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извѣщаютъ, что въ залахъ клуба 
назначены;

8-го февраля, въ воскресенье, маскарадъ.
Ю-го „ во вторникъ, семейный вечеръ. 
12-го „ въ четвергъ, маскарадъ.

Въ суботу, 14-го февраля,
ВЪ ЗАЛАХЪ ДВОРЯНСКАГО СОБРАНІЯ

имѣетъ бытъ

ТАПП,ОВАЛЬНЫЙ В П Е Р Ъ ,
для взрослыхъ особъ н дѣтей.

Сборъ съ вечера предназначается въ пользу 
харьковскаго пріюта для малолѣтнихъ преступ

никовъ и шіщенстувующнхъ дѣтей.

С О Д Е Р Ж А Н І Е :
Харьковъ. 7-го февраля 1881.
О преподаваніи математики въ нашихъ сред

нихъ учебныхъ заведеніяхъ, II, (окончаніе) Д. 
Деларю.

Телеграммы (отъ епец. ворресп. „ІОжн. К рая“ 
п отъ „Международнаго телеграфнаго агент
ства11).

Мѣстная хронина: Засѣданіе думы.—Засѣ
даніе областного съѣзда врачей.—О пріѣздѣ 
генералъ - губернатора.—Маскарадъ въ поль
зу голодающихъ зміевского и купянскаго уѣз-

; К  НА. СМЕРТЬ е. 11. ДОСТОЕВСКАГО.

Онъ шолъ по жизненной дорогѣ 
Съ высокой думою о Богѣ;
И міръ онъ мыслью обнималъ,
И съ унижоннымъ униженье,
И съ оскорбленнымъ оскорбленье 
Душою чуткой раздѣлялъ.
Не отдѣляя въ мірозданьи 
Творца отъ жизни, отъ людей,
Онъ всюду чувствовалъ сіянье 
ЕгО спасительныхъ лучей.
Въ душѣ убійцы, честь забывшей,
И въ сердцѣ женщины погибшей 
Всегда таится чудный свѣтъ,
Онъ чуть замѣтенъ, чуть сіяетъ,— 
Однако съ радостью поэтъ 
Его предъ нами открываетъ,
Какъ связь межъ міромъ и творцемъ,— 
Правдивъ онъ въ творчествѣ своемъ!

* **
Труды, болѣзнь, борьба, страданье, 

Глумленье общества, изгнанье 
Собрались страшною грозой,
И жизнь не крѣпкую’ сломили;
Но вѣры, чистой и живой 
Въ душѣ правдивой не убили.
И палъ онъ въ жизненной борьбѣ, 
Оставшись вѣренъ самъ себѣ. 
Покорный тайному стремленью,
Не шолъ онъ въ жизни по теченью, 
Не разрушалъ, не проклиналъ;
Но крестъ смиренно поднималъ 
На встрѣчу общему растлѣнью,—
Й дерзко міръ ему грозилъ,
И палъ поэтъ, но побѣдилъ.

* * н=

до въ.—Отвѣтъ г. Дублинскаго.—По поводу смер
ти полковника Муромцева. — Замѣтка.—Бене
фисъ г. Медвѣдева.—Изъ АаннсноіѴкшвккіі ре-- 
портера.

внутреннія извѣстія: Еорревпонд. „Южнаго 
Ераяи изъ дер. Тригоръевки. (алекеандр. уѣзда, 
екат. губ.) и Москвы.—Коллекціи Пржевальска
го.—Приходское училище въ память Достоев
скаго.—Харьково-ннколаевсвая желѣзная доро
га.—Кннгоиродавческая стипендія.—Объ увели
ченіи содержанія военнымъ врачамъ.—Новый 
педагогическій журналъ.

Обозрѣніе газетъ и журналовъ.
Политическое обозрѣніе.
Судебная хроника: дѣло г-жя Кашеваровой- 

Рудневой.
Календарь.
Справочныя свѣдѣнія.
Фельетонъ: I. Н а смерть Достоевскаго, А. 

Тихоновича. II. Харьковскія арабески, Двоихъ.
Объявленія.

Х А Р Ь К О В Ъ .
7-го февраля 1881.

Странно и во многихъ отношеніяхъ 
ненормально положеніе международныхъ 
дѣлъ нашей эпохи. ІІовидимому, намъ 
долго еще суждено жить среди рѣз
кихъ и трудно объяснимыхъ противо
рѣчій. Девятнадцатый вѣкъ представ
ляется для многихъ космополитическою

Х А Р Ь Е О В Ш Я  АРАБЕСКИ.
Нѣчто объ общественномъ мнѣніи.—Отношеніе 

его къ молодежи.

Подъ вліяніемъ поднятыхъ въ на
стоящее время толковъ о свободѣ пе
чати, подъ вліяніемъ того уже факта, 
что объ этой свободѣ толковать позво
ляется, подъ вліяніемъ всего этого вся
кій подвизающійся на литературномъ 
поприщѣ чувствуетъ на ногахъ себя 
тверже, и на душѣ у него становится 
легче. - ,

Грѣшные люди, и мы радуемся, но 
радость эта отравляется какимъ то не
хорошимъ предчувствіемъ. До сихъ 
поръ многіе уставы и прибавленія къ 
нимъ заботились о томъ, чтобы нашъ 
языкъ „прильпне къ гортани1', нала
гали на печать часто невыносимыя пу
ты. Есть надежда, что эти путы сни
мутся; но вотъ теперь, при появленіи 
этой надежды, выплываетъ наружу и 
даетъ себя чувствовать все болѣе и 
болѣе другое зло, котораго прежде, за 
присутствіемъ большого, мы опредѣлен
но не чувствовали, подобно тому какъ 
больной тифомъ едва ли почувствовалъ 
бы зубную боль.

эпохою чуть ли не полнаго междуна
роднаго общенія. Замѣчаютъ, что между 
людьми самыхъ различныхъ національ
ностей быстро завязываются частныя 
отношенія:, что отношенія эти носятъ 
на себѣ печать взаимнаго довѣрія и 
доброжелательства,— что многіе мирные 
интересы націй получаютъ невиданное 
доселѣ развитіе (иапр. международная 
торговля, промышленность, устройство 
почтъ, объединеніе и упрощеніе мо
нетной системы, обезпеченіе правъ ли
тературной собственности, облегченіе 
почтовыхъ и телеграфныхъ сношеній и 
т. д.). Цивилизація— говорятъ наблю
датели одной стороны въ теченіи со
временной жизни— умножила потребно
сти и. вмѣстѣ съ тѣмъ, усилила про
изводительность, раздѣливъ культурный 
трудъ между многими націями на раз
личныхъ пунктахъ Европы и другихъ 
частей свѣта.

Взаимная зависимость (солидарность) 
народовъ усиливается не по днямъ, а 
по часамъ, какъ особенно доказывается 
это экономическою исторіею и стати
стикою Англіи, Голландіи, Швейцаріи, 
Бельгіи и нѣкоторыхъ другихъ госу
дарствъ Европы. И, невидимому, за
висимость эта можетъ и должна бы 
обезпечивать самое полное господство 
основнымъ началамъ и правиламъ меж
дународной юриспруденціи. Въ -самомъ 
дѣлѣ, въ странахъ гдѣ цыфры ввоза и 
вывоза составляютъ, ■ какъ было это въ 
Англіи 1862 г., отъ 7, 3 фунтовъ 
стерлинговъ до 12, 8 ф. с. на каж
даго жителя: тамъ съ особенною от- 
чотливостыо должны понимать ту исти
ну, что благосостояніе и жизнь людей 
вполнѣ зависятъ отъ правильнаго и 
мирнаго развитія международныхъ от
ношеній. Продолжая обозрѣвать во всю 
ширь одну " только свѣтовую сторону 
предмета, мы должны будемъ признать, 
вслѣдъ за оптимистами, что, въ насто
ящее время, и политическіе дѣятели и 
даже военные люди, волею-неволею, 
обращаются къ началамъ и правиламъ 
международнаго права не только для 
рѣшенія мирныхъ вопросовъ, но и въ 
самомъ разгарѣ борьбы, съ цѣлью смяг
чить или даже вовсе устранить .жесто
кости войны.

Собирая въ одно цѣлое разбросан
ныя черты эти, очень желательно было 
бы прійти къ заключенію, что мы на 
самомъ дѣлѣ, ближе чѣмъ когда-либо, 
подошли къ осуществленію великой идей 
объ мирномъ, единеніи рода человѣче
скаго. Но вѣрно ли это? Справедливо 
ли, между прочимъ, мнѣніе одного изъ 
извѣстныхъ публицистовъ нашей эпо
хи (Фіоре), будто „близится тотъ мо
ментъ, когда будутъ отстранены, на
всегда и радикально, послѣдніе остат

кй національнаго эгоизма, и когда 
нсівое, вполнѣ человѣчное, равновѣсіе 
еіръ распространится, вмѣстѣ съ хри
стіанскою цивилизаціею, на всѣ части 
арденной“ ?

Желая дать добросовѣстный отвѣтъ 
на, вопросъ этотъ и, не довольствуясь 
только что сдѣланнымъ -освѣщеніемъ 
одной стороны медали, мы, не безъ тре
воги, усматриваемъ факты совсѣмъ иного 
характера, чѣмъ вышеприведенные.... 
І§ Кажущееся мирное единеніе инте
ресовъ людей всѣхъ націй и государствъ 
Нарушается всеобщими и громадными 
ѣЬорз'жепіямп. Европа обратилась въ 
лагерь для „вѣчнаго солдата" (miles 
perpetuus), по извѣстному выраженію 
философа Канта въ его проектѣ вѣч
наго мира. Генералы н дипломаты тѣхъ 
І'амыхъ культурныхъ націй, профессо
рш которыхъ написали несчотное ко
личество учебниковъ и разсужденій по 
международному праву, громко про
возглашаютъ и съ послѣдовательностью 
Примѣняютъ истину, что „сила господ
ствуетъ надъ правомъ". Въ Германіи 
даже мирные профессоры и бюргеры, 
но благости сосѣдей своихъ попавшіе 
въ сеймы и парламенты, нерѣдко го
ворятъ объ „культурной" необходимо
сти— въ корень уничтожить разлагаю
щуюся романо-латинскую цивилиза
цію, замѣнивъ ее новою, изъ освѣжон- 
цаго источника. Въ свою очередь, 
нѣкоторые французскіе учоные, поза
бывъ объ аббатѣ Сенъ - Пьерѣ и 
Ж анъ-Ж акѣ Руссо съ ихъ тяготѣ
ніемъ къ вѣчному миру и космополи
тическому общенію между людьми, 
подымаютъ вопросъ, какъ сдѣлалъ это 
въ 1872 году Мишель Шевалье, от
носительно того: слѣдуетъ ли остав
лять на прежнемъ основаніи безпре- 
Щ'й'Гс'гвенйоз водзорстгіе'ігнв'Зтранцевъ- въ 
предѣлахъ чужого государства?

Прислушиваясь еще внимательнѣе къ 
голосамъ публицистовъ, юристовъ и 
философовъ разныхъ лагерей, мы от
кроемъ рядъ взаимныхъ обвиненій въ 
нарушеніи самыхъ основныхъ правилъ 
и обычаевъ международнаго права. 
Ахиллъ Моренъ, Моннъе, Жиро, Лю
ка и многіе другіе публицисты Фран
ціи укоряютъ своихъ германскихъ про
тивниковъ за безполезныя кровопроли
тія, за неумѣренныя контрибуціи, за 
бомбардированіе госпиталей и городовъ 
подъ предлогомъ той самой военной 
необходимости, въ пользу расширенія 
которой только что высказался недав
но графъ Мольтке, ни мало не забо
тясь о мнѣніяхъ профессора Блунчли 
и цѣлой плеяды членовъ „института 
международнаго права". Съ другой сто
роны, философъ Тренделепбургъ вы
ступаетъ противъ военной практики

Но зубная боль сама по себѣ есть 
вещь весьма пепріятная. Это одинъ 
изъ тѣхъ недуговъ, которые не гро
зятъ прекратить наше существованіе, 
но могутъ отравить нашу жизнь, и 
главное мѣшаютъ намъ работать.

Именно подобную зубную боль для 
нашей печати составляетъ то, что ис
правляетъ у насъ доллшость общест
веннаго мнѣнія. *

Говоря объ общественномъ мнѣніи 
у насъ, мы невольно вспоминаемъ одну 
старую ■ басенку. Старикъ отправлялся 
куда то со своимъ внукомъ. На дво
ихъ былъ одинъ оселъ. Старикъ по
садилъ внука на осла, а самъ пошолъ 
пѣшкомъ. Встрѣчные люди смѣялись, 
говоря: „славно, мальчишка сидитъ, а 
дѣдъ долженъ работать своими стары
ми ногами". Тогда мальчикъ сошолъ 
съ осла и посадилъ на него дѣдушку, 
а самъ пошолъ пѣшкомъ. Встрѣчавші
еся стыдили старика за то. что онъ 
заставляетъ идти пѣшкомъ бѣднаго, 
слабаго мальчика. Старикъ посадилъ 
внука сзади себя и такимъ образомъ 
оба продолжали путь. Но и здѣсь 
нашлись недовольные (вѣроятно, чле
ны общества покровительства живот
нымъ), упрекавшіе сѣдоковъ за то, 
что они мучаютъ несчастное животное 
такой непомѣрной тяжестью. Тогда оба 
сошли съ осла: оселъ шолъ безъ сѣ 
дока, а за нимъ плелись дѣдушка и 
внучекъ. Прохожіе смѣялись во весь 
ротъ, спрашивая путешественниковъ, 
зачѣмъ имъ нуженъ оселъ.

Именно такимъ является отношеніе

французовъ, направляя противъ нихъ 
перекрестное обвиненіе въ нарушеніяхъ 
женевской конвенціи, въ преслѣдова
ніи и истребленіи частной собствен
ности на морѣ и т. д. Съ укориз
ною противопоставляетъ Т ренделен- 
бургъ французской практикѣ— человѣ
колюбивыя и просвѣщонныя инструкціи- 
для сѣверо - американской арміи, ре
дактированныя профессоромъ Либеромъ 
и изданныя въ 1863 году президен
томъ республики Абраамомъ Линколь
номъ. Положеніе наблюдателя, инте
ресующагося судьбами н вліяніемъ со
временнаго международнаго права, ста
новится еще затруднительнѣе, когда 
онъ припомнитъ угрюмое недовѣріе 
Англіи къ дѣлу кодификаціи военнаго 
права на Брюссельской конференціи; 
когда онъ вникнетъ въ смыслъ тѣхъ 
опасеній, которыми были отдалены отъ 
дѣла этой же самой конференціи сред
нія и мелкія государства Европы...

Затрудняясь произнести рѣшитель
ное сужденіе о томъ, на кого именно 
и: въ какой мѣрѣ падаетъ главная от
вѣтственность за разладъ въ между
народномъ концертѣ Европы, мы од
нако же явственно осязаемъ фактъ вза
имнаго недовѣрія послѣ столь недав
няго еще взаимнаго истребленія на
цій. Отъ заключенія Франфуртскаго 
мира , до самаго кануна русско-турец
кой войны, давшей поводъ къ новымъ 
политическимъ комбинаціямъ, внутрен
нее состояніе Европы ясно отражало 
на себѣ сильное воздѣйствіе француз
скаго погрома. Группировка полити
ческихъ союзовъ, военныя преобразо
ванія, отношенія римской церкви къ 
государству, любопытныя экономиче
скія и соціальныя ослолшенія въ са
мой Германіи: на всемъ этомъ и на 
■Аиогомтг- -другомъ- -отразилось вліяніе 
Седана и Метца, возвышенія Германіи 
и приниженія Франціи съ ея пятимил
ліардною контрибуціею въ пользу прус
скаго казначейства. Любопытнымъ симп
томомъ была крайняя сдержанность 
всѣхъ правительствъ, когда вспыхнулъ 
первый бивуачный огонь герцеговин- 
скаго возстанія... Былъ ли симптомъ 
этотъ выразителемъ яснаго сознанія о 
близости большой грозы изъ малаго 
облачка? Или же въ нерѣшительно
сти и молчаніи обыкновенно бойкихъ 
актеровъ дипломатическаго театра Ев
ропы выразилось вѣрное пониманіе за
путанности и шаткости политическихъ 
отношеній? Трудно дать категорическій 
отвѣтъ: какой изъ этихъ вопросовъ 
направляется къ истинной причинѣ яв
ленія,— и можетъ быть, что лучше 
всего соединять, а не раздѣлять ихъ. 
Бездна бездну призываетъ,— и большая 
гроза могла прорваться изъ темнаго и

общественнаго мнѣнія къ нашей печа
ти. То печати ставятъ въ вину, что 
она проходитъ общественную жизнь 
молчаніемъ, то она суха и академич
на, то она затрогивастъ слишкомъ 
щекотливые вопросы, то, наконецъ, она 
является литературнымъ доносомъ, хо
тя бы дѣло шло о двухъ бутылкахъ 
нива.

Какъ же оріентироваться въ этой 
массѣ нападокъ, какъ же угодить об
щественному мнѣнію? Для этого преж
де всего нужно рѣшить вопросъ, что 
есть то,-чему мы будемъ угождать; 
кто тотъ идолъ, которому мы обязаны 
приносить жертвы?

Нужно еще замѣтить, что обще
ственное мнѣніе общественному мнѣ
нію рознь. Въ странахъ цивилизован
ныхъ, напримѣръ, общественное мнѣ
ніе высказывается громко, горячо и 
опредѣленно по поводу вопросовъ дѣй
ствительно ваяшыхъ и серіозныхъ, ме
жду тѣмъ, какъ отличительная черта 
его у насъ та, что оно очень часто 
бываетъ посвящено выѣденному яйцу.

Откуда же это?
Неужели же дѣйствительно наша 

интеллигенція такъ интересуется вы
ѣденнымъ яйцомъ?

Нѣтъ. Дѣло объясняется иначе. Хоть 
тяжело, но надо признаться, что въ 
числѣ лицъ редилшруюіцихъ у насъ об
щественное мнѣніе далеко и далеко не 
послѣднее мѣсто занимаютъ еще и до 
сихъ поръ два гоголевскихъ женскихъ 
типа, типы эти не доллшы быть не
премѣнно женщинами, они могутъ' быть

и мужчинами: это типы дамы пріят
ной во всѣхъ отношеніяхъ и дамы 
просто пріятной; да еще ‘въ самое 
послѣднее время къ нимъ присоедини
лось г-жа Хохлакова, художественно 
воспроизведенная покойнымъ Достоев
скимъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ".

Поднимается какой-нибудь вопросъ. 
При этомъ совершенно нечаянно за
цѣпили одинъ изъ вышеупомянутыхъ 
милыхъ типовъ (повторяемъ, это мо
жетъ быть и мужчина). Милый типъ 
дошедшій уже до послѣдней степени 
„оглашенности и халдовства", вспо
лошился; всполошился онъ не потому, 
что затронутъ именно этотъ вопросъ, 
а потому, что осмѣлились затронуть 
его самаго, этого милаго типа. И вотъ, 
■въ отместку за подобное lese-majeste 
мѣшаютъ съ грязыо людей, подняв
шихъ этотъ вопросъ, топчутъ въ ту же 
грязь и самый вопросъ.

Повѣрили глупцы, другимъ передаютъ, 
Старухи въ мигъ тревогу бьютъ—
И вотъ общественное мнѣнье!
Но покончимъ съ нашими произво

дителями общественнаго мнѣнія и пе
рейдемъ къ другому элементу—къ на
шей молоделш.

Намъ кажется, что до сихъ поръ 
къ молоделш относились только двоя
кимъ образомъ: одни ее безусловно,
костили, другіе также беззавѣтно пре
возносили, не соглашаясь, вѣроятно, 
съ тѣмъ, что только „горошекъ моло
дой безусловно хорошъ", что любить 
молодежь и безъ толку превозносить 
ее не одно и тоже.

дикаго уголка балканскихъ горъ имен
но потому, что и тогда уже европей
скій концертъ былъ способнѣе всего 
не къ гармоніи или мелодіи, но къ 
вагнеровскимъ диссонансамъ. Да, ни
когда еще Европа не представляла со
бою такого любопытнаго зрѣлища воз
никновенія новой международной сис
темы изъ обломковъ стараго порядка 
вещей въ Германіи, Италіи, Австріи 
и на Балканскомъ полуостровѣ,— то
го порядка, родословная котораго идетъ 
главнымъ образомъ отъ трактатовъ вто
рой половины прошлаго и особенно 
первой четверти настоящаго столѣтія. 
Никогда еще, внѣшняя тишина и ка
жущееся' спокойствіе не бывали таки
ми обманчивыми признаками, худо скры
вая или даже явно показывая всеоб
щее и тревожное настроеніе. Стоитъ 
только заговорить какому-нибудь депу
тату французской палаты объ „кадрахъ 
арміи",— и въ германскомъ рейхстагѣ 
сейчасъ же послышатся страстныя рѣ
чи на Катоновскую тему объ разру
шеніи Карфагена. Достаточно Гамбеттѣ 
отбыть изъ Парижа въ какой-либо фран
цузскій уѣздъ и произнести тамъ два 
трп слова объ возрожденій Франціи изъ 
подъ пепла пожарищъ 1870 года,— и 
тайные совѣтники бисмарковскихъ кан
целярій выступаютъ1—какъ сдѣлалъ эго, 
нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, Варн- 
бюлеръ— съ сенсаціонными обличенія
ми на счотъ трактата между „ковар
нымъ" сосѣдомъ п „легковѣснымъ" 
французомъ противъ берлинскаго вели
чія и всемогущества въ Европѣ. Не 
успокаиваются эти государственные лю
ди ни прорицаніями профессора Трейч- 
ке объ разложеніи романо-латинскихъ 
расъ, ни Филиппинами противъ восточ
наго сосѣда того же профессора и 

.многихъ, другихъ руссофобовъ, имя ко
имъ .легіонъ. Чаще, чѣмъ когда-либо 
прежде, слышатся рѣчи о новыхъ сою
захъ самаго причудливаго состава. 
Развѣ не читала, не особенно давно, 
вся Европа разглагольствованій одной 
вѣнской газеты (Wiener Algemeine Zei- 
tung) объ австро-германо-французекомъ 
союзѣ, подготовкою котораго будто бы 
служилъ сенсаціонный визитъ князя 
Бисмарка къ графу Сенъ-Валлье съ 
рѣчами объ возвратѣ Лотарингіи и Эль
заса?! Пусть назовутъ „бредомъ" по
добные крики газетъ по поводу этой 
репетиціи извѣстнаго фокуса Бисмар
ка съ Бенедетти, когда блаженной па
мяти посланникъ Наполеона III такъ 
цѣпко схватился за удочку, гдѣ при
манкою служила Бельгія, насаженная 
па дипломатическій крючокъ рукою 
ловкаго, но не вполнѣ совѣстливаго 
„ловца людей предъ Господомъ".

Но этотъ бредъ, но эти крики, но

Грустно сказать, но надо, что мо
лодежь наша не всегда любитъ правду, 
какъ не всегда ее любитъ и наше об
щественное мнѣніе, которое на нѣко
торые предметы налагаетъ извѣстное 
табу, практикуемое дикарями. Но табу 
только воспрещаетъ на время прика
саться къ какому-нибудь предмету или 
лицу. Здѣсь не t q . Вамъ позволяется 
и даже рекомендуется говорить объ 
извѣстныхъ вещахъ, но только съ од
ной, однобокой точки зрѣнія. Разъ вы 
нарушили шаблонъ, разъ вы заговори
ли языкомъ правды— и вы отщепенецъ.

Давно ли еще незабвеннаго Ѳедора 
Михайловича Достоевскаго уничтожали 
въ печати и языкомъ (точно, говорилъ 
онъ потомъ, я совершилъ преступле
ніе, точно я растратилъ общественныя 
деньги) за то, что онъ фмѣлъ въ „Бѣ
сахъ" и „Подросткѣ" описывать то, 
что дѣйствительно было.

Не меньше несправедливыхъ и дерз
кихъ нападокъ пришлось вытерпѣть и 
Ивану Сергѣевичу Тургеневу. И что 
же? Неужели смѣетъ кто-нибудь запо
дозрить этихъ людей въ нелюбви къ 
молодежи, только потому, иго эти лю
ди рѣшались говорить горькую правду?

Когда мы,наконецъ, перестанемъ оби- 
жаться „за то, что на насъ пущаютъ 
мораль11? Когда, наконецъ, будетъ ува- 
жаться правда, высказанная безъ о- 
глядки? Когда мы научимся отличать 
правду, сказанную съ цѣлью честныхъ 
выводовъ и обобщеній, преслѣдующихъ 
интересы нашего же благополучія, отъ 
безчестныхъ пасквилей, написанныхъ

Взгляните: смертное мгновенье 
Едва свершилося, и что жь?.
Гдѣ крики злобные и ложь 
Людей, возставшихъ въ изступленьи 
Грязнить поэта своего?
Народъ спѣшитъ къ нему толпами, 
И украшается вѣнками 
Могила честная его!

Алексѣй Тихоновичъ.
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О преподаваніи математики въ нашихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. *)

І Ь

Я вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что 
большинство молодыхъ людей, получив
шихъ свидѣтельство на званіе учителя 
и занявшихъ штатную должность, со
знаютъ недостаточность своей педагоги
ческой подготовки и желали бы попол
нить ее. Но для осуществленія жела
нія необходимо имѣть возможность сдѣ
лать это. Между тѣмъ значительное 
число уроковъ, которые приходится да
вать ежедневно, поглощаютъ у ново
испеченнаго педагога и много времени 
и много силъ. Досуга для серіозныхъ 
кабинетныхъ занятій остается' весьма 
мало. Слѣдовало бы обстоятельно о- 
знакомиться съ педагогическими взгля
дами западно-европейскихъ учоныхъ и 
педагоговъ и внимательно проштуди
ровать по крайней мѣрѣ наиболѣе вы
дающіяся руководства по различнымъ 
отдѣламъ элементарной математики, из
данныя въ Германіи, Франціи и Анг
ліи; но отъ кого получитъ указанія 
на то, какія изъ этихъ руководствъ 
слѣдуетъ избрать? Къ тому ж,е эти со
чиненія писаны на новѣйшихъ ино
странныхъ языкахъ, изъ которыхъ нашъ 
молодой педагогъ въ бытность свою въ 
гимназіи учился- только одному, да и 
то такъ, что отъ этого ученія не ос
талось почти и слѣдовъ. Приняться за 
изученіе новыхъ языковъ теперь уже 
и поздно, да и времени нѣтъ на это 
свободнаго. На древнихъ языкахъ, на 
изученіе которыхъ всецѣло потрачено 
было цѣлыхъ восемъ лѣтъ, никто ру
ководствъ, да и вообще педагогичес
кихъ сочиненій, не пишетъ. Положе
ніе трудное. Поневолѣ приходится, 
скрѣпя сердце, довольствоваться наши
ми, одобренными министерствомъ, учеб
никами и самому вырабатывать себѣ 
педагогическіе пріемы преподаванія. 
Понятно, что въ такой обстановкѣ рѣд
кій изъ молодыхъ педагоговъ угады
ваетъ надлежащій путь: большинство 
усваиваетъ ложные пріемы препода
ванія, которые входятъ уже въ при
вычку. Разъ вступивъ на ложную 
почву рутины, не находя серіозной 
пищи для ума въ нашей педагоги
ческой литературѣ, никакъ не могу
щей рѣшить вопроса о томъ, какъ слѣ
дуетъ учить дѣтей грамотѣ; подавляе
мый заботами о матеріальномъ обезпе
ченіи существованія себѣ и свой семьѣ- 
— нашъ педагогъ-учитель мало п о ’ ма- 
лу опускается до уровня .окружающей 
его среды. Чтобы преодолѣть всѣ окру
жающія препятствія и не бытьвтяну- 
тымъ нашею общественною трясиною— 
нужно много силы воли, проницатель
ности ума ..и горячей любви къ дѣлу. 
Честь и слава тѣмъ бодрымъ бойцамъ, 
которые выходятъ побѣдителями изъ 
такой тяжолой борьбы съ окружающею 
ихъ обстановкою; но нельзя обвинять 
тѣхъ, у кого не хватило на это силы 
и умѣнія. Укоръ тѣмъ, кто создалъ 
условія убивающія столько молодыхъ, 
бодрыхъ силъ!....

Въ картинѣ, мною представленной, 
нѣтъ ни малѣйшей доли преувеличенія. 
Но если высказанное мною справедли
во, то какъ создать иныя, болѣе нор
мальныя условія? Какимъ образомъ до
ставить молодымъ людямъ, предназна-. 
чающимъ себя къ педадогической дѣя

*) См. газ. „Южн. Край“, № 30.

только съ одной цѣлью глумленія?
Скоро— мы этой блаженной поры 

не ожидаемъ.
Но сожаленіе объ этомъ фактѣ не 

мѣшаетъ намъ съ искренней, нелице
мѣрной любовью выступить на защи
ту нашей молодежи и долбить нашему 
обществу, что пора бросить негодящій 
теперь взглядъ на молодежь, какъ на 
какихъ- то вскудлаченныхъ апокалип
сическихъ звѣрей. Руководясь тѣмъ 
же чувствомъ, мы хотимъ теперь до
рисовать положеніе молодежи въ на
шемъ обществѣ и помѣщаемъ ниже 
маленькую картинку, кстати достав
ленную намъ для помѣщенія въ ,, Ара
бескахъ “ .

* *
*

У N. N. былъ вечеръ. Собралось 
много народу. Какъ обыкновенно, об
щество раздѣлилось на три части: ста
рички сидѣли за картами, молодежь 
веселилась, танцовала, маменьки и во
обще нетанцующія дамы, а также, не 
играющіе старики сидѣли, занимаясь 
разговорами, слѣдя за танцами и без
пощадно критикуя все и вся, кромѣ, 
конечно, своего живого товара.

Изъ среды танцующихъ кавалеровъ 
отдѣлился одинъ молодой человѣкъ, 
статскій, и перейдя залу, какъ то съ 
сердцемъ опустился на пустой стулъ 
около одной дамы.

— Здравствуйте, Александръ Ни
колаевичъ, обратилась къ нему дама, 
симпатичная лѣтъ тридцати съ чѣмъ

тельности, возможность подготовиться 
къ ней предварительно надлежащимъ 
образомъ? Достигнуть этого, мнѣ ка
жется, далеко не такъ трудно. Отчего 
не оставлять молодежь, оканчивающую 
курсъ въ университетѣ и ищущую зва
нія учителя, года на два стипендіата
ми, съ обязательствомъ посвятить это 
время на подготовленіе себя къ педаго
гической дѣятельности? При каждомъ 
университетѣ найдутся спеціалисты про
фессора способные руководить занятія
ми будущихъ педагоговъ. Обезпеченный 
матеріально выдаваемою ему стипендіею 
и пользуясь совѣтами и указаніями 
знающаго спеціалиста, такой кандидатъ- 
педагогъ будетъ имѣть полную возмож
ность и усвоить себѣ достаточное зна
ніе новыхъ языковъ, и систематически 
проштудировать наиболѣе извѣстныя 
иностранныя руководства по различ
нымъ отдѣламъ элементарной матема
тики и, вообще, обстоятельно ознако
миться со взглядами современной педа
гогіи на способы преподаванія матема
тики въ школахъ. Каждое полугодіе 
добросовѣстность и успѣшность заня
тій педагога должны удостовѣряться 
руководителемъ профессоромъ; безъ 
одобрительнаго отзыва послѣдняго вы
дача стипендіи въ слѣдующее полугодіе 
не должна производиться. Первый годъ 
стипендіатъ долженъ посвятить преи
мущественно подготовкѣ себя въ теоре
тическомъ отношеніи. Въ теченіи вто
рого года онъ долженъ усвоить себѣ 
и практику дѣла. Съ этою цѣлью руко
водитель профессоръ, совмѣстно съ 
учителями мѣстной гимназіи, долженъ 
предлагать стипендіату чтеніе пробныхъ 
уроковъ съ цѣлью выясненія насколь
ко усвоены имъ необходимые на прак
тикѣ пріемы преподаванія ученикамъ 
различныхъ возрастовъ. Недостатки, 
обнаруженные при этомъ испытуемымъ, 
обсуждаются профессоромъ руководите
лемъ и присутствующими при урокахъ 
учителями гимназіи и за тѣмъ указы
ваются ими кандидату-педагогу. Подоб
ныя испытанія умѣнія его примѣнять 
на дѣлѣ педагогическіе пріемы должны 
производиться нѣсколько разъ. Только 
по признаніи профессоромъ руководи
телемъ и экспертами учителями стипеи- 
діата-педагога достачно усвоившимъ 
себѣ какъ теорію, такъ и практику 
преподаванія, долженъ онъ получать 
полное право на занятіе штатной долж
ности учителя.

Въ указанномъ мною способѣ под
готовленія учителей для средне-учеб
ныхъ нашихъ заведеній въ сущности 
нѣтъ ничего новаго. Онъ практиковал
ся уже до вступленія въ министерство 
гр. Толстого и приносилъ несомнѣн
ную пользу. Быть можетъ въ под
робностяхъ его примѣненія и были 
упускаемы изъ виду нѣкоторыя част
ности, но въ существѣ своемъ дѣло бы
ло поставлено правильно. Что побуди
ло бывшаго министра гр. Толстого унич
тожить институтъ этихъ стипендіатовъ, 
готовящихся к ъ . занятію учительскихъ 
должностей—я не знаю. Если побуди
тельною причиною было желаніе сбе
речь тѣ расходы, которыхъ требовала 
выдача стипендій и вознагражденіе 
профессоровъ руководителей, то при
знать ее основательною едва ли возмож
но. И теперь министерство тратитъ 
ежегодно опредѣленную сумму на вы
дачу стипендій студентамъ, принима
ющимъ на сейя обязательство отслу
жить за это нѣсколько лѣтъ въ долж
ности учителя; но выдача этихъ сти
пендій прекращается с ъ ' окончаніемъ 
студентомъ курса, т. е. тогда, когда 
онъ еще не готовъ къ исполненію пе
дагогическихъ обязанностей. Для того, 
чтобы теперешняя затрата сдѣлалась

то блондинка,— съ какихъ поръ вы 
стали не замѣчать своихъ хорошихъ 
знакомыхъ?

•— Честь имѣю Кланяться; я удив
ляюсь отчего вы меня замѣтили.

— Т. е. какъ отчего замѣтила?
— Развѣ вы изводили забыть, что 

я студентъ, а вѣдь студента можно и 
не примѣтить, по крайней мѣрѣ въ 
этомъ залѣ такъ принято.

— Что это съ вами сегодня.
— Тоже, что и всегда: я не могу 

оставаться спокойнымъ, когда на меня 
плюютъ.

— Кто это на васъ плюетъ?
— Всѣ до одного. Каяідый по плев

ку. Одни по большому и откровенно, 
другіе по маленькому, мимоходомъ, а 
въ общемъ выходитъ одинъ огромный 
плевокъ въ лицо. Сейчасъ вошла ба
рыня, видите, вонъ, насъ шесть чело
вѣкъ стояло 'рядомъ, она всѣмъ руку 
подала, меня одного прошла мимо, а 
я съ ней больше знакомъ, чѣмъ всѣ ос
тальные пять, вмѣстѣ взятые. А вотъ 
та,, другая, въ чорномъ платьѣ, такъ п 
кивкомъ не удостаиваетъ. Въ про
шломъ году я ей нуженъ былъ для че
го то, для благотворительныхъ цѣлей 
какихъ то, что ли, хорошо ужъ не- 
помню;— такъ она мнѣ и руку пода
вала и любезна была, а потомъ какъ 
прошло все это, случилось какъ то, 
что мнѣ нужно было ее непремѣнно 
видѣть, дѣло было очень важное— я 
три раза отправлялся къ ней—-не при
няла.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(отъ спеціальныхъ корреспондентовъ 

„Южнаго ІІр а яи) .

Москва, 7 февраля, субота. Про
ректоромъ университета избранъ 
профессоръ римскаго нрава Му
ромцевъ. Открытіе Лепешкинскаго 
общежитія для студентовъ состо
ится 19 февраля.

Петербургъ, 7 февраля, субота. 
„Новости" сообщаютъ,што въ мини
стерствѣ государственныхъ иму
ществъ учреждена особая комис
сія для разработки новыхъ посто
янныхъ штатовъ центральнаго 
управленія. Проектъ устава рус
скаго общества печатнаго дѣла бу
детъ переданъ на разсмотрѣніе 
правительства въ текущемъ мѣ
сяцѣ.

„Голосъ": Бѣлградъ, 6 (18) фев
раля, пятница. Министерскій кри
зисъ, длившійся нѣсколько дней, 
теперь устраненъ. Президентъ со
вѣта министровъ ІТирочаницъ, на
мѣревавшійся выйти въ отставку, 
остается на своемъ посту. Благо
даря личному вмѣшательству кня
зя Милана въ это дѣло, сербское 
правительство отказало Ристичу 
въ разрѣшеніи поѣхать загра
ницу.

Слуцкъ, 6 февраля , пятница. 
Вчера постановленіемъ съѣзда ми
ровыхъ судей предсѣдатель съѣз
да, Варнавинъ, привлечоиъ къ 
уголовной отвѣтственности за вы
дачу ложнаго свидѣтельства, въ 
качествѣ должностного лица.

Тифлисъ, 6 февраля , пятница. 
Городская дума разсмотрѣла до
кладъ ревизіонной комиссіи и 
нашла только нѣкоторыя упуще
нія въ формѣ распоряженій о вы
дачѣ суммъ. Распространившіеся 
слухи о растратѣ городскихъ ка
питаловъ не оправдались.

(отъ „Меж дународнаго телеграфнаго 
агент ст ва“).

С.-Петербургъ, 7 февраля , субота. 
„Новости" сообщаютъ, что хода
тайство торговцевъ иностранною 
солью о возвращеніи имъ зало
говъ, обезпечивающихъ уплату ак

— Послушайте, но вѣдь все это въ 
сущности пустяки, вы сами не може
те не согласиться съ этимъ.

— Да само по себѣ оно пустяки, 
и мнѣ отъ того, что эта дама меня иг
норируетъ, ни холодно ни жарко, но 
я же вамъ говорю, что изъ этихъ пу
стяковъ, слагается одна-картина, одинъ 
общій взглядъ,' который вовсе уже не 
есть пустякъ.

Соединеніе этихъ пустяковъ вѣдь о- 
свѣщаетъ васъ совершенно особеннымъ 
свѣтомъ, и въ этомъ свѣтѣ, волей-не
волей, видитъ васъ уже всякій. Вотъ 
почему, на эти пустяки обращаешь 
вниманіе, вотъ почему отъ нихъ пере
дергиваетъ. Вотъ почему я и теперь разо
злился отъ этихъ пустяковъ, кото
рыхъ, впрочемъ, со мной сегодняшній 
вечеръ случилось, по крайней мѣрѣ съ 
полъ-дюжины.....

А то такъ вотъ еще интересно: иные 
боятся студентовъ.

Дама улыбнулась.
■ — Вы не вѣрите? Даю вамъ слово. 

Такъ-таки просто и боятся, вотъ какъ 
боятся злой собаки или ракловъ *). 
Здѣсь была недавно одна Ѵл, нужно 
сказать, очень хорошая барыня. Пріѣ
хала она какъ то разъ въ одинъ домъ 
къ своей знакомой; домъ былъ боль
шой и въ нижнемъ этажѣ отдавались 
отдѣльныя комнаты; въ нихъ жили сту
денты. Какъ узнала про это наша бары
ня, какъ увидѣла входящихъ и выходя-

*) Къ свѣдѣнію . не харьковцевъ: ракло— 
мѣстное названіе для жуликовъ.»

циза оставшейся у нихъ на 1 ян
варя соли, оставлено министерст
вомъ финансовъ безъ послѣдствій.

С.-Петербургъ, 7 февраля, субота. 
„Новости" говорятъ, будто мини
стерство путей сообщенія оконча
тельно отказалось отъ мысли о по
стройкѣ Баскунчакской солевоз- 
нойжелѣзной дороги въ виду встрѣ
тившихся многихъ, чисто техни
ческихъ, затрудненій къ осущест
вленію выработаннаго имъ про
екта.

С.-Петербургъ, 7 февраля, субота. 
„Новости" сообщаютъ, что окон
чательно рѣшено упразднить де
партаментъ общихъ дѣлъ мини
стерства внутреннихъ дѣлъ; всѣ 
служащіе въ этомъ департаментѣ, 
болѣе 300 лицъ, будутъ оставле
ны за штатомъ на общемъ осно
ваніи.

С.-Петербургъ, 7 февраля, субота, 
„Голосу" телеграфируютъ изъ Одес
сы, отъ 6 февраля, что вчера (т. 
е. 5 числа) открылась навигація; 
благодаря теплой и ясной погодѣ, 
рейдъ совершенно очистился отъ 
льда.

С.-Петербургъ, 7 февраля, субота. 
„Голосу" сообщаютъ изъ Парижа, 
отъ 6 (18) февраля, будто въ здѣш
нихъ газетахъ говорятъ о на
мѣреніи Австріи — окончательно 
присоединить къ себѣ въ скоромъ 
времени, Боснію и Герцеговину.

С -Петербургъ, 7 февраля, субота. 
„Новое Время" пишетъ, что въ 
годовщину взрыва въ зимнемъ 
дворцѣ отслужены были молебст
віе и панихида въ 12 часовъ въ 
церкви дворца, на которыхъ при
сутствовалъ Государь со всѣми 
членами Императорской фамиліи.

' . Ѵ ------------
Б И Р Ж Е В А Я

Т Е Л Е Г Р А М М А .
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 6-го февраля.

Цѣна полуимперіалу........................... 7 р. 73 к.
Вексельный курсъ на 3 м. на Лондонъ 255/іб пей.

„ „ „ „ „Гамбургъ 21572 пм.м.
„ „ „ „ „Парижъ 2677* е.

5 72%  р е н т а ...........................................ЭЭ’/в °/о
Первый внутрен. заемъ съ выигрыш . 2247* руб. 
Второй „ „ . 223 „
5°/о Банковые билеты 1-го выпуска . 953/з °/о- 
5°/о „ „ 2-го „ . 937« 7».
5о/о „ „ 3-го „ . 93 7г 7°
57о „ „ 4-ГО „• . 937« 7»
Восточный заемъ 1-го выпуска . . 927« 7°

„ „ 2-то „ . . 93 7»
» • » 3-то „ . . 93 7»

Зак. лист. С.-Петерб. общ. вз. поз. кр. 12778 руб. 
Закладные листы Херсовск. зем.’ банка 927в „

„ „ Харьковск. „ „ 977 8 „
„ „ Полтавск. „ „ 947« „
„ „ Московск. „ „ 100 „
„ „ Бессараб.-Тавр. „ 94 „

Акціи центр. банка русск. позем. кр. 1 937« „
„ Мезкдународнаго банка . . . 385 „
„ Русск. банка для внѣшн. торг. 303 „
„ Харьковскаго земельнаго банка 295 „
„ Полтавскаго „ „• —: „
„ Главн. общ. россійск. жел. дор. 2507« „
„ Рыбинск.-Бологовской „ „ 84 „
„ Страх. общ. учрежд. въ 1827 г. 985 „
„ С.-Петербургскаго страх. общ. 2877г „ 

Векс. курсъ изъ Парижа на С.-Петер. — „
„ кур. изъБерл.на С.-Пет.на 3 мѣс. 212,40 

ъ » » » » » 3 нед. 213,30
Русскіе кредитн. билеты въ Верлин. 214,50 
Настроеніе денежнаго рынка крѣпкое.

МЬСТНАЯ ХРОНИКА.

Х арьковская  городская дума. 
Въ засѣданіи городской думы 6 фев
раля, послѣ рѣшенія вопроса о пере

стройкѣ городского дома, въ смыслѣ 
произведенія этой постройки хозяйст
веннымъ способомъ, было приступлено 
къ обсужденію вопроса о конно-же
лѣзной дорогѣ въ Х арьковѣ.

Прежнею думою вопросъ этотъ рѣ
шенъ былъ въ утвердительномъ смыслѣ 
и даже утверяіденъ былъ „проектъ ос- 
рованій контракта харьковской думы 
съ строителями конно-желѣзныхъ до
рогъ"; этотъ проектъ съ замѣчаніями, 
составленными на него строителями

щихъ студентовъ въ пледахъ и широко
полыхъ шляпахъ, такъ даже руками 
всплеснула: — „Какъ,вы не боитесь здѣсь 
жить?" — „Нѣтъ, отвѣчала другая, а 
что?" — „Вы не боитесь жить въ од
номъ домѣ со студентами?!" Такъ ви
дите, что наговорили барынѣ о сту
дентахъ!

И вы думаете, это отдѣльный фактъ? 
Далеко нѣтъ. Мнѣ и самому приходи
лось служить предметомъ подобнаго: 
страха. Въ прошломъ году представили 
меня какъ то разъ одной молодой, ши
карной барынѣ. Подхожу прошу на 
вальсъ. Отказываетъ. Я отошолъ немно
го и сталъ невдалекѣ,, приближается 
къ ней черезъ нѣсколько минутъ одинъ 
изъ ухаживателей и также проситъ на 
туръ вальса. Дама туда, сюда, обер
нулась, видитъ, я стою. Посылаетъ 
ухаживателя ко мнѣ сказать, что те
перь она уже одохиула и мояіетъ пой
ти со мной. „Что это, думаю я себѣ, 
за благодать такая, откуда мнѣ сіе? 
Вѣдь студенту можно было-бы и не 
оказать такой вѣжливости". Потомъ 
ужъ какъ-то случайно ухаживатель вы
болталъ причину: барыня боялась, что 
я ей сдѣлаю скандалъ, „вѣдь они такіе 
отчаянные, эти студенты", говорила 
она.

— Такъ видите ли,, чѣмъ намъ слу
чается иногда брать— страхомъ.

— Позвольте, возвразила дама, я 
васъ сейчасъ поймаю; вы говорите, что 
студентами пренебрегаютъ въ обществѣ?

конно-желѣзной дороги въ Петербургѣ 
й Одессѣ, и былъ предметомъ обсуж
денія настоящаго засѣданія.

По § 1-му, пун. а, проекта, нап
равленіе дороги предполагается такимъ: 
„для пассажировъ— отъ вокзала к.-х.-а. 
желѣзной дороги по Александровской 
ул., по Екатеринославской, до Лопан- 
скаго моста, по набережной рѣки Ло- 
пани, чрезъ рѣку Лопанъ противъ Кон
торской ул., по Сергіевской площади, 
по Николаевской плоіц., по Москов
ской ул., чрезъ рѣку Харьковъ, и по 
Старо-Московской ул., до Конной ул.; 
откуда одинъ путь пойдетъ по Конной 
ул. и, обогнувъ базарную площадь по 
лѣвой сторонѣ, направится къ концу 
Старо-Московской ул., а другая линія 
непрерывно слѣдуетъ по Старо-Москов
ской ул. до конца ея. Означенная сѣть 
устраивается въ два пути, за исклю
ченіемъ Московской ул., гдѣ долженъ 
быть только одинъ путь®.

Гласный Поморцевъ въ довольно про
странной рѣчи старался доказать, что 
по Екатеринославской и Московской 
ул. нельзя проводить дороги, потому 
что ширина первой— бсаж., а второй— 
5 Ѵз; если положить для двойного пути 
2 У2 саж., то для остального движенія, 
напр., по Екатерия. ул., остается ЗУа 
саж.— пространство недостаточное для 
того, чтобы могли установиться 2 из- 
воіцичьи кареты; такимъ образомъ про
веденіе пути по вышеозначеннымъ ули
цамъ- будетъ препятствовать движенію, 
отъ чего могутъ произойти такія не
благопріятныя слѣдствія, какъ умень
шеніе значенія ихъ въ торговомъ от
ношеніи. Гласный указывалъ,между про
чимъ, на то, что въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ Москвы, гдѣ устроена конно-же
лѣзная дорога, послѣдняя оказалась не
удобною; дума предложила предприни
мателямъ снять рельсы съ этихъ улицъ, 
что и послужило поводомъ къ судеб
ному -процессу. Имъ приведены были 
еще примѣры относительно Петербурга 
и Берлина. Указывая на это, г. По
морцевъ просилъ думу быть осторож
нѣе въ проведеніи дорогъ и взвѣсить 
всѣ могущія произойти послѣдствія. 
Какъ на одно изъ послѣднихъ, онъ ука
залъ и на то, что если дорога будетъ 
проведена въ ущербъ интересамъ горо
жанъ, то они будутъ впослѣдствіи жало
ваться высшему начальству, а онъ самъ, 
г. Поморцевъ, первый подастъ эту жа
лобу, если конножелѣзиая дорога будетъ 
проведена по Екатерйнослав. ул. Глас
ный ІЛимковъ, возражая на рѣчь пред
шествовавшаго оратора, заявилъ, что 
когда пренія касаются фактовъ, то на
до быть точнымъ; во 1-хъ, сравнивать 
Литейную съ Екатеринославскою — зна
читъ сравнивать 2 несравнимыя вещи; 
во 2-хъ, ширина Екатерішосл.. ул.— 7 
саж., а не 6 саж., какъ это утверждалъ 
г. Поморцевъ; въ 3-хъ, могущія быть 
неудобства въ движеніи, указанныя по
слѣднимъ, не имѣютъ основанія, при
нимая во вниманіе слѣдующій разсчотъ: 
на рельсы съ вагонами коино-жел. дор. 
требуется 17 фут., что составитъ ме
нѣе 2Ѵз саж.; ширина кареты будетъ 
2 Ѵа ар., слѣд. на остающихся 4 */2 саж. 
можетъ установиться пять экипаж ей... 
Затѣмъ, если говорить о конно-желѣзн. 
дорогахъ, нужно имѣть въ виду глав
ную цѣль устройства послѣднихъ —дать 
возможность публикѣ за дешовую пла
ту проѣхать въ короткое время боль
шое пространство; очень можетъ быть, 
что нѣкоторый классъ населенія бу
детъ и тогда ѣздить въ каретахъ, но 
значительная масса будетъ отъ дороги 
пользоваться большими удобствами; эта 
масса пассажировъ, которыхъ, какъ 
видно изъ отчотовъ, въ Петербургѣ въ 
1879 году было перевезено до 30

— Мнѣ кажется, это всякому оче
видно.

— Прекрасно. Извольте взглянуть 
налѣво; видите, стоятъ два студента: 
развѣ ими пренебрегаетъ общество? 
Напротивъ они имѣютъ большой успѣхъ.

— Отлично. Чудо какъ хорошо! 
Такъ вотъ мы куда пришли! Такъ для 
того чтобы студенту быть принятымъ 
въ обществѣ, въ обществѣ нужно, сдѣ
латься petit-maitr’oMb, нужно, какъ 
говоритъ Вольтеръ, „гатрег аѵес ог- 
gueil snr la surface de la terre", нуж
но сдѣлаться подобострастнымъ ла
кеемъ нашихъ дамъ, или поить и кор
мить ихъ сынковъ. Нужно не умѣть, 
или не хотѣть умѣть отличать чорное 
отъ бѣлаго, подлости отъ честности, 
когда это въ нашихъ интересахъ. Пре
красно! Такъ вотъ что нужно студен
ту', что бы стать наравнѣ съ нестуден
тами! Такъ вотъ чѣмъ можно избѣ
жать господствующаго пренебреженія.

— Ну знаете ли, мнѣ кажется, вы 
преувеличиваете.

— Какъ, вы не согласны съ тѣмъ, 
что приведенные вами въ примѣръ го
спода— именно идеалы petit-maitr’oBb? 
Вы несогласны....

Здѣсь студентъ былъ прерванъ. Шли 
ужинать, къ дамѣ подошолъ какой то 
почтенный толстякъ и предложилъ руку.

— „Что вы, кузина, нашли привле
кательнаго въ этомъ юнцѣ", обратился 
онъ къ своей дамѣ за ужиномъ. „Вѣдь

милл., а въ Москвѣ въ томъ яіе году—- 
до 15,600 чел.; относительно же Харь
кова, предприниматели высказались, что 
здѣсь число этихъ пассажировъ будетъ 
около 1 х/ 2 милл., т. е., на каждаго 
жителя полагается 15 концовъ. Поэто
му гласный ІПимковъ просилъ думу, о- 
свободившись отъ страха угрозъ глас. 
Поморцева, угрозъ весьма неумѣстныхъ, 
рѣшить вопросъ, о комъ въ данномъ 
случаѣ мы должны хлопотать, объ эки
пажахъ или о пассажирахъ? Если во
просъ будетъ рѣшонъ въ пользу пас
сажировъ, то и слѣдуетъ оставитъ на
правленіе сѣти, утвержденное прежнею 
думою, неизмѣненнымъ.

На вопросъ городского головы „ оста
вить направленіе въ прежнемъ видѣ или 
измѣнить", дума, большинствомъ 24 
голосовъ противъ 8, рѣшила оставить 
прежнее направленіе. Затѣмъ пред
ложенъ былъ вопросъ: 2 или 1 путь 
проводить по Екатеринославской ул.? 
Большинство 18 противъ 15 высказа
лось за постройку одного пути. Пос
лѣ этого, нѣкоторые гласные просили 
занести въ протоколъ, . что г. Помор
цевъ еще до рѣш енія  настоящ аго 
вопроса угрожалъ думѣ жалобою выс
шему начальству.....

Въ засѣданіи областного, съѣзда зем
скихъ представителей и врачей, 6 фе
враля, былъ читанъ профессоромъ Яко- 
біемъ первый отдѣлъ доклада редак
ціонной комиссіи: „ Д и ф т е р и т ъ ■ к а к ъ 
болѣзнь и какъ  эпидем ія". Были 
прочитаны врачами отчоты о ходѣ 
дифтеритной эпидеміи въ губерніяхъ: 
воронежской, полтавской, харьковской, 
черниговской, орловской, курской и 
херсонской и въ области земли войска 
донского. Подробное изложеніе хода 
засѣданія и докладъ редакціонной ко
миссіи будутъ напечатаны въ слѣду
ющихъ №№.

Мы слышали, что 17 февраля при
будетъ въ Харьковъ новый генералъ- 
губернаторъ князь Святополкъ - Мір- 
скій 1-й.

Въ понедѣльникъ, 16 февраля, въ 
залѣ харьковскаго коммерческаго клу
ба, назначенъ маскарадъ, сборъ съ ко
тораго предназначается въ пользу нуж
дающагося населенія зыіевского и ку- 
нянского уѣздовъ.

Въ залѣ будетъ устроенъ буфетъ, 
обставленный лѣсною декораціей. Въ 
буфетѣ продажа будетъ производиться 
по таксѣ. Билеты можно получать: въ 
музыкальномъ магазинѣ Гергардъ на 
Московской ул., въ публичной библі
отекѣ Іозефовича и въ магазинѣ Ал- 
чевскихъ на Екатеринославской ул.

Смѣемъ надѣяться, что сборъ съ 
маскарада дастъ хорошія результаты, 
такъ какъ здѣсь дѣло идетъ о нуж
дахъ населенія, гдѣ вмѣсто хлѣба на
чинаютъ уже употреблять „чорпую мас
су,' испеченную изъ смѣси мельничной 
мучной пыли, просяной половы, коно
пляныхъ макухъ и прочаго добра", 
отъ котораго, по словамъ мѣстныхъ 
обывателей, населеніе скоро начнетъ 
цухнуть съ голоду.

Въ отвѣтѣ г. Дублинскаго, помѣ- 
щонномъ нами въ 36 №, сказано, что 
вещественныя доказательства не зате
ряны. Нашъ репортеръ проситъ за
явить, что къ дѣлу была пришита най
денная у г-жи С. бумажка, въ которой 
хранились деньги г. Кононенки. По 
нашему мнѣнію бумажка эта относит
ся къ одному изъ важнѣйшихъ веще
ственныхъ доказательствъ.

это, кажется, студентъ, ші etudiant 
quelconque".

Дама усмѣхнулась....
* *

*

Итакъ вездѣ та же исторія. Молодежь 
какая то неприкаянная, она напоми
наетъ православныхъ псаломщиковъ, 
которые не удостаиваются гостинныхъ, 
а въ передней держать ихъ совѣстно. 
Посвятятъ псаломщика во іереи, и онъ 
удостоится перешагнуть завѣтный по
рогъ. Тоже и студентъ. Какъ только 
будетъ у него въ рукахъ дипломъ, съ 
университетомъ всѣ счоты кончены— 
характерная черта нынѣшнихъ студен
товъ— воспоминаній никакихъ, моло
дой человѣкъ получаетъ надлежащій 
тонъ, видъ и окладъ, а общество при
нимаетъ его въ свое лоно.

Случилось мнѣ какъ то жить со 
студентомъ медикомъ, который черезъ 
3— 4 мѣсяца долженъ былъ окончить 
курсъ. И вотъ, изъ-за этого то студента 
одинъ первостатейный домохозяинъ не 
захотѣлъ мнѣ дать квартиры въ своемъ 
домѣ.

— Помилуйте, заступился я за своего 
студента, вѣдь онъ, не сегодня завтра 
'будетъ докторомъ.

:— Тогда и разговоръ другой бу
детъ.

Славное отношеніе къ молодежи!
Хорошо и общество, отвергающее на 

извѣстный періодъ своихъ ясе дѣтей.
Двое.
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эти мертворожденные проекты, но эти 
взрывы ненависти, боязни и презрѣнія: 
все это и многое другое не говоритъ 
ли намъ скорѣе о болѣзни, чѣмъ объ 
здоровьѣ международнаго организма 
современной эпохи?

производительною и дѣйствительно вы
ражала заботливость министерства о 
снабженіи училищъ преподавателями, 
стоящими на уровнѣ своихъ обязанно
стей, необходимо, чтобы учреждены 
были и стипендіи для опочившихъ 
курсъ въ университетѣ молодыхъ лю
дей, готовящихся въ учителя. Несом
нѣнно разумнѣе тратить хотя бы. и 
нѣсколько болѣе, ио тратить произво
дительно, чѣмъ бросать деньги и- не 
достигать цѣли, какъ это дѣлается те
перь, со времени введенія въ дѣйствіе 
пресловутыхъ правилъ для испытанія 
на званіе учителя. Введеніе'этихъ пра
вилъ и создало тѣ печальныя условія 
для начинающихъ службу учителей, о 
которыхъ я сказалъ уже выше.

Замѣчанія, мною высказанныя, дав
но просились на бумагу. Въ справед
ливости ихъ я лично глубоко убѣж
денъ; но какая польза изъ того, что 
я ихъ печатаю? Неуясели я, пережи
вающій пятый десятокъ лѣтъ, до сихъ 
поръ вѣрю въ то, что достаточно ВЫ; 
сказать справедливое замѣчаніе для то
го, чтобы оно было принято во в н и м і -і -  
маніе? Нѣтъ, такой наивной вѣры я не 
имѣю, но я просто высказалъ то, что 
просилось ірружу. Вопросомъ о томъ 
кто и какъ приметъ все мною выска
занное—м не задавался и не задаюсь.

Д. Деларю.
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ІІо поводу сам оубійства полков- 
г ника Н. Н. М уромцева.

26-го числа прошлаго мѣсяца нашъ 
городъ былъ поражоігъ весьма груст
нымъ происшествіемъ— самоубійствомъ 
командира Пезенскаго полка, полков
ника Николая Николаевича. Муромце
ва,—-человѣка обожаемаго какъ въ об
ществѣ военныхъ, такъ и всѣми, кто 
только его зналъ.

Мы сказали: „грустнымъ происше
ствіемъ да, оно грустно потому, что 
наше общество лишилось одного изъ 
лучшихъ его членовъ, наша армія ли
шилась лучшаго и полезнѣйшаго ея 
представителя, и притомъ потеря эта 
совершилась такимъ неестественнымъ 
путемъ. Но и съ этимъ можно было 
бы примириться, если бы фактъ этотъ 
не,имѣлъ общественнаго значенія, если 
бы въ немъ не усматривалось новаго 
припадка одной изъ самыхъ опасныхъ 
нашихъ общественныхъ болѣзней, жерт
вою котораго сталъ покойный Нико
лай Николаевичъ, благодаря только 
своей слабохарактерности. Недугъ, о 
которомъ мы говоримъ,— ростовщиче 
ство, въ паутинѣ котораго гибнетъ 
каждый, кто имѣетъ неосторожность 
попасть туда. Вотъ съ какой стороны 
освѣщается фактъ самоубійства Му
ромцева.

Теперь уже никому не секретъ, что 
причиной побудившей Муромцева, че
ловѣка весьма религіознаго и рѣдкаго 
оцтимиста, прибѣгнуть къ револьверу; 
у несчастнаго человѣка были долги. 
Сколько позволяютъ судить объ этомъ 
собранныя нами свѣдѣнія, долги эти 
образовались въ теченіи года изъ не
значительной суммы, взятой у одного 
ростовщика, благодаря операціямъ это
го послѣдняго и его товарищей но 
профессіи. Кто эти ростовщики въ дан
номъ случаѣ— Б —ли, В— ли, Ч— ли, 
это дѣло судебной власти, а не наше, 
и, до выясненія дѣла слѣдствіемъ, мы 
не беремъ на себя права указать на 
кого либо, хотя имена ихъ съ негодо
ваніемъ переходятъ изъ устъ въ уста 
нашахъ согражданъ. Мы же касаемся 
вопроса вообще, а не въ частности, а 
потому ограничиваемся общей харак
теристикой этихъ господъ и ихъ систе
мы наживы.

Эти „міроѣдскихъ дѣлъ мастера" всю 
жизнь живутъ на счотъ несчастія ближ
нихъ, пользуясь самымъ безсовѣстнымъ 
образомъ безвыходнымъ положеніемъ 
другихъ; эти люди, ничего не произ
водя и никогда не трудясь, не разби
раютъ средствъ для удовлетворенія сво- 
ймъ хищническимъ инстинтиктамъ. 
Рискуя, обыкновенно, самымъ незначи
тельнымъ капиталомъ, они выдаютъ 
ссуды на самыхъ невозможныхъ усло
віяхъ; трудно повѣрить, чтобы изъ ссу
ды въ 500 рублей, выданной на два 
мѣсяца за 50 р. процентовъ въ мѣ
сяцъ, которые удерживаются впередъ, 
могла образоваться по истеченіи срока 
сумма въ 2 тысячи руб. съ посуточ
нымъ штрафомъ въ 5 — 10 рублей. Но 
къ сожалѣнію—это вѣрно: заимодавецъ 
выдаетъ двойной вексель съ неустойкой 
на сумму векселя и пяти — десяти
рублевымъ посуточнымъ штрафомъ. 
Если должникъ, по какимъ либо не
предвидѣннымъ обстоятельствамъ, не 
можетъ внести въ срокъ по векселю, 
опъ долженъ, чтобы спастись ютъ штра
фа и угрожающаго ему исполнитель
наго листа, или прибѣгнуть къ помо
щи другого ростовщика— если, разу
мѣется, не найдетъ денегъ у людей 
не занимающихся ростомъ — который 
выдаетъ ему ссуду на такихъ же тяж
кихъ условіяхъ, или просить разсроч
ки у перваго перепиской векселя, что 
выходитъ тоже самое. Такимъ образомъ 
изъ 400 рублей чистыхъ денегъ обра
зуется въ четыре мѣсяца сумма въ 5—• 
6 тысячъ рублей.

Въ такомъ, приблизительно, поло
женіи очутился покойный Муромцевъ 
на первыхъ же шагахъ своихъ денеж
ныхъ сношеній съ ростовщиками. Вотъ 
гдѣ завязка описываемой нами траге
діи. Затѣмъ идетъ рядъ усилій выка
рабкаться изъ той зловонной ямы, въ 
которую его забросило несчастіе: онъ 
обращается къ честнымъ людямъ и за
нимаетъ у .каждаго изъ нихъ посиль
ныя для нихъ деньги, при этомъ рас
ходы свои сводитъ, положительно, до 
нуля; но это не помогло: съ ростов
щиками онъ не расплатился, а его 
честные кредиторы пострадали,— нѣко
торые изъ нихъ— значительно. Между 
тѣмъ время шло, долги росли и при 
этомъ росли въ геометрической про
грессіи, и развязка грозно придвига-- 
лась. Вотъ въ краткихъ чертахъ вся 
исторія этого происшествія.

Выводъ, который можно сдѣлать, 
слишкомъ поучителенъ, чтобы этотъ 
случай можно было обойти молчані
емъ: опъ наглядно рисуетъ намъ, какъ 
человѣкъ честный по природѣ и по 
убѣжденіямъ, но слабохарактерный, бѣ
житъ спасаться отъ долговъ на тотъ 
свѣтъ, разоряя другихъ и оставаясь, 
вслѣдствіе этого, фактически нечест
нымъ. Можетъ быть, скажутъ намъ: и 
по дѣломъ ему!— Нужно всегда смот
рѣть впередъ и соображать свои си
лы. Но не будемъ строги и вспом
нимъ, что разъ существуютъ ростов
щики—существуютъ и Муромцевы, и

наоборотъ. Большинство изъ насъ бла
гополучно пройдетъ по мосту безъ пе
рилъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что 
не нужно вовсе ни для кого ставить 
перилъ. Ростовщики и такіе несчаст
ливцы, какъ Муромцевъ,— оба эти яв
ленія находятся въ тѣсной связи, и 
каждое явленіе, само по себѣ, имѣетъ 
свои естественныя причины. Изъ это
го слѣдуетъ то, что такъ какъ въ по
слѣднее время людей, занимающихся 
ростомъ капиталовъ, у насъ много рас
плодилось, то много оказалось и жертвъ, 
подобныхъ Муромцеву. Не въ немъ 
лично дѣло, хотя его особенно жаль 
и этотъ случай особенно вопіющій. Не 
будемъ тревожить прахъ этого чело
вѣка, который представлялъ собою яв
леніе феноменальное въ наше время 
по своему великодушію и человѣко
любію; недаромъ много пролито слезъ 
надъ его трупомъ; недаромъ устами 
простого мужика было громко сказа
но при прохожденіи погребальной про
цессіи черезъ харьковскій мостъ: „про
щай, генералъ, добрый ты человѣкъ 
былъ! Такихъ больше нѣтъ въ Харь
ковѣ11; недаромъ десятитысячная масса 
пароду провожала его тѣло до клад
бища; не даромъ многіе изъ простого 
народа, съ которыми имѣлъ дѣло по
койный Николай Николаевичъ, пошли 
провожать его, не смотря на то, что 
за прогульный день поплатились штра
фомъ; недаромъ, многіе его честные 
кредиторы, со слезами на глазахъ, со
жалѣли о немъ, не смотря на поне
сенный ими матеріальный ущербъ; не 
даромъ •—и это больше всего— солда
ты, узнавъ о причинѣ самоубійства, сво
его командира, сѣтовали, что они не знали 
объ этомъ раньше, такъ какъ они отка
зались бы, чтобы спасти его, въ его поль
зу отъ жалованья и аммуничныхъ въ 
продолженіи всего года, а если нуж
но то и въ теченіи всей службы. (Та
кія сердечныя и добрыя слова произ
водятъ потрясающее впечатлѣніе).

Дать прямой отвѣтъ, за что покой
никъ пріобрѣлъ такую любовь— нетруд
но, такъ какъ онъ вездѣ сѣялъ добро, 
хотя добро это могло быть замѣчаемо 
только проницательнымъ окомъ; про 
такихъ людей нашъ поэтъ сказалъ:

Душа твоя—она горитъ алмазомъ! 
Раздробленнымъ на тысячу крупицъ,
Въ величьи дѣлъ, неуловимыхъ глазомъ.

Эти слова, какъ весьма мѣтко его 
характеризующія, должны послужить 
эпитафіей на его надгробномъ памят
никѣ. ЧЛо же касается до той вели
кой пользы, которую онъ принесъ под
чиненнымъ ему офицерамъ,— то мы 
сказать о нихъ не можемъ по нѣко
торымъ причинамъ. Но да простятъ 
намъ читатели невольное уклоненіе отъ 
главной нашей мысли.''

Не въ Муромцевѣ здѣсь главное дѣ
ло, повторяемъ, а въ массѣ тѣхъ 
жертвъ, которыя, будучи поставлены 
въ его положеніе, оканчиваютъ также 
грустно, какъ этотъ несчастный и 
симпатичный человѣкъ. Вотъ противъ 
какого зла должно ополчиться общест
во; вотъ надъ чѣмъ должны серіозно 
потрудиться діагносты нашихъ об
щественныхъ болѣзней. Ни—букъ.

Н асъ просятъ помѣстить слѣду
ющую замѣтку: Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ харьковское общество отпраздно
вало столѣтній юбилей со дня рожденія 
нашего украинскаго писателя Г. Ѳ. 
Квитки-Основьяненко. Вспоминая о томъ 
сочувствій, съ которымъ харьковск.ое 
общество отнеслось къ памяти своего 
славнаго земляка, мы позволяемъ себѣ 
напомнить, что 26 февраля нынѣшняго 
года исполнится ровно 20 лѣтъ со 
времени смерти другого, гораздо болѣе 
знаменитаго, украинца. Мы говоримъ 
о нашемъ незабвенномъ національномъ 
поэтѣ Т. Г. Шевченко. Мы вполнѣ 
увѣрены, что харковцы не оставятъ 
безъ вниманія такого дня, какъ годов
щина смерти своего великаго поэта. 
Было бы болѣе чѣмъ желательно, что
бы наше общество отпраздновало этотъ 
день также, какъ и юбилей Квитки- 
Основьяненко. При этомъ позволяемъ 
себѣ выразить еще двоякаго рода же
ланіе: вопервыхъ, чтобы празднованіе 
годовщины смерти незабвеннаго Т. Г. 
Шевченко было ознаменовано какимъ- 
либо добрымъ дѣломъ, освящоннымъ 
именемъ поэта, нагір. устройствомъ 
спектакля или литературнаго вечера, 
сборъ съ котораго могъ бы быть наз
наченъ хотя бы на устройство народ
ной школы имени Шевченко, на кото
рую уже давно принимаются пожер
твованія.

Вовторыхъ, было бы желательно, 
чтобы на праздникѣ у к р аи н ск аго  по
эта, спектакль или литературный ве
черъ, о которомъ мы только что ска
зали, былъ составленъ изъ произведе
ній украи н ской  же музы.

Во вторникъ, 10 февраля, въ дра
матическомъ театрѣ назначенъ бене
фисъ г. Медвѣдева. Будетъ поставле
на новая комедія В. Александрова 
„Шалость", одно изъ самыхъ удач
ныхъ по своей сценичности и весело
сти драматическихъ произведеній на
стоящаго театральнаго сезона. ,Въ за
ключеніе предполагается поставить ко
медію А. Ѳ. Писемскаго „Раздѣлъ", 
при участіи П. М. Медвѣдева.

Изъ записной книжки репортера.

Одесскій жуликъ— это прозвище зву
читъ какою то компетентностью, э т о -  
молодецъ, достигшій полнаго совершен
ства въ своей спеціальности. Прискорб
но было до сихъ поръ слышать на
шимъ жуликамъ, что ихъ какъ будто 
игнорируютъ, не смотря на всѣ ихъ 
усилія прославиться на поприщѣ своей 
многотрудной дѣятельности. Теперь дѣ
ло другое, теперь уже не далеко то 
время, когда первое мѣсто займутъ жу
лики харьковскіе. Шайки организуют
ся очень дѣятельно и тщетно льститъ 
себя надеждой мѣстная администрація 
стать на пути ихъ развитія. Пріемы 
мѣстныхъ жуликовъ доходятъ до пску- 
ства, до художества, на которомъ грѣхъ 
не остановиться. Проходитъ, напримѣръ, 
вчера жена статскаго совѣтника Е. по 
гостинному ряду, подлѣ лавки Курно
сова, вдругъ ей заграждаетъ путь 
сильно пошатывающійся пьяный чело
вѣкъ. Все вниманіе барыни въ этотъ 
моментъ, конечно, обращается на пья
наго, но какъ ни лавируетъ она, а 
пьяный все не даетъ проходу.

— Что же это ты, ш т а т а ,  бары
нѣ пройтп не даешь, раздался вдругъ 
голосъ сзади.

Благодарна барыня своему спасите
лю, безъ котораго нелегко бы*ей от
дѣлаться отъ пьяницы, и спѣшитъ войти 
въ магазинъ Курносова, гдѣ ей пред
стояли какія то покупки; здѣсь вспо
минаетъ она о деньгахъ, но хвать за 
карманъ, а ихъ то и нѣтъ.

Спаситель г-жи К. за труды успѣлъ 
вытащить кошелекъ; развѣ это не глу
бокій спеціалистъ?

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Дер. Григорьевна, александровскаго 

уѣзда, екатеринославской губерніи, 31 
января (кореспонд. „Южнаго Края11).
И въ этомъ письмѣ, какъ и въ про
шломъ, я долженъ коснуться самой чув
ствительной стороны тяжолаго настоя
щаго въ жизни деревни— народнаго про
довольствія.

Это, вопервыхъ, самый жгучій 
вопросъ для голодающихъ или тѣхъ, 
кому грозитъ голодъ, что попятно само 
собою. Но въ то же время вопросъ 
этотъ ущемляетъ, въ той нли другой 
степени, необыкновенно чуткое само
любіе воротилъ земскаго хозяйства, 
которые подчасъ съ дикою злобою 
накидываются иа всякаго, кто отважит
ся выносить соръ изъ избы, рѣшаясь 
не вѣрить въ значеніе бюрократической 
переписки и отписки по предметамъ 
народнаго здравія, продовольствія, бла
госостоянія и кто ставитъ факты дѣй
ствительности иа ихъ настоящее мѣсто. 
Извѣстно, что чѣмъ другимъ, а „темпе
раментомъ" наши дѣльцы пе обижены. 
Стоитъ вспомнить, чтобы далеко не 
ходить за- примѣрами, недавнюю рѣчь 
гласнаго Игнатьева въ смоленскомъ 
губернскоЛъ собраніи по поводу дешо- 
ваго земельнаго кредита.

Въ интересахъ здоровья этихъ гос
подъ, слѣдуетъ посовѣтовать имъ мень
ше волноваться, а въ интересахъ на
селенія, представителями котораго они 
служатъ, можно пожелать, чтобы неслож
ное, коварное дѣло земскаго хозяйства 
шло разумнѣе и плодотворнѣе.

Къ чему ведетъ чиновничій форма
лизмъ въ земскомъ, какъ и во всякомъ, 
хозяйствѣ знаетъ неумѣющій читать 
хозяинъ по поговоркамъ: „хозяйское 
око все досмотритъ", „за хозяиномъ 
и худоба плачетъ", а грамотному 
можно рекомендовать ознакомиться съ 
порядками въ имѣніи гоголевскаго пол
ковника Кашкарева съ его „Главной 
счотнойэкспедиціею Комитетомъ сель
скихъ дѣлъ",„Школой нормальнаго про
свѣщенія поселянъ" и проч. Впрочемъ, 
чего дйбраго, и Гоголь въ глазахъ 
людей „дѣла“ не авторитетъ, а „Мертвыя 
души" не больше ни меньше какъ 
„пасквиль". Разные бюллетени о дифте
ритѣ и другихъ болѣзняхъ, составля
емые сельскимъ священникомъ или 
фельдшеромъ, какъ и много различныя 
статистическія данныя, сочиняемыя ста
новыми и писарями врядъ ли досто
вѣрные документы, на которые позво
лительно опираться земскому дѣятелю.

Недавно я получилъ запросъ о ко
личествѣ похищенныхъ въ истекшемъ 
году животныхъ. Взглянувъ на бланкъ, 
я чуть не ужаснуДся: у сосѣда похи
щенными значились 120 воловъ, 50 
лошадей и проч. Оказалось, что въ 
бланкъ вписана вся наличность, изъ 
которой неизвѣстно сколько пришлось 
на долю воровъ.

Мнѣ не приходилось видѣть дифте
ритныхъ десятидневныхъ бюллетеней, 
которые составляются священникомъ 
павлоградскаго уѣзда. Но въ цѣле
сообразности ихъ можно усумниться, 
зная неисправность земскихъ почтъ, 
неподготовленность священниковъ къ 
распознаванію даже самыхъ простыхъ 
болѣзней и ихъ нелюбовь ко всякаго ро
да перепискѣ, особенно если она идетъ 
не отъ преосвященнаго и не изъ конси
сторіи.

Въ Павлоградскомъ уѣздѣ періоди
чески раздается хлѣбъ изъ продоволь
ственныхъ магазиновъ. Раздача эта не 
всегда достигаетъ свой цѣли; нужда 
не прекращается. Въ одной деревнѣ

священнику пришлось натолкнуться на 
три семьи, въ которыхъ не было ни 
хлѣба, ни муки. Съ невыразимымъ удо
вольствіемъ десятилѣтній мальчуганъ, 
два дня не видѣвшій хлѣба, принялъ 
отъ священника „паляницу" (пшеничн. 
хлѣбъ). Въ хуторахъ по р. Терсѣ сви
рѣпствовала еще недавно оспа. Случаи 
заболѣванія и смерти отъ дифтерита 
были въ Павловкѣ и Ново-Григорьевкѣ, 
Александровскаго уѣзда. Вы уже знаете, 
что раздаваемая александровской у- 
иравой крестинамъ рожь оказалась пло
хого качества и дорогой. Въ этомъ 
менѣе всего виновата уѣздная управа. 
Впрочемъ, земскую рожь берутъ и те
перь. Многіе изъ крестьянъ думаютъ, 
что земство выдаетъ имъ хлѣбъ без
платно, а потому пріобрѣтенную по 
1 4 р .  75 к. рожь нѣкотрые продаютъ 
но 10 р. Хуже еще, конечно, когда 
этотъ хлѣбъ пропивается, случаи чего, 
къ сожалѣнію, бываютъ. Трудно пред
ставить до чего достигнетъ безвыход
ность нашего крестьянина, еслн и на
ступившій годъ будетъ неурожайнымъ.

На сельскихъ властей глубоко раз
вращающее вліяніе оказываютъ несрод
ныя имъ полицейскія функціи, кругъ 
которыхъ въ послѣднее время, какъ 
извѣстно, значительно расширенъ. Без
контрольность дѣйствій старостъ и стар
шинъ, угнетеніе ими слабыхъ односель
чанъ—прямое слѣдствіе близости ихъ 
къ становой квартирѣ и „конторѣ" 
урядника. Павловскій старшина такъ 
далеко зашолъ, что своими дѣйствіями 
вызвалъ ропотъ крестьянъ и, кажется 
будетъ преданъ суду. Онъ раздавалъ 
хлѣбъ болѣе зажиточнымъ іі даже свя
щеннику, который, конечно, менѣе все
го имѣлъ права иа общественный 
крестянскій хлѣбъ. Затѣявъ постройку 
магазина, старшина составилъ приго
воръ, подписанный или не бывшими 
на сходкѣ крестьянами, или нежелав
шими начать въ наступающій тяжолый 
годъ дофого стоюіцей постройки и проч.
И это не единичный примѣръ грубаго 
произвола лицъ, гордо себя титулую
щихъ „начальствомъ".

Изъ 1УІ0СКВЫ, 4 февраля, (Корреспон
денція „Южнаго края11). Послѣднее 
симфоническое собраніе музыкальнаго 
общества окончилось случаемъ, наво
дящимъ на самыя печальныя размыш
ленія. Н. Г. Рубинштейнъ дирижиро
валъ нолубольнымъ, не оправившимся 
еще настолько, что управлять оркест
ромъ пришлось ему сидя. По оконча
ніи 8 бимфоніи Бетховена, (послѣдній 
номеръ концерта) съ г. Рубинштейномъ 
сдѣлалось такъ дурно, что его почти 
безъ чувствъ доставили домой. Затѣмъ 
симптомы болѣзни, отъ которОй вир
туозъ началъ было оправляться, возоб
новились съ новой силой и черезъ день 
послѣ концерта, т. е. 2 февраля, док
тора запретили ему не только дири
жировать или заниматься въ консер
ваторіи, и о . даже по возможности и 
видѣться' съ массой навѣщатоіщіхъ его 
лицъ. С ~чъ.

Въ „Моск. Вѣд. “ сообщаютъ 
изъ Петербурга, 5 февраля. Послѣд
ній эшелонъ громаднаго транспорта 
съ коллекціями Пржевальскаго при
былъ. Самъ Пржевальскій занимается 
ежедневно въ академіи' наукъ надъ 
обработкою собраннаго имъ научнаго 
матеріала во время его послѣдняго 
путешествія. Весну и лѣто нынѣшняго 
годаПржевальскійпредполагаетъ провес
ти безвыѣздно въ деревнѣ, смоленской 
губерніи, чтобы трудиться надъ состав
леніемъ отчота о своемъ путешествіи.

Изъ Кіева, 5 февраля. Въ 
сегодняшнемъ засѣданіи дума постано
вила открытъ приходское училище 
для дѣтей обоего пола въ бѣднѣйшей 
части города, наименовавъ его име
немъ Ѳедора М ихайловича Достоев
скаго.

— .. Голосу" сообщаютъ, что въ весь
ма непродолжительномъ времени харъ- 
иово-николаевская желѣзная дорога 
поступаетъ окончательно въ казен
ное управленіе и будетъ эксплуати
руема за счотъ казны, подъ управле
ніемъ инженеровъ вѣдомства путей со
общенія. Переходъ дороги отъ акціо
нернаго общества къ правительству 
совершается не вслѣдствіе какихъ ші- 
будь недоразумѣній и препирательствъ 
и безъ всякихъ предостереженій, но по 
полюбовному соглашенію. Изъ всего 
акціонернаго капитала въ 11,000,000 
руб. -правительству принадлежатъ уже 
три четверти, т. е. 90,000 акцій, по 
100 руб. каждая. Немногочисленные 
акціонеры харьково-николаевскаго об
щества, владѣющіе остальными 20,000 
акцій,1 уступаютъ ихъ добровольно 
правительству, получая взамѣнъ ихъ
20,000 акцій общества югозападныхъ 
желѣзныхъ дорогъ.

Посредствомъ казенной эксплуата
ціи харьково-николаевской линіи пред
полагается прійти къ практическимъ 
выводамъ насчотъ выгодности или не
выгодности казенной эксплуатаціи же
лѣзнодорожныхъ линій въ сравненіи 
съ эксплуатацій пхъ акціонерными об
ществами. Отъ успѣха казенной экс
плуатаціи харьково-николаевской же- 
лѣсной дороги будетъ зависѣть пере
ходъ въ казенное управленіе нѣкото
рыхъ другихъ желѣзныхъ дорогъ, экс

плуатація которыхъ производится не
только небрежно, но можетъ быть, и 
не вполнѣ добросовѣстно. і

Книгопродавецъ Мартыновъ 
обращается черезъ „Страну" съ пред
ложеніемъ къ гг. *книгопродавцамъ 
собрать нѣкоторую сумму па учрежде
ніе стипендіи имени Ѳедора Михай
ловича ДоЬтоевскаго. Г. Мартыновъ, 
какъ сообщаютъ „Новости", внесъ отъ 
себя на это дѣло 100 руб.
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особой комиссіи, занятой въ настоящее 
время разработкой вопроса о медицин
скомъ персоналѣ въ войскахъ, вопросъ 
объ увеличеніи жалованья стар
шимъ врачамъ рѣшопъ отрицательно.

■"=“ * Директоръ Елисаветградскаго 
земскаго реальнаго училища М. Р. 
Завадскій, сообщаетъ „Елис. Вѣсти.", 
получилъ разрѣшеніе па изданіе 
здѣсь, въ Елисаветградѣ,журнала „ Пе
дагогическій Вѣстникъ''1, который на 
первое время будетъ выходить два раза 
въ мѣсяцъ. Новый журналъ будетъ 
едва ли не единственнымъ педагогиче
скимъ органомъ во всемъ Новороссій
скомъ -краѣ.

ЗБОЗРЪНІЕ ГАЗЕТЪ и ЖУРНАЛОВЪ.
Въ „Новомъ Времени" читаемъ, что 

похороны Карлейля происходили при обстанов: 
сѣ, проще которой трудно вообразить. Кромѣ 
тодственшіковъ на погребеніи присутствовали 
шшь три лондонскихъ знакомыхъ покойнаго и 
аѣеколько жи телей деревни, гдѣ умеръ Карлейль.. 
Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ ошГ стояли во
кругъ могилы въ торжественномъ молчаніи, за
сѣли, гробъ опустили въ могилу.

Такъ опустили въ могилу одного изъ 
замѣчательнѣйшихъ и оригинальнѣй
шихъ мыслителей 19 вѣка.

Карлейль былъ историкъ, съ идеями, 
оригинальность которыхъ освѣжаетъ, 
глубина которыхъ понятна только то
му, кто не только читаетъ книги, • но 
и мыслитъ самостоятельно.

Одна изъ главныхъ идей Карлейля, 
которую онъ проводитъ во всѣхъ важ
нѣйшихъ своихъ сочиненіяхъ, состо
итъ въ томъ, что человѣчество подви
гается впередъ’ дѣятельностью героевъ. 
Но „героя" онъ видѣлъ не въ воен
номъ искуствѣ только, а вездѣ, во 
всѣхъ проявленіяхъ человѣческой жиз
ни, въ поэзіи, въ литературѣ, въ за
конодательствѣ, въ управленіи страною.

Его лекціи „о герояхъ, о поклоненіи 
героямъ и о героическомъ въ исторіи“ 
есть богатый источникъ оригинальной 
мысли.

„Всеобщая исторія, говоритъ Кар
лейль во вступленіи къ этимъ лекці
ямъ, исторія того, что совершилось 
въ этомъ мірѣ, въ концѣ концовъ, есть 
исторія великихъ людей, работавшихъ 
здѣсь. Они были вожатыми человѣ
чества, образцами для него, творцами, 
въ ' обширномъ смыслѣ, всего того, что 
совершено было людьми или къ чему 
эти люди стремились;- все, что мы ви
димъ осуществленнымъ, есть ни что 
иное какъ воплощеніе, реализація идей 
великихъ людей".

Карлейль написалъ нѣсколько боль
шихъ историческихъ трудовъ.

Его „Французская Революція" от
личается чрезвычайною рельефностью из
ложенія. Его громадный трудъ о Фрид
рихѣ Великомъ поглотилъ много лѣтъ 
изслѣдованій.

Какъ человѣкъ, Карлейль отличал
ся неподкупною честностью, искрен
ностью. Это былъ постоянный и жи
вой протестъ противъ фарисейства и 
противъ шаблонныхъ идей.

Въ 1865 г. студенты эдинбургска
го университета выбрали Карлейля Лор
домъ-Ректоромъ (почотная доляшость). 
Согласно обычаю, выбранный Лордъ- 
Ректоръ пріѣхалъ . въ университетъ и 
произнесъ студентамъ рѣчь.

Это было великое завѣщаніе юно
шеству. Сколько мысли, сколько ис
кренности, сколько величія въ этой 
рѣчи маститаго историка! „Будьте при
лежны... говорилъ онъ. Будьте честны 
въ пріобрѣтеніи знаній. Проведите рѣз
кую границу между тѣмъ, что вы 
дѣйствительно знаете и тѣмъ, что 
вамъ только на половину извѣстно. 
Первою задачею каждаго человѣка 
должно быть опредѣленіе: чѣмъ онъ
способенъ заниматься, къ какому за
нятію его влечотъ. Въ дѣлѣ научной 
работы, какъ и во всѣхъ другихъ дѣ
лахъ, нравственная сторона, честное 
отношеніе къ дѣлу играетъ, главную 
роль. Человѣкъ нечестный ничего хо
рошаго не сдѣлаетъ; гораздо лучше 
было бы удержать его отъ дѣла".

*** По поводу сообщеннаго уже слуха 
о томъ, что въ канцеляріи московской 
городской управы допущенъ женскій 
трудъ, газета1 „Порядокъ" обращаетъ 
вниманіе на это сообщеніе и говоритъ, 
что фактъ этотъ

затрогиваетъ одну изъ серіозныхъ сторонъ на
шего быта и опять папоминаеть намъ о долго 
переживавшейся нами мрачной эпохѣ безцѣль
наго нанесенія людямъ вреда и самаго, пеумѣ- 
лаго противодѣйствія воображаемымъ опасно
стямъ. Женщины— люди; нмъ надо ѣсть, нмъ 
нуженъ теплый уголъ и одежда. Кажется, слиш
комъ ясная и простая истина; но десять лѣтъ 
тому назадъ, но особымъ политическимъ сооб
раженіямъ, сочтено было нужнымъ наложить 
запретъ на женскій трудъ не только въ казен
ныхъ учрежденіяхъ (кромѣ учебныхъ и теле
графа), ио и въ общественныхъ. Шли даже 
дальше: возбужденъ былъ вопросъ объ устране
нія женскаго труда въ учрежденіяхъ частныхъ, 
напримѣръ—въ желѣзнодорожныхъ управлені
яхъ. Говорили, что если встрѣтится надобность, 
желѣзнодорожниковъ вознаградятъ милліонами 
за потерю удешевленнаго нуждою женскаго 
труда, но только —„чтобы этого труда не было"! 
Умудрялись отыскивать особый политическій 
смыслъ въ томъ, что люди ищутъ хлѣба. Иска

ніе женщиною честнаго заработка выставля
лось какъ политическая неблагонадежность. Въ 
отнятіи у людей хлѣба усматривалась разумная 
политическая мѣра, въ .усердномъ сѣяніи раз
драженія—нѣчто полезное. Что же могло вій- 
тн на самомъ дѣлѣ изъ образованія новой мас
сы голодныхъ, оскорбленныхъ, сильно раздра- 
іконныхъ людей? Куда дѣваться женщинѣ, не 
имѣющей отца, мужа или родныхъ или по ка
кой-нибудь причинѣ не могущей, а можетъ 
быть по побужденіямъ внутренней честности 
или самолюбія—не желающей жить на чужой 
счетъ?

На „женскій вопросъ" до сихъ поръ 
смотрѣли какъ на „эмансипацію". Меж
ду тѣмъ, „женскій вопросъ" есть во
просъ о „женскомъ трудѣ". Сколько 
есть занятій, которыя могутъ быть от
даны женщинамъ, между тѣмъ какъ 
теперь они въ рукахъ мужчинъ? Если 
лишить „женщинъ" права „труда", 
то чѣмъ же, спрашивается, имъ за
работать себѣ кусокъ хлѣба? Пора, 
во имя здраваго смысла и гуманности, 
снять съ „женскаго труда" запретъ, 
пора провести границу между „взбал
мошностью" г-жи Кукшиной и закон
нымъ стремленіемъ женщины къ до
быванію себѣ необходимыхъ средствъ 
къ жизни.

*** Введеніе въ Россіи ипотечной сис
темы . дѣло такой важности, что каж
дое свѣдѣніе по этому вопросу обра
щаетъ на себя вниманіе' если не всего 
общества, то лицъ, сознающихъ всю 
важность и необходимость скорѣйшаго 
введенія ипотечной системы во всей ея 
полнотѣ. „Новое Время" даетъ сего
дня нѣкоторыя свѣдѣнія по вопросу 
объ инотечной системѣ, введеніе кото
рой хотя и не близится къ осущест
вленію, тѣмъ не менѣе вопросъ объ 
этомъ на очереди и не заглохъ въ 
комиссіи подобно многимъ другимъ про
ектамъ.

Дѣло идетъ о проектѣ, выработанномъ осо
бою комиссіею при министерствѣ юстиціи, надъ 
которымъ послѣднее трудится второе десяти
лѣтіе. По слухамъ, впрочемъ, и въ настоящее 
время не ожидается утвержденія проекта, а 
дѣло пока ограничится образованіемъ уже при 
государственномъ совѣтѣ повой комиссіи для 
разсмотрѣнія подробностей проекта на тѣхъ же 
основаніяхъ, на которыхъ была образована ко
миссія по тюремному вопросу. Такимъ образомъ 
окончательное введеніе положенія объ ипотекѣ 
но необходимости еще замедлится на болѣе или 
менѣе продолжительное время, п этому нечего 
удивляться въ виду чрезвычайной важности 
и сложности вопроса.

Настоящее положеніе этого вопроса, 
по словамъ „Новаго Времени", выра- 
лщется въ томъ, что

первая н главная подготовительная работа 
по составленію ипотечныхъ книгъ—юридиче
ское описаніе недвижимыхъ имуществъ,—бла
годаря трудамъ сенатора Цеймерна, уже на
столько организована, что не представитъ на 
первый разъ особенныхъ трудностей. По ини
ціативѣ нѣкоторыхъ земствъ 'и подъ руковод
ствомъ г. Цеймерна сдѣлано нѣсколько весьма 
удачныхъ опытовъ юридическаго описанія цѣ
лыхъ уѣздовъ ц городовъ, доказавшихъ возмож
ность безъ значительныхъ затрать собрать не
обходимый юридическій матеріалъ для ипотеч
ныхъ книгъ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

Положеніе англичанъ въ Южной Аф
рикѣ нѣсколько улучшилось. Басуты 
просятъ о мирѣ. Отъ нихъ требуется 
выдача оружія, въ знакъ покорности; 
съ своей стороны правительство Ан
гліи предлагаетъ имъ самыя велико
душныя условія.

— Боеры также изъявляютъ жела
ніе вступить въ переговоры о мирѣ. 
Предложенія ихъ обсуждались въ‘со
вѣтѣ министровъ, гдѣ составленъ так
же отвѣтъ. По этому случаю въ па
латѣ лордовъ правительству сдѣланъ 
запросъ и высказано мнѣніе, что уни
зительно вести переговоры о мирѣ, когда 
война еще продолжается и англійскимъ 
войскамъ нанесено пораженіе. Министръ 
колоній отвѣчалъ, что не Англія ищетъ 
мира, а предложенія исходятъ отъ бо- 
еровъ и принять ихъ для правитель
ства не унизительно, сообщать же о 
нихъ въ настоящее время, когда они 
только что начаты, неудобно.

Наши газеты сообщаютъ, что ки
тайскому послу въ Петербургѣ, мар
кизу Цзенгу, присланы бумаги, кото
рыя касаются русско-китайскаго без
пошлиннаго торговаго трактата. Ки
тайское правительство предлагаетъ у- 
чредить таможню съ установленіемъ по
шлины съ товаровъ русскихъ, ввози
мыхъ въ Китай нашими купцами и 
китайскими въ Россію. По этой при
чинѣ, Цзенгъ, который хотѣлъ ѣхать 
въ Лондонъ въ началѣ февраля, оста
нется еще на три мѣсяца въ Петер
бургѣ.

По свѣдѣніямъ изъ Лондона, мерв- 
скіе вожди собирались на совѣщаніе 
и рѣшили оказать русскимъ крайнее со
противленіе. Въ Тедженедѣ (важномъ для 
защиты страны пунктѣ) собрано пять 
тысячъ текинцевъ. Старѣйшины изъ Мер- 
ва отправились въ Кандагаръ искать по
мощи. Генералъ Скобелевъ намѣренъ 
пройти чрезъ персидскую территорію. 
Туркмены пытаются отвести рѣку къ 
востоку въ Мервъ, чтобы прервать рус
скимъ доступъ къ водѣ.

Парижъ. Продолжая обсужденіе за
кона о печати, палата депутатовъ ут
вердила статью (поправку Габле), по 
которой правительство можетъ воспре
щать доступъ во Францію иностран
нымъ газетамъ. Проступки путемъ пе
чати передаются суду присяжныхъ (по
правка Флоке)

— Сенатъ принялъ законопроектъ о 
правѣ сходокъ, утвержденный уже па
латою депутатовъ, внеся въ него по
правку въ чисто-либеральпомъ духѣ,
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чего никто не ожидалъ.. Согласно съ 
этою поправкою, публичная сходка мо
жетъ быть закрыта полицейскимъ ко
миссаромъ только по требованію бюро 
самого собранія или же въ случаѣ 
происшедшихъ тамъ столкновеній и на
силій. За исключеніемъ такихъ случа
евъ, администрація не имѣетъ права 
распустить сходку за высказываемыя 
на ней мнѣнія. Объявленіе о сходкѣ 
должно быть сдѣлано за 24 часа до 
открытія (вмѣсто 48); объ открытіи 
собраній для выборовъ достаточно объ
явить за два часа и даже безъ всяка
го заявленія, если предстоитъ произ
вести выборъ нѣсколькихъ лицъ, а не 
одного.

— Президентомъ муниципальнаго 
совѣта столицы избранъ Лакруа, ра
дикалъ.

Берлинъ. Имперскій сеймъ открытъ. 
Въ тронной рѣчи высказана увѣренность 
въ сохраненіи мира. Въ президенты 
избранъ Арнимъ; вице-президентами 
Франкенштейнъ и Аккерманъ.

.Константинополь. Турецкій министръ 
иностр. дѣлъ увѣрялъ Гошена, что Пор
та никакъ не желаетъ дѣйствовать про
тивъ желаній Европы и нарушить миръ. 
Изъ Аѳинъ получены такія же увѣре
нія. Еще раньше Кумундуросъ заго
ворилъ языкомъ менѣе воинственнымъ, 
чѣмъ было до сихъ поръ. Уступчи
вость Греціи происходитъ оттого, что 
Греки надѣются на болѣе значитель
ныя уступки, какихъ они доселѣ мог
ли ждать. Отойдутъ ли къ Греціи зали
вы Воло и Арта,— нельзя теперь ска
зать; но таковы разсчоты грековъ.

— Вооруженія Турціи въ большихъ 
размѣрахъ продолжаются.

Бѣлградъ. Строители желѣзной до
роги (Бонту и Гаркуръ) прибыли сю
да съ своими инженерами, чтобы тот
часъ послѣ утвержденія договора скуп
щиной начать работы.

Цетинье. Международная комиссія 
по разграниченію между Черногоріей 
и Турціей пріостановила работы по 
случаю дурной погоды.

Изъ Филиппополя сообщаютъ, что въ 
окрестностяхъ Константинополя опять 
началось преслѣдованіе болгаръ; въ 
Македоніи оно не прекращалось; здѣсь 
больше двадцати семействъ прогнаны 
съ своей земли; около тридцати чело-' 
вѣкъ брошены въ тюрьму.

Мадридъ. Кабинетъ намѣренъ про
извести большія перемѣны въ дипло
матическомъ корпусѣ, отозвавъ преж- 
нихъ пословъ Испаніи при иностран
ныхъ дворахъ и назначивъ на ихъ мѣ
сто новыхъ. Въ Петербургъ предназна
чается Беднаръ.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
П ет ербургск ій  окруж ной судъ.

Дѣло г-жн Кашеваровой-Рудневой съ редакц. 
„Новаго Времени11 и „Петербургской Газеты11.

(Окончаніе*).
Подсудимый Поликарповъ. Я хотѣлъ добавить 

нѣсколько словъ въ дополненіе къ защитѣ. Я 
слышалъ рѣчь, которая была произнесена въ об
виненіе противъ меня. Я критиковалъ ее сво
имъ солдатскимъ умомъ и взглянулъ на нее 
такъ, что, по моему мнѣнію, тѣ обвиненія, ко
торыя были на меня взведены, взведены исклю
чительно только ради эффекта; ни укрываться 
ни писать ложь не было моимъ дѣломъ. Я не 
имѣлъ въ виду этого намѣренія. Дѣло писанія 
въ газетахъ—не мое; я пишу только по своей 
спеціальности, насколько позволяетъ мое зна
ніе. Къ другого рода писанію въ газетахъ—съ 
цѣлью заработка я  не прибѣгалъ; настоящій 
случай, можетъ быть, былъ единственный и по
слѣдній въ моей жизни, потому что я былъ по
ставленъ въ необходимость стеченіемъ обсто
ятельствъ. Такъ или иначе, я  сошолся съ той 
женщиной, о которой идетъ рѣчь; въ силу мо
его характера, эта связь была для меня болѣе 
или менѣе роковою: я  былъ поставленъ и въ 
общественномъ, и въ нравственномъ отношеніи 
такъ, что эта связь должпа была разрѣшиться 
для меня именно такъ, а не иначе, т. е. она 
должна была рѣшиться бракомъ. Можетъ быть, 
это покажется смѣшнымъ, если примутъ во 
вниманіе разницу нашихъ лѣтъ, положенія и т. 
д. Но если принять на видъ многія ложныя 
стороны нашей общественной жизни, то вы со
гласитесь, что иногда бываютъ такія постанов
ки. Я долженъ былъ непремѣнно довести это 
дѣло до конца; но, не смотря на всѣ мои уси
лія, это мнѣ не удалось н оно вышло совер
шенно иначе. Я  остался въ крайне неловкомъ 
положеніи; мнѣ нуженъ былъ какой-нибудь ис
ходъ, исходъ собственно не для меня лично, 
потому что я, какъ человѣкъ, можетъ быть на- 
шолъ бы въ себѣ силы для того, чтобы отсто
ять себя, • но мнѣ нужно оправдать свой про
ступокъ предъ лицомъ товарищей, предъ ли
цомъ общества, къ которому я  принадлежу-. Съ 
этой простой цѣлью я и наппсалъ свой раз
сказъ и отдалъ его для напечатанія. Когда я 
принесъ свою повѣсть въ „Новое Время11, я 
не заявлялъ, что не желаю, чтобы она была 
подписана моимъ именемъ; напротивъ того, я 
предоставилъ это предусмотрѣнію редактора, 
какъ онъ пайдетъ это нужнымъ, т. е. поставить 
мое имя, или нѣтъ. Тогда мнѣ отвѣтили, что 
она будетъ подписана моей фамиліей по окон
чаніи напечатанія всей повѣсти.’ Затѣмъ, когда 
былъ возбужденъ вопросъ о моей виновности, я 
прямо заявилъ, что, дѣйствительно, написалъ 
статью противъ такого то лица, съ такою то 
цѣлью, и съ тѣхъ поръ я  ничего не измѣнилъ 
въ своемъ показаніи, слѣдовательно нѣтъ ни
какого смысла подозрѣвать меня въ томъ, что 
я  желалъ избѣгнуть отвѣтственности. Что ка
сается до наказанія, то оно меня нисколько не 
устрашитъ, потому что я  задался извѣстною 
опредѣленною цѣлью; я  хотѣлъ высказаться, я 
хотѣлъ объяснить свой поступокъ, я хотѣлъ 
объяснить, почему я  былъ въ такомъ стран
номъ положеніи предъ обществомъ, почему я былъ 
въ такой странной связи, которая могла бить ис
толкована иначе. Разъ все это было высказа
но, я дошолъ до конца, мнѣ все равпо теперь, 
какія будутъ послѣдствія этого; я потерялъ го
раздо больше, чѣмъ потеряю отъ какого либо 
наказанія, какое можетъ наложить на меия 
судъ. Я надѣюсь, что вы, гг. судьи, будете такъ 
добры, что не включите въ свой приговоръ ни
чего такого, что имѣло бы, согласно словамъ 
обвинителя, видъ усиливанія съ моей стороны 
илп желанія какъ ннбудь затянуть это дѣло. 
Единственная' постановка этого вопроса была 
та, о которой я  говорилъ. Предсѣдательствую
щій. Г. Ѳедоровъ, что вы имѣете сказать въ 
ваше оправданіе?— Обвиняемый Ѳедоровъ,—Ниче
го не имѣю.—Предсѣдатель,—Г. Буренинъ?— 
Обвиняемый Буренинъ.—Г. частный обвинитель 
Александровъ извинялся передъ вами въ томъ, 
что онъ позволилъ себѣ сквернословное выра
женіе противъ насъ, т. е. меия н г. Ѳедорова. 
Н е знаю, какъ г. Ѳедоровъ, но я охотно его 
нзвиняю, потому что онъ этими ругательствами 
унизилъ только самого себя и можетъ быть еще

*) Изъ „Московск. Телегр.“

и свою кліентку, по никакъ не литературу, о 
которой онъ говоритъ. Если бы я хотѣлъ со
перничать съ г. Александровымъ, то я  могъ бы 
прибавить множество очень эфектныхъ выра
женій въ такомъ родѣ: напримѣръ, я могъ бы 
сказать, что извергли менѣе грязи, если бы.... 
Предсѣдатель,—SL прошу васъ остановиться съ 
вашими выраженіями н’говорить только о томъ, 
что вы признаете нужнымъ для своего оправ
данія и не возражать противъ тѣхъ неприлич
ныхъ словъ, которыя мной были остановлены... 
Буренинъ.—Я невольно увлекся, подражая тому 
роду краснорѣчія частнаго обвинителя... Пред
сѣдатель—Ъъ\, однако, продолжаете... Буренинъ. 
Мнѣ больше нечего сказать (въ публикѣ сдер- 
жатый смѣхъ). Предсѣдатель.—Если желаете ска
зать что иибудь въ свое оправданіе, то Скажите. 
Буренинъ—То, что мнѣ можно было сказать въ 
свое оправданіе, я  сказалъ. Мнѣ нужно было го
ворить въ томъ направленіи, въ какомъ говорилъ 
г. Александровъ о газетѣ, въ которой я имѣю 
честь сотрудничать, и о литературѣ; но такъ 
какъ г. предсѣдатель мнѣ этого права не пре
доставляетъ, то...—Предсѣдатель. Нѣтъ, я оста
новилъ только относительно неприличныхъ словъ. 
Я не могу никому этого дозволить н точно также 
въ свое время останавливаю частнаго обвини
теля —Буренинъ. Г. Александровъ, гоѣоря о га
зетѣ, въ котой я участвую, старался опозорить 
меня. Могу ли я теперь испросить разрѣшенія, 
чтобы говорить въ томъ же родѣ, какъ говорилъ 
П. Н. Александровъ? Онъ обвинялъ литературу, 
бранилъ ее, сквернословилъ на нее, но кто же 
эти обвинители литературы н какое ихъ проис
хожденіе? Это какіе то прелюбодѣи, извѣстные 
всему Петербургу, прелюбодѣи мысли, которые 
были сначала на государственной службѣ и от
туда бѣжали...—Предо. Вы продолжаете говорить 
то, за что я уже два раза васъ останавливалъ...— 
Буренинъ. Тогда мнѣ ничего не остается...—Предо. 
Если вамъ ничего не остается, то можете сѣсть... 
—Буренинъ. Если Александрову было позволено... 
—Предо. Нѣтъ, ему не было позволено. ,Я его 
тоже останавливалъ и прошу васъ не входить 
со мной въ пререканія.—Буренинъ. Мнѣ не да
ютъ свободнаго слова ...— Предо. Г. Баталинъ, 
что вы можете сказать?—Обвиняемый Баталинъ. 
Я прошу прочесть при постановленіи приговора 
мои статьи н напомню суду, что я въ нихъ кри
тиковалъ только общественную дѣятельность 
г-жіі Рудневой; личности ея я ніі однимъ сло
вомъ не касался. Прис. повіьр. Александровъ. По
звольте мнѣ возразить два слова. Я  останусь въ 
тѣхъ предѣлахъ, которые вали указаны и ни
чѣмъ не оскорблю ни чьей личности. Я отвѣчу 
па тѣ наставленія, которыя далъ мнѣ’ г. Буре
нинъ по поводу моего извиненія; относительно 
того, что не слѣдуетъ употреблять брань—пре
красное наставленіе, іі я желалъ бы, чтобы его 
всегда самъ Бѵревинъ соблюдалъ относительно 
прелюбодѣйства мысли,—дѣйствительно, съ лег
кой рукн Евгенія Маркова это слово пошло въ 
ходъ и успѣло намозолить глаза,—но есть го
раздо худшее преступленіе: это сводничество 
печатнаго станка съ самыми грязными вожде
лѣніями... Предо. Позвольте... Буренинъ. Г. Алек
сандрова не прерываютъ и позволяютъ, а когда 
я начинаю говоритъ...—Лредс. Я останавливаю 
и того іі другого, когда они выходятъ за пре
дѣлы. Я разрѣшаю вамъ сказать то, что вы имѣ
ете, но безъ рѣзкихъ выраженій...—Буренинъ. Г. 
Александровъ раздѣлилъ литературу на благо
родную и не благородную; н:і какомъ основа
ніи одъ сдѣлалъ такое раздѣленіе, я не знаю. 
Изъ русскихъ журнальныхъ органовъ нѣкото
рые говорили объ этомъ дѣлѣ преимущественно 
за г-жу Кашеварову. Ратовала „Молва11 и г. Ан
тоновичъ, а затѣмъ „Новости"; остальные объ 
этомъ не говорили, какъ, иаир., „Голосъ"; въ 
Москвѣ „Современныя Извѣстія" били про
тивъ; я  спрашиваю, почему же „Молва" благо
родная газета, а „Голосъ" не благородная? Мо
жетъ быть потому, что въ „Молвѣ" участвуетъ 
г. Александровъ? Почему благородны „Новос
ти" и не благороденъ „Голосъ" и т. д.? Вотъ 
въ этой то части печати, которую г. Алек
сандрову угодно называть неблагородною, 
высказаны были по поводу этого дѣла отзы
вы, противоположные тѣмъ, которые высказыва
лись благородною печатью. Тамъ прямо 
говорилось, почему г-жа Кашеварова-Руднева 
приняла эту повѣсть на себя и почему не при
няли ее на себя другія женщины-доктора и 
также съ двойной фамиліей. Вѣроятно, потому, 
что другія себя не узнали. Г. Александровъ 
ставитъ именно мнѣ обвиненіе въ томъ, что я 
былъ сообщникомъ г. Поликарпова, потому что 
я дал ь заглавіе статьѣ. Никакого особеннаго 
заглавія я не давалъ, а взялъ только фамилію, 
которая находилась въ самой статьѣ. Въ чемъ 
же тутъ сообщничество? Я больше ничего не 
имѣю.

Обвиняемый Баталинъ. Такъ какъ частный об
винитель Александровъ заявилъ, что цѣль его 
состоитъ собственно въ томъ, чтобы упечь насъ 
подъ какое ннбудь наказаніе п, главнымъ об
разомъ, заявить протестъ, то такъ какъ теперь 
эта цѣль достигнута, протестъ онъ заявилъ п 
высказался совершенно свободно, то пе найдетъ 
ли онъ согласно съ евоей цѣлью, справедли
востью и другими нравственными сознаніями, 
возможнымъ сейчасъ же отказаться отъ обвиненія, 
по крайней мѣрѣ, человѣка совершенно непри
частнаго къ этому дѣлу?

Этимъ кончились судебныя пренія и судъ уда
лился для постановки вопросовъ.

По объявленіи нхъ, г-нъ Буренинъ просилъ 
добавить въ вопросѣ, касающемся его, указанія, 
въ качествѣ кого онъ обвиняется, въ качествѣ 
ли редактора, издателя или типографщика. Об
судивъ это заявленіе н находя, что вопросъ от
носительно Буренина поставленъ по признакамъ 
преступленія, предусмотрѣннаго 1039-й ст. ул. о 
наказ., какъ равно и по тѣмъ даннымъ, кото
рыя представлены обвинителемъ, судъ призналъ 
ходатайство Буренина не подлежащимъ удов
летворенію. Послѣ утвержденія вопросовъ, судъ, 
удалился для постановленія приговора, который 
извѣстенъ читателямъ.

Цѣны существующія на ростовскомъ 
рынкъ.

Ростовъ-на-Дону, февраля 4 дня 1881 г.

: Отъ "До
Пшен.ознм. вѣс.47-49ф.за10 п. налнч. 12;— І2 75 

„ гирка 47-49 на „ 12,5013 25
„ гариовка 48—50 на „ 12'— 14 50

Рожь вѣсъ ф. на „ 1150—'—
Ячмень на „ 6.75 7j—
Кукуруза на „ —|-—
Семя льнян. при 10°/опрнмѣсн на „ 16 50 — —-

„ сурѣіш. „ 20°/о „ на „ 8 25 —!—
Овесъ за 6 пудъ на „ 4 50 4 75
Крупа гречневая цѣльн. пудъ • • 1 40 1 50

„ мелкая „ . . 130 145
Пшено лннеііское 1 сор. „ ■ . 130 145

я „ 2 „ „ • • 110 125
„ россійское 1 „ „ • • 150: 160
„ „ 2 » л • • 1,30 145

Просо за м ѣ р у ...............................  — — ]— —
Мука россійс. круп. за 5 п. 1 сор. 13 — 17 50

„ ,, . „ л 2 „ 10 751125
„ Павлоградская „ 1 „ 11251175
„ Ржаная привозная за пудъ . 1 25
„ Пшеничный размол. привоз. 1 35 
„ Пеклеванная 1 сор. 5 пуд. 10 —
я я 2 „ 5 „ . 9 25
„ Гречневая 1 „ пуд. . 
л л 2 „ пуд. .
М ука мѣстной фабрикаціи:

ё  1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 11 75 
|  2-й „ „ „ 1 1 2 5
1  з-й „ „ „ 9 5 0
о 4-й „ „ „ 7 50
^  Размолъ „ „ 7 75
Ы Мезпстка „ „ 5  50

Отруби мелкія за пудъ . . . .  — 40,
Ф „ крупныя „ . . .  . —140

о № 0 сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд.!14 25 4 I 1-й « я » 12 75
§ ^ 2 - й  „ я я П 2 5
I t  3-й „ „ „ 9  75
f  § 4 -й  „ „ я 8 -

рЗ § Размолъ „ » , 7  75
^  Ржаная за мѣшокъ въ 4 п- 20 ф. 6 53

8 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 12 75
I  . 2-й „ „ „ 1 1 25|

3-й „ „ „ 9 75;
!><. 4-й л л 7 75;
^  ** Размолъ „ „ 7;75'
tsj Размолъ сѣяный „ „ 9 АО

"Ч Настроеніе рынка: тихое.
Погода: сегодня хотюшін морозъ.

Календарь.
Воскресенье, 8 февраля.

(39-й день.)

Православный календарь.

Седмица Мясопустная, пестрая, съ понедѣль
ника, 9, по 16 день. ■ j

Недѣля о Блудномъ сынѣ. (Пестрая).

Влмч. Ѳеодора Стратплата; пр. Захарія Сер- 
іюшідца. Мчч. Ншшфора и Стефана; мчч. Фи
ладельфія и Полпкарпа; св. Макарія, еп. Пафа; 
св. Пергета. Св. Саввы, архіеп. Сербскаго. 
Гласъ 2-й. Утр. Ев. 2-ое Марка зачало 70; гл. 
XVI, стихъ 1—8; лит. Апостолъ зачало 135; 
1-ое посланіе къ Коринѳянамъ гл. VI, стахъ 
12—20; Ев. Луки зачало 79; гл. XV, стихъ 11— 
32.- Ѳеодору: Апостолъ зачало 292; 2-ое посла
ніе къ Тимоѳею гл. II, стихъ 1 —10; Ев. М ат
ѳея зачало 36; гл. X, стихъ 16—22.

Римско-католическій и протестантскій 
календарь.

Нед. 5-я по св. Крещеніи.
Іоннаде Матта испов., Соломона.

Армяно-грпгоріянскій календарь.

4-ое воскресепье по Рождествѣ и Крещеніи.

с о б ы т і я :
1191. У Великаго Кн. Всеволода III Георгіе- 

евпча р. сынъ Ярославъ.
1433. В. К. Василій Васильевичъ (темный) 

вступилъ въ бракъ съ Маріею, дочерью Яро
слава, внукою Владиміра Андреевича (храб
раго'.

1808. Послѣдовало открытіе военныхъ дѣй
ствій противъ Швеціи, въ Финляндіи.

1819. Учрежденіе Императорскаго С.-По. 
университета.

1826. Учрежденъ верховный тайный совѣтъ.

Солнце восходитъ въ 7 ч. 01 м.
Солнце заходитъ въ 5 ч. 27 м.
Долгота дня 10 ч. 26 м.

Время зажиганія и тушенія фонарей: отъ 
57< час. дня до 1*/« ч. ночи.

Справочныя свѣдѣнія.
Оперный театръ.

Въ воскресепье, 8 февраля, представлено бу
детъ: „Демонъ", фантастическая опера въ 3-хъ 
дѣйствіяхъ, S-мн картинахъ, сюжетъ н слова но 
Лермонтову, съ сохраненіемъ многихъ ориги
нальныхъ стиховъ, муз. А. Г. Рубинштейна; 
участвующіе: г-жи Фридеричи, Борецкая; гг.: 
Байцъ, Каминскій, Мнхинъ, Андріевскій, Мил
леръ и другіе.

Начало въ 71/2 час. '

Драматическій театръ.
Въ воскреснье, 8 февраля, представлено' бу

детъ: 1) „Хижина дяди тома", драма въ 6 кар
тинахъ, передѣланная изъ романа Бичеръ Стоу, 
перев. М. Федорова; участвуютъ: г-жи: Майеро- 
вз, Піунова-Шмидгофъ; гг.: Бабиковъ; Макси
мовъ, Озеровъ, Лавровъ, Надлеръ, Медвѣдевъ, 
Головинскій и другіе. 2) „Бѣлая камелія", ком. 
въ 1 дѣйствіи, соч. Б. Корфа; участвуютъ: г-жа: 
Кудрина н г. Форкатн.

Начало въ 7 час.

Дѣтская больница.
Дворянская улица, домъ городской думы, (гдѣ 

гауптвахта).
20 постоянныхъ кроватей.
Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно 

отъ 10 до 12 час. дня.

Дифтеритная больница
помѣщается на Нетечепской улицѣ, въ домѣ 

Шафранова № 13.
25 постоянныхъ кроватей.
Пріемъ больныхъ, во всякое время сутокъ, 

безплатный.

Природа часто даетъ намъ
лѣчебныя средства замѣчательной цѣлебности 
и которыя едва извѣстны; по этой причинѣ 
мы сообщаемъ лицамъ страдающимъ мигреня
ми, головными болями, невральгіей, новое лѣ
карство Гуарану Гришо и К°, аптекарей въ Па
рнасѣ. Одинъ пакетъ этого безвреднаго порошка 
достаточенъ, чтобы уничтожить немедленно же
стокую мигрень. Тоническія свойства Гуараны 
Гримо также излѣчиваютъ рѣзи, простой и кро
вавый поносъ.

Время прихода и отхода желѣзно
дорожныхъ поѣздовъ.

Приходятъ въ
Харьковъ. Пассажирскій. Почтовый.

Изъ Курска . .1 2  ч. 12 м. дня. 8 ч. 15 м. веч. 
„ Таганрога . 5 ч. 29 м. дня. 7 ч. 22 м. утра. 
„ Полтавы . 4 ч. 14 м. дня. 5 ч. 44 м. ночи. 
„ Сумъ . . . 7 ч. 24 м. веч.

Товаро-пассажирскій.
Изъ Курска.....................4 час. 39 мпн. почи.

„ Таганрога. . . .  9 час. 14 мин. вечера.
Отходятъ изъ ,

Харькова. Пассажирскій. Почтовый.
Въ Курскъ . . 6 ч. 39 м. веч. 8 ч. 14 м. утра. 

„ Таганрогъ . 1 ч. 22 м. дня. 9 ч. 15 м. веч.
„ Полтаву . . 2 ч. 24 м. дня. 10 ч. 04 м. веч.
„ Сумъ . . . 9 ч. 39 м. утра.

Товаро-пассажирскій.

Въ Курскъ . . . .  10 час. 56 мпн. вечера.
„ Таганрогъ . . .  6 час. 29 мин. утра.

Метеорологическія наблюденія,
СООБІЦ. МЕТЕ0Р0Л0Г. ОБСЕРВАТОР.
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ІО. Морозовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Харьковъ. Типографія М. Зильберберга, Рыбная ул., д, № 30. Главный корректоръ Л. Лившицъ, Дозволено цензурою. Харьковъ, 7 февраля 1881 года.

А -

ХАРЬНОВСНАЯ БИРЖА.
»

7  февраля 1881 года.
К У Р С Ы:

покуй. продав.
Полуимперіалы . . . . 7 р. 80 к. 7 р. 85 к.

Пок. п-род. J  
Государств. бумаги. ку шн- о

5%  Ванк. бил. 3 выпуска V3 V”  — 94 —
5%  „ „ Вост. зай 

ма 1  вып. ’Д2 921/2 93 —
57» „ „ Вост. зай

ма 2 вып. 2Д V7 921/» 93 —
57» „ „ Вост. зай

ма 3 вып. */б Ѵи 92V2 93 —
Перв. вп. заем. съ выигр. 7» 7? 22372 225 —
Втор. „ „ „ „ Vs V» 2231¾ 225

Закладные листы.
67о Харыс. Земел. банка

4372 г................ !Д Ѵт 97 97V2 -
Ном. в

стопм. ’ Акціи банковъ и 
ж сл ѣ з. дорогъ.

200 200 Харьков. Земельн.
банка . . . .  — 295 —

100 100 Харыс. Торг. банк. 158 160 157Ѵ2
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