 мЬс. GO кои. = обьявлевгё по одному рублю за сотою.

МЕЛК1Я СУММЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПОЧТОВЫМИ МАРКАМИ.
Иногородние адресують: Тобольсg-ь, Редакшя .Сибнрекаго Листка14.

Гедакторъ-Издательнина М Н. Ностюрина.
«у1.. . * tv

Дешевле Beta Вы нуше
— въ —

ш и т  мшзш
мужского, дамекаго и AtTCKaro 

Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ.
Набережная Ушайки, кори. Королевой.

-ч

'

Получены: дамск1я пальто, жакетн, шед
ко саго плюша, драповыл мужепл пальто 

ШОФФЕРЪ.
ПИДЖАЧНЫЕ МОДНЫЕ КОСТ ЮНГ. Ы. СТУ 
ДЕНЧЕСК1Я. штатсыя и ученичеопя ТУ

ЖУРКИ
Плащи, куртки, брюки суковпыя, трико
вая, д1агоналевыя ectx i цвФтовъ отъ са* 

мыхъ ДЕШЕВЫХЪ ЦЪНЪ.
Пр1емъ заназовъ формеп. и штатсквхъ. 
Модиые матер|'алы: трико, сукно, драит., 

jiarona.ib вс)хъ цв1.товъ.
JJU i'A A  и и ъ ж о ш м  отд ълки .

Опытные игкекоВ и даиев1б гакроРщики.
Иногородними, пы ем д а в т ся  наложенным?,

пяяте  Жвм-»..

СПЕЩ АЛЬНЫЙ

к .  Н Е Ч А Е В А .

Очки.
Пенснэ.

Бинокли.
Т ер м ом етр ы  раз

Комнат, телеф. Паров, машины. 
Статическая машины. Бритвы и 

ремни-

Барометры. 
Волш, фонари.

Звонки элентричесше.

Готовальни и пР.

Томскъ. Почтамтская, д. Корниловой.
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Ди. Я. БОГДАНОВЪ.
Адресь: Дворянская 9.

Ремонтъ и установка динамо-машннь н электро-моторовъ. 
Изготовлеше и заряжен1е аккумуляторовъ,
Проводка улектрпческаго освЬщетя, телефоновъ и звеьковъ.
Ремонтъ всевозможнихъ электрнческихь нриборовъ.
Изготовлеше мЪдио-сЪтчатыхъ ирессованныхъ щетокъ для да- 

намо-машииъ.

БРИЛЛ1АНТ0ВЫЯ, ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯННЫЯ ВЕЩИ.’
Часы карманные: золотые, серебряные и стальные: стЬиные и столоные луч

шихъ заграничпыхъ фабрикъ.

М. А. М И Х Е Я Ь С О Н Ъ ,
Томскъ, Почтамтская улица, домь Корниловой.

При югазйй часовая н ювелирная иастерсная щъ линни набляденмиъ.
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-л

и
В ъ  ТОМ СКЪ, Гостинны й рядъ, западная лнн!я.

В Ъ  Н О В О -Н И К О Л А Е В С К Ъ , на П р о сп е кт^ .

В С ЕГД А  В Ъ  БО Л Ы Л О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ .

ЦЪНЫ САМ Ы Я УМ Ъ РЕННЫ Я.
Фирма существуетъ съ 1893 года.

Л
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КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *
*
&
&
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^  Фирма существуетъ съ 1879 года. X
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П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы  #

f e»
по исполнешю желЪзныхъ воротъ, дверей, ставней, 
р-Ьшетокъ, винтовыхъ лЪстницъ, котловъ, дымовыхъ 

5  трубъ и проч. в

&  Тсмскъ, Петровская улица. К» 1-й. Телефонъ Jf« 418. &

ф $ «  $ $ $ % $ $ 4? $ # ф «  «  я $ # $ «  ф ф % ф ф ф ф Ф
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ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ " ^ 8

А. П. ТОЛКАЧЕВА въ Томен!
ч гг Существуетъ съ 1888 года-

та

'

Всегла гмТкпся въ белыиомъ выбора охотничьи ружья, винтовки раз- 
ныхъ сист. и револьверы здграннчныхъ фаГчвкъ. Охотничьи и ры(о- 
ловнын принадлежвопи. Лыжи тведск!» разиыхъ т п е м ъ  фабрики 

Эдебинъ и принадлежности къ ниыъ.

Ерсдгжа омега» «pie е ертешъ От вешгь емцйюпт.
ЛЬГОТНАЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТГ/КА.

Иллюстрированный прейсъ-нурантъ иногородними, вы сы лается по т р е б о в а ш .



Объявления къ книжк^ „Городъ Томскъ“ .

П Р О Б У Й Т Е !

ЯПСКОЙ пер № 7. ТЕЛЕФОНЪ 221.'

«V ИЖЕBfKOМЪ аанодЬ/ Вятсквй rgo.
кырабатыв. РУЖЬЯ шомпол, ицентр.

-о о ть  3 ДО 500 Р о—
ег ОГРОМН. ВЫБОРБ ЦЕНТРАЛ. РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ * 
РЫБОЛОВН. ПРИНАДЛЕЖ. ЛУЧШ. ЗАГРАН ЗАВОДОВЬ. 
РЕМОНТЪ и ПЕРЕДЕЛКА ВСЪХЪ СИСТЕМЪ РУЖЕЙ. 

П Р Е Й С Ъ » К У 1 » Д Н Т Ь  Б Е З П Л А Т Н О .  1



Объявлетя къ книжк'Ь „Городъ Томскъ".

Экономическ1я лампочки НОНупВИТб ТОЛЬКО ЭКОНСМИНЕСНуЮ ШПЦ
» Г р е т ц ъ ” ХГЕгТЦ Ъ

t̂ An<Atin Л Л/ |Г1 т/1 II />Л*Г n (I Л A fl I f* (I 1

75°/,о Э К О Н О НI и.

г
$

• Табачно-Галантерейный магазинъ

« 1  С. 1,
Почтамтская, домь Корниловой.

I  БОЛЬШОЙ ВЫ БО РЪ

Галантерсйныхъ Товаровъ
Какъ-т :̂ сорочки, б^лье иолотвавое 
Лиаоль, коннози ия н бумажиые гал
стуки, перчатки, чулки, поски, б-Ьлье 
вязаное, помочи, пар фтиер'и, кожавиия 
нзд^я, aanoHiu, щетки, зеркала, вов- 

ти, тросгв и т. д.

Постоянное получеше свЪжихъ 
Т А Б А К О В Ъ  всевозможныхъ пер- 

В0нл.1ссныхъ фабрикъ.

Большой виборт. сигаръ, сига- 
ретъ и папиросъ

и принадлежностей для куренЁя.
i

которая не боится сотрясешя и горитъ 
1!Ъ ЛЮбоМЪ ПОЛОЖеШИ.

Согласно удостовТ.ренш объ испы- 
танш Шарлиттенбургскаго Ф и з и к о -  
Технцческаго Института 9 лампо- 
чекъ , Гретцъ" гор'Ьли по 6500 ча- 

соыъ каждая.

Продажа во всёхъ технический магазинахъ;
В Ъ  Т О М С К И

Технико-Промышленное
Б Ю Р О .

Предсгаинтель для Сибири
Ое:ифъ ^ссифобичъ \аппель. 

Томсьъ. Тел. 301.

ФИРМ А.

М. д. НОЧЕРЖЕННО
Сущ естлуегь бол-Ье сорока лЬтъ  

въ  Томск^.

Р О Д Ъ  3 А Н Я Т I Й

ВОЗДГОВВОБ БЮРО:
мраморные п металличесме па
мятники, церковныя желЪзныя 
ограды, кресты чугунные, балда
хины, железо-цинковые u метал
лически гроба, венки, ленты для 

вйпковъ и печать на левтахъ.
Иркутская у  I., соб. домь, Ле -44/46. 

->*г5(э'Ч.
V---------------------------------------------------



Объявлешя къ кни.ккЬ „Городъ Томскъ".

О_______

Ф И Р М А
Н А Г Р А Ж Д Е Н А

<ь ~7f\ ~с>

<2_
БОЛЬШОЙ 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ.
(гэ "с5>

РЫБНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ, ИКОРНАЯ и СЕЛЬДЯНАЯ ТОРГОВЛЯ

N. Д. ШЕНЕЦКАГО ВЪ TOMCKt.
Всегда имеется въ продаж^ полный ассортимантъ разной сэЪжзй сибирской и росс1йской РЫБЫ.

СВ11ЖАЯ: осетръ, нельма, стер тдь, моксунъ, сырокъ, язь, щук t, окунь, карась, ершь и др. 
Р О С С Л Й С К А Я  С В 'б Ж А Л :  судакъ, созанъ, навага, корюшка, снятки, треска, и др. 
И К РА : осетровая, стерляжья, нетьмовая, сырковая, моксунья, кэговая, паюсная. СЕЛЬД И : 
королевск., кослебав., шогландсюя, голландскж, давнибавсюн, туруханстя, архангельски, 
фульсъ, рэльгель. Шпроты, кильки, сардины руоск. и заграничн. фирмъ, СН БИ РСК1Е 
К О Н С ЕРВЫ : семга двинская, печерская, амурская очень малосолая. Малосолая; Осетръ, 
стерлядь, моксунъ, нельма сырокъ. КОТА копченая, стерля!ь, моксунъ, сыржъ. Сельди, 
треска. СвЬжее сладкое пирожное масло. Брусника, клюква и ор-Ьхъ. Балыки: нельмовыа, 

б'Ьлокэговыи, бЪлужш и теша нельчовая и кэговая, собственнаго производства.

За приготовлен^ и выделку доброкачественная балыка на выставкахъ удостоена большой золотой медали. 
ПРИНИМАЮ ЗА КА ЗЫ  НА К0ПЧЕН1Е РА ЗН Ы ХЪ  Р Ы В Ъ .

Прошу многоуважаемыхъ гг. покупателей удостоить своими заказами. Иногороднимъ т о "  
варъ высылается немедленно. Томскъ, рыбны1 базаръ, корпусъ Л? 13 Телефонъ № 280.

V
>2 
"х  
гоа (•° \ ш
О

0 а.)«О
V  *  ( х /
^  { вцт., обществен, и части, учреждешя

“ 5

а
5 с
1 <а  \
О 
ЯО / -------го >
о .J Томскъ, 2-й Кузнечный вшозъ, д. Лг 1., 
®  ; кв. 2, уголь 1-го взвоза.

if j  Андрей Андреевичъ Муйжнекъ.
( Телефонъ № 385.

ПО Д’ЬЛАМЪ: 
( Б Ъ Д Н Ы М Ъ  Б Е З П Л А Т Н О ) .

Уголовн., наследств., опекун, п
узаконете д1пей.

Псходат. отд. отъ мужа вида на жи
т е л ь с т в о ; ходат. обь устр. препятств. 
къ  закон. браку. Ц рош еш я во всЬ пра-

u па ВЫСОЧАШЕЕ Имя.

С о с т а в л е н  договоровъ и др. дЪлов. бумагъ.
Быстрое и дoбpocoвteтнoe иеполнеше-

P.pieMt отъ 9 — 10 утра и отъ 4 —  6 веч.

А. С. Бернштейнъ
(г. Томскъ, Почтамтская, ул , д. № 1, 
лротивъ гости и н. „ЕВРОПА**. Теле- 

фоиъ № 4УЗ).

Всевозможнейшее, всегда 
свежее пирожное, печенье, 

конфекты.
Принимаются заказы на раз
нообразней uiie сорта ТОРТОВЪ, 

всякихъ вкусовъ.
ЧрезвычаГжо быстрое, въ те- 
н Hie 15 минутъ, исполнение 

заказовъ.
Къ свЪдйш'ю любителей: Г0- 
РЯЧ1Я С4ЙКИ всегда можно но- 

лучить въ 6 часовъ вечера.

1ЭТ1 I



Объявлен in къ кяття к ft яГоро 1 > Tom o't-1*.

f САМЫЯ ЛУМШ1Ял
ливеральвыя фруьтов и люди.

ВОДЫ4
зада Николая Леонтьевича

ЛУКЬЯНОВА.
Том<к>, Ппквпи скин, rofi. д. Л; <11 

Те.кфопь .\v 295.

И З Ъ  ЧИСТАГО САХАРА

Б Е З Ъ  САХАРИНА,
Оезъ в р ^ д ш ъ п р и м ’Ш й .

Вы| абап Ы1'а«<т('л сь гоблидеиви'ьстро
жайшей Г И ГIЕ ♦ Ь», ноль гнчгояпнымь 
наГлк'лен. отв1тственнаго провизора.
BKLDF ЯИЪ игр. CE/ibTFPCKAfl. 
СИДРЪ яблсч. СОД1ВАН

и др. минер, воды
Агалвзы чагги. лапгрятгр. па n.iaiyl 

по rcrr.ii.uiei iio.

Т о п Т п Я Н Я  Г Е о М » »

. г ' ■ Г»... v • л

/1УЧ11Ш
К£ F0 СИНО-ЛЛ ЛИ ЛЬН ЛЯ /ШПЛ

C b f b T D 4 V n « TK
I у Ё . я ж ^ ж ^ ш т а т а пля



Объявлешя къ  кннжк'Ъ „Городъ Томскъ“ .

Общ!я дворшкй и мирный бани.
Уголъ Нечаевской и Баннаго переулка Л* 6.

Лучнпя по устройству, Содержатся въ of рапсовой чистотЬ, им1ются п\шъ и ванны, открыты 
ежедневно съ 9 ч. утра до 1- ч. ночи, помесячно ванвы съ большой уступкой. Телефонъ Да 284.

KciviviHccictepcTEO, ncpjsehie и грелстаЕительство для Сибири.
CrpaiopaHie отъ синя u сцаховатге жпзгп, агевтъ по книгоиздательству С'ибврсьаго Т-га Пе-

чатиаго Д’Ьла въ Томск!;

МИМЕЙ ЯКОЕЛЕРИЧЪ ТЕРМЕРЪ.
Томсьъ, Банный iup., ДЕ 6, кн. №' 1. Телефонъ № L’84. Адресъ для те.теГраммъ: Томсьъ,. Тер-

веръ, для писемъ: М. Я. Тернеръ.

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

М . М . Г О М Б Е Р Г Ъ .
Д. Шипицына, Дворянская 30, или Почтамтская 34.

IIpieMTb о т ь  9 до 5 ч а с о в ъ  вечера.

Ф .  И .  И О Н Д А Н О В Ъ
П О С Т А В Ш И Н Ъ  С И Б И Р С К И Х Ъ  Ж Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ  Д О Р О Г Ъ .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Акп, О во Густавъ Лнстъ. Москва. О-г.а СГБ. 5Кел4зопрокат. и гроволоч. зансаовъ. (Б Б . Рус- 
скаго О-ва Шуккертъ и Ь °. 1ББ. Акц. О-ва Электро-Мехаьич. п телефоннаго сав. Н. К. Гей- 
слеръ и К 0 СПБ. Аьц. О-га фабрики венской мебели Я. u I. К<нъ. Москва. Торговало Дома Э. 
Вейде и К 0. Москва. Фабр. техн. тк. Барокъ и Фирзнель. Москва. Фабрики наждачныхт, ияд-^й, 

Гродзннсьъ. Первой фабрики калилкныхъ сЬтокъ Химика Г. Л. Штервъ. СИБ. п пругяхъ.

ПРИНИМАЕТЪ З А К А З Ы  НА:

М&цкны парогыя, локомобили, газогене! аторные, нефтяные, бензнногые. Насосы паровы1', тур- 
бииные, быстроходные, приводные, эле!троприводные. Пожарный машины, огнетушители, ассени- 
зацшнные обозы. 1Уашины, приборы, аппараты для раэныгь производствъ. Мельвичные поставы, 
вальпы и все для мелвяицъ! Дикмвл.гшкны, зхектродвигяге/г*, трат форматоры, вентиляторы и 
весь установочвый матер1алъ. ТанталОЕЬ<я лампы, телефоны, болты, гайки, заклепки, винты. Ка
наты проволочные, колючая гроволока. Шждачныя, асбестоеыя, та/ьксвыя изд^л'я. СЪтки кчро- 
енно-калнл^ныя, железный и м-Ьдныя. Гробювыя плиты, сегменты. Мебель в1;нская. Btcbi деся
тичные, сороковые, сотенвые и вояовые. Ремни приводные. Ерезенты. м!шни, войлонъ строитель- 
вь.Й. Толь, тропоколь, нартонъ шведсий и др. техййч. товары, сельсю-хояяПствеввыя машины. 
Собственное произгодство; Bet г.челоюднын принадлежюсти: ульи, медогонки, искусственная

ротина дымари, восготопкп и проч.



Объявленш къ книжкЬ “ Городъ Томскъ“ .
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М К В E J IЬН LI И М А Г А 3 И НЪ

I А. И. МАТУШЕВСКАГО.
,ГО Тоисл, Миллиинш улит, .V 3, цомъ Тед«фоиъ I  2Э9.

И —

ИМВКТСЯ ВСЕГДА ВЪ БоЛМЦОМЪ ВЫБОРt

« В С Е В О З М О Ж Н А Я  М Е Б Е Л Ь
Я
ОД СТОЛЯРНАЯ,
О ВЪНСКАЯ.

АМЕРИКАНСКАЯ
и МЯГКАЯ.

Зеркала, кровати, матрацы, о й ш ,  умывальники, дрзпри и ковры-
ПРИНИМАЮ ТСЯ З А К А З Ы

НА ВСЕВОЗМОЖНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ.

Состоящ. въ вЪд-Ьн'ш Министер. Ндродн. ПросвЪщежя.

■ К У Р С Ы  б у х г а л т е р ш
I" Учитзля М. И. Ермакова

съ отдЪлен1ями общебухгалтерски *ъ  и высшимъ спец!альнымъ.

Сибирякамь. желающнгь прюбрЬетн основательный бухгалтерия знашя и прак
тически наыыкь къ ведешю торговыхъ киагк  для аостижежя св >ихъ ц Ьл ей  Н С Г Ъ  
БО Л ЬШ Е Н У Ж Д Ы  Ьхать въ столицы, такъ кякъ Томск-ie курсы М И. ЕРМАКОВА, 
удовлетворяя в<гЬмь требонашямь современной торгово-промышленной жизни, даютъ 
соОнч ь слушатетнмь полную, всестор шнюю теоретическую и практическую подго
товку къ конторско-буша 1герск )й деятельности, а ш ш м ь, успЬшно окон швшниъ 
курсъ, окашваютъ сод^йсгше кь ю дыжаш ю  соогвктсгвуюшахь згняпй и мЬстъ. 
Для самообучающихъ курсамъ высьпаегсн добросивЬстно и общепонятно состав1ен« 

ный сиещальлыЛ ирактичесшв самоучате 1 Ь*ж урн алъ .

„БУХГА Л ТЕРЪ -П РА КТИ КЪ *,
которыхь являясь въ коммерческой лигерлтурЬ первымь образаовыиъ практическнмъ 
руководством!, къ са*оучежю, въ то ж ; времп, по o6n.iio помЪщчемаго въ немъ 
счетнаго матер1ала, оредставл^етъ соб )ю лучшаго аруга и солЬгника для начинаю- 

и щих бухгалтеров ь и конторщикоаь, какь незаменимое сфлвочноа руководство во 
всЬхъ затруднительныхъ на практик^ бухгалтерскихь стучаихъ и вь особенности 
при составлена отчетовь. За вышедине первые 12 .\?Ni ж урнал  получена масса 
самыхь сердечныхъ благодарностей. Цохроблыя программу yc.ioeifl курсовъ и 

пробные Л».\е журнала высылаются белплатно.



Объявлешя къ  кнпжк'Ь „Городъ Томскъ1*.

АДРЕСНО-СПРА ПОЧЫА Я КН И Ж КА

. . В Е С Ь  Т О М С К Ъ "
на 1912—1913 годъ, 

г о д ъ  и з д а н и я  в т о р о й .

Книга «В'Ьсь Томсьъ» будетъ посвящена исключительно адресно-справочныыъ св'Ьд^- 
шяыъ какъ для м1зстнаго населешя, такъ и дли иногородних"!. Нъ этой книгЪ будетъ давъ 
полный обзсрт развит1я г. Тгысиа въ рконгмнчсскомт, торгоро-nf омышленвомъ и куль- 
тгрномъ отношен и, какъ въ прошлом^, тякъ в въ настоящем!, и будетъ обнимать rcfc 
беъ исключешя со справочными сгЬ д ^ ям и  адреса: пра> ительственныхъ учреждена, 
церквей, учебныхъ ваведежй, обтестръ, банковъ, кредитныхъ учреждешй, торгово-про- 
мышленныхъ фириъ, фабрикъ заводов-*, конторъ, ремесленниховъ и пр. предпринимателей, 
расголожениыхъ въ г. Томск!; и его ок(еетностяхъ съ пларвомъ города.

Треть рсего рыпусиа, еъ ине^рсгхъ гг. публниатороеъ, разсь/лзется безпратно сбщестгек- 
кы1гъ и праеительсиенньмь учреждетямъ и солмднымъ фирмамъ городовъ Сибири.

ТАКСА ОБЪЯВЛЕН1Й СЛЕДУЮЩАЯ.
впереди текста 1 стр. 40 р 'б., ’/г стр. ?0 руб, стр. 10 руб. 
позади „  п 30 ,  , ,  15 , , „ 8 ,

Fa:c4GTbi за оСчяы ш  бцсвзесдятся по вь ходЪ щ т  въ св’Ьтъ.
U'feHA К Н И Ж К И  „ В ' Ь С Ь  Т О М С К Ъ "  НА 1911-12 г. 65 к. Б Е З Ъ  ПЕР- 

Н)жны повсеместно деятельные районные агенты.
И здат ель Г р . Чавыкипъ. 

г Томскъ, Горшксвскш пер., 20.

М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  М А С Т Е Р С К А Я

Пчеловодкыхъ принадлежностей
и  п р о м ы ш л е н н о е  п ч е л о в о д с т в о

w  « В
Томскъ, Нечаевская, 94. Телефонъ 47G.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы  НА:

Медогонки— собственной конструкцш;
Ульи— Цадана п Дадана-Блатъ;

Искусственную вощину;
Дымари, кормушки;

В'Ьсь* десятичн.—для контрольн. улья; 
Руберойдъ— для покрьтя ульевъ 

к ироч. пчеловодныя прпнадлел;ностп.



Объявления къ книжк'Ь ,,Городъ Томскъ".

^ E ( f € € «  АЛТАИСК1Й ОКРУГЪ
Sjdf в е д о м с т в а  щ

I Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА I
w  м/
Ш  ПМТ.ЕТЪ ВЪ  Г. ТОЖ 'КТ. ф

$  ДВА ЛЬСНЫХЪ СКЛАДА и ЛоЗОПИЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ. $
Складъ Кч 1-й находится по Московскому тракту у верхняго парома 

Mjf чрезъ р. Томь, имЬетъ въ продаж^: всевозможные размеры Б Р Е В Е Н Ъ  ik'd 
сосновой породы, Д РО ВА  березовые н с -спорые 12 вершков, длины и 

M r  ДРОВА сосновые 1 apuj. длины.
v>  Складъ Л» 2-й и лесопильный заводъ. находится у нмжняго перевоза W
\|4  рндомъ съ городской скотобойней, им-Ьетъ разные сорта и размеры k i i

ПИЛЕНЫХЪ М АГЕР1АЛОВЪ и БРЕВЕН  и. Ж

ф  Принимаетъ заказы на распиловку, цЪны умеренный- №
М /  Телефоны Л* 781 и 414. №

Адресъ для инсемь; Томскъ. Почтовый ящ. N® 65 
е в  „ „  телеграммъ: Томсиъ. „Алгап* 1ьня“ .

V  ̂ ^  j r . ^ jr. j r

К Н И Ж Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

п о д ъ  ф и р м о й  „ Е Р М А К Ъ “
г. Томскъ, Почтамтская, д № 36, телеф эвъ № 314.

Сибирское отдЪлеше Т-ва „иГОСЙ-МЦЕШ Е1*, Т-ва .О БЩ ЕСТВЕН- : 
ПАЛ иОЛЬУА", О ва .БРО КГАУЗЪ-ЕФРО Н Ъ* въ Сй-ПетербургЬ. -
Принимается подписка В Ъ  К Р Е Д И Г Ъ  и за наличный на вышедш!я и нозУш !я издашя.
Нов. изд «Просвещение*. Собраше соч. Амфитеатров-, Андреева, Достоев-
скаго, Тана, Мачтега, Му иже л я, Лаларевскаго, Добролюбова, Мнила Зола и др. 
Техническая энциклопедии 108 вып. ио 1 р , 9 том иъ uiauiu. вер. 12G р.

Мужчина и женщина оь 3 т. Щ па 30 р н др.
Изд. Т-ва „Общ . П ольза ". Вр^мт. Жнзвь ж ивот.— 00 р. Реклю. Земля о 
люди—60 p. Ы и н ты й —27 p. ? e p in f N | i i - 2 6  р. ивсяниико-К\ликовск1Й—

. 17 р. Русское вээдухоплаваайе— 16 р. Нашествие Наполеона— 15 р. Мережковский
— 11 р. и др.

Библштеки научно-популярныя, историческая, философская по обществ 
вопросамъ, русскихъ и иностранныхъ авторовъ и др.

■ ' ХСлталэгга х эы с ы ла ю т с я  б э э п л а т н э . |



ОбъявлеЕЙя къ книжк^ „Городъ Томскъ11.

О Т"Ъ  У Р А Л А  Д О  Б А Й К А Л А
на 1912—1913 годъ.

ГОДЪ ИЗДАШЯ ПЕРВЫЙ.
Настоящее пздпше булетъ обнимать собою главнымъ обрааомъ пути сообщев1я: 
»;<лЬзводорожныя, вод ныл, шоссейные н др., но васеленвымъ торгово-иромши- 
леннымъ, добывающимь и обрабатывающимъ мФ.стамъ, съ ихъ ростомъ въ эло- 
номическомъ, торгоио-промышлепномъ и культурномъ отношенш по вывозу и 
ввозу и много другихъ св’ЬдЪтй горгово-промышлевнаго характера съ календа- 

ремъ указывающем!, ярмарки и торжки п съ вриложешемь карты.
ТАКСА ОБЪЯВЛЕШЙ впереди текста 1 стр. 80 р , 1/а стр. 40 p., V* стр. 
20 p., Ve стр. 10 р., позади текста 1 стр. 60 р., */» стр. 30 p., */« стр. 15 р.

и V* стр. 8 р
Разсчеты за объявлешя производятся по выхо1’Ь издашя вь cutrb.

Н уж ны  повсеместно деятельные районные агенты. 
Контора издашя Томскъ. Горшковскш пер. 20.

Издатель 7р. Ча6ы!{инъ.
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Адресно-справочная книжка

„ВЕСЬ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ"
на 1912 годъ. Годъ издан1я первый.

Книга ,Весь Ново-Николаевскъ“ будетъ посвящена исключительно адресно- 
справочвымъ свФд+.п1ямъ какъ для м-Ьстваго ва< елев1я, такъ и для иногороднихъ. 
Въ этой киигё будетъ данъ полвый обзоръ развита г. Ново-Николаевска въ 
экономическомь, торгово-промышленномь п культурномъ nTiionieiiiu, какъ въ 
лрошломъ, такъ и въ настоящемъ и будетъ обнимать act. безъ исключен^ со 
справочными св1д4н1ямп адреса: правительствен в ыхъ учреждешй, церквей, учеб- 
выхъ заведеши, обществъ, банковъ, креднтныхь учреждений, торгово-промыш- 
леввыхъ фирмъ, фабри къ, заводовъ, конторъ, ремесленниковъ и пр, предприни
мателей, расположенный въ г. Ново-НиколаевскЪ и .его окрестностяхъ, съ

планомъ города.
Треть всего выпуска, въ интересахъ г.г. публикаторовъ, разсылается безплатмо 
общественкымъ и правительственнымъ учрежден1ям,ь и солиднымъ фирмамъ

городовъ Сибири.
Такса объявленш  следующая: впереди текста 1 стр. 40 р., 1 /а стр. 20 р , 

'/* стр. 10 р., позади текста 1 отр. 30 p., 1jt стр. 15 p., ар . 8 р.
Разсчеты га объявлешя произволятея по. выхода вглан̂ я въ св!гь.

Нужны повсеместно деятельные районные-агенты.
Издатель Гр. Чавыкинъ. Г. Томскъ, Горшковск1й пер. 20.
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Объявления къ  кнпжк'Ь „Горолъ Томскъ".
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Бод. зол мадIib’Брюссель 1001.
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G RA N D  P R IX

Бол. зол. мед. Лондонъ 1903.

*
f
i
-1

Парпжъ 1904 г.

КОНФЕКТНО-ШЕКОЛАДНАЯ и ПРЯНИЧНАЯ ФАБРИКА

Ивана Георпввина ТИХОНОВА въ Т о м с к !
Обрубъ, собств. домъ № 8. (Телефонъ № ll!5j.

ИМЪЕТЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ РАЗНООКРАЗНЫХЪ

К О Н Д И Т Е Р С К И Х Ъ  и П Р Я Н И Ч Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ь .
ИздЪл1*я УД8СТ02НЫ на выставкахъ мвогнхъ высшихъ наградъ.

Вновь отделанный и расширен! въ Оольшоиъ размере

ВИННО-БАКАЛЕЙНЫЙ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИ и ФРУКТОВЫЙ
О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ .

4,
4 
4 
4 
4 
4*
4 
4 
4- 
4 
4
•з
4 
>/<3»

ФИРМА СУЩ ЕЛ ВУЕТЪ  СЪ 1881 ГОДА.

Всегда получеме свЬжихъ товаровъ въ громадномъ выбор-Ь:
СВЪЖИХЪ Ф РУ К Т Ъ  загранич- БАКАЛЕЙНЫХЪ.

пыхъ и русскихъ. «'"АСТРОНОМЛЧЕСНИХЪ.
ВИН Ь, ЛИКЁРОВЪ, КОНЬЯНОВЪ, КОНДИТЕРСКИХЪ заграничныхъ 

и ВОДОЧНЫХЪ ИЗДЪЛШ ино и русскихъ фабри къ. 
странныхъ и русскихъ торго- КОЛОЖАЛЬНЫХЪ.
выхъ домовъ. I ПАРФЮМЕР1Я и др.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪ  РОЗНИЦУ.
Г.Г. иногороднихъ оптовыхъ иокупателев иро’ятъ виппсывать преПеь-кураиты отдЬ- 
ловь: 1) фабричнаго производства, 2) винь русскихъ, 3) табачный, нзд-Ьлш, 4) га- 

строномическпхъ, б) бакалейиахъ товаровъ.
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Объя лен!я в ъ  кн и ж н а  „Городъ Томскъ".

Сибирское Т-во Печатного It л л. 1
■

.

И з д а ш е  г а з е г ы  „ С И Б И Р С К А Я  Ж '4а И Ь “ .

Т м о -л в д а р а ф й , щ м г р а ф ш .  переплетное и линовальное заввдейа.
Томскъ, Дворннскчя ул., соб. д. .Ni 11— 13.

О ГД Ъ Л Ъ  КН И ГО И ЗД АТЕЛ ЬСТВА .

!
I
I

Русскш Алтай своей величественной горной природой съ кажяымъ 
годомъ привлекаетъ -все большее ввимашС и ученыхъ и туристовъ. Каж
дое лето сюда стремятся не только сибиряки, но и жители Европей
ской I'occiu, пр&зжаютъ днже иногда иностранцы. По самому скромному 
подсчету _въ въ 1911 г. въ дачныхъ мТ.стностяхъ сЪвернаго Алтая пере
бывало свыше тысячи челонЬкъ; но это—лишь начало, и можно быть 
ув1;реннымъ, что въ недалекомъ будущемъ посещаемость будетъ выра
жаться десятками тысячъ и Алтай для Сибири сделается гЬмъ. чЬмъ 
cjaia Швейцар!я для Западной Евроиы.

Большимъ преиятств1емъ для по^здокъ въ Ал гай былъ крайшй не- 
достатокъ въ подходящей литератур!-, и въ связи съ этимъ—малоосве* 
домленность объ у<лов1яхь жизни и передвиженш въ этомъ крае Из* 

i  данные ранее труды извЪстнаго изсл1.тователя Алтая проф. И. В. С;1-
1 пожникова, отчасти воепотняыше этотъ недостатокъ, разошлись и со*
J  ставляготъ достояше лишь иЬкоторыхъ книгохранилищу.

Идя на встречу наростающимъ зааросамъ въ литература объ Алтае, 
Сибирское Товарищество Нечатнаго Д'Ьла въ г. Томске решило пред
принять издаше новой книги проф. В В. Саиожникова „Пути но l'yc- 1 
с ком у Алтаю", которая со характеру издашя будетъ близко подходить 
къ типу путеводителя.

Книга извЪстнаго проф. В. В. Саиожникова обнкмаетъ слЬдувлще 
* отделы: обще-географическ1й очеркъ Алтая, флора и фауна, населеше,
, дачный местности ближняго Алтая, маршруты горныхъ и ледниковыхъ 
экскурпй и т. д. 1,

Книга будетъ иллюстрирована более 50 рисунками, снабжена кар 
тами и будетъ содержать много нракгическихъ указашй для едичолич 
лыхъ и грунповыхъ иоездокъ и для организацш разнаго рода науч 
ныхъ экскурсий.

К Н И Г А  В Ы Й Д Е Т Ь  В Ь  М А Ъ  М Ъ С Я Ц Ъ  С. Г.

Ц£ва книги въ папочномх переплет! 2 р. 25 к.
Главный складъ въ Томске, въ Конторе Сиб. Т-ва 11еч. Дела, Дворян. :

ул., собсгв. домъ.
Продается также въ кнпж. магазинахъ: U. И. Маку шина въ Томске, 
ЭДакушива и Посохина и Иркутске, Сухарева въ Барнауле, Косарева 

£ въ Семипалатинске, Т-во Бшск Книготорговли въ 1лйскё и др. горо- 
t дахъ, а также на пароходахъ рейсирующихъ между Томскомъ и БШскомъ.



Объявлешя къ  кнпжкТ; „Городъ Томскъ*'.
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:Сибирское T -so  П е ч а т н а го  Д § л а  в ъ  Т о м с к !
Угодт» Дворянской ул. п Ямского пер. соб. д.

XIX годъ издашя. Продолжается подписка на
ЕЖ Е Д Н Е В Н У Ю  О Б Щ ЕД О С Т У П Н У Ю  Г А З Е Т У

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСКЪ.

Газета выходитъ ежедневно, крои* дней иосл'Ёпраздннчныхъ.
«Свбн1 ская Ж изнь» отставваетъ и защищаешь начала конствтупд- 

оннаго гос  ̂да] ( тьа, иолвую i рад.давсьую в политическую свободу, на- 
родьое представительство ва вачалахъ всеобщего, равваю, прямого и 
тайваго взбирательваго права, широкое самоуправление аемствь и го- 
родовъ. Б ъ  s k o b o b ической области газета зящищаетъ интересы трудя
щихся классовъ народа—крестьянъ, рабочихъ и вообще всЬуъ, живу- 
щ ихъ личвымъ туудомъ, и съ очей точки s p i B i B  даетъ разрЗ nieaie воп- 
росамъ зеыельваго устройства, ]абочаю  гакоиодательстьа, о0ложев1в 
налогами и проч.

С ъ  особой тщательностью редакв1я будпъ ;вахоиить читателей съ  
вуждаып и интересами Свбири, cicCnaa с) акты «.я псьседьеввойжизни 
в давая выъ освА.щев^е.

По нь»в11Ш 1мъ с о б ы и 'я и  жвгвн Е е рс п . F occIh и Сибири время 
отъ времени будутъ Ихшуснаться <есСыя к л л к с ц  h i о е в i выя безплат- ныя приложения.

ГсдсЕь е подписчики по/учатъ, какъбезплатное приложена, 
*Гсрсдъ Тсмси», илуюстркгованный справочника местной об
ще стес к кс-культу ркой, адмикистративксйи торгово-промышлен
ной н.».сни съ уплатой 2D ксп. то/,ы о sa дсстаЕку «пересылку

H B o r o p o j B i e  адресуютъ свои требовав1я в ъ  г. Тоыокь, вь  коигору 
гагеты „Сибирская Ж иань“ .

П О Д П И С Н А Я  L, Ъ Н А:
С ъ  доста! ьой въ На годъ. F a   ̂ у. На 6 м. На 3 м. На I м. 

Томсит* или пересыл
кой въ гор. Foccin . С р. 4 р. 75 к. г£5 р. СО к. 1 p. Hi к. — р. СО к 

За границу . . .  10 р. 8 р. -  к. G р. — к 3 р. 60 к. 1 p. 2Uk.
/ / *  )чис/ей  и ^ м е п к и ц ъ  Н [о/»ь> ъ и к л ъ  п> годъ 4 р., на ооагода

2 р ., грм juce to  г .с / г т »  1ъ к м е р !  Т С не» pci ой Мигни8, на другЬ срони пэд- 
г х и й  ка /ыот»ыхъ ус/оняхъ не npi ииилается. « f l r . t j  .. . ; ^

Педт.сьа и сСтявлешя приигл актся: еъ Еснторе газеты (уголь 
JJiHiib и Яюкого гер., ссСств. домъ) и въ книжномъ маг* 

m i  II. И. Дакуииьа ьъ Тсмск-1.
Гсдгмсръ Г. £. 1а1товъ.

Издатель Свбвреюе Т-во Печ. Д-Ьла.
Типограф!», литограф1я и 1-я въ Сибири фото-цишграфи.

Изготовляются псегозможиыя для вллюстрвроваивьхъ DS^anif1 КЛИШЕ НА 
ЦИНКЪ и №"ЬДИ.

Всевозкоиныя переплетный работы; вереплетъ ньвгъ ковторсквхг, б-Ьловыхъ, 
гралмавсгвхь, 5?е^нпеовт и ср., взготеялеше папонг для адгесовг ваклейка' 
картг и картпъ. ВИЗИТКЫЯ КАРТОЧКИ ВЪ  БОЛЬШСМЪ ВЫБОРЪ.

Ииогородв1е звьазы исполняются ео получешв залатва въ разм-Lp-L У« 
стовмостп заказнваеиаго. 
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