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Коломна.

ЯНВАРЬ
MOUB

(31 день).

5-го— полнолуние, 12-го— последняя четверть,20-го-
новолуние, 28-го —последняя четверь. .
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Новый год. Мч. Вонифатия, Прова, Ариса, По-
лиевкта, Тимофея. Преп. Григория, Илии.

Смч. Игнатия Св. Филогония. .

Св. Петра, митр. Киевск. и всея России. Мч.

Фемистоклея. Свв. Иулиании, Прокопия.

Неделя 30-я по Пятидесятнице (седмица 31-я).
Вмч. Анастасии, Мч.: Хрисогона, Феодотии,
Евода, Евтихиана

Мч.: Феодула, Саториина, , Евпора, Геласія,

Евникиана, Зотика.
Пмч. Евгении. Мч. Прота, Иакинфа и Клавдии.

Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
Соборъ Пресв. Богородицы. Смч. Евфимия.
При. Евареста и Константина.

Св. ап., первомуч. и арх. Стефана. Прп.
Феодора.

Мч.: Индиса, Горгония, Зинона, Дорофея, Мар-
дония, Мигдония, Гликерия, ФеофилаЧ Св.

ап. Никанора

Неделя 31-я по Пятидесятнице (седмица 32-я).
При. Маркелла. Фаддея, Марка и Иоанна.

Мч. Анисий, Филетера. Пр. Феодоры. Св. ап.

Тимона.

Свв. Богоотец: Иосифа, Давида и Иакова.

Прп. Мелании.

Обрезание Господне. Св. Василия Вел

Св. Сильвестра. Мч. Феогена. Св. Серафима.
Прр. Малахии. Мч. Гордия.
Соборъ 70-ти апп.: Иакова, брата Госп.; св.

Марка, Луки, Клеопы и др. Прп. Феоктиста.
Мч. Зосимы и Афанасия.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, (седмица 33-я).
Мч. Феопемпта и Феоны. Прп. Михея. Прп.:
Синклитинииь Апполлинарии, Фостирия: и

Мины.

БОГОЯВЛЕНИЕ (Крещение Господне).

Собор Св. Иоанна Крестителя^
Прп.: Георгия, Емилиана.Домники.Мч. Иулиана,
Василиссы.

Св. Филиппа. Прп. Евстратия. Прр. Самея.

Св. Григория. Прп.: Дометиана, Павла.

Прп. Феодосия Вел. и Михаила.

Неделя 33-я по Пятидесятнице (седмица 34-я).
Мч. Татианы, Мертия. Св. Саввы. Преп.
Евпраксии. Прп. Мартиниана.

Мч.: Ермила, Стратоника, Петра. Прп. Иакова.

Прп.: Стефана и Иосифа. Св. равноап. Нины.

Прп. Павла и Иоанна.' Мч. Ііансофия.
Мч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевснппа, Лео-

ниллы, Турвона, Иовиллы и Данакта.

Пр. Антония Велик. Прп. "Антония Рим.

18 [ Свв. Афанасия и Кирилла. Прп. Маркіана.

ФЕВРАЛЬ (29 дней).

4-го— полнолуние, 11-го —последняя четверть,18-го-
новолуние, 26-го— первая четверть.
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Неделя о Мытаре и Фарисее (седмица сплош-

ная или всеедная). Прп. Макария, Мч. Евфра
сии. Св. Арсения. Првд. Феодора, юрод-

Новгор. Прп. Антония.
Прл. Евфимия Вел. Мч :Васса, Инны, Пинны и"

пиммы. Прп. Евфимия. та .

Прп. Максима. Мч.: Неофита, Анастасия, Евге-

ния, Валериана, Акилы и Агнии.

Ап. Тимофея. Пмч.: Анастасия. Мч. Мануила
Георгия, Петра, Леонтия, Сиония, Гавриила
Иоанна, Леонта и Парода.

Смч. Климента и мч. Агафангела. Св. Павлина.

Прп. Геннадия. Воспом- 6-го вселен, собора"
(680—681). Св. Ѳеоктиста.

Прп. Ксении, Македония. Мч.; Вавилы, Тимо- .

фея, Агапия и Иоанна Казан. Свят. Герасима.-
Св. Григория Богослова. Прп. Поплия и Мара.
Мч. Филицаты. Св. Моисея.

Неделя о Блудном сыне (седмица мясопустная

имен, „пестрая"). Прп.; Ксенофонта, Марии
Аркадия, Иоанна, Симеона. Феодора Студий-
ского, Иосифа. Мч. Анании и Петра. .

Перенесение мощей ев Иоанна Златоустого
архиеп. Цареградского.

Прп. Ефрема Сирина, Палладия, Феодосия.

Смч. Игнатия. Прп Лаврентия. Мч. Мокия

Свв. Герасима, Питирима и Ионы.

Свв. Василия Вел., Григория Богосл. и Иоанна

Златоуст. Прп. Зинона.
Мч.: Кира, Иоанна, Афанасии, Виктора, Три-
фены. Св Никиты.

Мч.; Трифона, Перпетуи, Сатира, Ревоката

Саторнила, Секунда и Филикитаты. Прп Петра

.____________________________________________L.

Неделя Мясопустная (с понедельн. седм. сырная

масляница). СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Св. Симеона Богопр. и Анны. Прр. Азарии. Мч.

Адриана, Еввулы. Клавдиана.

Прп. Исидора, Кирилла. Св. кн. Георгия. Мч.

Иадора.
Мч. Агафийи Феодулии. Свят. ФеодосияУглицк-
Св. Вукола. Мч. Иулианы, Фавсты, Евиласия,

Максима, Дорофен, Христины, Каллисты,

Феофила, Марфы, Марии.
Прп. Парфения еп. Луки Елладск.

Вмч. Феодора Стратилата. Прр. Захария.

Неделя сыропустная (съ понед. 1-я седм. Вели-

кого поста) Мч. Никифора. Смч.; Маркелла,
Филагрия, Панкратия. Прп. Геннадия.

Смч. Харлампия, Ваптоса, Енеафы, Валентины,

Павлы. Прп. Прохора Печерск.
Смч. Власия. Прп. Димитрия. Св. Феодоры.
Алексия, митр. Москов. Свв. Мелетия, Антония.

Прп. Марии и Евгения. Ик. Б. М. „Иверския".
Прп. Зои, Фотинии, Симеона. Св. Евлогия.

Св. равноап. Кирилла, учит. Словенск. Прп.
Авксентия, Исаакия Печер., Марона.

Ап. Онисима. Прп. Евсевия, Пафнутия, Евфро-
еннни.

Неделя 1-я Великого поста. Торжество право
славия (съ понед, 2-я седм. Вел. поста), св.

Варсонофия, Иоанна, Касенана, Феоктириста



КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО.

ЯНВАРЬ.

1-го. В 1881 году (19 декабря 1880 года) умер

известный французский революционер Огюст

Бланки (род. в 1805 г.), несколько десятков лет

проведший в тюрьмах..

3-го. В 1845 году (21 декабря 1870 года) умер

К. Д. Ушинский, деятель и писатель по народ-

ному образованию.
В 1845 году (21 декабря 1844 года) в англий-

ском городке Рочделе открыт магазин первого

кооператива —общества Рочдельских пионеров.

Введенные ими правила стали заповедями

потребительской кооперации.

4-го. В 1900 году (22 декабря 1899 г.) умер

писатель Д. В. Григорович, автор повестей из

народной жизни .Деревня", „Антон Горемыка",
„Рыбаки" и „Переселенцы".

5-го. В 1570 году (23 декабря 1569 г.) митро-

полит Московский и всея Руси Филипп был

задушен опричником Малютой Скуратовым в

Твери, в монастырской тюрьме, куда он был за-

ключен за протест против учреждения опричины

и против казней и жестокостей Ивана Грозного.
8-го. В 1643 году (26 декабря 1642 года) умер

знаменитый Итальянский ученый Галилей. Он

изобрел телескоп (зрительную трубку) для на-

блюдения небесных тел. За то, что Галлилей

доказывал, что земля вертится вокруг солнца,

он был заключен в тюрьму, и Римский папа под

страхом смерти принудил его отказаться от

своего учения. Но после отречения Галилей,
говорят, воскликнул: „А все-таки она вертится" .

9-го. В 1878 году (27 дек. 1877 г.) умер один из-

великих русских поэтов Н. А. Некрасов —„певец

народного горя и нужды". Одно из наиболее

крупных его произведений —„Кому на Руси жить

хорошо* —дает яркую картину народной жизни.

1 (19 января). Умер поэт Надсон в 1887 году.

2 (20 января). В 1907 году умер знаменитый рус-

ский ученый Д. И. Менделеев, сделавший ряд

ценных открытий в области химии.

7 (25 января) В 1900 году в Париже умер извест-

ный русский ученый социалист П. Л. Лавров,
проживший в изгнании 30 лет. Он был одним

из руководителей русской социалистической
мысли.

8 (26 января). В 1893 году утвержден устав Пав-

ловской кустарной артели, основанной по почи.

ну А. Г. Штанге.

9 (27 января). В 1817 годуродился Жан Годэн,
владелец большого завода в северной Франции,
который передал этот завод артели рабочих.

: В 1904 году началась война России с Япони-

ей, из за соперничества на Дальнем Востоке.

В Петрограде умер писатель-социалист

Н. К. Михайловский, в продолжении нескольких

десятилетий бывший одним из вождей русской
социалистической интеллигенции.

11-го. В 1769 году (29 дек 1768 г.) в России

впервые были выпущены бумажные деньги. Цена
их (курс) скоро стала подать. При Александре
І-м к 1815 году рубль ассигнаций стоил уже

20 копеек серебром.
14-го. В 1700 году 1-го января впервые, по

указу Петра 1-го, начался новый год, как это

было принято с давних пор во всех странах

Европы. В России до того времени начало но-

вого года было 1-го сентября.
В 1864 году обнародовано положение о зем-

ских учреждениях. Хотя избирательные права

народа и круг деятельности земства были уре-

заны, но все-же земство сыграло выдающую-

ся роль в хозяйственном и умственном разви-

тии крестьянства.

В 1874 году введена всеобщая воинская по-

винность. До этого времени воинскую повин-

ность отбывали лишь податные сословия— кре-

стьяне и мещане.

В 1918 году в Петрограде, в Таврическом
дворце, происходило первое заседание Учреди-
тельного Собрания. На следующий день собра-
ние было разогнано Советской Властью.

22-го. В 1870 году изгнанником на чужбине
умер А. И. Герцен, один из выдающихся писа-

телей, борец за свободу и за народное благо.

1905 году в Петрограде ружейными залпами

была расстреляна громадная толпа рабочих, ше-
дшая под предводительством священника Га-

пона с иконами и хоругвями, к царю, чтобы

изложить ему свои просьбы и желания.

25-го. В 1755 году основан в Москве первый
русский университет, из которого вышло 'мно-

го ученых, писателей и общественных деятелей.

10 (28 января). В 1725 году умер Петр I (Вели-
кий, положивший начало решительному сближе-

нию России с Западом.

В 1881 году умер Ф. М. Достоевский, один

из великих русских писателей, автор замеча-

тельных повестей и романов „Бедные люди",

„Записки из мертвого дома", „Идиот", „Братья
Карамазовы* и друг.

1 1 (29 января). В 1837 году умер один из вели-

чайших русских писателей-поэтов А. С. Пушкин,
которого можно назвать отцом русской поэзии.

12(30 января). В 1829 году писатель А. С. Грибо-
едов, автор известной пьесы „Горе от ума"
убит в Персии, где он был посланником.

В 1888 году умер Райфейзен, положивший

основание сельской кредитной кооперации в-

Германии.
24 (11). В 1839 году умер выдающийся госу-

дарственный деятель М. М. Сперанский, соста-

вивший при Александре I план реформ, который
не был осуществлен.

----------э-<£3*-о -----------

ФЕВРАЛЬ.

«D3~-



Вид на Москву с Кремля.

-М. А. Г 1 (31 день).

В МОСКВЕ:

5-го— полнолуние, 12-го —последняя четверть, 19-го

—новолуние, 26-го —последняя четверть

н. с. с. с.

1 17

2

3
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5

6

21

22

7 23
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9
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27 14

28 15

29 16

30 17

31 18

Свят. Ермогена, патр. всерос. Вмч. Феодора
Тирона. Мч. Мины. Св. іѵіариамны.

Свв.: Льва, папы Римск., Агапита, Флавиана.

Ann. Архиппа и Филимона. Св. Апфии. Прп.:
Досифея, Равулы, Евгения и МакарІя. Мч.:

Максима, Феодота и Исихия.

Прп. Агафона, папы Римского. Мч. Садока. Прп.
Корнилия Псковского.

Прп. Тимофея. Свв. Евстафия и Георгия.
Мч. Маврикия и Фотина. Прп. Фалассия,
Лимнея, Варадата и Афанасия.

Неделя 2-я Великого поста (съ понед. 3-я седм-

Вел. поста). Маврикия, Фотина, Смч. Поли-

карпа. Прп. Иоанна, Антиоха, Антонина

Моисея, Зевина, Александра. ,

Первое и второе обрет. честн. главы прор.,

Предтечи и Крестителя Госп. Іоанна. -Прп.
Еразма.

Св. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Св. Порфирия, архиеп. Газского. Прп. Сева-

стиана Пошехонского.

Прп. Прокопия, Тита и Фалалея. Св. Питирима.
Прп.: Василия, Марины, Киры. Смч. Протерия
и Нестора. Св. Николая.

Прп Кассиана Рим. и Иоанна, нареч. Варсо-
нофия, мч. Феоктириста.

Неделя 3-я Великого поста (с понед. 4-я седм

Вел. поста) Крестопоклонная. Пмч. Евдокии.
Прп. Мартирия.

Смч. Феодота. Св. Арсения. Прп. Агафона.
Мч. Троадия, Евфалии.

Св. Григория Паламы Ѳессал. Мч.: Евтропия,
Клеоника и Василиска. Свв. Зинона и Зоила.
Прп. Пиамы.

Прп. Герасима и Иакова. Мч. Павла и Иулиа-
нии. Свв. Даниила, Вячеслава. Блж. кн.

Василия. Прп. Герасима и Иасафа.
Мч.: Ироиды, Евлогия, Евлампия и Онисия.

Прп. Аркадия. Пмч. Конона.

Смч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Елпи
дия, Агафодора и Еферия. Прп. Павла
Емилиана.

Неделя 4-я Великого поста (с понед. 5-я седм

Вел. поста). Нрп.Феофилактаи Дометия. Смч.

Феодорита. Ап. Ерма. Прп. Лазаря, Афанасия
Мч. Урпасиана. Св. Кесария.
Мч.: Кодрата, Василиссы, Ники, Гали, Галины.

Феодоры, Саторина и Руфина.
Свв.Софрония патр.,Евфимияарх. Смч. Ниония

Прп. исп. Феофана. Св. Григория Двоеслова.

Св. Никифора. Мч.: Александра, Савина, Афри
кана, Пуплия, Терентия и Христины.

Прп. Венедикта, Феогноста, митр. Киевского,

Неделя 5-я Великого поста (с понед. 6-я седм

Вел. поста). Мч.: Агапия, Тимолая, Ромила ;

Александра, Діонисия, Никандра.
Мч.: Папы, Иулианл, Трофима и Фола. Ап,

Аристовула.
Прп. Алексия, чел. Божия, Макария Калязин

Мч. Марина.
Св. Кирилла, арх. Иерусалим. Прп. Анина. Мч

Трофима и Евкарпия.

АПРЕЛЬ (30 дней).

В МОСКВЕ:

3-го— полнолуние, 10-го —последняя четверть, 17-го

—новолуние, 24-го —первая четверть

н. с.

*І

с. с.

19

2 20

3 21

4 22

5 23

6 24

7

8

25

26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

14

15

16

аі
ч
И

с *

«3

17 4

18 5

19 6

20 7

21 8

22

23

9

10

24 11

25 12

26

27

13

14

28 15

29 16

30 17

Мч.: Хрисанфа, Дарий, Клавдия, Иларии, Иасо*

на, Мавра и Панхария. Прп..Инокентия.
Прп. Иоанна, Сергия, Патрикия. Св. Никиты

Мчц.; Фотины, Александры, Клавдии, Евфрасии
Матроны.
Воскрешение прав. Лазаря. Свв.; Иакова, Фомы

Кирилла. _____________________________ ____

Неделя Ваий (цветоносная). Вход Господень во

Иерусалим (с понед. страст. седм.). Смч. Ва-

силия. Прп. Исаакия. Мч. Дросиды.
Пмч. Никона еп.Мч.: Филита, Лидии, Македона,

Феопрепия, Кронида, Амфилохия.
Св. Артемона и Артемия. Прп. Иакова и Заха-

рии. Мч. Стефана и Петра.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПР. БОГОРОДИЦЫ.
Соб. арх. Гавриила. Смч. Иринея. Прп. Малха

и Василия. Мч.: Силы, Ферма, Фила, Анны,
Аллы, Ларисы, Моико, Мамики. Святый а

Великий четверток.

Мч.:Матроны, Мануилаи Феодосия.ІІрп. Иоанна.
Святый и Великий пяток.

Прп. Илариона, Стефана. Мч.: Ионы, Варахиси я

Евстратия. Святая и Великая суббота.

npCXR (Светлое Христово Воскресение) Светлая

седмица (сплошная). Мч. Марка, Кирилла
Прп. Иоанна. Св. Евстрафия.

Прп. Иоанна, Зосимы. Ann.; Сосфена, Аполло

са, Кифы, Кесаря, Епафродита.
Прп. Ипатия и Апполония. Мч. Авды, Вениа-

мина. Свят. Ионы. Ик. Б. М. „Иверские".
Прп.; Марии Египетск., Евфимия, Макария. Мч.

Геронтия, Василида.
Прп. Тита; мч.: Амфиана, Едесия и Поликарпа.
Прп. Никиты, Иллирика. Мч.: Елпидифора, Дия,

Вифония, Галика и Ѳеодосии.
Прп.: Иосифа, Георгия, Зосимы. Мчц. Фервуфы.
Пр п. Зосимы. ________________ _2___________

Неделя 2-я, о Фоме (Антипасха). Мч. Агафопода
Пр.: Феоны, Симеона, Форвина,Феодора,Марка

Платона.

Свв. Евтихия, Мефодия. Мч. Иеремии и Архи-
лия. При. Цлатониды.

Св. Георгия. " ІІрп. Даниила. Мч. Каллиопия,

Руфина и Акилины.

ІІрп. Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Фле-

гонта и Ерма. Свв- Келестина и Нифонта
Мч. Иавсилипа.

Мч. Евпсихия, Дисана, Мариава, Авдиеса, Вадима
Мч.: Терентия, Африкана, Помпия, Александра
Феодора, Иакова, Азадана и Авдикия.

Смч. Антипы. ІІрп. Иоанна и Фармуфия. Мч.

Прокесса и Мартиниана. Прп. Иакова, Вар-
сонофия. ___________________________

Неделя 3-я, о Мироносицах. Св. Василия. ІІрп.
Афанасии, Исаака и Анфусы. Пмч.: Мины

Давида и Иоанна. Смч; Зинона. Св. Тамары
Смч. Артемона. Мч. Крис,кента и Фомаиды.

Св. Мартина. Мч.: Антония, Иоанна, Евстафия
Ардалиона и Азата.

Ann.: Аристарха, Нуда и Трофима. Мч. Саввы

Василиссы и Анастасии. Мч. Сухия.
Мч. Агапии, Ирины, Хионии, Леонида, Хариесы
Ники, Галины, Нунехии.

Мч.: Симеона, Авде
Акакия, Зосимы.



КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО.

МАРТ.

4-го (19 февраля). В 1861 году подписан мани- ■

фест об освождении крестьян и утверждено

„Положение о крестьянах, вышедших из крепо-

стной зависимости".

5-го (20 февраля). В 1852 году умер знамени-

тый писатель Н. В. Гоголь, автор произведений
„Мертвые души", Тарас Бульба", „Ревизор" и

неподражаемых рассказов из народной укра-

инской жизни.

В 1907 году открыты заседания Второй Госу-
дарственной Думы, вскоре распущенной прави-

тельством за революционность.

6-го (21 февраля). В 16 13 г. земский собор, созван-
ный в Москве после Смутного времени, избрал
царем Михаила Романова. Потомство его зани-

мало престол 304 года, до конца февраля 1917 года.

9-го (25 февраля). В 1908 году умер крупный
ученый и общественный деятель, сделавший

очень много для развития сельской коопераци

в России — А. И. Чупров.
11-го (26 февраля). В 1861 году умер украин-

ский поэт и художник —живописец Т. Г. Шев-

ченко, бывший крепостной крестьянин, пробы-
вший с 1847 по 1857 год в ссылке солдатом.

12-го (27 февраля). Годовщина революции —

низвержение царской власти (ВІ917 году).
14-го (1). В 1564 году в Москве, в первой

русской типографии, устроенной первопечатни-

ком Федоровым, вышла первая книга „Апостол".

2-го (20 марта). В 1916 году основан Богород-
ский (Московской губернии) Союз Кооперативов.

В 1917 году Временным Правительством
издан закон о кооперативах.

6-го (24 марта). В 1888 году умер писатель В. М.

Гаршин, автор художественно написанных рас-

сказов, проникнутых теплой любовью, к человеку.
В 1902 годуумер известный писатель-народник

Глеб Успенский, давший в своих рассказах и

статьях яркую и правдивую картину народной
жизни.

8-го (26 марта). В 1768 году родился француз-
ский социалист Шарль Фурье, изображавший
в светлых чертах новый строй, основанный на

справедливости.'
13-го (31 марта). В 1878 году в Петрограде

судом присяжных оправдана ВераЗасулич, рани-
вшая радоначгенерала Трепова зато, что он при-

казали высечь полит, заключенного Боголюбова.

14-го(1) В 1866 году один из сторонников раб-
ства негров убил президента Амер. Соед.

Штатов Линкольна, благодаря энергии

которого закончилась (9 апреля 1866 года)

победою война, начатая северными штатами

против рабовладельческих южных, ради уничто-

жения невольничества. Смерть Линкольна не

помешала торжеству правого дела.

В 1912 году октрылись действия Коопера-
тивного Московского Народного Банка— кредит-

В 1881 году в Петрограде на улице, взрывом

бомбы был убит Александр II, по постановлению
социально-революционной партии „Народная
Воля".

В 1883 году умер германский ученый и социа-

лист К- Маркс, один из основателей „Интерна-
ционала" (международного общества рабочих)
и изследователь хозяйственной жизни народов.

В 1916 году открылась деятельность Москов-

ского Союза Кредитных и Ссудо-Сберегатель-
ных Товариществ, ныне — Московского Кредит-
ного Союза Кооперативов.

18-го (5). В 1871 году в Париже, после франко-
германской войны, парижские рабочие, недовол-

ные мероприятиями временного правительства,

возстали и образовали „Парижскую Коммуну"
(общину). Восстание это было подавлено.

21-го (8). В 1897 году умер поэт А. Н. Майков.

26-го (13). В 1907 году умер кооперативный дея-

тель Н. В. Верещагин, основатель первых артель-

ных сыроварен и молочных кооперативовв России

В 1907 году происходило первое общее со-

брание представителей маслодельных артелей
Сибири.

30-го (17). В 1708 году Петр I ввел в России

современную гражданскую азбуку, на место

употреблявшейся церковно-славянской, которая
сохранена была лишь для священных и бого-

служебных книг.

ного и финансового цетра русской кооперации,

важного и необходимого звена в системе коопе-

ративного строительства.

17-го (4). В 1765 годуумер выдающийся ученый
России — первый по времени —М. В. Ломоносов

сын Архангельского, крестьянина-рыбака. По

его мысли был -учрежден Московский универ-

ситет. Ломоносов был крупным поэтом, одним

из создателей русского литературного языка.

19-го (6). В 1790 годуумер американец Вини-

амин Франклин, известный ученый и полити-

ческий деятель, принимавший большое участие

в борьбе Северо-Американских Соединенных
Штатов за независимость. Он изучал элекри-

чество и между прочим изобрел громоотвод.

В 1882 году умер знаменитый английский

ученый Чарльз Дарвин, изследовавший изме-

нения живых существ по влиянием их борьбы
за существование и приспособление к внешним,

условиям.

23-го (10,). В 1775 году в Москве казнен Е. Пу-
гачев, назвавшийся именем Петра III, и под-

нявший восстание каеаков и крестьян на Урале,
на Дону и на Волге.

29-го (16). В 1908 году в Москве открыты засе-

дания Первого Всероссийского Кооперативного
С'езда, в составе 800 представителей от более

чем 400 кооперативов. С'ездом были заложены

основы кооперативного строительства.

АПРЕЛЬ.

■~к~



Пожар Москвы і8і2 г.

МАИ (31 день).

В МОСКВЕ:

2-го— полнолуние, 9-го—последняя четверть, 17-го —

новолуние, 24-го — первая четверть.

н. с.

1

2

3

4

S

23

с. с

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ёі
<

24 11

25 12

26 13

27 14

28 15

29 16

30 17

31 18

Ирп. Иоанна, Космы. Мч.: Виктора, Зотика,
Акиндина, Севериана, Иоанна.

Неделя 4-я, о Расслабленном. Нрп.і Иоанна,

Георгия, Трифона. Мч. Христофора, Феоны.

Ирп. Феодора и Анастасия Блж. Григория.
Прп. Александра. Мч. Гавриила.

Мч.: Фавста, Сократа, Дионисия, Исакия, Апол-

лоса и Кодрата. Св. Максимиана. Тамары.
Преполовение Пятидесятницы. Лрп. Феодо-

ра, Виталия. Ann.: Нафанаила, Луки, Климента.

Вмч.: Георгия Победоносца. Мч.: Анатолия,
Нротолеона, царицы Александры.

Мч.: Саввы, Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина,
Валентина. Прп.: Фомы, Елисаветы.

Св. ап. и еванг. Марка. ІІрп. Сильвестра.

Неделя 5-я, о Самаряныне. Смч- Василия. Св.

Стефана, еп. ІІермск. Св. Глафиры.
Ап. и смч. Симеона.

Ann.: Иасона и Сосипатра- Мч.: Дады, Максима,
Квинтилиана, Саторния, Ианнуария, Марса-:
лия,Евфрасия,Маммия. Св. Кирилла, Керкиры.

Мч.: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,

Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия. Мч.:

Диодора и Родониана. Прп. Мемнона.

Ап... Иакова. Св. Доната. Мч. Максима. Св.

Никиты.

Св. прр. Иеремии. Прп. Пафнутия. Мч. Ваты.

Смч. Макария. Св. Тамары.
Св. Афанасия. Блгв кн. Бориса и Глеба, во

св. крещ. Романа и Давида. Мч.: Еспера, Зои,

Кириака и Феодула.

Неделя 6-я, о Слепом. Прп. Феодосия и Петра-
Мч. Тимофея, Мавры. Ик. Б. М. „Киево-

Печерские".
Мчц. Пелагии Смч.: Сильвана, Алвиана, Еразма.
Св. братьев Алфановыхъ: Никиты, Кирилла,
Климента, Исаакия и Никифора.

Вмч. Ирины. Прп. Михея, Иакова.

Прв. Иова. Мч.: Варвара, Вакха, Каллимаха.

Вознесение Господне. Мч. Акакия. Прп.: Нила,
Антония, Иоанна.

Св. ап. и ев. Иоанна Богослова. Прп. Арсения
Св. пр. Исайи. Мч. Христофора Прен. мощ. св.

Николая Чуд. из Миръ-Ликийск. в Бар.

Неделя 7-я свв. Отец въ Ннкее. Св. ап. Симона

Зилота. Прп. Исидоры; блж. Таисии. Мч.

Филадельфа, Киприана, Алфия.
Свв. Мефодия и Кирилла, учит. Славенских.

Смч. Мокия.

Свят. Ермогена, патр. Москов. и всея России

чудотв. Св.: Епифания, Германа, Савина.

Мч.; Александра, Лаодикия. Свв.: Георгия,
Павсикакия, Гликерии. Прп. Евфимия.

Мч. Исидора и Максима. Прп. Серапиона и

Никиты.

Прп.: Пахомия, Ефросина, Ахиллия, Исайи.

Убиен, блг. царев. Димитрия, Московск. Чуд.
Прп.: Феодора, Ефрема, Музы. Св. Георгия.
Мч.: Вита, Модеста, Крискентии.

Пятидесятница. День Св. Троицы (Сош. Св. Духа
на апостолов). Ап. Андроника. Св. Иунии.
Мч.: Солохона, Памфамира и Памфалона.

День Святого flyjea. Мч.: Феодота, Петра, Дио-

нисия, Андрея, Павла, Христины, Ираклия.

И Ю Н Ь (30 дней).

В МОСКВЕ:

1-го— новолуние, 8-го —последняя четверть, 15-го —

новолуние, 23-го —первая четверть.

в.

и.

в.

с.

ч.

п.

с.

н. с. с. с.

1- 19

14

20

п. 21

в. 22

с. 23

ч. 24

11. 25

с. 26 13

Смч.: Патрикия, Акакия, Менандра и Полнена

п Мч. Калуфа. Прп. Иоанна, Корнилия.
Мч. Фалалея и Аскалона. Св. Тимофея.
Свв. цар. равиоапост. Константина и Елены

Ик. Б. М. „ Владимирские" Ирп. Коссиана

Мч. Василиска.

Прп. Михаила. Прп. Евфросннни, Паиснн.

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех Святых.

Прп. Симеона. Мч.; Мелетия, Феодора.
Третье обретени.е главы св. Иоанна Предтечи.
Смч. Ферапонта.

Ann. Карпа и Алфея. Мч. Аверкия. Вмч. Георгия.
Смч. Ферапонта. Мч. Феодоры и Дидима.

Прп. Никиты, Игнатия. Смч. Елладия и Евтн-

хия. Мч. Еликаниды.

Мчц. Феодосии. Преет. Иоанна.

Прп. Исаакия Долматского.

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Ап. Ерма. Мч.

Ермия и Философа.
Мч.: Иустина, Харитона, Хариты, Евелписта,
Иеракса, Пеона и Валериана.

Св. Никифора. Вмч. Иоанна. Св. Александра.
Мч. Лукиллиана, Клавдия, Ипаатия, Дионисия,
Павлы, Максиана. Смч. Лукиана.

Св. Митрофана. Смч.: Астия, Конкордия, Фрон-
тасия, Северина, Севериана и Силона. ы

Смч.: Дороф^я, Иперихия, Аполлона, Леонид
Ария, Горгия, Селиния, Иричия и Памвопа

Прп. Анувия. Св. Игоря. j

Прп. Виссариона и Илариона. Пмчц.: Архелаи
Феклы и Сосанны. Прп. Паисия. Свят. Ионы

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Мч.: Феодотаі
Кириакии, Калерии, Марии, Сисиния, Кириака,
Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина»
Папия, Мавра, Крискентиана, Прискиллы,
Лукины, Артемии.Смч. Маркелла.

Вмч. Феодора Стратилата. Св. Ефрема. Прп.
Зосима. Св. Феодора.

Св. Кирилла. Прп. Кирилла, Александра. Мчц.:
Феклы, Марфы и Марии.

Смч. Тимофея. Мч. Александра. Св. Вассиана.

Прп. Феофана.
Свв. апп. Варфоломея и Варнавы. Прп. Е_фре-
ма, Варнавы,

Прп.: Онуфрия, Петра, Арсения, Андрея, Ира-
. кламвона, Феофила, Анны.

Мчц. Акилины и Антонины. Св. Трифиллия.
Прп. Андроника.

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прр. Елисея.

Св. Мефодия. Блгв. Мстислава— Георгия.
Прр. Амоса. Св. Ионы, Мч.: Вита, Модеста, и

Дулы. Прп. Иеронима. Св. Лазаря.
Св. Тихона. Мч. Тигрия и Евтропия.
Мч.: Мануила, Савела и Исмаила.



КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО.

МАЙ.

7-го (24 апреля). В 1880 году умер народный
поэт И. 3 Суриков, сын крестьянина Ярослав-
ской губернии (род. в 1841 г). Его сти-

хотворения — большею частью горькие песни

трудового люда. Он вырос, жил и умер в Москве.

10-го (27 апреля). В 1775 году в Филадельфии
конгресс (с'езд) представителей 13 северо - аме-

риканских колоний Англии провозгласил неза-

висимость Северо-Американских Соединенных

Штатов.

В 1906 году открыты заседания Первой
Государственной Думы. Государственная Дума
потребовала амнистии,отмены смертной казни

и земельной реформы, вследствие чего скоро

была распущена.

11-го (28 апреля). В 1889 году умер один из са-

мых крупных русских писателей Салтыков -

Щедрин (род. в 1826 г). Его произведения в

ярких образах освещают темные стороны со-

временной жизни.

20-го (7). В 1901 году утвержден устав пер-

вого в России союза ссудо - сберегательных
товариществ - Бердянского.

21-го (8-). В 1506 году умер мореплаватель

Христофор Колумб, открывший Америку. На

трех кораблях, снаряженных Испанией,
12 октября 1492 года он приплыл к островам,

лежащим возле Америки, о которой европейцы

4-го (22 мая). В 1826 году умер писатель Н. М.

Карамзин (род. в 1766 году) автор очен понра-

вившейся публике повести „Бедная Лиза".

Он первый написал историю России (в 12 томах),
которую" довел до Смутного Времени (около
1610 года). Он много сделал для создания сов-

ременного русского языка.

9-го (27 мая). В 1870 году умер знаменитый

английский писатель Дикенс (род. в 1812г.)
автор широко известных романов „Давид Коп-

первиль" „Наш общий друг", „Домби и сын - '

„Записки Пиквикского клуба" и проч.

10-го (28 мая). В 1848 году умер известный

русский писатель В Г. Белинский (род в 1811 г).
В своих статьях он давал критическую оцен-

ку произведений современных писателей, со-

действовал развитию их талантов, указывал

путь для литературной деятельности, возвы-

шал и облагораживал вкус читателей.

13-го (31 мая). В 1877 году умер известный

поэт и общественный деятель Н. П. Огарев
(род. в 1813 г., С юных лет связанный дружбой
с Герценом, он вместе с ним подвергся ссылке.

Он покинул Россию в 1856 году, участвовал в

издаваемом Герценом заграницей „Колоколе,,
будившем в России друзей свободы. Стихо-

творения Огарева по большей части полны

печального настроение.

14-го (1). В 1876 году в Швейцарии, в Берне

тогда ничего не знали. Новая земля полу-

чила название „Америка," по имени автора ее

описания.

22-го (9). В 1885 году умер знаменитый фран-
цузский поэт и писатель Виктор Гюго (род.

в 1802 г.), автор романов „Несчастные", „Собор
Парижской Богоматери", „1793-й год" и др. и

многих прекрасных стихотворений.
В 1912 году в Москве происходило совещание

кооперативных деятелей об организации союза

кредитных и - ссудо-сберегательных товари-

ществ — ныне Московского Кредитного Союза

Кооперативов.
25-го (12). В 1911 году умер ученый В. О. Клю-

чевский, профессор Моск. унинерситета, напи-

савший много ценных трудов по истории России.

29-го (16). В 1703 году при впадении р. Невы

в Финский залив Петром I основан С. Пе-

тербург (ныне Петроград), куда в 1713 году

была перенесена столица из Москвы.

30-го (17). В 1918 году умер известный общест-

венный деятель и писатель Г. В. Плеханов.

В 1876 г. 6 декабря, он произнес первую

публичную революционную речь на демонстра-

ции у Казанского собора(в Петрограде). В 1884

году он был в числе основателей первой социал-

демократической организации.

умер Бакунин (род. в 1814 г.), в молодости

примкнувший к кружку Герцена и Белинского.

В 1840 году Бакунин уехал заграницу, где

сблизился с Прудоном и другими социалистами

В 1848 году он принимал участие в восстании

в Австрии, потом в 1849 году в Дрездене
(в Германии) Арестованный он был от-

правлен в Россию и пробыл в заключении до 1857

года, когдабылвысланвСибирь.В 1861 году бежал

заграницу, принял участие в первом Интернаци-
онален стал вождем анархистского движения. Ба-

кунин пользовался большим влиянием среди ра-

бочих во Франции, Италии и Испании, а также в

начале 70-годов среди русских революционеров.

В 1896 году умер один из лучших наших

драматургов (автор театральных пьес) А. Н.

Островский. Им написаны известные пьесы:

„Гроза", „Бедность не порок". „Лес" и проч.

19-го (6). В 1671 году в Москве был казнен

донской казак Степан Разин), поднявший восс-

тание в Поволжьи, от Астрахани до Нижнего.

Под Симбирском войска Разина были разбиты,
он сам был захвачен и отвезен в Москву.

29-го (16). В 1847 году родился известный

французкий ученый Шаря Жид. С 1886 года

он принимает деятельное участие в коопера-

тивном движении.

В 1868 году утверждено положение о Мос-

ковском Союзе Потребительных Обществ.;

—=--«~----

ИЮНЬ.
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Новодевичий монастырь.

ИЮ Л Ь (31 день).

В МОСКВЕ:

-го— последняя четверть, 15-го— новолуние, 23-го-

первая четверть, 30 го— полнолуние.

н. с. с. с.

1 18

2 19

3 20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

11. 28

12

13

14

15

29

30

лі
■ч

І2

16 3

17 4

18 5

! 19 6

20

21-

7

8

22 9

23 10

24 11

25 12

26

27

28

13

14

15

29 16

30 17

31 18

Мч.: Леонтия, Ипатия и Феодула. И. Б. М.

„Боголюбские".

Св. ап. Иуды. Мч. Зосимы. Прп. Паисия,
Варлаама.

Смч. Мефодия. іМч.: Аристоклия, Димитриана,
Афанасия, Инны, Пинны и Риммы.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Смч. Терентия*
Прп. Иулия и Иулиана.

Смч. Евсевия. Мч.: Галактиона, Иулиании,
Зинона и Зины.

Мч.: Агриппины, Евстохия, Гаия и Урвана. Св.

Германа.
Рождество Предт. и Крест. Господ. Иоанна. Мч.:

Орентия, Фарнакия, Фирмоса, Фирмина, Ки-

риака и Логгина. Прп. Антония. Мч. Ероса.
Пмчц. Февронии девы. Блгв.кн. Петра, в мон.

Давида, и кн." Февронии, в мон. Евфросинии.
Прп. Давида, Иоанна. Св. Дионисия. Ик. Б. М.

„Тихвинские". Прп. Тихона.

Прп. Сампсона. Св. Севира. Прп. Георгия.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Прп.: Павла, Сер-
гия и Германа. Прп. Ксенофонта.

Свв. апостолов Петра и Павла. Прп. Никандра.
Собор двунадесяти апостолов.

Мч. чуд. и бессреб. Космы и Дамиана. Мч.

Нотита.

Полож. честные ризы Прп. Богородицы во Вла-

херне. Св. Ювеналия. Ик. Б. М. „Ахтырские".
Перен. мощ. св. Филиппа, митр. Моск. Мч.:Мо-

кия, Марка, Диомида, Евлампия. Св. Анатолия.

Прп. Александра.
Св. Андрея. Смч. Феодора. Мч. Феодота и

Феодотии. Прп. Марфы.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Обрет. , мощ. поп-

Сергия Радонеж. Прп. Афанасия и Ламиады
Мч. Анны и Кириллы.

Прп. Сисоя. Мч.: Лукии, Рикса, Коинта, Исавра,
Иннокентия, Феликса, Перегрина, Авдифакса,
Аввакума, Кирина, Валентина.

Пмч. Епиктета и Астиона Мч. Кириакии.
Ик. Б. М. „Казанские". Вмч. Іірокопия. Прп.
Антония.

Смч. Нанкратия. Св. Феодора. Пмч. Патермуфия.
и Коприя. Мч. Александра.

Прп. Антония Печерского. Мч.: Леонтия, Мав-

рикия, Даниила, Ианикита, Менеи, Вирилада,
Вианора.

Мч. Евфимии и Киндея. Престав. Ольги, княг.

Российск., в крещ. Елены. Ик. Б. М. „Ржевск.".

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Мч.: Прокла»
Илария, Голиндухи. Прп. Михаила, Арсения.

Соб. св. арх. Гавриила. Прп. Стефана.
Св. ап. Акилы. Прп.: Еллия, Онисима. Мч. Иуста.
Св. равнп. вел. кн. Владимира, во св. крещ. Ва-

силия. Мч. Кирика.
Свм. Афиногена. Мч.: Алевтины, Хионии, Ан-

тиохии и Иулии.
Вмч. Марины. Перен. мощ. прп. Лазаря. Прп.
Иринарха.

Мч. Емилиаиа и Иакинфа. Пр. Намвы и Иоанна

АВГУСТ (31 день).

В МОСКВЕ:

б-го — последняя четверть, 13-го —новолуние, 21-го —

первая четверть, 28-го — полнолуние.

н. с

1

15

II. 16

В. 17

С.

II.

В.

с. с.

19

20

21

22
23
24

25

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Прп. Макрины
и Дия. Прп. Серафима Саровского.

Прр. Илии. Прп. Авраамия. Мч. Афанасия.
Прп. Симеона и Иоанна. ІІрр. Иезекииля. Прп.
Онуфрия.

Св. равноап. Марии Магдалины. Смч. Фоки.

Мч. Трофима и Феофила. Смч. Аполлинария
Блгв. кн. Бориса и Глеба, во св. кр. Романа и

Давида. Мч. Христины. Прп. Поликариа.
Успение св. Анны, матери Пресвят. Богород
Св. Олимпиады Прп. Евпраксии и Макария.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Смч. Ермолая
Ермиппа и Ермократа. Пмч. Параскевы.
ІІрп. Моисея.

Вмч. Пантелеймона. Прп. Анфисы, Св. блж.

Николая.

Св. ап.:ІІрохора, Никанора, Тимона и Пармена.
Ик. Б. М. „Смоленские". Св. Питирима.

Мч.: Каллиника, Серафимы и Феодотии. Пр.
Константина.

Свв. апп.і Силы, Силуана, Епенета. Смч.: Про-
кула, Ефивы. Мч.: Полигрония, Елимы и

Хрисотеля, Луки и Муко диаконов.

Св. правд. Евдокима. Мчц. Иулитты.
Происхожд. честн. древ Животв. "Креста Гос-

подня. Мч.: Авима, Антонина, Гурия, Елеаза-

ра, Евсевона, Алима, Маркелла, Соломонии.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Смч. Стефана.
Преет, св. блж. Василия.

Прп.: Исаакия, Далмата, Фавста, Антония.

Свв.: Максимилиана, Иамвлиха, Маріиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина.

Мч.; Евсигния. Кантидиана, Сивела, Понтия.

Смч. Фавия и Анфира. Св. Нонны.

Преображение Господне. Прп. Иова.

Нрмч. Дометия. Мч. Марина и Астерия. Прп.
Пимена.

Св. Емилиана и Мирона. Мч. Елевферия и

Леонида.

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Св. ап. Матфия.
Мч.; Антония, Маркиана, Фоки. Прп. Псоя.

Мч.: Лаврентия, Сикста, Фелликиссима и Ага-

пита.

Мч.: Евпла, Сосанны, Гаия, Гавиния, Препе-
дигны и Куфия.

Мч.: Фотия, Аникиты, Памфила и Капитона.

Прп. Максима. Св. Тихова. Мч. Ипполита.

Прр. Михея. Прп. Феодосия, Аркадия. Смч.

Маркелла.
Успение Пресвятые Богородицы. Прп. Макария.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Празд. нерук

образу Господа нашего Иисуса Христа. Мч

Диомида. Прп. Херимона,
Мч.; Стратона, Евтихиана, Фирса. Левкия.

Мч.: Флора и Лавра, Ерма, Полияна. Смч

Емилиана.



10 —

КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО.

июль.

1-го (18 июня). В 1896 году умерла американ-

ская писательница БичерСтоу. Ёя роман „Хи-
жина дяди Тома" ( 1852 г.) яркий протест против

рабства негров, вскоре же переведенный на 20

иностранных языков (в том числе и на русский)
много способствовал росту общественного не-

годования против невольничества, которое и

было уничтожено в Северной Америке в 1866 г.

2- го (19 июня). В 1882 году умер Джузеппе
(Иосиф) Гарибальди (род. в 1807 г. 4 июля),
борец за независимость и об'единение Италии,
которая прежде была разделена на множество

королевств и княжеств, а северная самая бога-

тая часть ее находилась под властью Австрии
Всю жизнь свою Гарибальди провел в борьбе
против угнетения народов —не только в Италии,
но и в Америке.

В 1889 году было учреждено Петровское ссудо-

сберегательное товарищества Рузского уезда—

старейший кооператив Московской губ. ѵ

13-го (30 июня). В 1793 году в Париже (Фран-
ция) один из главных деятелей Французской
Революции — Марат — вождь крайней партии,

был убит Шарлотою Корде.
1818 году умер русский самоучка - механик

И. П. Кулибин (род. в 1735 г.)

1 4-го (1 ) В 1789 г. воставшим населением Пари-
жа была взята и разрушена тюрьма Бастилия.

15-го (2). В 1804 году умер А. П. Чехов

(род. в 1860 г. один из наиболее крупных и

любимых публикой русских писателей конца

прошлого и начала нынешнего столетия,

многочисленных рассказов, ему принадлежат

известные пьесы Вишневый сад и „Дядя Ваня",
„Три сестры" и *,Чайка".

16-го (3). В 1858 году умер русский художник-

живописец А. А.Иванов (род. в 1806 г.), создавший

знаменитые картины „Явление Христа Ма-

рии Магдалине" ( в Петроградском Эрмитаже)

и „Явление Христа народу" (в Московском Ру-
мянцевском музее).

17-го (4). В 1868 году умер Д. И. Писарев (род.
в 1840). В своих блестяще написанных статьях

он проповедовал уважение к науке и возбуждая

стремление к образованию и умственной неза-

висимости.

21 го (8). 1816 году умер знаменитый русс-

кий поэт Г. Р. Державин (род. в 1743 г. самый

крупный поэт в русской литературе до А. С.

Пушкина.
В 1906 году распущена Первая Государст-

венная Дума, потребовавшая от правительства

амнистии и отмены смертной казни и присту-

пившая к рассмотрению земельной реформы в

пользу крестьян.

28-го (15). В 1841 году умер М. Ю, Лермонтов,
несмотря на молодые годы (род. в 1814г.),ус-
певший стать одним из великих русских поэ-

тов и писателей.

щихся и наиболее известных писателей наших

В. Г. Короленко. Его высоко художественные

повести и рассказы и горечо написанные статьи

насквозь проникнуты любовью к человеку, в

особенности нежным участием ко всем страда-

ющим.

В 1904 году социалист революционер Е. С.

Сазонов в Петрограде на улице взрывом бомбы

убил минхгстра внутренних дел Плеве.

В І9І4 году Австро-Венгрия об'явила войну
Сербии, обвиняя сербов в причастности к убий-
ству наследника австрийского престола. Этим

была вызвана великая европейская война, так

как за Сербию встз'пилась Россия, а за Австрию--
Германия.

30 (17). В 1873 году в Германии (в Гессене)
учрежден первый в Европе союз сельско-хозяй-

ственных товариществ, основанный местным

кооператором В. Гаазом.

-°-ЧЗ>-

АВГУСТ.

1 (19 июля). В 1914 году Германия об'явила

войну России. Этим была начата Великая Евро-
пейская Война,закончившаяся перемириемііноя-
бря 1918 года и подписанием мира в Версале
28 июня 1919 года.

2 (20 июля). В 1914 году Германия об'явила

войну Франции.
9 (27 июля). В 1803 г. американский механик

Фультон произвел успешный опыт на р. Сене, в
Париже, с первым построенным им пароходом.

12 (30 июля). В 1848 году умер изобретатель
англичанин Стефенсон, строитель первого паро-

воза и первой железной дороги.

13 (31 июля). В 1818 году на родине, в с. Авдоть-

ине (Броницкого у., Московской губ.) умер Н.

И. Новиков (род. в 1744 г.) известный обществен-

ный деятель. Все свои силы он отдал на про-

свещение народа и пробуждение общественной

самодеятельности. За это он 4 года просидел

в Шлиссельбурге и вышел оттуда разбитым и

бо льным.

14 (1) В 988 году русский великий князь

Владимир принял христианскую православную

веру и крестил киевлян, а" затем распространил

христианство и по всей Руси. Церковь приз-

нала Владимира святым.

В 1913 году в Киеве открылся Второй Все-

российский Кооперативный С'езд.

19 (6) В 1895 году в столице Англии, Лондоне,
открыт первый международный кооперативный
с'езд, на котором был основан международный
союз кооперативов.

24 (11) В 1904 году отменены телесные на-

казания, назначавшиеся по приговррам волост-

ных судов.

26 (13) В 1789 году первое собрание народ-

ных представителей во Франции, провозгласив-
шее себя Национальным Учредительным Соб-

ранием, приняло декларацию (провозглашение)
прав человека -и гражданина.
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План старого Кремля в Москве.

СЕНТЯБРЬ
В МОСКВЕ:

(30 дней).

-го —последняя четверть, 12-го —новолуние, 20-го —

первая четверть, 27-го— полнолуние.

н. с- с. с.

1

2

3

19

20

21

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

П 29

12 30

13

і.14

15

16

31

Лі
ш

S2

§3
и

17 4

18 5

19 6

20 7

21

22

8

9

23 10

24 11

25 12

26 13

27 14

28 15

29 16

30 17

Мч.: Андрея, Агапия. И к. Б. М. „Донские".
Прр. Самуила. Мч. Севира и Мемнона.

Св. ап. Фаддея. Мч.: Вассы, Феогния и Циста.

Нрп. Аврамия.
Мч.; Агафоника, Евлалии, Афанасия, Неофита

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Мч. Луппа, Ири-
нея. Св. Каллиника. [Ірп. Флорентия.

Смч. Евтихия. Св. Петра, митр. Киевск. Нрп.
Арсения. Мч. Татианы и Сиры.

Свв. апп. Варфоломея и Тита. Свв. Варсиса и

Протогена.
Мч. Адриана и Наталии. Ик. Б. М. „Владимир-
ские".

ІІрп. Пимена Велик. Свв. Ливерия и Осии.

Смч. Кукши.
Нрп.: Моисея Мурина, Лаврентия, Ипатия,
Иосифа.

Усекновение главы св. прр., Пред. и Крестителя
Иоанна.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Благ. вел. кн.

Александра Невского. При. Христофора и

Фан тина.

Смч. Киприана; Св. Геннадия.

Прп. Симеона Столп. Мч.: Аифала, Аммуна,
Кал '■исты. Пвдн. Иисуса, Навина.

Мч.: Маманта, Феодота, Ру'фины. Св. Иоанна.

Смч.: Анфима и Аристиона. Мч; Домны. Св.

Фивы.

Смч. Вавилы. Св. Христодулы, Иоасафа. Св.

прр. Моисея. Ик. В. М. „Неопалим Купины".
Захария и Елисаветы. Мч.; Медимна, Фи-

фаила, Фивеи, Раисы, Иувентина, Блгв. Глеба

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Мч.: Евдосия,
Фавста и Авива. ІІрп. Архиппа.

Мч. Созонта. Апп. Евода и Онисифора. Прп.
Луки.

Рождество Пресвятые Богородицы.

Свв. Богоот. Иоакима и Анны. Мч.: Севериана,
Харитона и Стратора. Св. Феодосия.

Мч.: Минодоры, Митродоры, Нимфодоры и

Варипсава. Цар. Пульхерии.
Прп. Феодора. Евфросина. Мч.: Ии, Диодора,
Дидима и Димитриана.

Смч. Автонома. Престав. Вассиана Тикинск.

Св. првд. Симеона Верхотурск.

Недепя 17-я по Пятидесятнице. Смч Корнилия,
Иулиана. Прп. Петра. Мч.* Илии, Ц^киаиа,
Валериана, Леонтия, Серапиона, Селевка.

Воздвижение честн. и животв. Креста Господня.
Св. Иоанна Златоуст. Мч. Папы.

Вмч. Никиты. Прп. Филофея. Мч.: Максима,
Асклиады.

Мч. Виктора. Мчц.: Севастианы, Мелитины,
Людмилы.

Мч.: Софии, Веры, Надежды, Любви, Агафоклии,
Пелия, Феодотии.

ОКТЯБРЬ (31 день)

В МОСКВЕ:

4-го— последняя четверть, 11-го —новолуние, 19-го-

первая четверть, 26-го — полнолуние.

в.

п.

в.

С.

ч.

П.

С.

в.

П.

ч. 14

17

31

£1

Прп. Евмения. Мч. Арианы, Ирины и Кастора
Мч.: Трофима, Савватия,ДоримедонтаиЗосимы

Недепя 18-я по Пятидесятнице. Вмч. Евстафия.
Мч. Феопистии и Феописта. Мч. кн. Михаила

и боляр. Феодора. Св. блгв. кн. Олега.

Св. Димитрия и Мелетия. Св. ап. Кодрата. Мч.

Ипатия и Прнска.
Смч. Фоки. Св. прр. Ионы. Св. првд. Петра.
Зачатие Предт. и Крест. Иоанна. Мч.; Андрея.
Антонина и Ираиды. Прп. Ксанфиппы и Но-

ликсемии.

Св. Феклы. Прп. Коприя, Галактиона.

Прп. Сергия Рад. Евфросинии. Прмч. Пафну-
тия. Св. Германа.
В. ап. и еванг. ИоаннаБогослова. ІІрп. Ефрема.

Недепя 19-ая'по Пятидесятнице. Мч. Каллистрата
и Епихарии. Прп. Савватия и Игнатия. Свв.

апп.: Марка, Аристарха и Зины.

Прп. Харитона, Иродиона. Св. прр. Варуха.Мч
Алфея, Зосимы и Илиодора. ь Св. Вячеслава

Прп. Феофана. Мч.'. Дады, Гаведдая и Каздон.
Смч. Григория. Мч. Рипсимии и Гаиании. Св.

Михаила.

Покров Пресв. Богородицы. Св. ап. Анании. Свв

Романа и Саввы. Мч. Домнина.

Мч. Иустины Феоктиста.Прп. Анны.

Смч. Дионисия. Мч. Рустика и Елевферия..

Недепя 20-я по Пятидесятнице. Смч. Иерофея
Св. Гурия и Варсонофия. ІІрп. Аммона. Мч.

Домнины, Виренеи, Проскудии, Давида, Кал

лисфении, Гаия, Фавста, Евсевияи Херимона
Мч. Харитины и Мамелхфы. Прп.: Иеремии

Свят. Петра, Алекс ия, Ионы, Фклигіпа.

Св. ап. Фомы. ■

Мч.: Кесария, Нолихрония, Пелагеи. Прп.
Сергия.

Прп. Пелагии и Таисии. Нрп. Досифея, Три-
фона.

Св. ап. Иакова Алфеева. Прп. Андроника, Афана-
сия. Првд. Авраама и Лота. Мч. Еввентия.

Мч.: Евлампия, Евлампии, Феотекна. ІІрп. Фео-
фила, Вассиана. Св. Амфилохия.

Недепя 21-я по Пятидесятнице. Св. ап. Филиппа
Мч. Зинаиды и Филоииллы. Прп. Феофани.

Мч.: Прова, Тараха, Андроника и Домники. Св.

Мартина.
Мч.: Карпа, Паиилы, Агафодора, Агафоники,
Флорентия и Вениамина.

Мч.: Назария, Гервасия, Нротасия, Кельсия и

Сильвана. Прп. Параскевы. Прп. Николы.

Прп." Евфимия. Мч. Лукиана, Вевси. Св. Иоанна

Мч. Логгина.

Св. прр. Осии. Мч. Андрея. Св. Лазаря. Мч.

■Космы и Дамиана, Леонтия/ Анфима и

Евтропия.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Св. апост. и

еванг. Луки. Мч Марина. Ир. Иулиана, Иосифа
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КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО.

СЕНТЯБРЬ.

2 (20 августа). В 1902 году основан Централь-
ный Союз Потребительных обществ Германии,
выделившийсяиз всеобщего Союза кооперативов.

3 (21 августа^. В 1782 году заключен мир меж-

ду Англией и восставшими ее владениями (коло-
ниями) в Северной Америке. Англия признала

независимость вновь образовавшегося государ-

ства Северо- Американских Соединенных штатов.

4 (22 августа). В 1883 году умер великий рус-

ский писатель И. С. Тугёнев, автор знаменитых

„Записок охотника", сыгравших громадную роль

в борьбе против крепостного права, — и рома-

нов „Отцы и дети", „Дворянское гнездо", На-

кануне", „Рудин" и друг. Тургенев занимает

одно из первых мест в русской литературе.

5 (23 августа). В 19(р году в Портсмуте, в Се-

верной Америке, заключен мир между Россией и

Японией. Россия потеряла Порт-Артур с южной

Манчжурией и южную половину остров Сахалина.

8 (26 августа). В 1866 году устроено телеграф-
ное сообщение Европы с Америкой посредством

проволочного каната (кабеля) проложенного по

дну Атлантического океана.

1-го (18 сентября). В 1795 году родился К. Ф.

Рылеев „поэт - гражданин", стихотворения ко-

торого горели ярким пламенем любви к свобо-

де. Он был одним из главных деятелей тай-

ного общества, подготовившего восстание 14

декабря 1825 года и вместе с четырьмя дру-

гими „декабристами" был казнен.

11-го (28 сентября). В 1818 году родился зна-

менитый русский писатель И. С. Тургенев
(умер 4 авг. 1883 г.)

12-го (29 сентября). В 1875 году умер А. К.

Толстой (род. в 1817 г.) один из наиболее круп-

ных русских поэтов. Среди его произведений
особенно выдаются исторические пьесы „Смерть
Иоанна, Грозного", „Царь Феодор Иоаннович"

и „Царь Борис" и роман „Князь Серебряный".
14-го (1). В 1908 году в Москве открыт На-

родный университет имени А. Л. Шанявского,
который сделал пожертвование на его основа-

ние.

17-го (4). В 1879 году в умер знаменитый

русский историк С. М. Соловьев. Кроме от-

дельных трудов, им написана „История России"

в 29 томах.

24-го (1). В 1844 году в Рочделе в Англии,
рабочие - ткачи, учредили потребительное Об-

щество „Рочдэльские пионеры. Общество это

существует и процветает до сих пор. Правила,

12 (30 августа). В 1756 году учрежден в Москве

первый русский общедоступный театр при

участии Ф. Г. Волкого, первого русского актера.

21 (8). В 1380 году на Куликовом поле, у ре

ки Непрядвы, притока Дона, войско московско-

го великого князя Дмитрия, впервые после

нашествия татар нанесло тяжелое поражение

хану Мамаю. Сражение это — Куликовская битва

или „Мамаево побоище" —сохранилось в памяти

народной и о нем есть былинные сказание.

25 (12). В 1802 году умер А. Н. Радищев
(род. в 1749 году) автор „Путешествия из Москвы

в Петербург." изображавшего ужасы крепост-

ного права и бесправие всего русского народа, —

книгу за которую он был посажен в Петропа-
вловскую крепость, где пробыл 4 года.

28 (15). В 1891 году умер известный писатель

И. А Гончаров, автор романов „Обломов",
„Обрыв". „Обыкновенная история" и пр.

30 (П). В 1918 году открыт Московский Ко-

оперативный Институт, подготовляющий специ-

алистов работников для кооперации.

положенные „Рочдельскими пионерами" в ос-

нову их деятельности, стали заповедями потре-

бительной кооперации всех стран.

26-го (.13). В 1911 гопу умер Л. Ф. Лушнин,
положивший начало русской кредитной коопе-

рации. В с. Рождественском, Костромской гу-

бернии, им было учреждено в 1865 году первое

в России ссудо-сберегательное товарищество.

29 го (16). В 1861 году умер известный рус-

ский народный поэт И. С. Никитин, сын воро-

нежского мещанина (род. в 1824 г.)
30-го (17). В 1889 году умер известный пи-

сатель Н. Г. Чернышевский (род. в 1828 г.)

Во время обсуждения крестьянской реформы
61 - го года он отстаивал освобождение кресть-

ян с полным наделом и защищал общинное .

землевладение. Его статьи в лучшем журнале

того времени „Современник", будили в общест-

ве стремление к свободе и призывали к защи-

те народных интересов. В 1866 году он был

сослан на каторгу и пробыл в ссылке до 1883

года.

30-го (17). В 1905 году правительство Нико-

лая 1 1, вынужденное всеобщей забастовкой и

крестьянскими восстаниями, издало манифест
„17 октября", в котором обещало созватьсобра-
ние представителей народа.

--------- >-<К~> ---------

ОКТЯБРЬ.
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Вид Кремля.

НОЯБРЬ (30 дней).

В МОСКВЕ

3-го—последняя четверть, 10-го— новолуние, 18-го —

первая четверть, 25-го -полнолуние.

Св. прр. Иоиля. Мч. Уара. Блж. -Клеопатры.
Смч. Садока.

Св. првдн. Артемия.
Мч. Дасия, Гаия. Прп.: Илариона, Феофила.
Ик. Б. М. „ Казанские". Св. равноап. Аверкия.
Свв. 7-ми отр.: Максимилиана, Иамвлиха,
Мартиниана, Дионисия, Антонина, Констан-

тина и Иоанна.

Св. ап. Иакова, брата Господня, Игнатия.

Прп. Арефы. Блж. Елевзая. Ик. Б. М. „Всех
скорбящих радостей", ІІмч. Евгннии.

Неделя 23-я по Пягцдесятнице. Мч.: Маркиана,
Мартирия и Анастасия.

Вмч. Димитрия. Прп. Афанасия.
Мч. Капетолины, Еротииды. Прп. Нестора лет.

Мч.: Терентия, Неонилы, Фота, Иеракса, Нита,
Вила, Евникии, Параскевы, нареч. Пятницы,
Африкана, Терентия.

Прмч. Анастасии. Прп.: Аврамия, Марии, Анны.

Мч. Астерия и Феонилы.

Смч. Зиновия. Мч. Зиновии, Евтропии. Ann.:

Тертия, Марка, Иуста, Артемы.
Свв. апп.: Стахия, Амплия, Наркисса, Аппеллия.
Мч. Епимаха. Прп. Спиридона, Никодима

и Мавры.

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прп. Феодотия.

Мч.: Ерминингельда, Кириены, Иулиании,
Дасия.

Мч.: Акиндина, Пигасия, Елпидифора и Анем-

п од и ста.

Мч.: Акепсима, Аттика, Агапия, Катерия, Исту-
кария, Пактовия и Никтопалиона. .

Прп. Иоанникия. Мч. Никандра и Ермея. Прп.
Никандра.

Мч. Галактиона и Епистимии. Апп.: Натрова,
Ерма, Лина, Гаия и Филолога.

Мч.: Текусы, Александры, Клавдии. Матроны.
Мч.: Иерона, Варахия, Каллиника, Феагена,
Валерия, Ксанфия.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Собор архистр

Михаила и прочих беспл. сплъ.

Мч. Онисифора, ІІорфирия. Прп.: Матроны,
Феоктисты, Евстолии,. Сосипатры.

Свв. апп.: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта. Прп. Феостирикта. Мч. Ореста. Смч.

Милия.

Мч.: Мины, Виктора, Викентия и Стефаниды.
Прп. Феодора, Св. Максима.

Св. Иоанна. Прп. Нила. Прр. Ахии.

Мч.: Антонина, Никифора, Германа и Манефы.
Св. ап. Филиппа. Нравоверн. Иустиниана.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Мч.: Гурия, Са-

мона, Авива, Елпидия, Евстохия и Димитрия.
Св. апост. и еванг. Матфея. Св. Фулвиана. .

Св. Григория. Прп. Лазаря и Никона Мч.

Гоброна. j

н. с. с. с.

1 19

2 20

3 21

.4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

14

15

ді
Р-

И
н

£2

16 3

17 4

18 5

19 6

20 7

21 8

22 9

23 10

24 И

25 12

26 13

27 14

28 1Ь

29 16

30 17

ДЕКАБРЬ (31 день).

1-го —последняя четверть, 9 го— новолуние, 16-го —

первая четверть, 24-го— полнолуние, 31-го —послед-

няя четверть.

с.

ч.

п.

с.

II.

в.

с.
ч.

п.

п.

в.

с.
ч.

II.

п.

в.

н. с. с. с.

1

2

3

4

18

19

20

21

5 22

6 23

7 24

8

9

10

25

26

27

11 28

12 29

13

14

15

16

17

30

(Д і

23
S4

18 5

19

20

6

7

21 8

22

23

24

25

9

10

11

12

26 13

27

28

14

15

29

30

16

17

31 18

Мч.: Платона, Романа, Варула, Закхея, Алфея
Св. прр. Авдия. Мч. Варлаама. Прп. Иосафа.
Св. Нрокла, Мч.: Анатолия, Феклы и Анны.

Введение во храм Пресвятые Богородицы.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Апп. Филимона

и Архиппа и мч.; Валериана, Максима и

Нрокопия.
Блгв. вел, кн. Александра Невск. Мч. Феодора
Св. Митрофана.

Вмч. Екатерины и Меркурия. Мч. Августы.
Прп. Мастридии.

Смч. Климента и Петра.
Ирп. Алипия и Иакова. Св. Иннокентия.

Прп. Палладия и Гавриила. Ик. Б. М. „Зна-
мения".

ІІмч. Стефана. Мч. Иринарха, Василия. •

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона
и Филумена. Прп. Акакия и Нектария.

Св. апост; Андрея. Св. Фрументия.
Св. прр. Наума. Мч. Анании. Св. Филарета.
Прр. Аввакума. Прп. Афанасия. Мч. Миронии.
Прр. Сафонии. Прп. Саввы. Смч. Феодора.
Вмч. Варвары. Мч. Иулиании. Прп. Иоанна

Дамаскина.

Прп. Кариона и Захария. Св. Гурия. Мч

Анастасии.

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Свят. Николая.

Св. Амвросия. Прп. Антония, Нила. Мч. Афи-
нодора.

Прп. Наталия. Свв. апп. Сосфена, Аполлоса,

Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Они-

сифора.
Св. Анны. Прп. Стефана. Св. Софрония.
Мч. Евграфа и Гемелла. Прп. Фомы, Иоасафа.
Нрп, Даниила, Луки. Мч. Акепсия, Миракса.
Прп. Спиридона. Мч. Разумника. Прп. Фера-
понта.

Неделя 30-я по Пятидесятнице (свв. Праотец)
Мч.: Евстратия, Авксентия, Евгения, Марда-
рия. Прп. Арсения. Прп. Аркадия.

Мч.; Фирса, Левкия, Аполлония, Каллиника.

Прп. Павла и Парда. Мч. Анфии. Нрп. Три-

фона.
Св. прр. Аггеяі Мч. Марина. Блж. Феофании.
Св. прр. Даниила и трех отрок.: Анании, Аза-

рии и Мисаила.
Мч.: Севасти ана, Зои, Клавдия, Викторина.
I Св. Модеста. Прп. Флора, Михаила.
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КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО.

НОЯБРЬ.

1-го (19 октября). В 1842 году умер знаменитый

русскийнародныйпоэтА. В. Кольцов (род-в 1808 г.)

5-го (23 октября). В 1898 году открылось уче-

дительное собрание Московского Союза Потре-
бительных Общест, ныне преобразованного во

Всероссийский Союз (Центросоюз).
В 1915 году утвержден устав Московского

Союза Кредитных и Ссудо-сберегательных то-

варищест. В 15Л8 году Союз принял новый

устав и новое название — Московский Кредит-
ный Союз кооперативов.

Иго (29 октября). В 1918 году было заклю-

чено перемирие и / начались мирные перегово-

ры между Францией, Англией, Соединенными

ІПтататми и другими союзными державами с

одной стороны-Германией Австрией— с другой.
12-го (30 октября). В 1765 году в Петербурге

учреждено „Вольное Экономическое Общество",
много сделавшее для исследования и развития

хозяйственной жизни русского народа.

14 го (1). В 1851 году открыта для движе-

ния Николаевская ж. д. (Москва - Петроград),
вторая по времени после небольшой линии

Петроград— Царское Село.

16-го (3). В 1905 году издан указ об отмене

выкупных платежей.

. 20 го (7). В 1910 году умер один из великих

русских писателей Л. Н. Толстой (род. 10 авг.

1828 г.), произведения которого имеют всемир-

ную известность.

21-го (8). В 1783 г ®яу француз Пиларт де -

Розье совершил первый полет на воздушном

шаре, построенном братьями Монгольфе. Че-

рез два года он погиб при попытке переле-

тать через море из Франции в Англию.

22-го (9). В 1844 году умер И. А. Крылов
(род. в 1768 г.) Его басни, широко известные

в народе, по живости и ясности языка и по

красоте и легкости стиха, принадлежат к луч-

шим произведениям русской литературы. '■

30-го (17). В 1861 году, всего 25 лет от роду,

умер известный писатель Н. А. Добролюбов.
В блестящих статьях по поводу великих про-

изведений русской литературы и по поводу

явлений и событий текущей жизни, он раз'-

яснял наиболее важные вопросы современ-

ности.

—3S>-°-

ДЕКАБРЬ.

4 (21 ноября). В 1865 году, близ Москвы, в

Петровско-Разумовском учреждена сельско-хо-

зяйственная академия, — первое в России выс-

шее учебное заведение по сельскому хозяйству.
9 (26 ноября). В 1718 году Петр I издал указ

о первой всенародной „подушной" переписи

населения, для введения подушной подати и

для устройства постоянного войска.

В 1918 году умер известный русский ученый
и писатель-народник В. П. Воронцов, (В. ,В.)
автор многих ценных трудов по вопросам госу-

дарственного и народного, в особенности, кресть-

янского хозяйства: „Судьбы капитализма в Рос-

сии", „К истории общины в России", „Очерки
кустарной промышленносаи", „Крестьянская об-

щина", „Социальное преобразование России"

и друг.

14 (1). В 1792 году умер один из наиболее

известных русских писателей Д. В. Фонвизин

(род. в 1744 г.) автор двух пьес „Недоросль" и

„Бригадир", высмеивавших недостатки тогдаш-

него дворянского общества.

19 (6). В 1848 году в крестьянской семье, в

Тульской уезде, родился народный поэт С. Д.
Дрожжин. Первое его стихотворение было на-

печатано 1 декабря 1873 года в выходившей

тогда в Москве „Газете Гатцука".
В 1876 году на площади Казанского собора

в Петрограде революционная социалистическая

партия „Земля, и Воля" устроила первую в

России политическую демонстрацию.

23 (10). В 1911 году умер известный писатель-

народник Н. Н. Златовратский (род. в 18-15 г.),
произведения которого передают Широкие кар-

тины народной жизни „Устои", „Деревенские
будни" и проч.

24 (11). В 1905 году обнародован закон о вы-

борах в Государственную Думу, — первое в

России собрание народных представителей.
27 (14). В 1825 году в Петербурге, под вли-

янием членов Тайного политического общества —

„Союза благоденствия", задумавшего свергнуть

самодержавие, часть войск отказалась присягнуть

Николаю I (после- смерти Александра I). Дви-
жение было усмирено артиллерийским огнем.

Было много убитых. Члены тайного общества

и другие участники восстания были преданы

суду; пятеро из них казнено, другие пошли

на каторгу и ссылку.



Дорогие читатели!

В предисловии первой книги

„Настольного Календаря" за 1919-й

год мц выражали надежду, что '

будущий год будет более благо-

приятным для издательской деятель-

ности и что мы тогда можем осуще-

ствить полностью намеченный на-

ми план „Настольного Календаря".

Но, к сожалению, действитель-

ность не оправдала наших надежд,

и вторая книга „Настольного Ка-

лендаря" на 1920-й год выходит

при еще более тяжелых условиях.

Но так как мы считаем, что ника-

кие тяжелые условия не дают пра-

ва складывать руки и что, когда

нельзя осуществить все, то нужно

делать хотя-бы часть намеченного,

то и решаемся выпустить эту книж-

ку „Настольного Календаря".

В ней читатель найдет истори-

ческие очерки уездов Московской

губернии (Коломенский и Серпу-

ховской), более подробный очерк

географии нашей губернии, озна-

комится с экономической жизнью

Московского края и получит пред-

ставление о развитии крестьянско-

го хозяйства Московской губернии.

Все эти статьи, как и статьи,

обрисовывающие положение коопе-

рации в Московском крае, Являют-

ся развитием и дополнением к тем

статьям, которые были помещены

в первой книжке на 1919-й год.

„Настольные Календари" Мос-

ковского края задуманы нами с

целью ознакомления читателей на-

ших мест с окружающей их жизнью.

Мы предполагаем давать из году

в год материал, освещающий как

историческую, бытовую и общест-

венную жизнь Московского края

так и его природные условия (почва,

климат и т. д.). От более общих

обзоров всего края в целом мы

будем переходить к обзорам по

уездам и по районам. Таким обра-

зом,, втечение ряда лет мы пред-

полагаем дать более или менее

обширный материал для ознакомле-

ния с краем, где нам приходится

жить и работать.

Как бы ни были тяжелы настоя-

щие условия для нашей работы,

мы все-таки верим, что нам в той

или иной степени удастся осу-

ществить намеченные нами задачи.

Настоящая книга „Настольного

Календаря" не является "'такой пол-

ной, как бы это нам хотелось. Но

пусть не сетуют на нас за эточи-

татели/пусть они вспомнят, при ка-

ких условиях приходится работать.



Остатки Коломенского Кремля.

Из прошлого Московского края*).
ѵ.

Коломна и ее уезд.

! I. ; :

Коломенский уезд и его уездный го-

род нельзя причислить' к разряду рус-

ских городов, «не помнящих своего род-

ства» и [прошлого. Древностью своею

Коломна может поспорить разве только

с самой Москвой да с Дмитровым, уезд-
ным городом Московской губернии.
Историческая судьба этого городи и его

уезда играла видную роль в истории

и развитии всего Московского края в

географическом, хозяйственно -экономи-

ческом и политическом отношении.

Город Коломна расположен на пра-

вом берегу Москвы-реки, при впадении

в нее речки Коломенки, вблизи слияния

Москвы-реки с Окою, и лежит под 35о6

«северной широты и 56о26 восточной

долготы. Уже это его положение при

слиянии трех рек, которые в старину

имели исключительное значение! в ѵжизНи

населения местного края1, в торговіо-про-

м'ыщленном и колонизационном отноше-

нии, дает Коломне с ее районом вид'-

*) Общий обзор по губернии. Смотр. „Настоль-
ный календарь на 1919 г."

Іное место в ряду других, земель Мо-

сковского края.

Земли эти изобиловали различными

природными богатствами. Коломенский

уезд в (историческое время (в XVI веке)

считался наиболее лесным по сравнению

с другими землями Московского края.

Под лесами Находилось около 40 о/о всей

площади Коломенского уезда. В более

же древние времена зеленая стихия' ле-

са, по преимуществу лиственного, —«ду-

бово-березовая лесостепь», еще гуще и

обширней разливалась по этому краю,

скрывая в своей 'зелени животных и

зверей, бывших предметом! охоты чело-

века, а также дупла деревьев с обиль-

ными запасами пчелиного меда. В назва-

нии сел Коломенского уезда сохрани-

лось указание На лесистость этого края;

таковы селения: деревни Борки, Дубра-
ва, село Конев Бор, современное! Ива-

ну Калите и друг.

Коломенский уезд обильно орошен

Пересекающими его в разных наНравле-

ниях реками -речками: кроме Оки и Мо-

сквы - ре|ки по Коломенскому уезду про-

текают речки: Коломенка, Каширка,
Грязновка, Городенка, Северка, Медвед-

ка, Машонка, Метенк'а, Ключ, Бараний
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Рог, Костерка,- Осеыка, Хотѳнка, Семи-

славка, Любава; Нечора, Шелаховка и

др. Мелеющие и пересыхающие теперь,

речки эти ів древности представляли
обильные водою- бассейны, питавшиеся

болотами и озерами, которые покрыва-

ли этот край. Село Белые Колодези,
сельцо Речка, деревня Речицы,: ныне со-

вершенно сухопутные, если Не считать

находящихся при них колодцев, самыми

названиями своими указывают на! отме-

ченный факт, не говоря^ уже о геологи-

ческих и исторических указаниях на не-

го. В речках и озерах Коломенской зе-

мли, ПОМИМО рыбы,; ВОДИЛИСЬ бобры,
выдры и другая животныя, добыча! ме-

ха которых составляла давнишний про-

мысел обитателей этого края. На су-

ществование здесь' этого промысла ука-

зывают соответственные названия ста-

ринных селений Коломенского уезда,

как, например,- село Боброво, деревня

Бобреново, Бобренев - Голутвин мона-

стыре и друг.

Древнейшими, насельниками Москов-

ского края, исторически установленны-

ми, были фищіы. В частности,; Коломеи-

скук> землю населяло финское племя ме-

щера. И доныне вся северная часть со-

седней! с Коломенским уездом Рязанской

губернии носит название «Мещерской
стороны»; в частности, древнейшее село

Коломенского уезда — Мещер.ино —

упоминаемое в грамотах времени князя

Ивана Калиты, получило свое наимено-

вание от этого племени.

Затерянные в непроходимых дебрях и

болотах между притоками средней Оки,
мещеряки долее 'своих, соседей (мордвы,

черемис, муромы и др.) остаются на

степени дикости и ускользают от вни-

мания наших 'летописцев, которые не

отличают их ни. цо цмеци, ни по быту
от мери и мордвы. Судя по скудным

известиям о быте этих племен, а также

ісходя из естественных условий края,

иіожно заключить, что племена эти,, раз-

веянные Небольшими группами или от-

дельными семьями, жили в глуши перво-

бытных лесов На берегу рек и вокруг

оолот. Охота, рыболовство и бортни-
чество служили для них главными источ-

никами существования. Находимые в

раскопках серпы указывают также и

па вводившееся 'здесь кое-где земледе-

чие; впрочем земледельческие работы
;два ли мОгли быть; в это время широко

распространены: юг мешала лесная при-

Калеядарь.

рода, болотные топи и неплодородная

песчаНо-глииистая почва.

Герберштейн, путешествовавший по

России в первой половине ХУІ века,

застал здесь1 финские племена на близ-

кой к описанной ступени, развития. По

его словам, «в огромных лесах . . . оби-

тает мордва—народ, говорящцйособым
языком1, живут они разбросанЦыміп селе-

ниями, обрабатывают поля,; питаются

мяісом диких животных и медом, бо-

гаты дорогими мехами, народ суровый,;

храбро отбивающий ■ от себя татарских

хищников, почти все пешие, вооружены

длинными луками и превосходные

стрелки».

По веров'аниям1 своим, племена эти

были язычниками даже в те в'ремена,

когда между ними было распространяе-

мо христианство.

С запада, по реке Протве и Москве,-
на Мещеру Надвигалось славянское пле-

імяі вятичей. Русский летописец-монах

рисует быт и Нравы этого племени

очень нелестными чертами, с точки зре-

ния христианина: «Вятичи . . • жили в

лесах, как звери,- ели все. нечистое, сра-

мословие между ними пред отцами и не-

вестками, браков среди них не бывало,-
но игрища' между селами • • ѣ сходились

на игрища, На плясанье и на всякие

бесовские игрища и здесь умыкали (по-

хищали) себе Невест из женщин, с ко-

торыми сговаривались, имели по две

и но три жены. Если кто умирал, тво-

рили тризну по нем, затем пригото-

вляли великий Костер; («кладу») и, по-

ложивши на нем: мертвеца, сжигали его;

после этого собравши кости, влагали их

в сосуд малый и ставили его на столбе

На1 путях, что Делают вятичи и до сего

•дня», замечает летописец,- живший

в конце X и в начале XI века. В Ко-

ломенском уезде и до сего времени со-

хранились могильники, хранящие в себе

остатки быта и культуры вятичей и

финского племени и встречающиеся в

Низовьях Москвъі-реки и Оки, в преде-

лах Коломенского уезда. Таковы, на-

пример, кургаНы пр;и селе Ратчиие.

Как встречались tor жительствовали

между собой эти две народности (ме-

щеряки и вятичи) , Летопись об этом

молчит, а историки нашего времени- по-

лагают, что вятичц, как' и другие сла-

вянские племена1 , Не встретили сопроти-

вления со стороны туземцев1, которые

или перекочевывали вглубь страны,

2
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па северо-восток, без боя уступая свои

насиженные гнезда, иди оставались вме-

сте с пришельцами, жили с ними

иперемешку, в добрососедских отноше-

) і и-ях, и даже смешивались с ними бра-
ками, положив начало великорусскому,

племени. Но едва ли такое мирное со-

жительство между славянскими и фин-
скими племенами было постоянным яв-

лением, когда финны вынуждены были

уступать пришельцам свои ловы, борты
и расчищенные пашци. Свидетельством

бывшей здесь' борьбы являются разбро-
санные по берегам реки земляные укре-

пления древних времен, на которые опи-

ралось местное 'население в борьбе с

различными захватчиками и обидчиками.

Не только остатки всех этих городков-

городищ, но и названия сел вроде Го-

родище (повторяется по несколько раз),
Городня, дер., Натальин городок и т. п.

указывают на борьбу, которая велась

как между финскими племенами, так и

меЖду финнами и пришельцами-славя-

нами.

Во всяком случае, в это именно

время было положено начало образо-

ванию великорусского племени, ме-

жду - прочим, и в Коломенском

краю, путем постепенного сбли-

еще более усилилась в этом крае от-

части со стороны торгового Новгорода,
а главным образом в ХГІ и ХШ ве-

ках, когда в междуречье Оки и Волги

потекли неудержимые волны славян во

время переселения их из Поднепровъя,
разоряемого сначала половцами и ме-

ждоусобиями князей, а потом тата-

рами. Вслед за населением потянулись

в этот край! и князья со своими дружи-

нами и духовенством. Они несли с

собой сюда начала христианской куль-

туры и государственности, насаждаяих

среди осевшего здесь населения, уже

жения и слияния вятичей и мещеряков.

В дальнейшем славянская колонизация

систематически организованным поряд-

ком, соответственно Выработанным на-

выкам и практике на юге.

П. ! I

Коломенская земля, как часть Ря-

занского, а потом Московского кня-

жества.

Принесенные князьдми в Поочье с

Поднепровья государственные навыки и

отношения в общем были повторением

Три богатыря. Карт. Васнецова.
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*гоц непрерывной, изнурительной для

-•населения усобицы, Которая в значи-

тельной степени содействовала разоре-

нию Поднепровских княжеств. Северо-
восточная Русь так же, как и южная

распалась на несколько самостоятель-

ных земель-княжеств. Это были вели-

кие княжества: Суздальско-Нижегород-
ское, Тверское и Рязанское, во главе

которых, как общий центр северо-во-

сточной и остатков южной Руси, стояло
великое княжество Владимирское. Все

эти княжества в свою очередь распа-

дались на удельные. В каждой из на-

званных земель осела та или иная кня-

жеская ветвь Рюриковичей; размно-

жаясь, она дробила землю 'на уделы.

В отличие іот поднепровских государг

ственных порядков, на северо-востоке

князья не перемещались из удела в удел,

■ в поисках лучщего, а прочно оседали

в определенном крае. Так же как и на

юге, здесь шла междукНяжеская усо-

бица: сильцейшие князья боролись ме-

жду собой из-за. великого княжества

Владимирского, а между удельными

шла борьба за обладание центральным

княжеством своей земли, за расширение

•своего удела за1 счет соседа, за' отстаи-

вание своей самостоятельности от бе-

лее сильных князей своего или сосед-

него княжества.

Для первоначальной истории Колом-

ны имеют значение несколько эпизодов

борьбы, которую вели Князья Рязанской

земли между собою и с Князьями Вла-

димирскими и потом Московскими. По-

сле насильственной Смерти великого

князя Владимирского Андрея Боголюб-

княжение между братьями Андрея—Ми-

(1174 г.) Началась борьба за великое

княжение между братьями Андрея-Ми-
халко и Всеволодом1, с одной стороны,

и их племянниками Ростиславичами, с

другой. Победителями оказались братья,
и Всеволод, по прозванью «Большое

Гнездо», стал великим князем Су-
здальско-Владимирской земли.

В 1 1 77 году князь Всеволод с боль-

шим войском двинулся на Рязанскую
землю и, вторгшись в нее,: достиг уже

города Коломны, которая была в северо-

западной части Рязанской земли: здесь

к нему пришла весть, что Рязанский

князь Глеб обошел его, вторгся во Вла-

димирское княжество и вместе с по-

ловцами грабит владения Всеволода.

Тогда Всеволод повернул от Коломны

во-свояси, встретил рязанские и поло-

вецкие полки у реки Колакши и разбил
их ла-голову. Сам князь Глеб, сын его

Роман, шурин Мстислав попали в плен

с большею частью Дружины. Сохрани-
лось известие, что в числе других усло-

вий освобождения, Всеволод требовал
от Глеба уступки ему Коломны и при-

легавших к Ней областей.

После смерти Кн. Глеба в Рязаской

земле княжили іпять его сыновей. Ме-

наду ними в 1180 году началась усобица.
По просьбе младшихГлебовичей, Всево-

лод Большое Гнездо вступился за них

и стал готовить войско. Между тем стар-

ший Глебович, Роман, успел известить

своего тестя, Черниговского князя Свя-

тослава, об опасности; тесть немедленно

отправил к нему на помощь .Чернигов-
скую дружину под начальством своего

сына Глеба, который занял г. Коломну,;
как передовой Рязанский пост со сто-

роны Суздальеко-Владимирекош ц Чер-
ниговского княжеств.

Великий князь Всеволод осадил Ко-

ломну, взял ѣ плен Черниговскую дру-

жину, захваченную !в пьяном виде и,;

Пленивши самого Глеба, разбил затем

рязанские полки и осадою Рязани при-

нудил Рязанского князя Романа про-

сить мира «на всей воле» победителя.

Через четыре года полки восьми, кня-

зей (Киевского, Черниговского, Рязан-

ских, Владимирского иі друг.) сходятся

у Коломны, чтобы отсюда двинуться

на судах Окою против Кам'ских болгар
под предводительством великого князя

Всеволода. ' t

Во всех Нрцведенных случаях войн

Рязанских князей Между собою; и с ве-

ликим кНЯзеМ Владимирским и Руси с

Камскими болгарамц гор. "Коломна 1 яв-

ляется важным стратегическим постом

Рязанской земли. То она служит сбор-
ным Пунктом Дружин для похода, то

является в роли крепости, опорного

пункта в борьбе Рязанских князей с

могущественным великим князем сосед-

ней Владимиро-Суздальской земли. Это

важное стратегическое значение Колом-

ны объясняется іее географическим поло-

жением. Этот город немного выдавался

за естественную северо-западную гра-

ницу Рязанского Княжества (р. Ока) .

Построенный На1 'берегу Москвы-реки,
несколько выше іее впадения в Оку,
он являлся как бы крепостными сторо-

жевыми воротами на водном пути в Ря-

2*
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занскую землю со стороны Суздальско-
Владимирской земли (рекою Москвою)

и Черниговской земли (р. Окою), на-

ходясь' в угле слияния этих двух род-

ных дорог, по которым1 не только шли

ратные полки ів роенное время, но и

торговые суда —■ в мирное.

Отсюда становится Понятным, почему

город ІКоломНа йыл [яблоком раздора

Между князем Рязанским, с одной сто-

роны и Суздальско-ВладимИрским,- а

потом Московским — с Другой: кто

владел КоломНою, Тот держал в своих

руках ключ из' Москвы-реки в Оку и

обратно. Важное стратегическое поло-

жение Коломны заставляет думать, что

этот город 'был укреплен деревянными

стенами*), окружавшими КрсмлЬ',: а мо-

жет и Посад', подобно другим городам

Рязанской земли (Рязань, Переяславль-
РязаНский и друг.) .

Под 1237 годом; летопись', рассказывая

о битве Владимирской дружины с та-

тарами под Коломной, упоминает о

«надолбах», к 'которым были прижаты

русские. Надолбы — свайные укрепле-

ния — обычно составляли часть закре-

плений вокруг городов**). По свиде-

тельству Иосафата Барбаро, пррезжав-

шего через Россию в семидесятых го-

дах XV в., город Коломна был укреплен

деревянными стенами, Подобно Рязани.

В обоих этих городах все строения де-

ревянные, по недостатку каменного ма-

териала.

Год основания Коломны в лето-

писях не ОТмечен, но надо думать,- что

Возник этот город1, как укрепленный
пункт, во второй половине XII века,

когда рядоімі с Рязанским княжеством

на севере развивается могущественное

княжество Суздальско-Вла'димирское.
Великий князь Андрей Боголюбский на-

чал расширять' свое влияние за преде-

лами своей земли и был склонен рас-

сматривать соседних князей, как своих

*) Каменные стены были заложены только в

1530 году.

**) Города в это время укреплялись деревян-

ными стенами (кремлями), земляными валами и

рвами, засеками, частоколами («острогом») и на-

долбами. Надолбы состояли из кольев и свай,
вбитых в землю и возвышавшихся остриями арши-

на на 2'/ а над поверхностью. Сваи, тесно примы-

кавшие друг к другу, забивались в безпорлдке;
пробраться через их лабиринт можно было только

по плану или под руководством знающего челове-

ка: иначе пытавшийся проникнуть через надолбы

застревали в этом лабиринте или попадали в капка-

ны, волчьи ямы и колодцы.

подручников. Вкачестве опорного пунк-

та Рязани против этого «самовластна»,

надо думать, и возникла Коломна, как

сторожевой укрепленный . форпост.
Имела ли Коломна своих удельных

князей из рода. Рязанских, на этот во-

прос ни летописи, ни| другие источники

того времени [прямых указаний не дают,,

а косвенные дают скорее отрицательный

ответ. Так, В; 1177 году великий князь

Всеволод со своим войском подступает

к Коломне, и в летописи мы не видимо

чтобы здесь встретил его какой-нибудь
князь. Во время войны Всеволода} с Гле-

'бом1 Рязанским В 1180 году в Коломне

сидит союзник Глеба, князь1 Чернигов-
ский, успевший стать на1 пути Всеволоду в
Рязанскую землю. Вел. князь Всеволод

осадил КоломНу, взял в плен Чернигов-
ского Ннйзяі и его дружину, но Рязанских

княізей и дружины! в числе пленных мы

не Видим. И в войне 1186 года Всеволод

берет КоломНу 'без боя с каким-либо:

князем'; здесь Находит великого князя

Всеволода его союзник, удельный Ря-

занский князь Всеволод Глебович, кото-
рый, после сдачи удела Пронска враждо-

вавшему: с Ним старшему брату Роману,
бежит в КоломНу беспрепятственно, за-

нимает ее и делает отсюда набеги на

волости братьев. Как только великий

князь Всеволод разгромил в 1187 году

Рязанскую землю, его союзник Всеволод

Глебович, покидает КоломНу и перехо-

дит в свой удел, в город Пронск. Ви-

димо, Коломна,- стоявшая на отлете Ря-

занской 'земли, имела; значение только

сторожевого укрепленного пункта и істо-

лом удельного княжества так и не стала1,

Такое же Положение Долгое время, после

своего основания занимала! и Москва, в
качестве форпоста Суздальско - Влади-

мирской земли, охранявшая подходы к

Владимиру, Суздалю} и Ростову от Смо-

ленских, РязаНсКихі и Черниговских кня-

зей и долгое время не имевшая своего

удельного князя.

Владимире - Суздальские князья не

только наступали на юго-восток через

Коломну, но и у Коломны встречали

Грозных ратных гостей. Так, когда та-

тарские полчища вторглисьі в 1237 году

в Рязанскую землю* и разорили ее, ве-

ликий Владимирский князь, Юрий Все-

володович выслал навстречу татарам сы-

на . своего Всеволода с дружи-

ною. Войска эти сошлись с та-

тарами у Коломны: «бились крепко, си-
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ла была великая,—говорит летописец, —

и оттеснили татары владимерцев к на-

долбам и тут убили князя Романа и

воеводу Еремеяі и других многих мужей,
а князь1 Всеволод с (реболЫпей дружиной

прибежал во 'Владимир; отсюда татары

пошли к Москве и взяли ее»..... От Ко-

ломны как1 И других городов после та-

тарского погрома остались «токмо дым,

земля и пепел».

Важное значение Коломны де-

лало ее яблоком раздора не

только между княжествами Рязанским

и Владимирским, но/ и в последствии—

Между Рязанским и Московским. Борй-
ба между Москвою' и Рязанью " на-

Поочье и Поволожье. Об этом событии

летописи рассказывают под 1301 годом

так: «Осенью князь Данило Московский

ходил на Рязань ратыо и билися у го-

рода Переяславля (Рязанского) и одо-

лел князь Данило (рязанцев), при чем

избилумного татар, (помогавших Рязан-

скому князю) , а князи Константина Ря-

занского, взявши) в плен некоторою хит-

ростью, привел) в Москву»,; где держал

егоі в Чести, так как хотел заключить с

ним мир и укрепившись крестным цело-

ванием «отпустить1 его на Рязань»: Ле-

топись' замечает при этом, что Рязан-

ский город Коломна остался за Мо-

сквой. И действителъно, уже начиная

Страдная пора.

чалась & конце XIП века, при Мо-

сковском князе Данииле Алексан-

дровиче, основателе династии Мо-

сковских князей-собирателей. Поводом

послужила, повидиМомуі Коломна: если

прежние владимирские князья постоян-

но стремилась отрезать! этот город от

Рязанской области, то Московские

(князья{имели еще более побуждений же-

латьіКоломны: приобретением Коломны

Московские князья завершали соедине-

ние земель по р. Москве и таким обра-
зом округляли свои владения, приобре-
тая; в этом городе естественную погра-

ничную опору против Рязани и Орды и

получая через него выход в Оку, как

пуп> к дальнейшим политическим при-

обретениям и торговым предприятиям в

Карт. Мясоедова.

с первого завещания Ивана1 Калиты

(1328 г.) «Коломна со всеми Коломен-

скими волостями» отдается всегда в удел

старшему сыну Московских великих кня-

зей-завещателей.

«Се дал есмъ сыну большему, (стар-

шему) Семену,—читаем мы в завещании

Калиты,—Можаеск (теперь г. Можайск) ,:

Коломну со всеми Коломенскими воло-

стями». Дальше следует перечисление

названий волостей, из: которых многие

сохранились' и поныне в названиях со-

временных сел, деревень; речек и проч.

в Коломенском и смежных уездах. Эти

«волости»: Городенка (современная Го-

родня), Мезыня (на р> Мезынь)? Пе-

сочня (ныне с. Пески и р. Песоченка),
Похряяа (ныне р. Пахранка и с. Пахра,
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Подольского у.), Устьмерьска (ныне

Усмар. ног. в Бронницком уезде), р.

Нерская, Брощевая,: Гвоздна, Ивана-де-
ревня (ньше Ивановское), Маковец (ны-

не Маховцы-ГоЛочелово-тож) , Скулнев
(ныне с. Ильинское Скульнево), Канев
(ныне с. Канев Бор «Гжеля (Гжель

с. Бронницкого уезда»).
Таким образом, помимо важного в

стратегическом отношении укрепленно-

го города, Московские князья присоеди-

нением Коломны «с волостьми» при-

обрели хорошо населенную область,
-сразу значительно увеличившую источ-

ники доходов и Живую силу Москов-

ского княжества. Коломенская область

примыкает уже И плодородному Рязан-

скому краю, производительные и , при-

родные силы и богатства которого Гер-
берштейн, путешествовавший по Рос-

сии в начале XVI века, описывает в

несколько преувеличенных красках. «На

юго-востоке от Москвы,—говорит он,:—■

встречается город Коломна, а потом Ря-

зань... Это—область, плодороднее всех

прочих областей (тогдашней) Московии.

Как говорят, в 'ней отдельные зерна

хлеба производят два1, а іиіногдаі и боль-

ше колосьев; стебли их разростаются-

так густо, что ни лошади не могут без

труда пройти через них, ни перепела—

вылететь оттуда. Там великое изоби-

лие меду, рыб, птиц и зверей, и древес-

ные плоды гораздо превосходнее пло-

дов Московских».

Коломна была; и в торговом отноше-

нии важным приобретением для Мо*-

сквы. Договорные грамоты между Мо-

сковскими и Рязанскими князьями уде-

ляют большое внимание торговым отно-

шениям между этими княжествами, вед-

шимся, как видно из грамоты, сухим и

особенно водным! путем. «Мыта, т.-е. тор-
говые таможни, держать нам старые,

пошлые (обычные), которые были при

Наших дедах и дядях», читаем мы в

договорной грамоте вел. кн. Москов-

ского Василия Дмитриевича' с рязанским
Федором Ольговичем от 1402 года»: а

новых нам !мытов; іне замышляти, ни

пошлин; а мыта и; всех пошлин с во-

за—деньігаі, а с пешехода!—мыта нету, а

иных всех пошлин с рубля—алтын, а с

ладьи с доски—по алтыну, а со струга

с набоем—два алтыйа!, а без набояі—

деньга^ а с великокняжеской ладьи пош-

лин нет». Разнообразие пошлин в за-

висимости от типа перевозочных средств

и в частности от типа лодок указывает

на большое торговое движение водою

(по Москве-реке и Оке). Суда, как.

видно, были не одинаковых размеров:

лоДкіа 1, струіП с набоем! и струг без набоя.

У струга на{бойного на краях набива-

лись по нескольку рядов доски для

его большей грузовместимости; а сле-

довательно и размеры ее в целях боль-

шей грузопод>емности должны были со-

ответственно быть1 увеличенными. Лю-

бопытно отметить1, что и до сих пор

существует на Оке и Волге особый вид.

ладьи, известный под именем «Коломен-

ки»: по виду она уже о'быкновенной

барки, с 'более высокими бортами, с

низкой и легкой крышей по средине,.

с открытой кормОЙ и носом; руль заме-

няют четырьмя 'бревн'ами-потесаъга, по

два на корме и носу; имеет два якоря

на мочальном Канате. Суда эти на ве-

слах и волоком ходили по Москве-реке,
Оке и Волге. По словам Герберштейна,,
дваі раза путешествовавшего по России

в первой половине ХУІ века, Москва

быЛа тогда «сплавною рекою только за

6 миль выше Можайска; в этом месте

грузят на' Плоты; и доставляют в город

Москву материалы для постройки домов

и других Потребностей. А ниже Мо-

сквы товары и другое ввозимое ино-

земцами, доставляется На судах. Но пла-

вание по реке медленно и трудно вслед-

ствие многих излучин, которыми она

изгибается, особенно это заметно между

Москвою и городом Коломной, распо-

ложенным в 3.000 шагов от ее устья,

на берегу. Здесь на протяжении 270

верст плавание 'затрудняется! и задержи-

вается Многими и длинными изгибами».

Тем не мненее благодаря водной си-

стеме Москвы-реки, Оки и Волги, Мо-

сковское княжество 'втягивалось в раз-

вивавшийся тогда торговый товаро-об-
мен, направлявшийся с великого Дне-

провского пути на1 Волжско-Каімский, —
не только; с внутренними русскими обла-

стями, но и с заграницею — Западной

Европой, через новгородских купцов, —

с камскими болгарами и через них с

восточными и рожными соседями (араба-
ми, греками 1, и проч.) . Из Болгарии при-

ходил в Рязанскую земЛю хлеб, ме-

таллические изделия, шелковые и бу-
мажные ткани, жемчуг, благовонные ку-

рения и проч. Новгородцы в обмен на

шедший к ним с юга, «Снизу»; хлеб

привозили Окою немецкие изделия: ви-
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на, полотняные и суконные ткани, изде-

делйя из 'металла и проч. Южно-русские J
купцы привозили преимущественно гре- 1;

ческие товары: наволоки, парчу,, драго-'
ценные украшения, оружие,; церковную

утваръ и проч. !

Нто купцы с Оки и Волги ездили в

Московское княжество через Коломну,
об этом говорит летописное известие

о бывше|й в Коломне в .1363 году моро-

вой язве, завезенной сюда! с юга ниже-

городскими купцами. В свою очередь и

московские купцы предпринимали тор-

говые путешествия |в Поволжье и по

Каме водою с 'большими караванами.

Это явствует из следующего факта. По-
сле разгрома' Мамая, хан ТахтаМыщ взду-

мал силою юружия заставить Димитрия
Донского забыть о Куликовской битве

и принудить его вновь стать ордынским

данником1 . Собравши войско, Тахта !мыш

приказал перебить и пограбить всех

русских купцов в "Болгарии;, чтобы от

них не было вести в f Москву о гото-

вящемся походе, суда этих гостей он

приказал доставить: с товарами к месту

tero переправы через Волгу; русских.

Торговых судов было так много, что

хай переправил на них свое войско че-

рез Волгу. *?

Благодаря своему выгодному положе-

нию на водном; тортовом пути, Коломна

скопляла в себе большие богатства. На-

павший на (Владения кн. Димитрия Дон-

ского в 1385 году кн. Олег Рязанский

захватил и вывез из Коломны «много

пленных, злата,; сребра и всяких то-

варов». - , \ ' \ '■ Щ'Ы
Стратегическое значение Коломны не

ослабевает, а скорее усиливается по

мере роста пределов Московского Го-

дарства, пока южную границу его со-

ставляла р. Ока, отделявшая Москов-

ское государство от степи и ее хищни-

ков. Нерез Коломенский барьері проры-
вались волны татарских набегов, иногда
разбиваясь о его твердыни и задержи-

ваясь у него, а чаще разрушая его

первым натиском своих ударов: в том

и другом случае Коломна давала воз-

можность Москве (принять оборонитель-
ные меры, подготовиться к • встрече

врага или совсем освободиться от него.

Достаточно перечислить одни нападения

южных врагов Москвы на Коломну до

построения в ней Коломенского кремля,

чтобы уяснить' себе ее оборонительное
значение для Москвы. ц'

Начиная с Батыева нашествия, Ко-

ломна пережила в течение двух сто-

летий более шести крупных погромов,

преимущественно от татар, не считая

мелких или неудачных нападений на нее.

В 1293 году Золотоордынский хан по-

слал брата своего Дюденя с большим

войском, которое взяло 14 городов, в

том числе и Коломну, и Москву, —«и

всю' землю пусту сотвориша», — доба-

вляет летописец.

В 1382 году хан Тахтамыш взяли сжег

Коломну; около Коломны же перепра-

вился он обратно в землю Рязанскую
после опустошительного набега на Мо-

сковские области. В 1385 году Рязан-

ский князь Олег, мстя Димитрию Дон-

скому за разгром Рязанской земли,

Предпринятый им в 1382 году в нака-

зание за поддержку Олегом Мамая и

Тахтам'ыша, изгоном пришел к Колом-

не, взял ее и пленил Коломенского на-

местника Остея со многими боярами;
дальше же в пределы Московской земли

Олег не решился итти.

В 1440 году хан Казанский Улу-Мах-
мет, после неудачной осады Москвы, на

обратном пути сжег_^(оломну и погу-

бил множество людей. Наконец, в 1525

году особенно жестоко Коломна постра-

дала от Крымского хана Махмет-Гйрея,
который взял ее,,, разграбил и сжег.

Для Московских Князей, в их походах

против южных врагов:, Коломна была

сборным пунктом и как бы базой для

выступающих в поле полков. Димитрий
Донской, собирая в 1380 году рать про-

тив Мамая, Назначил сборным пунктом

полков Коломну, куда и сошлись полки :

Коломенский, Владимирский,- Костром-
ской и Переяславльский, рать до 150

тысяч человек. Русское войско высту-

пило из Коломны через Рязанскую зе-

млю к Дону. Через Коломну же воз-

вращались домой победоносные полки

Донского. Здесь, в древней Воскре-
сенской церкви, находящейся в Коло-

менском Кремле, было принесено благо-

дарственное молебствие, в присутствии

великого князя и его полков. И с тех

пор долго под нижними сводами этой

церкви хранились Древние русские во-

оружения.

В Коломне же сын Донского, Василий

Дмитриевич, готовился встретить страш-

ного завоевателя Тамерлана в 1395 году.

Внук Донского, Василий [Гемйый,- из
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Коломны руководит полками, направлен-

ными против татар! в 1450 году. ,

Через четыре года московское войско

нанесло поражение под Коломной шед-

шим на' Москву татарам, а в: '1472 году

Золотоордынский х'ай Ахмат, решивший-

ся силою оружия добиться от Москов-

ского князя покорности, не осмелился

напасть на Коломну, где Иван III со-

брал войско.

Столь важному стратегическому зна-

чению Коломны be соответствовали ее

деревянные стены, которые были слиш-

ком неустойчивой оградой для защит-

ников и Окрестного населений и не толь-

ко падали под огнем! и мечом неприяте-

ля, Но уничтожались и случайными по-

жарами. Так, 'в 1488 году пожар унич-

тожил Коломну вместе с ее укре-

плениями.

Вот почему, Московские князья, как

только собрались со средствами, стали

строить вместо деревянных укреплений,
каменные кремли, и одним из первых

был построен Коломенский кремль.

После татарского погроме в 1525 году

великий "князь Василий Иванович зало-

жил каменную крепостную, стену с баш-

Ня|міи вокруг кремля и закончил ее

строением около 1530 года. Строителями
Коломенского кремля считают Италь-

янских зодчих Аливизов. Кирпич для

стен делали крестьяне подгородных Ко-

ломенских слобод: Запрудной и Митя-

евской. В окрестностях Запрудной и

до сих пор остались: ямы, из которых;

брали глину для кирпича. Среди кре-

стьян ел. Митяевской долго жило пре-

дание, что предки их были выселены

сюда заі 600 верст для специальных ра-

бот пО1 производству кирпича. Предание
это связано; с иконой Нерукотворенф-
го Образаі в Зачатьевской церкви; ико-

ну эту (мйтяевцы будто бы несли на

руках к ■'месту раіботы. Кирпич крепост-

Іной стены имееіті в длину 6з/4 вершка, р
ширину ЗУв, в толщину почти 2 верш-

ка иі весит до 20 фунтов.
Архидиакон Павел Алеппский, про-

ведший в Коломне около семи месяцев

вместе со своим отцом антиохййским

патриархом Макарием, в царствование

Алексея Михайловича, дает подробное
и яркое описание Коломенского кре-

мля. Хотя прошло более ста лет после

его постройки до времени этого описа-

ния, но едва ли за это время внешний

вид его существенно изменился.

«Каменная крепость,—пишет назван-

ный путешественник, —издали бросалась
в глаза (Высотой своих стен... Стены

его ^кремля) страшной высоты, вы-

строены из больших камней и крепкого

чудесного красного кирпича. Его баш-

ни походят на башни Антиохии, или

даже лучше и красивее их по построй-
ке—удивительно крепки и непоколеби-

мы. Каждая башня имеет особый вид:

одни '— круглые, другие — восьми-

угольные, иные — четырехугольные и

все высоки, величественны и господ-

ствуют над окрестностями;.

«Они — в 'четыре яруса, со Многими

бойницами и амбразурами; вокруг ка-

ждого яруса имеется снаружи проход,

в виде открытой галлереи или балкона,

с зубцамиі и "бойницами, направленными
вниз. Несомненно, эта постройка, дове-

денная до совершеНстваі, достойна уди-

вления. Потолки! в Ней имеют вид свод-

чатых куполов. Скаты широки, огром-

ны! и выложены камнем. Окружная стена

равно прочна и крепка и также похо-

дит на1 стену Антиохии со стороны во-

рот Аль-ЖинаН (садовых) . Подобно то-

му, .как там1 река Аль-Аси ^(Орант) те-

чет; с одной стороны города, так и здесь

река-Москва течет вокруг стены с се-

верной стороны. Внутри окружной сте-

ны заключаются [большие сводчатые под-

земелья, выходящие к реке,- .чтобы мож.-

но 'было 'брать воду из нее в: случае

нужды и осады, ибо река частью под-

ходит к подножию стены, где есть по-

тайная дверь' с железной решеткой. С

другой стороны Протекает маленькая

речка, по имени Коломенка, на кото-

рой устроены" 'мельницы: по ней и го-

род получил свое название. Вся мест-

ность, на которой устроена крепость,-

представляет высокую гору. Крепость
имеет четверо 'больших ворот, внутри

каждых ворот четыре двери, и между

ними железные решетки, которые подни-

маются и Спускаются посредством подъ-

емной мащины. У: каждых воррт много

пушек, а На башне их висит колокол,

в который Ё случае тревоги немедленно

ударяют для оповещения жителей. Те-

перь в него с*юнят всякий раз, как слу-

чится пожар.

«За крепостной стеной домов больше,

чем внутри ее, и каждая улица пред-

ставляет как 'бы отдельное селение, так

как жители всегда любят открытые ме-

ста. Все дома деревянные, и потому,
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когда случится пожар, люди,; которые

дежурят у того колокола и зорко на-

блюдают, звонят в него, и горожане,

услышав звон его днем или ночью, спе-

шат с Топорами тушить огонь.

«Рынки находятся за городской сте-

ной (на посаде) . Над каждыми воротами

есть большая икона, написанная на сте-

ре в заделанном окне', над которым

(большой навес вокруг иконы для за-

щиты от дождя и снега. Перед иконами

гранные, почти круглые. Размеры ба-

шен были неодинаковы — одни вдвое

превосходили другие. Так, главная Ива-
новская "башня с проезжими воротами

имела Іб 1/^ саж. высоты, 10 саж. длины

и 7 саж. ширины. Круглая наугольная

башня («МариНкиНіа») , с северной сто-

роны, достигала Высоты Іб 1/* саж.у дли-

ною 6 саж'. и в ширину 6 сажч Са-

мые маленькие башни были — Бобре-
невская (высотою 'в 7 саж.) и Санды-

Вечерннка KaDT. Маковского.

большие фонари, в коих зажигают све-

ли.. Над главными воротами снаружи

Изображение Господа Христа 1 ві рост,

а над внутренними воротами образ Вла-

дычицы».

По сохранившимся остаткам и данным

актов выясняется, что стены Коломен-

ского кремля в высоту имели 8У2 саж.,

в ширину около 2 саж. (5з/4 арш.),
в окружности стена имелаі без малого

2 версты; 1(924 саж.). Башни были не-

одинаковой формы, Высоты и величины.

Всего башен было 16, из них большин-

ство имели четырехугольную форму,
одна — восьмиугольную и две — много-

ревская (в 8 саж.), размеры остальных

колебались между отмеченными самыми

большими и малыми башнями. Сохра-
нилось описание ѳтих багцеН от более

раннего периода1, чемі сведения Павла

Алеппского. В Листовой книге 1577—

1578 г., следовательно,- через 47—48 лет

после постройки Коломенского кремля,

мы читаем, например^ про круглую на-

угольную («Маринкину») башню: «В

стрелъне, в нижнем) подощевном [(эта-

же) 3 передела, 'двери ОДНИ.,-; в них 5

окон, а из Ней вход (лестница) и мост

;(площадка) древян, а верхнего бою 5

окон, а вверх на Наугольную лестница
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каменная, мост древян: середи ее окно,

а против дверей окно же, а в третьем

бою (этаже) два окна, а против дверей
окно, а около башни 4 бои д(аі за-

падных 19 гбоев, а мост деревян; а

в ней (башне) пищаль (пушка) со-

роковая на собаке, ядро же-

лезно полгрйвенки, а у ней пушкарь

Посник Левин. На пятой — бой лест-

ница и мост древян, а в ней 5 окон,:

а в( верхнем бою ■— 5 окон, мост дре-

вян, а лестница изгнила».

И на Другого путешественника по

Московии, Олеария (1630 годы), видев-

шего крепости Западной Европы иАзии,
Коломна произвела сильное впечатле-

ние: «Если судить по внешнему виду*),
— пишет Олеарий, -— Коломна хорошо

охраняется своими каменными стенами

и башнями». К описанию Павла Алепп-

ского Олеарий прибавляет одну деталь,

интересную' для прошлого Коломны:

«Через реку-Москву, прртекающую у

городских стен, ведет большой деревян-

ный мОст». О мосте через Москву-реку
у Коломны говорит и путешественники

XV века Барба'ро (1436—1479) и Кон-

тарини (1473). Мост этот, повидимому г

был низок и; непрочно устроен. Олеа-

рий рассказывает, что при приближе-
нии их лодки «на мосту собралось без-

численное множество народу, чтобы смо-

треть на нас». Нтобы дать проезд по-

сольской лодке, несколько высокой

ввиду ее крыши, им пришлось разобрать
часть' моста, что ими 'было очень поспеш-

но сделано». Обычно же, по словам

Павла Алеппского, «подходя к мосту,-

суда снимают свои мачты и проходят

под ним».

Столь' грандиозная по тому времени

крепость, приводившая в восторг ино-

земцев, остатки коей уцелели и до на-

шего времени, в описываемое Олеарием
и Павлом Алеппским время (ХТІІ в.)

уже теряла свое первоначальное стра-

тегическое значение, 'благодаря тому

что южная граница Московского госу-

дарства продвинулась да'леко за Оку
в степь. Но во время построения ее и

в течение всего XVI века эта сильная

крепость сослужила для Москвы' круп-

ную службу в обороне южной границы

от хищных соседей, особенно крымских

татар. Ее твердыни, в случае нападе-

*) Внутрь крепости иностранных послов не пу-

скали.

ния врага, были надежной защитой для

окрестного населения и оплотом 1 для

войска, на нее опиравшегося. Тем бо-

лее была невозможна переправа не-

. приятеля вблизи Коломны, в районе

действия ее огнестрельных орудий.

Со времени устройства каменного

кремля, в течение всего ХУІ века,; Ко-

ломна ни -разу не была взята' и со-

жжена татарами — разграблялись толь-

ко ее окрестности. Татары теперь' боя-

лись Коломны и старались держаться

от нее подальше. Впрочем, в XVI веке

не одна только Коломна ограждает юж-

ную границу от степных хищников.

Уже в XV веке намечается ряд крепо-

стей на Оке, которые заслоняют Мо-

сковскую землю от неожиданных пере-

прав татар через Оку и являются ба-

зой для военных походов и колониза-

ции русских в Заокской степи.

' «Весною 1532 года, — рассказывает,

летописец, — приде весть из Крыму,-
что Крымский 'царь копится (собира-
ется) со многим^ ордами с похвалою,

а хочет итти на великого князя Украи-
ну». Великий князь' Василий Иванович

послал на Коломну, «на Берег», много-

численное войско «княжат и дворян дво-

ра своего я детей боярских из многих

городов» поД начальством лучших вое-

вод. «А Наряд был, — прибавляет лето-

пись, — великой: пушки и пищали

(ружья) ставлены На берегу на выла-

зех (йа 'бродах) от Коломны до Ка-

ширы и до Сенькйна БрОда (вблизи
Серпухова) и да Серпухова и до Ка-

луги и ідо Угры — добре много столь-

ко и не бывало»... С этого (времени

выдвигание таких Предупредительных

кордонов «на Берег» становится обыч-

ным! и почти ежегодным явлением, осо-

бенно с Половины XVI века, когда' на-

беги крЫмцев становятся хроническим

явлением.

По Оке возникает как бы загради-

тельная цепь из укрепленных городов

на путях и переправах татар в пределы

Московского государства. Калуга, Алек-
син, Кашира,- Серпухов, Ростиславль,

Коломна, Переяславль Рязанский,; Ря-

зань, Касимов,- Муром и Нижний-Нов-

город являются как бы звеньями этой

заградительной цепи, связанные между

собою «сторожами» — гонцами —" и фло-
тилией лодок, «судовою ратью»,- крей-
сировавшею по Оке, которую москвичи

считали «непролазною стеною, поло-



женмою от Бога Москве». Большинство

этих городов имели деревянно-земля-

ные укрепления, и только Кашира, Сер-
пухов, Коломна я Нижний заброниро-
вались в XVI веке каменными забора-
ми. В этой цепи крепостей Коломне

принадлежит первенствующее значение,

как по ее центральному положению сре-

ди этих крепостей, так и потому еще,

что она прикрывала главный ближай-

ший путьі к Москве по Москве-реке. И

князь Василий Иванович! и [сын его Иван

Грозный сюда именно (реже! в Серпухов
с 1556 года) шлют, а иногда и сами

ведут главные силы для обороны южной

границы; здесь чаще всего их штаб>-

квартира. Отсюда из середины левой

линии можно лучше Наблюдать и бы-

стрее распределять; и направлять в нуж-

ное место |полки|, в случае неожиданного

появления неприятеля в той или дру-

гой части «Берега». -
Грозная твердыня Коломны застави-

ла татар 'во второй половине XVI ве-

ка искать переправ через Оку в дру-

гих местах, подальше от Коломны—око-

ло Каширы; и Серпухова 1 , что заставило

Московское правительство обратить
внимание на укрепление этих именно

пунктов, и Серпухов; постепенно зани-

мает первенствующее положение в этой

«непр олаізвой стене» .

Год смерти Грозного (1584) застает

такое расположение русских сил на юж-

ной границе: Ві Серпухове стоит «боль-

шой полк», «правая рука»—в Алекси-

не, «левая»—в Кашире, передовой полк

(авангард) в Калуге и «сторожевой полк»

в Коломне. :

Неприступная крепость Для инозем-,

ного врага в последние три четверти

XVI века —■ Коломна — играла видную

ро'ль в Смутное время, то крепко стоя

на страже охраны порядка и государ-

ственности, то, ослабленная общею <ша-

тостыо» и «разномыслием» (социальной

борьбой) рз>еского народ!а>, превраща-

лась' в укрепленный лагерь' врагов Рос-

сии—внутренних и внешних.

После смерти Бориса Годунова, ко-

ломенцы повидимому были захвачены

общим настроением, царившим тогда на

Руси в пользу «законного наееледни-

ка» Ивана Грозного, каким1 казался пер-

вый Самозванец для непосвященного в

боярские интриги большинства русского

народа. И власти Коломны, и население

пошли вслед за Москвою в признании

«царевича». Захвачена была Коломна в

водоворот политических событий и при

Шуйском, во время первого выступле-

ния против него разных классов в 1607

году. Двумя старыми военными доро-

гами шли; с юта из «Заречья» три струи

русского народа, поднявшиеся против

«боярского царя»—Василия Ивановича

Шуйского. г

Вокруг беглого холопа Болотникова

сгрудились все низы тогдашнего обще-

ства, недовольные социально-крепостни-

ческими порядками Московского госу-

дарства — холопы,- крестьяне, казаче-

ство и остатки войска, вынесшего на

своих плечах Лжедимитрия I, со смертью

которого они все потеряли. .Болотников

«с калужанами, алексинцами и ин г *:іа»

нес в Москву борьбу против всех ' чс-

ших классов. Истома Пашков «с туля-

ны, с каширяны и веневцы» стал во

главе служилой мелкоты, несшей пешую

гарнизонную служсу по заречным горо-

дам и 'мало чем отличавшейся от стре-

лецкого войска. На Рязани поднлтись

с мятежом против боярской диктатуры

в Москве помещики, во главе с выбор-

ными воеводами, с Прокофием Ляпу-
новым и Григорием Сумбуловым. Вож^.и
этих различных революционных слоев

русского народа, сговорились встретить-

ся Между собою за Окою, чтобы сое-

диненными силами ударить; На боярскую
Москву . г Болотников с Пашковым шел

мимо Калуги и Алексина на Каширу-
Рязанские Дружины шли естественным!

для них путем — на Коломну.
■ Коломна была Взята Ляпуновым и

разграблена бандами Болотникова. Дру-
жины мятежников встретились с при-

сланными из Москвы войсками царя

Шуйского у Села Троицкого, в Коло-

менском уезде, и на голову разбили их.

Это происходило в сентябре-октябре
1607 года; в ноябре дворянское ополче-

ние Ляпунова успело уже разобраться
в том, Что им не по пути с Болотцйко-

Вым, который своими подметными ли-

стами внушал «людям (слугам) бояр-
ским и всяким ворам дела на убиение
и грабеж» бояр' и помещиков. Ляпу-
нов, а вслед за ним и Пашков принесли

Шуйскому повинную, .і полчища Бо-

лотникова были отброщены к Калуге,
а Коломна снова соединил'а'сь с Мо-

сквой.

' Но вот об'является второй самозва-

нец — вор Тушинский. Под его знаме-
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нем собираются все рассеянные перед

этим революционные силы русского на-

рода. Весною 1608 года на помощь ему

идет литовский «воровской полков-

ник» — Лиссовский, который напал на

«рязанские места», где кишмя кишели

разные «воры» вроде «пронских и Ми-

хайловских мужиков». В Михайлове к

Лиссовскоіму пристали «тутошние во-

ры», с ними он взял Зарайск, разбил
на голову войска кн. Хованского и За-

хара Ляпунова, которые явились, на по-

мощь Зарайску «не npoMbicflOM»j — за-

мечает летописец, — «а со-пьяна»... От-

сюда Лиссовский быстро двинулся к Ко-

ломне, плохо защищенной людьми, взял

ее приступом, пленил Коломенского

епископа Иосифа и воеводу Вл. Тим.

Долгорукова и вместе с ними двинулся

по Направлению к Москве, имея в

своем распоряжении Войско до «30 ты-

сяч украинских .людей». Царь выслал

против «воровского полковника» вой-

ско под Начальством кн.- Куракина и

Лыкова; Противники сошлись' на' Коло-
менской дороге на «Медвежьем Броду»
(по др. «Пруду») на Москве-реке; войска
Василия разбили Лиссовского, отняли у

'него всю. собранную им1 по городам

артиллерию' («наряд») и освободили ко-

ломенских пленников. «Лиссовский»,:—по

замечанию летописца, —. «утек с не-

великими людьми и пришел к вору в

Тушино». Коломна, обладание которой

'было очень важно для тушинцев, была

ими потеряна: «Царь: Василий владыку

^епископа) отпустил на КоломНу да с

ним воевод своих — И. Т. Бутурлина
и С. М. Глебова и повелел им крепити

осаду и запасать' запасы всякие» на Ко-

ломне. Это' было тем более необходи-

мо, что тушинцы готовились к серьез -

ныімі выступлениям Против Москвы. По-

терпев неудачу В прямом штурме Мо-

сквы, тушинцы решили начать систе-

матическую блокаду столицы и перехва-

тить' главные дороги к Москве с тем,

.чтобы приостановить Подвоз к ней

Припасов и всякие вообще сношения

Москвы с провинцией. Особенно важ-

ное значение имели три дороги — Яро-
славская, которая вела! на Троицкий мо-

настырь, Алексалдрово и Ярославль,
и «Дмитровка» на г. Дмитров: этим пу-

тем! Москва соединялась' с Поволжьем;
третья дорога — Коломенская — имев-

шая, как МЫ знаем уже; важное стра-

тегическое и продовольственное значе-

ние для Москвы. Северные дороги были

отрезаны Лиссовский и Сапегой, кото-
рые осадили Троицкую, лавру и заняли

Дмитров; Коломну тушинцы сначала

хотели взять пропагандой.

Бывший во Владимире тушинский
воевода, Иван Годунов, отправил «по-

сылку» в Коломну с уведомлением,

чтобы там Не стояли против Бога и

государя своего прирожденного (т. -е.

Против Вора) . Но в то время, когда

другие города легко «прилеплялись к

ворам», Коломна в. числе немногих го-

родов осталась верна Москве. Тушинцы
с двух сторон двинули против, Коломны

войска, сначала от Каширы^ во главе

с Хмелевским. Проведав об этом, коло-

менские воеводы послали в Москву
весть, «что с Каширы идут литовские

люди под Коломну на осаду». Царь же

Василий послал под Коломну воевод

своих кн. С. В. Прозоровского да В. Б.

Сукина со многими ратными людьми . . .

«Пан Хмелевский со многими литовскими

людьми и русскими воры прииде с Ка-

ширы под Коломну и похотеша город

Коломну осадити»... Царские : же вое-

воды, «совокупясь с ними,: бились' му-

жественно, разбили их на голову и взяли

много языков» (т. -е. пленных на пред-

мет распросов). Едва только победи-

тели с 'торжеством прибыли в: Москву,
каік пришла новая весть из Коломны:

«Идут под Коломну многие литовские

люди и русские воры», на этот раз —-

от' гор 1 . Владимира. Снова посылает

Шуйский ратных людей с воеводой

Д. М. ТІожарскиМ выручать коломенцев

от осады, а Москву — от голода.

Князь Пожарский напал да тушинцев,

стоявших в 30 верстах от Коломны,
в с. Высоцком разбил их на голову,

«взял много Пленных и многую, у них

казну и запасы поймал. Достальные же

литовские люди побегли во Владимир».
Тушинцы не смутились этими двумя

неудачами. Вор Тушинский, невидимо-

му, твердо «з'мысйи выморить Москву
гладом», весною 1608' года «послал под

Коломну полковника МолоцкогО' (Млоц-
кого) со многими литовскими людьми,

чтобы не можно ни откуда запасам при-

ходити. Молоцкий же прииде под Ко-

ломну и город Коломну осади». Кре-
пость взять ему не удалось', но все-таки

МлОцкий «отнял от Москвы путы ни Ря-

зань и оттого на Москве быСтв хлеб-

ная дороговь великая». Покупали чет-
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верть в 7 рублей (почти в четыре

ра^^/выше 'обычной цены осадного вре-

мени и в 24 івыще нормальной)».
Голодная толпа приходила «миром

(скопом) к царю Василию и щумяху

и начата мысліити (склоняться) опять;

к Тушинскому вору»... Но удержать в

своих руках Коломенскую дорогу ту-

шинцамі не удалось. В .июле пришли

к Коломйе На' помощь' рязанцы и, «со-

вокупившись с осадными (осажденны-

ми) людьми, пойдоша на "бой, и был

бой под Коломной' великий». Но ли-

товцы одолели, «русских людей потес-

нишй и пеших многих побиша». Ря-

за'нпы отступили к себе на Рязань»,

но и литовцы не удержались под Ко-

ломной. К ним прцшло- известие, что

Скопші-Шуйский приближается к Мог

скве и уже занял слобюду Алексан-

дрОвск}чо. Эта весть привела в сму-

щение тущинцев: они сняли осаду Ко-

ломны и, отступили к Серпухову. Это

было в середине июля 1609 года, .а

уже в августе того же года по этой

дороге «хлеб попал к Москве с Коломііы

добре много»...

1610 год был особенно несчастным!

для царя Василия, благодаря развитию

смуты. Внезапная смерть Скопина-Шуй-
ского, в которой молва обвинила

царя Василия иі его родню-, оттолкнула

от царя ' тех, кто- раньше служил ему

из-за его знаменитого племянника. Про-
копий Ляпунов 'снова сносится с ту-

шинцами, «хотя мстить царю Василию»

за Скодина-Шуйского, к уже больше

со своими рязанцамц не слушает царя.

Вор Тушинский 'Смелее Наседает на

Москву, и шире идут его. захваты в

других частях Московского государс-

тва; от Шуйского, как несчастливого

царя, отворачиваются р'аньше верные

ему слои населецид и деятели: все шире

и больше Идет пропаганда в средних

слуяхилых классах за кандидатуру ко-

ролевича, Владислава., Ввиду неудач

Шуйского и успехов вора Тушинского.
Эта всеобщая «шалость» поколебала и

стойких коломенцев,

Коломничи не Только сами все по-

целовали крест тушинскому Вору и по-

слали к нему с повинною., но написали

еще на Каширу и в Зарайск предло-

жение последовать их примеру.

Каширяне послушались, 'но зарайские

граждане, под влиянием князя Пожар-
ского, остались верны царю Шуйскому

H, в коице-концов, «и град Коломну
опять обратища». Нужно удивляться не

колебанию коломенцев, а тому,; что они

так1 или иначе, но все-же до конца

остались верны царю Василию: ведь1 это

было время, когда1 ,, 'по словам совре-

менника, «все, не Дождавшись ни откуда

помощи избавления, В отчаяние при-

шли и к ворам приложились»...

Коломенцы приняли участие в вос-

становлении порядка и избавлении зе-

мли от иноземного врага, засевшего в

Московском Кремле, и от своих воров

и изменников, когда в 1611 году на-

чалось движение среди русского народа

в этой направлении. По- зову патриар-

ха Гермогена, с разных концов рус-

ской земли потянулись полки к Москве,

двинулись «с Рязани с воеводою- Про-
копием Петровичем Ляпуновым рязан-

ские гороДа» к1 Коломне. От Коломны

Прокопий Лядунов двинулся под Мо-

скву со .снарядом (артиллерией) и с

ооозом дощаным, т. -е. с Гуляй-горо-
дом 1).

Но ополчение 1611 года 1 кончилось

неудачно: после убийства Ляпзчгова ка-

заками под Москвою, земское ополче-

ние распалось; под Москвою остались

казаки во главе с Трубецким и За-

руцким. К этому времени относится

приезд в Коломну Марины Мнишек,
жены двух самозванцев, оставившей по-

сле себя прочную память в этом го-

роде. Марину Перевезли в Коломну в

конце июля 1611 года. «У. Зарзшкого
с казаками, — читаем мы в летописи, —

была Тайная мысль: хотели на' Москов-

ское государство посадить: воренка

Калужского, Маринина сына, а Ма-

рина в те поры была на Коломне».

Н. Иванчин-Писарев записал в своем

сочинении 1) ряд преданий, хранивших-

ся в Памяти старожилов Коломенского

уезда о пребывании Марины в Коломне.

«При в>езде в Коломну по Шубинскому
пути, Вправо видны следы бывших зе-

мляных укреплений: это село Горо-
дище, т. -е. бывшая крепость. В неко-

тором расстояніщ от него показывают

!) I уляй-городом назывался обое с подвижны-

ми башнями нш колесах: иод защитой их, оса-

ждающие могли вплотную подходить к стенам

осаждаемого города. Б юдном источнике мы чи-

таем : «Близ царствующего города (Москвы)
повелел Борис Федорович поставить град обоз

нарицаем.ый, иже некоею премудростью на ко-

лесницах (устроен».
г ) «Прогулка- по древнему Коломенскому уезду».
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место, где будто бы стоял дом Марины
Мнишек» . . . Одна из башен Коло-

менского Кремля («Круглая науголь-

ная») слывет в народе под именем «Ма-

ринкпной башни». По словам Иванчина-

Писарева, «в Коломне чуть ли не ка-

ждый встречный мальчуган охотно ука-

жет башню, где спасалась Марина Мни-

шек». Возможно, что эта башня была

Местом ее пребывания в Коломне или

кЛадовою ее teeniefl. Любопытно еще

Спевка

следующее предание о Коломенских

Пятницких воротах, записанное Ива'н-

чш-іьш -Писаревым: «Марина Мнишек,
овладев Коломною, ее ограбила и, когда

была принуждена вместе с Заруцким
выступить из нее, то, выломав о гром -

ліые железные створы из этих ворот,

отвезла и с награбленными вещами за,

25 верст от Коломны, на урочище Стар-
цевский брод, 'близь села Богородского.
Там зарыла юна свою добычу и, по-

крыв яму вратными створами, засы-

пала их землею». Далее, по словам того

же автора, «существует недалеко от

Коломны обширный окоп, который слы-

вет «Марвдшным городком».

Летопись, помимо приведенного сооб-

щения о Пребывании Марины в Ко-

ломне и о замыслах Заруцкого с ка-

заками посадить ее сына на Московский

престол, дает только следующее ука-

зание о Марине Мнишек в связи с ее

пребыванием в Коломне: «В 1612 году

Заруцкий, зтслышавши под Москвою со

своими советниками, что пошел из Яро-

Карт. RpomeHKo.

славля (па Москву) со всею ратыо кн.

Дмитрий (Пожарский) и Козьма (Ми-
нин) и собрався с казаками, с ворами,

чуть не с половиною войска из Москвы

пюбеже и иришед на Коломну, Ма-

ринку взя, и _Коломну-град погромив,

пойде в Рязанские места и там многую

пакость делаше»...

Такова вкратце история Коломны в

смуту. В последний раз Коломна вы-

ступает в качестве боевого оплота Мос-

квы в 1619 году.

Королевич Владислав долго еще счи-

тал себя избранным государем Моско-
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вии, опираясь' на принесенную ему при-

сягу, и в 1617 году выступил в поход

йа Москву. Ему помогал украинский
гетман Сагайдачный. Против Сагайдач-
ного царь Михаил Федорович послал

двух воевод—кн. "Д. М. Пожарского и кн.

Волконского. Они двинулись к Серпу-
хову. Из Серпухова кн. Волконскому
было приказано со всеми людьми итти

па Коломну. Кн. Волконский пытался по-
мешать «Черкассам» (казакам) перепра-

виться через Оку под Коломной, но вой-

ска его были оттеснены, и он затворился

в Коломне. Здесь начались в его вой-

ске' ссоры (между дворянами и каза-

ками; последние ушди из Коломны и

занялись грабежами. Несмотря на это,

гетман Сагайдачный Не осмелился на-

пасть на Коломну, но через село Бро-
миды Каширскою , [дорогою двинулся к

Москве, прорвался через Московскую
рать и соединился с Владиславом.

Это была Последняя боевая служба
Коломны: после этого грозные стены

ее Кремля больше Tie принимали на

себя вражеских ударов за Москву, и

Коломна постепенно переходит с воен-

ной на гражданскую— административ-

но-хозяйственную и культурную роль.

Обясняется это главный образом тем,

что южная граница Московского госу-

дарства в течение всего XVI века си-

стематически продвигается іна юг, «в

поле», з7даляясь глубоко в степь" к югу

от Окского 'берега. Поэтому Коломна

из укрепления Перво'й боевой линии

[(форпоста), каким она была в XV веке,

постепенно превращается в крепость

глубокого тыла. К югу от нее на пути

к Оке возникает ряд укрепленных пунк-

тов — городков.- • Городенск, Венев,

Епифан, Данков и др.^ для которых

Коломна является в XVI и ХТП в1 , ты-

ловою базой (опорой), стоящей на есте-

ственной оборонительной линии «Бе-

рега» по Оке.

Одновременно с Военной, колониза-

цией юга шла колонизация и сельско-

хозяйственная. Стесненные На Окско-

Волжском суглинке народные массы во

второй половине XVI века с особой

энергией переходили на правый берег
Оки за новыми землицами. Хозяйствен-

ные заимки на «диком поле» подвига-

лись' все южнее и южнее. Колониза-
ционный поток на своем пути захваты-

вал и население Коломенской области,
и самой Коломны. На это с ясностью

указывают данные о запустевших дво-

рах и местах в Коломне в конце XVI

века. і

Мы видели, какую: важную торговую

роль, играла в Московском государ-

стве Коломна, через которую лежал

водный путь из Москвы в Оку и Волгу
и которая снабжала Москву рязанским

хлебом и всяким довольствием. От рас-

стройства подвоза продуктов по этому

пути голодала Москва и создавалась

«шатость» политических настроений в

центре. По составу своего населения

Коломна была в XVI веке значитель-

ными сложным поселением. Кроме соб-

ственного «города» (крепости), где жи-

ла администрация и стоял гарнизон, она

состояла из посада, заселенного тор-

говцами и ремесленниками; к посаду

примыкали слободы, с населением,- нес-

шим специальные службы и повинно-

сти на государя или частных владель-

цев. Перепись дворов 1578 года дает

яркую картину того, что представляла

Коломна по количеству населения рань-

ше и насколько она запустела! к этому

году. «В Ней в это время оставалось

Тяглых (податных) 321/2 двора' жилых

и 662 двора пустых, никем не занятых,

стало быть впусте было 91У2.?/о всего

посада и слободы. В Коломне остава-

лись одни церковные ;и монастырские

люди, да водворены были военно-слу-

жилые люди с их дворнею. В самой

крепости Коломенской не- было ни од-

ного черного тяглого (податного) дво-

ра: все они по государевым грамотам

были розданы Детям боярским, и си-

дели в них их «дворники». И на по-

саде среди посадского «пуста» жили

все казенные люди: ѵарнизоя, сторожа

«Гуляй-Города», каменьщики— весь тот

люд, который работал на крепость и

на войска, а в досужее время кормился

ремеслом и мелким торгом, овладев лав-

ками на посадском торгу после ухода

посадских людей. Благодаря этому,

коломенский торг не казался пустым,

хотя в Коломне не было вовсе людей

торгового класса: на 600 приблизитель-
но торговых помещений — 200 пусто-

вало. Наблюдения над положением го-'

рода дают право сказать, что Коломна

испытала в XVI веке крутой переворот,

обратившись из города в нашем смы-

сле этого слова в цитадель с военным

населением. Те слои торгово-промыш-

ленного efo населения, которые не были
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задержаны на местах государевою служ-

бою, отстали от тягла 1) и ущли в част-

новладельческую зависимости или же

были развеяны но разным местам в пе-

реселенческом движении2) ».

Военное значение Коломны отраізи-

лось; и на состоянии сельского населе-

ния Коломенской 'волости. За службу
Московское правительство расплачива-

лось' со .служилыми людьми преимуще-

ственно раздачею им земель в поместное

пользование. Земли &ти раздавались в

областях как центральных, так и погра-

ничных, преимущественно угрожаемых

от соседей. Естественно поэтому, что

почти все земли Коломенского уезда

были розданы частным! владельцаМ:—по-

мещикам, бояр ам,ѵ монастырям и проч.

Тяглое крестьянское население попада-

ло таким 'образом под власть водво-

ряемого на их землях привилегирован-

ного землевладельца,и вотчинная власть'

разных хозяев вытеснила здесь почти

совершенно общинные порядки владения

крестьянского мира «заменяя податную

общину частновладельческими хозяй-

ствами1 и круговую поруку тяглецов пе-

ред государством личною ответственно-

стью их перед землевладельцем3)». Од1-

ним сліовомі, в Коломенском уезде в XVI

веке были на лицо все основные усло-

вия закрепления крестьян.

Смута, разорившая и обезлюдившая

Московское государство, особенно тя-

жело должна была отразиться на' на-

селении Коломенского уезда.

Нижеследующая таблица, дающая ука-
зания на заселенность Бол. Мйкулинско-
го стана, центрального' в Коломенском

уезде, до смуты и после смуты1,- с на-

глядностью показывает влияние смуты,

опустошившей эту область1 . По! данным

писцовых книгі В Большом Микулинском
стане было записано:

Обработан- Число

В году. ной пашни населенных

в поле. пунктов.

В 1578 г. 477 1 четь *) J 99

„ 1627-28 II34 » I20

г ) Занятия о 'которых платили подать еще не

закрепощенные люди.

2 ) Платонов. «Очерки по истории омуты» изд.

2-е, стран. 35—36.

3 ) Там же, стр. 44—45.

1 ; Четь или четверть • около Ѵг десятины, в

трехпольях 1 г / 2 десятины.

Таким образом, обработка пашни

уменьшилась вчетверо, число населен-

ных пунктов почти в два раза (в 1,65).
К тяжестямі разрухи) и надвигавшейся

крепостной зависимости присоединилось

ещіе в XVII веке напряжение народных

сил по уплате нужных для восстановле-

ния государства податей и повинностей

по укреплению! границ. В смуту передо-

вые оборонительные укрепления «в сте-

пи» пообветшалЦ: требовалось восста-

новить южную так - называемую «засеч-

ную черту» состоявшую из засек 2) и

частиков, земляных валов и городков^

а также й 'Деревянных крепостей. С

1620 цо '1635 г. г. Московское прави-

тельство только штопало и затыкало

бреши в разваливавшейся линии обо-

роны. При Возобновлении набегов крым-

цев, приходилось: по заключению дозор-

щиков, «делать все вновь,- аі поделкою

дел'ать (стало) невозможно». И вот в

1638 году было приетупленоі к генераль-

ному восстановлению засечной черты

силами ближайшего Населения. Вместе

с другими, и коломняце должны были

принять на свои плечи тяя<.!елую работу
по восстановлении выдвинувшихся к

югу от Коломны оборонительных пунк-

тов. «Князю И. И. Шаховскому дано

было приказание выслать с Коломен-

ского посада и уезда на Почесскукги
Веркущскуіо засеку 1918 человек и 383

лошади. Шаховской послал для сбора
в Коломенский уезд' 20 пушкарей и за-

тинщиков, а на' Коломне велел кликать

биричам на торгу «чтобы коломенские

сошны всяких :чииов люди делов'цов (ра-
бочих) и лошади 'к... заСеке вели на

Коломну тотчас без всякого переводу».

Коломенские служилые Люди демонстра-'

тивно отказались исполнить приказ.

«Все коломНичи, дворяне и дети бояр-
ские приехали ко мНе, холопу твоему,;

на Коломну, —■ писал Шаховской ца1-

і ----------------------------------------

2 ) Засеками назывались заграждения из ство-

лов деревьев, поваленных на лесной опушке, в

прогалах между перелесками или на лесных до-

рогах. «Большая Засечная черта Московского го-

сударства, составлявшая несколько оборонитель-
ных линий, шедших в cjrenja о запада на восток,

представляла из себя сложную систему укрепле-

ний, в которой лесные завалы —засеки— только .

восполняли и смыкали естественные препятствия

местности,' реки, озера*, болота, овраги и т. п.

чередуясь с частиками— частоколами— надолбами
(о них говорилось выше) земляными валами и рва-
ми- в безлесных промежутках, в которых не . из.

чего было соорудить «засеку!» в собственном смыс-

ле слова». (Яковлев, «Засечная черта», стр. 16).
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рк>> — деловцов и лошадей не дали,: а

сами» предпочитали лучше подвергнуть-

ся правежу, а! людей и лошадей не да-

вать. В ответ на это заявление Шахов-

ского из Москвы пришел приказ, в ко-

тором предлагалось разъяснить колом-

ніичамі «что крымский царь нынешнего

лета на наши Украины хочет приходить

большой войной. И госудаглі, жалея о

Православных крестьянех, послал ко

всем засекам воевод1, а велели им за-

секи поделать! и совсем укрепить1, чтобы

теми засеками православных крестьян

от войны крымского царя И воинских

людей сберечь' и... в пЛен и расхищение

не выдать». Ввиду этого, коломничи

должны «дельцов И лощадей отпустить1

фолНа тотчас». На тот случай, когда

это увещание (не подействовало бы, вое-
воде, «людей,, которые в: деловцах нач-

нут отказывать»—таких брать! и биТь

батогами, а ^сли они будут озорничать

и обнаружат большое непослушание, то>

их бить кнутом! По торгам, чтобы на то

смотря иным не, повадно было так В:0-

роваТь» и «это ро весь день нещадНо, а

на ночь ослушных сажать' в тюрьму».

Шаховской энергично воспользовался

предоставленным ему правом воздей-

ствия на демонстрантов! и отправил на!

засеки 1440 человек с лошадьми, со-

бранных! с коломенского посад(а и уезд'а).

Но высланные на з'асеки коломничи раз-

бежались».

Эта картиНкіа каТлядно показывает

наім1, почему йВ Коломенского уезда

разбегалось население и «дворы ста-

новились пусты», даже после смуты. Не

могли содействовать росту населения

в Коломне И ее уезде, и такие поваль-

ные болезни, пример которых описы-

вает архидиіакоін Павел Алеппский в

половине XVII века, при цаіре Алексее

Михайловиче.

«Сильная моровая язва, — рассказы-
вает Павел Алеппкий, — Появилась н

здешнем городе (Коломне) из Москвы.

То было Нечто ужасающее, ибо явля-

лось не просто моровой язЬой, но вне-

запною смертью. Стоит, бывало чело-

век и вдруг моментально па'дает мерт-

вым; или едет верхом или ві повозке

и валится навзничь бездыханным1, тот-

час вздувается, как пузырь,і чернеет и

принимает неприятный вид. Лошади

бродили по полям без хозяев, а люди

мертвые лежали в ! повозках, и некому

их было хоронить- В это время воевода

Календарь.

посылал одного за другим 1 16 гонцов

к царюі и К его наследникам в сто-

лицу по важным делам, касающимся нас

и его и, как Мы в этом удостоверились,!

іни один ,из них не вернулся: все уми-

рали в дороге. Когда моровая язва

проникала в какой-нибудь дом, то очи-

щала его совершенно. Собаки И сви-

ньи бродили по домаМ, так как некому

было их выгнать и запереть двери.

Город, прежде кишевший народом,! те-

перь обезлюдел. Деревни тоже опу-

стели, равно вымерли и монахи в, Мо-

настырях. Мор, Как в столице,; так и

здесь, во івісех окружных городах на!

расстоянии 700 верст, не прекращался,:

Начиная с іэтого месяца почти до праз-

дника Рождества. Воевода составил;

точный перечень умерших в этом го-

роде, коих было,; как он нам сообщил,

около десяти тысяч дущ... Смертность
чрезвычайно увеличивалась, некому

было хоронить. В одну яМу клали по

нескольку человек друг на друга, а

привозили их в повозках мальчики.

Насть священников! умерла 1, а потому

больных стали привозить! в повозках

к церквам, чтоібы священники их испо-

ведыВали и причастили. Священник не

мог выйти ИЗ церкви и оставался там

целый день ів ризе И епитрахили. Он

не успевал, и (потому некоторые из

них (мертвецов) 'оставались под1 откры-

тым небом, (на холоде да два и по

Три дня, за неимением,] кто бы об Них

позаботился, за! отсутствием родствен-

ников. При Виде этого и здоровые уми-

рали со страху. Умерли все семь свя-

щенников здешней Соборной церкви и

шесть дьяконов, в! том числе д прото-

поп. ПрежДе литургия Иногда1 не совер]-

шалась в Некоторых церквах, никогда^

однако, не прекращалась в этой цер>-

кви, теперь же и здесь литургия и дру-

гие службы прекратились на долгое

время, и церковь' осталась1 покинутою,!

так что старосты стали нанимать Для

служения в ней по воскресениям кого-

либо ий деревенских священников'.

Все это причиняло Нам1 (т.-е. свите

антиохийского патриарха ! Макария)
большое горе, печаль1 ,! уныние и вели-

кий страх, И всему этому были мы сви-

детелями, проживая к верхних кельях.

Мы видели, как выносили мертвыми,! по

Несколько за раз, служителей еписко-

Пии, которые жили н нижних кельях.

Поэтому, мы никогда не осмеливались'

3
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выходить' из своих келий, Но скрыва-

лись внутри Их ночью и днем, еже-

часно ожидая смерти, плача и рыдая

о своем положении, не имея ни утеше-

ния, 'НИ; облегчения,' ни даже вина, что-

бы прогнать (от себя грусть' и великий

страх»...

Описание это дает указание и на

относительную населенность г. Колом-

ны: если считать даже сильно преуве-

личенною справку Коломенского вое-

воды о 10 тыч. умерших коломничан,

и то, прибавляя; к этой цифре отбывших

из Коломны в рохоД ратных людей,

дОМа коих были заколочены, и oci'aBL

пгихся в живых, мы получаем впечат-

ление о Коломне середины XVII века,

как о 'городе с большой населен-

ностью.

Тот же Павел Алеппский дает описа-

ние торговли в; Коломне, как он ее

Наблюдал: «Все рынки, — рассказывает

он,—«за городом... Базар: в этом городе

бывает по Понедельникам и четвергам.

В Коломну собираются жители всех

окрестных селений, причем! у каждого

товар, состоящий из всяких продуктов,:

находится в санях. Они привнозили сви-

ней больших и {малых, зарезанных и

ошпаренных, уже замёрзших; они весь-

ма дешевы. Точно также гусей, уток,-

индеек продают Ощипанными и готовык

ми. Втечение зимы 'здесь бывает деше-

визна, и производится! торговля зерно-

вым! хлебом. • Наім случалось видеть, что

в одних саНях сидело человек шесть

со (всеми своими вещами и везла их

одна только лошадь. Тяжести: зерновый

хлеб, камни,- которые нагружали на эти

сани—невероятны. Мы приходили в изу-

мление, ибо одна лошадь везла то, что

в Наших странах Не свезти и двадцати

лошадям!. Легкость Перевозки содей-

ствует благополучию здешней стороны

И развитию' ее жизненных удобств: в

это холодное время продукты дешевы,

так как привозятся! в Москву и окрест-

ные города из даілеких мест втечение

рождественских праздников:, когда из го-

да в год продаются и закупаются про-

дукты. Мы видели, что в эти дни муж-

чины, женщины или Дети клали все за-

купаемое на рынке на маленькие санки

и везли .их руками за веревку без труда

И усталости, Но Очень' легким1 Движе-

нием».

Все сказанное о стратегическом и

торговом положении Коломны придаваі-

ло ей важное административное значе-

ние. Она управлялась воеводами, в ру-

ках которых была воеі-шо-администра'-
тивная власть'. Через Коломну Москва

сносилась с ново-занятым краем в Зао-

чье. Коломенский уезд состоял в XVII

веке из1 11 станов!, И волостей и одноі-

го села.

Коломенский уезд, как он сложился

к XVII Веку, был гораздо больше «Ко-

ломны с волостьми», отнятыми кн. Юри-
ем у Рязанских князей. При ЕкатеріИ-
не II он был положен в основу нынеш-

него Коломенского уезда, потерявши

часть своей территории В: пользу со-

седних уездов (Егорьевского, Бронниц-
кого и друг.).

Большой исторический' интерес пред-

ставляет Коломнй и в церковном отцо-

nieHHHj прежде всего в отношении па-

мятников церковной старины.

Самая древняя! церковь! в Коломне—
Воскресения, построенная в середине

XIV века и находящаяся в Коломен-

ском! Кремле. В ней венчался в 1366

году Димитрий Донской с княжноійі

Евдокией Суздальской, завершивши

этим браком борьбу с Суздальским кня-

зем за великокняжение Владимирское.
В этом же храме победитель Мамая слу-

жил со своим «победоносным воинством»

благодарственное молебствие. Еще у

XVII веке Она! казалась Павлу Алепп-

скому «большою, и прекрасною», в том

виде как она была уже перестроена 1 кг

этому времени. Вновь; переделана! она

была в 1786 году.

В двух верстах от Коломны находит-

ся древний Голутвин-Богоявленский мо-

настырь, основанный учеником Св'. Cepj-
гия:—Григорием —при содействии Дими-

трия Донского^ в: 1385 году. По преда-

нию на месте монастыре в древности быи

притон разбойников —: «Голытьбы» —

отсюда де его название «Голутвин»- Бог

гоявленским он Называется от соборг
ной церкви Богоявления, построенной
при его основании. Окруженный впоі-

следствии каменной Стеной, монастырь;

этот был базой для московских отря-

дов, выступавших стеречь берег.
Вот в каком; виде представился этот

Монастырь в XVII веке Павлу Алепп-

скому: «Прибыв к большому каменному

Монастырю, который Называется Голут-
вин, в честь Богоявления, стали подле
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него на якорь. Мы поднялись' к этому

монастырю, где и то время находился,-,

ожидая нас, воевода г. Коломны,; кото-

рая виднаі оттуда, так как между ней и

монастырем расстояние всего 2 версты

по суше и 4 версты по реке, что за-

висит от обычных поворотов рек. Когда

мы вошли |в монастырь, нас встретили

и ввели 'в Большую церковь Богоявле-

ния. Всхо'д/ в эту церковь чудный, высо-
кий1, с трех сторон; кругом галлерея с

тремя дверями. Церковь весьма древ-

няя.. Мы отстояли! в ней вечерню и по-

шли помолиться в другую церковь, ко-

торая находится! в Трапезе Монаіхов. Она

весьма древняя и красивая^ в честь од-

ного из их новых святых, по имени

Сергия. Монастырь относится! к его вре-

мени. Между этими двумя церквами вы-

сокая колокольня е приподнятым1 вы}-

соким куполом, наподобие куполов цері-

Ковпьгх».

■ Следующимпо Древности является на-

ходящийся в городе Успенский -Брусен-
ский женский монастырь, основанный

Грозным в 1552 году. Особенно много

построено церквей в Коломне в XVII

век*е: Богоявленская церковь, Никит-

ская, Николаевскіаіяі в крепости (построе-

на1 в 1641 г.), Преображенская и друг.

Об этих Церквах Павел Алеппскйй

пишет: «Внутри .кр^ецо сти 5 больших

Каменных церквей и монастырь для деі-

виц во имя Введения во Храм. Первая
церковь1 благолепная!, о куполами; Кры-

ша ее крестообразная, ибо ее стены

имеют с каждой стороны вид трех арок,

из коих средняя выше остальных двух;

церковь эта во Имя Св. Николая. В

сложности с нею колокольня высокая,

изящная, с арками; и четырехугольным
продолговатым куполом С Крестом наь

верху. На четырех ее углах для укра-

шения сделаны резные колонны, на по-

добие фонарей, очень изящной работы.
Вторая церковь 'больше и лучше пер-

вой, в: честь Воскресения. Третья цері-

ковь маленькая, но весьма красивая, так-

же во имя Святого Николая. Четвертая
церковь—Соборная—есть великая цер-

ковь, кафедра епископа. Она! весьма ве-

личественна! и {высока; и как бы висячая:;

в нее входят по Іцысокой лестнйц'е с трех

ѳторон, соотвественно трем ее дверям.

Она вся из тесанного камня, припод-

нята На значительную' высоту и кругом

имеет койму скульптурной работы по

всей длине ©е стен. Косяки дверей и

окон походят на отшлифованные колон-

ны—работа редкостная, так что косяки

кажутся изящными, как тонкие колон-

ны. Церковь имеет три высоких купола,

сверху приподнятых. Верх большого ку-

пола покрыт кругом красивыми четы-

рехугольными резными из деревянных

досок фигурами, в виде крестов, величи-

ною с ладонь. На куполах Позолоченные

кресты. Большой купол находится над

хоросом, остальные два над обоими бог

Ковыми алтарями. Главный алтарь имеет

три больших окна со стеклами.

«Перед царскими дверями этого алта-

ря' помещен большой круг на подобие

аМвона; он высокий, стоит на деревян-

ных восьмиугольных И круглых колон-

нах, которые все позолоченные и рез-

ные, и имеет две лестницы, из коих

одна перед царскими вратами: по ней

всходит диакон для іектинии; другая

лестница с западной стороны: по ней

он всходит для чтения Евангелия. Архие-
рейское место каменное, с очень боль-

шим куполом, помещается близь южных

дверей. Ниже северной двери соборной
церкви стоит колокольня, достойная уди-

вления по своей красоте, архитектуре

и украшениям. Она круглая и вось-

миугольная, с чудесною' резьбой, похо-

дит На башню Эмессы, но еще красивее,

высока', со многими арками кругом, над

которыми возвышаются другие арки,

еще изящнеіе. Ее купол высокий^ при-

поднятый, восьмиугольный.
Внутри ее есть железные часы в ко-

морке. Когда наступает время бить под-

часа, они ударяют двумя молоточками

по двум Малым колоколам три раза, ко-

гда Же истечет час, ,то оба молоточка

ударяют в колокола 26 раз!—это назы-

вается будильником; затем бьет изве-

стное число часов другой большой мо-

лоток по другому большому колоколу.

Часы дня и часы ночи отбиваются от-

дельно. В Конце Текущего месяца авгу-

ста часы били 14 часов для дня и 10

для ночи ; в сентябре ночь и день срав-

нивались!.

Крыша' как 'этой церкви, так и других

походит на кедровую шишку или на ар-

тишок; она ни плоская, Ни горбообраз-
ная, но с каждой |из четырех стен церкви

есть нечто вроде трех арок, над кото-

рыми другие поменьше, потом еще мень-

ше кругом купола — очень красивое

устройство. Все покрыто досками для

защиты свода ' от дождя и снега 1, дабы

3*
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он нѳ портился. Под этою церковью

много • склепов и подвалов».

Епископы Коломны носили в XVII ве-

ке название «Коломенских и Кашир-
ских». Надгробные надписи на стенах

Коломенского собора гласят:

«В лето 7123 (1613) генваря в 27 день

представился священно-епископ Іосиф
Коломенский и Каширский при царе Ми-

хаиле Феодоровиче...».
Это тот самый «владыко Іосиф», ко-

торый вместе с Гермогеном на соборе
громил Лжедимитрия первого за брак
с католичкой, а потом при Шуйском
всячески боролся с «шатостыо» колом-

ничей, энергично агитируя против са-

мозванцев и иноземцев.

Другой Коломенский епископ Павел

сыграл видную роль, в, истории раскола :

он единственный из иерархов стал на

сторону кружка «ревнителей дргвляго

православия», выступал против1 ново-

введений патриарха Никона на соборе
и за это подвергся жестоком}г гонению

и ссылке в Сибирь.
«Житие» архиереев Коломенских вы-

зывало зависть у восточного духовен-

ства. Павел Алеппский пишет : «Под ве-

дением Коломенской епископии находит-

ся более пятнадцати городов, имеющих

воевод, как эта Коломна : власть их про-

стирается более чем: на 2 тысячи селе-

ний. В, числе крепостных городов (в

епархии) находятся : Кашира, воевода

которой имеет власть более чем над ты-

сячью селений, Серпухов, подобный ей,

Тула со всею областью... Все это паства

здешнего епископа. Говорят, будто
епархия эта бедна и мала -г- да помо-

жет ей Бог, а она больше области трех

патриархов : антиохййского, александ-

рийского и иерусалимского, и нет тут

никого (намек на турок на востоке), кто

бы! причинял потери, подвергал вымо-

гательствам: и гнету, но все живут в

безопасности и в радости и накопля-

ют! золото* в изобилии. Епископство вла-

деет угодиями—деревнями со многими

крестьянами. Епископ распоряжается в

воеводствах с властщоі, не допусКаюшіёй

прекословия».

В руках Коломенского епископа не

только духовный караюшйй меч, но

и Железная смиряющая цепь. По сооб-

щению Павла Алеппского, «в епископ-

ском доме есть большая тюрьма с же-

лезными цепями и тяжелыми колодами

для преступников. Если кто из крестьян

епископа провинится — украдет или

убьет, То его приводят сюда, сажают в

тюрьму и наказывают, как нам случалось

видеть, смертью или ударами, смотря по

вине. Воевода не имеет власти над ни-

ми 1). Управители епископа налагают на

Них штраф и взыскивают с вора за укра-

денную вещь вдвое... Когда кто-нибудь
из епископских слуг напивался пьян, ему

также надевали на щеюі и на ноги тяже-

лую железную цепь', к коей привешен

тяжелый чурбан, коего не! в силах ста-

щить и упряжное животное».

Впрочем Коломна издревле1 славилась

своею тюремной практикой, поі преиму-

ществу политического характера. По-

очередно побывалйі в Коломенской ссыл-

ке князья - соперники XV века—великий

Князь Василий Темный, сосланный туда

в 1433 году дядяю своим Юрием Дми-

триевичем Галицким', а потом заточен

был в Коломне Василием Темным—Ди-

митрий Шемяка.

После взятия Великого Новгорода,
Иван III сослал в Коломну видных нов-

городских бояр, противников самодер-

жавных порядков Ивана III: то был Ва-

силий Казимер1, Матвей Селезнев и еще

несколько новгородских сановников'.

Отведал коломенское 'заточение и ино-

земец Иван Фрязин, сосланный при

Иване ІІІ-м за дипломатические недора-

зумения. При Грозном в Коломне не-

истовствовала Опричина- Тюрьмаі нахо-

дилась в Коломенском Кремле, в «На-

угольной СвИбловой 'башне», а «в по-

дошве у нее (т.-е. у, Свибловой башни)

тюрьма, решетка) железная,- поверх

тюрьмы казна» и т. д. Между Свибло-

вой башцёй и Пятницкими воротами

Находилась «Застеночная» башня,* где

«Заплечных дел мастер» пытками выры-

вал у своих жертв признания. Отголо-

ском: этой застеночной работы Коло-

менских властей являются, по мнению

г. Линдемана, Два варианта названия

проходящей неподалеку улицы Воздви-

женки—«Пыточная» ЩемиЛовка».

В ХѴІП веке Коломна, особенно с

перенесением: столицы в Петербург,
утрачивает свое 'былое стратегическое

значение и, оставаясь Важным промыш-

ленным центром до нашего времени,

переходит при Екатерине II в разряд

уездных городов. Упраздняется и само-

стоятельная кафедра в Коломне. В во-

споминание о былом значении Колом-

ны, митрополит Московский стал Име-

новаться: «Московский и Коломенский».

г ) Это не совсем так.



Вид г. Серпухова.

VI.

Из прошлого гор. Серпухова и его уезда,

і.

Серпухов — Удельное княжество.

Серпухов, один из важнейших в про-

мышленном отношении городов Москов-

ской губ., имеет за собою богатое исто-

рическое прошлое. В отличие от других

городов, вошедших в состав Московско-

го государства путем насильственного

отторжения их от соседних княжеств,

Серпухов, так сказать, вырос на искон-

ной Московской почве. Он является как

бы младшим братом Москвы, взрощен-

ным ее государственным творче твом,

как удел младшей линии Московских

князей-Калитичей, разделявших с вели-

кими князьями общие радости и невзго-

ды политической жизни, сознательно

и добровольно участвовавших в осу-

ществлении ее сознательной политики

собирания Руси. После же уничтожения

удельной системы, Серпухов занял вид-

ное экономическоеи, особенно, стратеги-

ческое положение по обороне южной

границы Московского государства, на

ряду с другими крепостями— Коломной,
Каширой, Алексиным, Тарусой и т. д.

Серпухов расположен в 4-х верстах

от р. Оки, на берегах сливающихся в

этом месте речек Нары, Серпенки и Ме-

шалки. Первоначальным населениемэто-

го края, как и всего междуречья Оки

и Волги, были финны, на что указыва-

ют финские названия рек: Ока, Нара,
Речьма, Велешка, Талежка и др.

Ближайшими соседями этого края уже

в историческое время были два финских
племени: на северо-восток— Меря, посе-

ления которой шли по левому берегу
Москвы-реки, и к западу—Мещера, по

низовьям Москвы-реки и по левому бе-

регу Оки, после впадения в нее р. Моск-

вы. На запад от Серпуховской области,

между речками Угрой и Протвой, было

вкраплено литовское племя голядь, как

островок, отрезанный морем славянских

племен от основных поселений этого

племени по р. Бобру. 1) Между этими

финскими и литовскими племенами,

вытесняя их и сливаясь с ними, съ юга,

из Черниговской земли,шел поток сла-

вянской колонизации тех самых вяти-

чей, о которых уже говорилось в очер-

!) Притек Вислы.
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ке истории Коломенского края. 1) Сеть

речек, текущих в этой области, была

естественным проводником для колони-

стов, которые привлекались сюда про-

мысловыми богатствами этого края. По

рекам, озерам и лесам здесь водилось

много пушного зверя, охота за ко-

торыми составляла, повидимому, основ-

ное занятие для местного населения и

притягательную силу для заходивших

сюда охотников из далека. Здесь в изо-

билии водился бѳбер, выдра, барсук, ли-
сица и др.; на это указывают такие на-

звания селений и урочищ, как Бобровка,
Боброва- Лужа у бора Высоцкого мона-

стыря, Выдра, Барсуковка, Лисинки,
Селение Турово, как и р. Турья, наво-

дят на мысль, что сюда заходил с юга,

выведшийся теперь в России тур. В

XVII в. в самом городе Серпухове жи-

ли оброчные „бобровники"; выдра и гор-

ностай водились здесь еще в средине

прошлого столетия. Особенно много бы-

ло в лесах этого края меду; бортниче-
ство составляло настолько видный про-

мысел населения, что в XVI в. Грозный
требовал с серпуховичей дани исклю-

чительно медом.

Хотя первоначальное население, вед-

шее по преимуществу подвижный охот-

ничий образ жизни, было редко, но охо-

та и промыслы, требовавшие простора,

приводили охотников к столкновениям

за угодья и- заимки, особенно, когда

сюда, в страну финнов, стали проникать
с запада и юга новые племена—литовцы

(голядь) и вятичи. Памятниками этой

борьбы являются земляные городки—ук-

репления, в которых отсиживались от-

дельные семьи и роды во время напа-

дений и где хранились склады добычи.

Обычно городки эти устраивались в

местах,естественно укрепленных: на вы-

соком обрывистом берегу реки, особен-

но, при слиянии рек, или на мысах, об-

разуемых оврагом и рекою. Откосы воз-

вышенностиискусственноувеличивались,

окружались земляным валом и рвом,

иногда в два ряда и более, и сверх то-

го такой земляной городок укреплялся

частоколом. Почти наверняка можно ска-

зать, что такое укрепление было на том

холме, где теперь стоят остатки серпу-

ховского каменного кремля, построен-

') См. предшествующ, статью о Коломне, где

дается характеристика культурного состояния

финских и славянских племен в момент встречи

их в описываемом краю.

ного в средине XVI в. Более удобное
место для городка трудно себе предста-

вить: холм этот высоко поднимаетсянад

окружающей местностью, окаймленной

с запада теченьем р. Нары, с востока—

рекой Серпенкой, с юга—слиянием этих

рек, а с северо-запада— оврагом и низи-

ной, пересекаемой речкой Мешалкой.

Холм этот, имеющий такую богатую-
естественную защиту, замыкает собою

долину р. Нары и находится в доста-

точном отдалении от р. Оки (в 3—4 вер-

стах), чтобы не быть застигнутымиврас-

плох от неожиданного появления врага

с этой реки, а р. Нара была прекрасною

подвозной дорогой, соединявшей этот

укрепленный городок с большой рекой

и ее притоками. Таким образом, самое

географическое положение места, где

возник Серпухов, предопределяло на бу-
дущее время его важное экономическое

и стратегическое (военное) значение, с

которым он и выступает в удельный и

царский пориоды Московской Руси.
Первое упоминанье о Серпухове в ду-

ховной грамоте Ивана Калиты (1328 г.)

дает о нем представление, как о каком-

то важном пункте, который отличается

от простого „села" и упоминается в ка-

тегории городов, бывших уже в это вре-

мя укрепленными пунктами. „Вот дал я

сыну своему Семену,—пишет Калита,—
Можаеск, Коломну со всеми Коломен-

скими волостями... и села: Костентинов-

ское, Орининское" и др. „А вот что даю

сыну Ивану: Звенигород, Рузу... и села:

Рюховское, Рузьское" и др. „Вот что даю

сыну своему Андрею: Лопастину... Сер-
пухов... Перемышль; а села: село Ты-

лежьское, село Серпоховское, село Пе-

ремышльское" и т. д.

Таким, образом Серпухов в уделе кн.

Андрея Ивановича занимаеттоже место,

что Звенигород, Руза в уделе кн. Ивана

Ивановича, Можайск и Коломна в уделе

Семена Гордого; село же Серпуховское
упоминается отдельно, как село Рузское
при самостоятельной Рузе... Отсюда с

очевидностью следует, что „Серпухов"
уже при первых Московских князьях

играл ту же роль по отношению к тя-

нувшим к нему, отчасти ныне сущест-

вующим селам: Серпуховскому, Темне

(теперь Спас-Темный), Ростовцу (теперь
Ростовка)—в 27 верстах от Серпухова,
селу Талежьскому (теперь Талеж в 29

верст, от Серпухова), Скулневу (теперь
Скульнево, Ильинское тож),—как Ко-
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ломна к своим „волостям" и селам,

т. е. роль укрепленного, а, может быть

и административного и хозяйственного

центра.

Осевшие в Москве князья в дальней-

ших своих действиях, исходили из со-

здавшегося уже до них порядка и отно-

шений, когда начали устраивать хозяй-

ственный быт, заселять и укреплять

свою „вотчину" 1).
Не даром же Серпухов становится

пер вы м городом в уделе младшего сына

Калиты, кн. Андрея Ивановича, которо-

му досталось 10 сел и 11 городков.

Князь этот, как и его наследник, стали

именоваться Серпуховскими князьями,

несмотря на то, что в их уделе были

такие важные по тому времени города,

как Лопасна, пограничный пункт с Чер-
ниговской землей, Перемышль, рязанский
„промысел", в последствии Боровск
и др.

Впрочем, получивши в удел Серпу-
ховское княжество с перечисленными

городками и селами, Серпуховские
князья не делаются местными удельны-

ми князьями, а продолжают быть Мо-

сковскими. Они всегда „за один" с ве-

ликим кн. Московским во всех его вы-

х) Вотчиной стали называть княжеские уделы,

полученные ©т отца по завещанию, в отличие

от завоеванных земель—„промыслов" и куплен-

ных— ., купля".

отуплениях и намерениях.—„Быть нам

за один до смерти—клянутся друг дру-

гу дети Калиты: а брата своего старей-

шего (Симеона) иметь нам и чтить, как

отца".

И это не простая фраза формалного
договора— „ряда"— князей. „Одиначест-
во" вел. кн. Московского и его братьев
Калитичей—действительный факт, по-

мимо доброй воли самих князей. Полу-
чивши себе особый удел, Серпуховские
князья имеют свою „трет" в доходах,

идущих с управления самой Москвы,

которая была в совладении трех сыно-

вей Калиты, из коих каждый раз;

в три года получает доходы с нее.

Старший великий князь имет только не-

которые преимущества, уступленные ему

братьями „на старшийпуть". Удельные,
постоянное пребывание свое имеют не

в уделах, а в Москве, где у них свои

„дворы", в Кремле и на Трехгорной, а

также резличные хозяйственные заве-

дения: сады, огороды, мельницы, села

оброчные, стада седельных коней и т д.

Сообща Московские князья я думу

думают, и защищают и укрепляют свою

„вотчину". „Кто будет брату нашему

старшему (вел. князю), недруг, тот и

нам недруг; а кто будет брату нашему

старейшему друг, тот и нам друг", за-
являют младшие князья.

И это обещание свято выполняется

Остаток стен Серпуховского Кремля.
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Серпуховскими князьями, потому, что

оно выгодно прежде всего им самим.

Успехи великого князя Московского,
расширение его владений за счет сосе-

дей увеличивают и их „корм",—потому,

что от всяких „промыслов" Москвы пе-

репадает и на долю Серпуховских. Так,
напр., после разгрома рязанцев в 1371 г.

вел. кн. Московский ДимитрийИванович
„пожаловал" Серпуховского князя Вла-

димира Андреевича,— дал ему Лужу и

Боровск. И наоборот, неудачи великих

князей Московских тяжело отражаются

на Серпуховских князьях. Прорвется ли

Литва к Москве, разорит волости, уве-

дет много полону, погорят посады под

Москвой—Сврпуховской князь теряет в

своем уделе, и в разоренной Москве до-

ход его уменьшается, не говоря уже о

разрушениях в непосредственныххозяй-

ственных учреждениях Серпуховских
князей в Подмосковных. Вторгся в Мо-

сковское государство в 1382 году татар-

ский ханТахтамыш— и запылалаМосква,

а с ней-и Серпухов. Этого мало: „Была
дань тяжелая по всему княжннью, вся-

кому без послабления, со всякой дерев-

ни по полтине; тогда и золотом давали

в Орду".
Серпуховские князья и от этого толь-

ко проигрывали, так как эта дань оди-

наково тяжело ложилась и на поддан-

ных Серпуховских князей.

Вот почему Серпуховские князья „без
всякой хитрости" садятся на коня и

ведут не только свою серпуховскую, но

и еще можайскую рать на Литву, Ря-
зань, Тверь, Новгород, Ливонию и про-

сив татар или стойко отсиживаются за

ттенами московского кремля в го время,

когда великие князья бегут на Волгу
„собирать рати".
„За един" с великими московскими

князьями стоят князья серпуховские и

в вопросе укрепления своих вотчин:

так, по общей думе вел. князя Димитрия
Донского и серпуховского князя Вла-

димира Андреевича в 1366—1367 гг.

укрепляется московский кремль: строят

„город Москву камен"; едва ли не без

общей думы с великим князем • через

7 лет (1379 г.) тот же князь Владимир
Андреевич заложил град (т. е. крепость)
Серпухов в своей вотчине, „повелев в

едином дубу срубить его", потому что

укрепленный Серпухов был не только

твердыней для населения Серпуховского
удела, но и крепостью, оборонявшею

подходы к Москве с юга. Его официль-
ное назначение было вместе е отнятою

у Рязани Коломною и Перемышлем
„стоорожить за старыми рязанскими ме-

стами", так как рязанцы, „суров еуще-

человеци, свирепи и высокоумны", не-

могли примириться с ростом Московского

княжества за счет своей земли и поль-

зовались всяким удобным случаем-

чтобы нанести удар Москве и удар этот,

приходился именно по Серпуховскому
уделу. Так, в 1353 г., когда умер от

„черной смерти" Московский князь Се-

мен Гордый и первый Серпуховскин
князь Андрей Иванович, рязанцы на-

пали на Серпуховской удел и заняли

Лопасню*) с некоторыми другими пунк-

тами, совсем на пороге к Москве.

Через Серпуховской удел проходил

„литовский путь", тем более опасный,

что в это время литовские князья ' на-

стойчиво собирают под своею властью

русские земли и сталкиваются с Мо-

сквою на том же пути.

Литовские князьа в союзе то с Твер-
скими, то с Рязанскими князьями водят

рати свои на Москву, задевая Серпу-
ховской удел. Особенно пострадал Сер-
пухов в 1407 г., когда его „взял" на-

правлявшийся на родину из Москвы

литовский князь Свидригайло, в „бла-

годарность" за оказанную ему в Москве

ласку и прем во время борьбы его с

братом, вел. кн. литовским Витовтом.

И татары, видевшие, как усилившаяся

Москва все менее и менее считается е

верховенством Орды, неоднократно на-

поминали ей о своих Верховных правах

на Русь неожиданными набегами и по-

громами, от которых Серпуховской удел

страдал не менее собственноМосковского

удела. Так, в 1782 г. хан Тахтамыш

внезапно перешел Оку по указанным

ему рязанцами бродам, сжег Серпухов,
а затем и Москву и начал громить дру-

гие московские области, пока Серпухов-
ской князь Владимир Андреевич не на-

нес ему поражения под Волоколамском.

Подобный же погром повторился через

26 лет, когда мурза Едигей зимою 1408 г.

внезапно напал на Московское княже-

ство, взял и пожег Серпухов и разру-

шительнымпотоком двинулся наМоскву,
при чем „людей множество изсече, а

иных в полон поведе".

*) В настоящее время станция и селение

Лопасня по Курской дороге.
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Таким образом, во внешней борьбе с

врагами не только Серпуховские князья

заинтересооаны были стоять за один с

Москвою против недругов, но и Москов-

ские великие князья имели в Серпухов-
ском уделе и его князьях сильную обо-

рону своей земле. Интересы их были

неразрывно связаны и в удачах и в не-

счастьях тогдашней международной по-

литики.

Также и во внутренней политике

. Московских князей наблюдается полная

солидарность, „одиначество", со серпу-

ховскими.

Семья Московских князей была вообще

немногочисленна, члены ее вымирали,

и Московское княжество, дробясь, снова
соединялось в руках немногих князей:

серпуховские в этой владетельной семье

занимали младшее место, происходя от

третьего сына Ивана Калиты, а потому

и не могли питать честолюбивых пла-

нов на занятие великокняжеского стола

при существовании непрерывавшейся

старшей линии потомков Калиты. Сер-
пуховские князья, повидимому, прими-

рились с своим положением удельных

и твердо усвоили себе установившийся
на Москве новый порядок наследования

великокняжеского престола, прежде

всего, в линии только Московских кня-

зей и притом по нисходящей линии

от отца к старшему сыну, минуя дядей,

в противовес старым обычаям.

Этим об'ясняется, почему даже вид-

ные, заслуженные Серпуховские князья
во времена великокнажеского кризиса

не только сами не расшатывали этого

установившегося порядка, но и реши-

тельно выступали против его нарушите-

лей, когда в старшей линииКалиты на-

чинались усобицы за возстановление

старого порядка в отмену нового, дядей

с племянниками, или когда отдельные

князья стремились „промыслом"", „голо-
вою своею", т. е. силою, добиться вели-

кого княжения, ни считаясь ни со ста-

рым, ни с новым порядками.

Типично в данных отношениях пове-

дение особенно двух Серпуховских кня-
зяй, Владимира Андреевича Храброго,
двоюродного брата Димитрия Донского,
и внука Владимира— кн. Василия Яро-
славича.

Кн. Владимир Андреевич Серпухове
ской был выдающейся фигурой на фон-
Московских князей, вообще не блистав-

ших своими талантами, удалью и лич-

ною храбростью. Прозвище Храброго
князь этот получил по заслугам. Его

всегда видели на коне, во главе Москов-

ских дружин, "сражающимся на разных

границах Московского государства в на-

ступательной и оборонительной борьбе
с многочисленными врагами: то он ра-

тует против Литвы, отнимая у нее Рже-

ву или отражая вторжения полчищ ли-

товских; то громит рязанцев (1371 г.),
то обороняет Новгород от Тверзкого кня-

зя и Псков от ливонских немцев, то

дважды ходит смирять Новгород. Осо-

бенно прославился Серпуховской князь

в борьбе с татарами. Эго он на Кулико-
вом поле вместе с воеводой Боброком
решил знаменитую битву в пользу Мо-

сквы, и, стоя на костях, слушал побед-

ные возгласы русских и шум отступле-

ния разбитых полчищ Мамая в то вре-

мя, когда ДимитрийДонской недвижимо

лежал под деревом, придавленный к

земле тяжестью своих стальных доспе-

хов. И после, когда ханТахтамышмстил

Москве за позор Куликова поля и раз-

лился огненным потоком по Московской

земле, только князю Владимиру Андре-
евичу удалось положить предел этому

нашествию удачной битвой под Волоком.

Несмотря на столь видные заслуги

Храброго перед русской землей,— он

„держит великое княжение" Димитриь
Донского „честно и грозно... и добра ему
хочет во всем", согласно договору. Раз

только, в последний годкняжения Дими-
трия Ивановича случилось у него „раз-

мирье" с его соратником Владимиром
Андреевичем. Об этом летопись расска-

зывает так:

—Размирье было вел. кн. Димитрию
Ивановичу с кн. ВладимиромАндрееви-
чим, и схвачены были старшие бояре
Владимировы,разведены все розно по но-

родам и сидели все по надзором „в яг-

тии у приставов". Серпуховской князь

за это захватил несколько селений во

владении Димитрия Ивановича. Но уже

через три месяца князья помирились:

25 марта 1389 г. наБлаговещениекнязья-
братья „взяли мир, и прощенье и лю-

бовь". В заключенном между ними по-

сле того договоре кн. Владимир Андре-
евич совсем смирился: он называет кн.

Димитрия себе „отцом", а сын его,сво-

его племянникаВасилия Димириевича—
„старшим братом", и этим признает за

племянником право на занятие велико-

княжеского престола. И, действительно,
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после смерти кн. Димитрия Ивановича,
Владимир Храбрый не отступился от сво-

его „крестного целования", и восемна-

дцатилетний племянник его стал вел.

князем Московским. Правда, между ним
и дядею вскоре началось „размирье". „И
пошел кн. Влаимир с сыном своим кн.

Иваном и с боярами старейшимив свой

град Серпухов, а оттуда в Торжок „—в

Новгородскую землю".Кн.ВасилийДимит-
риевич захватил оставшихся бояр кн.

пуховской князь неоднократно водил

полки своего племянника против общих

врагов так же, как при его отце.

Еще более усердно служит и дружно

живет внук Владимира Храброго, Сер-
пуховской кн. Василий Ярославич, с

внуком Димитрия Донского, вел. кн. Ва-
силием Васильевичем Темным. Эго было

время тяжелых междуусобий в семье

Московских князей. Против вел. кн. Ва-

силия II восстал сначала его дядя, кн.

Семейный раздел. Карт, Максимова.

Владимира, занял Серпухов и другие

волости своего дяди, где посадил свою

администрацию—„волостелей".Размирье
длилось полгода и закончилось догово-

ром между дядей и племянником.

Для умиротворения обиженного дяди

вел. кн. Василий не только должен был

смягчить тон договора грамоты сравни-

тельно с договорное грамотой отца, но

прибавить к уделу Серпуховского князя

„Волок с волостями, да Ржеву с воло-

стями".

После этого вплоть до смерти кн. Вла-

димира (1410 г.) мир между ним и пле-

мянником не нарушался, и храбрый Сер-

Юрий Димитриевич,апотом его дети— кн

Василий Косой и Димитрий Шемяка; вѳ
ликое княжение переходило из рук в

руки; соперники жестоко расправлялись

друг с другом,— заключая побежденных

в тюрьмы, выкалывая друг другу глаза

и т. д. Усобица эта втянула в борьбу и

остальных князей Московского княжест-

ва; при чем Серпуховской князь Василий
Ярославович крепко и неизменно стоит

за вел. кн. Василия Темного. Он со сво-

ею дружиною дважды участвует в по-

ходе этого княза против хана Улу-Мах-
мета, при чем во вгорой раз, после не-

счастной битвы под Суздалем, где был
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взят в плен ВасилийТемный, Серпухов-.
ской кн. Васиаий Ярославич едва спасся
бегством.

Когда в 1446 г. ДимитрийШемяка за-

нял Москву и ослепил вел. кн. Василия

Васильевича, кн. Василий Ярославович
не пожелал признать Димитрия Шемяку
вел. князем, оставил свой удел и бежал

в Литву, где получил в управление

Брянск, Гомель, Стародуб, Мстиславль

и др. города. Сюда к кн. Василию Яро-
славичу стали собираться сторонники

Василия Темного—кн.Семен Иванович

Оболенский, воевода Федор Басенок и

др. Они собрали рать против Димитрия
ПІемяки, на пути соединились с татара-

ми, шедшими помогать Темному, и со-

вместными силами с дружиной последне-

го взяли гор. Углич, который в это вре-

мя осаждался уже Темным, вырвавшим-
ся из ссылки. И вторично кн. Василий

Ярославич ходил на Шемяку в 1452 г.

под Устюг, откуда Шемяка отступил в

Новгород, где и умер.

Восстановленный на великокняжеский

престол в значительной степени при со-

действии Серпуховского князя, Василий

Темный щедро наградил своего верного

союзника. По договорным грамотам, он

придал к уделу Серпуховского князя

целое княжество Дмитровское и несколь-

ко других земель, принадлежавшихрань-

ше Димитрию ПІемяке, а потом выменял

эти земли на Звенигородское княжество

и Бежецкий Верх. Кн. ВасилийЯросла-
вич обещался „иметь себе вел. князя

братом старейшим", как и детей его,

„держать их чеотно и грозно, без обиды",
„без ослушания" идти в поход, к\ да его

пошлет вел. князь. В годы безвременья

Василий Темный не мог пожаловаться

на своего союзника, но эта усердная

служба и одиначество не спасли, как

увидим, Серпуховского князя от общей

участи, постигшей всех удельных кня-

зей, когда вел. Московский князь почув-

ствовал себя достаточно сильным, чтобы

совершенно покончить с удельной си-

стемой, мешавшейукреплению единодер-

жавия Московских вел. князей.

Внутреннее управление Серпухов-
ским княжеством.

Посмотрим теперь, как Серпуховские
князья действовали в своем собственном

уделе, в качестве хозяев и правителей

своей вотчины. Кн. Андрей Иванович

(начало XIY столетия) и его преемники,

получивши Серпуховское княжество се-

бе в удел, застали его, повидимому,ма-

ло заселенным, несмотря на то, что в

эту землю, как мы выше отметили, шла

усиленная колонизация с юга и запада,

—в область, уже заселенную народом

финского племени.

В интересах князей было привлекать

как можно больше населения в свои

земли, чтобы они были люднее, следова-

тельно—сильнее и доходнее. В виду того,

что население в это время не твердо осе-

дало и бродило по разным областям в

поисках льгот и безопасности, — благо

простору было ещемного, князья -колони-

заторы стараются всякими льготами и

удобствами укрепить уже осевшее насе-

ление и привлечь новое. Вот почему и

Серпуховской кн. Владимир Андреевич
(1353—1410) „жинущим в его уделе че-

ловекам и приходящим от инуды (из
других мест) здесь жить хотящим,пода-

вал много льготы и воли", которая обыч-

но состояла в освобождении от податей

на несколько лет, в случае распашки и

новых заимок и в случае несчастий; а

также население получало иногда от

владельца земли ссуды хлебом, сельско-
хозяйственным инвентарем и т. п.

Для безопасности населения от погро-

мов соседей обычно устраивались на

местахстарыхукреплений-городков более

крепкие и обширные городки, где в слу-

чаев опасности землевладельцы-дружин-

ники обязаны были нести городовую

службу —„городную осаду", т.-е. защи-
щать крепость, под защиту стен которой

сбегалось окрестное население с своим

скарбом и другими ценностями. Вот по-

чему „кн. Владимир Андреевич зало-

жил в 1374 г. град Серпухов в своей

отчине и повелел в едином дубу (т.-е.
из цельного дуба) срубити его".

В виду того, что сами Серпуховские
князья обычно проживали в Москве или

бывали отвлекаемы великокняжескими

военными поручениями—„несли службу
без ослушания"—они назначалив городе

своих наместников, а по волостям—воло-

стелей. На обязанности княжеских на-

местников и волостелей лежали: сборы
дани с промыслов и занятий населения,

суд и управа а также и организация

защиты населения в случае опасности.

За свою службу эта княжья админи-

страция получала часто доходы с су-

дебных пошлин, а главным образом в
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виде корма натурой, который всякими

правдами и неправдами выжимался из

тяглого, т.-е. податного населения, —

главным образом из крестьян и ремес-

ленников и торговцев; последние жили

по преимуществу в пригородных слобо-

дах и на посадах, ютившихся вблизи

крепостных стен. Население это было

вольное и могло свободно переходить

из княжества в княжество, из земли в

землю. Помимо „вольных людей" в Сер-
пуховском княжестве жили люди „куп-

ленные" т.-е. или выкупленные из плена

или продавшие свою свободу добро-
вольно: таким людям выхода из земли

не было, как и „закладням" т.-е. кабаль-

ным людям, давшим на себя кабалу в

обеспечение долговых обязательств. Не-

вольные люди не были рабами: они те-

ряли только право перехода, а в преде-

лах своего княжества они были относи-

тельно свободны и даже имели важное

значениев управлении княжескимхозяй-

ством, в роли приказчиков и слуг специ-

ального назначения: „бортники, садов-
ники, псари,бобровники, дьяки (писаря) 11 .

Это были по тогдашнему выраженью —

„деловые люди". Верхним сдоем населе-

ния Серпуховского княжества, как. и

других княжеств, были бояре, которые

вместе с князем и думу думали, в ка-

I честве советников, и землю защищали,

в качестве дружинников. Они же по

полномочию князя управляли городами,

волостями и отдельными отраслями кня-

жеского хозяйства, „путями". В Серпу-
ховском княжестве бояре владели круп-

ными земельными хозяйствами—„бояр-
щинами". Каждый боярин имел большие
права - над населением своего имения:

ему предоставлялось право давать раз-

ные льготы населениюдля привлечения

и укрепления боярщины, собирать дани
и даже судить своих людей с правом

сбора судебных пошлин, кроме крупных

преступлений: душегубства, разбоя, под-
жогов и воровства с поличным. В этих

случаях на боярском суде присутство-

вал представитель княжеской власти, с

которым боярин делился судебными пош-
линами в пользу князя. Бояре были

„вольными слугами", имевшими право

беспрепятственного перехода на службу
от одного князя к другому. Это их право

выражалось в обычной формуле княже-

ских договоров: „А боярам и слугам

между нами вольным воля".

ЗаботилисьСерпуховские князья такжет

и о насаждении„духовнаго чина" в сво-

ем княжестве. За стенами города Сер-
пухова были построены деревянные хра-

мы — Собор в честь Живоначальныя

Троицы и церковь Св. Великомученика
Димитрия. В окрестностях гор. Серпу-
хова в XIV в. возникают две каменные

обители: в версте от города вниз по те-

чению р. Нары на правом ее берегу вла-

дыка митрополит Алексей поручил сво-

ему келейнику Варлааму построить мо-

настырь, каменная церковь которого была

воздвигнута в 1362 г. Так возник муж-

ской Владычный монастырь в честь Вве-

дения во Храм Богородицы. Позже кн.

Владимир Андреевич задумал основать

вторую обитель в своем уделе. Для этой

цели он просил Св. Сергия Радонеж-

ского, игумена Троицкой Обители, быв-

шей во владениях того же князя, по-

мочь ему в осуществлении задуманного

плана. Князья заботились об основании

обители не только в силу благочестивых

побуждений, но и по хозяйственнымсо-

ображениям: обители привлекали веру-

ющее населениепод защиту своей духов-

ной мощи так же, как боевые укрепле-

ния под защиту своих твердынь. Палвм-

ничество в монастыри содействовало

известности края, разитию вокруг мона-

стырей торговли и промыслов, а духов-

ное влияние на паству известных под-

вижников могло прикреплять население

к тому уделу, где был монастырь, есте-

ственно радевший князю своему.

На зов кн. Владимира Андреевича
пришел уже прославившийся тогда сво-

ими подвигами Преп. Сергий с своим

„учеником и ^рудником", подвижником

Афанасием. На левом берегу р. Нары
напротив Владычного монастыря, на ца-

рящем над долиной реки живописном

холме „Высокое", Св. Сергий и Афана-
сий решили быть обители, устраивать
которую остался Афанасий (1374). Благо-
честие и труды подвижника привлекали

в эту „Высокую Обитель" много бого-

мольцев и желающих поселиться в ней

иноков. Полюбилась новая обитель и кн.

Владимиру Андреевичу, который соору-

дил в монастыре каменный собор и теп-

лую церковь с трапезою.

Заботы Серпуховских князей по отно-

шению" к „ духовному чину" не ограни-

чились одним храмоздательством: белое

и черное духовенство получало от кня-

зей и богатых людей земли, угодья, с

вии владения ими и
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управления населением,какие давались

боярам на „боярщинах".
Так строили Серпуховские князья

свою вотчину.

Тесно связанные с Москвою в общей
политической и хозяйственной жизни,

Серпуховские князья были совершенно

самостоятельныи независимыво внутрен-

нем управлении своим уделом; в эту

область Московские вел. кн. не вступа-

лись .— „А в твой удел и в отчину —

пишет вел. кн. ВасилийДимитриевич в

договорной грамоте с кн. Владимиром
Андреевичем— нам не вступаться— сбор-
щиков дани своих не всылать, приставов

(судебных) не давать, сел не покупать,

и нашим боярам тоже, без твоего веде-

ния, и никаких грамот нам не давать".

Самостоятельность Серпуховских кня-

зей выражалась также в том, что они

чеканили свою собственную монету. До
нашего временидошли две серебрянных
деньги кн. Владимира Андреевича. На

одной из них голова и верхняя часть

туловища бородатого человека, с секи-

рою в руке; на обратной стороне— над-

пись.

Совершенно самостоятельно распоря-

жались Серпуховские князья своими

уделами, распределяя их между своими

наследниками.Сохранилось духовное за-

вещание—„грамота духовная" кн. Влади-
мира Андреевича, в которой он делит

свою, вотчину между пятью своими сыно-

вьями и женою своею. Московскую свою

треть кн. Владимир Андреевич отдает

всемсыновьям вбезраздельноевладенье—
„да ведают по годам". Остальные свои

города, волости, села, угодья, мельницы,

сады и пр. он точно распределяет между

шестью наследникамисвоими, обозначая

даже меньшие смежные границы удела

каждого из них; причем „Серпухов с

тамгою и с мыты (т.-е. с торговыми пош-

линам), с селами, с волостями и слобо-

дами" отданбыл старшему сыну кн. Ивану
Владимировичу. Каждый из сонаследни-
ков об'является независимымвладельцем

своего, удела.

Таким оразом сравнительно обширный
удел кн. В адимира Андреевича распы-

лился было между его многочисленными

наследниками,-но не надолго; уже при

внуке его Василий Ярославиче удел

этот снова собирается в одних руках

названного князя, вследствие бездетной

смерти почти всех сынов-й Владимира
Андреевича от моровой язвы, свиреп-

ствовавшей по Руси в 142S-7 г.: „Тогда
мор велик был во всех городах русских"-,
говорит летописец: „мерли прыщом".

Конец отдельного Серпуховского
княжества.

Серпуховский кн. Василий Ярославич
был последним наследственным князем

Серпуховского удела. Борьба Василия

Темного с его родичами-удельными Мо-

сковскими князьями, была кризисом,

после которого единодержавная власть

Московских великих князей окрепла, ее

противники, в лице ВасилияКосого и Ди-
митрия Шемяки и ихсторонников, были

окончательно сокрушены: одни погибли в

борьбе, другие были „пойманы" и ли-

шены свободы, третьи спаслись бегством

в Литву. Окончательному торжеству

единодержавия Московских князей ме-

шают только те удельные князья, кото-

рые поддерживали Василия Темного и

даже расширили свои уделы пожалова-

ниями великого князя. Но их сущест-

вование было ненадежно:оно противоре-

чило политическому ходу вещей, наст-

роению тогдашних руководящих слоев

населения (бояр и духовенства) и опира-

лось не на силу, а на чувства благодар-
ности за услугу. Малейшее „размирье"
могло порвать эту тонкую нить, связы-

вающую новый порядок единодержавия

со старым удельным.

Нить эта быстро была порвана. В 1448 г.

Кн. Василий Темный жаловал своего

доброжелателя кн. Василия Ярославича
Серпуховского новыми княжествами и

волостями, а через 8 лет мы уже читаем

в источниках того времени: „За некую

крамолу "...„3 июля князь великий пой-

мал князя Василия Ярославича и послал
его в заточениена Угличе-Поле"... оттуда

перевели его в Вологду, где и угас

последней Серпуховской владетельный

князь в тяжелом заточении. Летопись

лаконически отмечает его кончину под

1483 г.: „Преставился в железах" (в око-

вах)...

Вместе с ВасилиемЯрославичем были

„пойманы" и три младшие сына его:

Андрей, Иван и Василий, которые, по

словам той же летописи, тоже умерли

в опале (ссылке).

Спасся только старший сын Василия

Ярославича кн. Иван: он вместе с мачи-

хой своей „побежал в Литву" к королю

Казимиру, который охотно принимал бег-
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йецов из Москвы. Они пополняли ряды

его боевых сил опытными людьми, знаю-

щими обычаи и слабые стороны боевой

практики Московского государства. Они

были постоянной угрозой в качестве

недосягаемой для Москвы и вечно бес-

покоящей Московского соседа опозиции,

которою при случае можно было восполь-

зоваться против Московских князей, уже

простиравших свою руку на русские

владеаия, находившиеся в составе Ли-

товского государства. Литовско-польские

государи в этом отношении повторяли

политику Московских князей, дававших

у себя приют беглецам из Литвы.

Живя в Литве, русские князья-изгнан-

ники не теряли надеждына возвращение

своих уделов на Москве и предавались

даже мстительным мечтам о победе и

разделе власти своего сильного врага —

великого кн. московского. В Москву до-

ходили вести и даже документы, что за

Литовским рубежом Московские беглецы

куют заговор, заранее делят земли и

власть Московского князя, клятвенными

грамотами скрепляют свои решения еще

постоять за свои удельные права против

их разрушителя.

Только горсточка боровско - Серпухов

ских бояр откликнулась, на приготовле-

ния изгнанников-князей и попыталась

в 1462 г. „выняти с Углича из заточе-

ния" несчастного своего князя Василия

Ярославича. Но не могли они что - либо

сделать с силою, перед которой теперь

дрожала Татарская Орда и бессильно

было Литовско-Русское государство. Дви-
жение серпуховских бояр было пода-

влено, они были переловлены, и „великий

князь", гласит летопись,—„повелел каз-

нити их немилостиво,на лубие волочити
по льду, привязав коням к хвосту, иных

повелел посечи, а иных перевешать".
С этого времени Серпуховской удел

становится собственностьювеликих кня-

зей Московских. Василий Темный заве-

щал его сыну своему Юрию Васильевичу,
а после смерти последнего Серпухов с

его волостями присоединяется к вели-

кому княжению и находится в полном

распоряжении „Государей всея Руси".
Здесь правят наместники Московских

государей. Два раза, впрочем, Серпухову
вместе с Каширой пришлось „кормить"
дружественных Москве, бывших ханов

Казанского царства, которого они лиша-

лись вследствии междоусобной борьбы

в среде их подданных

Иван III „пожаловал" прибежавшего
к нему Казанского Хана Магомет Аминя,

„дал ему Каширу да Серпуіов, да Хатунь
со всеми пошлинами и отпустил с Мо-

сквы в Серпухов мая в 9 день" (1496 г.).
Кормление этого хана,повидимому, до-

рого обошлось Серпуховичам По словам

летописи,Магомет -Аминь , и тамо своего

нрава не переменил, но с насильством

живше и халчно ко многим* вплоть до

1502 г., когда снова, при помощи Ивана

III, занял Казанский престол. Через 29

лет в Серпухове кормится в течение

двух лет снова второй свергнутый в

Казани ханШиг-Алей. Но кормленщики

эти не были самостоятельнымивладетеля-

ми, а только пользовались доходами,

уступленными им настоящимвладетелем

этих городов— великим князем Москов-

ским, по его усмотрению.

Н.

Серпухов и его уезд от Ивана IV

до Петра I.

Береговая крепость.

В конце XV в. и в начале XVIто Зо-

лотая Орда ослабевает от внутренних

междуусобий и распадается на несколь-

ко враждебных друг другу ханств.

Преемники Василия Темного с откры-

тым пренебрежением относятся к своим

бывшим властелинам и через своих сто-

ронников в Орде начинаютраспоряжать-
ся ханскою властью по своему усмотре-

нию, смещая и давая, напр., Казаниха-

нов „из своей руки". В своих действи-

ях против Орды Московские князья опи-

рались на поддержку татарских царе-

вичей, переходивших на службу к Мо-

скве: таков был царевич Кайсым, осно-

вавший свой городок на Окѳ Касимов.

За одно с Москвою действовали против

Казани и крымские ханы из фамилии
Гирей, отколовшиеся от Орды и враждо-

вавшие с Казанью, отстаивая свою са-

мостоятельность. При этих условиях

Ивану III и его сыну можно было пре-

небрегать приволжскими татарами и по-

степенно подготовлять почву для заво-

евания Казанского и Астраханского
царства, даже в то время, когда Гирей
(Крымские ханы) сели и на Казанский

престол. Но это об'единение татарских

царств под властью ханов одной фами-
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лии, нѳ помешавшееГрозному завоевать

Казань и Астрахань, дало предлог Крым-
ским Гиреям, ханам хищнической орды,

делать непрерывные нападения с юга на

Московские земли с целью грабежа, по-
лона и выжиманья „поминок"—дани,

которою жили крымцы. собирая ее с

Москвы и Литвы. Один хан писал на

Москву Василию III: „Мне ты девять по-

минков прислал, а мы к тебе прежде

посылали дефтерь и в нем написано

120 человек, а ты только пятнадцати

поминки прислал; но ведь ты нашу зем-

лю хорошо знаешь,—цинично откровен-

ничал хан: „Наша земля войною живет".

Придирается теперь Крымский хан и

к казанской политике Московских кня-

зей: „Казанская земля—мой юрт, и Са-

фа-Гирей, ее царь—мой брат: так ты б

с этого дня на Казанскую землю войной

больше не ходил, а пойдешь на нее вой-

ною—то меня на Москве смотри"...

И это не были пустые угрозы. Все

царствование Василия III и Ивана Гроз-
наго наполнено набегами и погромами

крымцев, налетавших из „поля", —со

стороны степи, чуть не ежегодно: вброд
переправлялись они через Оку и по-

громными шайками разливались по Мо-

сковскому краю. Кроме того, у каждого

нового крымского хана, а менялись они

довольно часто, был обычай—„смотреть

берегов Оки", т.-е. грабить. Одержать
их нападения было очень трудно, по-

тому что двигались крымцы многими

путями и переправлялись через Оку на

разных бродах. У нихвыработалась при-
этом своеобразная тактика—производить

ложные демонстрации для отвлечения

русских сил от настоящего движения:—

„Ияуды лук потянуть, а инуды стре-

лять"—в одну сторону прицелиться, а

в другую выстрелить. Поэтому при „вес-

тях из Крыма, что „царь копится с ве-

ликими" или „малыми ордами", мо-

сковскому правительству приходилось

двигать войска не в одно место, а ко

многим возможным пунктам переправы,

у проложенныхуже бродов. Так, в 1532 г.
Василий III двинул „на берег" большое
войско „княжат и дворян двора своего

и детей боярских из многих городов"...

А народ (т.-е. артиллерия) был великий:

пушки и пищали ставлены на берегу на

вылезелях (бродах) от Коломны до Ка-

ширы и до Сенькина (брода), и до Сер-
пухова и до Угры добре много, столько

и не бывало", замечает летописец.

Так уже в конце правления ВасилияШ

намечается сплошная линия обороны на

„Берегу" Оки, этой, по словам современ-

ников, „непролазной стены", данной Бо-

гом Москве для защиты от „поля" (степи).
Для опоры живым боевым силам по

берегу возникает ряд укрепленных пун-

ктов (Кашира, Серпухов, Коломна, Ка-

луга, Алексин, Таруса и др.).
Как сказано уже было в предыдущем

очерке, Коломна занимала в первой по-

ловине XVI в. первенствующее положе-

ние на „Берегу", как средоточие боевых

сил на Оке. Но вот в средине XVI в.

дорога к Коломне прикрывается с „поля"
рядом городков-форпостов —Тулой, Го-

роденском, Епифанью и др. Это обсто-

ятельство дало новое направление дви-

жению татар: они теперь, стремясь про-

скользнуть между Тулой и этими укре-

плениями,стали выходить не к Коломне,

а к Серпухову, который с этого времени

и становится центральным пунктом Бе-

реговой охраны.

В 1556 г. в Москву пришли вести о

сборах хана на Московскую Украину.
Сам царь и его двоюродный брат Вла-

димир Андреевич Старацкий с главны-

ми силами прибыли к Серпухову. Пе-

редовому полку и правой руке прика-

зано было стать у Тарусы, большому— на

устье Прорвы, а левому на Сенькином

перевозе (в 21 версте от Серпухова вниз
по Оке). В дальнейшее время менялись

только места расположения второстепен-

ных полков, но главные силы обычно

становились у Серпухова. Между тем

стены его до 1556 г. были еще деревян-

ные и надежной .опорой для главных

сил быть не могли. Вот почему в 1556

году царь Иван Грозный решил опоясать
Серпуховской холм каменной твердыней.

Историк г. Серпухова, г. П. Симпсон,
дает яркую картину возникновения этой

крепости и ее вида: „Придется по-

садским потрудиться не мало в „горо-

довом деле", да кой кому и потесниться

у себя на старом посаде: его от города

до Мешалки положено обратить тоже в

город, только не в каменный, а в дере-

вянный—в острог. Городельцы живо со-

ставили план и смету; быть-может, ка-

кой-либо немчин—иноземец помог им

своим искусством". Много поработали все
окрестные сошные люди на этой царской

службе. Пришлось поправить самый

курган, обчистить его осыпь. А одно

„Городовоѳ Дело" чего стоило. „Сколько
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перевожено из-за Оки (у Подмокнова),—
пишет он, — одного камня „стенного и

бутового", целыми глыбами, для стен и

башен, не говоря уже о песке и глине".

Выведены стены и башни; теперь надо

их крыть—новая работа. А сколько было

хлопот с устройством деревянного горо-

да-острога. Тут и „ровское" дело: копа-

ют глубокий ров вокруг посада, и рубка
стен и башен. Владычному монастырю

нечего при этом бояться за свой бор,
что ростет под посадом в за-нарье: у

него есть льготная грамота, данная так

давно, что она уже „ветха добре". Мо-

настырь положил ее пред царем, и он

пожаловал игумна с братьей—велел пе-

реписать ее на свое имя, а в ней ска-

зано, что бор „сторонним людям сечи"

не велено.

Вот готов каменный город, гордость

Серпуховичей. Грозно во все стороны

глядят его башни-бастионы, воротники

стерегут его ворота, пушкари и затин-

щики готовы угостить из пугачей врага.

Пусть только покажется, посмотрит бли-

же на каменные стены и башни, венча-

ющие Серпуховской „курган". В'езд на

гору (с северо-западной стороны) по ко-

согору, но теперь не так легко попасть

в него, как прежде: сильное предвходное

укрепление охраняет дорогу справа по

самой круче ниже главных стен, чтобы

не мешать действию с них из пушек и

пищалей... Через отводные ворота всту-

паем в самый город. По стенам можно

обойти его кругом.

Взберемтесь на полубашню, уцелевшую
до настоящего времени. Она в длину

почти 6 сажен. Через 13 сажен без чет-

верти мы приходим на Высоцкую башню.

Она на углу кургана и смотрит к Вы-

соцкому монастырю: от этого и ее на-

звание.

С башни открывается величественный

вид: долина р. Нары с ее тучными лу-

гами, на которых пасется посадский

скот. Налево по отлогостям холмов одно

селение за другим тянется к Наре: то
дворы, взятые в посад недавнею пере-

писью. За ними „Сельцо", позади него—
дремучий бор. Еще далее сверкает по-

лоса воды у крутого берега: это уже

Ока с своим берегом. Там видны ратные

люди. Несколько направо, за другим бо-

ром, на правом бербгу р. Нары, выгля-
дывают башни и крест Владычного мо-

настыря.

Отсюда пойдем к Никольской башне:

у наших ног „Подол" с своими долина-

ми по Серпейке, утопающими в зелени.

Сойдем с башни. Теперь приходится

ити гораздо больше по стене—74 саж.,

прежде чемдостигнуть следующей уголь-

ной башни. Пред нами в глубоком ов-

раге Серпейка, а за нею дворы у Воскре-
сения Христова. От этого и башня на-

зывается Воскресенского. По дороге мы,

конечно, не заметили, что прошли над

тайником к Серпейке. Глубоко он вы-

рыт в осыпи кургана и тянется под зем-

лею на 15 саж., сделан из крепких ду-

бов; в нем колодезь с водою—„трехса-

женный".Идем далее к полубашне, „что
к торгу", у начала Северной стены. С

ней действительно виден весь торг со

множествомнебольшихлавок, полулавок

и столиков. Сама башня, как и север-

ная стена, ведущая к Караульной баш-

не, стоит на высокой круче кургана.

Видно, как отрезали его or Ильинской

горы, землю положили на его гребень,
отчего он и вышел таким высоким. Че-

рез 50 сажен мы на огромной Карауль-
ной башне.С башни удобно обстреливать

в'езд, по косогору к Спасским воротам...

В каменном городе, как мы могли за-

метить проходя по стенам, постройки

очень не велики, дворы далеко не рас-

киданы, как на Посаде: здесь, очевидно,

дорожили каждым клочком земли, что

вполне естественно, так как площадь

крепости сравнительно не велика— всего

кругом ее стен считается 438 сажен.

Кроме Собора Живоначальныя Троицы и

Церкви Св. Димитрия выдаются из ряда

других зданий две казенные избы: I)

С'езжая или Приказная изба, украшен-

ная замечательною резьбою. Это центр

административно-судебного управления. '

Воевода принимает здесь просителей,

разбирает жалобы, производит розыск

по разным проступкам и преступлениям

и судит. Здесь же воеводская канцеля-

рия, которою заведуют дьяк и подьячие.

В сенях толкутся „рассылыцики", ожи-

дая поручений, и на свободе дают сове-

ты просителям и ограбливают (берут)
взятки для воеводы и дьяков. 2) Недав-

но построенная „Губная изба", где из-

бираемый губной староста разбирал уго-

ловные дела.

Остальные казенные постройки уже

слишком просты. Таковы—„клетка" (хо-

лодный амбар) для хранения простых

пищалей (род наших ружей, зажигав-

шихся фитилем) и „затинных"(больших
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размеров); в другой „клетке" лежат ко-

жаные мешки, кулаки (молоты для дро-

бления камней), клины, ломы и пр. для

городового дела; здесь же „зелейная

казна" для хранения пороха с особым

помещениемдля хранения ядер и пуль,

„хлебные житницы", где хранятся хлеб

и соль на случай осады. Тут же „зелен-
ные" и „ямчужные мастера" пригото-

вляют,, зелье"—порох; вон стоят медные

селитренные котлы; другие котлы пред-

назначены для кипячения смолы, кото-

рой обдают сверху через стенные зубцы

возка за другою ползет по откосу, на-

правляясь к Проезжим воротам. Хорошо,
если стоит ведро, а то в распутье труд-

но взбираться на „Градскую гору". Пол-
ным полно становится в тесных стенах

города от набравшихся сюда серпуховп-

чей с посада, помещиков, вотчинников,

казаков и стрельцов. Но в мирное время

монотоннои скучно в городе. В посадных

дворах тихо: там одни „дворники", ча-

сто одинокие „бобыли", которым некуда

деться. А время идет.

Меняются дворники, меняются и за-

В лесу. Карт. Шишкина.

нападающеговрага. Миниатюрнымиулич-
ками стоят здесь маленькие осадные

дворы, занимающие площадь в 8—10

кв. саж. и принадлежащие соседним

монастырям и местнымдворянам. В слу-

чае опасности монастыри прячут в

них „монастырский обиход—образа и

книги, и всякое монастырское строенье",

помещики свозят сюда из своих поме-

стий и вотчин свое добро и сами укры-

ваются с семьями во время осады. Ве-

стовой „сполошной" колокол, висящий

на одной из баш н, в случае тревоги

хоть кого "всполошит" своим звоном.

Тогда оживляется город и его окрест-

ности: везде шум, движение, одна по-

Кплевдарь.

щитники „города". Наряду с московски-

ми дворянами, пушкарями и другими

разными людьми появляются здесь мы

1572 г. и целые , отряды „польских"
(степных) казаков во главе с удалым

атаманом^польским Михаилом Черкаши-
нином, который потом поднял Донских
казаков на Азов, мстя турецкому сул-

тану за казнь своего сына Данила.
Смерть этого атамана отметила даже

"историческая песня: „За Зарайском го-

родом, за Рязанью за старою, что гне-

дого тура привезли убитого, привезли

убитого атамана польского, а по имени

Михаила Черкашенина".
Приходили в Серпухов и иноземцы.

4
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Чужая речь слышится под сводами ка-

менных башен. Они заправляют городо-

вого службой и учат воинскому делу и

пушкарей, и затинщиков, и всяких ма-

стеров.

Грозным был для врага Серпухов: ни

разу татары не осмелились приступом

напасть на него и старались, в случае

переправы, держаться подальше от его

пушек и пищалей. Пришлось русским

воеводам придумать для предотвращения

обходов серпуховских твердынь особое

ь.зоб~ретеяяе-Гуляй-город, подвижную кре-

пость, которую можно было передвигать

в угрожаемые места. В то же время по»

логие берега Оки под Серпуховым укре-

пляются тройными рядами заостренных

кверху свай—,надолбами", остатки кото-
рых сохранялись еще в XIX в.

Типичную картину для характера воен-

ных действий на берегу под Серпуховым
представляет война с Крымскими тата-

рами в 1572 г. Ивану Грозному донесли,

что Крымский Хан Девлет-Гирёй дви-

нулся к Оке во главе 120 тысячного

войска. Грозный приготовил против Хана

солидную силу: большой полк во главе

с кн. М. И. Воротынским и семитысячный

наемныйотряд немцев былирасположены

под Серпуховым, полк правой руки под

Тарусой, левой—на Лопасне, передовой—
•у Калуги, сторожевой — под Каширой.
Крымский хан и Ногайский Мурза Те-

рибердий шли с большими силами к Оке.

Яочыо 27 Июля Теребердий достиг Оки

у Сенькина перелазь,, в 21 версте ниже

^Серпухова. В этом месте русских сил

было мало: всего 200 детей боярских за-

севших за плетнем. Удержать натиск

-превосходных сил эти войска не могли,

и Теребердий, сметя их, проскользнул

мимо главных московскихсил под Серпу-
ховым и быстро двинулся к Москве,

обрезавши дороги в тылу главных мо-

сковских войск. В это время хан с боль-

шими силами подошел к Серпухову и

был встречен у переправы пушечным

огнем из Гуляй-города; оставивши под

Серпуховым „травиться" с москвичами

двухтысячный отряд, хан, под прикры-

тием темноты, двинулся с главными

силами к Сенькину перевозу, перепра-

вился там через Оку и двинулся к Мо-

скве по следам Теребердия. Московские

воеводы с своими силами были таким

образом обойдены. Проведав об этом,

московские воеводы двинули вслед за

татарами передовой полк и немецкоевой-

ско со стрельцами. За ними двигался

Гуляй-город. Преследователи настигли

татарский арьергард,*) разбили его и гна-

ли до главныхханскихсил.Завяаался бой,

и русские были отброшены назад к по-

дошедшему Гуляй-городу; артиллерией

этой подвижной крепости натиск татар

был остановлен, они потерпели большой

урон, и хан приостоновил движение на

Москву, ставши укрепленным лагерем в

болотах р. Пахры. Четыре дня «трави-

лись" и вступали в бой русские с та-

тарами. Особенно „дело было великое и

сеча велика" на Лопасне в Молодях:

Татары попытались приступом взять Гу-
ляй-город: „имались за стену Гуляя, но

стрельцы многих татар побили и рук

татарских бесчисленное количество от-

секли". Воротынский обогнал татар с

тыла и ударил на них, в то время как

пушки Гуляй-города и стрельцы обсы-

пали татар градом выстрелов, а немцы

аттаковали их: „учали дело делать еоем-

ное и сеча была великая", говорит со-4

временное сказание. Татары потерпели

поражение, и хан под прикрытием трех

тысяч „резвых людей" с остатками раз-

битой орды снялся с болота и перешел

Оку обратно. Московские воеводы разгро-

мили отступавших и заняли исходные

позиции в Коломне и Серпухове: хан с

жалкимиостаткамисвоего войска спешно

бежал через поле во -свояси. После этого

поражения татары не осмеливались в

течение 8 лет остального царствования

Грозного нападать на Оку, куда Грозный
ежегодно выдвигал большие силы для

встречи крымцев. Таким образом Серпу-
хов становится в это время не только

надежной защитой для местного населе-

ния, но и основной базой для москоских

войск при встрече врага на бродах и

преследований его, в случае прорыва.

При Борисе Годунове заводится на Оке

„Судовая, рать", которая являлась лег-

кой связью всех боевых пунктов на бе-

регу и быстрыми движениями и развед-

ками своими препятствовала неожидан-

ному прорыву татар через Оку.
Боевое значение Серпухова не осла-

бевает и в то время, когда впереди бе-

рега образуется в степи засечная черта,

из ряда укрепленных городков, засек,

земляных валов и т. п. Это так назы-

ваемое „Тульское место"— линияукраин-

ских городов и Засечной черты. О ней

*) Отряд войска, который идет сзади.
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уже более подробно говорилось в исто-

рии Коломны. По отношению к этим

передовым линиям Московской обороны
Серпухов, вместе с другими укреплен-

ными пунктами берега, является базой

и опорой на случай их прорыва, обхода

и т. д. Поэтому Московское Правитель-
ство и в XVII в. не перестает забо-

титься о поддержании боеспособности

Серпухова, как крепости, не знавшей

непосредственной осады и штурма со

стороны внешнего врага, если ие счи-.

тать потрясений Смутного времени,

когда „шатость" населенияделала самые

крепкие твердыни, даже Московский

Кремль доступными для русских „во-

ров—изменников" и для хищнических

иноземных шаек.

Серпухов в смуту в этом отношении

отдал дань своему времени, как все

грады и веси Московские, захваченные

смутой. Больше того, важное стратеги-

ческое положение Серпухова делает его

особенно привлекательной мишенью для

боровшихся тогда сторон. Почти все

герои разрухи побывали в Серпухове.
В 1598 г. новоизбранный, но еще не

венчанный на царство Борис Годунов
торжественно идет под Серпухов вместе

с избравшим его Земским Собором, во
главе многочисленного войска—встре-

чать татар. Здесь на поемных лугах

Пары и Оки, на виду Серпуховских
твердынь, располагается обширным и

блестящим лагерем Борис Годунов. По-

ходные шатры его казались современ-

никам каким-то. сказочным „снеговид-

ным" городом. Вместо татарских наезд-

ников Борис принимал здесь ханских

послов. Но вот Бориса нет: к Серпухову
от Тулы приближается „РекомыйДимит-
рий"; встречать его идет Московская

знать. Вновь на виду у Серпухова раз-

бивается „снеговой город", и Москов-

ские бояре вместе с серпуховичами

торжественным пиром и празднеством

признают и встречают нового власте-

лина, который отсюда уже полновластно

распоряжается самой Москвой.

Не улеглось еще у серпуховичей

удивление от гибели Годуновых и чу-

десного воцарения „законного" наслед-

ника Грозного, как из Москвы поползли

странныеслухио самозванствеДимитрия,
об его бесчинствахи, наконец, о гибели

его и об избрании Василия Шуйского
„всею землею", хотя серпуховичей и не

звали к участию в этом избрании.

Вскоре после того в Серпухове шепо-

том передавали странную историю. Два
путника, ехавшие из Москвы на Украи-
ну, остановились . отдохнуть и подкре-

питься "у одной немки, жившей в Сер-
пухове. На прощанье одиниз путников

дал хозяйке целую горсть денег. И на

удивленный ее взгляд заметил:— На об-

ратном пути дадим еще больше: при-

пасай хороший мед и водку.-

— Но кто вы?—поинтересовалась хо-

зяйка.

— Я князь из Москвы, и знай: у тебя

ел и пил царь... Его москвичи хотели

убить, а он ушел и на свое место оста-

вил другого: москвичи убили этого дру-
гого и воображают, что убили царя...

Слух о спасшемся царе Димитрие
пошел ходить по Руси.
Скоро с Украины появились вести,

подтверждающие этот слух. Вокруг хо-

лопа Болотникова накапливалисьбоевые

силы, шедшие за спасенного Димитрия;
царские войска были разбиты. Многие

города добровольно сдавались, в том

числе Алексин и Кашира, соседи и со-

ратники Серпухова. — Сомнения расша-

тали верность Шуйскому и у серпухови-

чей: Серпухов отворил ворота Болотни-

кову, и ключ к Москве таким образом
очутился в руках „воров". Болотников
двинулся на Москву и, разбитый там,

спешно отступил в Серпухов, где решил
было зазимовать, отсиживаясь от цар-

ских воевод. Но посадские люди Серпу-
хова сообщили ему, что у них не хва-

тит продовольственных запасов для про-

кормления его войск и населения города.

Это заставило Болотникова отступить к

Калуге; а под ■ Серпуховым в деревне

Заборье укрепились лагерем казаки

Болотникова, но не надолго: Скопин-

Шуйский заставил их сдаться.

В мае 1С07 г. в Серпухов прибыл
царь Василий Шуйский и провел здесь

около месяца, поджидая здесь сбора
большого войска, с которым он решил

идти выбивать Болотникова из Тулы.
Через два года Серпухов снова в ру-

ках врагов царя Шуйского: его занял

своим отрядом лях Млоцкий, союзник

Вора Тушинского. Серпухов стал базой

набегов Тушинцев на коломенскую до-

рогу, по которой подвозился хлеб на

Москву; подвергались от Млоцкого и

его банды разгромам и грабежам сами

жители Серпухова л его окрестностей-

Поэтому довольными быть „темнымдер-

4*



жавством" воров серпуховичи не могли;

среди них началось брожение, вылив-

шееся в погроме поляков, оставшихся

в Серпухове в то время, когда Млоцкий
гонялся в поле за Донскими казаками,

изменившими ему. Млоцкий жестоко от-

мстил серпуховичам за „измену": он не-

ожиданно напал на посад, взял деревян-

ный острог, защищавший посад, и за-

жег его: острог и посад запылали, при

этом „сгорело множество людей и не

мало было перебитоиз тех, которые ухо-
дили в крепость.

Каменный город отстоял себя, и Млоц-

кий поспешно отступил к Боровску, чтоб
удержать его в своих руках.

Серпухов опять перешел на сторону

Шуйскаго, но Не надолго. Смерть Ско-

пина-Шуйскаго и поражение царских

войск под Клушиным окончательно убили
у населения веру в „несчастного царя"

Василия. Приутихшие было враги его

снова подняли голову: Вор Тушинский
вместе с Сапегой из Калуги двинулся

на Москву, забирая лежавшие по пути

города. Население отчаялось в спасении

государства: „Все в отчаяние пришли"—
говорит современник---„ине дождавшись

ни откуда помощи"—ко ворам приложи-

лися"— в том числе и Окские твердыни:

Серпухов, Кашира и Коломна. Сюда
Вор Тушинский из - под Москвы

бежал с Мариной и атаманом Заруцким.
Серпуховичи целовали ему крест...

Но вот пришла весть, что, укрепив-

шись в Калуге, Тушинский царь погиб,

Москва присягнула Польскому короле-

вичу Владиславу, присягнул ему и зна-

менитый Рязанский воевода Прокопий

Ляпунов, к голосу которого прислуши-

валась не одна Рязанская земля, но и

соседнее с нею По-Очье. Поцеловал крест

Владиславу и Серпухов, надеясь, что

таким путем придет, наконец, исстра-

давшаяся Русская земля к успокоению.

Но тщетно: из Москвы шли вести о

насилиях поляков, о стремлениях ко-

роля Сигизмунда польского, самому

сесть на русский престол, доходили

слухи о воззваниях патриарха Гермогена
восстать против поляков. Прокопий Ля-

пунов собирал на Рязани рати для

освобождения Москвы; один из его отря-

дов в 300 человек явился в Серпухов
и занял его: от пришедшихсерпуховичи

узнали, что их город назначен сборным
- пунктом для тулян, калужан и других

южных городов. Приняли затем серпу-

ховичи участие и во втором земском?

ополчении Минина и Пожарского, осво-
бодившим, наконец,Москву от поляков.

Так переживал Серпухов смуту, испты-

тал тягость и почувствовал на себе тя-

жесть разрухи, особенно в действиях

против него Млоцкого: посад и острог

его представляли из себя груду пепла,

и только по замирении земли Серпухов
вновь отстроился и укрепился.

Кроме этой разрухи Серпухов един-

ственный раз только пострадал от пря-

мого штурма врага: это было в 1618 г.,

когда гетман Сайгадачный, действовав-
ший с Польшей против Москвы, неожи-

данно напал на него и пожег его

острог и посад. После этого Серпухов
ни раз уже не видел врага даже вблизи

своих стен. Тем не менее Московское

правительство в первой половине XVII в.

поддерживает его боеспособно^ть. По

словам историка Серпухова *), стены

этой крепости чинили в 1646 и 1647 гг.,

делали „каменный город со всеми горо-

довыми крепостями".
В упадок начинает приходить Серпу-

хов с 1669 г., когда страшный пожар

истребил весь город: не уцелел от него

и Кремль. Погорели все. деревянные

постройки, попортились многие пищали

и орудия для городового дела. „Весь
город каменный, и башни, после пожар-

ного времени, „стояли-' „не крыто ни-

чего" до 1681 г., как видно из одного

документа этого времени. Воевода Ши-

шкин, принимавший в этом году Серпу-
хов от своего предшественника, в своих

„смотренных и сметных книгах" отме-

чал, что у -Воскресенской башни „бок

вывалился и вся она худа", своды из

большой проезжей башни „каменные

валятся, беспрестанно падают, и вся

та башня проезжая худа и валится

розно, проехать и пройти немочно".

Воевода приступил к починкам Сер-
пухова, но средств у него хватило-

только на постройку новых „приказных

изб", которые были „деланы все в но-

вом угорском лесу и крыты угорским

тесом; деньги на них сбираны с уезд-

ных людей". Делалось только то, что

необходимо было для поддержания Сер-
пухова, как административного центра,

но правительство второй половины

XVII в. мало обращало внимания на.

*) Симпсон. „История Серпухова", 17G—

177 стр.
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восстановление его боевой мощи. В ней

нужда теперь отпала вследствие про-

движения боевой границы Московского

государства на необозримые дали от

старой береговой „непролазной стены",
которая превращаласьпостепеннов архео-

логическую старину, каковой является и

до сего времени.

Такое же отношениеМосковского пра-

вительства мы видим и к укреплению

берегов Оки, доступных для врагов на

бродах и перелазах. В первой половине

XVII в. оно интересуется еще состоя-

нием этого вопроса: в 1637 г. из Мо-

сквы были посланы кн. Елецкий да

дьяк Теряев для ознакомления с бере-
говыми укреплениями Оки под Серпу -

ховым. В Серпухове они приступили к

расспросам населения об окских пере-

лазах в окрестностях Серпухова.
Они допытывались: сколь глубока

Ока в сухое время и „через Оку в тех

местах на лошадях и пешие люди бро-
дят ли и сколь глубоко бродят и к ко-

торому берегу та мель глубя«е.
Серпухсвичи отвечали:

„Верх по реке-Оке на усть-реки По-

рытвы-мель: суда становятся, а с су-

дов... пешие люди к горнему берегу

бродят по грудь, а в иные лета и ниже.

А с Московской стороны к луговому

берегу — песок, а на песку мелко — и в

колено вода живет; а другая мель — под

ІНковым, выше первой мели: и на той

мели суда не проходят, паузятся, а

ярыжные (сторожа) с судов бродят по

пояс и ниже... А бродят ли через те

мели на лошадях или не бродят, того
-они не видали. А татарье в тех местах

на их памяти не лажавали"...

Выводы были из этих показаниймало

утешительные: от прежних свай и на-

долбов оставались одни „признаки": да
и значенья большого они не имели, по-

тому что „татарье через Оку лазят везде,

где придут" и даже „в большую дожде-

вую воду, когда „мелей и бродов" от

полноводья не бывает... Вот почему Мо-

сковское правительство в дальнейшем

мало печется о восстановлении всех

этих надолбов и свай; его внимание на-

правлено теперь на укрепление передо-

вых линий обороны — засечной черты

в поле — и на украйные города; да и

„татарье" редко теперь доходят до бе-

рега: для их хищничества* достаточную

добычу представляло теперь Московская

украина, густо заселявшаяся двинув-

шимся за Оку колонизационным пото-

ком русского крестьянства, служилого

и посадского люда, который уносил с

собою и серпуховское население.

Серпуховское население XVI — XVII в.

Еще в Удельный период мы видели

Серпухов окруженным посадом и сло-

бодами, в которых жили разные оброч-
ники, занимавшиеся промыслами, ре-

меслами и торговлей. Этот промышлен-

ный характер населения Серпухова и

ближайших к нему слобод должен был

усилиться в царский период в виду

благоприятствовавших тому обстоя-

тельств. Через Серпухов шел бойкий

путь от Москвы к торговой Оке и на

Московскую украйну. Почти ежегодные

движения войск, массамископлявшихся

под Серпуховым, особенно во второй по-

ловине XVII в., вызывали большой

спрос на разные товары и ремесла, не-

обходимые для продовольствия и вся-

кого рода изделия для удовлетворения

нужд военно - служилого класса, кото-

рый не только проходом жил здесь, но

отчасти оседал и на более продолжи-

тельное время для несения службы по

охране города. Частые приезды под

Серпухов царей со свитой также давали

доход торговому и промышленному люду.

Не мало способствовало развитию этого

рода занятий среди серпуховичей и

близость большой і торговой реки Оки,
с под'ездной магистралью к Серпухову
в виде реки Нары. Но особенно при-

влекательною стороной для торгово-про-

мышленного люда была сравнительная

безопасность жизни у стен города, хо-

рошо укрепленного и внимательно обо-

роняемого живой силой. Уже эти со-

ображения заставляют думать, что в со-

ставе населения Серпухова, его посада

и слобод мы встретим не одних только

людей, занятых военной службой и ка-

зенной работой на крепость — „городо-

вым делом", как тогда говорили, но

значительный процент населения падет

на торговый и ремесленный класс. Дей-
ствительность подтверждает эти ожида-

ния. В 1552 г. была произведена кня-

зем В. С. Фуниковым перепись серпу-

ховского населения, из которой можно

извлечь разные данные о составе и

быте и занятиях населения Серпухова
и его посада. Перепись эта разделяет
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жителейСерпухова по месту жительства

иа три разряда:

1) Обитатели самого города-крепости,

занятые военно - административной и

сторожевой службой: о них уже речь

шла выше.

f 2) Обитатели посада, который тярулся

от города вверх по реке Наре до оврага'

Мешалки, а впоследствии и далее Ме-

шалки — это так называемый „Острый
конец" и

3) Жители примыкавших к посаду

слободок: Зелейной, Сокольничей, Пи-

щальной, Бобровников, Оброчных, Ко-

нюшенников и т. д.

Что касается Посада, то Фуников опи-

сал в нем 623 двора различных посад-

ских людей-, при чем из них 250 дворов

были занаты одними только торговыми

помещениями: лавками, нагулавками, ам-

барами и т. д.

Всего взрослого населения на Посаде

бы лоі переписано 796 ч., не считая их

жен и детей. Это было все люди, „чер-

ные", т. е. податные, которых перепис-

ная книга называет /торговыми и ма-

стеровыми людьми". По роду занятий

они распадались на:

сапожных мастеров ...... 48 чел.

кожевников .......... 36 ,,

хлебников, калачников и сит-

ников . , ......... .30 „

чаров . .......... 29 „

ников ....... • . . . 19 „

озчиков .......... 15 „

инников, плотников, порт-

ных .......... по 8 „

мень тешоты" ....... 5 „

Далее идут кисельники, пивовары,

рыбники, седельники, горшечники, ско-
морохи, гусельники, мельники, серебря-
ные мастера, гвоздочники, колесники,

железные скупщики, прасола и т. д.

Военный люд жил по преимуществу

в примыкавших к посаду слободах—Зе-

лейной (Пороховой), Пищальной; в сло-

бодах же жили оброчные люди, зани-

мавшиеся специальными промыслами:

боровинки, сокольники и др. Среди
жен посадских людей встречаем фами-
лии, ставшие родоначальниками извест-

ных в Серпухове и поныне промышлен-

ников, таков Коншин (Конши), Шемякин

(Шемяка) и др. Таково в общих чертах

было население Серпухова в средине

XVI в.—в царствование Грозного.
Спустя слишком сто лет вновь было

произведено несколько переписей, даю-

щих любопытный материал для сравне-

ния с переписью Фуникова. Оказывается,
за это время население Серпухова не

только не увеличилось, но значительна

уменьшилось. Следующая табличка кра-

сноречиво подтверждает это:

Годы Число жилых Число взрослых

переписи. ; дворов. мужчин (тяглых

1552 .... 623 796

1678 .... 307 511

Иначе говоря, число жилых дворов

уменьшилось более чем в два раза, а

число посадских людей мужского пола

более, чем на треть.

Другою особенностью состава населе-

ния Серпухова-посадаXVII в. является

увеличение числа различных ратных

людей за счет ремесленников и торгов-

цев: кормовые иноземцы, пушкари, во-

ротники, , казенные , кузнецы, беломест-

ные (т. е. освобожденные от тягла) ка-

заки и др. сидят теперь на местах преж-

них гончаров, мясников, скоморохов-

колесников, седельников и пр. Это не

значит еще, что военщина вытеснила

ремесленников и торговцев, нет—все

эти „беломестные казаки", кормовые

иноземцы, казенные кузнецы продол-

жали между своимказенным делом при-

готовлять и мастерить на сторону, не-

неся только тягла наравне с посадскими.

Но все яге факт останется фактом: в

XVII в. торгово-ремесленный класс таег

в Серпухове. Объяснений этому явлению-

много: во-первых, Серпухов с его камен-

ными стенами, занимавшийсо 2-й поло-

вины XVI в. -центральное место на бе-

регу, действительно становится воен-

ным центром: не даром и посад его об-

носится солидною деревянною стеною,

с башнями, валами, рвами, палисадами

и надолбами. С другой стороны, смута.

с ее голодом, пожарами и насилиями

частью истребила, частью развеяла на-

селение Серпухова по разным концам

Московского государства. Но главной

причиной уменьшения населения была

колонизационная тяга на юг, в. „поле".

Ведь должно яге было откуда-то браться
население, насыщавшее плодородные

области—все эти тульские места и укра-

инные города. Населениеуходило из Сер-
пухова так, же, как из других посадов

и уездов. На место ушедших приходили

новые люди. Сравнивая фамилии пере-

писных книг 1678 г. с фамилиями со-



общенных Фуниковым,—говорит Симп-

сон—мы с удивлением спрашиваем себя:

Один и тот же городопиеывали писцы,

отделенные друг от друга менее чем

150 годами. Словно вымерли или скры-

лись куда фамилии времен Грозного. С

трудом из них можно отыскать всего

только 8' уцелевших родов".

Из отметок 1678 г. Серпуховичей, вы-
бывших из своих дворов, видно, как рас-

сеивалось население посада по различ-

ным уголкам русской земли. „Один пуш-
карь был в Пронске на кабаке, сын дру-

гого пушкаря оказался в Вологде. Семья

Воротника „Юрки Онисимова сына Се:

ребреникова" разошлась по разным ме-

стам: .сказали: Юрка на Вологде, Ва-
вилко {сын его) на Нижнем на кабаке,
Фомка, Ивашко, Илюшка на Москве си-

дят в лавках". Про сыновей вдовы ко-

нюшенного тяглеца Коровляковой ска-

зали: *) „Офонка на Москве, а Якушко
на Вологде" и т. д.

Это были посадские, еще не утеряв-

шие связи с своими дворами, большин-

ство жё'.„бежало розно", избегая разных

тягостей государевой службы и тягла

в приволье южного „поля".

То же явление наблюдается в Серпу-

*) Симксон. История Серпухова, стр. 194.

ховском уезде. Земли его давно уже роз-

даны разным служилым людям и мона-

стырям. На место свободных крестьян-

ских общин появилась частно-

владельческая земельная собственность,

и над крестьянином, бедовавшем на по-

оцком суглинке, нависла вотчинная

власть помещика и монастыря, а также

тяя-гелые государственные повинности.

Крестьянин не выдерживал этой тяжести

и бежал в степь, где, если свободы и

безопасности себе не находил, за то по-

лучал для обработки богатую на уро-

жай землю, которая щедро кормила и

его семью, и помещика и давала еще

на. государево тягло некоторые излишки.

В конце XVII и в начале XVIII в.

мы наблюдаем новые явл ения в составе

населения Серпухова: военный элемент

на Посаде почти исчезает;, зато растет

торговый и ремесленный люд посада,

как и самый посад. Это вп олне отвечало

изменению характера этого города: он

переставал быть стратегияес ким центром,

и превращался только в администра-

тивно-хозяйственный.

В таком виде он перешел в Новую
Историю России и остался до нашего

времени.

В. Уланов.
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По Московской губернии.
Природа Московской губернии.

{Географический очерк).

Близко к центру европейско-русской
великой равнины, в узле важных в древ-

ности водных путей и волоков, возникла

Москва и скоро стала государственным,

торговым и умственным центром Руси.

Петр I перенес государственное упра-

вление в свою новую столицу, в Петер-
бург, но в экономической и в значи-

тельной степени— в умственной жизни

России, Москва по-сілрому продолжала

сохранять первое ьесто, а теперь к ней

вернулось и ее политическое централь-

ное значение:

Москва и Московская губерния по

своей природе также занимают централь-

ное положение и находятся близ гра-

ницы двух основных областей России—

лесной и степной. Но сама наша губер-
ния находится еще всецело в лесной

полосе— и понятно, почему: помимо того,

что близ и вокруг теперешней Москвы,
пролегали важнейшие водные пути, из

Оки в Волгу, на Дон, в Великий Нов-

город, в Северскую и Смоленскую земли,

—степь долгое время была местом борь-
бы со „злым татарином", по ней прока-

тывались волны кочевников, сметавшие

на своем пути всю оседлую жизнь. Толь-

ко под защитою огромных и в прежнее

время . трудно проходимых лесов рус-

ский человек понемногу оправлялся от

татарских разгромов, собирал силы и

создавал крепкое государство, и окреп-

нув, медленно и осторожно, придержи-

ваясь больших лесов и малых перелес-

ков, прикрываясь реками и засеками,

начал просачиваться обратно в степь,

шаг за шагом захватывая ее и оттесняя

татар все дальше и дальше к югу. Он

не только мечом отвоевывал степь, но

сейчас же прилагал к ней свои земле-

дельческие навыки оседлого человека и

закреплял за Россией новые земли не

только кровью своей на поле брани, но

и своим трудовым потом на поднятой

степной целине.

Во главе этого сдвижения на степь>

стояла всегда Москва, главный центр

не только политический, но и военный,..

а вокруг нее, как передовые укрепле-

ния и торговые ворота, располагались

другие русские города—ближние, став-

шие ее уездами, и дальние—тяготеющие

к ней до сих пор. В 60—80 верстах от

Москвы расположились кольцом Звени-

город, Нара, Клин, Дмитров, Сергиев
Посад, Богородск, Павловский посад;

в 90—100 верстах другое кольцо: Але-

ксандров, Киржач, Коломна, Кашира,
Серпухов, Можайск, а еще дальше в

150—190 верстах от Москвы, третье

кольцо, из городов: Тверь, Переяславль-
Залесский, Владимир, Рязань, Тула и

Калуга.
Московская губерния находится на

самой окраине лесной области; к югу

от нее, сейчас же за Окой, узкой поло"-
сой тянется лесостепь, за которой вплоть

до южных морей раскинулись обширные
степи. Московская губерния уже не

имеет многих черт, типичных для се-

верной России. Эти черты в ней, вер-

нее сказать, сглажены, смягчены, и ея

природа мягкими переходами, посте-

пенно и незаметно, подводит нас к за-

окским открытым местам. Думают, что

в очень далекие, доисторические вре-

мена некоторые части Подмосковного

края оыли степными, и лес за шаг за

шагом заселил, завоевал северный край

степи, приспособил к себе ее почву, и

только небольшие, открытые простран-

ства— „поля" (Куликово, Юрьевское)
уцелели до сих пор. В русской истории

они всегда играли выдающуюся роль,

потому что на них лучше почвы и, сле-

довательно, прибыльнее земледелие. По

ок раинам полей охотнее всего селился

человек, и здесь рано выросли города.

Невидимому, и около теперешней Мо-

сквы были когда то открытые поля. Лес

хорош был как защита от кдчевника,
но он был страшен своими дремучими

деО рями в которые человек боялся углу-

бляться, пролагая свои дороги по рекам,

селясь вдоль рек или на редких поля-

нах. Лес долго и прочно раз'едйнял це-

лые племена и государства, и настоя-

щими* об'единительницами русского на-

рода были многочисленные реки лесной

поло сы, близко сходящиеся между собой.

По своей природе, в общем, Москов-

ская губерния представляет собою не-

высокую и довольно однообразную рав

нину, местами более, местами менее
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холмистую, прорезанную многочислен-

ными реками, с бедными и бледно окра-

шенными перегноем почвами, так назы-

ваемого подзолистого типа, еще и те-

перь почти на 40в/0 одетую лесами, чаще

всего смешанными,хвойно-лиственными,

состоящими из ели, сосны, березы и

осины. Но если вглядеться вниматель-

нее, можно заметить очень большие раз-

личие в природе различных частей гу-

бернии. Кому приходилось переезжать

губернию, например, от Савелова через

Дмитров на Москву, или под'езжать к

Москве по Николаевской дороге через

Клин, тот мог заметить, как резко ме-

няется весь облик природы у Дмитрова
и Клина. Особенно хорошо мояіно ви-

деть это различие в природе по дороге

из Дмитрова в с. Рогачево или из Кли-

на в Теряеву слободу: дорога идет і по

краю возвышенной полосы, уходящей

большими лесистыми холмами на юг, а

к северу от нее растилается безбрежная,
сильно заболоченная, сплошь лесистая

равнина, только очень слабо всхолмлен-

ная. Реки текут в едва приподнятых

берегах, и весною реки Шоша, Нижняя
Яхрома и Дубна подпираются- водами

Волги и разливаются в обширные озера,

расплескиваясь на десятки верст. В друж-

ную весну северная часть губернии
сильно страдает от наводнений. Болота

всюду; среди однообразного моря боль-

шей частью хвойного леса разбросаны
плоскодонныемелководные озера, сильно

заростающие с берегов мхами, осокою и

другой водной растительностью, которая

неумолимо затягивает озерные воды,

превращая озера в болота. Почвы пес-

чаные и супесчаные, сильно оподзолен-

ные и часто сменяющиеся лугово-бо-
лотными и торфяными. Лес больше всего
еловый с примесью осины и березы, сы-
рой и нередко страдающий от забола-

чивания.

Болота занимают здесь от 20 до 40 и

даже до 70% поверхности. Так например,

по рекам Веле, Якоти, нижнему течению
Яхромы, и Сестры на землях крестьян

288 селений имеется 7015 десятин бо- •

лот. В Дмитровском уезде, на севере, в

наиболее заболоченной его части, на

одно селеняе в среднем приходится 233

десятины болот. В этом царстве леса и

болот для человека всегда было мало

удобных мест и для поселения, и для

полевых культур. Посмотрите на карту:

- густо заселенная область к югу от ли- :

нии Клин-Дмитров на север сменяется

необыкновенно редко заселенной. Осо-

бенно безлюдны заболоченные между-

речья.. Села и деревни группируются

по невысоким сухим холмам *). Совсем

такой же характер имеют восток Москов-

ского и значительная часть Богородского
уездов, т. е. север и восток губернии—
низменный, песчанный, заболоченный,

лесистый и редко населенный.

К югу и западу от этих низин в Мо-

сковской губернии проходит возвышен-

ная полоса, так называемая Клинско-

Дмитровская гряда. Название это не

совсем точно, потому что собственно

гряды никакой нет, а на линии Клин-

Дмитров начинается широкая плоская

возвышенность, постепенно повышаю-

щаяся к югу—примерно, до середины

расстояния между Клином и Москвою,
и затем снова медленнопадающая к югу,

к рекам Клязьме и Москве. Повышается

она с юго-востока и востока к западу

(в Бронницком уезде 120 метров, в Зве-

нигородском, Рузском и Можайском вы-

соты доходят до 280 метров). Эта воз-

вышенность так круто обрывается на

линии Клин-Дмитров на север, что зна-

менитый русский ученый С. Н. Ники-

тин, из'ездивший всю Россию и пре-

красно исследовавшийМосковскую гу-

бернию, писал: „Больший контраст в

рельефе едва-ли приходитсл наблюдать

еще где-либо в средней России". Эта

возвышенная полоса сильно раз'едена
реками и оврагами, которые врезаются

в нее тем глубже, чем выше местность.

Особенно сильно расчленен край возвы-

шенности, уступом обрывающийся на

север. Такой же обрыв имеется и у са-

мой Москвы—это Воробьевы горы, за-

падный край возвышенности. К востоку

же и северо-востоку от Москвы тянется

песчаный и болотистый, более низмен-

ный и равнинный район верховьев реки

Яузы и запада Богородского уезда.

Природа возвышенной полосы резко

отличается во многом от низин севера

и юго-востока. Реки прорыли себе здесь

глубокие долины, местами узкие с кру-

тыми обрывистыми берегами, местами

расширяющиеся и одетые - тучными лу-

гами, но всегда окаймленные грядами

высоких холмов. В древности они были

одеты сплошными, могучими лесами, а

*) И названия селений здесь очень характерна:

ъ Запрудьо, Ольховец Черногрязский и др.
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теперь на значительных пространствах

распаханы и густо заселены.

Различие между характером рек ни-

зины и возвышенности особенно хорошо

видно там, где верхнее течение реки

прорезает возвышенность, а нижнее еле

струится по низменной полосе. Такова,

например, Яхрома.* В 1 ее верховьях и

среднем течении и по fee притокам в.

этой части (Икша и Волкуша) живопис-
ные виды. Среди больших, округлых

возвышенностей, с пятнами темного леса

на вершинах и /на склонах, по широкой

зеленой долине, прихотливо извивается

голубая лента реки; местамиона близко

подходит к высотам и подмывает их,

создавая отвесные обрывы, издалека вид-
неющиеся желтыми пятными на фоне
зелени; местами высоты сближаются и

сжимают реку, и тогда она течет бы-

стрым потоком в узкой, крутобокой до-

лине, рвет весною берега, подрывается

под них глубокими омутами, вызывая

оползни. Густая сеть рек и их овраж-

ных ответвлений раз'ела возвышенность

и местами, особенно ближе к окраинам

ее, превратила отдельные куски ее в

настоящие гряды, но все же междуреч-

ные пространства и до сих пор сохра-'
нили характер холмистого плато.

Не только поверхность здесь другая,

но и почвы здесь чаще всего глинистые

и суглинистые. Оподзолены они меньше,

процент заболоченности умереннее-. Бли-

же к окраинам возвышенности болота

быкновенно занимают меньше 10 проц.

поверхности, и только в наиболее уда-

ленной от края центральной части, сла-
бее размытой реками, процент заболо-

ченности повышается до 30 проц., да и

то в очень небольших районах. Лесов

меньше теперь, но они не угнетены из-

бытком влаги и разнообразны по своему

составу древесных пород. Чистых хвой-

ных насаждениймало, чаще смешанные

березово-еловые леса, чистые березовые
рощи; кое-где примешивается даже дуб,

и только по приречным пескам, да кое-

где по пологим песчанистым склонам

сосновые боры. Чрезвычайно богата и

разнообразна луговая растительность и

по речным долинам, и по лесным опуш-

кам, и на лесных полянах.

Озера уцелели только в немногих ме-

стах. Вероятно, раньше их было больше,

но реки, врезаясь в возвышенности, спу-

стили многие озера, и на месте их те-

ерь остались озеровидные расширения

долин. Сохранились озера больше всего

в центральной части возвышенности,,

например, озеро у с. Збоева, Свиное,

Круглое, Долгое, Нерекое (у ст. Лобня),
Сенеж, Тростенское. Это вполне по-

нятно, так как центральные части менее-

всего расчленены,сохранилиповерхность

слабо волнистого плато, окраины же

плато изрезаны, иногда положительно-

в бахрому, От рек, врезающихся в воз-

вышенности, отходят боковые долины,

от'едающие от нее различной величины

куски, которые расчленяются в свою

очередь все дальше и дальше размы-

вом. Самые озера в возвышенной—сред-

ней и западной части губернии—дру-

гого вида по сравнению с севером: на

возвышенностиониобыкновенноглубоки,
довольно чисты и не так легко зарастают.

Такой вид местность имеет, с неболь-

шими различиями, всюду к западу, се-

веро-западу и югу от Москвы, т. е. в

уездах Московском (кроме низменной

восточной части), Звенигородском, По-

дольском, Рузском, Верейском, в запад-

ной части Бронницкого уезда. Но осо-

бенно резко описанный характер выра-

жен на юге Клинского, Волоколамского
и Дмитровского уезда. В Клинском и

Дмитровском уездах среди названий

селений встречаются часто: Горки, За-

горье, Саблин-Враг и др.

Это возвышенная полоса—самая насе-

ленная часть Московской губернии, но
селения расположены здесь чаще всего

на самых высоких точках холмов, под-

ходящих к -речным долинам. Местами *)
почти каждый холм увенчан деревней

или селом, от которых, расходясь книзу,

к долинам, спускаются ,., посевы. Мест-

ность в этих районах настолько живо-

писна, что местные жители именуют

свои края иногда „Швейцарией". С вы-

соких мест открываются широкие виды,

верст на 25—30 и больше вокруг. До-
лины, однако, совершенно не заселяют-

ся, иногда потому, что холодные туманы

и росы мешают. В иных местахчеловек

уходил повыше от разливов и сырова-

тых лесов. Иногда же, повидимому, та-

кое „водораздельное" заселениедревнего
происхождения и сохранилось от тех

времен, когда приходилось отходить в

сторону от больших дорог, каковыми

были реки, и селиться так, чтобы издали

*) Например, в Дмитровском уѳзде, в бассей-

нах рек верхней Яхромы Икшн Волкупш и др.
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можно было усмотреть надвигающегося

врага.

В чем же причина такого резкого раз-

личия двух частей губернии? Очевидно,

в характере поверхности, в высоте места

над уровнем моря. Северные и восточ-

ные части, как более низменные, смыты

гораздо больше, чем взвышенные цен-

тральные, западные и южные. Но это

только одна причина. Нужно спросить

себя, почему же эти последние части

имеют возвышенный характер. Ответ на

это дает геологическое строение губер-
нии, т.-е. строение ее недр, тех слоев,

которые скрыты под поверхностными

почвенными и подпочвенными слоями.

Если бы вскрыть земные недра на глу-

бину 100—150 сажен, как это приходится

делать, например, при бурении, то мы

увидали бы такое строение: глубяге всего

у нас в Подмосковном ісрае лежат плот-

ные слоистые белые и желтые известня-

ки, в которых встречаются отпечатки и

окаменелые остатки раковин, морских

животных, щитков и зубов рыб и пр. Изве-

стняк этот выстилает наши мостовые и

шел на постройки московских домов,

откуда Москва и получила свое название

„Белокаменной". Там, где он подходит

близко к поверхности, его разрабатывают

во многих местах под Москвой (в По-

дольске, в Мячкове) или в качестве строи-

тельного камня, или на. цемент. Иссле-

дования показали, что поверхность из-

вестняка очень неровна: она изрыта до-

линами, так что в обрывах берегов в

одном месте он лежит высоко над водою,

а рядом скрывается вглубь, чтобы далее

снова показаться на дневную поверхность.

В общем, однако, поверхность его падает

постепенно на северо-восток, и потому

на всем юго-западе губернии и отчасти

на юге, мы его встречаем в берегах рек,

а чем дальше к северу, тем он уходит

все глубже, и к северу от Москвы уже

встречается редко, а на северной низине

он скрыт на неизвестной глубине. В

местах его распространения долины рек

имеют утесистые, обрывистые берега,
река часто сжата в своих берегах, не-

редко пересекается известковыми гряда-

ми, и ее русло образует быстрины. Та-

ков, например, характер Москвы- реки в

Рузском и Бронницком уездах, большей

части долины Пахры и ее притоков рек

Десны и Мочи, реки Протвы и друг.

Откуда же взялся этот известняк?

Нахождение окаменелостей показывает

что он образовался в море, на его дне,

и даже больше: на дне доволно глубо-

кого моря, не очень близко от его бере-

гов. Море заливало Подмосковный край

неоднократно и много раз уходило от-

сюда и возвращалось вновь. Было это

много миллионов лет назад, так давно,

что многие животные и растения, жив-

шие в то время, успели вымереть, дру-

гие, которых в то время не было совсем

на земле, появились на ней и широко

распространили ч- щ ее лицу. Когда

образовался известняк, на земле еще не

было ни амфибий, hit рептилий, ни птиц,

ни млекопитающих, ни цветковых ра-

стений. Это время называют „Каменно-

угольным периодом" . ч то, что в тече-

ние" его образовались . большие массы

каменного угля из остатков древовид-

ных папоротников, хвощей и дрт, из

скоплений на дне моря морских водо-

рослей *). Под Москвой пласты камен-

ного угля ничтожны, но к югу и з шаду

они значительнее и там разрабатываются.
Так как известняк, трудно размывается

водою, то там, где он лежит близко к

дневной поверхности, местность должна.

быть выше, там -же где он глубже скры-

вается, и над ним лежат рыхлые толщп

легко размываемые, поверхность легче

снижается. Это мы и видели на примере

Московской губернии, где на юго-западе

и юге мы встречали возвышенные районы,

с крутобережными долинами рек, имен-

но в области распространения каменно-

угольного известняка. После ухода от

нас моря этого периода, Подмосковный

край долго был сушей. За это время

поверхность известняка размывалась, по

ней прорезались речные, долины, ме-

жду которыми сохранялись повышенные

междуречья; от этого так неровна по-

верхнось известняка, и многие тепереш-

ние реки, дорывшись до дна древних

долин, наследовали их русла. К камен-

но-угольному яге периоду относятся из-

вестные гжельские глины, разрабатывае-
мые для выделки полуфарфора и фаянса
После долгого перерыва, море снова

надвинулось на нашу губернию и долго

оставалось здесь,—то отступая на корот-

ное время, то снова заливая страну.

Это было уже другое время. Многие

*) Такие скопления водорослей на дне моря

образуются и теперь, в море, например, по середи-

не Атлантическогоокеана; одна водоросль (фило-
фора) большими массами накопляется в северо-

западной части Черного моря.
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прежние организмы вымерли, им на

смену появились новые; животный и

растительный миры стали разнообразнее
и богаче. Появились рептилии и амфи-
бии по берегам моря, бывшим недалеко

около Москвы, росли кипарисы; в морях,

особенно у берегов, жило пестрое и

многочисленное население: молюски,

рыбы, водные рептилии. Из костей по-

звоночных образовалось много фосфор-
ных соединений,давшихначало важным

для земледелия богатым залежам фосфо-
ритов. Особенно много было теперь уже

вымерших аммонитов и белемнитов (чер-
товых пальцев). В неглубоком море осе-

дали пески; черные глины*и т. п. Осад-

ки этхіх морей, относящихся к так назы-

ваемому юрскому периоду, встречаются

всюду в средней части ' губернии, глав-

ным образом, к западу от столицы и

имеют большое значение для края, по-

тому что над плотнымиюрскими глинами

всегда находятся обильные грунтовые во-

ды, вытекающие обильными ключами по

берегам рек и в оврагах, вызывающих

сильное заболачивание местностивсюду,

где глиныподходятблизко к поверхности,

на ровных местах и пологих склонах.

Вышележащие слои поэтому нередко

подмываются снизу, и в области распро-

странения, юрских слоев всюду наблю-

даются оползни, влажные заболоченные

склоны, а там, где реки врезываются в

самую толщу черных глин, русло ому-

тисто, вода вырывает в плотных глинах

глубокие котлы с крутыми боками. По-

верхность юрских пластов, также сильно

размыта и неровна, а местами они были

совершенно смыты, после того как обна-

жились из-под морских волн. В северной

части губернии и -в низинах востока

они или совсем не найдены или скрыты

на глубине.

Еще меньше уцелело осадков послед-

него моря, бывшего в нашей губернии,
в меловой период. Кое-где к северу от

Москвы сохранились небольшие острова

песков от этого времени, и затем долгие

тысячелетия площадь Московской губер-
нии была сушей. Огромные толщи мор-

ских наносов были смыты и унесены за

пределы губернии.
В начале современной геологической

эпохи климат на земле стал холодать.

Если в юрское время у нас он напоми-

нал Крым, то теперь температура стала

постепенно спускаться ниже нынешней.

В общем, средняя годовая температура

упала градусов на 5 против теперешней.

Это вызвало увеличение количества вы-

падающих атмосферных осадков, особен-

но зимних. Так как таяние их умень-

шилось, то на горах и возвышенностях

севера (на Скандинавском полуострове,

на Кольском, в Финляндии) из года в

год прибывали неуспевающие растаять

за короткое прохладное и влажное лето

массы снега, которые, оттаивая, слежи-

вались в толщи льда, постепенно утол-

щавшиеся и начавшие ползти к югу,

юго-западу и юго-востоку. Под мощными

льдами скрылись вся теперешняя север-

ная и средняя Россия, северная Герма-
ния и Великобритания. Толщина льда

на севере достигала свыше одной версты

и, может быть, даже до 2 верст, а на

южном конце была около 100 саженей.

Такой огромный ледник, двигаясь своей

тяжестью, дробил, истирал, выглаживал
и выпахивал борозды даже в таких

твердых породах, как Финляндские гра-

ницы, Олонецкие кварциты, розовые пе-

счаники, куски которых он захватывал с

собою и разносил далеко по России. По-

добные обломки находят около Кремен-
чуга, на Днепре и на севере Саратовской
губернии. Понятно какие массы рыхлых

пород должны были вмерзать в лед и

какие мощные толщи их передвигал с

собою и перед собою ледник. Весь этот

мусор, глины, песок, обломки каменных

пород и т. п. после стаивания льда оста-

лись в виде беспорядочно нагроможден-
ных холмов на поверхности, бывшей

прежде подо льдом. И действительно,

вся северная и средняя Россия покрыта

такимиморенами,состоящимииз „бурых"
глин, , набитых "валунами, т. -е. всякого

рода обломками, принесенными с дале-

кого севера.

Воды, в обилии возникавшие при тая-

нии льда, сносили в низины песок, ко-

торый ветром всхолмливался в бугры, в
дюны, прежде чем песок успевал зарасти

лесом. Вот такие песчаные,мелко-бугри-
стые низины и лежат на севере и восто-

ке Московской губернии, но пески здесь
не глубоки, и под ними на полтора— два

аршина лежат валунные, плотные глины,

непропускающие воды, — отсюда здесь

так много болот и мелкихозер. Двигаясь
к югу, ледник у нас наталкивался на

приподнятые коренные породы, т.-е. на

юрские и каменно-угольные, взбирался
на них и нагромождал моренные холмы,

между которыми в котловинах вода за-

стаивалась в виде глубоких озер. Непро-
ницаемые для воды глины давали нача-
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ло многим источникам, — отсюда такое

обилие рек на возвышенности, которые

изрезали ее во всех направлениях, по-

дошли и к озерам, спустили большую

часть их.

Так прошлое неразрывно связано с

современностью, и последнее не может

быть понято без знания геологической

истории каждого района.

Нынешний климат Московской губер-
нии считают континентальным, т.-е. от-

личающимся большою разницею между

температурами лета и зимы, дня и ночи

(в ясную погоду). Средняя годовая тем*

пература равняется около 4* Ц. С севера

на юг в Московской губернии, как и во-

обще в России, температура прибывает

очень медленно, так ісак у нас довольно

часты южные ветры, особенно зимою,

когда к югу надолго устанавливается

полоса высокого давление, с которой

воздух стекает к северу и к югу, при-

нося нам некотррое повышение тепла и

нередко Оттепели среди зимы.

Очень частые у нас западные, юго-за-

падные и северо-западные ветры, захва-

тывающие влагу с Атлантического океана,

приносят нам обыкновенно во все вре-

мена года непогоду (циклоны) и умеряют

и летние жары, и зимние стужи. На-

против, ветры из центральной Азии

приносят сухость (антициклоны), ясную,

устойчивую погоду, летом очень жаркую,

зимою с сильными упорными морозами,

с ночными туманами и сильными охла-

ждениями воздуха по ночам, даже1 ле-

том. К сожалению, мы все еще очень

плохо знаем законы движенияи возникно-

вения этих двух важных токов воздуха,

и потому не умеем еще надолго вперед

предвидеть ход погоды. .

Осадков, т.-е. дожця, снега, росы, иеѳя
и т. п. в Московской губернии выпадает

вполне достаточно, и она очень редко

страдает от засухи, скорее наоборот: по-

лучается избыток влаги, почему губер-
ния так обильно орошена реками, озе-

рами и так заметно заболочена. В сред-

нем, в год выпадает около 500 миллимет-

ров; но это в среднем, по отдельным же

годам может быть разница значительная.

Несколько больше получает осадков

возвышенная часть губернии и немного

меньше низменные части. Осадки выпа-

дают неравномерно в течение года: боль-

ше всего их бывает в июне, меньше

всего.— в феврале. Вообще в летнюю по-

ловину года их раза в 2 1/» больше, чем

в зимнюю, что, конечно, очень выгодно

для земледелия и вообще для раститель-

ности. Мы впрочем склонны думать, что

самое мокрое время года у нас осень,

когда по неделе и дольше сеет мелкий

дождь, но именно потому что он мелкий.

он в результате дает меньше воды, чем

менее длительный летний ливень.

Времена года сменяют друг друга по-

степенно, без резких скачков. Весна на-

ступает довольно быстро, но- обыкновен-

но прерывается 1—2 раза возвратными

холодами, т.-е. надвиганием к нам холод-

ного воздуха с севера, остывающего там

при таянии больших масс снега и льдов

на реках, озерах и морях. *) Весна обык-

новенно холоднее соответствующих осен-

них месяцев. Зима длится довольно

долго, и ниже нуля температура держится

не менее пяти месяцев, в году, а реки

свободны ото льда в среднем около 220

дней (р. р. Москва, Клязьма) до 235

(Ока у Коломны).

В общем природа Московской губер-
нии вполне благоприятна для жизни и

и труда человека и по своему климату, и

по своим природным средствам, т.-е. поч-

вам, недрам и растительности. Но при-

рода эга скупа, если человек не прила-

гает к ней большого труда и больших

знаний. Многое еще в ней требует улуч-

шения и серьезного изучения, которое

даст указания, как лучше пользоваться

тем, что уясе вошло в обиход жизни, и

как и что привлечь на службу человеку

из других природных благ, которыми

до сих пор он не умел восползоваться.

Нужно осушить многие заболоченные

пространства, пока только вредные в

хозяйстве, но могущие дать огромную

пользу; нужно урегулировать и исполь-

зовать реки, улучшить луга, научиться

вести правильное лееное хозяйство, луч-

ше исследовать земные недра и т. д.

Тогда окажется, что Московский край

в силах прокормить еще многие новые

тысячи населения, и те места, откуда

теперь крестьянин со своим стародавним

хозяйством готов бежать, превратятся в

культурные зажиточные уголки, подобно

тому, как этого уже удалось добиться

датчанам, шведам, немцам при худших,

чем у нас, природных условиях. Это

благополучие принесут и нам только

образование и культурное сознательное

отношение к родной природе.

А. Борзое.

*) Эти холода иного сильно вредят молодой ра-

стительности и лиственные леса нередко теряют

листву.



Алёнушка. Карт. Васнецова.

Экономический очерк.

От времен стародавших дошла до нас так

называемая «Степенная книга» ; в книге этой

приводится любопытное пророчество св.

Петра, митрополита Московского, в котором,

обращаясь к князю Ивану Даниловичу, он

говорит: «О бого любезнейший и великий

книж.е! аще совета моего, сыну, нослушадш

и во граде своем Москве соборную церковь

камениу поставиши во имя пречистыя Бо-

гоматери, п тебе самаго имать Бог благо-

словить и прославит паче инех князей,

распространит град сей паче ияех градов, и

имя его святое сугубо прославится, в нем

'и не оскудеют Державяии от семени твоего.

обладая и царствуя местом сим в роды н

роды н во веки».

Построил Иван Данилович, по слову св.

Петра церковь каменную во имя Пречистой,
и сбылось пророчество' святителя, вознесся

стольный город превыше всех городов рус-

ских, и имя его сугубо прославилось во

всех концах земли.

Державный потомок Московских князей,

императора Петра I, перенес свой стол в

другой город, запретив в Москве возводить

новые постройки; вместе со своими потом-

ками он искоренял московские обычаи, стре-

мился новый город сделать первенствующим

нв щолитнчаском, и в культурном, и в эко-

номическом отношения. Но пропала трехсот-

летняя работа на. финской болотистой почве.

Рос, правда, и богател Петербург, выростали

там сказочные дворцы, «в гранит оделась

Нева, мосты повисли на«д водами, темнозеле-

ными садами ее покрылись острова», а ез

гладь расцветилась флагами всех госу-

дарств света. Но холодно отнеслась но-

вая столица к русскому Народу, и у него

не лежало сердце к ее туманным, широким

и слишком прямым «приншектам». *

Сердце народное неизменно тяготело к

матушке-Москве златоглавой, к приходив-

шему в запустение Кремлевскому холму,

хранящему покой древнего .пророка.— и Мо-

сква росла, не' уступая Петербургу. В ее

узеньких^ кривых переулках вырастали выс-

шие школы, которым суждено было стаи.

центром просвещенной Руси, на частные,

народные средства вырастали дворцы-музеи

и картинные галлереп, не уступавшие Петер-
бургским.

На месте древних укреплений зеленым

кольцом пробежали бульвары, задымили фа-
брики на окраинах города, застучали ко-

леса, от приводных ріемней и звездой раски-

нулся рельсовый путь от древней столицы

ко всем границам огромного государства.

Бурным ураганом налетела благодатная

и страшная, великая и несуразная русская

революция. И Москва, бывшая столица Мо-

сковского государства, снова стала столицей

Российской Советской Республики.
Конечно, не любовь' народа к своему

древнему городу была причиной воз-

вышения#Москвы, не самолюбие москви-

чей (способствовало ее экономическому росту,

а то удобное географическое положение,

которое, она занимает. Если посмотреть на

карту русской земли, то мы увидим мощ-

ные, равнинные реки: Волгу с Окой, Доя,
Донец, Западную Двину ■ и Северную Дви-
ну. Истоки этих рек расположены сравни-

тельно на небольшой территории, именуемой

с давних пор Московской областью.

Если теперь принять во внимание, что

в 17—18 веках эти реки были почти

единственными путями сообщения, то станет

понятным то значение, какое имела в эко-

номическом отношении Московская область,

лежащая на перекрестке этих водных тор-

говых путей. В XIX веке, у нас начинается

усиленное железцо-дорожпие строительство,

и все наиболее валеные магистрали, свя-

зывая отдельные пункты русского госу-

дарства, не могут миновать' Москвы, зани-

мающей центральное положение в государ-

стве. И если теперь мы посмотрим на нашу

карту, то увидим железнодорожную' сеть

в виде паутины с десятью главными нитями,
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перекрещивающимися в одной точке, ко-

торую занимает Москва.

Бот это центральное положение близ важ-

ных [водных путай в ;16—18 реках и на пере-

крестке железных дорог в 19. и 20 веке

способствовало, главным образом, экономи-

ческому росту Москвы и Московской об-

ласти.

В настощий момент промышленность этой

области состоит из земледелия, кустарной

промышленности, фабрично-заводской и, на-

конец, торговли. -

По сельскому хозяйству Московский край

принадлежит к потребляющим, так как зем-

леделие здесь не является господствую-

щим: занятием. Это объясняется многими

причинами, из коих главной надо считать

-невысокое качество земли: здесь преобла-
дает суглинок и супесок, ^ерйовоподзоли-

стый почвы и торфяники. Это обстоятель-

ство 'было отмечено уже Герберштейном,

послом в Московию, бывшим у нас в 1517

и 1526 годах. Герберштейн писал затем в

своих интересных записках, что почва соб-

ственно Московской области не отличается

особенным плодородием, потому что везде

песчанистая и убивает жатву при малей-

шем излишке влажности или сухости. Хлеб

•и обыкновенные овощи Московская область

производит в достаточном количестве, но

ей не достает хороших садовых плодов..

Так было ві XVI веке.

Картина' значительно изменилась к на-

шему времени. Теперь, некогда лесистая,

Московская область в значительной своей

части освобождена из-под леса и площадь

культурной земли (пашен) увеличилась;

улучшились также и способы обработки зе-

мли. Однако земля не может прокормить

то население, которое на ней обитает. Ведь
нѳ нужно забывать, что по густоте на-

селения Московский край занимает одно из

первых мест в государстве: здесь на ка-

ждую квадратную версту приходится 115

человек, в то время, как во всей Европей-
ской России на то же пространство прихо-

дится. 32 человека, а во веем государстве:

на тот же квадрат только 9 человек. Но и

это огромное население, кстати сказать, со

времени войны и революции, значительно

поредевшее, сумело бы прюокрмить себя,

если бы было обращено большее внимание

на способы эксплоатации земли, т.-е. ее

распределение и обработку. Главным тормо-

зом для введения здесь лучших способов

обработки земли были те земельные отно-

шения, в которые попали Московские кре-

стьяне после освобождения их от крепост-

ной зависимости. Реформа 1861 года поста-

вила сельское хозяйство в неблагоприятные

условия. Недостаточная наделеяяость зе-

мли—средний надел на одну душу равнялся

трем десятинам,—осложнилась еще неудоб-

ством расположения надела. Дмитриев го-

ворит, что земское исследование 1898—1900

годов, т.-е. сорок лет спустя піоеле наделе-

ния, когда часть общин так или иначе уре-

гулировала путем покупок свои земель-

ные отношения, насчитало 32,0/0) всех селе-

ний, где земля была расположена в двух

и более участках, при чемі в бО^/о этих селе-

ний имели таких участков 3 и более.

Кроме того, значительные платеяси и по-

винности, легшие на малодоходную землю,

особенно обострили положение. При таких

условиях, в связи с сильным ростом фа-

бричной промышленности Москвы, отвлекав-

шей рабочие руки ,на более доходные за-

водские промыслы, торговлю и транспорт,

сельскохозяйственная деятельность нашего

края не могла особенно сильно развиваться

и совершенствоваться; на это, между дро-

чим, указывает то обстоятельство, что в

Московской губернии около :39о/о) земли за-

нято леісами, в то время, как окружаю-

щие ее губернии, в значительной своей

части освобождены Ьѵ лесов; так, напри-

мер, Тверская имеет их 34 о/о", а Тульская
всего 9 о/о.

По распределению зерновых растений пер-

вое место принадлежит ржи — 50 десятин

из 100 пашни, и овсу—27,2 десятины на

ту же площадь. Затем идут: ячмень, кар-

тофель, лен и далее огородные растения

Урожаи на плохой подзолистой и болоти-

стой почвах не высоки. Так, ржи в сред-

нем собирают около 52 пуд. с десятины,

овса около "70 пудов, в то время, как в

Германии, десятина в среднем дает уро-

жай ржи в 104 пуда, а овса 106 пудов.

Нтобы поднять урожайность земли, ; губерн-

ское земство и кооперативы широко про-

пагандировали среди населения способы
улучшения обработки почвы, способы удо-

брений и травосеяние, которое в настоя-

щее время практикуется приблизительно в

2000 селениях.

Освященное веками наше трехполье, рас-

пространенное в уездах: Верейском (58,5 о/о

надельной земли), Волоколамском—57,7 Lo/0 ,

Можайском—57,4 о/о и Звенигородском —■

50,8 о/о, іначинает уступать свое место бо-

лее совершенным системам земледелия. Так,

с 1892 года на крестьянских полях Мо-

сковской губернии, стало распространяться

травосеяние (клевер и тимофеевка), кого-
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рое и раньше занимало видное место на

полях частновладельческих. К 1908 году

уже более 30о/о надельной площади в Мо-

сковской губернии имело правильное траво-

сеяние, вытеснившее трехполье в первую

очередь в южных уездах. Так, в Серпу-
ховском трехпольноеі хозяйство занимает*

уже всего 6,5% всей надельной земли, а

в Коломенском даже 2,1 о/о. Наибольшее

распространение в Московском крае теперь

имеет, так называемое, Ярославское четы-

рехполье с восьмилетним чередованием:

1) пар, '2) рожь, "3) клевер, '4) клевер,,

5) яровое, 6) пар, 7) рожь и 8) яровое.

Но, помимо этого, маловыгодного зерно-

вого хозяйства, в Московском крае _ встре-

чаются оазисы, где культура земель по-

ставлена на высоту требований современной

земледельческой промышленности. Это мы

говорим об интенсивных земледельческих

производствах огородных и садовых. "Эти

производства дают огромное количество»

овощей, ягод и фруктов, поступающих на.

Московский рынок.

Но как ни расширяется и- не совершен-

ствуется интенсивное земледелие, оно, как

показывает железнодорожная статистика, не

может справиться с потребностью одной

Московской губернии, и ее продуктов -хва-

тает, населению губернии только на первую»

половину года, остальное же время Москва

со своей губернией живет за счет других

хлебородных областей.

Это можно видеть из следующей та-

блицы, где показан сбор главных продуктов,

рассчитанный на душу постоянного насе-

ления наличных и приписаных семей.

УЕЗДЫ:

Волоколамский

Дмитровский .

Подольский . .

Московский . .
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Бронницкий. .

Коломенский .

Рузский . . .

Можайский . .

Звенигородский
Богородский.

,48

65.

;61

54

65

49

,62

,25

,1
.74

86

12

12,60

11,25

16,14

38,55

13,84

10,77

23,06

11,25

10,35-

8,73

11,59

14,07

1,04 —

— 0,27

— 0,52

1,03 — ;

0,30

— 0,45

0,79 —

1,04 —

1,19 *-

— 0,40

Всего в

переводе на

рожь.

■ 12,87

12,83
11,95

11,86

11,80

11,57

11,30

10.S4

10,77

10,44

10,25 *

6,19

На сколько

месяцев

хватает этих

продуктов.

8,1

8Д
7.6

7,5

7,4
7,3

7Д
6,8

6,8
6,6
6,5

3,9

Всего по губернии 7,3.4 15,98 0,33 0,18 10,89 S 9

Из этой таблицы видно, что наличными

запасами хлеба население Московской гу-

бернии могло бы прокормиться приблизи-

тельно в течение 7 месяцев, т.-е. вынуждено

было перейти к покупному хлебу в начале,

марта. В этой таблице обращает на себя

ншшание то обстоятельство, что за Волоко-

ламским и Дмитровским уездами непосред-

ственно следуют южные уезды Подольский и

Серпуховский, а такие сравнительно много-

сеіощие уезды, как Рузский и Можайский,

отодвигаются на одно из последних мест. Это

объясняется теме, что продовольственные за-

пасы определяются не только высотой вы-

сева ржи, но также высотой урожаев, сте-

пенью отхода населения на годичные зара-

работки и распространенностью посевов кар-

тофеля, л

Скотоводство, тесно связанное с земледе-

лием, растет также чрезвычайно медленно,

а количество' лошадей, о(разв;.т..е\і ж л; зио-

дорожной сети и .других механических

средств передвижения, остается около одной

средней цифры в 170—180 тысяч голов,

что при раскладке, на общее число населе-

ния составляет ничтожную цифру в 10 ло-

шадей на 100 человек, в то время, как в

соседних губерниях, Тульской и Смоленской

на то же число человек, их приходится оолее

25 голов. Крупный рогатый скот медленно

увеличивается в числе. Так в 1884 году ко-

ров в губернии насчитывалось 238 тысяч, в

1894 г.—273 тысячи, в 1904 г.—284 ты-

сячи! и в 1'913 г.—294 тысячи и в последние

годы, перед войной ,прдта>дилоеь около

17 голов на 1.00 душ населений. Приэтом,
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нужно сказать, что эта цифра сильно коле-

балась в различных уездах губернии, так в

Рузском, Можайском, Дмитровском, Клин-

ском и Волоколамском она выше "20 голов,

в !то время, как в других уездах Она значи-

тельно ниже 16. I

Мелкий рогатый скот, как показывают

цифры, Воле© распространен, чем крупный.

Так, напр ,овец на 100 душ населения при-

ходится около 21 головы в среднем, под-

нимаясь в выше приведенных пяти уездах

до 30 голов на то же количество

человек. Свиньи распространены несколько

меньше— их насчитывают немногим более

7 голов на 100 душ населения. Приэтом,
нужно заметить, что эти цифры относятся к

довоенному .времени.

В школу.

Частые конские мобилизации во время

войны, сильное развитие падежа лошадей и

массовое уничтожение их голодающим насе-

лением привали в настоящее время к силь-

ному сокращению ' числа лошадей в гу-

губернии.

Число наемных лиц, помимо самостоя-

тельных земледельцев, занятых в сельском

хозяйстве в Московской губернии, сравни-

тельно не велико, оно колеблется около

12 тысяч человек, причем, из общего числа

всех мужчин, работающих в сел. хозяйств©

по найму:

Оельско-хоз. рабочих приходится 36%'.

Пастухи и рабочие при скоте .і . 39 о/о .

Огородники и садовники :< . ,\ 23%.

Прочие .......... 2«о/о.

Распределение же женщин по этим кате-

гориям труда совершенно иное, так:

Календарь.

Сельско-хоз. рабочих .... 78.~%\

Пастухи и рабоч. при скотн. дв. 1 о/0\

Огородники и садовники . . . 21^%.
Прочие . ........*.
При этом, нельзя обойти молчанием1, что в

разных уездах, это распределениесильно ко-

леблется. Так, например, наемных сельско-

хозяйственных работников больше всего при-

ходится на Дмитровский, Звенигородский,
Подольский и Серпуховской (больше поло-

вины от 70 до 58о/о о/о), пастухи преобла-

дают в Коломенском, Можайском, Богород-
ском, Верейском и Бронницком уездах (от

63 до 51%!) и большой о/о составляюгг са-

довники и огородники в уездах: Москов-

ском 51 о/о, Клинском 43 о/о и Волоколам-

ском 39 о/о.

Карт. Перова.

Недостаток средств,- извлекаемых сель-

ским хозяйством, заставляет крестьян: искать

вне - земледельческих заработков. Широко
развитая промышленная жизнь подстолич-

ной гуебрнии открывает обширное поле для

приложения промыслового труда. Поэтому-

тоічисло земледельческих семей, поддержц-

вающих свое существование исключительно

земледельческцм] трудом, в Московском!

крае явление весьма ріедкоѳ: их едва на-

считывается 6%, а 94% уделяют ту или

иную долю труда, своих членов промысло-

вым занятиям. И если мы теперь обратимся

к общему числу лиц, входящих в состав1

приписных крестьянских семей, то найдем,

что всего лиц, занятых промыслами будет

около 40 о/о. При этом, нужно заметить, что

наибольшим развитием промысловой дея-

тельностью отличаются восточные уезды гу-

бернии— Богородский и Бронницкий, где

5



— 66 —

промысловость для лиц обоего пола под-

нимается выше 'среднего (до 52—45о/0 ).

Следующее затем место занимают централь-

ные уезды: Московский 43 о/о, Подольский

40 о/о и северный Дмитровский 40°/о и по-

следнее место, с наименее слабым развитием

промысловой жизни принадлежит западным,

по преимуществу земледельческим уездам—

Волоколамскому 32%, Рузскому 30 o/q-j и Мо-

жайскому 29%.
Далее, статистическое обследование Мое,-

сковской губернии, предпринятое земством,

показало, что не все это промысловое на-

селение находит себе заработки на месте,

•селение находит себе заработки на месте, не

покидая ісівдего селения.'Так из рбщего числа

лиц іобоего пола, число ванятых промыслами

в ісівош селении, составляет 16 о/о в среднем,

причем; цыфра эта для различных уездов

сильно колеблется, доходя до 37 о/о в Бо-

городском и падая до 2% в Можайском

уезде. Остальные же 24% (из 40 о/оі) выну-

ждены искать заработков на стороне. Из них

около .2/з Проживает На /стороне круглый год.

и только Ѵз уходит из своего селения на

один зимний период.

: Вполне понятно, что наибольшее коли-

чество промышленников, давали уезды со

слабо развнтоюі местного промыслового

жизнью. Таковы: СерПуховскйй (29' "/о по

отношению ко всему Населению), Можай-

ский 28о/о, Верейский 27%, Рузский, 27о/ 0 ,

Кяішский .26 о/о, и Дмитровский '26 о/о. Осо-

бенно это заметно, если мы примем во вни-

мание только мужской- труд. Он дает для

Рузского уезда 50 о/о, а для Можайского

49%, в То' время- как Богородский, дает

всего 25% мужского труда и 15о/ 0 по отно-

шению ко всему населению. Отхожие про-

мыслы значительно меньше распространены

среди женщин, поднимаясь до 12% только

по Дмитровскому уезду.

По продолжительности отхода первое ме-

сто принадлежит мужскому труду. Так,

юго-восточные уезды губернии выбрасы-

вают от 30% до 39% промышленников на

круглый год, в то время как для женщин» в

этих же .уездах, цифра колеблется от 9%'

ДО 15%. Наименьший процент по той и

другой категории труда приходится на Мо-

сковский 'уезд, составляя 14% для мужчин и

всего 4 о/о для женщин, или 9 о/о для всего

промыслового населения. і

Наиболее мощным насосом, выкачиваю-

щим рабочую силу, была, конечно, ІИосква,
на долю которой приходилось до сих пор

46 о/о рабочих, ради нее покидавши*; свою

родную деревню; далее до 39% уходит в

свои уезды, и остальные ,15о/ 0 находили себе

заработок вне своего уезда.

По характеру своей деятельности все про-

мысловое население Московской губерпии

распадается на следующие группы:

Занято в о /о о ;Ѵх ВМосков. В ^еспу-

1) в добывающ. промышл. . 4,7 16,6

2) „ обрабатыв. „ . . 68 8 41,2

3) „ транспорте ..... 8,0 6,0

4) „ торговле ...... 7.4 9,3
5) „ на общест. и частной

службе и прислуга . . 6,1 16,0

6) „ чернорабочие .... 3,0 8,2

7) „ прочие ....... 2,0 2,7

Как видно из этой таблицы, преобладаю-

щее] числом Лиц в Московской губернии отдает

свой труд обрабатывающей промышленности,

составляя свыше 2/з общего числа, отдаю-

щего свой труд промысловым занятиям, при-

чем квалифицированный труд (требующий
более продолжительной выучки и специаль-

ных знаний) в Московской губернии зна-

чительно Івыше Такового во всей республике.
Но нужно заметить, что цыфра 68,8% в

некоторых уездах повышается еще более.

Так, например, в Серпуховском уезде, вто-

рая категория доходит до 71,8%, в Брон-
ницком до 73,8о/о, а в Богородском даже

до 87,9 о/о.

Из всех лиц, занятых в добывающей про-

мышленности, наибольший о/о приходится

на долю лесоводства и лесных промыслов

49,9%. Затей идет сельское хозяйство

38,6 о/о; далее добыча полезных ископае-

мых 10,6 о/о и, наконец, рыбные промыслы

"и охота 0,9%. Добыча полезных ископае-

мых из недр земли производится преиму-

щественно в Богородском, Бронницком, Мо-

сковском, Подольском и Клинском уездах.

Добываются: торф, известняк, подмосков-

ный мрамор, песчаник и глина, идущая на

кирпич, посуду и іфарфорово-фа-янсовые из-

делия, ч

• На (основании приведенной выше таблицы,

мы можем судить, что главную основу кре-

стьянского благополучия в нашей губернии

составляет обрабатывающая промышлен-

ность, которая' слагается из кустарной и

фабрично-заводской.

Под кустарной промышленностью мы по-

нимаем мелкое домашнее производство' для

сбыта на рынок. Многие исследователи ду-

мают, что эта форма промышленности свой-

ственна исключительно северной Росши и

Скандинавским странам. Причем ее обра-

зование они склонны объяснить главным
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образом географическими условиями: про-

должительностью! зимы, плохой урожай-

ностью земли, редкостью населения и т. п.

И, действительно, вследствие особенных ис-

торических и экономических условий, кус-

тарная промышленность у нас в России

имела совершенно иной характер развития

по сравнению с Западной Европой. Там,

благодаря большей плотности населения, го-

родские ремесленники вполне удовлетворяли

своими изделиями не только город, не и

все деревенское население, так как там де-

ревни расположены не дальше одного! дня

пути до ближайшего города. Не то у нас.

При редкости населения, наш ремесленник

мог удовлетворять только ближайших жите-

лей, и в іоилу (необходимости, наряду с

ремесленниками, у нас стала ріазвиватъся

кустарная промышленность, обслуживающая
большой район своими изделиями, скупав-

павшимися особыми скупщиками, развозив-

шими ети изделия по ярмаркам. Вполне по-

нятно, что в городах Западной Европы ско-

ро образовался кадр1 специалистов-ремеслен-

ников, у нас же эти ремесла превратились

в подсобный кустарный промысел среди

малоимущих потребителей - земледельцев.

Скоро развившееся круіщо-капйталистичѳ-
скоѳ производство в Западной Европе убило
мелкдх ремесленников:. У нас же ремесло со-

хранилось до настоящего времени и продол-

жает развиваться, так как промышленный

капитал у нас еще не в силах организо-

вать крупное производство во всех отраслях

промышленности, где существуют кустарные

промыслы. Подавляющее большинство по-

следних возникло в :оамом конце 18 и начале

XIX века.

Эти промыслы, успешно' конкуршру ц с фа-
брикой, на почве слабой техники последней,

достигли значительного расцвета в Нико-

лаевскую эпоху. Но затем; после освобо-

ждения крестьян, когда исчез даровой кре-

постной труд и наша крупная промышлен-

ность приобрела характер капиталистиче-

ской, эти мелкие предприятия ..и кустарные

промыслы получили значительный удар от

народившихся фабрик, и уже в 1870—80

годах мы видим их на краю упадка' и в на-

стоящее время присутствуем при оконча-

тельном вымирании некоторых родов полу-

кустарного производства. (Кустарная про-

мышленность держится теперь только в тех

отраслях труда, где население^ не имея (пока

ничего иного, держится за него, часто ценою

сокращения заработка, увеличением детско-

: ■ труда и т. п.). Но кустарное ироизвод-

ю долгое время находилось во власти

частного капитала, от которого, начиная

с 80-х годов! прошлого столетия, начало

постепенно освобождаться при помощи об-

щественных организаций, земства и, нако-

нец, кооперативных организаций.

В 1884 'году, в Москве был основан ку-

старный Музей для сбыта кустарных изде-

лий. В задачи этого музея входило не толь-

ко защита мелкого производителя от экс-

плоатации его со стороны крупного част-

ного капитала, по также и усовершенство-

вание производства, приспособление его к

запросам рынка и поднятие культурности

в среда кустарей. Для осуществления по-

следней цели, при музее работает неболь-

шая, но тесно сплоченная и любящая ку-

старное дело, группа художников, под ру-

ководством которых создаются образцы игру-

шек, мебели, посуды; возрождаются ста-

рые, красочные формы русского приклад-

ного искусства, изыскавающие новые пути

для украшения нашей обстановки, быта и

нашего жилища.

И нужно сказать, что в этом' отношении

они достигли значительных успехов. Игруш-
ки, сделанные по их образцам, мебель, по-

суда и набойка по их рисункам, пользуют-

ся все большим и большим спросом и про-

ложили себе пути не только на русском,

но и на иностранном рынке.

Фабрично - заводская промышлен-

ность.

Начало крупной фабрично-заводской про-

мышленности у нас было положено при

Петре I. Таким образом, с начала ее воз-

никновения прошло немного более 200 лет.

И за этот короткий промежуток времени

сделано сравнительно очень много, но эти

фабрично-заводские оазисы распространены

крайне неравномерно по территории Рос-

сии. Эта неравномерность объясняется тем,

что крупное капиталистическое производ-

ство нуждается: в хороших и ум'елых руках.

Такие руки всегда встречаются там, где

наблюдается скученность населения, где

население . само, за недостатком средств, да-

ваемых сельскохозяйственной промышленно-

стью, изыскивает разные подсобные для себя

промыслы и приобретает в них необходи-

мые навыки в рбработке тех или иных ве-

ществ. Оба эти условия имеются на-лицо

в нашей губернии. И немудрено поэтому,

что в этом отношении ей принадлежит вы-

дающееся значение в жизни' пашей страны.

К сожалению, мы ничего не можем ска-

зать о состоянии фабрично-заводской про-

5*
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мышленности И настоящее время, так как

благодаря общей разрухе, сведения по это-

му доходу, может быть, и собираются, но

отчетов об этих работах не появляется в

печати. Приводимые ниже цифры относятся

к довоенному времени.

Во время войны в промышленности про-

изошли крупные перемены. Многие заводы

перешли на выделку предметов военного

снаряжения или фабрикатов общего потре-

бления, которые раньше не производились в

Росісци, а ввозились из-за границы. Во

время революции и затем последовавшей

демобилизации, многие фабрики и заводы

закрылись за отсутствием сырья и по другим

причинам.

Всего в губернии промышленных заведе-

ний, ' подчиненных, надзору фабричной ин-

спекции, в 1909 году было 583, с 189.630

рабочими. В среднем1 на каждое предприя-

тие приходится 325 рабочих, оборот этих

предприятий достигал примерно 320 мил-

лионов рублей в год. Помимо этого, в са-

мой Москве было 793 промышленных заве-

дения, с 118.631 рабочим, т.-е. на каждое

предприятие & среднем Г49 рабочих. Таким
образом, в губернии предприятия были га-

чительно крупнее, чем в самой столлце.

По количеству занятых в них рабочих эти

фабрично-заводские предприятия распреде-

лялись, таким образом, что заведений, имею-

щих свыше 1000 рабочих в губернии насчи-

тывалось 7 о/о всех заведении, 501 — 1000

рабочих — 6,3о/о, 101 —555 - 27,1 о/0 ,

51—.100—19,7о/о ! и В1—500—21,80/0, и

промышленных заведений, имеющих мене©

20 человек рабочих—18,1%. Соответствую-
щие цифры по городу Москве будут: 1,8%,
3,4о/о, 220/0, 24,20/0 32,5о/ 0 , и 15,1 о/0 ." -

Говоря о кустарной и фабрично-завод-
ской промышленности, нельзя нѳ отметить

той связи, которая до сих пор существова-

ла между ними. Эта связь выражалась в том,

что фабрично-заводская крупно-капиталисти-

ческая промышленность обычно насажда-

лась там, где уже имелась кустарная, т.-е.,

где уже были умелые рабочие руки. 'Гак,

например, Гжель, когда-то поставлявшая на

всероссийский рынок продукты своего про-

изводства, постепенно превращается в по-

ставщицу труда на фарфоро'во-фаянсоз'ле
фабрики в различных местностях России.

Нельзя также обойти^ молчанием и того

обстоятельства, которое чрезвычайно харак-

терно для Московской губернии, — это поль-

зование по преимуществу ' местным, а -не

пришлым рабочим материалом, так как этот

род рабочих, связанных с землею, являет-

ся наиболее выгодным для фабриканта, ему

можно платить низкие цены без боязни,

что он бросит свое собственное хозяйство

и уйдет на сторону искать себе более при-

быльных занятий.

Если же теперь мНг обратимся к более

подробному изучению обрабатывающей про-

мышленности в целом,— т.-е. кустарной и

фабрично-заводской, и постараемся ответить

на вопрос: из каких отраслей слагается

промьппленность Московской губернии, то мы

столкнемся со следующими цыфрами рабо-

чих :(и ,0/о.'°/о|7, 'занятых в той или иной от-

расли труда:

Занято:

1) в обработке волокнистых веществ . 51,7

2) „ произ. одежды, обуви и туалета . 9,3

3) „ обработке металлов....... 7,1

4) „ обработке дерева ....... 6,6

5) „ обработке бумажной массы ... 6,0

6) „ постройке и ремонте жилищ и

строений ........... 5,6

7) „ обработке животных продуктов . 3,2

8) „ обработке минеральн. веществ . . 2,7

9) „ изготовьении предметов роскоши . 1,7

-•0) „ обработке питательных веществ . 1,6

1) „ прочие ............ 4,5

Из этой таблицы мы видим, что преобла-

дающая масса (больше половины) лиц на-

ходит свой заработок в обработке волок-

нистых веществ. '

Но эти цыфры распределяются далеко не

равномерно по территории губернии, не во

всех уездах сохраняется это разделение

труда, часто этот (порядок нарушается, и

на первый план выдвигаются другие отрасли

.промышленности; ів1 других же уездах, на-

оборот, на долю обработки волокнистых ве-

ществ приходится подавляющее количество

рабочих, что можно видеть из следующей

таблицы:

Преобладающие группы занятий:

Богородский уезд.

Обработка волокнистых веществ. . . 84,7°/ 0
„ минеральных „ . . 4,5%
„ металлов ........ 3°/„

Бронницкий, уезд.

Обработка волокнистых веществ. . .53,2°/

Изделия из бумаги ........ 1 5 , 3 °/
Одежда, обувь и проч ....... 8,8°/

Верейский уезд.

Обработка волокнистых веществ. . . 35.2 0/ 0
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Одежда, обувь и проч. ....... 18,8°/ 0
Обработка дерева ......... 12,3°/ 0

Обработка металлов ........ 9,6%

Волоколамский уезд.

Обработка волокнистых веществ. . . 49,3°/»
Строительные и прочие работы . . .15,9°/
Одежда ............. И,8°/

■Дмитровский уеэд.

Обработка волокнистых веществ. . . 53%
Одеж а и обувь. . . ....... 16,5°/ 0
Обработка минеральных вешеств. . . 5,3°/ 0

Звенигородский уезд.

Обработка волокнистых веществ. . . 26,8%
„ дерева ......... 24,6%
„ одежды и проч ..... 15,6°/ 0
„ металлов........ 13°/ 0

Клинский уезд.

Обработка волокнистых веществ. . . 53,2°/ 0
одежды ....... . 11,6°/ в

„ металлов ........ 8,1°/ 0
„ дерева! ......... 6,4°/ 0

Коломенский уезд.

Обработка волокнистых веществ. . . 39,8%
„ металлов ........ 17°/0

Строительные работы ....... Ю,8%
Одежда ............. 9,2%

Можайский уезд.

Строительные работы . . . . . . . 28,3%
Обработка волокнистых веществ. . . 21,8°/

Одежда и проч .......... 14, б 9/0
Обработка металлов ......... 8,3°/°

о

Московский уезд.

Обработка волокнистых веществ. . .55,1%
Изделия из бумаги ....... 9,9%
Обработка металлов ...... . . 8%

Одежда и проч ..... • ..... 6,9%

Подольский уезд.

Изделия из бумаги ..... •. . .28,1%
Обработка металлов ........ 13,6%

„ волокнистых веществ. . . 12,4%
„ дерева. ........ 8,6%

Рузский уезд.

Строительные работы ....... 27,3%
Обработка дерева ......... 17,0%

„ волокнистых веществ. . . 13,7°/ 0

Одежда ............. 13,2%
Обработка металлов ........ 8,9%

Серпуховской уезд.

Обработка волокнистых веществ. . . 55,4%
„ дерева ......... 6,8%

Строительные работы ....... 6,8%
Обработка металлов ........ 6,1%
Одежда ............. 6,0%

Из этой таблицы видно, что в двух уездах

Московской губернии, а именно, Можайском

и Рузском, на первом плане по численности

стоят строительные работы, в то время, как

ін остальных уездах первое место занимает

текстильная промышленность *■).
Нельзя также обойти молчаниеім и того

факта, что во многих отраслях как фабрич-
ного, так и кустарного промысла изделия

Московского края достигают высокого со-

вершенства. Не говоря уже о гладких и

узорчатых хлопчатобумажных тканях, мы

можем указать на шелковые изделия и пар-

чу Богородского и отчасти Коломенского;

уездов. Эти ткани имеют сбыт не только

в России, но находили себе и заграничные

рынки (Малая Азия и зарубежный Тур-
кестан). Столярно-мебельным производ-

ством славится Звенигородский, Московский

и 'Серпуховской уезды, гдіе некоторые мас-

терские выбрасывают на рынок высоко-ху"

дожествеиныѳ произведения, выполненные

часто в древне-русском стиле. То же можно

сказать и о знаменитых, резных и точеных

игрушках Сергиева-Посада. При этом нужно

отметить, что главную массу игрушек Оѳр-
гиев-Посад изготовляет из бумаги и ма-

стики. ;

Обработка металлов распространена' в гу-

бернии далеко но равномерно й Но всіѳ виды

ее [встречаются вкаждом уезде. Так, ма-

шинно-строительные работы сосредоточены

а Коломенском! и Московском уездах, куз-

нечное ремесло ріаспространѳно ві Брон-

ницком, Волоколамском, Клиноком, Мо-

жайском, Рузском и Дмитровском, и,

наконец, Юлесарно-паяльное и меДно-

слесарное Производство, истречакнвд в Бого-

родском, Верейском, Подольском и Звени-

городском уездах. Фарфорно-фаянеовоѳ про-

изводство почти все (91 о/о) сосредоточено в

Богородском и Бронницком уездах. То же

самое нужно сказать и о Бронницком, По-

дольском и Серпуховском уездах, в которых

сосредоточен -почти целиком весь ювелирный

промысел, носящий характер полу-кустар-

ного производства. і

Главными путями сообщения для перево-

зок людей и грузов на дальние расстояния

в настоящее время являются, конечно, же-

лезные дороги, строительство которых на-

*) Подольский уѳзд можно причислить тоже

к этой группе, т. к. бумага и изделия из нее

относятся к текстильной промышленности.
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чалось у нас во второй половине прошлой)

столетия, проведением Николаевской ж. д.,

соединившей обе столицы бывшей империи.

И дальнейшее железпо-дорожпое строитель-

ство щло таким образом, что все важней-

шие пути при их постройках примыкали к

Москве. В, настоящее время Московский

узел насчитывает 10 железных дорог, раз-

бегающихся от столицы в радиональном на-

правлении, т.-е. по лучам, во вое стороны

нашей родины. В настоящее время всего

железных дорог, включая сюда и Окружную;
ж. д., насчитывается 1.358 верст, что по гу-

стоте сети, сііайііпсі губерн .ю на одцоі из пер ых

мест в республике. Так, у нас, на 1.000

квад. верст приходится 40 верст железной

дороги, а во всей республике на то же

пространство земли приходится только 11,4

версты. ;

Но как ни сильно развита железно-дорож-

ная сеть в (Московской губернии, все же по

сравнению с другими государствами мы в

этом отношении стоим на заднем плане. Так,

в Северо-Америкаиских Соединенных Шта-

тах, при рассчете но территории всего го-

сударства, на каждые 1000 квад. верст

приходится 47 верст, во Франции—100

верст, в Германии—120,4 версты, а в

Англии далее 126,5 версты. Грузооборот Мо-

сковского узла равняется 750 миллионам пу-

дов в год, что составляет 11,8 о/о всех пере-

возок по всей России.

Значение шоссейных дорог сильно упало

после распространения железных дорог. Но

за последнее время, в связи с развитием

автомобилизма, оно опять начинает подни-

маться. Общее протяжение их до войны было

равно 2.118 верстам, при рассчете па 1000

квадр. верст, в по' сравнению с Западной
Европой мы опять получим try же картину.

В Московскую гуебрнию по этим путям

сообщения идут сырье, продовольственные

грузы, которых, как мы уже говорили выше,

губерния производит для Себя в недостаточ-

ном количестве. Так, например, разница

ввоза хлебных грузов, по сравнению с вы-

возом, составляла до войны 36.413.000 пу-

дов, рричем большая часть этих грузов шла

по направлению! к столице. Так, по подсче-

ту Московской городской управы, город по-

треблял ежедневно: 200 вагонов дров,

125,000 пудов угля, нефтяных остатков

75.000 пудов, нефти 3.500 пудов, кероси-

на 6.000 пуд.

Пищевых и кормовых продуктов потребля-

лось: муки 30.000 нуд., овса 40.000 пуд.,

сена 25.000 нуд., крупы 500 пуд., мяса'

20.000 пуд., масла 1.500 пуд., соли 4.000

пуд., яиц 2.000 ,пуд., сахара 10.000 пуд.

и чая 200 пуд. ,

Сравнить это прошлое с настоящим мы не

можем, так как, к сожалению, не распо-

лагаем данными по этому вопросу, но, чтобы

хотя отчасти восполнить этот пробел, при-

ведем цыфры привоза за 5-ое октября 1918

года, когда прибыло в Москву продоволь-

ственных и фуражных грузов: пшеницы—40

вагонов, ржаной муки 12 вагонов, ржи 60

вагонов, сельдей 11 вагонов, картофеля 62

и прочих овощей 8 вагонов. При. этом нужно

добавить, что больший о/0 падает на такие

дни, когда в Москву не доставляется ни

одного вагона с продовольственными гру-

зами. Но, несмотря на то, что теперь первое

значение в транспорте принадлежит желез-

ным дорогам, извозный промысел для Мо-

сковской губернии имеет большое значение.

Им занято 92,5 о/о всех лиц, работающих в

транспорте, в .то время, как на долю желез-

ных дорог приходится всего 5 ,7 о/о.

Если коренным образом изменилась кар-

тина промышленной жизни Московской гу-

бернии, в связи с войной и революцией, то

торговля, в связи с теми же явлениями,

изменилась настолько, что о ней трудно

сказать что-нибудь положительное. Еще так

недавно, торговые оборбтьЛИосквы дости-

гали по одним только торВвым предприя-

тиям 2 миллиардов рубленой общий ба-

ланс всех банков равнялся 1 миллиарду

рублей, т.-е. в два раза больше баланса

всех банков (исключая Петроградские банки)
России. і

При этом нужно заметить, что первое ме-

сто в торговле иринадл^мо опять же

фабрикатам текстильной ;;Нвьііііл;лшоет,:,

ооброты с ними со-'Л'авлялнтЩ^исех обо-

ротов г. Москвы. Первое ...место среди тор-

говых заведений принадлежало колониаль-

ным, съестным магазинам, потом шла мелоч-

ная и . галантерейная торговля и, наконец,

мануфактурная. '

Торговая деятельность Московского насе-

ления, как самостоятельных торговцев, так

и наемных служащих, представляла из себя

по преимуществу отхожий промысел; так,

этой деятельностью вне своего селения за-

нималось 81,9 о/о, из общего числа лиц так

или иначе прикосновенных к торговле. Боль-

ше половины этих «торговых людей» выхо-

дило из четырех уездов губернии: Волоко-

ламского, Коломенского, Московского и Сер-
пуховского, остальная же часть распреде-

лялась по осатльным уездаім ^Московского
края. і ', ; '.і

А. Д.ібычев.
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Москва в народны* пословица*.

В истории России Москве принадлежит

значительная роль. В течение четырехсот

лет (с 1320 года). Москва была центром,

вокруг которого собиралась —отчасти доб-

рой волей—отчасти, ше без насилия, Русь

раздробленная на! области и удельные кня-

жества.

Уже по 'одному этому народная пословица]

не могла обойти Москву молчанием. В раз-

личных сборниках встречается не менее 50

пословиц и поговорок, в которых так или

рначе. упоминается Москва. Вот некото-

рые из них:

Москва—всем городам мать..

(Другая пословица тоже самое говорит

о Киеве, который был главным городо-мі

России .до начала 18-го столетия).

Кто в Москве не бывал1.—красоты не вир

дал.

Московская грязь не марает:

Москва людна и хлеб а \ \

Славна Москва колачами и колоколами..

В Москве все 'найдешь, кроме птичьего

молока.

Москва любит запасец.

В ЖоскШ каждый день празд'ик. (Это

очевидная насмешка провинции и деревни"

над праздной, по ее понятиям, городской

и особенно, столичной жизнью).

Две -следующие статьи отражают нелю-

бовь голодной деревни к городу, который

не сеет, не жнет, а собирает. і

Москва стоит на болоте, ржи в ней не

молотят, а больше деревенского едят.

В [Москве недорода хлеба не бывает.

Но, разумеется, не всем в Москве жилось,:

как и живется, одинаково хорошо-. Боль-

шинству нечем было похвалиться перед про-

винциалами, кроме наружного столичного

благолепия.

В следующих пословицах слышится горь-

кая жалоба на Москву, как на правитель"

ственпый центр-, — на «волокиту» жесто-

кость, неправду, корыстолюбие.

Москва—кому мать, кому—мачеха.

Прям, как Московская оглобля.

Не хвались в Москву, хвались из Москвы.

В .Москву иттить—надо деньгу добыть.

В Москву бресть—последнюю копеечку

несть. -\ ■

В .Москве деньгу беречь*— себя не стег

речъ.

Москву не раеквелишь ( ѳ разжалобишь).

Москва слезам не верит.

Москва по нашим бедам не плачет. і

Хотел мужик из Москвы сапоги принести*

а рад из Москвы, хоть голову пайнестя.

Варил чорт с москалем пиво, да и от

солоду отрекся.

Есть пословицы, в которых противоста.

вляются старые и новые столицы-—Москва

и Питер.

' Москва создана веками, Питер—миллио-

нами.

Славна Москва колачами, а Питер уса-

чами.

Издавна стало в обычае у жителей 'раз-

ных областей давать соседям гасмешливыё

названия, высмеивать говор и т. п. Не из-

бегли этого и москвичи. Над ними смеются

за их «акание»:

«С Маеквы, с пасаіда. с авашнова ряда».
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Прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве
за земский период.

(По Московской губернии).

Вопрос о том, улучшается ли крестьянское

хозяйство Московского района и готово ли

население его воспринять те или другие улуч-

шения, которые предлагает агрономия, имеет

первостепенное значение. На этот вопрос,

если оставить без рассмотрения последнее

время, как время исключительно не подходя-

щее под обычную мерку, надо ответить безу-

словно в положительном смысле.

Губернское земство вело так называемую

текущую статистику, собирая сведения о со-

стоянии сельского хозяйства через своих доб-

ровольных корреспондентов, каковые сведения

погодно обрабатывались и печатались в форме

особых статистическихежегодников.

В этих статистических ежегодниках Мо-

сковского земства сведены отчеты корреспон-

дентов,—местных жителей губернии, на во-

просы, выясняющие отношение крестьян к

земле, а также и на то, улучшается ли кре-

стьянское хозяйство или падает.

Из ниже приводимой сводки этих ответов

за четыре последнихгода до -военного периода

наглядно вырисовывается движение крестьян-

ского хозяйства:

На каждые 100 дворов приходится указа-

ний, что
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Из рассмотрения этой таблички видно, что

число ответов, говорящих о поправке кре-

стьян, непрерывно росло, число же указаний

на обеднение наоборот, падало. В тех же

земских ежегодниках отмечается, связь между

поправкой крестьян и урожаями; отсюдаможно

заключить, что поправка крестьян зиждется

на улучшениях, имеющих место в их полевом

хозяйстве. Чтобы подтвердить это заключение,

мы сделаем выписки из подлинных сообщений

корреспондентов.

Из Дмитровского уезда корреспондент пи-

шет: „Наиболее деловые и трезвые крестьяне

за урожайные годы успели значительно по-

полнить свой сельско-хоз.яйственный инвен-

тарь, обзавестись лучшими плугами, веялками,

молотилками, воздвигнуть новые постройки и

пополнить количество домашнего скота, а в

некоторых случаях, за покрытием всех рас-

ходов, сдают сбережения на черный день-

как об этом свидетельствуют вклады в сбе'

регательные кассы и местные кредитные то-

варищества. В связи с этим многие из „за-

худалых крестьян, побросавшие было свои

хозяйства, вновь потянулись из городов и

фабрик в деревню и стали прочно держаться

за землю".

Другой корреспондент, крестьянин села Бе-

режки Волоколамского уезда пишет: „Кре-

стьяне поправляются хорошо: скота стало

много и хлеба много, мало у кого не хватает

до нови; заводят сбрую хорошую, одежду

хорошую, покупают плуги, бороны, купили

четыре веялки, взялись за крестьянство с

жадностью".

Корреспондент, крестьянин того же уезда
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села Бурцева сообщает: „Крестьяне поправ-

ляются, землю никто не бросает и продажи

вовсе не слышно, а каждый разрабатывает

сечу на купленной земле, корчует пни, выры-

вает березки и олешник, распахивает и сеет

лен, овес, а потом будет рожь, разводят ко-

ров вдвое больше прежнего, по случаю от-

крытого у нас молочного завода".

Корреспондент из Серединской волости

того же уезда сообщает, что крестьяне улуч-

шают свои поля, проводя по ним местами

канавы.

„Спасибо тем людям", пишет корреспондент

Ямкинской волости Богородского уезда, „ко-

торые научили нас сеять клевер, теперь в каж-

дом дворе нашего селения есть корова, а то

и две, да и лучше стал родиться в поле хлеб

и картофель". „В мою бытность в нашем

селении (Синдариха, Шебанцевской волости)

весной выгоняли крупного скота не больше

20 штук, а нынешнюю весну было выгнано

49 штук, зато мелкий скот весь выпал и им

еще развестись не успели. Благодаря кредит-

ному товариществу трое крестьян купили мо-

лотилку".

„За последние годы крестьяне стали за-

метно поправляться и начали больше

интересоваться землею: землю некоторые

стали разделывать лучше. Большую пользу

приносят крестьянам разного рода кооперации:

кредитные и молочные товарищества, сель-

скохозяйственные общества и пр." (Дмитров-

ский уезд).
Крестьяне берутся за землю, обрабатывают

ее тщательнее лучшими орудиями, употреб-

ляют лучшие семена, начинаютсажать овощи,

вообще жить сознательнее. (Перхушковская

волость, Звенигородского уезда).

„Замечается большой интерес к сельскому

хозяйству, в частности, к садоводству и пче-

ловодству". (Акатьевская волость, Коломен-

ского уезда).

„Крестьяне заметно идут к улучшению

возводят новые стройки, перекрывают солому

деревом и железом. Некоторые поняли пользу

огородов, начинают заводить капустники".

(Новинская волость, Богородского уезда).

„Заметно, что крестьяне поправляются, так

что у них завелись тарантасы и хорошая

сбруя. К земле стали больше иметь привя-

занности и многие завели веялки и даже

молотилки".

„ Против прежнего молодые крестьяне стали

больше интересоваться землею и улучшением

сельского хозяйства. Старики раньше устраи-

вали у нас много мирских попоек, но теперь

все это кончено, стали писать приговоры,

чтобы не пить вина на сходах, а мирские

деньги разделять поровну на руки; вообще

больше стали друг друга поддерживать".

В заключение приведем сообщение корре-'

спондента, в своем непрерывном наблюдении

охватившего почти весь период работы- зем-

ских учреждений, от начала до самого кон-

ца, т.-е. с шестидесятых годов прошлого

столетия.

„В 1869 году я поступил священником в

село Захарьино, Подольского уезда. 1) В

моем приходе у самых богатых крестьян бы-

ло под железом всего три дома, а теперь

под железом 100 домов; 2) во всем прихо-

де у крестьян дома топились по черному,

без печных труб (кроме 5—6 домов), а те-

перь по черному никто не живет; 3) в до-

мах очень редко, где был досчатый пол, а

преимущественно земляной, теперь этого нет;

4) в каждой деревне были бобыли, жившие

в землянках и даже целые такие семьи, а

теперь этому и поверить трудно; 5) многие

крестьяне ходили в лаптях, а теперь нищий

в сапогах ходит, а женщины и девушки не

только в полусапожках, но и в галошах, да-

же в баретках, а молодые мужчины в штиб-

летах: про одежду, платье, пальто, юбки,

шали и проч. и говорить нечего; 6) в обра-

щении вежливость и лоск: не говорят уже

девки и девушки, а все зовут барышни;

7) про закуски—сыр, раньше не слыхивали,

колбасу—только слышали, а теперь в каж-

дом доме они есть, каждый праздник пироги

уже не из своей сеяной муки—ситники, а у

всех пшеничная, а баранки даже стали обыч-

ным кушаньем; 8) в 70—80-х годах от зем-

ли бежали, теперь бегут к земле".

Мы нарочно подробно остановились на

выписке сообщений корреспондентов, мест-

ных ' жителей деревни, непосредственно на-

блюдавших жизнь окружавшего их населения,

чтобы по возможности отметить все прогрес-

сивные явления в сельскохозяйственной и

экономической жизни московского крестьян-

ства, попутно коснувшись также явлений

культурно-просветительного и бытового ха-

рактера.

Однако, эти выписки, даже в случае, если

бы число их мы значительно увеличили сооб-

щениями из других мест губернии, все же

являются единичнымипоказаниями, и ценность

их не может быть поставлена на ряду с ста-

тистическимиданными, которыми располагает

земская статистика, данными, относящимися

ко всему населению.

Мы приведем главнейшие данные земской

статистики, начав с обзора урожаев, так как

они являются главнейшим показателемвводи-

мых улучшений в сельском хозяйстве.
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Средний сбор 1-й десятины у

крестьян (в мерах).

В среднем 8а р 0 Карто-
десятилетие. фѳля.

1883—1892 г.г. 48 65 318

1893—1902 г.г. 45 70 368

За одинадпатилетие.

1903-1913 г.г. 46 89 425

Повышение урожайности ржи заметнолишь

за последний период по отношению к предъ-

идущему, овес в оба последних периода ро-

дился лучше, чем в первый период и, нако-

нец, урожаи картофеля непрерывно росли.

Впрочем, о средних по губернии цыфрах

надо сказать следующее: в Московской гу-

бернии, на ряду с прогрессирующими в

земельном отношении хозяйствами, имеется

еще много и таких хозяйств, которые хотя

кое-как еще и держатся за землю, но по-

немногу хозяйство ликвидируют, переходя к

промыслам и другим подобным занятиям; для

таких хозяйств указания агрономии пустой

звук, землей они не интересуются, а между

тем, при выводе средних, суммирование та-

ких упалых хозяйств с хозяйствами, безу-

словно прогрессирующими, дает в среднем

величину, скрадывающую увеличение уро-

жаев и в хороших хозяйствах. Поэтому,

если бы мы для сравнения взяли не все хо-

зяйства губернии, а, например, только хозяй-

ства травопольного района, о чем было спе-

циальное исследование в 1910 году, то

увеличение урожаев оказались бы более за-

метным и оно коснулось бы не только овса

и картофеля, но и ржи.

Вторым фактором, указывающим на про-

гресс в хозяйстве является скот.

Приведем статестические данные о скоте,

заимствовав их из данных ежегодно пред-

ставлявшихся сельскими старостами ветери-

нарному отделу губернской управы.

Количество Количество

В 1869 году.

. 1899 „

. 1912 „

, 1913 ,

лошадей.

182.556

167.162

174.609

176.723

коров.

211.196

241.841

296.117

302.097

Прибавка лошадей отмечается лишь

с 1899 года, что же касается коров, то чис-

ло их непрерывно росло. Теперь, если мы

возьмем указанное выше специальное иссле-

дование травопольного района произведенное

в 1910 году и сравним его с исследованием

1898—1899 годов, то получим весьма замет-

ное увеличение не только числа коров (на

23°/0 ), но и лошадей (на 17°/0 ). Затем, кроме

количества, во внимание должно быть при-

нято и качество скота, для улучшения коего

земством принимались специальные меры, и

можно положительно сказать, что качество,

в особенности молочность коров, безусловно

поднялось, о чем свидетельствует резвитие

молочного дела в подмосковных районах и:

возникновение в уездах 33 молочных^ това-

риществ.

Теперь перейдем к рассмотрению фактов,

непосредственно говорящих об улучшениях

в положении сельского хозяйства хотя бы

отдельных передовых хозяйств губернии,

О пресловутом крестьянском трехпольи

много Писалось и говорилось, и казалось, что

немыслимо сдвинуть крестьян с этой привыч-

ной для них, но крайне не выгодной формы

полеводства. Земская агрономия энергично

вела борьбу с трехпольем, путем введения

посевов клевера и благодаря этому трехполье

довольно быстро стало уступать место более

совершенным севооборотам: четырехполью,

восьмиполью, шестиполью и др. Впервые

в 1892 году к травосеянию приступили два

селения Волоколамского уезда, в следующем

году перешло еще 8 селений, в 1894 году

еще 26 селений; с тех пор число селений,

переходящих к травосеянию в разных уездах

непрерывно росло, в 1898 году сразу пере-

шло 233 селений и к 19Г4 году число пере-

шедших к многополью селений уже равнялось

1757, что составляет 31°/0 (около одной

трети) всех селений губернии. Это число се-

лений получило ссуду от земства на семена

клевера и тимошки; . возможно, что кроме

них перешли к травосеянию еще и другие

селения, от земства ссуды не получившие.

Еще до введения травосеяния, крестьяне

Волоколамского уезда, а .. затем и смежных

уездов— Клинского, Можайского и Рузского,

начали сеять в большом количестве лен, в це-

лях сбыта льняного волокна. Посев льна

в Волоколамском уезде выразился в свое-

образном шестипольном севообороте: два

поля клевера, два яровых поля, рожь и пар.

К 1914 году под посевами льна в Волоко-

ламском уезде была занята большая площадь,

чем под любое другое растение, не исключая

ржи и клевера. Доход от льноводства соста-

вляли 67°/ 0 денежного крестьянского бюд-

жета (351 р. 80 к.) при общем денежном

бюджете (в 526 р. 50 к.).
Большим улучшением в сельском хозяйстве

является введение улучшенных орудий обра-

ботки почвы и уборки хлебов. Не так далеко

еще во время, когда весь крестьянский инвен-

тарь был домодельный: соха, деревяная бо-
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рона, цеп и лопата,— вот почти весь неслож-

ный крестьянский сельско-хозяйственный ин-

вентарь прежнего времени.

Первый статистическийежегодник Москов-

ского земства, вышедший в 1884 году уже

отмечает факт начавшегося распространения

плугов в крестьянском хозяйстве. В 1888 г.

открывается в г. Волоколамске при уездной

управе склад земледельческих орудий, сосре-

доточивший свои операции на продаже плу-

гов. Продажа шла так: в 1886 году было

продано 30 плугов, а в 1887 г.—303 плуга,

в 1888 г.—уже 930 плугов. Спрос был на-

столько велик, что склад не в состоянии был

удовлетворить его. Большой спрос на плуги

вызвал местное кустарное производство их.

Исследование 1895 года отметило оконча-

тельное вытеснение сохи по целому ряду

районов; а исследование 1910 года устанав-

ливает уже по всем волостям исследованного

района преобладание плугов.

Еще раньше плуга, взамен плетеной дере-

вянной бороны с деревянными зубьями, стала

вводиться борона с 24 железными зубьями:

эти бороны, хотя и получили теперь повсе-

местное распространение, являются, однако,

орудием мало совершенным, поэтому в неко-

торых местах на смену этого типа борон

появляются бороны с массивными зубьями,

числом 27—30 зубьев; за последние годы

в крестаянском хозяйстве стали появляться

дисковые бороны „Рандаль".

Орудия уборки хлебов, как более дорогие,

распространяется медленнее. На первом месте

надо поставить молотилки и веялки. Моло-

тилка получила распространениеза последние

15—20 лет. В 1898—9 годах в травополь-

ном районе на 100 селенийприходилось 6— 7

молотилок, а в 1910 году уже 36 молотилок.

Стоимость молотилки в среднем определялась

в 300 рублей. Цена эта в прежние годы была

не всякому доступна, но так как на моло-

тилке можно обмолотить в течение сезона

урожай многих хозяйств, то поэтому моло-

тилкиудобнееприобретатьтовариществами,что

иногда и практиковалось.

Веялки по цене (26 р. 50 к.) более до-

ступны и потому распространены более ши-

роко, чем молотилки. Льномялки распростра-

няются в льняном районе. Косилки, жнейки,

конные грабли, сеялки, окучники встречаются

пока редко. В садоводческих районах появ-

ляются опрыскиватели для защиты садов про-

тив вредных насекомых.

Введение улучшенных орудий не только

влияет на повышение урожайности и сбора

хлебов, но облегчая работу крестьянина, дает

ему свободное время, которое с пользой

можно употребить на другие занятия, напри-

мер, на пчеловодство, огородничество и садо-

водство.

Эти отрасли сельского хозяйства также по-

лучили свое развитие за последнее время.

Под Москвой, а также вблизи другх горо-

дов, да местами и в различных уездах губер-

нии, раскинулись крестьянские сады и ого-

роды. Число и размер садов, а особенно

огородов, заметно увеличиваются, и огород-

ники совершенствуются в своем деле, а в са-

дах принимаются меры к борьбе с вреди-

телями, раньше зачастую уничтожавшими

весь урожей плодов и ягод.

Следует отметить также развитие хмелевод-

ства в Гуслицком районе, Богородского уезда.

О развитии пчеловодства имеется хороший

статистический материал. Отметим сначала

количественный рост пчеловодства.

За два периода исследования было:

■g я о ° S, ™н ft ю _ и -о л
who ° о х «

Чшшм й о " 5
щ Я в* о S р о "о
оявч £г* в ч >эч

В 1898-9 г.г. 2.264 3.439 39.674

„ 1911 „ 2.541 4.415 50.216

Особенно же улучшается пчеловодство

с качественной стороны, а именно: колодные

ульи быстро заменяются более совершенными

и выгодными рамочными ульями.

Вытеснение колодных ульев рамочными

отмечает текущая сельско-хозяйственная ста-

тистика.

На 100 ульев приходилось ра-

мочных:

В 1903 году 23 улья.

„ 1905 „ 30 ульев.

„1910 „ 52 улья.

„1913 „ 55 ульев.

Об улучшении быта крестьян, выразившемся

в улучшении качества жилищ, одежды, пищи

и т. д., невозможно привести точных цифро-

вых данных, так как эти явления трудно под-

даются статистическомуучету, но некоторые

указания об улучшении качества и увеличе-

нии все же имеются в статистических мате-

риалах.

Так, по данным 1898 и 1910 годов число

жилых построек осталось без изменения,

но они сделались более вместительными, а

именно: в 1898 году средняя изба равнялась

50—52 кв. аршинам, в 1910 году—56 кв.

аршинам.

Сильно изменился за последнее время и

материал крыш, в смысле сокращения соло-
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менных крыш и замены их деревянными и

железными.

Из каждых 100 дворов было крыто:

35 fc[ о t, *

В 1898 году 1,9 15,2 82,9 0

„ 1910 „ 5,9 39,3 53,7 1,0.

Число дворов и овинов за взятый период

Предшествующая статья Шроігрессйвйые
теченияв крестьянском хозяйства за -земский

период» свидетельствует, что внутри кре-

стьянского хозяісда Московской гу-сбрнии-
хотя ісіліаібо И медленно, ио неустанно- про-

исходят некоторые изменения, клонящееся

в сторону его улучшения.

Однако, эти улучшения до последнего вре-

мени были весьма слабы по своему качеству

и (незначительны по количесігву затронутых

ими передовых хозяйств, а происходило это

потому, что общее положение вельского хо-

зяйству в России вообще, а в этом районе

в (особенности доиоследнѳго времени было

крайне неблагоприятным и лишь теперь, в

связи ю переживаемыми событиями положе-

ние это, повидимому, коренным' обрішзом из-

меняется В лучшему.

Роюсия, искони веков бывшая страной зе-

мледельческой, которая своим хлебом1,- пи-

тала многие другие страны земйоіго шара,

по злой насмешке (судьбы испытывает в

настоящее время на значительной (части сво-

его пространства острый недостаток продо-

вольственных продуктов.

Это (народное бедствие в значительной

мере является расплатой за ошибки всей

предшествующей экономической политики

нашего правительства, которое старалось

совершенно искусственно насаждать фабрич-
но-заводсвуюйромышленнооть и за счет ее

угнетало интересы отечественного сельского

хозяйства. Фабричная промышленность по-

ощрялась и защищалась у нас в ущерб
земледелию.

В целях искусственного р(аздувания фаб-

ричной (промышленности она. ограждалась От

конкурреяции заграничных тшаров посред-

ством установления на них высоких ввозных

не изменилось, число сараев увеличилось на

9,8°/ 0 i амшанников на 3,1°/„ амбаров на 1,5 п/в ,
а всего количество холодных построек уве-

личилось на 3,6°/ 0 .
Все указанные улучшения значительно

изменили облик деревни; в этих изменениях

большая заслуга принадлежит земству и его

работникам, а в последнее время и коопера-

ция проявляет свое благотворное воздействие

на улучшение быта деревни и поднятия

уровня крестьянского хозяйства.

. пошлин, благодаря чему затруднялось их

распространение у нас, хотя, они были не-

сравненно лучше и, сами по себе, т.-е. без

пошлин, Дешевле произведений наших фаб-

рик |и заводов. Обратно тому и как бы в

отместку за это, (наш хлеб, мясо и другие

сеяьсво-хозяйетвенныѳ продукты, гіріи вы-

возе Их за границу, Должны были выдержи-

вать таміошние заградительные пошлины, а

я іоВязи с этим расценка ѳтихлродуктов на

вашем рынке соответственно понижалась.

Благодаря (такой системе создавалось чрез-

яычайно нелепое положение, при котором

главная масса русского народа, в лице кре-

стьянства, была Обречена, в (пользу фабри-

кантов и заводчиков переплачивать лишнее

за плохие изделия, отечественного фабрич-
ногіо Производства, а с эдэугой стороны, мно-

гое Недополучалось за произведение своего

земледельческого; труда. Эта политика била

земледельца, так1 сказать, сразу с ідвух кон-

цов и вйолнѳ естественно!,, что в 'Подмосков-

ном районе, гДе Особенно много

фабрик и заводов, онайриводила к пому, что

земледелие істаноВйлоісъ менее выгодным За-

нятием, нежели различные внеземледельч|е-

ские промыслы и заработки на- фабриках

щ заводах, и в связи р тем наблюдалось

значительное обезлюдение и обеднение де-

ревни, бегство земледельческого населения

В город и, на 'фабрики, увеличение бросо-
вых, дичающих земѳльи вообще 1 падение ве-

млеДельчесркгоі промысла.

В|0я эта система держалась искуосствен-

но, как бы на подпорках. Ошибочность и

гибельность ее вскрылась' как только эти под-

порки были выбиты, кіогда в |с'|вязя с ре-

волюцией [страна стала раздираться меж-,

доусюбцями. При этом 1 в самом невыгодном

Стоит-ли заниматься сельским хозяйством

в Московской губернии.
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и Печальном положении оказался наиболее

богатый фабриками Подмосковный промыш-

ленный район, и котором сельское хозяй-

ство (находилось в наиболее захудалом со-

стоянии.

Заводы и фабрики остановились ва от-

сутствием сырья, топлива, продовольствия и

за расстройством машин, которые ранее до-

ставлялись из-за границы. Масса фабрич-
но-заводского • населения естественно

отхлынула Обратно ів деревню, к земле. Зе-

мля не могла прокормить [асе это население,

так как земледелие в этом районе оказалось

настолько заброшенным и • запутанным, что

его |нѳ (cpjaay и не легко можно было восста-

иоНиітъ в (соответствии о увеличившимся де-

ревенским Населением. Хотя пустующих зе-

мель, казалось бы, здесь івесьма много, од-

нако прибыло© население не сразу может

найти себе достаточное приложение на зе-

мле, нотому-что голыми! руками Ь земледе-

лии работать невозможно, а (создать доста-

точное Обзаведение (скот, инвентаре и проч.;}
при современных условиях даже и при на-

личии денег весьма затруднительно.

Однако, lei течением времени это затруд-

нение, конечно, уладится и

несомненно, происшедший переворот вне-

сет коренное изменение Ь положение земле-

делия и вернет ему значение главной ос-

новы всего нашего народного хозяйства. В

іс|аязи! о тем, (естественно (приобретает особый

интерсі вопрос о путях и способах к ско-

рейшему поднятию этого промысла, В смы-

сле возможного при современных усло-

виях повышения его производительности.

В этом отношении любопытно навести

справку о положении сельского хозяйства

в других странах и рб успехах, достигнутых

вашими опытными учреждениями и Куль-

турными хозяйствами, которые применяли

улучшенные приемы земледелия, а вместе с

тем сделать прикидку, насколько примени-

мы подобные приемы или хотя бы часть

и|х |в условиях нашего крестьянского' хозйя-

ства.

В нижеприводимой таблице сообщаются

данные О средних урожаях (в пудах) глав-

нейших продовольственных и кормовых куль-

тур (рожь, овес и картофель) за пяти-

летие 1908—1912 гг. в Московской губер-
нии '(отдельно на крестьянских и на по-

мещичьих землях) по сравнению с соответ-

ственными данными за то же время года для

всей Россци и для ряда других государств :

Москов.- губ.: крестьян. .

помещ. . .

Россия .........

Венгрия ........
Болгария ........
Сербия .........
Румыния ........
Испания ........

Австрия ........
Германия ........
Англия .........

Бельгия ........

Голландия .......

Франция ........
Швейцария ......
Швеция ........

Япония . .......

Соед. Штаты ......

Колонии ........

Рожь. Овес.

45,6 55,8
59,8 68,6

50,4 52,2
76,0 69,8
77,0 65,6

49,5 38.0

52,2 54,6
55,8 58,2
91,8 81,4
118,8 121,4
— И 8,2
147,2 156,4

120,4 141,8

70,0 85,6
122,8 142,2
103,5 95,5
96,4 —

67,0 78,8
79,0 94,8

Карто-
фель.

431,8
505

478,4
500,1
240,7
21.1,0

601,2

657,4
882,6
982,8
1100,2

1169,0
593,0
1013,5

651,2

414,5

802,5

Из обОзрэиия этой таблицы можно видеть,

насколько отсталым является русское земле-

делие по сравнению о Культурными страна-

ми Европы. По крайней мер© низко(й уро-

жайности русское землэделие можно' сопоста-

вить лишь С Такими отсталыми странами

Европы, как Испания, 'Румыния, Сербия,

Болгария й отчасти Венгрия и обратно то-

му передовые страны: Бельгия, Голландия,

Германия и Англия могут похвалиться уро-

жаями, примерно, в 2—3 раза более высо-

кими. В начале прошлого столетия эти пе-

редовые страны имели столь же низкие

урожаи как и современные отсталые страны

Ц достигнутые имиуспехи дались Ш не сра-

зу, а явились результатом упорного И дли-

тельного труда по применении улучшенных

приемов культуры.

Вот, например:, цифры, характеризующие

подобную упорную работу Германии по

подъему производительное га ее земледелия:

в '1885 году средний урожай пшеницы, ржи,

оисіа равнялся тім 90, 93 И 72 ііуда о деся-

тины, в течение же последующих 25 лет

урожаи этих хлебов 'постепенно повышались

и к 1910 году достигли среднего размера

в 1!20, 114 и 102 руда.

Значение приведенных цифр 1 покажется

цам тем более знаменательным, если мы при-

мем во- внимание, что Россия на значитель-

ном своем пространстве, а также Венгрия,
Румыния и Болгария обладают дасключиі ель -

НіОібогатыми по своему плодородию чернозем-

ными почвами, между тем, (как в указанных

передовых страдах Европы почвы значи-

тельно более бедны, 'преимущественно', под-
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золистого типа, т.-е. подобные почвам не

черноземной части России, в (том числе и

Московской губернии, каковое обстоятель-

ство інѳ помешало, однако, этим культур-

ным странам добиться столь значительною

повышения урожайности своих бедных почв.

Что подобные успехи вполне возможны,

и показывает пример; наших культурных' хо-

зяйств, которые подобно Германии система- '

тичесіки применяли улучшенные приемы зе-

мледелия. Вот, напримѳрі, какие интересные

данные: -можно почерпнуть из испорическо-

го сборника Петровской сѳльеко-хозяйствен-

яой академии, изданного по случаю ее "50-

летнего юбилея в 1914 году.

При основании . академии в начале 60-х

под;ой прошлого столетия в среднем аа пяти-

летие (1861—1865 г.) урожай ржи на землях

академической фермы равнялся 95 пуд. и

68,7 пуд. с десятины, а через 50 лет в •

среднем также за 5 лет (1910 — 1914 гг.)
урожаи соответственно повысились До. 142,9

пуд. ржи, и 110,3 пуд. овса. Подобно тому,

урожаи картофеля, бывшие при, основании

Академии веоьман&екими и почти совпадаю-

щими сі современным уровнем уржаев кар-

тофеля на крестьянских землях Московской

губернии (сім. вышеприведенную таблицу),
а, Именно, в ісіредиемі за 3 года (1861—1863

гг.) давшиеітолысо 425 пудов, в последнее

трехлетие перед юбилеем Академии (1912—
1914 гг.) в среднем достигли весьма вну-

шительной цифры 1.495,5 пуд, т.-е. пре-

высили средние урржаи картофеля в самых

культурных странах Европы.

Точно также урожаи свеклы с .1582,3
пуд. за(грехлегие (1873—1875 гг.)', .повы-

сились более чем и :2 раза к последнему

трехлетцю перед юбилеем Академии (1912—
1914 гг.) достиінув цифры 3342,3 пуд.

_ Подобных крупных успехов ферменное хо-

зяйство достигло не только в полевод-

стве, ЙО также и в животноводстве, что

подтверждается цыфрами • средних годовых

удоев молока, которые в сродном за "8 лет,

сі 1895 по 1902 гг., равнялись 199 ведер,

аі за 8 позднейцщх лет, с 1907 по 1914 гг.,

достигли 286,5 ведер.

Приведенные примеры повышения уро-

жаіе|й в Германии и на полях формы Петров- ■

• й Академии показывают, каких значи-

тьиых результатов: можно достигнуть в

ьоком хозяйстве путем упорного тріудч, и

і тематического применения улучшенных

нов.- Нужно предполагать, чіо рёзуль-
і эти !'. обоих случаях получились от

і; ш . : дайствйя целого рчда пріашов,

льного удобрения, хорошей обра-Сотки, по-

сева улучшенными, отборными семенами и

пр. По крайней мере в Германии принято

думать, что их успехи в земледелии на

половину обязаны систематическому приме-

нению минеральных* удобрении, кото-

рыми р течение ряда лет почвы хорошо

заправлены на одну четверть систематиче-

скому отбору и улучшению посевного ма-

териала.

Однако, и каждый отдельный прием улуч-

шения ікультуры земли, сам по себе, мо-

жет дать весьма значительные результаты

и притом может подействовать весьма

быстро. Любопытные примеры и показания

в этом (смысле дают нам наши оігытяые

поля. Бот,например, какой интересный опыт

проделан на опытном поле Петровской Ака-

демии |с|иепытанием различных видов пара:

в! то время, как по позднему пару, т.-е. па-

ру, обработанному так, как обычно

обрабатываются крестьянские паровые поля,

в среднем из шестилетних (1912 —1917 гг.)
опытов, урожай ржи с десятины получился

В 113 [пудов, на раннем пару, т.-е. вспахан-

ном ранней весной (апрель—імай) уроргсай дал
168 пудов.; (на черном пару, на паровом по-

ле, ''заісеянноім о весны викрвоійемесью, кото-

рая летоім перед вспашкой поля скошена

на ісіено, —U21 пуд. Таким образом, поздний

крестьянский пар оказывается самым несо-

вершенным. Такой простой прием улучще- '

Нин, как ранняя весенняя вспашка пара мо-

жет, сама по! еееб, іві полтора раза; поднять

урожаи роки. А ведь полуторное увеличение

урожаев! ріжиі в крестьянском хозяйстве Мо-

сковской губерния приведет к такому поло-

жению, что московское крестьянство смо-

жет круглый .год прокормиться собственным

хлебом без прикупки его со стороны.

Совершенно! такой же опыт, произведенный
на Владимирском опытном поле, т.-е., при-

мерно^ одинаковых Климатических и Поч-

венных условиях, дал весьма благоприятные

результаты. Там получились следующие у ро-

жаив |срібдием..'за 5 лет (1911—1915 гг.): по
позднему крестьянскому пару Г29 пуд., по

раннему майскому' пару 165 нуд., но черному,

т.-е. осеннему пару 168 пуд., по виковому

na-f у 135 пуд., по чечевичному пару 1і>і

пуд и но карт, фельпому пару 138 пуд. По-

лиедние три вида так-называемо.О' занятого

пара., как показывают цифры, дают срачпн

тсльно небольшое увеличение- урожая по-

следующей ржи, но при этом необходимо

учесть, что хозяин снял с них в первом

гсчгу урожай тіикового сена, чёчсвицзі и/н

раннего картофеля. Окалывается, далее, что

бллротЕоргО .; влияние улучшенных віцон па-
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pa сказывается до только па урожаях ржи,

но и на последующих урожаях овса. ІсК,

но! трехлетний данным того же Владимир<:кл-

го опытного поля (1912 —1914 гг.) получи-

лись следующие урожаи овса после раз-

личных ПЕГ£Ш': после- позтнего июньского

пара 99,5 иуд., после раннего майского—

П4,0 пуд., после1 черного осей-игл."—

115,о пуд., поело викового пара—10- пуд.,

после чечевичного— 111 иуд. и после карто-

фельного пара—107 пуд.

Приведенный опыт Московского п Влади-

мирского опытных нолей с разными эидамг

пара является іочень поучительным и пока-

зывает, насколько (просто, можно достигнуть

заметного повышения урожаен ррвд и после-

дующего овса, лишь передвинув вѵ&яя

вспашки парового ноля с, середины июня

месяца на начало мая. Однако, этот прием

столь простой, сам по себе, для отдельного

хозяина, оказывается трудно выполнимым в

условиях обычного крестьянского хозяйства

при господствующем (гам трехполье, т.-е.

при этом паровое поле служит в качестве

пастбища загона для скота и до уборки
сена о лугов невозможно бывает приступ гть

к вспашке парового поля. "Отсюда следует

вывод о зловредности этой системы трех-

полья! и о Необходимости возможно скорее ее

искоренить путем введения травосеяния при

многопольных севооборотах или путем введе-

ния культуры кормовых корнеплодов, кото-

рые дадут возможность применять приемы

стойлового содержания скота. О всех подоб-

ных1 улучшениях В каждом отдельном случае

следует советоваться о местным агрономом,

который, зная местные условия хозяйства,

может предложить наиболее пригодные прие-

мы улучшения хозяйства.

Но Даже и в тех случаях, когдаокажется

невозможным перейти к другим 1 улучшенным

видам паровой обработки можно изыскать

приемы некоторого улучшения обработки

позднего июньского пара. Поучительный

опыт и этом отношении проделало то же

опытное поле Петровской академии. Взамен

того, чтобы производить двойку пара на

полную глубину вспашки, как. это обычно

Делаетсія в крестьянском хозяйстве, опытное

поле попробовало применять мелкое рыхле-

ние пашни, чтобы не изеушать ее зря и

не 'выпахивать обратно на поверхность за-

паханные при вепагаке пар навоз и траву,

которые к этому времени обычно не успе-

вают еще переиріетъ. От этого простого

ириема улучшения обработки -позднего пара

получился такой результат: в среднем за

4 года (1914— 1917 г.г.) при обычной кре-

стьянской обработке получился урожай
11-7,(2 пудіаій десятины, а при мелком1 рЫзсле-
нии взамен двойки получено 124 пуда, т.-о.

на 7 пуд. больше, что несмотря на незна-

чительную величину этой прибавки при со-

временном продовольегтеняом кризисе и вы-

соких ценах на хлеб .может представлять до-

вольно значительный пніерес. Еще лучшие

результаты, опытное поле достигло при при-

менении за неделю перед вспашкой позд-

него пара лушения парового поля четырех

лсемеешником! пли ранделѳм на 1 1% верш-

ка и последующего мелкого рыхления паш-

ни вместо глубокой двойки; при этом уро-

жай в среднем за те же 4 годаполучился

134,8 пуда, т.-е. почти на 15 пудов больше

чем по іс|бычной обработке позднего' пара,

что является уже весьма хорошей наградой

за. такой простой и всем до'ступныц прием

улучшения обработки, а возможно предпо-

лагать, что tea крестьянской земле результат

этого приема скажется еще сильнее нежели

на хорошо заправленных полях Петровской
академии.

К сожалению, современное сокращение

скота Должно неблагоприятно отразиться на

количестве навоза, который будут получать

наши поля в ' ближайшие годы, а ' равным

Цбразом и с минеральными удобрениями в

настоящее время дело обстоит неблагополуч-

но,, так как они подобно всем прочим 1 произ-

ведениям промышленности почти совсем ис-

чезли с рынка. Одна(щс{, и В ластЬящее время

некоторые приемы удобрения почвы вполне

доступны буквально каждому хозяину. Та-

ков, например, прием удобрения печной зо-

лой, которую обычно неразумно вываливают

на дорога и' в йв.р|аги, между тем1 как она

представляет очень ценное удобрение. Осо-

бенно пригодна зола для внесепия под кар-

тофель. Вот, например, какие результаты от

применения золы под картофель 'получены в

1917 году при опытах, производившихся Мо-

сковским Губернским Земством: в среднем

из 7 опытов урожай Делянок без удобрения

дал 742 пуда о десятины, внесение 20 пу-

дов золы на десятину увеличило урожай
картофеля на 83 пуда, 40 пудов золы на

115 нудой и 80 пудов золы на. 130 пудов.

Если принять В разечет современную: стои-

мость картофеля и учесть, что зола ничего

не стоит, а сбор ее потребует лишь некото-

рых забот и хлопот, то будет ясно, что

«эта. игра, так сказать, весьма стоит свеч».

При употреб.-ц ■пин 'золы нужно лишь по-

мнить, что до внесения в почву её не сле-

дует держать под ощршщэи небом, т.-е.

иначе дождем 'вымывается из нее щелок.
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Который, и производит главное удобрительное
действие, і

Другой пример доступного и в (настоящее

время удобрения представляет известь, .ко-

торую, особенно полезно .употреблять род

посей клевера. Вот, например, какой инте-

ресный опыт был произведен на Бутырском

хутора под Москвой. В 1914 году при по-

сев© рвоа о подсевом клевера была внессена

известь в количестве 200 пудов на деся-

тину и заделана дисковыми культиватором,

а в 'следующем году на части этого клевера

был внесен поверхностно суперфосфат, в

количеств© 24 [пудов на, десятину; урожай

сена получился за 3 года укоса такой: в

части ноля, Котораго оставалась неудобрен-
ной, получено 644 пуда с десятины, по удо-

брению одним суперфосфатом 616 ИуД. по

удобрению одной известью 746 пуд., по

удобрению суперфосфатом и известью 824

пуда. Таким образом известь сама по себе

дала прибавку урожая сена в 102 пуда за

3 гіода, a b соединении с суперфосфатом

известь повысила урожайность на 180 пу-

дові, между тем как без Нее суперфосфат со-

всем не подействовал и даже не много пони-

зил урожай.

Кроме удобрений, вносимых в почву со

стороны, удобрительное Действие на нее ока-

зывает также посев так называемых бобовых

растений (клевер, вика, горох и проч.), ко-

торые обладают Способностью благодари

особым желвачкам на своих корнях извле-

кать и поглощать из воздуха азот *)'. По

снятии урожая 'Подобных бобовых расте-

ний, в их Корневых остатках ів почве оста-

ется некоторое количество азотистых ве-

ществ, образовавшихся внутри этих расте-

ний за счет азотавоздуха, и потому эти рас-

тения мОігут играть роль удобрителей поч-

вы, оказывая на нее весьма благоприятное

действие. Если же не снимать с поля уро-

жая клеверного или викового сена, а запа-

хать в почву зеленую массу этих растений,

то подобный прием так-назьшаемого зелено-

го удобрения окажет еще более благоприят-
но© действие на почву в смысле ее обогаще-

ния в Пользу последующих культурных рас-

тений. На этом основании значение занятого

викового пара. (См. выше в опытах Влади-

мирского опытного поля), в паровом' поле

поі вспашке ©го весной сеется вйково-овсяная

смесь, которая ві середине лета либо* уби-

*) Это особое химическое вещество, которое

входит в состав воздуха и которое необходимо как

составная часть пищи для всех растений, но кото-

рое в своем чистом виде не может усваиваться

другими растениями, кроме бобовцх.

рается на корм скоту, и в таком случае

в будущем обогатит почву при посредстве

навоза, либо запахивается и благодаря то-

му непосредственно обогащает почву при

своем разложении. Кроме вики в качестве

зеленого удобрения и при (том лучше ©ѳ, осо-

бенно на бедных песчаных почвах, Действует

крупное бобовое растение люпин, культура

которого сильно распространена в Польше

и в вашемюго'-западном Крае. 'Это растение

пригодно только на зеленое удобрение, так

как благодаря Особой горечи еголиетьѳв и

стеблей Оно не съедобно для ©кота. По опы-

там наших опытных учреждений люпин с

успехом может произрастать и в условиях

Московской губернии, а при благоприятных

условиях погоды дает даеж и урожай семян,

а в нормальные' годы семена его могут по-

лучаться из Черниговской или. соседних с

ней губерний.
Приведенные примеры показывают, каки-

ми простыми приеміами можно Достигнуть

Довольно значительного повышения урожаев,

приемами впрлне доступными в любом кре-

стьянским хозяйстве Московской губернии

и требующими лишь некоторого интереса,

вникания и аккуратности.

Как указывалось выше, до событий по-

следнего! времени, сельское хозяйств© в Мо-

сковской губернии являлось как бы второ-

степенным занятием ее населения; в этом

отношении исключение составлял лишь 'Во-

локоламский уезд, благодаря развитию в (н©!м

культуры льна, которая 'была довольно при-

быльной и потому поглощала труд почти

всего местного населения; а другое исклю-

чение представляли подмосковные районы?
садоводства и - огородничества, в которых

также этот промысел являлся основным для

местного населения. Теперь положение резко

изменилось : сторонние выработки отпали и

почти . все Население Московской губернии
должно будет Кормиться от земли. Естест-

венно должна увеличиться площадь исполь-

зуемых пахотных земель, главным образом,

за счет земель бро'сювых, одичавших без

культуры, но! этого мало для поглощения

труДа всего! населения, вернувшегося в де-

ревню; кроме 'количественного увеличения

площади, распахиваемых земель должно

улучшаться и качество' этой ріаспашки,

должны улучшаться приемы земледелия,

должна повыситься 'производительность зе-

мли. В Этом1 отношении перед московским

земледелием Открывается очень ответствен-

ная задача—©но легко может прокормить

не только Деревейское земледельческое на-

селение Московской губернии, но при из-
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нестпом напряжении могло бы в сущности

прокормить даже и Москву с ее полутора

или двух миллионным населением. В дамам

деле, если прикинуть н сріздпѳд по "9 пуд.

ржи на. каждого житеиіяМозквъі и Москов-

ской губернии и too 18 пуД. картофеля, то

окажется, что 'годовая потребность при 3,3

миллионах населения выразится веумме'29,7
миллионов пудов ржи и59,4 миллионов пу-

дов картофеля.

По данным 1912 года в Московской гу-

бернии под рюжью было203 ипод карго;

фелем 59 тысяч десятин; если чбы урожай-

ность всех ржаных нолей Московской губер-

нии сравнялась с урожайностью полей фер-

мы Петровской (академии (142 пуда)', а кар-

тофельных полей достигла хотя бы вели-

чины в полтора раза меньшей, той же фер-

мы, т.-е. равнялась " бы 1.00Э пудаім с деся-

тины, та Московская губерния одна, баз

помощи Других гуебрЩий, прокормила бы

все свое Население, считая втом числе и

.гор. Москву.
Если же принять в соображение ука-

занную выше полную возможность Доволь-

но: значительно увеличить шющаДь исполь-

зуемых пахотных земель в Московской гу-

берний Для расширения прощай Посевов ржи

(за счет бросовых земель) и) учесть возмож-

ность значиігельного расширения посевов

картофеля за счет сокращения посевов ов-

са, как менее выгодной яровой культуры,

или путем введения посевов щаріофеля в

занятом пару, то мы придем к выводу, что

даже менее значительное повышение сред-

них урожаев ржи и (каргофелИ в Московской

губернии, т.-е. хотя бы НиЖе уровня по-

лей фермы Петровской Академии, может

все-таки приблизить нас к возможности про-

кормления Всего йаселениія губернии.
Во всяком случае, обратная тяга москов-

ского населения к земле, возврат его в де-

ревню из городов иі с фаібрик не может

не оказать самого сильного влияния в сто-

рону повышения производительности земли.

Современное положение обязывает напречь

и использовать все творческие силы и спо-

собности народа и всю сумму знания и

опыта учреждений и лиц, которые призваны

служить делу поднятия уровня землзедлия.

Участковые агрономы и опытные учре-

ждения, согласно евангельскому .завету,

должны пустить в самый широкий оборот
для ознакомления окружающего земледель-

ческого населения тот талант знания щ опыта,

который оциі получили изучебных заведе-

ний, из книг низ своего собственного опы-

та, и который они обязаны приумножить

путем умелой Передачи его для практическо-

го приложения в руки земледельческого на-

селения. Как видно' из предшествующей

статьи и как подтверждается наблюдением

и изучением местного крестьянского хозяй-

ства, кр сесть янствіо в лице своих передовых

слое® уже и раньше самостоятельно искало

путь к улучшению и изменению отсталых

форм и приемов своего полевого 1 хозяйства.

Так, напримері, по интересным исследовани-

ям бывшего земского агронома С. Кузницкого
в Мытищенской еолости уже лет 10 назад

наблюдались довольно многочисленные обу-

чай самостоятельного заведения крестьян-

ского занятого пара с посевами вики пли кар-

тофеля. Этот факт доказывает, что совре-

менные 'отсталые формы крестьянского поле-

водства уже уживаются, что жизнь сама на-

стоятельно требует замены их новыми, более

совершенными. Теперь час Для это:о про=

бил, наступил черед замедления, которое

отныне может свободно развиваться и пре-

успевать. ! ! [

Итак, в добрый час. Пусть московский

земледелец памнщт, чтоэбщественные агро-

номы и оіпытныѳ учреждения о радостью

пойдут ему навстречу с ответами и разъ-

яснениями по /всем его запросам! и ну-

ждам. ! ■ ( :

Ал. Левицкий.

Календарь. 6



КООПЕРАЦИЯ.

Кредитная кооперация Московского края в 1918 и на-

чале 1919 г.

і.

Общее положение кредитной

кооперации.

Заканчивал обзор положения кредитной

кооперации в 1917 году для докладаі Соб-

ранию Уполномоченных Кредитного Союза

мы писали: «В настоящее время для кре-

дитной кооперации наступает свойственная

ей работа—заботиться о поднятии крестъя.'т.

скот хозяйства, а онаі перед этой задачей

стоит обессилеи/ая и не вовоеоружии. . Еіі

предстоит в 1918 году и последующие го-

ды преодолеть все затруднения и оправдать

свое назначение».

В г1918 году затруднения для деятель.

ностиівредитиой кооперации сказались столь

великимия равиообріазными, . что этот год,

особенново второй рвоей половине, оказал-

сядля кредитной кооперации годом борьбы

за свой существование.

Три главных причины определяли такое

положениекредитной кооперации: (внешняя—

отцоше.гие к ней Советской Власти, .общая

для всей русской жизни—экономическаяраз-

руха в стране и, наконец, внутренняя—соб-

ственные не изжитые еще болезни кредит-

ной кооперации.

Кредитная кооперация—самодеятельная

организация широких трудовых крестьян-

ских масс объявлена была, как, организа-

ция кулацкая, 'организация мелкобур-

жуазная. Кредитное кооперация в зійоН-М!ле-

ской системе Советской Власти не отводи-

лось (никакого места. Одни ее фуикции-

как собирание средств для направления их

в (крестьянское хозяйство, должны были,

совершенно отпасть, другие же, снабжение

крестьянского хозяйства инвентаррм, семена-

ми и т. п., —должны были перейти в еди-

ный советский распределительный Орган.

Уделяя йВачительное внимание потреби-
тельной кооперации, как организаций, нуж-
ной Для переходного времени, центральная

Советская власть в свои законодательных

актах почти совсем не регулирует деятель-

ность кредитной кооперации.

Не признавая^' заі кредитл. кооперацией,

начал Организующих крестьянское хозяйство

и ведущих его по пути постепенной кол-

лектиіизации (обобществления), Советская

власть рассматривает ее исключитзльт

как (частное кредитное учреждение. Цен-

тральная рласть декретам от 10 сентября

1918 года, вырывает кредитную Операцию

из (общей кооперативной семьи: уничто-

жает явочный порядок возникновения кре-

дитных кооперативов путем регистрации их

на общих основаниях в 'Советах Народного

Хозяйства на основании обще-кооператив-
ного 'закона 20 мартаи требуетутверждения
уставов кредитных кооперативов и их сою-

зов Комиссариатом Финансов.

Далее идет ряд законодательных актов,
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которые (Явно не признаки1 кредитную ко-

операцию за демократическую организацию,

организацию тріудоных масс и лишают ее

щідвиллегий, даваемых, например потреби..
тельной кооперации, не только рабочей, но

и общегражданской. Таков декрет о чрез-

вычайном революционном; налоге, декрет об

аннулированных порцентиых бумагах. И

только ващита да стороны центров кредит-

ной кооперации ее интересов До известной

степени приравняла кредитную кооперацию

к оптребительной.
. Обезглавив кредитную кооелрацию пу-

тем национализации Мосоквского Народного

Банка, центральная власть в U918 году и (в

истекших месяцах 1919 года не изменила

правового положения существующих кре-

дитных кооперативов, предоставив их, оче-

видно, постепенному естественному! умира-

нию.

Необходимо отметить, что указанная вы-

ше .точка зрения йа кредитную кооперацию

в правительственной печати иногда подвер-

галась (оспариванию, но в конечном счете

эти (выступления отдельных лиц нисколько не

отразились на положении крестьянских ор-

ганизаций й сторону его улучшения. Быть

может, Они только замедлили дальнейшее
законодательство по изменению правового

положения кредитных кооперативов в на-

правлении полной ликвидации их. как уч-

реждений кооперативных.

Но если Центральная Советская Власть

еще не приступила (в; 1918 году к ликви-

дации кредитной кооперации, то праіиика

мастной -советской (администрации была на-

правлена или к полному прекращению дея-

тельности кредитных кооперативов, или к

сильному стеснению их деятельности.

Прежде всего Начались со стороны мест-

ных властей тормазы в области хозяйствен-

ных мероприятий кредитных товариществ

(разработка леісйых делянок й Вороновском

Кредитном Т-ве Подольского уезда и пр.).
С образованием комитетов бедноты начи-

наются цх вмешательства в жизнь кредит-

ных Кооперативов "(Дмитровский Комитет

Бедноты, Подольского уезда запретил "Дмит-
ровскому Кредитному Т-ву выдачу вкладов;

на мельнице Гршшщского Кредитного Т.ва,

в пользу комитета бедноты был. обложен

каждый пуд мук|и и Гт. д.)'. ;Декрет о чрез-

вычайном революционном налоге дал повод

местным советам комитетам : бедноты и даже

военным комиссарам 1 вмешиваться в жизнь

кредитных кооперативов: требуются списки

вкладчиков, приостанавливается ..выдача

вкладов. Некоторые же органы власти пошли

дальше-:стали совершенно прекращать дея-

тельность кредитных кооперативов или стре-

мились их реорганизовать. "В Константинов-

ском кредитном т-ве Александровского уез-

да, 4 октября 1918 года Начальником Ми-

лиции и членом Исполнительного Комите-

та по предписанию Волостного Военного Ко-

миссара были опечатаны вое ценности, книги,

документы и самое помещение товарище-

ства. Терененский Волостной Совет 'Богород-
ского уезда постановил произвести ревизию

Теренинского Кредитного Т-в,а и назначил

для этого лицо, которое уполномочил про-

возвести реорганизацию самого товарище-

ства.

Особенно яркое и определенное стремле-

ние местной Советской власти прекратить

Деятельность кредитных кооперативов и пе-

редать их средства местным совдепам было

и Богородском _уѳзде. Исполнительный Ко-

митет Богородского уезда С. Р- и Кр. |Д.
от й5 октября за N° 47 постановил пере-

дать Вое капиталы, имущество и инвентарь

кредитных товариществ в ведение Волост-

ных Совдепов. Во исполнение этого поста-

новления Финансовый Отдел Богородского
Уездного Исполкома предписал местным Во-

лостным Советам «при (ять вое. кредитные то.

варищества, находящиеся в пределах вашей

волости в ведение и управление со всеми

капиталами и имуществом». Об исполнении

предлагалось уведомить с представлением

баланса.

Некоторые Волостные Советы (Ямкин-
ский, Васильевский, Быковский) немедленно

приступили к исполнению предписания .(и

прежде, чем по хлопотам районного инструк-

тора Кредитного Союза, правлений коопера-

тивов и Губернской Кооперативной Коллегии

означенное постановление уездного совдепа

было отменено телефонограммой от 22 нояб-

ря Финансового Отдела Московского' Губ.

С. Р. и Кр. Д., и товарищества: Куди-

ноаское, Починковское, 'Пуршевекое, Тере-
нинокоѳ и "Дрезненское Отделение Зуевско-
гое судо-оберегательного товарищества» "бы-

ли ужа приняты волостными советами.

Благодаря хлопотам Моск. Кредит. Союза

Кооп., Губ. Колл. постановление Богор-

Уездн. Иоп. Ком. 'было отменено Финане.

Отд. Моск. Губ-. С.'Р. и Кр. Д.І

Как производилась ликвидация Кредит.

Тов. видно из отчета районного инструктору

по кооперации.

В своем отчете последний пишет: .«прием

Ограничивался простым отооранием книг б:.1 ?,

снятия Остатков даже товаров и устране-

нием Правления». «Из разговоров в Ям-

6*
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кшіском Совете,— ішшет инструктор, —мне

удалось івыяснить, что Совет, пр(иняв то-

варищество, Не знает, что с ним делать.

На JBOnpoo инструктора, обращенный к од-

ному из представителей Совдепа, что "Сов-

деп Намерен делать н дальнейшем с кре-

дитным товариществом, получился такой от-

вет: пока что, .свяжем книги веревкой и.

положим в угол».

Несмотря на то, что телефо; .ограммаі Фи-

нансового Отдела Губисполкома предписыва-

ла . .Богородскому Отделу Финансов немед-

ленно «уведомить вое Волостные Советы об

отмене постановления Богородского Уездного

Исполкома ют 25- октября и о полном вос-

становлении в правах кредитных товари-

ществ, из указанных кооперативов скоро

восстановле о было в сгоих npasaix только

Дрезненское Отделение Зуевоког© Товарище-

ства; далее было восстановлено Тереиия-
скоѳ и не так Давно Пурин евекоз Товарище-

ство. До сих пор (начало июня 1919 года)
но восстановлены Кудиновскоеи и .Тгочпнгоов-

свое, несмотря а.а то. что по ходатайству
Губернской Кооперативной Коллегии от 4

февраля еще 10 февраля Финансовый От-

дел Губисполкома снова предписал немед-

ленно Восстановить в правах названные то-

варищества.

Такова практика исполнения мѳст.іыми

властями предписания центра.

Мы думаем, что приведенных данных до-

статочно для характеристики отношения

местной Советской власти к кредитным1 ко-

оперативам. Нам остается еще отметить от-

ношение продовольственных орранов к кре-

дитным кооперативам, как распределителям

предметов сельскохозяйственного значения.

В большинстве уездов района Моск. Крзд.
Союза уже давно установились нормальные

взаимоотношения между кредитной и истре-

бительской кооперацией в смысле размеже-

вания- между ними работ по снабжению кре-

стьянского населения всем ему необходимым.
Предметы сельско-хозяйственного и произ-

водственного назначения: с.-х. инвентарь,

корма, семена, некоторые строительные ма-

териалы и т. д. проходили через кредитные

товарищества и последние (приспособили св;й

аппарат к этим операциям—построили со-

ответствующие склады, организовали со-

ответствующим образом сосігавправления п

проч. Эти операции кредитных кооперативов

находились в тесной связи с их ссудными

операциями.

В 1918 году большинство продоволь-

ственных Органов в районе Союза стали иг-

норировать кредитную кооперацию при рас-

пределении указанных предметов. Правда,

сельско-хозяйспвенных предметов ' полупи л >

в население вообще ничтожное количеств.;,

но и то, что поступало, проходило или че-

рез волосяные советы, или через ойщѳоівл

потребителей. В Михневском районе Союзу

кооперативов было запрещено распределять

через кредитные кооперативы даже1 -такие

предметы, как сани. Такой политикой про-

довольственных органов подрывались посред-

нические операции товариществ, и нала-

женный и испытанный распределительный

аппарат оставался властью не Исполь-

зованным. II здесь нужно отметить,. что ко-

оперативным губернским' центрам удавалось

в губернских продовольственных органах по-

лучить разрешение указанного полрооа, бла-

гоприятное для кредитной кооперации. Ор-

ганизаций: ньш Отд. Гу'бпгодкома1 из кредит-

ных т-в была оразогаі.а, согласно по~

становлению Губернского Инструкторского
совещания, специальная распределительная

сеть под лит. В, о чем и было сообщено

Упродкомам. Но по имеющимся сведениям,

уезды далеко не везде последовали за 'гу-

бернским центром.

В Настоящей статье мы не будем совер-

шенно касаться общих экономических уел -

вий, влиявших на положение кредитной ко-

перациив19і8 и 1919 гг. Острая голодовка

большинства населения в районе Союза, ме-

шочничество, как единственнсѳ средство

спасения от голода.,—страшное падение цео-

ности рубля, недостаток денежных знакоо,

отсутствие предметов, необходимых в сель-

ском хозяйстве и домашнем крестьянском

обиходе, железно-дорожная и вообще транс-

портная разруха, эпидемии и т. д.~~все это

достаточно известно, .. и все это не могло

на отразиться на деятельности кредитных ко-

оперативов.

II.

Сводный баланс кредитных коопе-

ративов на 1-е янв. 1919 г.

Из имеющихся в районе Союза! 259 кре-

дитных кооперативов мы располагаем за 19 1 8

год Отчетами 190 Товариществ (73,3 о/о к

общему числу товариществ).

Сводный бала' с по этим "190 кредитным

кооперативам На 1-е января 1919 г. Выража-

ется в сумме 19.312.724 рубля.
Составные части баланса и их отношение

(в |0/о °/о) к Целому балансу представляется в

следующем биде: 1 і
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ПАССИВ. АКТИВ.

Основной капитал:

Паевой ......

Занятый ......

Собственный ....

Запасный капитал

Капиталы, имеющие осо

бое назначение . .

15 клады ..... ,

Займы ...... ,

Переходящие суммы
Суммы, внесенные на

покупку товаров . .

8. Частая прибыль . . .

Итого

314.997

514.155

730.737

377.389

1.070.953

7. 620.215

6.377.932

1.179.024

457.709

669.613

19.312.724

1.6%
2,7°/,
3,8%

1,97»

5,5%
39,5%

зз%
6Д%

2,4е/,

3,5"/,

100%

1. Наличные деньги.

2. Сиуды .....
3. Товары . . . .

4 Имущество . . .

5. Суммы в кредитн.

учрежд., паи в

союзах и т. д.

6. Разные выдачи

(гл. обр. аван-

сы в союзах) .

7. Процент, бумаги.

8. Убыток (в 32 то-

вариществах) .

Итого

1. 600.428

7.915.689

3.017.505

1.543.8.90

2.451.986

1.931.242

662.924

189.060

19.312.724

8,3%
41%

15,6%

8%

19 7°

ю%
3,4 0 / 0

і°/о

100%

К .■сожалению, мы не имеем возможности

точно сравнить пррів еденный баланс товари-

ществ., как в целом, тале и его составных,

чаетоях, с балансом этихже тозарище^тз на

1-е января 1918 г.,так как на 1-е янва-

ря '1918 г. мы имеем сводный балаислишьиюі

174 кооперативам. Но, если принять во вни-

мание, что баланс этих 174 товариществ

на 1-е января 1918 Г. (19.505,006 р.) почти

совпадает с приведенным "балансом 190 то-

вариществ на 1-е января 1919 г., и что,

с Другой .стороны, в состав 190 товари-

ществ, (не вошли 'яековдрыіэ ю очень {крупными

балансами т-ва, которые входили в баланс

174 Товариществ (Зуевское о миллионным

балансом! Кудиновское—625 тысяч. Пере-"
славсюое — 605 тыс. и т. д.), то можно

с некоторой вероятностью сказать, что об-

щий 'баланс товариществ, на 1-е января

1919 г. в цифрах не уменьшился сравни-

тельно с балансом на 1-е января 1918 г.;

другое, -конечно, дело сравнение этих ба-

лансюіз- 0 точки зрения реальной их значимо-

сти при стремительном падении стоимости

рубля в течение 1918 г.

Рассматривая составные части пассива и

актива сводного баланса необходимо отме-

тить (следующее :

1) 'Средства., полученные со стороны

(займы), составляют только треть общих,

средств товариществ.

2) 'Балансовый остаток ссуд почти пол-

ностью покрывается балансовым остатком

вкладов, следовательно, ссудная операция

еще идет за счет местных средств.

3) 'Капиталы в товариществах приобрета-
ют и в абсачютных цифрах и в отношении

к Общему балансу (15,5 о/о) довольно боль-

шое значение.

4) Почти 23% своих средств товарище-

ства поместили в кредитных учреждениях и

объединениях кооперативов в виде вкладов,

паев и авансов (разные выдачи). Нужно за-

метить, что главная часть этих средств по-

мещена именно в виде авансов. Так как

товарные обороты товариществ с местными

Районными Союзами за последнее время

сильно сократились, то, авансируя их, кре-

дитные кооперативы, помимо непосредствен-

ного кредитования потребительной коопера-

ции, финансируют ее еще этим; косвенным

путем.

5) возрастает до іо/о 1 % общему балансу,

сумма убытков в товариществах 189. тыс.

руб. По балансу 174 товариществ на 1-е

января 1918г. убытки составляли лишь 0.1 (|/о

баланса. За 1918 год из;190 товариществ о

убытком закончили год 32 товарищества

(16,8о/о).

Причины убытков в тозариществах к адо

разделить на две группы: первая убытки,
происшедшие вследствие превышения

ооычных расходов над о б ычньтми до-

ходами; в этой группе уоытки сольшой

частью небольшие—в пределах от 30 р.

до 14.UUJ р ; вторая группа~уоыдаі, про-

исшедшие вследствие кавиХ-лиой неудачно

закончившихся посреднических операции; в

этол группе уоытки ооычно крупные — іак

Троице-Голггт'щевскоз соудо-сбереагельное
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т-во, Мссковск. уевд.—товарищество силь-

нее ,и с устойчивым балансом, понесло убы-
глож 1? сумме 18.340 рублей вследствие ава-

рии, с баржей дров ; Коррбчевское кредитное

товарищество, Коломенского уезда, также

т-вО устойчивое, закончило щэд| о іубшікрм по-

чти ів (24 тыо. руб. вследствие того, что

содержало сапожно-посадочную мастерскую

с [рабочими на продовольствии т-ва.

Превышение обычных расходов над обыч-

ными доходами в т-вах происходит вслед-

ствие сокращения посреднических операции

и ^следствие значительного увеличения опла-

ты труда должностных лип, как по вьгоору,

так и по найму. ,Есть опасение, что под

влиянием ожидания убытков т-ва будут со-

кращать и упрощать свой рабочий аппарат,

что может, в свою очередь, еще более ухуд-

шить их положение.

III.

Операции кооперативов в 1918

и 1919 г.

Остановим теперь свое взимание наі вклад-

ных, осуД'тых и товарных операциях товаіри.

ше|сгпв| в 1918 и (начале 1919 г.

Вкладные операции.

1918 год и начало 1919 года про-

ходят . при . сильном . оокращении . вкла-

дов. .Крестьянское .население .опасалось

за .судьбу .своих .трудовых ..сбережений;
опасения являлись в связи о взиманием

чрезвычайного и других налогов, в связи

со слухами, что товарищества 'будут нацио-

нализированы, а вклады огшбіріаійЩ, в связи

о івмеіщательством в жизнь кооперативов Ко-

митетов Бедноты и т. д. С другой стороны,

крестьянское население и Московской гу-

бернии, губернии потребляющей, выбирало
свои сбережения для пр|опитания. Т'аботяи--

кам 'кредитной кооперации порой казалось",

что работа кооперативов по привлечению

местных средств с большим трудом налажен-

ная за последние годы, іві 19)18 іи 1919 гг.

будет в корне ріаарущена. Приводимые ни-

же Таблицы движения вкладных операций

указывают ІнаІ тяжелое положа..|иіе этих one.

раций, Особенно, если принять во внима-

ние, что сумма, взятых вкладов была бы го-

раздо больше, если бы товарищества часто

не прекращали или не сокращали выдачу

их, (вследствие распоряжении органов власти

или (вследствие отсутствия средств. Но все

же |суммы внесенных вкліадов, приведенные

в [таблицах, дают некоторое основание пока

еще ]не отчаиваться за судьбу вкладных

операций в кредитных кооперативах, если,

конечно, им не будет положен конец опреде-

ленной финансовой политикой Власти.

По сведениям о 115 товариществах дви-

жения вкладных операции в 1918 году пред-

ставлено в следующей таблице:

(в тысячах рублей).

Внесено Взято Остаток

На 1-е Января

1918 г. . . . — 6.467

Январь . 330 491 6.306

Февраль . 392 449 6.249

Март . . 337 474 6.112

Апрель . 358 423 6.047

Май . . 543 430 6.160

Июнь . . 422 602 .5.980

Июль . . 493 429 6.044

Август . 531 436 6.139

Сентябрь 406 526 6.019

Октябрь . 301 472 5.848

Ноябрь . . 215 455 5.608

Декабрь . 163 602 5.169

По (сведениям о 86 товариществах дви-

жение вкладных операций в течение пер-

вых (грех месяцев 1919 г. представлено в

следующей Таблице:

(в тысячах рублей). .

Внесено Взято Остаток

Января

• ■ •
— — 4.181

:~ . ■
133 225 4.089

... 109 230 3.968

175 193 3.950

Ссуднные операции.

По 190 кредитным Кооперативам оста-

ток долгов за членами по ссудам на 1-е

января 1918 года выражался в .сумме

5.704.047 руб.; за 1918 г. выдано ссуд

на сумму 11.287.391 руб., возвращена за

то же время На |сум!му 9.075,749 руб. и

остаток ссуд на 1-е января 1919 г. выра4

уился В сумме 7.915,689 руб.
В следующих таблицах представлена дви-

жение ссудных операций по меодцаэд в 'ШІ.8

году и в пе>ше три месяца! 1919 гэда.

По сведениям о 108 товариществах за

1318 год.
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(В тысячах рублей).

Выдано. Возвращено. Остаток.

На 1-е января 1918 г. - — 3.628

Январь . . 755 342 4.041

Февраль .635 27о 4.406

Март .
621 248 4.779

Апрель . . 790 236 . 5.333

Май . .
890 245 5.978

Июнь . . 852 237 6.593

Июль . . 606 272 6.927

Август . 305 581 6.651

Сентябрь 446 766 6.331

Октябрь . 427 836 5.922

Ноябрь . 392 698 5.616

Декабрь 508 884 5.240

По 'сведениям о 99 товариществах за

дикарь-март 19 19 год.

(В тысячах рублей).

Выдано Возвращено Остаток.

На 1 января 1919 г. — — 4.554

Енварь . . 497 560 4.491

Февраль . 686 452 4.725

Март . . 1.079 522 5.282

Рассматривая движение -осу днюй опера-

ции по месяцам, приходится с удовлетво-

рением отметить, что fei этом двиежнии ость

та же закономерность, которая обычно от-

мечалась в движении ссудных операций и

в более нормальные годы крестьянской хо.

зяйспшбпМ жизни, а именно: в ввезядие

месяцы р&стет выдача ссуд, в осенние же

мсгяны усихішаетсл возврат ссуд. В. 1918

году были самые неблагоприятные условия

для удержания за ссудами, выдаваемыми

товариществами, характера производитель-

ных ичи во всяком случае полезных ссуд

в хозяйстве Недоставало живого и мертвого

инвентаря для снабжения им износившегося

крестьянского 'хозяйства; падение ценности

рубля было катастрофическое и, при це-

нах на лошадей и кЙрЬн в два-тр|и дѳеягка

тысяч руВлей, ссуда даже а 2—3 тысячи

руб. Лтлллась для совершения хозяйственной

операции лишь слабой помощью; голодовка

населения приводила к ноебходимости вы-

давать в большом количестве ссуды на про-

довольствие. 'Но, несмотря на указанные об-

стоятельства, отмеченная закономерность в

движении ссудной операции позволяет нам

думать, что ссуды, выдаваемые в 1918 р.

з большинстве случаев были ссудами полез-

ными в крестьянском хозяйстве. Пусть они

выдавались весной—в острые моменты без-

хлебья на продовольствие, осенью, когда

получен урожай, когда хозяйство хотя бы

временно опріавилоуь, ссуды эти возврати-

лись.

Но есть в ссудной операции за 1918 год

и очень больное место это растущая про-

срочка ссуд. Ниже мы приведем угрожаю-'

щце цифры, касающиеся просроченных

ссуд. Есть, конечно, среди просроченных

ссуд и такие, которые не возвращены пото-

му, что они оказались "бесполезными в хозяй-

ственном отношении, что они были взяты

без надежды возврата их £ будущем; сре-

ди ссуд этой катеіорші есть ссуды и ста_-

рыег "наследие того времени, когда некото-

рые правления, видя обилие средств в то--

воариществах, широка их расходовали. Но

причины просрочек ссуд в настоящее вре-

мя надо искать не только в указанных |ейь
«тоятеяьствах, но, главным образом, в не-

сознательности члеида. Тут) и разные слухи,

что долги вое «прощены» (припомним про-

срочки по таким же причинам солдаток ю

время войны); слухи, что товарищества все

равно скоро закроются; тут мы найдем и

простое нежелание платить злостный не-

платеж; ц, наконец, некоторое значение име-

ет (существующая неясность в (праф и Іобп-

заниостях органов местной власти взыски-

вать (просроченные ссуды по заявлению пра-

вления Товариществ и т. Д.

Из 190 товариществ просроченные ссу-

ды на І-ѳ января 1919 года имелись цо От-

четам (в 160 товариществах. Общее число

просроченных ссуд '11.546 на . сум-

му 1 .1258,509 руб. В Остатку ссуд ві

7.915,689 руб., это составит 1 5,9 о/о. Та-

кой (высокий средний процент просроченных

ссуд должен заставить кооператоров во-

обще призадуматься над этим явлением.

На 1_е .января 1919 года1 в Михаіііло-

Слободском т.ве. ѵБроиаицкого уезда, из ос~

таітка ссуды в 32.821 руб. просрочен-»

37.269 руб., т.-е. 83 о/о'; |в Троице- Сергиев-

ском т-ве, Дмитровского уезда, из 64.236

руб. просрочено 35.(255 руб., т.-е. 54%; в

Лигачевском Кредитном т-ве, Московско-

го уезда, из1 50.898 'руб.— 37.708 руб., т.-е-

74о/о ; в Рождественском — Рузского у..

,цз 61.388 р.—30.092 р.. т.-е. 50о/0 и т. д.

Во (вюех этих товариществах просрочен-

ные ісоуды так значительны, что могут крайне

серьезна отразиться на жизни данных кре-

дитных товариществ. Местным, ответствен-

ным работникам необходимо энергично при-

няться за исследование причин таких гро-

мадных просрочек ссуд. Только хорошо зная,

чем йызываетая просрочка ссуд, можно ус-

транить это ненормальное явление.



— 88 —

Посреднические операции товариществ.

По данным отчетов 115 товариществ ос-

таток товаров на 1-е января 1918 года

выражался б сумме 2.880.084 р.; за 1918 г.

приобретено товаров на 24.52^,066 руб.,

продано на 24.477,221 руб.; іна 1-е января

1919 года товаров оставалось на сумму

2.924.929 руб.
По данным отчетов 76 товариществ оста-

ток товаров на 1-ейНваря 1919 г. выражался

в ісуммѳ 1.664,963 руб., за первые три

месяца куплено на 2.502,461 руб., прода-

но на 2.803.280 р., н остаток товаров на

1-е января выражался в сумме 1.364,144

руб. Если мы примем1 (во внимание покупа-

тельную стоимость рубля в 1918 г. и росібеін-
но в 1919 г., то мы должны прцзнать, что

посреднические (операции товариществ за

рассматриваемый период времени не игра-

ад (значительной роли в деле снабжения

населения Предметами, нужными им в хозяй-

стве.

Между кредитной и потребительной ко-

операцией . в . Московской . губернии, как

указано ..выше, ..в ..большинстве ..слу-

чаев давно уже установилось разграничэ-

нф (в их товарных операциях. На долю

кредитной кооперации, в соответствий с сіу>-

щоотвом этой организации, предоставлено

было снабжение населения предметами с.-х.

производственного назначения и, при отсут-

ствии специальных кустарных орі аяизаций,
снабжение кустарей необходимыми _им' мате-

риалами. '{.-'J ; .[ [ ! | )"■'■] Г f "]
За последнее время, как уже также уКазы-

г.алоеь выше, снабжение с.-х. инвентарем и

посевными материалами идет в высшей с ге-

пени слабо поэтому, - естественно, не раз-

вивается и посредничество в кредитных ко-

оперативах. С другой стороны, то, чго идет

в Население из предметов с.-х. значения,

распределяется местными Союзами по распо-

ряжению местных продовольственных орга-

нов не через кредитные кооперативы, а чо-

рез (потребительные общества..

Совещания представителей кредитных и

с.-х. кооперативов, бьшшие в Начале 1919

года в Московском, Брон дцком и Клинско і

уезди обратили внима по на это нарушлляе
установившихся взаиимоотношѳний между

различными видами кооперации. Клинскюе

совещание вынесло' следующее поэтаяовле-

нйѳ По этому поводу :

«В виду того, что целью кредитной ко-

операции является поднятие крэстья ■ .окого

Трудового хозяйства ц, что удовлетворі иіе

нужд этого хозяйотві в получении сельско-

хозяйственного инвентаря, семян, к:рмов и

т. д. тесно связано о кооперативным кре-

дитом и в виду того, чТО' кредитные ко-

оперативы обладают соответствующим опы-

там и соответствующим аппаратом в распре-

делении указанных предметов. Совещание

представителей кредитных и с.-х. коопе-

ративов ТСлинского уезда просит Продоволь-

ственный Отдел Клинского Совета распре-

делять предметы еельсго-хозяйсівеняого на-

значения, как-то: сельскохозяйственный ин-

вентарь крупный и мелкий, семена, сірои-

тѳлыгый материал и т. п. через Клинский Со-

юз Коолератщзоз и На, (местах ч роз кргдиг-

ные и ссудо-сберегательные товарншост а».

Московское и БроИ ицкое совещапия в~л.

несли аналогичные постановления.

Кіак (видно из этих (постановлений, для кре-

стьянского Населения ясно, что устранение

кредитных товариществ от снабжения пред-

метами сельско-хозяйственногб назначения

вредно отзывается на крестьянском х-.зяй-

стве, НО все же продовольственные органы

продолжают игнорировать кредитные това;:и-

щесавіі.. Этим, главным оорамм!, и| бъясн е.-

сл, что посреднические операции кредит-

ных 'кооперативов занимают такое ничтожное

место (в их (деятельности.

П. В.

Кустарная промышленность и промысловая кооперация

в Московской губернии.

По подсчетам известного знатока русской

кустарной промышленности А. А. Рыбникова,

число лиц, занятых в Московской губернии

кустарным делом, превышает 175 тысяч

душ, а так как (число лиц в рабочем' возрасте;

по переписи 1898—1900 гг. равнялось в

Московской губернии 329.411 душам, то

отсюда ясно, что не меньше половины всего

взрО'СЛого населения, проживающего ів ее

деревнях, в большей или меньшей степени

занято в кустарной промышленности. Но

кустарные промыслы Московской .губернии
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заслуживают самого серьезного внимания

не только по числу занятых в них лиц,

но и по размерам заработков, которые они

доставляют населению. По некоторым про-

мыслам, например, гончарному, сапожному,

подносному и другим, кустарные изделия

обеспечивают почти з/6 всего бюджета со-

ответствующих дворов в Моековекоой гу-

бернии.

Одним из наиболее выдающихся кустар-

ных промыслов в (Московской губернии сле-

дует признать, мебельный. Но исследовани-

ям 1900 года, в нем было занято около 11

тысяч человек. Распространен он, главным1

образом, в семи волостях Звенигородского
уезда и в fr|peix волостях Московского. Про-
мысел этот принадлежит к древнейшим из

местных рромыслов и существует, более

ста лет. Особенно сильный толчок к раз-

витию он получил после памятного 1812

о его московскими пожарами, после кото-

рых значительное время существовал силь-

ный спрос на мебель. К этому времени отно-

сится и начало выработки в указанном рай-
оне крупной мебели и многие уеовершсз-

ствования столярной техники.

«Этим,—читаем мы в очерках Н. Дѳни-
еюка (Кустарная Россия) промысел обязан

некоему Егору Сидорову, мастеру-столяру,

переселившемуся из Москвы в дер. Лига-

чево, а также- искусному мастеру-кустарю

Ленину, открывшему вместе со своими браья-

ми мастерскую, которая сделалась так же,

как и мастерская Сидорова, рассадником хо-

роших мастеров! в районе».

Мебельный промысел в Московской гу-

бернии относится к тем, которые обещают

и впредь расти и крепнуть. Так, с 1876

года |по 1902 год, как показало повторно©

статистическое исследование, число куста-

рей-мебельщиков возросло на 27 о/о.

Вторым выдающимся кустарным промы-

слом Московской губернии надо признать

игрушечный. Центр этого промысла нахо-

дится (в "Сергиевском Посаде, Дчнтрсв'.-кз-
го уездаі, с ©го слободами и в пяти дру-

гих селениях того же уезда. Число ку-

старей-игрушечников достигает двух тысяч

человек; товару ими ежегодно выделывает-

ся на і/г миллиона рублен (по довоенной

оценке). Игрушечное производство также

считается, древним промыслом. По местной

легенде, промысел этот существует более

125 лет, когда в Оёргиееком Посаде впер-

вые появился глухонемой Татыга, который

первый начал вырезывать из дерева дере-

вянных кукол. Но очень долгое время игру-

шечный промысел находился • в зачаточном

состоянии и только за последнюю' четверть

века достиг настолько большого совершен-

ства, что московская игрушка кустарного

изделия начала проникать в значительном:

количестве на парижский и лондонский ры-

нок. Быстрому усовершенствованию, Москов-

ской кустарной игрушки содействовало Мо-

сковское губернское земство, которое в 1891

году устроило в Сергиевском Пасаде учеб-

ную игрушечную мастерскую для обуче-

ния кустарей. Здесь кустари могли озна-

комиться с новыми приемами работы и раз-

вита свой художественный вкус. Процве-
танию названной мастерской много содей-

ствовал известный московский фабрикант
0. Т. Морозов, который на свой счет от-

строил для мастерской прекрасное здание

и подарил' рто вместе с землей земству.

Игрушечному промыслу большую помощь

оказала также организация земством сбыта

кустарных игрушек. /

Большой известностью среди московских

кустарных промыслов пользуется также Гу-
слицкий район, охвататающий, кроме 50

селений Богородского и Бронницкого уез-

дов, еще ряд селений из соседней Рязан-

ской и Владимирской губерний. Гуслицкнй
район (получивший свое название от реки

Гуслицы) славится особенно выделкой тр-

иеров (хотя занимается и другими кустар-

ными промыслами). Промысел существует

более 200 лет. Техника выделки топора

очень высока. Перед войной положение

промысла сильно пошатнулось, так как ку-

старь не в состоянии был конкурировать

to. фабричным TonoipjOM, хотя, ,..по у'бзжд и ю

многих, этот последний и уступал во мно-

гом кустарному топору.

Славится Московская губерния и своим

кустарным кружевным промыслом, который

существует более ста лет. Возник он, су-

дя по сохранившимся сказаниям, в Подоль-

ском уезде, Московской губернии, a родо-

начальницей ею считается бывшая дворовая

девушка мастного помещика Челищева -

Мария Николаевна.

Получила ли она какое-нибудь обра"

зование, говорится о ней в работе Де-

ниеюка, ничего неизвестно. Повидимому,

она была очень хорошо одарена природой

и умела быстро- усваивать новое и подра-

жала всему, что- -ее поражало. Так, в ка-

честве сенной девушки, она постоянно вра-

, вдалась в горницах и имела возможность

видеть разные украшения на барских

платьях; она стала пробовать тайком вы-

водить такие же узоры и украшения, сри-

совывала даже узоры с ситцев и материй
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и затем без всяких инструментов, своими

ловкими 'руками, істаралась воспроизвести]
вое виденное ею. Попытки оказались удач-

ными и, таким образом, ей удалось зало-

жить начало кружевному промыслу, кото-

рый играет весьма заметную роль в жи-

зни населения 'Московской губернии. Про-
мысел этот за последнее время проявлял

значительный роет. Так, в 1880 году в

центрах кружевного промысла в Подоль-
ском и Серпуховском уездах насчитыва-

лось около тысячи лиц, занимавшихся этим

промыслом, в 1900 году таковых счита-

лось около 3.500, а в 1912 году—более

4.000 душ. Успехам промысла немало спо-

собствуют три земских учебных мастерских.

Упомянем еще о некоторых кустарных

промыслах Московской губернии, проявляю-

щих явную склонность к дальнейшему ро-

сту и развитию. $ таковым', по исследо-

панияМ Центросоюза, произведенным в 1919

году, должен быть отнесен, гребенной про-

мысел в с. Хотейчах, Богородского уезда.

Сначала этот промысел проявил явные при-

знаки упадка, так как число кустарей,

занятых в нем, за период 1879—1899 г.г.

сократилось с 651 до 048, т.-е. на 15.8 о/о,

но с 1899 по 1919 г.г. это число ьоз:

росло до 980, т.-ѳ. увеличилось наі 78,7 о/о.

В пяти селениях Рогачѳвского района, 'Дми-
тровского уезда, число кустарей данного

промысла увеличилось также на 16,9%-
Возрастает также сильно и [пуговичное про-

изводство, где число кустарей, выделываю-

щих пуговицы из рога, с 1900 года уве-

личилось |на 7J27 человек, или на 70 о/о.

Приведенные данныя, полагаем мы,

достаточно обрисовывают то крупное зна-

чение, которое кустарные промыслы должны

играть в жизни трудовых масс Московской

губернии.

Мы видим, что большинство промыслов

Московской губернии проявляет явное стре-

мление к росту и развитию. В, условиях

современной хозяйственной разрухи эти про-

мыслы—по крайней мере, в ІблйжаішеѲ к

нам время—обещают дать еще больший

рост, еще более полное развитие. В са-

мом деле, крупная промышленность, кото-

рая могла бы во многих случаях оказать

задерживающее влияние на развитие кустар-

ных промыслов, потерпела крайне тяжелые

потрясения, от которых она не в состоя-

нии будет оправиться в течение многих .

лет. Таким образом, товарный голод, ко-

торый с такой силой ощущается в Мо-

сковской губернии, будет удовлетворяться

в ближайшие годы, главным образом, ку-

старным производством. Больших расче-

тов на подвоз иностранных товаров нельзя

иметь, по крайней мере, до тех пор, пока

иа нашей родине не установится твердый

государственный порядок, пока не зачнут

работать, как следует, наши железные до-

роги, пока наш рубль не будет иметь

устойчивого курса. При таких условиях

многие из тех кустарных производств, ко-

торые временно пришли в упадок, могут

снова возродиться и окрепнуть. Весьма

важным условием для успехов кустарных

промыслов является широкая сеть коопера-

тивных учреждений, раскинувшихся в на-

стоящее время по губернии. Опираясь на

эту сеть кооперативов, кустарь уже легче

может справиться с задачами правильной
постановки своих промыслов. К обстоятель-

ствам, которые могут неблагоприятно Отра-

зиться на состоянии кустарных промыслов

Московской губернии, необходимо отнести

тяжелое положение с продовольствием: и

крайне трудное получение сырья. В отно-

шении продовольствия, особенно неблаго-

приятной оказалась зима 1918—19 года;

продовольственные затруднения к началу

весны 1919 года вызвали даже значительное

выселенце из московских деревень, и среди

этих выселяющихся хозяйств, само собою

разумеется, было немало кустарей, кото-

рые всегда были в продовольственном от-

ношении обеспечены хуже, чем г сальное

крестьянстго, данилающееся почти исклю-

чительно земледелием. •

К счастью, для московского кустаря эти

тяжелые условия кустарлого промысла мо-

гут встретить мощное прогиводействие про-

мысловой кооперациг, принимающей на себя

сбыт товаров, -заготовку сырья, обеспече-

ние кустаря кредитом ,и отчасти продо-

вольствием, а в дальнейшем и постановку

всего кустарного труда на более разум-

ных и целесообразных основаниях, путем

создания общих мастерских, установки об-

щих двигателей и проч.

Промысловая кооперация—дело послед-

них лет не только в Московской губернии,

но и іво всей нашей родине. Всего еще

несколько лег тому назад московский ку-

старь был всецело предоставлен своим раз-

розненным силам. Каждый вел свое дело

самостоятельно и находился в полной вла-

сти у скупщика. Затем на помощь ку-

старю стало приходить московское зем-

ство и отдельные лица, в роде 0. Т. Мо-

розова. Но эта помощь была со стороны,

она поэтому не могла глубоко проникать

в кустарный мир|и производить глубокие пе-
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ремены (й самом кустарном промысле. Она

захватывала лишь крайне небольшое число

промыслов и обыкновенно крайне поверх-

ностно, хотя значение ее в- свое время

было очень велико и благодетельно. -Но

для того, чтобы кустарь мог выйти на

правильный путь развития, эта. помощь со

стороны должна была уступить место само-

помощи и самодеятельности, которые для

кустаря находят свое выражение в про-

мысловой кооперации.

Первый промысловый кооператив в Мо-

сковской губернии бы|л открыт в 1899 г.

(при содействии московского губернского)
земства). 'Это было Вяземскоѳ кустарное

складочное потребительное общество. Пер-
вое время промысловая кооперация с боль-

шим трудом делала дальнейшие завоевания

среди кустарей (Московской губернии. Сі

1900 по 1909 год было открыто всего лишь

8 новых артелей, но большинство их очень

быстро (погибло, и к 1910 году из них уце-

лело лишь три артели, а всего в Москов-

ской губернии действовало тогда лишь че-

тыре кустарных кооператива.

С| 1910 года серьезное внимание |за

промысловую кооперацию обращает Москов-

ское губернское земство, которое полу-

чает от |0. Т. Морозова щедрое пожер-

трудовыѳ ар}телиѵ работающие в чу(жих
фонда для долгосрочного кредитования ку-

старных артелей. 0 этого же времени в

артельное движіѳние начидаюго все больше

и больше втягивать и ремесленники гор.

Москвы. Таким образом, к началу 1919 г.

в Москве и Московской губернии насчи-

тывается #29 промысловых кооператива,

т.-е. приблизительно здесь сосредоточивает-

ся почти четвертая часть всех промысло-

вых артелей, известных к тому времени

в России. Из этих 229 артелей большин-

ство, а именно 132 артели, оказались рас-

положенными в городах Московской губер-

нии. Из 97 кустарных артелей, располо-

женных по деревням] Московской губер-

нии, большинство (36) принадлежит к скла-

дочно-сырьевым товариществам, затем (35)
трудовыя артели, работающая в чужих

предприятиях, дальше (21)' произво-

дительные артели, устраивающие в боль-

шей или меньшей степени сообща все про-

изводство и меньше всего (5) имеется чи-

сто складочно-потребительских. Если рас-

положить артели ^цо промыслам, в кото-

рых они были организованы, то получим

следующие данныя: по обработке расти-

тельных продуктов 67, по обработке ме-

таллов— 65, по обработке животных про-

дуктов—46, по обработке минералов—18.

в смешанной группе— 22 и неизвестных)—11.

О хозяйственном и финансовом положе-

нии московских промысловых артелей мож-

но судить по следующим данным, полу-

ченным от 149 артелей.

Своих средств у них было 1.3 7 5.'75 5 р.

(около 9 тыс. рублей в среднем на ар-

тель), чужих средств—2.109.693 р. (около
14 тыс. руб. на артель), продано товару

за 1918 год На '6.176.5І50 рублей (при-

близительно но 50.000 руб. на артель)',
получено чистой прибыли 507.221 руб. (три

с небольшим тысячи рублей на артель).

Сумміаі баланса за последний отчетный годд

у всех 149 артелей равнялась 3.539.837 р.

- Из этих данных мы видим, как быстро

выросло промысловое кооперативное дви-

жение в Московской губернии за послед-

ние годы. Этот рост здесь быстрее и глуб-

же, чем! в других соседних губерниях цен-

трального промышленного района, во все-

таки область, отвоеванная промысловой ко-

опфаццей н Мооковсюой губернии, рріавни-

тельно іѳще очень незначительна. В этом

деле все 229 промысловых кооператива

Московской губернии едва ли обнимают де-

сятую доліо всех кустарей и ремесленни-

ков Московской губернии. Дот почему чрез-

вычайно важным для дальнейшего разви-

тия промысловой кооперации в Московской

губернии является образование и деятель-

ность двух кооперативных союзов по про-

моеловой кооперации: Московского союза

кустарных артелей (с 1914 г.) и Москов-

ского Кредитного! Шоза производительных

артелей, известного под именсея 1 ^Артель-

Байка» (сі 1918 rJJ'.
Первый из 'них в 1918 году имел в

своем! составе 82 промысловых коопера-

тива, а второй—54. Хозяйственная и фи-

нансовая деятельность обоих союзов (пер-
вого—весь 1918 год, второго)—за 5 ме-

сяцев 1918 года) выражается в следующих

цифрах. Сырых материалов первым из них

доставлено своим1 членам на 1.013.435 р.,

вторым—на 1.118.588 руб., продуктов по-

требления доставлено первым—на 13.625

руб., вторым—на 158.064 руб. За отчет-

ный период принято от членов - товариществ

готовых изделий, первым—на 5.895.111 р.,

вторым—на 2.639.158 руб. Продано гото-

вых изделий, полученных от своих чле-

нов, первым (на этот раз данныя за 5 ме-

сяцев 1919 года) приблизительно на 9 1/2
милл. рублей, вторым (за 5 месяцев 1918

года1) на 4.094.518 руб. Собственная про-

изводительность союзов находится пока в
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зачаточном состоянии. Только Московский

союз кустарных артелей имеет два произ-

водительных прелриятия при 9 рабочих с

производительностью в 35.000 руб. в год.

Оба союза усиленно -развивают инструктор-

скую и культурно-просветительную 1 деятель-

ность. Оба издают по небольшому журналу.

8 1919 году серьезно поставлен вопрос

<> слиянии обоих союзов.

Вновь образовавшиеся и мно.ие старые

артели стремятся в настоящее время поста-

вить свою работу на правильную трудовую,

почву, на которой они могут быстро пу-

стить глубокие и прочные корни. Таковы,

например, башмачные артели, Дмитровского
уезда, первая из которых возникла в дер.

Танине в 1918 году. Начала артель рабо-

тать при 28 членах, а теперь Насчитывает

200, за год она сделала оборот в 1.300.000

руб. Из своей значительной прибыли ар-

тельщики назначили 10.000 руб. на образо-

вание кассы взаимопомощи, 7.000 руб. на

культурно-просветительные цели, а из

остальной суммы решили образовать спе-

циальный капитал для совместной закупки

продуктов. За тот же год образовалось еще

9 артелей-башмачников, работа которых по-

ставлена хорошо' и идет на правильных об-

щественных основаниях. /

Дружно идет также работа в Московском

промысловом кооперативном товариществе

«Металдоартелеп», насчитывавшем в кон-

це 1918 года около 60 человек (организует-
ся столовая, клуб и ряд других обществен-

ных учреждений). Сильно ожила Рузская
трудовая корзиночная артель, насчитываю-

щая более 300 членов и сделавшая годовой

оборот по товару на 600.000 руб. и но

материалу на 200.000 руб. Хорошо поста-

вила свою работу Новосельская артель пу-

говичников (при 60 членах), члены ее про-

являют юозНаітельнооть в расою д чувст.о

уважения к своим товарищам. Только что

возродилась к жизни на правильных коопе-

ративных началах Савеловская трудовая

артель шорников. Можно было бы привести

ещѳ много . примеров живой и плодотвор-

ной деятельности современных кустарных

артелей Московской губернии. Но уже из

указанного видно, как сильно начинает раз-

виваться промысловая кооперация, благо-

даря дружному сознательному отношению к

ней кустарей. Нет сомнения, .Ічто в .'ближай-

шем будущем эта ветвь, кооперативного,

Строительства ещѳ сильнее разовьется, об-

легчая, одним ужасные условия нашей жи-

зни, и смягчая для других остроту то-

варного голода.-

А. Николаев.

Список кооперативных союзов Московской губ.

1. Можайский Союз Кооперативов,
ѵ. Можайск, Московской губ.

2. Северо-Рузское Союзное Т-во,

ст. Лесодолгоруково, М.-В.-Р. ж д.

3. Рузско-Верейское Союзное Т-во.

ст Дорохове (Шелковка), Алексан. ж. д.
4. Подольский Союз Кооп ративов,

г. Подольск, Московской губ.

5 Михневское Т-во Кооперативов,
и/о Михнево, Московской губ.

6. Клинское Союзное Т-во,

г. Клин, Московской губ.

7. Люберецкое Т-во Кооперативов или Ухтом-

ский Союз Кооперативов,
ст. Люберцы, Моск. -Казан, ж. д.

8. Коломенский Союз Кооперативов (Союз
Коломенских и Зарайских Кооперат.)

г. Коломна, Московской губ., Бржен-

ская ул. соб. д.

9. Солнечнегорское Союзное Т-во,
ст. Подсолнечная, Николаев, ж. д.

10. Дмитровский Союз Кооперативов,
г. Дмитров, Московской губ.

11. Бронницкое Т-во Кооперативов,
г. Бронницы, Московской губ.

12. Волоколамский Кредитный Союз Коопера-
тивов Льноводного Района,

(Инструкторский Отдел),

ст. Шаховская, М.-В -Р ж. я.

г. Волоколамск, Московской губ.
13 Богородское Т-во Кооперативов,

г. Богородск, Московской губ.

14. Московское Т-во Кооперативов по посред-

ничеству,

Москва, Бол. Харитоньевский, д: 4.

15. Звенигородский Союз Кооперативов,

Москва, угол Кречетниковского и Тру л-
никовсвого пер., д. Л» 9.

16. Лобнинский Союз Кооперативов,
ст. Лобня, Северн, ж. д.

17. Ростокинский Союз Кооперативов,
ст. Лосиноостровская, Северн, ж. д.

18. Александровский Союз Кооперативов,
г. Александров, Владим. губ.

19. Серпуховское Союзное Т-во,
г. Серпухов.

20. Кооперативное Т-во подмосковных по-

селков,

Москва, Мясницкая, Юшков п., д. 6.
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1) Гришинские кооперативы. 2) Тархпвское Кред. Т-во. 4) Кооперат. чайная. 5) Сущевско - Тирибр-
Кред. Т-во. б) Бабеевское Крсд. Т во. 7) РузскоВерепск. Союзн. Т-го. 9) Марфинское Кред. Т-во.

10) Нересветовское Кред. Т-во.
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Московский Кредитный Союз Кооперативов.
(Трехлетние итоги работы).

В нормальных^ обычных условиях три

года работы Московского Кредитного
Союза Кооперативов были бы сроком не-

большим, но ' во время, когда страна

представляет из себя кипящий котел,

поверхность которого кипит и бурлит
и горячие брызги то и дело взлетают

через край,— время приходится рассчи-

тывать по иному. В самом деле, за по-

следнее время мы пережили так много

событий, что именно к этому периоду

всецело можно отнести слова поэта: „Как

мало прожито, как много пережито". Мы

пережили мировую войну, нанесшую

трудно поправимый удар народному

хозяйству, мы пережили первую фев-
ральскую революцию (политическую),
открывшую было большие горизонты

перед измученной демократией, мы пере-

жили и вторую октябрьскую револю-

цию— революцию социальную (общест-

венную), вызвавшую крайне обострен-
ную борьбу угнетенных против угнета-

телей (классовую борьбу). Мы пережили

тяжелый Брестский мир, и, наконец,

мы испытали и продолжаем испытывать

гражданскую войну, охватившую почти

всю Россию. Мы испытали все ужасы

голода и холода и пережили полный

развал фабричной промышленности и

сильное разрушение крестьянского хо-

зяйства.

В грозе и буре прошли эти последние

годы. Й вот в этом то водовороте собы-

тий и столкновений начал и продолжал

свою работу Московский Кредитный
Союз Кооперативов. Возникший в 1916 г.,

Союз при первых своих шагах должен

был вести упорную * борьбу за свое су-

ществование. Благоприятным условием

для Соіоза было то обстоятельство, что

в него сразу вступило много кредитных

кооперативов. Ко дню его открытия в

союзе уже числилось 134 кредитних

кооператива, и в дальнейшем рост числа

членов был благоприятен для союза:

на 1 янв. 1917 г. было 170 кред. коопер.

„1 „ 1918 г. . „ 186 „

„ 1 „ 1919 г. . . 201 „

Из общего числа кредитных коопера-

тивов, находящихся в районе Союза

(257 кооперативов), в Союз уже вступило

201 товарищество, следовательно, толь-

ко 56 кредитных товариществ остались

еще вне воздействия Союза. В 1918 году

Московский Союз Кредитных и ссудо-

сберегательных товариществ преобразо-
вался в Кредитный Союз Кооперативов.

С момента перехода Союза на новый

устав тотчас же в него начали входить

кооперативы и других видов и их район-

ные об'единения. За 6 месяцев, к 1 ян-

варя 1919 года, в Союз вступило 14

кооперативных об'единений и 9 арте-

лей. Такой рост числа членов показы-

вает, что деятельность Союза удовлетво-

ряла самые насущные потребности коопе-

ративов и через них,—потребности коопе-

ративного населения.

Всю деятельность Союза можно разде-

лить на две части. Так называемую

торговую, куда входят и снабжение ко-

оперативов денежными средствами, и

продажа им товаров, как сельско-хозяй-

ственного значения так и других видов,

и неторговую, состоящую из оказания ин-

структорско-ревизионной помощи коопе-

ративам, ведения кооперативного про-

свещения, из внешкольной работы среди

населения и издательской деятельности

по вопросам кооперации и местной хозяй-

ственной жизни. -

Торговая деятельность, как мы уже

говорили, состоит из финансовой и соб-

ственно торговой.

Для того, чтобы удовлетворительно

справиться с возложенными на него за-

дачами, Союзу нужны были крупные

средства. Вопрос о средствах стал перед

Союзом с первых же дней его деятель-

ности. Условия для развития финансо-
вых операций Союза были очень не-

благоприятны, и Союзу пришлось напря-

гать большие усилия, чтобы добыть не-

обходимые ему средства.

Средства Союза состоят из собственных

средств (отчисления из прибыли, безвоз-
вратные взносы, паи членов) и чужих

средств, разделяющихся на вклады и

займы, при чем вклады являются всегда

более дешевыми средствами, чем займы.
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Собственные средства Союза развились

сравнительно слабо:

на 1 января 1917 г. было 104.000

„1 ' „ 1918 г . „ 162.000

I 1 „ 1919 г . „ 1.329.000

Как видно из этой таблицы, к концу

третьего года деятельности Союза собст-

венные средства Союза поднялись до

1.329.000. При ином размахе деятельно-

сти Союза, сумма эта была бы более или

менее достаточна, но при балансе Союза

в 33 миллиона эта сумма собственных

капиталов, конечно, не особенно высока.

Иначе развивались вкладные опера-

ции Союза. Хотя Союз и возник уже

в тот момент, когда денежный рынок

был сильно расстроен, все-таки ему

удалось на первых порах привлечь срав-

нительно много вкладов. На 1 января

1917 года их было 723 тысячи, что со-

ставило 42°/, баланса, т.-е. почти по-

ловину всех средств Союза. Вкладные

средства в начале деятельности Союза

играли большую роль. В последующие

годы несмотря на то, что идея взноса

вкладов в кредитные учреждения была

вскоре подорвана политикой Советской

власти, все же вкладные операции раз-

вивались, и на 1 января 1919 года оста-

ток вкладов числился на 3.371.000, со-

ставляющих 10°/о всех средств Союза.

Это обстоятельство показывает нам, что

Союз сумел за • короткое время своего

существования приобрести прочное до-

верие населения, которого не может по-

колебать катастрофическое положение

нашего государства. Но как бы ни раз-

вивались вкладные операции Союза,
даже в первый год своей деятельности

он далеко не мог обойтись однимивкла-

дами и принужден был прибегать к зай-

мам.

Кооперативные союзы, как и отдель-

ные крестьянские хозяйства, которые

они об'единяют, также не могут обойтись

без займов. Чем интенсивнее (сильнее,
энергичнее) ведет свои операции Союз,

чем более полно он удовлетворяет за-

просы своих членов, тем в больших

средствах он нуждается. Перед Москов-

ским Союзом стояли слишком- большие

■ задания, чтобы он мѳг удовлетвориться

одними вкладными средствами. Уже на

1 января 1917 года Союз имел займов

806.000 руб., т. е. 46,9% всех средств.

На 1 января 1913 года их было 2.882.000,
а на 1 января 1919 года они достигли

внушительной цифры в 13.611.000 руб-
лей, что составляет 41°/0 всех имеющихся
у Союза средств.

Как мы уже говорили, перед Союзом

стояли две главных задачи: дать деревне

дешевые деньги (ссудные операции) и

снабдить крестьянское хозяйство сель-

ско хозяйственным инвентарем, строи-

тельными материалами, семенами и раз-

личными предметамидомашнего обихода.

Ссудные операции в первый год деятель-

ности Союза развивались сравнительно

слабо. Об'яснение этому приходится

искать в том, что в 1916 году мобилиза-

ции успели вырвать почти все взрослое

население деревни. Оставшимся стари-

кам и женщинам не под силу было

поддерживать хозяйство даже на преж-

ней высоте и поэтому оно поглощало

мало средств. В 1916 году к Союзу обра-

щалось всего 41 товарищество и вз^яло

ссуд на 713 тысяч рублей. Но в следующем
1917 г. было выдано уже 2.214.000 руб-
лей.

Заключение мира в 1918 году, вер-

нувшее деревне главных работников,
вызвало возрождение крестьянского хо-

зяйства. Для этого сельскому населению

потребовались большие средства. Един-

ственным источником, откуда трудовое

крестьянство могло получить нужные

ему деньги, были кредитные товарище-

ства и об'единяющий их Московский

Кредитный Союз.

Поэтому в 1918 году происходит быст-

4 рый скачек в развитии ссудных опера-

ций Союза. В этот год в деревню через

Союз в виде ссуд прошло 14.271 рубл.
Эги цифры показывают нам, какрй

широкой волной переливались денежные

средства при помощи Кредитного Союза

в деревню для поддержки обездоленного

крестьянского хозяйства. Еще более

трудная работа, чем снабжение деревни

средствами, была возложена на Союз.

Если крестьянское хозяйство много стра-

дало от недостатка оборотных средств,

то гораздо больше терпело оно от отсут-

ствия необходимого сельско-хозяйствен-

ного инвентаря (живого и мертвого) и

разных материалов, без которых хозяй-

ство не может существовать. К моменту

возникновения Союза общим стоном

стояло по губернии: >, Дайте машин, дай-

те сельско-хозяйственных орудий, семян

и прочих материалов". Товарный4 рынок

уже в 1916 году гораздо более постра-

дал от войны, чем денежный, и перед
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Союзом стояла огромной важности зада-

ча—раздобыть для деревни отсутствую-

щие на рынке предметы производства.

С крайним напряжением всего рабочего
аппарата, Союз до известной степени

выполнил возложенную на него задачу.

Сосредоточив свое внимание на не-

большом ассортименте (числе сортов)
товаров чисто-хозяйственного значения,

преодолевая огромные трудности, Союз

в первые же месяцы своей работы до-

вольно удачно поставил свои товарные

операции. За десять месяцев 1916 года

им было направлено в деревню на 350.000

сельско-хозяйственных машин, кормов

для скота (фуража) на S40 тысяч. Всего

же товаров им было доставлено на пол-

тора миллиона. В 1917 году товарные

операции Союза приняли уже широкий

размах. Наиболее полно Союзом были

удовлетворены нужды в семенах и кор-

мах, которых было пропущено в деревню

на внушительную цифру в 1.600.000 руб-

лей.

Затем ждалось достать на значитель-

ную сумму (в 3 мил. руб.) товаров

хозяйственного обихода. Сельско-хозяй-

ственных машин и орудий Союз продал

всего на 600.000 руб. Общая же сумма

всех проданных за год товаров равняет-

ся 14 1 /я миллионов.

В 1918 году, когда к затруднениям,

вытекающим из чисто - хозяйственной

разрухи, присоединились еще внешние

препятствия, Союз товарные операции

свои провел более или менее удовлетво-

рительно. За год было продано им това-

ров на 33 миллиона 320 тысяч рублей.

Правда, в увеличении суммы проданных

товаро играло известную роль и огром-

ное повышение цен. Но. сравнивая не

суммы, а количество пропущенных в

деревню предметов с тем, что было

сделано в этой же области в прешествую-

щих годах, приходится сказать, что

Союз сделал все возможное при данных

условиях.

Чтобы яснее представить, что дал Союз

Московской деревне, мы приводимцнфры,
рисующие его посредническую деятель-

ность и ссудные операции. За три года

своей работы по 1 января 1919 года Союз

пропустил в деревню:

сельско-хозяйств. машин . . . 1.987.000

фуража ........... 19.179.000

строительных материалов. . . 3.986.000

инвентаря.......... 14.737.000

потребител. товаров. ...... 4.144.000

шорНых товаров ...... . 1.054.000

инструментов ........ 3.085.000

Всего. . . 48.122.000

На ряду с сельско-хозяйственными то-

варами Союз обильно снабжал деревню

и денежными средствами. Вот как по

годам развилась ссудная ' деятельность

союза:

в 1916 году выдано ссуд на . 713.000

„ 1917 „ „ „ „ . 1.821.000-

„1918 „ „ „ „ . 14.900.000

Товарный кредит...... 18.000.000

. Всего за три года . 35.434 000

Натретий год своего существования

из организации, об'единяющей только

кредитные и ссудо-сберегательныетовари-

щества, Союз преобразовался в кредит-

ный центр всех кооперативов. Наиболее

полное удовлетворение разнообразных
нужд крестьянского хозяйства повели-

тельно требовало создания различных

кооперативов, удорлетворяющих ту или

иную его потребность. Поэтому, наряду

с кредитными кооперативами, в деревне

возникали потребительные общества,

кустарные артели, молочные товарище-

ства и сельско-хозяйственные общества.

Все эти различные веды единого коопера-

тивного движения для своего- развития

нуждались в денежных средствах. Добыть
их самостоятельно они не могли, но так

как в жизни деревни все они играют

очень крупную роль, то Сокз решил

придти к ним на помощь и стать союзом

всех кооперативов. Делаясь кредитным

центром для всей кооперации района,

Союз должен был несколько видоизме-

нить свою деятельность в сторону боль-

шего развития ссудных операций. Эгим

отчасти об'ясняется то обстоятельство,

что ссудные операции стали развиваться

гораздо сильнее товарных.

Второе очередное собрание уполномо-

ченных наметило постепенный переход

Союза к чисто-денежным операциям (вы-
дачам ссуд) и постепенному отказу от

посреднических операций. Но то обстоя-

тельство, что при современных условиях

товар имеет неизмеримо большее значе-

ние для крестьянского хозяйства, чем

денежные знаки, заставило Союз очень

осторожно проводить этот отказ от по-



среднических операций и, может-быть,

пройдет еще несколько лет, прежде чем

(,'оюз сможет, не принося ущерба своим

членам, значительно уменьдшть свою

торгово- посредническую деятельность.

Невозможно проследить за такой ко-

роткий срок, как три года, видимые по-

следствия для крестьянского хозяйства

от деятельности Союза. Они скажутся

гораздо позже, но все же, подводя итоги

торговой деятельности Союза, мы видим,

что при самыхтрудных, порою совершен-

но невозможныхусловиях, Союз мог про-

двинуть в деревню огромное количество

^сельско-хозяйственных товаров: за три

года их было доставлено на 49 миллионов

рублей. Наряду с этим, через Союз в

деревню приливали денежные средства:

35 мил. рублей ввиде денеягаых ссуд

и товарного кредита получила деревня

іза годы деятельности Союза. Если к этому

прибавить, что эти деньги, и в особен-

ности товары, были самыми дешевыми,

какие только можно было получить на

рынке, то значение Союза для хозяй-

ственной жизни его района станет ясно.

Но деятельностьСоюза далеко неограни-

чивалась чисто товарными операциями.

Крепость крестьянского хозяйства зави-

сит не только от количества денежных

средств и наличия сельско-хозяйствен-

ных машин и орудий, но в значительной

степени от уровня развития крестьян-

ского населения. Развитой хозяин может

всегда лучше поставить свое хозяйство,

чем хозяин, живущий по-старинке, как

жили отцы и деды. Нельзя улучшить

: крестьянское хозяйство, не повышая об-

щего умственного уровня деревни. Коо-

перация всегда это сознавала и поэтому

наряду с торговыми операциями она

всегда занималась просветительной ра-

ботой среди своих членов. И Московский

Союз одной из главнейших своих задач

всегдаставилкультурно-просветительную

работу в деревне. Учредительное собра-
ние уполномоченныхСоюза ассигновало

по тогдашнему времени очень крупную

: сумму напросветительную деятельность—

10.000 рублей. И несмотря на то, что

старое правительство считало неторго-

вую деятельность вредной и вся-чески

■ее тормозило и запрещало, Союз упорно

стремился нести деревне знание и" свет.

С этой целью он в 1916 году организует

инструкторский отдел, в задачу которого

входили, кроме оказания помощи коо-

перативам чисто хозяйственнаго харак-

тера, еще и работы по просвещению чле-

нов кооперативов. В 1917 году рядом с

инструкторским отделом появляется осо-

бый отдел для ведения политического

воспитания в деревне. Этот отдел вел

деятельную работу по политическому

просвещению деревни. Им было организо-

вано в течение 8 месяцев 1917 года 256

лекций и бесед по разным вопросам,

интересующим деревню.

' Много внимания инструкторы по коо-

перации ж і инструкторы пропагандисты

уделяли организации в деревне Народ-
ныхДомов, устройству кружков по само-

образованию, созданию библиотек, чита-

лен и проч. Но вся эта работа в 1917 году

имела отрывочный характер: не было ни

определенного плана, ни достаточного

числа работников. Только в 1918 году

культурно-просветительная работа Союза

приняла вполне планомерный характер.

Наряду с инструкторским отделом были

соіданы два новых отдела: культурно-

просветительный и издательский. Зада-

чей первого было поставлено об'едине-

ние просветительной работы как район-

ныхсоюзов, так и отдельныхкооперативов,

ведущих ту или иную работу в области

просвещения деревни. С этой целью

культурно-просветительный отдел устро-

ил прокатный склад наглядных пособий,

мастерскую теневых картин, склад теа-

тральных принадлежностей и склад ма-

териалов, необходимых для ведения в

деревне работы среди детей. Кроме того,

культурно-просветительный отдел устраи-

вал на местах лекции, кооперативные

праздники и курсы.

Организацией складов наглядных и

театральных пособий и по детским меро-

приятиям Союз удовлетворяя наиболее

острые потребности в культурно-просве-

тительной работе. Отдел был завален

требованиями на, различные пособия.

Так, склад наглядных пособий за 7 ме-

сяцев выполнил 589 заказов для 51 орга-

низации Театральных принадлежностей,

за 6 месяцев было отпущено на 40 тысяч

78-ми организациям. Большую деятель-

ность развила и масгерская теневых

картин. Отдел пригласил для редакти-

рования картин, по отдельным отраслям

знания, ряд специалистов и создал

серии картин по истории, географии,
сельскому хозяйству, которые являются

необходимыми пособиями при чтении

лекций.

В соответствии с общим планом про»

Календарь. 7



светительной работы, намеченным Сою-

зом, издательскому отделу было поста-

влено ' задание — издание популярного

литературно-общественного и кооператив-

ного журнала, издание ряда книг и бро-
шюр по кредитной кооперации и вопро-

сам экономической и общественной жизни

местного края. Во исполнение этого, из-

дательский отдел издает двухнедельный

журнал „Мирское Дело", который, судя

по подписке, нашел себе известный от-'

клика среди деревенского читателя. В

журнал были привлечены крупные силы,

и в 1918 году был напечатан ряд статей:

А. Баха, Н. Огановского, Е. Чирикова,
А. Николаева, В. Кильчевского и др. За-

тем был издан настольный календарь

Московской губернии, посвященный во-

просам изучения местного края. Кроме
этого, был выпущен ряд брошюр по во-

просам мелкого хозяйства и кредитной

кооперации.

Работа культурно-просветительного и

инструкторского отделов, издательская

деятельность Союза и его журнал „Мир-
ское Дело" имели одну общую задачу—

развитие и укрепление в крестьянском

населении идеи содружества, совместного

строительства новых форм жизни.

Кооперация может расти и развиваться

только там, где идеи сотрудничества в

достаточной степени внедрились в со-

знание населения. Но как ни казалось

бы просто, что соединенными силами

многих людей гораздо легче добиться тех

или иных хозяйственных благ, чем уси-

лиями одинокого человека, в жизни мы

видим еще очень мало проявления истин-

ного и добровольного сотрудничества

людей.

Перед кооперацией, поскольку она

является новой формой общественного

строительства, стоит огромной трудности

задача—разбить лед взаимного недоверия

между людьми. И этого она может до-

биться только тогда, когда наряду с

укреплением своих хозяйственных органи-

заций, наглядно убеждающих в пользе

сотрудничества, она будет в широком

масштабе вести просветительную работу.
Бросая семя истинного знания и разви-

вая человечность, она этим самым подго-

товляет почву для более легкого восприя-

тия идей кооперации.

Там, где народ темен, забит, невеже-

ствен и бесправен, не может быть силь-

ного кооперативного движения. Добро-
вольное сотрудничество, творчество новых

форм жизни может быть только у свобод-

ного и просвещенного народа. Эта мысль

нашла прекрасное изображение в печати

Московского Кредитного Союза Коопера-

тивов.

Его печать изображает открытую книгу,

с которой сливаются скрещающиеся ме,-

жду собой серп и молоток.

Об'единенный труд просвещенного на-

рода,— вот эмблема кооперации, и в этом

залог ее победы.

Н. Ох—ин.

Московский союз крестьянски* молочные
товариществ.

23 августа 1910 года семь молочных

товариществ Московской губернии, под-

писали у московского нотариуса дого-

вор об образовании центрального това-

рищества под наименованием «Союз Мо-

сковских крестьянских молочных това-

риществ'».
чЦслыо Союза было облегчить товари-

ществам сбыт молока it молочных про-

дуктов, непосредственно потреби гелям:,

минуя перепродавцов: Чичкіша, Бр.
Бландовых и Торговцев Охотного Ряда.

Грустными предсказаниями со сторо-

ны торговцев и некоторых специалистов

сопровождалось нарождение Союза.

Особенно много ісомнешін было выска-

зано относительно сбыта молока в не

переработанном виде.

Крестьянское молоко грязное, кре-

стьянские бабы не имеют понятия о чи-

стоте, крестьянское молоко невозможно

привезти в Москву—оно прокиснет в

дороге.

«Еще: зимою как-нибудь будете тор-

говать' молоком,— говорили торговцы, —

а весной, при первых весенних лучах

солнца' прокиснете с 'молоком н со сво-

им союзом».
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Эти плохие предсказания не смущали

учредителей .Союза—настроение было

осдрое.

У помещиков, ведь, не барыни доят

коров, а то же крестьянские бабы; если

сбыт молока даст 'выгоду, даст хорошую

оплату крестьянского труда, то и кре-

стьянская баба сумеет обойтись с моло-

ком, поймет правила гигиены и чистоты.

Так рассуждали учредители, верившие

в возможность' развития крестьянского

хозяйства и крестьянской кооперации.

Насколько радостно и лёгкое шліо Учре-

ждение Союза, настолько тяжелы были

первые шаги его работы.
Потребитель встретил появление на

рынки крестьянского молока с полным

недоверием. О продаже молока частным

лицам нечего было и думать; едва уда-

лось' з^бедить несколько больниц заклю-

чить контракт па поставку молока, при-

чем контракт был заключен на тяжелых

условиях: по -цепам1 ниже рыночных, с

неустойкой, обеспеченной залогами и со

скидками за качество молока', ниже уста-

новленного.

К этому присоединилось и неудачное

устройство управления делами Союза. В

Целях экономии, вместо правления был

приглашен заведующий делами, иа ко-

торого Возложили (все обязанности, а

жалования положили всего 50 руб.
В осенние месяцы 1910 года, молока

было мало — не хватало для выполнения

заключенных контрактов:, а ; з'а;тем!,і в Іфе-
йрале н особенно с Началом поста 1 мо-

лока появилось столько," что сбыть его

по было возможности. Пришлось товари-

ществам1, часть молока перерабатывать
на мае-То, 'но, ц (масло 'не находило сбыта.

В первые недели поста, цена упала до

небывалой величины!—До 13 руб. за пуд,

тогда какнрапьше средняя цена1 была 15—

16 joy б. Гза луд.

-Через полгода появился- уже полный

затор — кризис — в делах Союза. Союз

не мог выплачивать товариществам за

молоко ц (продз'кты, товарищества^ в

свою очередь не могли произвести рас-

четы с членами. Отчетность в Союзе

'.были пег 'налажена. Поползли зловещие

іѵіухп.- і

Если 'бы Союз _.был Делом частного

лини, то дело непременно бы погибло,
по Союз возник на' здоровых коопера-

тивных основаниях и это спасло его:

<іт крушения. Ряд заседаний совета и двіа'

соораиия з'полномоченных Союза, ре-

шили йерсустррнть управление делами

Союза.

Вместо заведующего делами, было

избрано правление Союза. В состав пра-

вления вошел один агроцомі ц три упол-

номоченных союзных товариществ,' ко-

торые до того времени; были доверен-

ными! товариществ, а потому и близко

знали недостатки работы Союзу.

Первый отчетный год, Союза 1910—

19.11 закоичйлфГ с убыткіоЬдв 12.500 рз*б.
По тому [времени, эта' суммаі была для

Союза весьма значительная. Этот убы-
ток испугал 'весьма Многих, особенно

агрономов, благодаря .работе которых

возникали новые товарищества :■* гу-

бернии; вследствие этого' открытие Но-

вых товариществ пошло весьма! медлен-

но. С другой стороны, этот убыток имел

весьма' серьезное значение д'ля развития

Союза — этот убыток спаял союзные

товарищества в союз не только по на-

званию, но и ПО' существу.

Члены Союза понимали, что убыток
Союза есть іих убыток' к в случае- ликви-

дации Союза его придется разверстывать

между членами союзных товариществ;;

они понимали, что убыток за первый год

получился вследствие незначительности

оборотов', И ,что номере развитии оборо-
тов Союза, убыток будет покрыт этими

оборотами. Убыток Надо было перетер-

петь.

Htefy (всех товариществ хватило' терпе-

ния: часть товариществ не вынесла Тя-

жести создания Союза и закрылась, но

'большинство приняло участие в этой.

тяжёлой работе по созданию Союза и

теперь, по прошествии 9 дет, 'можно ска-

зать, что Создало Союз'. -

За 9 Ле!т, в работе с лучшими боль-

ницами Москвы Союз завоевал еаімую

лучшую рёпутаццию ІмОлоку, собирае-
мому в 'молочных товариществах. Мо-

сковский потребитель вполне понял раз-

личие между крестьянским рыночным

молоком и 'крестьянским кооперативным

мОлоком.

Это было достигнуто производством

анализов мОлок'а, Как на' 'местах в молоч-

ных товариществах, JBajKl и в Москве ла-

бораторией Союза.

В молочной Союза молоко из каждой

фляги, приходящей от товариществ,

испытывается иа кислотность, при чем,

Только то молоко, Которое выдерживает

^испытание на 'кислостность, идет в про-

даЖз" для потребления в цельное виде.

7*
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:лое же молоко пускается па сепара-

тор и перерабатывается на сметану п

творог.

I (ля того, [нтобьі заинтересовать;това-

рищества заботиться о качестве молока

»'ыло установлено правило, что з'а1 ки-

слое молоко уплачивалось только поло-

липа иепьі.ісвежего молока. Это постано-

вление н привело к (тому, что j! товари-

ществах, Приемка молока производила!'!,

тщательно, особыми мистерами и обра-

ще&йіі^с м'олокоМ, его охлаждение и хра-

нениеПроизводились темиже способами,

>{ак и й лудийіх частновладельческих
хозяйствах.

0а последние два1 года, это правило

отменено, 'так jcal'v, в прокисании, молока

виновато не столько молочное товари-

щество-, сколько порядки наі железных

дорогах, поезда' ходят несвоевременно-,;

ваі'опы -ледники не набиваются льдом и

т. д. Вследствие этого, за 1918 и 1919 г.г.

Союз, за' кислое молоко скидки не де-

лает.

Московский потребитель 'встретил по-
явление крестьянского: кооперативного

молока1 с 'большим недоверием', а москов-

сковека'я полиция, встретила: открытие

Союза1 с (чце большим подозрением и

не разрешила повесить вывеску со сло-

вом «Союз». Об утверждении, устаіваі

Союза' нечего было' и думать и только

в 1917 'году, договор; был заменен уста-

вом, зарегнетрпрованнным Московским

Окружными Судом'. По уставу, Союз

изменил свое (название и раііоіі. Вместо

(однойМосковской губернии, район рас-
ширен па; всю Московскую область' и в.

настоящее рремй, в, состав Союза могут'

приниматься молочные товарищества,

артели) и (прочие кооперативы, имеющие

целью сбыт молока и молочных продук-

тов из 'губерний: Московской, Смолен-

ской, Тверской, Ярославской, Владимир-
ской, Костромской, Нижегородской, Ря-
занской, Тульской,; Калужской, Орлов-
ской, Пензенской іі Тамбовской.

В отличие ЮТ договора, в уставе зна-

чительно расширены и задачи Союз'а.

К основной задаче Союза — сбыту мо-

лока и молочных продуктов—присоеди-

нились задачи по снабжению товари-

ществ оборудованием молочных, посу-

дой, приборами п машинами, также и

финансирование товариществ, т. -е. со"

действие товарищества?! !в подыскании

средств для приобретения предметов

оборудования.

С 1916 года- при Союзе открыт

Инструкторский отдел, в задачи кото-

рого ^врсодит помощь союзный товарище-

ствам в усовершенствовании' техники

МЬ.томного делаі и .в ведении счетовод-

ства и отчетности. Инструктора Союза
Помогают учредителям в открытии но-

выхміолочных товариществ. ■'

По просьбе учредителей, Союз ко-

мандируетпа Места своих инструкторов,

которые наМесте выясняют возможность

пли невозможность открытия молочного

товарищества1, ведут беседыу в которых

поясняют устав товарищества, порядок

«открытия товарищества! и ведения его

дел, составляют еМёту оборудования мо-

лоч^оій И Проводят учредительноесобра-
ние товарищества.

,3а девять лет, прошедших со времени

подписания союзного договора, Союз

развился в большую и крепкую орга-

низацию. В настоящее время в состав

Союза1 входит 51 'молочное товарище-

ство.

■ (Как шіел рост числа' членов1 по. го-

дам, изображено jtfa диаграмме,' в; ко-

торой каждая -'ветка дерева предста-

вляет союзное товарищество.

■Обороты Союза развились также

(весьма значительно: в 1911 году Сою-,

зюм было продано молока! п молочных

продуктов па 108 тысяч, рублей, в: 1913

Годѵ на '456 |тысяч, в І917 году па

1.735.000, в 1918 году па 5.418.000 и

за 10 Месяцев 1919 года оборот Союза

достиг 20 [миллионов рублей, конечно,

надо оговориться, л го последняя сумма

доказывает не только рост оборотов
Г лоза, по и обесценение денег.

Нельзя не отметить', что наряду с

сильным ростом оборотов Союза, вы-

раженных 'в рублях, за последние три

года наблюдается, уменьшение сбыта по

количеству, т. -е. уменьшилось1 число ве"

дер сбытого молока, число пудов, мо-
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1912г. 1913г. 1915г. 1916 г. 1917т. . 1Э1&Г.

л очных продуктов, ,что видно ыз вто-

рой диаграммы.

Осенью 1918 года количество молока

дош|ло до 100 ведер в,, день до) правле-

ние іСоюзаі .пришло в сомнение, — во-

обще нужен 'ли товариществам! Союз1 и

не настало |лй время его закрыть — ли-

. квидироцать.

'Вопрос этот был поставлен на обсу-

ждение Ревизионной Комиссии, состоя-

щей из 15 утюілн омоченных союзных,

товариществ. Ревизионная Комиссия,
(рассмотревши этот вопрос, пришла к

заключению, что причиною сокращения

количестваі молока является усиленное

его потребление в крестьянском хо-

зяйстве, за невозможностью покупки

чая, сахара, постного масла, белой муки

и т. (п. предметов' продовольствия и

кроме того 'за невозможностью покуп-

ки концентрированных сильных кормов

(отруби, жмыхи.) 'коровы убавили удой

молока. Понижение сборки молока 1 вре-

менно., а потому! и недопустимо нару-

шать такое дело, для создания кото-

рого было (положено столько сил. й за-

трачено много средств.

.Действительно в марте 1919 года в

Союз уже поступало от тысячи до полу-

Ц'оры тысяч ведер молока ежедневно:.

На уменьшение количества! молока

сказывается н следующее обстоятель-

ство. По декрету С. Н. К- молоко от-

носится к ненормированным продуктам

и потому молоком может торговать

свободно івсякцй, по произвольной цепе.

Союз, как учреждение! общественное,;

иге может, однако, относиться безраз-
лично к Тем' безумным, ценам, которые

стоят на московских рынках и которые

делают молоко .доступным только со-

стоятельным людям. Вследствие этого,

в январе 1919 года Союз вступил в

соглашение с Продовольственным От-

делом Московского С Р. и Кр. Д.;
в силу (этого соглашения молоко, по-

лучаемое Союзом, распределяется ис-

ключительно по московским больницам,

госпиталям и детским учреждениям,

при чем цена устанавливается по.согла-

шению Союза и Продовольственного
Отдели в размере значительно ниже

рыночной Цены, но ПродЬвольственн! .гіі

Отдел выдает еще некоторые продукты

как премию (за поставк}" молока, а имен-

но: соль, керрсцн, постное м'а!сло, .чай,

конфеты, табак,; спички, жмых и проч.

Однако, все это! не удовлетворяет кре-

стьян из (местностей ближе лежащих к

Москве, откуда (крестьяне ежедневно во-

зят молоко (в МбоКву и ' продают его

по вольным ценам, т.-е. ценам ежедневно

(меняющимся. Союз же соглашается в

'Цепах щ .известный срок. і

) ;Кррме того, .многие фабрики и за-

воды остановились и многие рабочие,
оставшись без. работы, вернулись в де-

ревни, но и там делать нечего, и этот-

то свободный элемент деревни занялся

(возкою молока [в Москву. Вследствие

этого, ближайшие к Москве товарище-

ства приостановили сборку молока.

(Это явление .Чисто временное. Когда

кончится гражданская (война, возобновят

работу 'фабрики и заводы, лишнее на-

селение деревни уйдет в города и, ко-

нечно, каждому не будет расчета ехать

в Москіву с молоком и работа товари-

ществ вновь возобновится.
(Когда1 придет (время возобновлять рас-

шатанное войною хозяйство, крестьян-

ское хозяйство Московской области пой-

дет по' пути развития, своего скотовод-

ства и молочного хозяйства'. !

Тогда Союз молочных товариществ

будет объединять' не 51 товарищество,

а несколько сотен товариществ. По-

желаем^, чтобы это время скорее насту-

пило, по пожелаем также, чтобы с ро-

стом Союза не ослабнет его коопера-

тивный дух, чтобы каждыйиз будущих
многочисленных членов Союза видел

бы в Союзе свое родное учреждение,

ка|к это видели и чувствовали учреди-

тели Союза, спасая, его от возм'ож'иой

гибели, благодаря крупным убыткам'.

М. Ввнзблейн.
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Работа по краеведению кооперативные орга-
низаций Московской губернии.

Сознание необходимости, знать сдой край

для того 1 , чтобы! лучше (строить свою жизнь

э нем, все больше (и больше проникает в

среду кооперативных работников. Вот по>-

чему [вопросы «краеведения», т.-е. изучения

родного края, начинают интересовать все

большее число кооперативных организаций

.Московской губернии.
Более или менее систематическая работа

по изучению Московской губернии ведется

Московским Кредитным Союзом Коопера,-

тщюв, Дмитровскими Коломенским Союзами

Кооперативов. Кооперативам Московской гу-

бернии, интересующимся вопросами краеве-

дения, полезноі (будет узнать, хотя в кратких

чертах, о том, что делают в этом направле-

нии их товарищи по губернии.

I. Работы по краеведению Дмитровского Союга
Кооперативов.

В первый Же год своего существования

1916) союз наметил в .плане; деятель-

ности создание, кооперативного! музея, в

котором 'было бы представлено развитие

местной кооперации и| ее (жизни, и в кото-

ром предполагалось устроить отдел местных

промыслов и образцов товаров.

Осенью 1916 года в Дмитрове создалась

Комиссия Краеведения, которая объединила

земских и Кооперативных работников Дми-

тровского уезда, интересующихся вопросами

изучения "Дмитровского края. і

Этаі Комиссия за зцму .1916/17 .года

устроила р|яд лекций иі докладов по; Допро-

сам краеведения, стараясь уяснить работу

по краеведению и намечая легчайший путь

для ознакомления населения с родным

краем. После долгих обсуждений решено

было, что лучшим средством 1 Для изучения

края и ознакомления населения с ним! (бу-

дет создание музея Дмитровского края на

район уезда. Ближайшей меріэй для созда-

ния музея было признано устройства вы-

ставки краеведения—с тем, чтобы большая

часть предметов, собранных для выставки,

послужила основанием музею. Ѵазработан
был план выставки, но устройству выставки

помешала начавшаяся февральская револю-

ция, которая отвлекла все культурные силы

уезда на политическую работу. Тем не

менее подготовительная работа заинтересо-

вала многих, и в Комиссию Краеведения

стал поступать целый ряд 'предметов, гово-

рящих- О1 прошлой и современной жизни

Дмитровского края (книги, иконы, "монет!,!,

старые костюмы,, гербарии*), минералоги-

ческие ' коллекции, фотографии, планы, кар-

ты и проч.). 'Эти Добровольные пожврпвйва-

ния и ^положили основание Музею, и ййблно-'

теке краеведения. (

С "осени 1917 года Дмитрсэский Союз^Ко ■-

перативов пригласил инструктора по крае-

ведению, на которого и $ылц возложены t. -.&

заботы ПО' созданию музея. JB декабре Выло

нанято помещение для музея, куда и £но-

силось все, что являлось віаіжньй для поу-

чения края.

На лето 1918 года правление Дмитров-
ского Союза Кооперативов: пригласил, и

музей трех специалистов! (ботаника, зоолога

и геолога.) для устройства естестзеино-не і о"

ричеекого отдела 'музея.

Комиссия по Краеведению, кроме органи-

зации музея, приступила к изданию спе-

циальной литературы по "Дмитровскому
уезду. Ею начата подготовка Справочника

по Дмитровскому уезду и составлен ряд

описаний отдельных иунктові уезда Ѵ:і указа-

ниями для экскурсий. Для таких опцсанп.і

были выбраны 'характерные фабрики уезда .

старинные 'барские усадьбы, кооперативные

уголки, городские и сельские местности.

Работа по краеведению в уездном цзні| -а

заинтересовала;, и работников на местах, и

в некоторых отдельных: пунктах уезда ста а и

обсуждаться вопросы районного краевед ■-

ния.

Наибольшего внимания заслуживает ра-

бота, гіо 'изучению родного края Кооператоров
Костинского и Надеждшіского районов :

Костинские кооперативы.

Культурно' - просветительная раоота Ко"

стинских Кооперативов '(Кредитное, т-во, Об"

щество Потребителей, Молочное Т-во и

Кустарная Артель) сосредоточилась в Ко-

стинском Доме Народа. В нем н был

устроен небольшой уголок, наглядно ри-

сующий местную жизнь. "В этот уголок

были включены: 1) карта 'Костинского райо-
на с указанием селений, занятых местной

*) Гербарий— собрание засушенных образцов
растений.
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ку етарной промышленностью (йзГО ;ов ленне

стеклянных пуговиц). |2) Фотографии и пред-

меты домашней работы кустаря. 3) 'Фото-

графии работы 'стеклянного заівюда Кустарной
Артели. 4) Старые инструменты и приборы

для изготовления пуговиц, замененные в (на-

стоящее 'время более усовершенствованны-

ми. 5) Образцы изделий йрзжНего и швре-

меиного кустарного производства. 6) Диа-

граммы и фотографии^ изображающие: жизнь

п деятельноісітъ Коетшіских Кооперативов.
7) 'Фотографии видов местной жизни. 8}

Часть местного гербария.
Для районного музея подготовляется исто-

рический очерк села. Костина и КостинскОго

к:. оперативного уголка. |

Надеоюдинский 'район.

В Надеждинѳ местными работниками ре-

шсно было устроить выставку краеведения

своего района но- следующему Плану :

I) Предметы старины, хранящиеся в

усадьбе НадеЖдино, одежды и вышивки,

оружие; фарфор, книги, тетради, старинный

песни и фотографии.

II) Промыслы : а) галунный в деревнях :

Скубятино, Дядьково, Петроково (позумен-
ты, темляк, тесьма, фотографии качалок к

работ по ткачеству); б) драночный; в дер.:

ІІадмощье, Насадкино '(корзины ц материал,

из которого они делаются и все приспо-

собления по изготовлению их); в) гончар-

ный в дер.: Глазачево (глияаі, первичная

форма предмета, гончарные изделия); г)

столярный—причина его возникновения и

распространения; ,д) добыча торфа (тОрф,
фотографии работ по выработке его).

ПІ) Начальная школа (прежние и со-

временные учебники, ученические работы.

Фотографий из жизни школы,

IV!) Столярные' и резные -мастерские (ри-
сунки учеников, фотографии учеников за

работой, образцы изделий мастерской)'.
У) "Сельское хозяйство прежде и теперь.

YI) Кооперативы и цх работа," ві фотогра-
фиях и диаграммах.

II. Работа по краеведению Коломенского Союза

Кооперативов.

Работа по краеведению в "Коломенском

уезде Коломенским Союзом Кооперативов на-

чата с организации местного музея' крае-
ведения; ' f

Вот, что сообщает о создании Коломен-

ского музея краеведения К. В. Климов на

страницах журнала «Тріуд и Свет», изда-

ваемого Коломенским Союзом Кооперативов :

«Мысль об устройстве местного музея

краеведения,—пишет К. В. Климов, —воз-

никла, уже несколько лет ігому Назад, но; осу-

ществление музея но широкому цлану до

-последнего времени встречало большие пре-

пятствия.

В 1918 году мысль о- музее вновь про-

будилась в кооперативной сред*,, и очеред-

ное общее собрание уполномоченных Коло-

Агенокого Союза. Кооперативов признало учре-

ждение местного музея краеведения делом

неотложным и представило для этого, доста-

точные на. предтарительньіе работы сред-

ства», г I

В настоящее время уже воргинизовйлаеь

музейная комиссия, которая ставит се'бе це-

лью собирание всех материалов, Интересных

для созидающегося музея. Кроме этого, она

подготовляет для печатания в. местном! жур-

нале «Труд и Свет» биографии писателей,
сведения о Коломенском крае, описание ко-

ломеис.киѵ древностей и отдельных местно-

стей уезда.

Музейная Комиссия взяла на себя также

и охрану исторических памятников. Ею пред-

приняты практические шаги к охране Пят-

ницких iBiopofr! IE других памятников 1 старины.

Музей взял в Свое ведение имеющиеся в

городе архивы (напр., архив бывшего Коло-

менского Духовного Правления) так как бы-

ли случаи исчезновения документов в цер-

квах и других коломенских учріеждешях.

Таковы первые 'практические шаги Комис-

сии в области изучения Коломенского края.

Главной же задачей Комиссии является со-

здание местного, музея. "Для этой, цели Ко-

миссия подыскала помещение и пригласила,

ряд лиц для собирания необходимых мате-

риалов. Кроме этого 1 , Комиссия наметила

план музея, который, но- словам1 того же

Климова, рисуется 0 ;С,ледующем: виде :

«Музей должен дать внимательному посе-

тителю возможность достаточно ясно пред-

ставить себе все те изменения, которые про-

н'фшли @ природе и населении; края о древ-

нейших времен и до. настоящего вріемОни.

Музей должен наглядно изобразить фауну

(животных) н флору (растительность) вод-

ных пространств, прежде покрывавших кран,

изобразить также животный и растительный

мир ледниковой и позднейших эпоос. Необ-

ходимо изобразить и современную природу

края со всеми ее особенностями: недрами.

гючЪами, климатом, животным и раститель-

ным миром и проч. Этотражпый Існтдел необ-

ходим для того, чтобы" представить посе-

тителю историй) нашего неболыпегс. клоч-

ка общей поверхности земного, шаіра и изо-

бразить те природные условия края, кото-
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рые окружали прежнее население ^(продол-

жают влиять на жизнь еовремейников. Это

составит Естественно-Исторический Отдел

Музея. Вторым отделов будет Культурно-

Исторический. Этот отдел должен дать

историю заселения края, смены его Насе-

ления 'разными тфешмік с возможно (древ-

нейших времен, изобразить возможно полно

жизнь прежнего и современного населения

О его наречиями, верованиями, народной

словесностью, семейным и общественным

бытом и т. д. Третий и последний отдел—

Экономический—должен представить хозяй-

ственную жизнь, экономические, условия

жизни как прежнего, так и современного

нам населения края, а именно: (промышлен-

ность, как добывающую, в| том числе и

оельско-хозяйствеиную, так и обрабатываю-

щую—кустарную и фабрично-заводскую,
условия труда,, ввоз и вывоз товаров,, тор-

говлю, пути сообщения, новые формы |гева-

ришеской кооперативной организации в об-

ласти кредита, производства, обмена, по-

требления и проч.

Всю эту работу возможно^ выполнить Лишь

при деятельном участии самого населения,

так, как лишь само население домоет дать

или может указать, где можно найти весь

этот' материал, который необходим 1 для на-

пито музея». : '■■ '

Работа в центре нашла себе отклик и

на местах. Интересна в этом отношении

работа одной из учительниц канальной шко-

лы. Ею был устроен спектакль, на котором

был изображен местный свадебный обряд,
і; настоящее время уже почти оставленный

населением. Подобраны костюмы того вре-

мени, восстановлены напевы и слова (песен.

Спектакль имел большой успех у; насе-

ления. I . ; ''

311. Работа по краеведению Московского Кре-

дитного Союза Кооперативов,

Московский Кредитный Союз Кооперати-

вов начал работу по краеведению- в 1918 (п.

Эту работу Союз ставит в обще-губеррском
масштабе и в- іцсншу ее кладет следующие

задачи: і , :

1) Объединение работ и мероприятий по

краеведению, которые начаты и ведутся

районными Союзами Кооперативов:

2) (фдепетвие и помощь местной работе
по краеведению ;

3) ознакомление населения Московской

губернии сі результатами (земских и дру-

гих статистических обследований и' науч-

ных исследований путем изготовления диа-

грамм и других наглядных пособий, необ-

ходимых для составления передвижных вы-

ставок, краеведения;

4) составление губернской библиотеки по

краеведению Московской губернии;

5) издание указателей литературы и (пе-

чатных материалов но краеведению Москов-

ской губернии.

О этой целью. Московский Кредитный
Союз Кооперативов выпустил календарь Мо-

сковской губернии на 1919 год н готовит

к печати ряд книжек: «Географический
очерк Московской губернии», «История кре-

стьянского хозяйства, Московской губернии».

«Труды губернского совещания по краеве-

дению» и др.

Подготовляется передвижная выставка на.

тему : «Московская губерния», которую пред-

полагается перевозить на места.

10—1(2 января 1919 года Кредитным
Союзом было созвано первое губернское- со-

вещание по вопросам краеведения. На сове-

щание были приглашены представители

Кооперативных Союзов Московской губернии

и сведущие лица. і

Совещанию был доложен план работы но

краеведению Московского "Кредитного Союза

Кооперативов и были сделаны краткие до-

клады о работах по краеведению, ведущих-

ся Дмитровским, Волбменски|* и Богород-
ским Союзами Кооперативов.

Попутно о докладами были обсуждены и

некоторые, вопросы но изучению Москов-

ской губернии. • *

Совещанием были приняты следующие по-

становления : і ' :•-..,

1. Признавая необходимым организацию

«Общества по изучению Московской губер-

нии», Совещание выразило пожелание раз-

работатъвіопрюс Ш ерганизации Общества

для внесения, в следующее гуебрнсоке Сове-

щание до краеведению, а временно образо-

вать Губернскую Комиссию по краевеДеніпо

при Культурно-Прссветительпом ^Отделе

Московского ^Кредитного Союза. |

В, состав губернской Комиссии по краевэі-

денйю Совещание признало желательным

включить всех лиц, работающих по краеве-

дснЦю в тКульту рно-Пріссзетитрльном Отделе

Московского' Кредитного Союза, Кооперіати"
|вШ ипо одному-лірі ідс^авитёліо : от: а)|ДмпГ

ровской и Коломенской уездных комиссий

по краеведению. 6) Комиссии по краевед -

нціо при Совете В^оерЗссййскйх Кооиера.-

тив'ных Съездов и в) Центросоюза,.

Воюбрганизацию по Образованию Губерн-

ской Комиссии 'по краеведению, согласно
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йожеланшоСовешднпн, взял іна о*бя Куль-

турно-просветительныйОтдел.

(2. Считал крайне важным созыв второго

Московского Совещания do ;іфаевед&ник>',
Сове'щааиб' высказывает оеооое пожелание

ввлючнт|ь в программу занятиі егоі и вопросы

практического характера и вместе с там

поручает подробно разработать вою цропрам

My Губернской Комиссии, но краеедейто.

0. В долях пропаганды и (большего осведо-

мления с вопросами краеведения, Совеща-

ние высказалось за желательность созыва

уездных совещаний по краеведению.

4. Совещание, высказавшись за организа-

цию губернских курсов но вопросам краеве-

дения и экскурсий в Московской губернии,
поручило этот воигаоо летально подготовить

Губернсікой Комиссии по краеведению.

5. Совеещание. признало необходимым f>6-

разовіаниеіГубѳрнфого Музея но Краеведе*
деншо, включая в него г. Москву, не в

целом., а, как губернский центр).

Губернская Комиссия но краеведению,при-

ступила! к рахіоте с марта .месяца- ]!Ш) года

и начала сое подготовки к печати: а} 'Сбол-

нпка по краеведению Московской губернии.

б) Методических указаний и программ для

ра.іботы по краеведению Московской губер-

нии, в) руководства для учителей но краеве-

дению в начальной школе- и г) программы

губернских курсов по краеведению.

Программа, губернских курсов но краевое

денню, по 'поручению Комиссий:,-была разра-

ботана Е. А. Звягинцевым.

'Комиссией приняты следующие основные

положения программы курсов:

1. Культурное, экономическое И просве-

тительное значение краеведении.

2. Важнейшие научные обобщения и фак-

тические данные, относящиеся к природе,

прошлому и <•< 'временной жизни Московско-

го ііі;м.

•'!. Введение в круг научных работ, свя-

занных с изучением края. ' ,

4. Ознакомлениес (приемами;(самостоятель-

ного и (посильного участия каждого культур-

ного работника в исследовании, род-

ного края.

Учебный план курсов принят ""Комиссией

в таком виде : \ '

Курсы должны преследовать всестороннее

ознакомлениео Опросами краеведения. Кур-
сы не могут быть продолжительнее 6 не-

дель. Прамѳрное распределение лекционных

часов по отдельным предметам Комиссией

принято следующее; : і ■ і ; ;

и

Предметы.

3
и -;
и й
SS

3*

и = --: ?
й5і-
» і- 2
с ^ ~- -

-'С—

- " ~ 5
2Z--- о
цоа:

1. водный курс. Понятие краеведе-

ния. Пределы. Значение. Судьбы . 4 —

2. Краеведение. Школа и внешколь-

4 —

3. Геология Московской губернии . 6 о

4. География „ , 8 2

5. Животный и растительный мир . 8 '»

6 4

7. История ......' ...... 8 4

6 4
о 2,

10. Сельское хозяйство ....... 8 4

11. Фабрично-заводская промышлен-

ность, кустарная и торговая . . 8 4

12. Деятельность органов местного

4 о

13. Культурное состояние населения. 6 2

14. Кооперация .......... 6 2

84 34

Лекции по всем предметам должны быть,

по возможности, популярны и ріаочитаиы

но столько на какую-либо- систематическую

подготовку слушателей,, сколько на их об-

щую любознательность, на юс повышенный

и сознательный интерес к вопросам краеве-

дения, а 'также, на, (цаличноеть у них извест-

ного запасапрактических наблюденийи Жиз-

ненного опыта. 'Доступность лекций скорее

коетдоотигнется В том случае, если они

о самого начата будут Сопровождаться бесе-

дами и обменом мнений со слушателями,

групповыми занятиями и экскурсиями.

Практические занятия, связанные тесно

с лекциями и происходящие под руковод-

сттюм лекторов, могут заключаться в сле-

дующем : .'.■■•

1 ) 'Реферирование специальных печатных

работ по краеведению.

2) Рассмотрение и обсуждение планов

и программ исследования отдельных во-

просов.

3) Обсуждение спорных методологических

вопросов. »

4) Беседы по вопросам, вызванным лек-

циями.

Кроме лекций с примыкающими к ним

практическими занятиями и устройством

экскурсий, на, курсах намечена, организация

отнятий по приобретеннто разного рода тех-

нических: навыков: но фотографированию,

коллекционированию, производству записей,
регистрации и т. п. Разумеется, занятия

эти также должны гбыть групповыми. Общее

чисто часов, какое каждый из слушателей

должен уделить техническим упражнениям,



— 106 —

можно определить приблизительно 1 И 30 ча-

С Т.

ШіКІонец, отдельно для желающих слу-

шателей Предполагается организовать не-

продолжительные—например, Недельные, до-

полнительные заінятия по изучению отдель-

ных вопросов, —другими словами, образова-

ние предметных и местных секций.
Курсы необходимо обставить возможно

полной (библиотекой, а также, при Курсах

важно организовать выставку по краеведе-

нию.

На устройство курсов по краеведению в

смету расходов на 1919 год Московский

Кредитный Союз Кооперативов внес /50.000

руб. Курсы предполагается провести или

в конце 1919 года, или весной 1920 юда.

l ѵоернская Комиссия по краеведению вы-

делила: нз.ісоЬя особую подкомиссию, которой

поручила разработать план сборника По изу-

чению Московской губернии.Этай подкомис-

сией были намечены следующие положения :

1) Сборник должен состоять из самостоя-

тельных статей по отдельным вопросам

краеведения;

^{Статьи должны обосновываться пре-

имущественно на. местном материале, давае-

мое отдельными местностями Московской гу-

бернии. | ;

1920-й год считается годом „високос-

ным", т.-е. содержащим 366 дней. Ко-

нечно, год, как и всякая другая мера,

как например аршин, сажень, метр, дол-

жен иметь всегда одну и ту же вели-

чину, в действительности же мы видим,

что 1919-й год имел 365 дней, 1920-й

год будет иметь 366 дней, а 1921-й вновь

будет содержать 365 дней. Продолжи-
тельность года устанавливается но осо-

бым правилам, которые носят название

„календарных правил" и установлены

очень давно.

Годом зовется тот промежуток време-

ни, в течение которого земля совершает

свой путь около солнца. Год содержит

в себе 365 дней, 5 часов 48 минут и

46 секунд. Чтобы не пользоваться при

счете времени таким неудобным годом,

в 46-м году до Р. X. при Римском Импе-

раторе Юлии Цезаре ученым греком Со-

зигеном было составлено следующее пра-

3) 'В Сборнике могут быть статьи общего

характера по тем отделам, которые по ха-

рактеру своих задач этого треоЧют.

4) "Сборник должен оболужшатъ инте-

ресы культурных работников на. местах и

должен быть доступным для подготовленных

читателей. /

5) В Сборнике не должно быть отдельных

[ статей, посвященных Москве.

6) В [сборник должны входить три отдела:

1) природа, 2) прошлое и 3) современная

} жизнь.

і Заканчивай на отом своп краткие заметки

) о работе по краеведению в Московской

і губерний, начатой тремя кооперативными

союзами, не- могу не выразить своей горя-

чей надежды, что они послужат одним из

і побуждений начать такую работу и в дру-

гих ікооперативиых организациях Москов-

ской губернии.

: 'Нѳ могу еще не рказать того, что"Куль-
турно-Просветиіельный Отдел Московского

і Кредитного Союза, Кооперативов всегда . с

полной готовностью идет навстречу союзам

и отдельным лицам при всякого рода за-

просах и вообще оказывает содействие в

деле краеведения. | ,

А. Янковская.

вило для календарного счета времени:

величина года была округлена до 365 дней

с часов.что составляет в точности 365 дней

6 четвертью. Решено было считать год

в 365 дней, что составило в 4 года

ошибку в одни сутки, так как каждый

год, при таком счете, отбрасывалось по

6 часов. Эти лишние одни сутки стали

прибавлять к четвертому году, который

таким образом уже имел величину в

366 дней.

Такой счет времени носил название

Юлианского календаря и просущество-

вал без изменения до 1582 года. В

1582 году в Европе был введен другой

счет времени, носящий название „Гре-
горианского календаря".

Выше было указано, что Созигеном

год был округлен до 3657* дней, между

тем как в действительности год несколь-

ко короче указанного числа, а именно

короче на 11 минут 14 секунд. Понятно,

Новый календарь.
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что такая малая ошибка, совершенно не-

заметная в обыденной жизни, накопля-

ясь из году в год, из столетия в столе-

тие, может сделаться достаточно боль-

шой. В 1582 году, вследствие указанной

ошибки, начало весны пришлось на

11 марта, тогда как в 325 году, когда

христианская церковь приняла Юлиан-

ский календарь, весна приходилась на

21 марта *). Для возвращения к старому

счету, по распоряжению папы Римского

Григория XIII из счета было выкинуто

1 0 дней,и после4 октября этого года счи-

тали не 5, а 15-е число. Нужно было уни-

чтожить возможностьнакопленияошибки

в счете времени. Ежегодная ошибка в 11

минут 14 секунд в 400 лет составит по-

чти трое суток, а следовательно можно

продолжать счет времени по Юлианскому
календарю и впредь, выкидывая только

каждые 400 лет из счета 3 дня для испра-

вления той ошибки, которая составится

в эти 400 лет из 11 минут 14^ секунд.

Для исполнения этого правила, в Гре-
горианском календаре года столетий, ко-

торые по Юлианскому календарю все

будут високоснымигодами, только тогда

считаются високосными, когда делятся

на 400, так например 1600 год по обоим

счетамбыл високосным и имел 366 дней,

года же 1700, 1800 и 1900 по Юлиан-

скому календарю были высокосными и

имели по 366 дней, а по Грегорианско-
му были простыми и содержали лишь

по 365 дней, и таким образом с 1600 по

1999 из счета Грегорианского календаря
по сравнении его с Юлианским будет

выкинуто трое суток накопившейся к

этому времени ошибки.

Не все страны сразу перешли к Гре-
горианскому счету времени. Сначала

приняли новый счет времени только те

страны, которые исповедывали католи-

ческую религию, страны же протестант-

ские и православные продолжали счи-

тать по Юлианскому календарю. Посте-

пенно отставая от счета католических

стран, к 1600-му г. они имели разницу в

10 дней. 1600-й год по обоим календа-

рям был високосным, а 1700-й был по

Грегорианскому счету простым, и в этом

году разница счета должна была воз-

расти еще на одйй" день и достигнуть

11 дней. В 1700 году на Грегорианский
счет перешли протестантские страны, и

*) Начало весны—полночь с 20-го на 21-ое

марта.

старого счета продолжали придержи-

ваться только православные страны, в

том числе и Россия с Грецией. В 1800

году разница счета достигла 12 дней, а

в 1900 году мы отстали от счета Запад-

ной Европы уже на.13 дней. Счет вре-

мени по Грегорианскому календарю на-

зывался новым стилем, а по Юлианско-

му—старым стилем.

Декретом советского правительства в

феврале месяце прошлого 1918 года у

нас был введен новый стиль, и после

31 января этого года мы считали не

1-е, а 14-е февраля, чем и сравнялись

в счете со всем цивилизованныммиром.

Другое нововведение в счете времени,

а именно перевод часовой стрелки, так-

же представляет собою не чисто русское

нововведение, а введение у нас в России

того порядка, который давно существует

в Западной Европе.
Многие помнят, что железно-дорожные

часы показывали обычно отличное от

местного время, которое называли „Пе-
тербургским временем". В действитель-

ности же особое время было не только

в Петербурге, но каждое место обладало

своим собственным временем. Так как

солнце восходит с востока, то чем даль-

ше мы стали бы подвигаться на восток,

тем выше бы там стояло солнце, и тем

больше должны были бы показывать там

часы. Так оно и было в действительно-

сти: когда в Петербурге 12 часов дня,

то в Москве—29 минут первого, в Мор-
шанске— 45 минут первого, в Саратове
уже 1 час дня, в Казани—1 час 15 мин.

дня и т. д. Подобно этому и в Западной

Европе— Германии—часы должны пока-

зывать больше чемво Франциии Англии.
Во избежание существования разных

времен в двух подчас весьма близких

друг к другу местностях давно было

введено в Западной Европе так назы-

ваемоепоясное время. Первый пояс охва-

тывал Испанию, Францию и Англию,

второй пояс — Германию и Австрию, в

третьем поясе должна была лежать за-

падная половина Европейской России,

в четвертом—восточная половина наше-

го отечества и т. д. Во всех местах ка-

ждого пояса время должно было быть

одинаковым и меняться при переходе

из одного пояса в другой на один час.

Так, когда в первом поясе было 12 ча-

сов дня, то во втором— 1 час, в треть-

ем—2 часа и т. д. Этой реформой унич-
тожалось разнообразие местных времен
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и вводился везде однообразный счет вре-

мени. С 1 июля 1919 года декретом Со-

ветского правительства у нас был вве-

ден поясной счет времени, причем в за-

падной части России, в том числе и в

Москве, было установлено почти то вре-

мя, какое было в Петрограде. Поэтому в

Москве часы были переведены назад на

31 мин. 17 секунд.

Совсем другое происхождение имеет

перевод часовой стрелки, какой совер-

шается у нас вот уже третий год перед

С древнейших времен и до наших дней

основой для единиц длины служили части че-

ловеческого тела, как, например, фут (по-

русски стопа), локоть, четверть и проч., ко-

торые, очевидно, не могут считаться опре-

деленными, так как у разных людей они

имеют значительно отличающуюся величину.

С развитием международной торговли, тех-

ники и особенно точных научных исследова-

ний, явилась необходимость в установлении

точных единообразных, основных единиц из-

мерения длины, массы и времени, при чем

такого рода единиц, которые в случае ут-

раты могли бы быть восстановлены. Пер-

вым, выдвинувшим этот вопрос был Гюйгенс,

предложивший за единицу длины принять

длину маятника, совершающего одно колеба-

ние в секунду. Но время колебания одного

и того же маятника несколько различается в

зависимости от широты *) места и при этом

является новая величина, именно, время. Для

выяснения вопроса об основной единице, изме-

рения французским правительством в 1790 го-

ду была назначена специальная комиссия,

в которую вошли ученые Борда, Лагранж,

Лаплас и другие. Эта комиссия предложила

единицу измерения взять непосредственно из

размеров земного шара, именно одну десяти-

*.) Экватор есть круговая линия, которая

мысленно и на картах и глобусах опоясы-

вает земной шар на равном рассоянии от

полюсов — северного и южного — и делит его

на северное и южное полушария. Широта
данного места есть его расстояние по мери-

диану — круговой линии, проходящей по по-

верхности земли через это место и полюсы.

Так как каждый круг делится на 360 частей—

градусов, градус — на 60 минут, минута — на

60 секунд, то и широта вычисляется в гра-

дусах и его долях. Градус меридиана—

104 версты с небольшим.

наступлением летнего времени, когда

часовая стрелка переводится вперед, и

обратное передвижение ее назад с на-

ступлением холодного времени года.

Делается это с тою целью, чтобы заста-

вить жителей больших городов раньше

вставать и раньше ложиться спать, пе-

ренося таким образом время работы на

светлую часть суток. Этим достигается

некоторое сбережение в керосине, эле-

ктричестве и других средствах освеще-

ния.

і миллионную часть растояния от полюса до

• экватора и этой новой единице дали наз-

вание „метр".

Та же комиссия решала за основание еди-

• ницы массы (веса) принять величину, свя-

і занную с единицей длины, а именно массу

воды, заключающейся в 1 куб. дециметре

- чистой воды, при ее наибольшей плотности,

- т. -е. при 4° С. Этой единице веса было дано

і название „килограмм".

Установив эти две основные единицы, при-

і . ступили к изготовлению платиновых этало-

нов (образцов) этих мер, известных под назва-

- нием „архивного метра" и „архивного кило-

, грамма", хранящихся в Севре, близ Парижа.
f> На эталоне начертаны слова на французском
- языке „на все времена и для всех народов",

э Позднейшие измерения показали, что при

в первоначальных градусных измерениях были

и допущены некѳторыя неточности и длина

я четверти земного меридиана равна не

10.000.000 метров, а несколько больше, а

- именно 10.000.856 метров, и таким образом,

, метр оказался приблизительно на 1/10.000
, своей длины меньше теоретической.

а. Для окончательного решения вопроса бы-

з ла созвана международная конференция, пер-
вое заседание которой состоялось в Парижэ
в 1870 году. 20 мая 1875 года была под-

писана дипломатическая конвенция об основ-

f. ных единицах 18-ти государств, и было

т положено основание новому учреждению,

о известному под названием „ международного

а бюро мер и весов", которое и до сих пор

|" помещается в Севре, близь Парижа. Этим

і. бюро были приготовлены, .с очень большой

- точностью, копии с „архивного метра" и

а „архивного килограмма"", сделанные из воз-

2 можно более стойкого материла, именно из

сплава платины и чугуна, и эти копии были

Метрические меры.
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разосланы веем государствам, принимавшим

участие в названной конференции. Копии с

названных эталонов имеются в России в

Академии Наук и Главной палате мер и

весов.

Таким образом были установлены новые

единицы длины и массы (веса), легшие в

основу так называемой метрической системы

мер. Эта система называется также деся-

тичной, так как кратные и дробные меры

получаются через деление или умножение на

10, что значительно упрощает вычисления.

Декретом Совета Народных Комиссаров
было постановлено „положить в основание

всех измерений, производимых в Р.С.Ф.С.Р.,
международную метрическую систему мер и

весов с десятичными подразделениями и про •

изводными", при чем советские учреждения

должны приступить к введению этой системы

с 1 января 1919 г. с тем, чтобы к 1 янва-

ря 1922 года эти меры были обязательны

для всех правительственных и общественных

учреждений и было прекращено изгото-

вление старых русских мер. С 1 января

1923 года воспрещена продажа старых мер,

а к 1 января 1924 года воспрещено приме-

нение каких бы то ни было мер, кроме ме-

трических.

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕР.
Основная мера 1 метр=1/10. 000. 000 чет-

верти земного мередиана.

Приставки для обозначения

кратных мер: дробных мер:

дека 10 деци 0,1= 1/10

гекто 100 санти 0,01 = 1/100

кило 1000 милли 0,001=1/1000

мега 1.000.000 микро 0,00000/=
= 1/10000.

Меры длины.

1 метр (м.)=0,47 саж., 1,41 арш., 22 1/,
верш., 3,28 фут., 39,41 дюйма,=10 деци-

метров, 100 сантиметров, 1.000 милли-

метров.

I килом. (км) = 1.000 м., 0,938 версты

(15/16.)=468,75 саж.

1 дециметр (дм.)=0,1 метра. ч?>*

1 сантиметр (сн.)=0,01 метра.

1 миллиметр (mm.j= 0,001 метра.

1 микрон=0,000001 м. = 0,001мм.

1 вершок=4,44 сантиметра.

1 дюйм= 2,54 сантиметра.

1 сотка (сажени; =2, 13 сантиметра.

Г верста— 1,06 километра; 1 сажень =

=2,13 м.; 1 аршин=71,1 сантим.; 1 фут=

=30,48 сантиметра.

Меры площадей

(квадратные).

1 кв. метр(1 м. 2) = 1,98 кв. аршина.

1 ар.=100 кв. метр.=22 кв саж.

1 гектар = 100 ар.=10.000 кв. м.=

=0,915 десятины.

1 кв. километр = 100 гектаров=91,53 де-

сятины = 0,88 кв. версты.

1 десятвна=1,092 гектара; 1 кв. саж.Щ

=0,045 ар.

Меры об'емов.

(кубические).

1 стер=1 куб. метру (1 м. 2)=0,1 куб. саж.

литр=1 куб. децим.=0,08 ведр.=0,3 гарн.

гектолитр =100 литров=8,13 ведра=

1А Лиір ---- X nil \J, ДЪЦиш . ---- ѵ,ѵи

1 гектолитр =100 литров

=0,1 стера.

1 ведро = 12,29 литр.

- 1 четверик=26,24 литра.

1 бутылка=0,61 литра.

1 гарнец=3,3 литра.

Меры веса.

1 тонна=1000 килѳграмм.=61 пуд.=ве-

Су 1 Куб. М. ЧИСТОЙ ВОДЫ. :

1 килограмм=1000 грамм = 2,44 фунт. =

весу 1 куб. дм. чистой воды.

1 гектограмм = 100 грамм.

1 грамм=0,23 золотника ('/. золот.) = 16

аптек, граи.

0,1 грам=1 дециграмм.

0,01 „ =1 сантиграмм.

0,001=1 миллиграмму.

1 пуд =16,38 кгр.

1 фунт =409,51 гр.

1 золотник = 4,273 гр.

Децик.ІІІІІІІІІ

t I і Li 1 i ihhh ft&РШ.

Дюйм.

Сот к,.
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f Г. Е. Степанищев.
2з/т 1889 г.—25/хі 1919 г.

25 ноября 1919 года умер председатель Правления Московского

Кредитного Союза Кооперативов Г. Е. Степанищев.

Глубокой скорбью отразилась преждевременная утрата в рядах

кооперативных работников.

Жизнь этого богато-одаренного человека оборвалась слишком

рано: он умер совсем молодым человеком, имея всего 29 лет от роду.

Крестьянин Саратовской губернии, он огромным напряжением

труда и воли выбился на дорогу широкой общественной деятельности.

Хорошо познав на себе гнет бесправной и темной деревни, он всю

свою энергию, все силы свои отдал на служение народу, на борьбу с

политической и экономической закабаленностью деревни.

Как человек тесно связанный с деревней, он мог быть только

социалистом-революционером.

Молодым юношей он вошел в партию С.-Р. и в ее рядах страст-

но боролся за идеалы освобждения трудящихся, Тюрьма, -с которой он

хорошо был знаком, только закаляла в нем пламя энтузиазма.

Он боролся за дарод, и народ свершивший революцию, освободил

его из тюрьмы.

Но Г. Е. был не только политическим деятелем, но и обществен-

ным работником. Живя в деревне, он видел, как задавлено крестьянство

нуждой и стремился поднять благосостояние трудящихся. . будя в них

дух инициативы, самодеятельности, творческой энергии. Г. Е. хорошо

сознавал, что это могла сделать только кооперация.

С конца 1915 года Г. Е. вошел в кооперативную работу и здесь с

особенным блеском развернулись его богатые силы.

Быстро выдвинувшись на общественную должность председателя

Правления Кредитного Союза Кооперативов, он много вложилтруда и та-

ланта в дело кооперативного строительства. В жизни Московского Кре-
дитного Союза Кооперативов Г. Е. играл очень крупную роль.

Легко ориентируясь в сложных вопросах общественно хозяйствен-

ной жизни, чутко улавливая новые запросы и нужды, деревни, Г. Е.

ставил перед Союзом большие задачи и твердо и неуклонно проводил

их в жизнь.

Г. Е. обладал широким кругозором и это позволяло ему не забы-

вать за общественной работой политическую и понимать, что та и дру-

гая работа будет плодотворна при условии духовного роста деревни. И

под его руководством Московский Кредитный Союз Кооперативов раз-

вернул широкую культурную работу

Мечтой Г. Е. было создание в деревне Высшей Крестьянской Шко-

лы. Эту мечту ему не удалось осуществить. Она осуществляется уже

его преемниками: кооператоры, отдавая дань благодарности и любви

Г. Е. решили организовать первую Высшую Крестьянскую Школу име-

ни Г. Е. Степанищева,



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стран

Табель-Календарь ........" ..................... 2

Святцы . ......................... . . . з»5» 7»9. ".13

Когда это произошло ..................... 4> 6,8, 10,12,14

Обращение к читателям ................ • .■ ........ • 15

Из прошлого Московского края:

Коломна и ее уезд. В. Л. Уланова ...... ......... . іб

Серпухов и его уезд. Б. Я. Уланова ............. • . . 37

По Московской губернии:

Природа Московской губернии. А. Ворзова ............. 5^

Экономический очерк. П. Албычева.......... -. ....... 6

Москва в народных пословицах ..................... 7 1

Сельское хозяйство:

Прогрессивные течения в крестьянском хоз. за земский период ... 72

Стоит ли заниматься сельским хоз. в Московской губ. А. Левицкий . и 76

Кооперация:

Кредитная кооперация Московского края. І1. В........... 8і

Кустарная промышленность и промысловая кооперация Моск. губ.

А. Николаева . • ...... ................ 88

Московский Кредитный Союз Кооперативов. Охина . ....... 94

Московский Союз Крестьянских Молочных Т-в. М. Вонзблейн .... ф

Работа по краеведению. А. Янковская ................ Ю2

Новый календарь. ............................. У іоб

Метрические меры ............................ ю8



московский союз
Адрес Правления и Центральной

Молочной Союза:

МОСКВА, Новая Божедомка, 2-й

Мариинскиіі пер. д. № О.

Телефоны: 2-94-75 и 2-84-47.

Адрес для телеграмм:

МОСКВА—МОЛОКО.

КРЕСТЬЯНСКИЕ
:: МОЛОЧНЫЕ ::

ТОВАРИЩЕСТВ.
^^^^ІУЧ*^ об'единяет молочные товарищества и артели Московской,

Ѵ^Ч^в\^*Э Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Ко-

стромской, Нижегородской, Рязанской, Тульской. Калужской, Орловской,

Пензенской и Тамбовской губерний в деле сбыта молока и молочных

продуктов-.

СОЮЗ
содействует открытию новых молочных товариществ, для

чего может командировать инструкторов для раз'яснения

порядка устройства товарищества.

^bf\l^\/^ снабжает вновь открываемые товарищества молочной посу-

^^Ѵ^Гѵ^^Э дой, инвентарем, бланками устава, протоколов, счетоводства

и пр., принимая на себя все ходатайства перед властями об отпуске

посуды и содействуя к получению ссуд на приобретение оборудования

молочных заводов.

В 1918 году Союзом сбыто молока и молочных про-

дуктов на пять с половиною миллионов рублей, за 10.. меся-

цев 1919 г. сбыт достиг двадцати миллионов рублей.

Согласно декрета Советской власти коровы, от

которых установленные количества молока и молоч-

ные продукты поставляются в Москву, подлежат

освобождению от реквизиции. Союз принимает на

себя заботу об исхо-

датайсТвовании в над-

лежащих инстанциях
і—і п

п
Годы: 1911 1912

власти о выдаче за- тыс. РУб. іов 166

1913

222

1914

2U7

1915

457

19Ш

995

1917

1.736

конных удостоверении Обороты Союза за 8 лет.

^

1918

5418

Издатель: Московский Кредитн. Союз Коопе-

ративов.

Редактор 0. В. Затейщиков.
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