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Города и мѣстечки.

І о г н л е в ъ .

Топографическое положенії;, гербъ, внѣшній видь съ 
юго-восточной стороны, внутреннее расположеніе города съ 
шшсашслгь главнѣйшихъ у лицъ и площадей, лагерь; исто- 
рнчсскія сві:дѣ)іія о иребываніи Императрицы Екатерины II 
и Австріііскаго Императора ІоеиФа II; описаніе Іоеифовскаго 
Собора, Братскаго монастыря н музея; свѣдѣнія о числѣ 
зданій, жителей, учебныхъ заведеній и проч.; благотвори
тельный учрежденія; занятія и промышленность жителей; 
разливъ р. Днѣира.

Могилевъ на Днѣпрѣ или Могилевъ губернскій, какъ его при
нято называть въ отличіе отъ Могилева уѣзднаго на Днѣетрѣ, 
лѳжитъ почти подъ 54° еѣв. шир. и 48° вост. долг., въ 729 вер- 
стахъ къ югу отъ С.-Петербурга и въ 560 верст, къ юго-западу отъ 
Москвы̂  при Кіевскомъ шоссе, выдѣляющемъ здѣсь проходящую 
черезъ городъ вѣтвь на Бобруйскъ. Могилевъ расположенъ по 
обоимъ берегамъ рѣки Днѣпра и рѣчки Дубровенки, при впаде- 
ніи послѣдней въ Днѣпръ, и имѣетъ въ окружности съ пред- 
мѣстьями, приблизительно, около 13 верстъ.

Планъ города утвержденъ первоначально въ 1778 г. *), за- 
тѣмъ въ 1838 и 1851 годахъ и, наконецъ, въ 1862 г.; въ на
стоящее же время составляется новый планъ. Поелѣ возсоедине- 
нія Вѣлоруссіи съ Россіею и учрежденія Могилевскаго намѣст- 
ничества, данъ былъ въ 1781 году городамъ его, въ томъ числѣ 
и Могилеву, первый гербъ, изображающей въ верхней половині 
щита половину Россійскаго герба (двуглаваго орла), въ нижней 
лее—всадника **).

•} Поли. Собр. Зак. 1778 г. ст. 14707.

**) Поди. Собр. Зак. 1781 г. ст. 15206. Въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ докладѣ Сена
та вначится... „но какъ намѣстническій городъ Могилевъ и  другіе гербовъ не имѣли, 
то до иряказанію Сената правящимъ должность Герольдмейстера Д. С. С. Волковым*, 
городамъ, сіе Намѣстничество составляющ им^ гербы сочинены н представлены, съ опи- 
саніемъ ихъ, Сенату.*4 Поэтому существовавшее нредноложеніе о томъ, что будто Мо
гилеву были даны гербы Стефаномъ Баторіемъ въ 1577 г. и Яномъ Еазимнромъ ѵъ 
1661 г., слѣдуетъ считать опіибочнымъ; при томъ же изъ подлинныхъ грамотъ того и 
другаго Короля (напеч. въ Бѣлорусск. Арх. ч. 1 -1824  г.) усматривается, что Могилеву 
даны были не гербы (апгш), а печати (sigillum), которыя городской Магистратъ долженъ 
былъ употреблять при совершеніи судебныхъ и другихъ актовъ. При присоединена 
Бѣдоруссіи къ Россійской Державѣ, въ 1772 г., оставлена была старая городская не-



Могилевъ по всѣмъ направленіямъ расположѳнъ на холмистомъ, 
воднообразномъ пространств!;. Со стороны Московского преду
стья, т. с. отъ т а к т ,  называемой Черниговской заставы, високії 
берегъ Днѣнра и развернувшійся на немъ, въ густой зелени де- 
ревьевъ, городъ* радами, версты за 2, за 3, откуда наиболѣе вы
даются видоизмѢненія мѣстности, представляєте истинно пре
красный видъ. Храмы и лучшія каменныя зданія группируются 
вдоль крутаго берега и своею -бѣлою, блестящею массою надви
гаются къ краю его, словно стремясь заглянуть въ быстрыя во
ды Днѣпра. Прямо передъ глазами зрителя видиѣется Онасо- 
Преображанская церковь, архіерейскій домъ и главный корнусъ 
духовной семинаріи; за ними высится колокольня Вратскаго мо
настыря (самое высокое зданіе въ городѣ) и горятъ кресты .Во
скресенской церкви. Немного лѣвѣе видна башня городской Ра
туши- и задній фасадъ зданія губернскаго лравленія, за кото- 
рымъ зеленѣетъ крыша губернаторскаго дома. Вдали и много 
правѣе отъ Спасской церкви привлекаютъ вниманіе утопающія 
въ садахъ зданія богоугодныхъ заведеній; а за ними эта сторо
на города какъ 0ы уб:1гаетъ,извиваясь въ зелени, въ свдфрщдо 

даль .возрьі^ендости „Мцшаковки," Ръ нйзинѣ этой лщг

чать*(10(>1 т.) съ замѣиоіо лнтовСкаго r e p a  (иогбня) надъ средней б&тйбА гербомъ Рос- 
сійской Двдедій Ж "в $  обоздйч^і№ ь Ш З  г.

Въ сборникѣ Иеторико-іориди^есщхъ матеріалові, ц п л ( ш и ц ц % %  J tfţ ш у щ ы х ь  книг* . 
В і И Ш Ш ' -  я ' Ш г и м Ш о й  ‘губ.; Созоиова: (вынус&ъ #-ой, 187/ г., щ к  406) напечатаны 
яряврдивде даже стнхн, на Оѣлорусскозіъ я п о л ь ск о ю  языкахъ, касаш йеся я*р*$й на
чатії .Могилева, изображавшей каменную башню и считавшейся гербомъ. Изъ дтнхъ 
ховъ, наялсаяішхъ въ 1С25 "г., видно, какъ понималось тогда горожанами значеніе но- 
симаго городові» названі» и изображенной на нечаян банши (вѣжи).

,,//« зіщ /ш и клвинотъ места его кроле,вской милост и М огилева, %ербп, 
названый Вежа, Року тисеча шесть с отъ двадцать пят ою мца Гвнвара  
первого дня.

Оть могилок?* Могилговс чому бы прозвано?
Вежу '.за-гербе, пры праве М аіідебурскош  дано?
Сг> тыccs Mîbpz, жебы мсликанцы на смерть памнтали,Л надо цноту выгииюго пичого на знали.
При с овито li, 0 о Бога и до пана аѣрѣ,
]>езб одмѣны ш алы м и были ит> кождо'и лиьрѣ 
Датпм дань, повинность, почесть всдлуіо стану:
Духовенству <і()г> души, а о<)г, тѣла пану,11

Польское стихотвореиіе сообщаем?» въ иереводѣ:

Когда то вздумали невѣрнш*. построить Вавилонскую башню, но не окончили 
но лркчкнѣ снѣшенія яш ковъ . Когда славный градъ на Руси, н а т н ш а й  М<ь 
гидевомъ, у крѣ пленный вѣрою въ Бога и Правительство, ход атай ствовав  у сво
его Государя'о нравѣ, именно город скомъ, нолучшшгемъ начало въ Магдебургѣ, 
не Ш ъ молсиія и надежды яа всемогущаго і>ога, иодучилъ башню, кагі> гербъ, 
отъ своего Государя въ нашшиианіе, чтобы ихъ вѣрноподданство достигало д^' 
той же вьшотн, к і к ъ  ата ^щ тіін ая/ башня, чтобы никакая сила, ни ивмѣяндоб» 
скій ногромъ лютыхъ враговъ не смѣди сломить твердой вѣры, вѣрноноддакбтва 
и д<гбродѣтелей, этихъ дорогяхъ сокровищъ всякаго чедовѣка; ибо если Могилев- 
дм  будуть достоянными въ вѣрѣ, никто съ ними сравниться не М<>;ЮТЪ. Нулю 
въ лобъ тому, кто не вѣруетъ въ Христа Бога; уходи подальшо, если хочешь со
хранить голову и сердце въ цѣдости. Ш 5  года.



воииснай картины, между обрамляющей ее рѣкою и нагорнымъ 
ея берег омъ, виднѣется красующаяся среди массы неболыпихъ 
дерйвянныхъ домовъ шестиглавая Николаевская церковь *).
' Направляясь къ городу отъ заставнаго дома по Бобруйскому 

шоссе, приходится прежде всего проѣхать чрезъ Черниговскую 
браму (древнія каменныя ворота, остатокъ отъ прежнихъ земля- 
ныхъ оградъ города), а затѣмъ чрезъ Московское предмѣстье, на
ходящееся на лѣвой низменной сторонѣ Днѣпра, и именно чрезъ 
ту его часть, которая съ давнихъ поръ носитъ названіе „Лупо- 
лово“ 2). Взоръ путника въ этомъ предмѣстьи можетъ остано
виться развѣ, влѣво, на довольно болыпомъ каменномъ зданій— 
пивоваренномъ заводѣ Леккерта и далѣе, вправо, на двухъ ка- 
менныхъ церквахъ: Петро-Павловской 3) и Троицкой; осталь
ная постройки заурядны и напоминаютъ собою домики уѣздныхъ 
городовъ. Главная улица Московскаго предмѣстья, по которой 
идетъ совершенно прямая линія шоссе, оканчивается деревян- 
нымъ мостомъ, на устояхъ, чрезъ Днѣпръ.

Перейдя этотъ мостъ, вы на правомъ берегу рѣки вступаете 
въ улицу „Днѣпровскій подъемъ," прорѣзающую естественный 
холмъ и ведущую въ центръ города 4). Надъ нею возвышается 
весьма высокою стѣною искуственный валъ, остатокъ укрѣпленій 
бывшаго королевскаго замка, имѣющій въ окружности болѣе 
полуверсты. Отлично выравненный въ 1878 г. склонъ этого вала 
представляетъ три линіи равномѣрно расположенныхъ уступовъ. 
На верху этой горы разбитъ осенью 1872 г. городской садъ, 
обѣіцающій въ будущемъ жителямъ города превосходное мѣето 
для гуляыій, благодаря прекрасному виду на Днѣпръ и его окре
стности, всегда чистому воздуху и длиннымъ аллеямъ; въ настоя
щее время въ немъ еще недостаточно тѣни, такъ какъ деревья

*) Церковь эта построена около половины XYII вѣка иждивеніемъ иомѣщика Мако* 
вецкаго.

а) Отъ слова дудить, т. е, выдѣдывать кожи—занятіе и доселѣ первенствующее на 
Московском^ предмѣстьи.

а) Изъ дневной заішскн Безбородко о путелгествіи Императрицы Екатерины въ Моги- 
левъ въ 1780 г. видно, что на отдѣлку Петро-Павловской церкви отъ щедротъ Монар
хини пожаловано было 500 р. (Сб. Русск. Пет. Общ. т. 1 стр. 400).

А) Подъемъ этотъ сдѣланъ вѣдомствомъ путей сообщенія во время постройки Бобруй- 
скаго шоссе, въ 1849-1850 годахъ; до того же времени здѣсь шла по направлені© къ 
Каетернѣ замковая стѣна съ впѣшнимъ рвомъ. Въ стѣпѣ была „Одейная“ брама (назва
ніе, усвоенное отъ продажи около нея олея-постиаго масла), чрезъ которую пролегала до
рога изъ города отъ Ратуши прямо къ Берпардинскому костелу. Надъ этой брамой была 
поставлена икона Богоматери, весьма чтимая народомъ; но она сгорѣла вмѣстѣ съ бра
мою въ 1708 г. (см. книгу 1-ю, Исторнческій очеркъ Могил.губ., стр. 92). Вновь написанная 
Могилевекнмъ мѣщаиииомъ Пигаревичемъ, она. оставалась на возобновленной каменной 
брамѣ до времепъ Георгія Кописскаго, по распоряжепію котораго перенесена въ Спас
скую церковь, гдѣ и ныиѣ находится въ дорогой ризѣ у праваго клироса.



довольно молоды *)• Лѣтомъ 1881 г. въ_ этомъ саду устроенъ фон- 
танъ, составляющій одно изъ сооруженій Днѣпровскаго водопро
вода. ̂ Йравѣе вала глазъ невольно остановится ыа красиво выдаю
щемся изъ-за зелени деревьевъ губернаторскомъ домѣ, рае- 
ноложенномъ на высотѣ холма и обращенномъ задннмъ фасадомъ 
къ Днѣпру. Идущая отъ дома книзу лощина вмѣщаетъ въ на
стоящее время Ьадъ, который спускается къ дорогі;, ведущей къ 
Днѣпру, террасами. Между молодыми, недавно посаженными фрук
товыми и парковыми деревьями этого сада встрѣчаются старил, 
довольно большія и даже роскошныя. Мѣстность, занимаемая 
садомъ, не велика, но производить пріятное впечатлѣніе. Отъ 
подошвы вала, между нимъ и губернаторскимъ садомъ, идетъ на 
гору довольно крутая пѣшеходная дорожка, ведущая также къ 
центру города ă). Обращенный къ рѣкѣ край ея укрѣнленъ раз
росшимися уже кустами акацій. Ниже Днѣпровскаго подъема, 
вправо отъ моста, идетъ подъ горою по второму ея уступу :і) 
Школьная улица, ведущая въ часть города, называемую „Шко- 
лище,“ гдѣ особенно скучено еврейское населеніе и потому на
ходится много еврейскихъ молитвенныхъ школъ; нѣкоторыя изъ 
нихъ считаются самыми древними въ городѣ, такъ какъ это мі
сто было первоначально дозволенною осѣдлостыо евреевъ (гетто). 
Въ началѣ улицы, лицомъ къ ней, построены надъ Днѣиромъ 
каменныя зданія водопровода. За ними открывается сиускъ къ 
недавно устроенной пароходной пристани ивозлѣ нея, на самомъ 
берегу рѣки, стоитъ каменное зданіе основаннаго въ 1(387 и 
упраздненнаго въ 1864 г. римско-католическаго Бернардинскаго 
монастыря (костелъ Св. Антонія). Нынѣ въ немъ сь 1872 г. но- 
мѣщается центральный архивъ судебныхъ мѣстъ. Тутъ же, неда
леко отъ архива, среди незначительнаго числа неболыпихъ хри- 
стіанскихъ домовъ, находится каменная Вознесенско-Ііокровская 
церковь, постройка которой начата была въ 1008 году.

Влѣво отъ Днѣпровскаго моста, у додножія вала, находится 
другой каменный пивоваренный заводъ 4). Отъ него идетъ, нѣ- 
сколько волнообразно, улица Быховская, по которой продолжается 
Бобруйское шоссе. Эту улицу, до подъема ея въ гору, разсѣка- 
етъ рѣчка Дубровенка. На лѣвой сторонѣ построешіаго чрезъ 
Дубровенку моста, при самомъ устьѣ рѣки, находится деревян
ная водяная мельница, построенная въ 1858 г., съ дозволешя 
бывшаго городскаго управленія, частнымъ лицомъ, съ условіемъ, что, 
по прошествіи 25 лѣтъ, она должна быть сдана городу и досту-

*) Ііидт» изъ еада на Московское иредмѣстьс иаобра:шп> да прилагаемом'* рлсункѣ.
') Ora дорожка въ прежнее время была глаш ш мь сьѢздолгб къ Днѣиру, мимо лоъвХо- 

гаго вамкоьаго логреба, которой устроеиъ былъ нодъ горо». х.% аежлѣ.

Но первому устудуидеть Подвальная улица.
*} Ъ% здаігія ьїолті ломѣщалея прежде іскрвмиші заможх.
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пить въ число его оброчныхъ статей 1). За мостомъ открывается 
влѣво недавно вымощенная камнемъ улица, ведущая къ каменной 
Успенской церкви, стоящей на берегу Днѣпра, на неболыпомъ 
холмѣ; церковь эта начата постройкою въ 1670 г. Прямо отъ 
моста по направленію Выховской улицы вы встрѣтите каменное 
зданіе духовнаго училища, нѣсколько удаленное во дворъ отъ 
линіи улицы 2). Оно расположено на горѣ и положительно то- 
нетъ въ зелени окружающихъ его садовъ. Въ концѣ улицы, за 
брамою (именуемою Быховскою), на шоссе находится большой 
каменный корпусъ бывшаго военнаго госпиталя и провіантскій 
магазинъ 3), а тотчасъ за нимъ—небольшая оранжерея и пар
ники садовника Бланка.

Поднявшись къ Днѣпровскому подъему и взявъ отъ него впра
во, паралельно Никольской мѣстности, вы увидите Могиіевъ ра
скрывающимся предъвами со всѣми заурядностями и особенно
стями губернскаго гсрода. Въ прямомъ направленій идетъ по 
краю обрывистой горы такъ называемый „архіерейскій валъ,“ 
упираюшдйея въ искуственную насыпь, извѣстыую вънародѣ подъ 
имеиемъ Кастерни 4). Это подножіе самой высокой башни въ го- 
родскихъ укрѣпленіяхъ, разрушенной Русскими въ Шведскую вой
ну. Влѣво глазамъ вашимъ представляется площадь, среди которой 
разбитъ, въ формѣ правильнаго круга, скверъ, называемый Бек- 
лемишевскимъ, по имени его основателя бывшаго губернатора 
Беклемишева. Въ центрѣ сквера находятся солнечные часы; они 
поставлены здѣсь задол' до устройства сквера на пьеде- 
сталѣ изъ пушки, отнгл л  у Французовъ въ 1812 году s). 
Вокругъ площади расгк^оженн: городская Ратуша 6) съ вы

М На этомъ же мѣстѣипі, -k, какъ видно изъ сборника ІІсторико-юриднческихъ мате
ріалові» Созоиова, была городская мельница, составлявшая немалую доходную статно 
города.

s) Бывшій домъ Ольдекона - Дежуряаго генерала 1-й Армій, штабъ которой бнлъ распо- 
ложенъ въ Могилевѣ до 1829 г.

3) Видъ съ Быховской улицы на городъ изображенъ на рисупкѣ, номѣщенномъ въ 
1-й книгѣ, стр. 25.

4) Иазваніе „Кастерня“ происходите вѣроятно, отъ лат. слова „castru m “ , укрѣплепіе.

;:) Въ старішу на мѣстѣ сквера были лавки, а въ концѣ XYI1I столѣтія давки снесе
ны и образован?» Оылъ базарный рынокъ. Изъ Историко-юридическихъ матеріаловъ Созо
нова видно, что на отой площади, во время Магдебургскаго нрава, производилась такъ 
называем# т о  р г о в а я казн ь «ірезт» ката (палача). Казнь бывала смертная посредствомъ 
отрубанія головы и чрезъ пытки раскаденнъшъ желѣзомъ и водою. Старожилы утвер
ждаюсь, что солнечные часы поставлены генераломъ I .  Ж. Яшвилемъ, начальником^ 
артиллеріи квартировавшей въ Жогплевѣ 1-й Армій.

6) Въ залѣ Ратуши, между портретами Особъ ИЖПЕРАТОРСІШИ фамиліи, замѣчатель- 
ны, но великолѣшіой живописи, портреты Екатерины II, сына ея Павла Петровича, его 
супруги ИМПЕРАТРИЦЫ Марій Федоровны и малолѣтнихъ дѣтей ихъ АЛЕКСАНДРА 1-го 
и НИКОЛАЯ 1-го. Портреты эти, писанные, какъ говорятъ,нрофессоромъ Боровиковекимъ, 
подарены б. городской думѣ главнокомандующимъ 1 Армією Остенъ—Оакенымъ при вы- 
бытіи изъ Могилева Главной квартиры Армій,



сокою восьми-угольною башнею, построенною ВТ» 1671) году *), 
и четыре казенныя двухъ-этажныя каменныя зданія, въ коихъ ио- 

І мѣщаются: губернское правленіе, квартира начальника губерній,
I соединенная палата и казенная палата съ губернскимъ казна- 
I чействомъ.

Отъ Беклемишевскаго сквера идутъ двѣ большія, прямыя и 
самыя лучшія улицы: „Днѣпровскій проспекті/ (бывшая Шклов
ская] и „Большая Садовая" (б. Вѣтреная), расходящіяся между со- 
бою въ дальнѣйшемъ своемъ направленій.

На Д н ѣ п р о в с к о м ъ  п р о с п е к т ѣ почти всѣ постройки 
каменныя; деревянныя весьма рѣдки и оставляются дожинать вѢкб 
свой, постепенно замѣняясь каменными. Въ началѣ улицы распо
ложены, между прочими, слѣдующія по порядку каменныя адшія:
1) губернскій архивъ (по лѣвой сторонѣ), въ нижнемъ этажѣ коего по- 
мѣщаются публичная'библіотека и музей; 2) Братскій Богоявлеискій 
монастырь (по правой сторонѣ), въ строеніяхъ котораго находится 
длинный рядълавокъ, отдаваемыхъ въ аренду евреямъ, торгующимъ, 
по преимуществу, желѣзомъ, мѣдыо, глиняной и стекляіюй посудою, 
старой одеждой, мукой и т. п.; и 3) Воскресенская церковь (то
же по лѣвой сторонѣ); она обращена въ православную въ 
1833 году изъ іезуитскаго костела **). За нею (по правой сторо- 
нѣ улицы) начинается бульварная площадь, которая, простираясь 
до Большой Садовой улицы, занимаетъ болѣе 1АД десятины. Ва 
этой площади разбить небольшой садъ, обязанный евоимъ суще- 
ствованіемъ бывшему въ 1828—1831 годахъ губернатору М. Н. 
Муравьеву и потому именуемый Муравьевскимъ ***); въ иемъ час
то играетъ музыка и устраиваются по временамъ другія увесе- 
ленія, такъ какъ лучшее мѣсто въ Могилевѣ для гуляній—моло
дой городской садъ (на валу), о которомъ сказано выше, обере
гается еще отъ устройства въ немъ развлечепій, пока не 
окрѣпнетъ. Вокругъ площади расположены большею частью ка-

’) См. гравюру, номѣщенную въ 1 - і  зоиігѣ стр. 68—60.

**) По высылкѣ въ 1820 г. нзъ Могилева Іезуитовъ, домъ пхъ обращ ай ,  былъ ъъ 
школу для юнкеровъ, а прочія строенія и кельи обращены въ казармы, костелъ же Св. 
Ксаверія (нынѣ холодная Воскресенская церковь)—въ военную церковь 1-й Армій. Въ 
1828 г. главнокомандующий Остенъ—Сакспъ, за выходомъ нзъ Могилева Глашюй квар- 
тнры, отдалъ эту церковь въ епархіальное вѣдомство. (Археографияескій Сборя. томъ V 
стр. 110).

*” ) Здѣсь былъ ровъ за первымъ поясомъ городскнхъ укрѣпленій. Валъ направлялся 
отъ Кастерни но Архіерейскому переулку мимо костела Фары и упирался другимъ кон- 
д о м ь в ь  ьалъ но берегу Дубровенки, возлѣ Воскресенской церкви. Близъ отой церкви, 
на Шкловской улнцѣ, была Королевская брама, одѣтая внутри Черным?» мраморомъ, съ 
подъемнымъ зіостомъ ‘черезъ ровъ. На Вѣтреной же улнцѣ въ этомъ валу была Вѣтреяая 
брама, возлѣ зданія духовной семинаріи. Чрезъ Королевскую браму были торжественные 
въѣзды королевскнхъ чиновниковъ въ замокъ, а нрезъ Вѣтрсную—архіерсевъ въ С л ас- 
ков подворье, такъ какъ со стороны Луполова въѣздъ въ городъ былъ по старой Чер- 
нкговской дорогѣ, между Кастернею н Николаевскою церковью. Валъ срытъ и ровъ за- 
сыпанъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія при губернаторѣ графѣ Толстомъ; нослѣ чего 
тутъ устроенъ былъ рынокъ.
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менные двухъ-этажные и трехъ-этажные дома, изъ комхъ многіе за
няты лучшими гостиницами изаізжими домами. Вообще это мі
сто есть самое бойкое въ городѣ.ѵйа одномъ изъ угловъ площа
ди находится домъ дворянства, а возлі него, во дворѣ, костелъ 
во имя Уепенія Преев. Богородицы, бывшій, до перевода изъ 
Могилева въ 1873 г. римско-католической духовной консисто
рія, каѳедральнымъ, а нынѣ приходской. Костелъ построенъ въ 
1692 г. православными гражданами Могилева изъ кирпича отъ 
разобранныхъ самими ими собственныхъ домовъ, по повелі- 
нію Короля Яна III Собѣсеі.дго, въ наказаніе за убіеніе помі
щика Зеньковича *). Нижній этажъ дворянскаго дома, каменный, 
занятъ лавками русскихъ купцовъ, верхній—квартирою губернска- 
го предводителя дворянства **), а во флигелѣ помѣщается канце
лярія предводителя и дворянское депутатское собраніе. Въ Во
зі почившій Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ ,  бу
дучи еще ЬІаслѣдникомъ Престола, въ 1880 году, проізжая 
чрезъ Могилевъ, заболѣлъ здісь и пребывалъ въ этомъ домі 
около б неділь. Жизнь Его въ Могилеві ознаменовалась боль
шими благодіяніями для бідныхъ, которымъ Онъ приказалъ 
раздать отъ своего имени 20000 руб. асигнаціями, что и было 
исполнено особою коммиссіею, казначеемъ которой состоялъ И. П. 
Вулай, сообщивший намъ это извістіе. Ііромі того, впослідствіи, 
генералъ-адъготантомъ Юрьевичемъ образована при мужекой 
гимназіи стипендія изъ капитала, приносящаго ежегодно процен- 
товъ 250 руб., въ память избавленія Наслідника Цесаревича отъ 
тяжкой болѣзни. На противоположной стороні Муравьевскаго 
сада находится второй приходской костелъ—Фара, построенный 
въ 1604 г.; при немъдомъ, въ которомъ поміщается банкъ Моги- 
левскаго общества взаимнаго кредита. За бульварною площадью, 
даліе по Дніпровскому проспекту, ведущему на Шкловской трактъ, 
встрѣтятся: 1) полусгорѣвшее громадное каменное зданіе (иміетъ 
въ длину 65, а въ ширину 18 саж.), которое до пожара 1871 г. 
служило казармами містныхъ войскъ; оно выстроено было для 
манежа (экзерцисъ-гауса) въ 1823 г. во время квартированія 
здісь 1-ой Армій. Зданіе это, послі производившейся съ 1878 г. 
переписки, предоставлено въ январі нынішняго года военнымъ 
іганистеретвомъ городу, который предполагаете возобновить его 
и приспособить для помѣщенія въ ціломъ составі одного изъ

’) См. ІІсторлчоскііі оїїеркт» стр. 56. Въ костелѣ на хорахъ есть картина, изображаю
щая ото событіс. Ода современна про нстсствію .

*') Въ залі; дворянскаго дома, между портретами во весь ростъ русскихъ государей, 
замѣчателенъ, какъ художественное произведете, портретъ ІГмпЕРАтога АлЕКСАПДра 1-го, 
писанный въ 1825 г. художпнкомъ Жерардомъ Доу (тѣмъ самымъ, который писалъ пор
треты А лександра Благословеннаго него  еподвижнпковъ 1S12 г. для портрезщой гадде- 
реи зимняго дворца.)



расноложенныхъ въ Могилевѣ пѣхотныхъ полковъ l). 2) На
искось отъ казармъ—каѳедрадьный соборъ во имя Св. Іосифа Обруч- 
ника 2); 3) трехъ-этажное каменное зданіе женской гимназіи и 4) 
на кондѣ уже города довольно обширный, каменный, 2-хъ 
этажный тюремный замокъ, а за нимъ такъ называемыя жандарм- 
скія казармы, тоже 2-хъ этажное каменное зданіе, пожертвован
ное городомъ въ 1880 г. подъ реальное училище.

Б о л ь ш а я  С а д о в а я  улица въ началѣ, отъ Беклемишев- 
скаго сквера, довольно узка; нѣкоторые изъ расположенныхъ 
здѣсь домовъ существуютъ еще съ XVIII столѣтія. По ней идетъ 
непрерывный рядъ мелкихъ еврейскихъ лавокъ въ нижнихъ эта- 
жахъ каменныхъ домовъ; въ нихъ ведется торговля преимущест
венно галантерейными товарами. Большая часть лавокъ состав- 
ляютъ собственность архіерейскаго дома. Лавки эти, по мѣрѣ 
приближения къ Муравьевскому саду, становятся чище, обшир- 
нѣе и богаче; самая улица также расширяется и отъ Муравьев- 
скаго сада можетъ считаться лучшею въ городѣ по своей ншрн- 
нѣ,- хорошимъ постройкамъ, лучшимъ магазинамъ и но чистотѣ и 
опрятности, Понятно, что она служить жителямъ города преиму- 
щественнымъ мѣстомъ прогулокъ, особенно въ зимнее врем.і. 
Въ ряду исключительно каменныхъ построекъ въ узкой час
ти этой улицы находятся слѣдующія болѣе замѣчательныя ка- 
менныя зданія: 1) архіерейскій домъ, построенный Преосв;.- 
щеннымъ Георгіемъ Конисскимъ и сохраняющій и по сіе время 
свой старинный стиль 3); 2) Спасо-Преображенская церковь, 
внутри двора архіерейскаго дома, напоминающая своею архитек
турою западныя церкви. До построенія каѳедральнаго собора, 
церковь эта была каѳедральною необорною; въ ней похоронен г,, 
въ числѣ другихъ архіереевъ, иЕонисскій, скончавшійея 13 фев
раля 1795 г. 4). Во дворѣ архіерейскаго дома помѣщается и 
духовная консисторія 5). 3) Духовная семинарія, рядомъ съ 
архіерейскимъ домомъ, зданіе которой въ недавнее время расши
рено новыми значительными пристройками. За Муравьевскшгь 
садомъ на правой сторонѣ Большой Садовой встрѣчаются: камен
ная еврейская синагога, отстроенная купцомъ Цукерманомъ на

*) На этомъ жѣстѣ выстроенъ быдъ въ царствованіе Екатерины II  временный дере
вянный дворецъ, для пребыванія Императрицы  со свитою. Такіе дворцы сооружались гга 
всемъ пути слѣдованія Государыни въ различныя области Госсіи.

2) См. приложенную гравюру.

3) 0  постройкахъ Георгія Конисскаго см. Історич. очеркъ стр. 107, 108 и 118.

4) Подробныя свѣдѣнія о Снасо-Преображенской церкви напечатаны въ $  38 Моги- 
девскихъ Губернскигъ Вѣдомостей за 1851 г.

5) На углу  ведущаго съ улицы  къ Спасской колокольнѣ переулка, занятаго исклю
чительно мясными и рыоными лавками и служаіцаго притомъ мѣстомъ медочнаго тор
га съѣстными припасами, когда то находился миссіонерскій крестъ и при немъ іѳзуит- 
сяая каѳедра. ^См. Жстор. очеркъ стр. 5бЛ
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мѣстѣ великолѣпнаго дворца, принадлежавшего митрополиту 
римско-католическихъ церквей Сестрженцевичу; губернская почто
вая контора—обширное зданіе, въ которомъ помѣщаются также 
квартиры управляюіцаго почтовою частью и прочихъ служащихъ; 
мужская гимназія—двухъ-этажное каменное зданіе, капитально 
перестроенное и значительно расширенное въ 1878/9 г.; при ней 
принадлежащий дворянству домъ, въ которомъ открыта въ 1880 г. 
общая ученическая квартира для гимназистовъ. Противъ гимна- 
зіи по лѣвой сторонѣ улицы находится деревянная лютеранская 
церковь *).

Днѣпровскій проспектъ и Большая Садовая улица перпенди
кулярно пересѣкаются слѣдующими, считая отъ Беклемишевскаго 
сквера, улицами: Дворянскою, Почтовою, торговою площадью, из
вестною подъ названіемъ Шкловскаго базара, и Офицерскою ули
цею.

Д в о р я н с к а я  улица, направляясь между Муравьевскимъса
домъ и дворянскимъ собраніемъ, оканчивается въ обѣ стороны 
вымощенными спусками съ возвышеннаго городскаго центра. 
Спускъ налѣво образуете Виленскую улицу, ведуіцую къ быв
шей почтовой дорогѣ на Вильну. Здѣсь холмистая мѣстность 
прорѣзывается рѣчкою Дубровенкою; въ концѣ улицы находятся 
принадлежащая городу каменныя казармы; другихъ же казенныхъ 
или общественныхъ строєній здѣсь нѣтъ, а дома частныхъ лицъ 
въ большинстве деревянные. По этой улицѣ, на выѣздѣ изъ 
города, находятся кладбища: воскресенское, лютеранское и 
римско-католическое; они удалены отъ линіи улицы на до
вольно значительное пространство. Спускъ въ противополож
ную сторону, направляясь у подошвы горы „Кастерня,“ на
зывается этимъ же именемъ и ведетъ на старую Черниговскую 
улицу, въ низменную часть города, именуемую Николыциною 
(отъ Николаевской церкви), Возлѣ этого спуска начинается М а- 
л а я  Са д о в а я  улица (бывш. Зеленая), паралельная Большой 
Садовой **). На ней находится табачная фабрика, Николаевскій 
дѣтскій пріютъ и противъ него въ 1881 г. построены, на уступ
ленной мужскою гимназіею землѣ, 2 довольно обширныхъ деревян- 
ныхъ дома для городскаго • училища и ремесленныхъ при немъ 
классовъ и третій небольшой домъ для квартиры инспектора 
училища.

’) 0 постройкѣ ея см. Истор. очеркъ стр. 108. Екатерина П, будучи въ Могилевѣ въ 
1780 г., пожаловала'на церковь лютеранскаго исповѣданія и школу 500 р. (Сборн. Русск. 
Ист. Общ. т. 1, стр. 409).

**) Надъ Кастернею, на углу  Дворянской и Малой Садовой улицъ, видны остатки сго- 
рѣвшаго дома, въ которомъ находилась въ послѣднее время почтовая станція. Бъ этомъ 
домѣ, какъ разсказываютъ старожилы, помѣщалась мужская гимназія въ началѣ нынѣін- 
няго столѣтія, а до нея, во 2-й половинѣ прошлаго столѣтія, здѣсь было помѣіценіе 
Массонской ложи.



На П о ч т о в о й  улицѣ, идущей мимо дома почтовой конто
ры, расположена ближе къ Днѣпровскому проспекту, нринадле- 
жащій городу каменный 2-хъ этажный домъ съ каменными над
ворными постройками, составляющими пожарный дворъ, гдѣ по- 
мѣщается пожарная команда и полицейское управлеиіе 1-й ча
сти города; на другомъ же концѣ улицы находится весьма кра
сивое деревянное зданіе центральной фельдшерской піколы, по
строенное въ 1874 г., а за нимъ, лицомъ къ улицѣ, идущей по 
краю обрыва, образуемаго нагорнымъ берегомъ, тянутся камен- 
ныя зданія богоугодныхъ заведеній, прикоторыхъ имѣютъ номѣ- 
щеніе: инвалидный домъ, центральная повивальная школа, и ле
чебница для приходящихъ *). Если наблюдать, стоя надъ обры- 
вомъ возлѣ богоугодныхъ заведеній, или же, что лучше, па 
архіерейскомъ валу, то откроется великолѣпная картина на рас
кинувшуюся внизу „Николыцину“, на Днѣпръ, блестящей лен
той извивающійся въ равнинѣ, на обширное Московское пред- 
мѣстье, вправо за нимъ на военный лагерь и далѣе, верстът на 
8 разстоянія,—на Буйничскій монастырь и на Пипенбергъ—нѣ- 
когда дачу втораго Бѣлорусскаго намѣстника Па,ссека, запятую 
впослѣдствіи женскимъ пансіономъ, преобразованнымъ вт> 1805 г. 
въ женскую гимназію. Влѣво—на холмистую мѣстность „М'ы- 
шаковку," гдѣ расположено Николаевское и еврейское клад
бища и гдѣ вообще вся окрестность утопаетъ въ морѣ зелени. 
Далѣе за Мышаковкою, растилается обширное луговое простран
ство, гдѣ нѣсколько разъ стояли лагеремъ русскія войска, въ 
царствованіе Алексѣя Михайловича и Петра Великаго **). ТПирь 
всей этой мѣстности не только видишь, но и чувствуешь.

Т о р г о в а я  п л о щ а д ь  (Шкловской базаръ) идетъ за уда- 
ніями мужской гимназіи и занимаетъ около В десятинъ; опира
ясь на концы 4-хъ улицъ (Днѣпровскаго проспекта, Большой и 
Малой Садовыхъ и еще незастроенной Запольской), базарная 
площадь тянется до такъ называемаго Дебрянскаго оврага, гдѣ 
пріютилось бѣдное преимущественно христіанское населеніе. Пло
щадь эта, имѣя по срединѣ рядъ деревянныхъ мелочеыхъ лавокъ, 
служить мѣстомъ базара въ торговые дни недѣли: среду, пятни- 
цу и воскресенье. Въ эти дни съ четырехъ сторонъ: Чернигов
ской и Быховской заставь, Шкловской дороги и Мышаковки по 
утрамъ тянутся въ городъ вереницы повозочскъ, или саней, за- 
пряженныхъ въ одну маленькую, но крѣпкую по росту и сытную 
лошадку мѣстной породы. Окрестные жители свозятъ сюда про

V За богоугодными заведеніями находится небольшая деревянная капличка; здѣеі» ког- 
да-то было хржстіанское кладбище, а не доходя до каплички, противт» заведеній, и но- 
яынѣ тщательно охраняется евреями огороженный пустырь, гдѣ было въ старину еврей
ские кладбище.

*•) Ом. йстор, очеркъ. стр. 82,

— 10 -
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дукты первой необходимости: разнаго рода хлѣбъ, картофель, 
куръ, гусей, яйца, масло, а также дрова, лѣсъ, лыки, деревянную и 
глиняную посуду, сѣно и т. п. *)'"Число такихъ возиковъ доходить 
въ иные воскресные дни, въ дни такъ называемаго краснаго торга, 
до нѣсколькихъ тысячъ. Вообще по воскресеіьямъ базаръ бываетъ 
особенно многолюденъ. Рыночною торговлею здѣсь заправляють 
евреи; они преимущественно и прежде другихъ скупаютъ всякіе 
продукты и предметы какъ для себя, такъ и для перепродажи. 
Въ дни еврейскихъ праздниковъ базары пусты и самые необхо
димые для обыденной потребности предметы едва молено найти 
въ такіе дни и то съ немалымъ трудомъ, а самый городъ при- 
нимаетъ видъ вымершаго.

На окраинѣ города отъ Дебрянскаго оврага къ Днѣпровскому 
проспекту тянется О ф и ц е р с к а я  улица, отличающаяся своею 
шириною. На ней постройки деревянныя, довольно большія и не- 
скученныя, съ маленькими садами; поэтому воздухъ тамъ значитель
но чище. Самый лучшій домъ на этой улицѣ приспособленъ подъ 
помѣщеніе еврейской больницы, находящейся въ вѣдѣніи приказа 
общественнаго призрѣнія. За Офицерскою улицею, паралельно ей, 
проложена по направленію къ тюремному замку новая улица 
(послѣдняя съ этой стороны), гдѣ выстроено съ десятокъ чистень- 
кихъ деревянныхъ домовъ, въ коихъ размѣщены семейства евре- 
евъ, потерпѣвшихъ отъ обвала горы на Дубровенкѣ въ 1879 году.

Изъ числа отдѣльныхъ мѣстностей города **) заслуживаете вни- 
манія та его часть, которая называется по имени протекающей 
по ней рѣчки Дубровенки; она наилучше видна съ возвышающа- 
гося надъ нею обрывистаго вала, возлѣ Воскресенской церкви, 
гдѣ находится биржа ломовыхъ извозчиковъ ***). Если вы сколько 
нибудь художникъ въ душѣ, то и здѣоь, на валу, остановитесь 
непремѣнно, восторгаясь картинностью мѣстности. Правда, са- 
мыя жилища Дубровенки по наружному виду непривлекательны, 
такъ какъ это большею частью еврейскіе бѣдные и грязные до
мишки, возлѣ которыхъ не видно никакой растительности, въ

') Помѣщешшй въ 1-й кннгѣ стр. 474-475  рисунокъ нзображаетъ крестьянина съ 
такимъ возомъ дровъ.

**) Пазваніе мѣстностей г. Могилева: 1-я ч а с т ь :  Ледьково, Дебря, Мышаковка, Гвоз- 
девка и Кастерня; 2-я ч а с т ь :  Щемиловка, Дубровенка, Поповка, Струшня, Чернетчи- 
на, Дуда, Николаевская площадь, Нѣмецкій оврагъ, Папепка ж Завалье (Большое и Ма
лое); В-я ч а с т ь :  ІІшиколовка, Болонье, ІПколище, Николыцина, Затроечье, Завалье, 
Старая слобода, Новая слобода, Подовка н Ольховка.

'" )  Валъ этотт» въ старину бьглъ застроенъ іезунтскими прикостельными строеніямн. 
Нннѣ, постепенно подмываемый весенними дождями, онъ не разъ бывалъ причиною об
вал овъ, сопряж етш хъ съ опасностью для жизни жителей, имѣвпіихъ у подошвы его осед
лость. ІІосдѣ обвала, произшедшаго въ 1870 г, и упнчтожившаго нисколько еврейскихъ 
домиковъ, нодгорныя жилища, болѣе ветхія и опасныя по сьоему мѣстоположенію, сне
сены и на собранный полпдіймейстеромъ среди общества по подпискѣ 4000 р. вжстр^- 
на вблизи тюремнаго замка уже помянутая повая улица, куда переселено 16 бѣдныхъ 
еврейскихъ семействъ, состоявшихъ изъ 120 душ ъ обоего яода.
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противоположность христіанскимъ участкамъ, то утопающимъ въ 
зелени садовъ или дикихъ деревьевъ, то окруженныхъ сочными 
огородами. На Дубровенкѣ вы напрасно стали-бы искать пра
вильности въ расположеніи улицъ, но эта разбросанность и со
ставляете всю живописность и картинность мѣста, не смотря на 
ветхость построекъ и на грязный вблизи видъ ихъ. Городъ тутъ 
является словно разсыпаннымъ: неправильиыя, разнокалиберныя 
постройки то скучиваются, то какъ будто расползаются по косо- 
горамъ причудливыми узорами; надъ ними на господствующихъ 
надъ Дуоровенкою высотахъ, гдѣ уже преобладаетъ христіанскоѳ 
населеніе и гдѣ дома лучше, чище и окружены зеленью садовъ, 
красуется Крестовоздвиженская (тоже Борисо-Глѣбская) церковь 
съ голубымъ звѣздообразнымъ куполомъ. Церковь эта начата 
постройкою въ 1866 г. по исключительному старанію губерна
тора Беклемишева, на суммы °/° сбора съ помѣщичьихъ имѣній, 
и окончена въ 1869 г.

По окраинѣ этой нагорной мѣстности, почти паралельно теку
щей подъ нею Дубровенкѣ, идетъ въ концѣ построекъ земляной 
валъ, составлявшій въ старину второй поясъ городскихъ укріп
леній и называвшійся полевымъ *). Валъ этотъ за Дубровенкою 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже срытъ или обрушился въ овраги; 
пересѣкаясь Виленскою улицею, онъ тянется до Быховской ули
цы и продолжается по другую сторону ея почти до Днѣпра, за
ключая въ себѣ возвышенную надъ рѣкою мѣстность (за Успен
скою церковью), называемую „Самусева гора,“ гдѣ похороненъ 
русскій гарнизонъ, вырѣзанный Могилевцами въ 1661 г, **). На 
насыпномъ холмѣ, подъ коимъ покоятся кости убитыхъ солдате, 
поставлень небольшой деревянный кресте.

Направляясь по валу отъ Быховской брамы къ Днѣпру, 
постройки исчезаютъ, мѣстность становится совершенно глухою, 
но чрезвычайно живописною: по одну сторону вала тянутся без- 
конечные сады, густо поросшіе фруктовыми деревьями и скорѣе 
похожіе на лѣса, по другую—глубокіе, обрывистые овраги съ 
весьма высокими конусообразными, состоящими большею частью 
изъ красной глины, озрегами, то голыми, какъ скалы, то кое 
гдѣ покрытыми березовыми зарослями. Картина этой чудной мѣ- 
стности поистинѣ достойна кисти художника. Спустившись по 
Завальной улицѣ къ берегу Днѣпра, вы увидите направо камен
ную паровую мельницу помѣщика Жуковскаго, за которою вплоть

*) Полевой валъ устроенъ былъ въ самомъ началѣ XYII столѣтія на основаній грамоты 
Короля; Сигизмунда ПІ, данной 17 Марта хбОІг. Онъ обхватывалъ весь городъ, примыкая 
обоими концами къ Днѣпру; одна сторона его шла отъ Дубровенки по нынѣшней Шклов
ской базарной площади и упиралась въ Днѣпръ чрезъ Дебрю. Въ этомъ валу были вто- 
рыя брамы: Шкловская, Виленская и Быховская.

*•) См. Історич. очеркъ стр. 54,
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до Буйничъ пойдутъ высокіѳ холмы, прорѣзанные крутым жи
вописными оврагами *), а прямо по ту сторону Днѣпра—военный 
лагерь.

Л а г е р ь  отведенъ для четырехъ полковъ 16 дѣхотной диви- 
зіи: Владимірскаго, Суздальскаго, Углидкаго и Казанскаго и 
для 16 артиллерійской бригады. Расположенъ онъ въ долинѣ лѣ- 
ваго берега Днѣпра на плоской, мало возвышенной мѣстноети, 
въ 400 саж. отъ рѣки, между которой и заднимъ фронтомъ ла
геря простираются заливные луга. Почва земли въ лагерѣ пес
чаная и покрыта довольно крѣпкимъ дерномъ. По недостаточно
сти просторнаго мѣста, лагерь построенъ по прямой линіи толь- 

- ко для трехъ полковъ: 4-го, 3-го и 2-го; 1-й же Владимірскій 
полкъ, занимая правый флангъ, выдвинута впередъ подъ прямымъ 
угломъ отъ линіи 2-го полка. Возлѣ этого послѣдняго, какъ и 
на заднемъ флангѣ Владимірскаго полка, мѣстность низменная 
и обросшая неболыпимъ и рѣдкимъ кустарникомъ, тянущимся до 
Кіевскаго шоссе и окаймляющимъ съ одной стороны такъ назы
ваемое Святое озеро, любимое мѣсто городскихъ охотниковъ на 
дупелей и другую болотную птицу. Съ лѣвой стороны лагеря 
находится Петро-Павловское кладбище, примыкающее къ Мос
ковскому предмѣстью **). Въ 100 шагахъ отъ передняго фрон
та, паралельно съ нимъ, проходить небольшая возвышенность 
съ немного пологими скатами въ обѣ стороны, отдѣляющая ла
герь отъ учебнаго поля, представляющаго весьма обширную 
ровную плоскость, очень удобную для дѣйствій всѣхъ трехъ ро- 
довъ оружія. Между палатками Суздальскаго и Углицкаго пол
ковъ лѣтъ 10-ть тому назадъ, а въ Казанскомъ полку нисколь
ко позже, посажены аллеи изъ молодыхъ березъ, которыя въ 
двухъ первыхъ полкахъ уже достаточно разрослись и даютъ 
полную возможность солдатамъ укрываться отъ солнечныхъ лу
чей. Мѣсто же расположенія артиллерійской бригады и Влади
мірскаго полка совершенно открыто и безъ всякой тѣни, но у 
Владимірцевъ въ поелѣднее время начата также посадка де- 
ревьевъ.

—<4-

Какъ въ 1881 г. обратилъ на себя всеобщее вниманіе Дан- 
цигъ, по случаю происшедшего въ немъ свиданія Русскаго и 
Германскаго Императоровъ, такъ сто лѣтъ тому назадъ, въ 1780 г., 
взоры всей Европы были обращены на Могилевъ, гдѣ послѣдо- 
вало свиданіе Екатерины II—й г,ъ Австрійскимъ Императоромъ

*) Одинъ изъ этихъ овраговъ, самый большой, иоситъ названіе „Карловой долины. 
(См. Истор. очеркъ, стр. 90;.

” ) Между нредмѣстьемъ и лѣвымъ флангомъ КазансЕаго йолка пом ѣіцадсоъ д о сл ід  
p ą  лагерь Резервная бахаліона,



Іосиф- чъ II, прославившимся управдненіемъ крѣпостнаго состоя- 
нія въ Богемія, Моравіи и Оилезіи. „Недаромъ это событіе слу
жило предметомъ весьма дѣятельной переписки въ кругахъ ко- 
ронованныхъ лицъ, министровъ и дипломатові," говорить Врик- 
неръ въ своей статьѣ „Путешествіе Императрицы Екатерины въ 
Могилевъ въ 1780 г.“ *).

Считаешь не лишенными интереса приводимыя ниже подроб
ности, касающіяся пребыванія Екатерины и Іосифа въ Могиле
ве.

Въ Февралѣ 1780 г. было рѣшено, что Ихъ ВмичЕства встре
тятся въ Могилеве. Іосифъ, путешествовавшій всегда инкогнито, 
писалъ къ князю Кауницу 1 Марта того года: „Во всѣхъ моихъ 
поЄздкахь я строго держался титула графа Фялькенштейна: вы
года этого титула заключается въ томъ, что я освобождаюсь 
отъ этикета, церемоніала, отъ празднествъ, отъ почетной стра
жи, свиты и квартиры. Такъ со мною обращались во Францій, 
въ Италіи и въ Германій, и я при этомъ чувствовалъ себя хо
рошо. Я надеюсь, что ея величество императрица предоста
вить мне тѣ же самыя выгоды; въ особенности же я желалъ 
бы никоимъ образомъ не безпокоить ее....“ **).

За мѣсяцъ до путешествія Императрицы, когда все было го
тово, Безбородко въ письме къ Белорусскому наместнику, графу 
3. Г. Чернышеву, предупредилъ его: „въ иллюминаціяхъ идру- 
гихъ праздникахъ могилевскихъ ваше сіятельство постарайтеся 
избежать постановленій имени ея величества, учреждая оныя 
такъ, что-бы могли они сходствовать, напримеръ, къ доброму 
согласію государей, утверждаемому персональнымъ знакомствомъ 
ихъ и происходящему изъ того благоденствію и тишине для 
державъ ихъ. По словамъ ея величества, ваше сіятельство не 
дозволите, что-бы тутъ где нибудь названіемъ или символомъ 
быдъ воспомянутъ миръ Тешенскій.“

Находясь въ пути, Императрица 22 Мая писала изъ Сенна 
(тогда еще мѣстечко) князю Потемкину, бывшему уже въ Мо
гилеве: „Буду ночевать завтра въ ПІкловѣ, а въ воскресенье 
пріеду къ обедни въ Могилевъ; только тутъ не знаю какъ вы
годнее будетъ условиться о свиданіи безъ людей, ибо какъ при
ду изъ обѣдни, тутъ люди ко мне повалять; опять отложить до 
послЄ-обЄда не учтиво будетъ, разве пока все люди со мной у 
обѣдни будуть, не пожалуетъ ли ко мне, дабы вошедъ во вну
треннее покои, то-есть предъ спальней, уже бы тутъ его нашла, 
но только буде лучше найдешь способъ, то увѣдома меня, а

') Русск. Вѣсхн. 1881 г. К 8.

") Arneth, J o s e p h  II u n d  K a t h - a r i n a  v o n  R u s s l  a n d ,  VI—VII*

-  14 -
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кажется и такъ ловко быть [можетъ“ *). 24; Мая, уѣзкдаь' изъ 
ІПклова поутру въ 8 часовъ, Екатерина прибыла въ Могилевъ, 
гдѣ уже ожидалъ ее графъ Фалькенштѳйнъ, пріѣхавшій двумя 
или тремя днями ранѣе (квартира ему отведена была, какъ го
ворить Добрынинъ, въ каменномъ 2-хъ этажномъ домѣ гражда
нина Оноско, котораго Іосифъ въ одномъ изъ своихъ писемъ на- 
звалъ польскимъ купцомъ).

Въ письмѣ изъ Могилева къ матери своей Марій Терезіи Іо- 
сифъ, до встрѣчи съ Императрицей, писалъ между прочимъ:,, го- 
родъ построенъ скверно, дома деревянные, улицы грязны... Ско
ро послѣ моего пріѣзда прибыли изъ Полоцка графъ Кобенцель 
и Потемкинъ. Потемкинъ желалъ меня видѣть и передалъ мнѣ 
собственноручное письмо отъ императрицы. Я счелъ нужнымъ 
тотчасъ же отвѣтить на оное.... Я о&ѣдалъ у себя дома съ Кобен- 
целемъ и моими господами. Я никого не принимаю; тѣмъ особамъ, 
которые записываются у моихъ дверей, я посылаю визитныя 
карточки. Такъ какъ я однако принялъ Потемкина, я былъ и у 
него; онъ меня повелъ въ греческую церковь, гдѣ пѣли мотетъ. 
Музыканты придворные мнѣ казались хорошими, особенно баси
сты; они похожи на капеллу папы.... Императрица чрезъ него 
(чрезъ .Потемкина) дала мнѣ знать, что не желаетъ видѣть меня 
впервые въ толпѣ; но такъ какъ она вездѣ совершаетъ торже
ственный въѣздъ при всей публикѣ, причемъвсѣ дворяне встрѣ- 
чаютъ ее верхомъ, и она каждый разъ останавливается у собо
ра, она мнѣ предложила около времени окончанія богослуженія 
отправиться въ деревянный, нарочно для нея построенный боль
шой домъ, что-бы она тотчасъ же послѣ обѣдни могла видѣть ме
ня тамъ наединѣ и частнымъ образомъ; до этого я ее увижу во 
время торжеетвеннаго въѣзда. Я отправлюсь въ ея дворецъ, гдѣ 
буду ей представлень кн. Потемкинымъ, такъ какъ онъ въ эту 
недѣлю исполняетъ должность генералъ-адъютанта; затѣмъ она, 
какъ я полагаю, выйдетъ ко всѣмъ другимъ людямъ. Я не хо- 
тѣлъ здѣсь побывать ни въ лагерѣ, ни на оперныхъ репетиці- 
яхъ; мнѣ казалось что лучше ждать главнаго предмета* **).

На устроенныхъ для встрѣчи Императрицы тріумфальныхъ во- 
ротахъ (онѣ были деревянныя, выкрашенныя) сдѣланы были зо
лотыми буквами надписи: съ пріѣзда—Felici Adventui, _а на дру
гой сторонѣ—Patent superis, съ означеніемъ времени пріѣзда рим
скими цифрами ***).

О первомъ своемъ свиданіи съ Императрицею Іосифъ* пиеалъ

*) Сборн. Жстор. Общ. XXVII, 180-181.

Arneth, M a r i a T h e r e s i a  u n d J o s e p h ,  III, 246—24*9.
Записки: Г, Ж, Добрынина. Жзд, 2-е Сдб* 1872 г, Стр* 208*
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Къ матери: „Около 10 часовъ былъ въѣздъ ея величества, кото
рый я смотрѣлъ во фракѣ. Въѣздъ былъ великолѣпенъ; вся поль
ская знать верхомъ, гусары, кирасиры, многіе генералы окружав- 
шіе карету, наконецъ въ двухмѣстной каретѣ она сама съ камеръ- 
фрейлиною Энгельгардтъ. За нею множество каретъ. Между тѣмъ 
какъ она въ соборѣ слушала литургію, я переодѣлся въ мун- 
диръ. Потемкинъ довелъ меня ко двору, гдѣ я въ покояхъ ея 
величества ждалъ ея прихода изъ церкви. Какъ скоро она вош
ла, я хотѣлъ поцѣловать у нея руку, она меня обняла. Бесѣда 
продолжалась лишь минуту; затѣмъ она удалилась въ свою ком
нату; когда она вышла оттуда, мои господа были представлены 
ей и былъ общій разговоръ; говорили о неважныхъ предметахъ, 
но съ остроуміемъ и любезностью. Затѣмъ всѣ пошли обѣдать; 
было 50 кувертовъ: я имѣлъ честь сидѣть возлѣ нея; говорили о 
разныхъ предметахъ. Наконецъ она удалилась въ свои покои 
и я возвратился домой въ 6 часовъ. Ея величество будетъ при
нимать сегодня, и я отправлюсь къ ней; пока я сдѣлаю ^сколь
ко визитовъ“ *).

Послѣ этого перваго свиданія съ Іосифомъ, Императрица пи
сала о немъ къ великому князю Павлу Петровичу и его су- 
пругѣ: „Онъ охотникъ говорить и ученъ; замѣтно у него стрем- 
леніс къ простотѣ въ обращеніи. Не видавъ его, нельзя соста
вить себѣ вѣрнаго понятія о сей личности, ибо портреты его 
весьма не совершенны." Далѣе въ этомъ же письмѣ заклю
чается: „Боже мой! что здѣеь за жара! какъ я вспотѣла! Всѣ 
говорять что я отлично умѣю переносить ее и что незамѣтно, чтобъ 
я чѣмъ либо затруднялась. Я очень рада, что графиня Чернышева 
приказала приготовить ванну рядомъ съ спальнею моею; я намѣре- 
на окунуться въ ней завтра же. Графъ Фалькенштейнъ отпу- 
скалъ мнѣ самые изящные комплементы, и я старалась какъ 
можно лучше отвѣчать ему; мнѣ кажется что я по этой части 
весьма не ловка“ **).

Въ дневной запискѣ, веденной Безбородко, о путешествіиИм
ператрицы сказано, что вечеромъ того же дня у генералъ- гу
бернатора былъ балъ, на коемъ присутствовалъ графъ Фалькен
штейнъ. Иллюминація, приготовленная кь этому случаю, не со
стоялась, „за дождемъ оная дѣйствія имѣть не могла.“ На другой 
день (25 Мая) Императрица въ письмѣ къ барону Гримму также 
указываетъ на дурную погоду въ день ея пріѣзда. „Вчера мы 
(съ Іосифомъ) цѣлый день провели вмѣстѣ....Дѣлый день шелъ 
дождь/ заставившій насъ провести вечеръ вмѣстѣ, точно какъ-бы 
въ зимнее время года.“ Того же числа послѣ обѣда Екатерина

'} A rneth, M a r i a  Т h е г е s  i a u n d J o s e p h ,  III, 2 4 9 — 250.
*') Сб. Ист. Общ, П . 5 2 - 5 3 .



писала своимъ „дѣтямъ“ объ Іосифѣ: „При немъ состоять графъ 
Вроунъ и три офицера. Онъ кушаетъ только разъ въ сутки, ло
жится и встаетъ рано, въ пищѣ не б]резгливъ и пьетъ одну во
ду; два дня онъ обѣдалъ со мною и хотя • гіоставлейъ былъ ему 
приборъ съ правой стороны отъ меня, онъ сѣлъ однако съ лѣ- 
вой....л И далѣе: Погода отвратительна, и за отсутствіемъ 
дождя подуваетъ холодный вѣтеръ....3дѣсь бездна народу и съ 
каждымъ часомъ наѣзжаютъ вновь“.... 1). '

25 Мая Екатерина утромъ принимала епископа Могилевскаго, 
Преосвященного Георгія Конисскаго, и епископа Бѣлорусскаго і 
католическихъ церквей Сестр;йШцевича-Богуша, съ канониками 
и др. духовными лирами. Оба епископа говорили привѣтстветыя 
рѣчи. Затѣмъ генералъ-губернаторъ представши, Императрицѣ 
присутствующихъ въ намѣстническомъ правленій и пр. Вече- 
ромъ въ домѣ генералъ-губернатора давали италіанскую оперу La 
fiuta amante. Затѣмъ былъ балъ и ужйнъ 2). ІІочти то же самое проис
ходило и .26 Мая, и въ слѣдующіе дни. Іосифъ ежедневно обѣ- 
далъ вмѣстѣ съ Императрицей. Вечеромъ танцовали, ,27 мая да
вали оперу La Frascatura, а затѣмъ былъ маскарадъ. 28 ‘Мая былъ 
концертъ; 29 давали оперу Astrologus 3).

„27 .Мая Императрица, какъ сказано въ дневной запискѣ, въ 
сопровожденіи графа Фалькенштейна и знатнѣйшйхъ пріѣзжихѣ 
персонъ удостоила высочайшаго посѣщенія НамШст'ниЧеск'ое̂  Й^аіі- 
леніе и Па,латы. Во время высочайшаго шествія играла музйа 
на Магистратской башнѣ и на площади; изъ присутственных  ̂мѣстъ 
еа императорское величество изволила слѣДовать : вѣ^Кар&Іж^” 
скій монастырь, въ коемъ совершалъ службу господинь епископь 
Бѣлорѵсскій католицкихъ церквей Станиславъ Сетрженцевичъ съ 
соборо’мъ, при чемъ вокальная и инструментальная дво.ра ея им- 
ператорскаго величества музыка, вмѣстѣ съ органами, хоръ со
ставляла." Послѣ обѣда происходило ученіе въ лагерѣ въ при- 
сутствіи Іосифа II. На другой день Екатерина и Іосифъ пѳсѣти- 
ли Братскій Богоявленскій монастырь, въ коемъ совершалъ бо
жественную литургію Преосвященный Георгій Конисскій 4),

Добрынинъ, упоминая въ своихъ запискахъ о театральныхъ . 
представленіяхъ, о воинскихъ маневрахъ, объ иллюминаціяхъ, пи- 
шетъ далѣе: „А евреи воздвигнули среди площади, между фе-

•) Сб. Ист. Общ. I, 405-406; XXIII, 180-181; IX, 53 -5 4 .
*) Безъ-Корннловичъ (стр. 174; замѣчаетъ, что „съѣздъ въ Могилевѣ вельйожъ Поль- 

скнхъ и Роесійскнхъ, дворянъ и чиновняковъ былъ такъ ведикъ, что въ городѣ воѣ до
ма были заняты нріѣзжими, а въ день, назначенный Императрицею для прівха, однѣгь 
каретъ у  дворца стояло до трехъ еотъ.“ ■ ѵ"

3) Сб. Ястор, Общ. I, 806.

*) Тамъ же I, 406-408, л.
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стонами изъ ельника и пирамидами, оркестръ съ надписью со 
входа: торжествуешь, тоже во время Соломона, гдѣ и играли на 
разныхъ инструментахъ, поперемѣнно почти денно и иочио.“

30 Мая Императрица писала къ Павлу Петровичу и Марій 
Федоровнѣ: „Сегодня нослѣ обѣда я отъѣзжаю въ Шкловъ с/ь 
графомъ Фалькенштейномъ; но до отъѣзда мы заложимъ вмѣстѣ 
каменную церковь, на которой будетъ подпись въ память наше
го свиданія, явленія дѣйствительно рѣдкаго. Я емѣючись говорю 
что какъ мы ужо поѣдемъ вмѣстѣ въ шестимѣстной каретѣ, то 
про насъ скажутъ что везутъ диковины“ *).

По словамъ Добрынина, выѣздъ Государыни изъ Могилева 
былъ при колокольномъ звонѣ и пушечной иальбѣ. Съ Го
сударынею въ каретѣ сѣли: Императоръ, министръ его гряфъ 
Кобенцель, придворная дама графиня Браницкая, сестра князя 
Потемкина, Ал. Дм. Ланской и Лев. Ал. Ыарыішшнъ.

На пути изъ Шклова къ Смоленску Безбородко иисалъ Во
ронцову изъ. м. Лядовъ 1 Іюня: „Время наше проводили мы въ 
Могилевѣ весело, почти во всегдашнемъ угарѣ отъ забавъ“ **).

Въ Октябрѣ м-цѣ того же года Екатерина въ письмѣ къ 
Гримму объ Іосифѣ добавила: „Свиданіе въ Могилевѣ имѣ- 
ло полнѣйшій успѣхъ; однажды мы смѣялись и шутили пять ча- 
совъ сряду, и я ему сказала: между тѣмъ какъ вся Европа хо- 
четъ знать о чемъ мы говоримъ, вотъкакъ мы забавляемся. Ему 
кажется здѣсь понравилось" ***).

~  І8 —

Каждому новому посѣтителю Могилева можно посовѣтовать 
сдѣлать, по крайней мѣрѣ, слѣдуюіціе пять осмотровъ: 1) взойти на 
башню городской Ратущи, что-бы осмотрѣть городъ съ Днѣпромъ 
и его окрестностями съ птичьяго полета,, какъ это сдѣлядъ 
Австрійскій Императоръ Іосифъ II во время своего иребыванія 
въ Могилевѣ въ 1780 году; 2) побывать въ Іосифовскомъ соборѣ и 
осмотрѣть замѣчательную въ немъ живопись иконостаса; 3) зайти въ 
Братскій монастырь и осмотрѣть обширный, величественный 
храмъ Богоявленія; 4) осмотрѣть поыѣщающійся въ зданім губерн- 
скаго архива небольшой музей и 5) прогуляться въ молодомъ го- 
родскомъ саду, видъ съ котораго на предмѣстья, Днѣпръ и ок
рестности очарователенъ.

С о б о р ъ во имя Св. Іосифа Обручника заложенъ собственно- 
ручно Императрицею Екатериною II и Австрійскимъ Ими ера-

Сб. Ист. Общ. IX, 61—02,
Тамъ же XX YI, 69,

"V У ш ъ  т  Ї Ї Ш  190.
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тгоромъ Іосифомъ П въ память знамейитарр.. свдцанія ихъ 
:здѣеь, о которомъ выше подробно сказано; Щ'строёнъ- онъ въ 
гречёекомъ стилѣ, до плану Н. А. Львова* секретаря коллегіи 
таностранныхъ дѣлъ *); постройка окончена тоезъ 18 лѣтъ пос- 
лѣ заложенія, какъ видно изъ записокъ Добрынина, упоминан*- 
щаго, между прочимъ, что „Іоеифъ взаимно у себя заложить 
и сдѣлалъ церковь во имя Св. Екатерины." Въ пОзднѣйшее вре
мя соборъ сдѣланъ теплымъ. Въ главномъ фаеадѣ церкви (съ за
падной стороны) находится портикъ о 6 колоннахъ; въ немъ надъ 
входною дверью укрѣшіена мѣдная, овальной формы, доска, съ 
слѣдуіощею надписью, вырѣзанною золотыми буквами, какъ о томъ 
повелѣла Екатерина Великая: „Во славу Бога Единаго Веемо•  
гущаго на память Знаменитаго-Свиданья Екатерины вторил Ем- 
ператргщы и самодержгщы всероссгйстя и Иосифа вторам Им
ператора Римскаго осиовсш Храмъ сей Святаго Иосифа въ Г у-  
бернскомъ городѣ Мош.ісвѣ во присудствіи Обоихъ ихъ Импера- 
торскихъ Велтествъ М айя 3 0  дня въ лето отъ создсшгя мира 
7288 отъ Рождешш Христова 1780. Царствовашя Е я  Импера- 
торскаго Величества въ осмое на десять. Щ и  пастырстве Ирео- 
священнаго Георгия Епископа Могилевскаго и при Управленій 
белорусними наместттствами Геиерала-Фельдмаршала и Го
сударева наместника Графа Захара  Григорьевича Чернышева.и 
Внутри весь соборъ отдѣланъ фалыпивымъ мраморомъ **); ку- 
полъ соетоитъ изъ двухъ сводовъ, одинъ надъ другимъ; верхній 
возвышается надъ нижнимъ до 4 арпшнъ. На верхнемъ сводѣ въ 
среданѣ нарисованъ Св. Духъ, окруженный Херувимами въ сія-

*) Ыногіе планы лучш ихъ архитекторовъ Государынѣ ке правш ись. Бывшій въ Мо- 
гилевѣ въ свитѣ Ея: Величества кабинетъ-секретарь (виослѣдствіи канцлеръ и князь) 
Безбородко подалъ мысль, поручить ото дѣло її. А. Львову, который хотя и не учился 
математически архитектурѣ, по одаренъ былъ отъ природы замѣчательными талантами. 
Мысль молодаго художника восхитила Государыню и пданъ его былъ утвержденъ, а са
мого сочинителя повелѣно отправить въ Могилевъ. „ д а б ы  о н ъ  м о г ъ . т а м ъ  у д о б 
с т в о  и л а п а  с о г л а с и т ь  с м е с т о м ъ . “  Вь числѣ дѣятелен но иостройкѣ храма 
былъ архитекторъ Побили, какъ видпо изъ ниже слѣдугощаго письма Безбородко къ Мо
гилевскому памѣстпику Нассеку, отъ 31 іюля 1782 г. „Во исиолненіе высочайшаго ея 
іімператорскаго ВЕЛИЧЕСТВА новелѣнія, для строенія церкви Св. Іосифа въ Могилевѣ, 
отиравленъ съ курьеромъ вашимъ архитекторъ Нобили. Но свидѣтельству всѣхъ архи
текторов  оиъ весьма знающъ въ практикѣ, но думаютъ, что прилежность его требуетъ 
довольнаго присмотра, хотя впрочемъ и можно думать, что въ г. Могилевѣ менѣе раз- 
рывки онъ найдетъ, нежели въ столицѣ. Если онъ найдетъ какое либо относительно 
зданія сомнѣніе, то пе угодно ли будетъ вашему Превосходительству приказать ему 
изъясіш ться письменно съ г. совѣтнпкомъ посольства Львовымъ. Жалованья получаетъ 
онъ, Побили, изъ кабинета по 1000 руб. на годъ.“ (Дѣло могнлевской духовной коней- 
сторін 1781 года о достройкѣ собора; Русскій Ар}:ивъ 1874 г. кн. її, стр. 909 н 910).

**) Въ пнсьмѣ къ графу 3. Г. Чернышеву, 22 декабря 1780 г., Безбородко ппсалъ... „Ея 
В еличество мнѣ повелеть изволила уведомить ваше Сиятельство о высочайшей Ея воле 
что церковь сія внутри должна убрана быть фалшивымъ марморомъ, каковъ умѣютъ 
составлять у  езуитовъ полоцкнхъ, и котораго образцы Ея Величество видела, А внро- 
чемъ не было бы золота или серебра, н адійсь при семъ подносимая зделана но точно# 
водѣ Монаршей для вырезанія оной на доскѣ медной золотыми буквами и поставлені# 
н а местѣ прпличномъ.11 Къ письму была приложена приведенная надпись, писанная р у - 
Еою Безбородко. (Дѣло могилевской духовной консисторіи 1781 года о иостройкѣ собора)*
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віи и облакахъ, а ниже, между оконъ,—Апостолы. Чтобы всѣ 
эти рисунки были видны изъ храма, въ нижнемъ сводѣ остав
лены значительные просвѣты противъ каждаго рисунка. Постро- 
еніе нижняго свода замѣчательно тѣмъ, что при двѣнадцати по
лукруг лыхъ отверзтіяхъ противъ фигуръ Апостоловъ и при ши- ! 
ринѣ до 4 арш. средняго круглаго отверзтія противъ рисунка 
Св. Духа (такъ что своднаго замка нѣтъ), сводъ этотъ кирпич
ный, толщиною въ полъ-кирпича. Рисунки на сводѣ хорошо освѣ- 
щаются окнами въ стѣнахъ фонаря, но окна снизу мало замѣт- 
вы; такая конструкція купола представляетъ чрезвычайно кра
сивый и эффектный видъ. Надъ престоломъ устроена прекрасная 
сѣнь о 8 колонкахъ съ куполомъ, въ вершинѣ котораго постав
лена очень хорошая лѣпная фигура Воскресшаго Спасителя; г.орхъ 
сѣни и фигура Спасителя видны изъ храма чрезъ низкш иконо- 
стасъ. Иконостасъ съ колонками отдѣлавъ подъ фалып-мраморъ; 
иконы рисованы на мѣдныхъ доскахъ (на царекихъ вратахъ Бла- 
говѣщеніе Пресвятыя Богородицы, справа вратъ: Іисусъ Христосъ, 
Іосифъ Обручникъ и, на дверяхъ, Архангелъ Михаилъ; слѣва— 
Божія Матерь, Великомученица Екатерина и, на дверяхъ, Архан
гелъ Гавріилъ); живопись превосходная, извѣстнаго профессора 
Боровиковскаго, написавшаго эти иконы по заказу Государыни 
Екатерины *); царскія врата массивныя, литыя, изъ позолоченной 
жѣди. Вообще этотъ храмъ чистой классической архитектуры; 
жаль только, что не великъ: длина его, безъ выступающая пор
тика, до 36 аршинъ.

Наибольшую драгоцѣнность собора составляютъ: 1) частица отъ 
Животворящая Креста Господня и частицы мощей Св. Іоейфа 
Обручника и Великомученика Пантелеймона; святыни эти прине
сены съ Аѳонской горы въ 1806 г. и хранятся въ кивотѣ съ 
лѣвой стороны храма; и 2) икона Еазанской Божіей Матери, при
сланная въ даръ Іосифовскому собору покойнымъ Государемъ Им- 
ператоромъ Александромъ Николаевичемъ въ 1867 г.; она ле- 
житъ на особомъ аналоѣ подлѣ мѣстной иконы Богоматери. Въ 
соборѣ, возлѣ послѣднихъ к о л о р н ъ  справа и слѣва, хранятся зна
мена Могилевская ополченія, бывшаго во время Севастопольской 
кампаній.

При Іосифовскомъ соборѣ состоитъ малая каменная церковь во 
имя Казанской Божіей Матери, перестроенная изъ принадлежав
ш ая собору дома и въ 1881 г. заново внутри отдѣланная **).

*) Жеоны Іисуса Христа и Богоматери изображены на рисункахъ, помѣщенньтхъ въ 1 
шпггѣ, стр. 173—177, а гравюры иконъ Іосифа и  Екатерины прилагаются здѣсь.

**) Бъ ней замѣчательны двѣ мѣстныя иконы Спасителя и  Богоматери, ризы на кото- 
р н хъ  (изъ серебра низкой пробы съ позолотою) прекрасной работы, горельефомъ, чека
нены, какъ видно изъ вырѣзанныхъ па нихъ надписей, въ Могилевѣ мѣстными право
славными мастерами: одна, на иконѣ Спасителя, въ 1749 г. Вовчкомъ, а другая въ 
1755 г. Слижикомъ.



Мѣстная икона св. Іосифа Обручника въ иконостасѣ 

Іосифовскаго собора въ ІУІогилевѣ губ.
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Б о г о я в л е н с к і й  Б р а т с к  і й м о н а с т ы р ь  основані 
въ 1620 г. Могилевскимъ православнымъ Крестоноснымъ браіт- 
етвомъ на землѣ, подаренной въ 1619 г. княземъ Огинскииъ, еще

• вѣрнымъ въ то время сыномъ Православной Церкви. Главный храмъ
• Богоявленія, начатый постройкою въ 1633 г., по окоцчаніи оылъ 
торжественно освященъ 1 Августа. 1686 г. Могилевскимъ еш- 
■скопомъ Сильвестромъ Коссовымъ; а чрезъ нѣсколько лѣтъ по
строена, иждивеніемъ братства/ теплая каменная церковь во имя 
Іоанна Богослова, при коей въ 1669 г. учреждено было особое 
младшее братство *). Наружный видъ храма—смѣшаннаго италіян- 
скаго стиля XYI вѣка. Обширная его внутренность поддер
живается восемью толстыми четырехъ-угольными колоннами, надъ 
которыми, вродѣ хоровъ, уетроенъ второй этажъ, открытый къ 
нижнему полукруглыми окнами. Иконостасъ возвышенный, въ гре- 
ческомъ вкусѣ, съ хорошею рѣзною работою и живописью; 
вся рѣзьба иконостаса вызолочена червоннымъ золотомъ.

Храмъ этотъ первоначально вмѣщалъ въ себѣ три придѣла: 
главный во имя Богоявленія, по правую сторону—во имя Ооше- 
ствія Св. Духа и по лѣвую—во имя Рождества Пресвятой Бого
родицы. Впослѣдствіи бывшими Могилевскими войтами Коробань- 
ками, около 1760 г., пристроенъ четвертый придѣлъ, съ лѣвой 
стороны, во имя преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, въ которомъ 
подъ поломъ похоронены многія лица изъ фамидіи Коробаньковь; 
ими же пристроенъ и большой притворъ къ храму.

Братская колокольня состоитъ изъ 4-хъ ярусовъ и соетавля- 
етъ самое высокое зданіе въ Могилевѣ; она начата постройкою 
въ 1657 году; впрочемъ фукдаментъ былъ нѣсколько возведенъ 
еще до того, но во время осады Могилева въ 1655 году Литов- 
скимъ гетманомъ княземъ Радзивилломъ разобранъ для обороны**).

Относительно матеріальныхъ средствъ существованія и управ- 
ленія Братскій монастырь-, какъ основанный гражданами города 
Могилева, находился съ самаго своего основанія въ полной и 
непосредственной зависимости отъ братства, состоявшаго изъ 
гѳродскихъ гражданъ и знатныхъ землевладѣльцевъ Могилевска- 
го края; мѣстные же архіереи до 1772 г. не имѣли на него ни
какого вліянія, кромѣ права рукополагать выбранныхъ гражда-

*) 0 братствахх см. И сто р и . ичеркъ, стр. 63 и 64. П ри  Богоявденскомъ монаехнрѣ 
было училищ е и типографія (тамъ же, стр. 65).

**) Братскій монастырь много разъ терпѣлъ разореяіе  отъ  ножаровъи всегдабылъ пс- 
правляемъ усердіемъ Могилевскпхъ гражданъ. Самый разруш ительны й для него пожаръ 
былъ въ октябрѣ 1810 г.; нослѣ этого пожара храмъ Б о го я в л ен ія  былъ въ запустѣнш 
до 1851 г., богослуженіе между тѣмъ отправлялось в ъ  н ряд ѣ лѣ  Ѳеодосія Печерскаго, при- 
веденномъ на время въ порядоісъ; теплая же Іо а н п о -Б о го сл о в ск а я  церковь стояла въ 
запустѣніи безъ крыш я 18 лѣтъ, такъ что въ самомъ х р а м ѣ  ж даже въ алтарв, чрезъ^ 
СТОЛЬ долгое время, выросли болыпія деревья, выше с т ѣ я ъ  церковны хъ. (Статья О. ООЕО- 
лова „Могилево-Братскій монастырь^, въ № 50 М огилев. Губ, Вѣд, за 1850 г .;.



т щ  св^іщ^що-служителей. Въ 1828 г., вслѣдствіе ходатайства 
аріиманд,рйта Гавріила (но не братчиковъ), монастырь изъять изъ 

.вѣ^Ьнія грааданъ и, по Высочайшему швелѣнію, возведешь на 
степень RTopo-класснаго монастыря, съ назначеніемъ на его со
держащей іптатнаго оклада. Главною причиною отчужденія мо
настыря было прекращеніе гражданами вкладовъ, которые они, 
ііо. древнему своему постановленій), ежегодно должны были вно
сить, въ качествѣ братчиковъ, на содержаніе братской обители. 
Въ 1842 г. Богоявленекій монастырь возведешь настелень перво- 
класснаго.

Главную святыню монастыря составляютъ: часть мощей—кость 
съ нетлѣшшмъ тѣломъ отъ руки преподобнаго Аоанасія Аѳон- 
скаго, принесенная' съ Аѳонской горы (хранится въ серебряномъ 
позолоченномъ крестѣ, который находится въ правомъ придѣлѣ 
холодной Богоявленской церкви на аналоѣ предъ алтаремъ, съ 
правой стороны), и чудотворная икона Божіей Матери, весьма 
чтимая народомъ. Относительно этой иконы мѣстный лѣтоиисецъ 
Трубницкій записалъ два случая, въ которыхъ она проявила чу-> 
додѣйственную силу. Не лишнимъ считаемъ іюмѣстить здѣсь раз- 
сказъ объ этомъ. Первый случай, въ которомъ Небесная Заступ
ница въ первый разъ самымъ очевиднымъ и поразителышмъ об- 
разомъ явила Могилеву свою дивную помощь, былъ въ 1655 году. 
Въ февралѣ того года Дитовскій гетманъ Радзивиллъ съ много- 
численнымъ войскомъ подступилъ къ Могилеву, чтобы отомстить 
жителямъ за сдачу города Царю Алексѣю Михайловичу и подчи
нить ихъ снова власти короля. Опуетопіивъ предмѣстья и за- 
хвативъ въ плѣнъ остававшихся въ нихъ жителей, Радзивиллъ 
обложилъ войскомъ своимъ внутренній городской валъ и осадилъ 
заключившихся въ немъ гра.кданъ и небольшой русскій отрядъ, 
подъ начальствомъ полковника Поклонскаго. Мало успѣвая си
лою, онъ прибѣгнулъ наконецъ къ хитрости: въ разныхъ мѣс- 
тахъ велѣлъ сдѣлать подкопы и въ каждый положилъ нѣсколько 
бочекъ пороху, чтобы взорвать городъ. Горсть осажденныхъ ни
чего не могла успѣть противъ врага упорнаго и зшогочисленна- 
го, и гибель была неизбѣжна. Но чего не могла сдѣлать физи
ческая сила, то произвела сила молитвы: бѣдиая цреетарѣлая 
вдова пекарка, сокрушаясь о неминуемой гибели города, палавъ 
пламенной модитвѣ предъ находившеюся въ ея убогой хижинѣ 
иконою Божіей; Матери, и усердная заступница не замедлила 
явить свою помощь: показавшіяся на иконѣ слезы были очевид
нымъ знаменіемъ _ этого. Вдругъ осажденные увидѣли большое 
смятеніе въ непріятельскомъ войскѣ: приготовляемая городу ги
бель обратилась на самихъ враговъ, которыхъ множество погиб
ло отъ взорвавшихся минъ. Устрашенный этимъ явленіемъ и 
слыша о быстро приближающемся на помощь Могилеву русскомъ



Мѣстная икона св. Екатерины въ иконостасѣ Іосифовскаго 

собора въ Могилевѣ губ.



войскѣ, Радзивиллъ немедленно отступилъ отъ торжествующая 
города. Это случилось 19 марта 1655 года. Чудодѣйственная икона 
скоро послѣ того перенесена въ Братскій монастырь, въ кото- 
ромъ съ тѣхъ поръ ежегодно, 19 марта, празднуется память сего 
явленія; а на мѣстѣ, гдѣ была хижина вдовы *), поставлена ча
совня. Она стояла около 150 лѣтъ и къ ней 19 марта и въ 
день Преполовенія ежегодно совершался крестный ходъ изъ мо
настыря.

V  Другой случай былъ въ 1708 году: князь Меньшиковъ во 
время шведской войны, живя въ Могилевѣ, задумалъ отомстить 
жителямъ за ихъ измѣну Россіи въ 1661 г. **). Эта мысль нигдѣ 
не покидала его; однажды, придя на литургію въ Братскій мо
настырь, онъ остановился предъ чудотворною иконою и предъ 
престоломъ вѣчной всеобъемлющей и безпредѣльной любви, предъ 
лицомъ премилосердой Царицы и Матери всѣхъ христіанъ, не о 
любви и мирѣ помышлялъ, а обдумывалъ планъ своей мести. 
Но Матерь Божія посрамила его жестокость: въ то самое, можетъ 
быть, мгновеніе, какъ придумывалъ самое жестокое сред- 
ство къ отомщенію, Меньшиковъ обомлѣлъ и упалъ. Съ тѣхъ поръ 
онъ оставилъ всякую мысль о мести и, какъ бы стыдясь смо- 
трѣть на чудотворный образъ, свидѣтеля его неправедныхъ 
думъ, пересталъ ходить въ Братскую церковь и ходилъ уже въ 
Спасскую ***).

Оенованію М о г и л е в е к а г о м у з е я  положено начало въкон- 
цѣ 1867 г., благодаря содѣйствію и особенной заботливости дѣйст- 
вительнаго члена и секретаря губернскаго статистическаго коми
тета Биппена. Съ того времени до 1878 г. музей находился въ 
иезавидномъ состояніи. Въ поелѣдніе годы на приведете его 
въ надлежащее устройство обращено особенное вниманіе и онъ 
началъ пополняться различными предметами, способствующими все
стороннему изученію губерній и производительныхъ ея силъ, а 
также составляющими историческую рѣдкость. Въ музеѣ теперь 
находятся разные образцы произведеній сельскаго хозяйства, 
сельской и кустарной промышленности, образцы мѣстныхъ про
изводства ремесленнаго, фабричнаго и заводскаго; кромѣ того 
имѣются отдѣлы естественный и историческій.

Изъ предметовъ историческаго отдѣла, поступившихъ въ му
зей въ 1881 г., обращаютъ на себя вниманіе:

*/ Она находилась на мѣстѣ, есетавдяющемъ теперь часть семинарсісаго двора, впра
во отъ воротъ.

'*) См. История, очеркъ, стр. 54.

*•*) Статья Соколова „Могилево-Братекій Монастырь^, въ № 52 ' Могилев.-Губ. Вѣд, 
за 1859 годъ.
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V 1) Сани Наполеона 1-го, покинутые имъ, во время бѣгства изъ 
Москвы въ 1812 г., въ имѣніи княгини Любомирской Дубровнѣ.

2) Деревянная балка, взятая изъ небольшой хижины, до
нині стоящей въ г. Копыеи на берегу Днѣпра, въ которой пре- 
бывалъ Ймператоръ Петръ 1-й во время производства подъ этимъ 
городомъ оборонительныхъ укрѣпдеиій въ защиту отъ наступав
шей Шведской армій *). На балкѣ этой, замѣчательной чистотою 
и фигурноетыо столярной работы, вырѣзана слѣдуюіцая надпись, 
характё|)Шуюіцая тогдашнее благочестіе домохозяевъ: „Благо
слови Господи домъ сей и всѣхъ живущихъ въ немъ. 1696“.

В) Большое рѣзное золоченое кресло, обитое дорогою парче
во:  ̂ матерією, , съ изображеніемъ на сйдѣньи и обѣихъ сторонахъ 
спинки гѳсударственнаго герба съ вензелемъ Императрицы Ека
терины II. Это кресло служило въ залѣ намѣстническаго до
ма трономъ, съ котораго намѣстники принимали поздравленія въ 
высокоторжественные дни.

и 4) Грамота Короля Сигизмунда ІІІ-го 1606 г., на пергамен
ті, на польекомъ языкѣ, собственноручно, имъ подписанная, коею 
утверждается фундупгь (надданье), пожалованный Литовскимъ 
кавддаро^.княземъі Дьвомъ Сапѣгою устроенному ймъ въ сво- 
емъ мѣстечкѣ Череѣ костелу Св. Архангела Михаила.

Оостояще г. Могилева въ отношеніи благоустройства, образо
ванности и наружнаго вида, сравнительно, довольно улучшилось 
за послѣднее время, не смотря на постепенный упадокъ въ немъ 
цромырдевврсти и торговли, обусловливаемый отсутствіемъ же
лчной ,$рр?ги и происщедшимъ вслѣдствіе этого отдаленіемъ отъ 
него всякаго жйзненнаго двйженія.

Возникшее въ 1872 г. стремленіё къ улучшенію внѣшнихъ ги- 
гіеническихъ условій жизни грродовъ губерній привело къ убѣж- 
денію въ необходимости устройства въ Могилевѣ водопровода, 
для удобнѣйшаго снабженія нагорныхъ жителей водою—этимъ 
необходшшмъ для существованія и для защиты отъ пожаровъ 
элементомъ первѣйшей потребности. Изыскивались и обсужда
лись „различные мѣрн и способы для осуществленія этого пред- 
положенія и въ 1874 г. дѣло было приведено къ концу. Между 
бывшею городского думою и двумя коммерсантами состоялось, въ 
январѣ. 1875 г., окончательное соглашеніе по этому предмету; но, 
по случаю введенія въ Могилевѣ, въ началѣ 1876 г., Городоваго 
Положенія, дѣло было отложено, а затѣмъ приведено въ испол- 
леаіе уже при новомъ городскомъ управленій, и съ 1878 г., по-

’) См. Исюрнч. онеркъ стр. 84 и 85.
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средствомъ устроенная однимъ изъ договорившихся коммѳрсаітовъ 
водопровода, городъ пользуется чистою днѣпровскою водою *).

Въ теченіи послѣднихъ десяти лѣтъ, кромѣ сооруженія водо
провода и устройства новой улицы, о которой уже выше ска
зано, въ отношеніи > благоустройства города, исполнены, между 
прочимъ, слѣдуюшія предположенія: 1) На отпущенныя изъ 
подлежащихъ вѣдомствъ суммы значительно разширены зданія 
мужской и женской гимназій и духовной семйнаріи, съ устрой- 
ствомъ домовой церкви при мужской гимназіи. 2) На средства, 
пожертвованныя дворянствомъ, устроена при мужской гимйазіи 
общая ученическая квартира. 8) На суммы приказа обществен- | 
наго призрѣнія сдѣлана каменная пристройка къ одному изъ зда-1 
ній богоугодныхъ заведеній, для помѣщенія аптеки и лаборато-| 
ріи. 4) На суммы еврейская общества капитально перестроено 
зданіе еврейской больницы. 5) На суммы земскаго сбора трехъ 
смежныхъ губерній устроена центральная фельдшерская школа.
6) Частію на городскія, а частію на казенная средства построе
ны три дома для тородскаго училища съ ремесленными при немъ 
классами. 7) На суммы, собранный путемъ подписки, а частім 
отпущенный городомъ, разбить на городскомъ валу, мѣстѣ до 
того пустопорожнемъ, описанный уже садъ для общественная 
гулянья. 8) Распланированы и открыты положенныя по плану 
города Подвальная и Покровская улицы, а находившіяся въ 
городѣ среди жилыхъ построекъ кузницы перенесены къ 
окраинамъ города. 9) Вымощены во многихъ мѣстахъ города 
второстепенныя улицы, а тротуары сдѣланы досчатые. 10) Вве
дена пневматическая очистка нечистотъ. 11) Крутой спускъ къ 
Днѣпру, идущій отъ городской Ратуши, представлялъ чрезвы
чайно затруднительный подъемъ при перевозкѣ тяжестей, осо
бенно во время зимней гололедицы; теперь онъ выравненъ, бла
годаря сдѣланнымъ вырѣзкамъ верхнихъ частей и огромнымъ 
насыпямъ нижнихъ. 12) Во всѣхъ частяхъ города усилено улич
ное освѣщеніе. 13) Проведенъ электрическій звонокъ изъ пожар- 
наго депо къ водопроводному зданію и устроено между ними те
лефонное сообщеніе.

За этотъ десятилѣтній періодъ выстроено частныхъ домовъ: 
въ 1 части города 14 каменныхъ и 76 деревянныхъ, во 2 части 
1 каменный и 170 деревянныхъ и въ 3 части каменный пиво-, 
варенный заводъ и при немъ такой же пОгребъ для склада пи
ва, одинъ каменный двухъ-этажный домъ, каменное зданіе съ 
амбаромъ для обработки и склада пеньки и 50 деревянныхъ до
мовъ.

’) Водопроводныя трубы (магистральный) проложены на нротяженіи болѣе 9-тж с* но. 
ЛОВИНОЮ верстъ. Чистый доходъ отъ этого предпріятія составляетъ теперь около 5 0 0 0 р-



Могилеву не достаетъ зданія для театра. На постройку его со
брано до 4000 руб., хранящихся депозитом!, канцелярій губер
натора въ банковомъ учрежденіи на 70/о, впредь до изысканія 
остадьныхъ необходимыхъ суммъ.

Въ настоящее время въ Могилевѣ домовъ: каменныхъ 263 
(изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 02 и евреямъ 171), дере- 
вянныхъ 8248 (принадлежащихъ христіанамъ 2810 и евреямъ 
933); домовладѣльцевъ 2371, изъ нихъ христіанъ 1509 и евре- 
евъ 862.

Лавокъ, составляіоіцихъ отдѣльныя отъ домовъ строонія: ка- 
менныхъ 143 и деревянныхъ 351; магазиновъ для склада това- 
ровъ: каменныхъ 6 и деревянныхъ 7.

Церквей православныхъ: каменныхъ 21 и деревянныхъ 8; изъ 
числа к а м е н н ы х ъ :  соборная 1, приходских']) 7, приписная къ 
соборной 1, приписныхъ къ приходскимъ 5, монастырок-ихъ 4, 
при мужской гимназіи 1, при духовноыъ УЧИЛИЩІ’. 1 и при Т10- 
ремномъ замкѣ 1; въ числѣ д е р е в я н н ы х ъ :  приписныхъ къ 
приходскимъ 2, кладбищенскихъ 5 и при богоугодныхъ заведе- 
ніяхъ 1.

Костеловъ римско-католическихъ 8, изъ пихт, два каменных'], 
приходскихъ и одинъ деревянный кладбищенскій.

Евангелическо-лютеранская церковь деревянная 1.
Еврейскихъ синагогъ 2 и молитвенішхт» школъ 3(5, изъ числа 

ихъ каменныхъ 13.
Всѣхъ учебныхъ заведеній въ городѣ, не сгитая дѣтскаго прЗ- 

юта, 15; именно: мужская и женская гимназіи, духовная семина- 
рія, духовное училище, центральная фельдшерская и централь- 
ная повивальная школы, городское училище съ ремесленными 
классами; приходскія училища: мужское, съ ремесленным-!» отдѣ- 
леніемъ, и женское; мужское и женское еврейскія народный учи
лища; 4-хъ классное женское училище, женская одно-классная 
приготовительная школа, 3-хъ классное еврейское женское учи
лище и элементарная одно-классная школа русской грамотности 
для бѣдныхъ еврейскихъ дѣвочокъ *). Еврейскихъ хедеровъ 41.

... -^Виоліотекъ,. доступныхь обществу, 4: Публичная, при Собра- 
ніи (клубѣ) и двѣ частныхъ, изъ коихъ при одной устроенъ ка
бинета для чтенія **); типографій 3: одна при губернскомъ прав
леній и 2 частныхъ; фотографій 3.

*) Одисаніе учебпыхъ заведеній—въ отдѣлѣ „Училищ а въ прошлое и настоящее вре- 
мя-“

” ) Въ Публичной бнбліотекѣ паходнтся книгъ: названій 794, томовъ 3323; въ бнбліотекѣ 
Собранія 1770 названій, 3843 тома и въ двухъ частіш хъ библіотекахъ названій 1168, 

. томовъ 2441).
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Жителей въ городі къ 1880 году числилось 20735 душъ муже- 
скаго и 19801 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
10824 мужч. и 9918 женщинъ, католиковъ 1290 мужчинъ и 1293 
женщ., лготеранъ 122 мужч. и 51 женщ. и евреевъ 8499 муж
чинъ и 8539 женщинъ.

Б л а г о  т в о р и  т е л ь н ы я  у ч р е ж д е н і я  въ го р. Мот и
л е в і * ) .

П е ч е р с к а я  б о г а д і л ь н я .  Во время возсоединенія Біло- 
руссіи, въ 1772 г., существовало въ Могилевской губерній 42 бо- 
гадѣльни, основанныя и поддерживаемыя православными брат
ствами и латинскими монашескими орденами (какъ видно изъ днев
ной записки Безбородко о путешествіи Императрицы Екатерины 
въ Могилевъ въ 1780 г. и изъ уставовъ церковныхь братствъ и 
монашескихъ орденовъ). Въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ Мо
тилеві была уже городская богадільня на 80 человікъ и помі
щалась въ деревянномъ домі на місті нынішнихъ богоугодный» ч 
заведеній. Въ 1812 г. занимаемый богадільнею домъ былъ опу- 
стошенъ французами, а въ 1815 г. онъ приведень въ надлежа
щее устройство, переданъ въ відініе приказа общественнаго 
призрінія и богадільня была вновь открыта на то же число лю
дей. Впослідствіи, по штату 1858 г., число призріваемыхъ было 
увеличено до 200 человікъ обоего пола: 100 мужчинъ и 100 
женщинъ. Въ 1862 г. приказъ иріобрілъ отъ ишкенернаго ві
домства въ сел. Печерекі, въ 4 верст, отъ Могилева, земельный 
участокъ въ 100 десят., съ двумя каменными двухъ-этажными 
корпусами и каменнымъ зданіемъ для разныхъ складовъ, и съ 
того времени въ этихъ зданіяхъ поміщается богадільня; муж
ское отділеніе въ одномъ домі, а женское—въ другомъ. Часть 
принадлежавшей богадільні земли продана частнымъ лицамъ и 
потому ныні при ней состоитъ всего земли около 9 дес., изъ 
коихъ боліе 7 дес. занимаетъ паркъ. За посліднія 10 літъ 
въ Печерской богадільні пригрівалось, среднимъ числомъ, въ 
годъ: мужчинъ 79 и женщинъ 124; средній годовой расходъ на 
содержаніе ея за это время составлялъ 10791 руб., прихода же 
было 2114 руб. въ годъ.

И н в а л и д н ы й  домъ.  Въ 1822 году приказъ обществен
наго призрінія пріобрілъ отъ поміщицы Могилевскаго ѵізда, 
жены коллежскаго совітника А. О. Паскевичъ, урожден
ной Коробаньковой **), двухъ-этажный каменный домъ, при-

V Еъ числу благотворительных!» заведеній принадлежит!» Могилевскій Николаевскій дѣт- 
екій пріютъ; описаніе его помѣщено въ отдѣлѣ „Училища въ прошлое и настоящее время“.

**) Это мать покойнаго геиералъ-фельдмаршала князя Варшавскаго, графа Паскевитіа- 
Эриваискаго. Приказъ уплатплъ ой за домъ съ землею 12000 руб. асигнаціями, изъ 
коихъ она оставила въ іірігказѣ 4000 руб. съ тѣмъ, чтобы % съ ппхъ были вы даваем  
бѣднымъ жителямъ гор. Могилева предъ праздниками Пасхи и Рождества Христова, что 
и исполняется по настоящее время.



легавшій къ бывшей городской богадѣльнѣ и занимавши съ са- 
домъ около 2-хъ десятинъ земли. Въ этомъ домѣ и помѣщаются 
до настоящаго времени инвалиды. Инвалидный домъ учрежденъ 
въ 1842 г. на 30 человѣкъ; запослѣднія 10 лѣтъ вънемъ приз- 
рѣвалось ежегодно, среднимъ числомъ, 24 инвалида. Содержаніе 
этого заведенія обошлось приказу за это время, среднимъ чи
сломъ, 1571 р, въ годъ; годовой же приходъ по инвалидному 
дому составлялъ лишь 259 рублей.

С и р о т с к і й  домъ  учрежденъ въ 1842 г. на 30 мальчиковъ 
и 15 дѣвочекъ. Онъ состоитъ въ вѣдѣніи приказа общественнаго 
призрѣнія и содержится на его средства; собственная зданія не 
имѣетъ, а помѣщается въ наемномъ домѣ, за который въ настоя
щее время платится аренды 1000 руб. въ годъ. Туда поступа
ють безплатно на призрѣыіе сироты, отъ 7 до 11 лѣтняго воз- 
раста включительно, изъ дѣтей мѣстныхъ чиновниковъ, канцеляр- 
скихъ служителей, а также мѣстныхъ купцовъ, мѣщанъ, цехо- 
вьіхъ и вообще лидъ свободная состоянія; дѣти эти остаются въ 
заведеній не далѣе 13 лѣтняго возраста. За послѣднія 10 лѣтъ 
въ сиротскомъ домѣ призрѣвалось, среднимъ числомъ, въ годъ: 
мальчиковъ 31 и дѣвочекъ 20; средній годовой расходъ за это 
время на содержаніе заведенія составлялъ 6539 рублей.

Е в р е й с к а я  б о г а д ѣ л ь н я  учреждена въ 1830 г. на 20 
кроватей; содержится на счетъ суммъ еврейская коробочная 
соора, но состоитъ въ вѣдѣніи приказа. Она помѣщалась перво
начально въ строеніяхъ богоугодныхъ заведеній приказа, потомъ 
въ наемпыхъ частныхъ домахъ и, наконецъ, съ 1868 г. нахо
дится при еврейской больницѣ въ домѣ, подаренномъ купцами: 
Эдельманомъ, Шуромъ, Цукерманомъ и Ратнеромъ (на Офицер
ской улицѣ). За послѣднія 10 лѣтъ въ ней призрѣвалось, сред
нимъ числомъ, въ годъ: мужчинъ 16 и женщинъ 8; средній годо
вой расходъ по содержанію заведенія составлялъ 1761 руб.

Изъ ч а с т н ы х ъ  б о г а д ѣ л е н ъ  въ Могилевѣ осталось 7; 
изъ нихъ одна для евреевъ, содержимая на средства еврейская 
общества, а остальныя для христіанъ находятся при церквахъ: 
Воскресенской, Соборно-кладбищенской, Успенской, Петро-Пав
ловской, Николаевской и при римско-католическомъ Успенскомъ 
костелѣ (бывшемъ каѳедральномъ) и содержатся на пожертвова- 
нія прихожанъ и другихъ благотворителей. Во всѣхъ этихъ бо- 
гадѣльняхъ призрѣвается дряхлыхъ и увѣчныхъ 72 лица обоего 
пола.

М о г и л е в с к о е ж е н с к о е  б л а г о т в о р и т е л ь н о е  об
ід е с т в о учреждено въ 1860 г. Оно имѣетъ цѣлыо возможное 
вспомоществованіе бѣднымъ жителямъ г. Могилева, особенно се- 
мействамъ неимущихъ офицеровъ и чиновниковъ, не пріобрѣв-
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шихъ права на пенсію, а также доставленіе средствъ для возвраще
нья на родину семействамъ, прибывшимъ въ Могилевъ изъ дру— 
гихъ мѣстъ и подвергшимся какимъ либо несчаетіямъ.

Средства общества заключаются въ годичныхъ денежныхъ 
взносахъ членовъ, во всякаго рода добровольныхъ приношеніяхъ 
какъ деньгами, такъ вещами и припасами и въ сборѣ съ устра- 
иваемыхъ въ пользу общества одной ежегодно лотереи, спектак
лей, концертовъ и т. п. Годовой оборотъ суммъ общества за по- 
слѣднія 10 лѣтъ, среднимъ числомъ, выражается въ слѣ дующих ъ 
цифрахъ: приходъ 3292 р. и расходъ 3035 руб.

Къ 1872 году въ комитетѣ общества было всего денежныхъ 
средствъ °/о бумагами и наличными деньгами 150 р. 64 коп.; къ
1 января 1881 года образовался неприкосновенный капиталъ 
въ 2800 р., проценты съ котораго употребляются на текущіе 
расходы.

Дѣлами общества завѣдываетъ комитетъ, состоящей изъ пред- 
сѣдательницы, пяти членовъ—распорядительницъ и секретаря.

О б щ е с т в о  к р а е н а г о  к р е с т а .  Мѣстное управленіе 
Россійскаго общества Краснаго Ереста учреждено въ г. Могиле- 
вѣ 23 ноября 1876 года, на канунѣ послѣдней восточной войны, 
за освобожденіе балканскихъ славянъ.

Сначала основанія управленіе преслѣдовало общую цѣль, пред
начертанную въ уставѣ общества, содѣйствіемъ, во время войны, 
военной администраціи въ уходѣ за ранеными и больными вои
нами и доставленіемъ имъ какъ врачебнаго, такъ и всякаго ро
да вспомоществованія, Содѣйствіе это выразилось въ подготовкѣ 
и отправленіи въ дѣйствующую армію сестеръ милосердія; въ 
устройствѣ 2-хъ лазаретовъ на 63 кровати, въ расположенный, 
при желѣзныхъ дорогахъ городахъ Гомелѣ и Оршѣ, для пользованія 
раненыхъ и больныхъ воиновъ; въ заготовленій и отправкѣ теп
лой одежды для нихъ и пеобходимыхъ перевязочныхъ и сани- 
тарныхъ принадлежлостей и въ выдачѣ пособій раненымъ и се
мействамъ убитыхъ воинскихъ чиновъ. Съ прекращеніемъ воен- 
ныхъ дѣйствій, управленіе, продолжая заботиться объ увеличе- 
ніи денежныхъ средствъ общества и объ облегченіи положенія 
страждущихъ воиновъ и семействъ ихъ, расширило свою дея
тельность на пользу и прочаго населенія губерній, являясь со 
своею помощью въ случаяхъ обіцественныхъ бѣдствій, каковы: 
градобитія, пожары и проч.

Средства управленія составляются изъ ежегодныхъ денежныхъ 
взносовъ членовъ общества и единовременныхъ пожертвованій 
деньгами, вещами и всякаго рода имуществомъ. Движеніе суммъ 
въ Могилевскомъ мѣстномъ управленій съ 1877 по 1881 г. оьвд 
следующее:



поступило....................................  31295 р. 11 Ѵз к.,
израсходовано . . . .  18286 — 68 *) — 
о стал о с ь ....................................  13008 — 43 У* —

(Въ числѣ оставшейся къ 1881 году суммы заключается: рас
ходной суммы 8325 р. 691/з к., запасной 1890 р. и спедіальной 
2792 р. 74 к.).

Мѣстное управленіе состоитъ изъ предсѣдателя, товарища 
предсѣдателя, казначея, дѣлопроизводителя и 8 членовъ.

Затѣмъ не лишнимъ будетъ сказать о М о г и л е в с к о м  ъ
о б щ е с т в ѣ с е л ь с к а г о х о з я й с т в а .  Оно учреждено въ 
1879 г. съ цѣлыо содѣйетвовать улучшенію и развитію сельскаго 
хозяйства въ Могилевской губерній. Поэтому къ занятіямъ об
щества относятся:

1) разсужденіе и бесѣды о сельско-хозяйственныхъ вопро- 
сахъ;

2) изслѣдованіе условій, въ коихъ находится сельское хо
зяйство въ губерній;

3) изысканіе наивыгоднѣйшихъ способовъ веденія сельскаго 
хозяйства въ губерній;

4) раепространеніе въ средѣ мѣстныхъ землевладѣльцевъ 
полезныхъ сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній;

5) изысканіе способовъ къ улучшенію мѣстнаго скотоводства;
6) изысканіе способовъ къ пріобрѣтенію хорошаго качества 

сѣмянъ, земледѣльческихъ орудій и другихъ сельско-хозяйствен
ныхъ предметовъ;

7) содѣйствіе хозяевамъ къ наивыгоднѣйшей продажѣ сель
ско-хозяйственныхъ продуктовъ;

и 8) посредничество въ отысканіи управляющихъ, приказчи- 
Ковъ, экономовъ, садовииковъ, арендаторовъ имѣній и другихъ 
тому подобныхъ лидъ.

Средства общества состоять въ настоящее время лишь изъ 
годичныхъ денежныхъ взносовъ дѣйствительныхъ членовъ.

Къ 1880 году приходъ суммъ общества составлялъ 1651 руб. 
50 коп., въ теченіи 1880 г. израсходовано 375 р. 61 к., затѣмъ 
къ 1 января 1881 года состояло налицо 1275 р. 89 к.

Общество имѣетъ въ гг. Могилевѣ и Оршѣ склады сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудій и сѣмянъ. Предметы изъ этихъ

*) Въ это число кс входятъ издержки но содержапш обоихъ лазаретовъ, которыя 
производились иа средства Оршанска го и Гомельскаго комитетовъ, а также иожертвова- 
н ія  припасами и вещами, которыми снабжены были лазареты и которыя и здѣсь выдава
лись нуждавшимся ранены&ъ воидамъ? и высылались па театръ войны.



складовъ продаются хозяевамъ безъ всякаго барыша, по той 
ціні, въ какую обходится обществу покупка и доставка ихъ.

Ділами общества завѣдываетъ совѣтъ, состоящій изъ предсѣ- 
дателя, трехъ членовъ, секретаря и казначея.

Лримѣчаніе. Въ сентябрѣ 1881 года утвержденъ уставъ Мо- 
гилевскаго общества вспомоществованія бѣднымъ воспитанни- 
дамъ мѣстной женской гикназіи.

З а н я т і е и  п р о м ы ш л е н н о с т ь  ж и т е л е й  гор.  Мо
г и л е в а .

Христіанское населеніе города, за исключеніемъ привилеги
рованная класса, занимается по преимуществу: огородничествомъ, 
садоводствомъ, рыболовствомъ, выдѣлкою кожъ, коноплянаго мас
ла, глиняной посуды и нѣкоторыжи ремеслами. Торговля же, 
какъ и большая часть ремеслъ, сосредоточивается исключитель
но почти въ рукахъ евреевъ.

О г о р о д н и ч е с т в о .  Удобной огородной земли считается 
въ городѣ до 300 десятинъ. Прибрежныя мѣстности 2-ой и 3 ча
стей города, заливаемыя водой во время весенняго разлива р. 
Дніпра, представляють хорошо удобренную почву, на которой съ 
успѣхомъ произрастаетъ капуста и огурцы. Ііапусты ежегодно 
продается до 20000 пудовъ, на сумму 5000 рубл., огурцовъ на 
7000 рубл., считая копу (60 штукъ) отъ 5 до 15 коп.; продажа 
остальныхъ овощей, какъ то: картофеля, бураковъ, моркови, рѣ- 
пы, рѣдьки, рідиеы, петрушки, луку, и т. п. простирается до 
15000 рублей.

С а д о в о д с т в о .  Въ городѣ считается до 100 десят. земли, 
засаженой фруктовыми деревьями (яблоки, груши, сливы, вишни) 
и кустами; доходность съ тѣхъ и другихъ, среднимъ числомъ, дости- 
гаетъ до 20000 руб. Яблоки и груши, продаваемыя на пуды 
(отъ 80 к. до 1 руб. 25 к.), вывозятся частно въ Смоленскъ, Мо
скву, Витебскъ и Псковъ, а чаетііо расходятся на мѣстѣ.

Р ы б н а я  л овля .  Ловлею рыбы занимаются до 70 чело- 
вѣкъ ежегодно въ теченіи 30 недѣль; причемъ добывается отъ 
1500 до 2000 пудовъ разной рыбы, считая среднюю цѣну въ 4 руб. 
пудъ, на сумму около 8000 руб. Почти всѣ эти рыболовы съ на*- 
ступленіемъ зимняго времени занимаются выдѣлкою простыхъ 
роговыхъ гребней, производство которыхъ, при продажі на мі
сті отъ 3 до 7 коп. за штуку, доставляете имъ до 8000 руб. до
хода; нужный матеріалъ (рога) пріобрітаетея ими въ Могилевѣ 
у мясниковъ и скотопромышлешшковъ,
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В ы д ѣ х к  а к о ж ъ. Выдѣжа сырыхъ ісожъ была однимъ изъ 
старѣйшихъ по Бремени ремеслъ въ Могилевѣ и составляла пред- 
метъ даже заграничной торговли*). Въ настоящее время ею за
нимаются до 300 человѣкъ и обрабатывают» свыше 33000 кожъ, 
За выдѣлку каждой кожи ио заказу кожевншсъ получаетъ по 1 
рублю; изъ этой суммы ему остается чистаго заработка отъ 30 до 
50 копѣекъ.

Ч е м о д а н н о е  м а с т е р с т в о .  Приготовленіемъ чемода- 
новъ занимаются, преимущественно въ зимнее время, мѣстные 
мѣщане—христіане, которыхъ всего три мастера; лѣтомъ они 
промышляютъ съемомъ садовъ, огородовъ, луговъ. Оборотъ всего 
производства доходить до 1600 рублей.

С а п о ж н о е  м а с т е р с т в о .  Сапожничествомъ въ городѣ 
занимаются 300 человѣкъ; изъ нихъ считается 166 ма
стеровъ (евреевъ только 36) и 134 подмастерья (евреевъ 54). 
Изъ мастеровъ имѣютъ мастерскія около 15-ти человѣкъ; осталь
ные работаютъ большею частью одиночно. Каждый сапожникъ 
приготовляетъ въ годъ до 200 паръ разной обуви (считая сапо
ги и башмаки для всякаго возраста, не исключая и самаго 
japąro); при чемъ чистый заработокъ сапожника, среднимъ числомъ, 
простирается до 150 руб., всего около 45000 рублей.

В ы д ѣ л к а к о н о п л я н а г о м а с л а. Выдѣлкою конопля- 
наго масла, также однимъ изъ старѣйшихъ производствъ въ Мо- 
гшевѣ '**), занимается нынѣ до 40 человѣкъ, перерабатывая въ 
теченіи года (ручными приспособленіями) около 14500 пѵдовъ 
коноплянаго сѣмени. Масла выдѣлывается 3600 пуд., на сумму 
около 15000 рублей.

В ы д ѣ л к а  г л и н я н о й  пос уды.  Гончаровъ, выдѣлыва- 
ющихъ разную простую посуду, считается въ городѣ І8 чело- 
,вѣкъ, изъ коихъ нѣкоторые работаютъ только въ зимнее время, 
и то въ теченіи 2—3-хъ мѣсядевъ. Въ послѣднее время въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ губерній крестьяне также начали занимать
ся выдѣлкою глиняной посуды, сбывая ее по воскреси ымъ днямъ 
на рынкѣ въ городѣ, и тѣмъ сдѣлали большой подрывъ город- 
скимъ гончарамъ, зарабатываюіцимъ въ теченіе года не болѣе 
80—90 р. на человѣка, или всего до 1600 р. въ годъ.

Кромѣ означенныхъ промысловъ и ремеслъ жители города за
нимаются и другими разнаго рода ремеслами, какъ-то: портня- 
жескимъ, столярнымъ, токарнымъ, шорнымъ и т. п. ***). Обраіца-

') См. Истор. очеркъ стр. 72.
**) Оргаяизація цеха маелобойниковъ относится къ половинѣ XYI столѣтія (ІІеторич, 

очеркъ стр. ()3j,
* * * ) В ъ п о р т н я ж е с к о м ъ  цехѣ состоитъ мастеровъ 244 (изъ коихъ только 2 христіанк- 

на, остальные всѣ евреду и нодмастерьевъ 230 (всѣ евреи); въ с т о л я р н о м  ъ~ мастеровъ 
Ş8 (кзб  ннхъ евреевъ 39) и нодмастерьевъ 51 (евреевъ 26); въ с л е с а р н о - к у  з н е ч -
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ютъ на себя вниманіе своею изящностью производимая исклю
чительно въ Могилевѣ издѣлія изъ бересты (шкатулки, чайниды, 
папиросницы, спичечницы, табакерки и т. п. мелкія подѣлки, на- 
пожинающія собою самую тонкую сканную или филигранную ра
боту), а также и издѣлія токарныя изъ корельской березы.

Легковымъ извозомъ въ городѣ занимаются по преимуществу 
христіане, а ломовымъ—евреи; пароконныхъ извозчиковъ легко- 
выхъ 43, одноконныхъ 9, ломовыхъ 138, зимовыхъ или времен- 
ныхъ около 65.

Многіе изъ мѣщанъ христіанъ имѣютъ въ окрестностяхъ го
рода заливные луга (болѣе 1000 десят.), чистая доходность съ 
которыхъ, за расходами, превышаетъ 20000 рублей.

Въ городѣ находятся слѣдующія промышленный заведенія: **) 
четыре крупныхъ и до 60 малыхъ кожевенныхъ заводовъ; за
водь для выдѣлки мѣховъ звѣрей, добываемыхъ въ Могилевской 
губерній; табачная фабрика; три пивоваренныхъ завода; три 
дрожжевыхъ завода; паровая мукомольная мельница; восемь 
круподеренъ; водочный заводь; четыре свѣчныхъ (салотопенныхъ) 
завода; заводь длявыдѣлкиизъ крови альбумина (вещество, употреб
ляемое для красокъ) и три пенько-трепальныхъ заведенія.

Говоря о Могилевѣ, нельзя не упомянуть объ одной характе
ристической особенности, которой ежегодно подвергаются бе- 
реговыя мѣстности города; это затопленіе ихъ рѣкою Днѣдромъ.

Во время весеннихъ днѣпровскихъ разливовъ, продолжающихся 
около шести недѣль, прибывающая вода затапливаетъ постепен
но мѣстность „Болонье*', лежащую по правую сторону рѣки, и 
„Троечье“—по лѣвую сторону. Скромные огороды, покрытые лѣ- 
томъ сочною зеленью огурцовъ, лука и капусты, представляють 
изъ себя весною Венеціанскія лагуны, по которымъ снуіотъ 
взадъ и впередъ Могилевскія гондолы, менѣе поэтичныя Венеціан- 
скихъ. Затапливается до ста домовъ со всѣми надворными построй
ками, но вреда отъ этого никакого не бываетъ. ,

Зная постоянство стихійной случайности, жители вовсе не сѣ-
н о м  ъ —мастеровъ 85 (евреевъ 10) к  подмастерьевъ 28 (евреевъ 9); въ р ы м а р с к о м ъ — 
мастеровъ 24 (евреевъ 17); въ п е к а р  н о м ъ —мает. 52 (евреевъ 45) и подкастер, б; 
в ъ г о п ч а р н о - л е ч н о м ъ  мает. 83 (евреевъ32.;; въ цехѣт р у б а ч и с т о в ъ - м а с т е р .  7 
(евреевъ 5) и подмастер. 1;въ  м я с н п ц к о м ъ  цехѣ м ает.42 (евреевъ 20;; в ъ к у ш н е р -  
о к о  м ъ -м а с т . 10 (евр. 4) ж подмастер. 2; въ ч  а с о в  о м ъ -м а с т . I I ;  въ з о л о т о - с е 
р е  б р я я  о м ъ -  мает. 34; въ д е р е п і е  т ч и д е о м  ъ-м аст . 14 ж подмаст. 11; въ к р а-  
с и л ь н о м ъ - м а с т .  33 ж подмаст. 7 ^въ 4-хъ послѣдндхъ цехахъ всѣ мастера ж подма
стерья евреи); въ ц и р у  л  ь її о-д а р и к м а х е р с к о м ъ  -м ает. 23 д о ъ  ннхъ только 1 
хрнстіанинъ; ж 5 подмаст. (1 еврей); въ с т е к о  л ь н о м  ъ-мастеровъ 15 н подмаст. 4; 
въ б л  я  X е р о-м ѣ д н ж ц  к о м ъ —мает, 34 и подмаст. 4; и въ м у з ы к а л ь н о  м ъ -м а - 
стер, 18 ж подмаст, Ş (и въ досдѣдніиъ трехъ цехахъ мастера н подмастерья все евреи)*

"I  производства въ яихъ дркведенъ въ отдѣдѣ д з ш д д .“
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туютъ на нее, такъ какъ она ^тучняетъ ихъ огороды осадками ила, 
а предпринимают  ̂ слѣдующія предосторожности: дома устраива
ются на довольно высокихъ столоахъ, отчего и полъ въ нихъ вы
ше; основаніе печи составляютъ также 4 столба; на нихъ, арши
на въ 2 вышины отъ пола, дѣлается деревянная связь, на коей уже 
кладется самая печь. Промежутокъ между столбами отъ основанія 
печи до пола остается открытымъ, для того, чтобы, когда вода 
сладетъ, скорѣе уничтожалась сырость. Каждый хозяинъ имѣетъ 
небольшую лодку, которая постоянно находится у двери дома. 
Во все время разлива жители не оставляють своихъ домовъ и 
живутъ въ нихъ. Коль скоро вода покрываетъ полъ, они сни- 
маютъ съ чердака запасныя лаги и доски, по средствомъ кото
рыхъ настилають на постоянномъ полу временный второй полъ; 
при сильныхъ разливахъ въ нѣкоторыхъ комнатахъ вода'дости
гаете высоты до іУа аршина, тогда хозяева подымаютъ доски 
втораго временнаго пола и укладываютъ ихъ на постоянный, 
шириною около Уз аршина, карнизъ, устраиваемый при самой 
постройкѣ дома у всѣхъ 4 стѣнъ, на аршина ниже основанія 
печи; такимъ образомъ, поднятый второй полъ уже совершенно 
обезпечиваетъ ихъ отъ воды. На У* аршина выше основанія 
печи устроены въ каждомъ такомъ домѣ нары для постелей, иму
щества и проч., служащія постояннымъ мѣстопребываніемъ ма- 
лыхъ дѣтей—„ фараоновъ, “ какъ ихъ въ шутку называютъ взро
слые. Зачастую, дѣти, играя, проваливаются сквозь раздвинув- 
шіяся доски временнаго пола въ воду, но такія холодныя ван
ны для нихъ безвредны; старожилы не запомнятъ, чтобы кто изъ 
дѣтей или взрослыхъ утонулъ когда либо или пострадалъ здо- 
ровьемъ отъ разлива. Простуда и лихорадки имъ не знакомы; 
только въ рѣдкихъ случаяхъ, и то уже когда вода спадетъ, отъ 
остающейся въ домахъ сырости болить голова.

Вмѣстѣ съ людьми, въ затопденныхъ домахъ остается и домашній 
скотъ, ютясь также на подмосткахъ, иногда весьма узкихъ, и, какъ 
бы сознавая свое временное стѣсненіе, смирно переносите его, толь
ко болѣе корма требуете, по словамъ хозяевъ; собаки забираются 
на крыши домовъ, куры ииндѣйки—на чердаки, только уткамъи 
гусЛмъ полное раздолье. Жители поддерживаютъ между собою и 
городомъ сообщеніе на лодкахъ, которыми искусно управляють 
даже малыя дѣти, а сосѣди посѣщаютъ другъ друга, перебира
ясь по крышамъ и чердакамъ построекъ, по заборамъ и насти
лая изъ досокъ кладки, посредствомъ которыхъ соединяется и 
самый домъ съ надворными постройками.

Весна 1882 г. сдѣлала въ этомъ отношеніи исключеніе, небы
валое уже очень много лѣтъ: по случаю безснѣжной зимы и от- 
сутствій весеннихъ дождей разлива вовсе не бы до.
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М ѣ с т е ч к и  М о г и л е в с к а г о  уѣзда .

1) БуЙНИЧИ (2-го стана).

Принадлежите дворянину Морачевскому. Расположено на пра- 
вомъ возвышенномъ берегу р. Днѣпра, при упраздненномъ Жи- 
томирскомъ трактѣ и неподалеку отъ Вобруйскаго шоссе, въ 8 
верстахъ отъ Могилева.

Вуйничи извѣстны съ начала XVI столѣтія, когда, по записи 
князя АлексѣяМЬвовича Толочкова, они приписаны были къ Кіево- 
Печерскому монастырю. Въ Сѣверную войну окрестности Буй- 
ничъ заняты были лагеремъ шведскихъ войскъ подъ прѳдводи- 
тельствомъ самого Карла XII; памятниками этого времени оста
лись: долина, и донынѣ называемая „ Карловою, “ и „Королевскій 
лугъ“—мѣстность, гдѣ стоялъ шатеръ Карла XII. По дрисое- 
диненіи Бѣлоруссіи къ Россіи мѣстечко это, принадлежавшее Са- 
пѣгѣ *), было конфисковано и отдано Императрицею Екатери
ною II генералъ-аншефу Пассеку, бывшему Бѣлорусскимъ на- 
мѣстникомъ.

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1В80 г, считалось 151 душа 
скаго и 205 женскаго пола; въ томъ чнслѣ правсславныхъ обо
его пола 241 душа и евреевъ 115 душъ.

Домовъ 64 (изъ нихъ принадлежите хриетіанамь 47 и евре- 
ямъ 17); двѣ православни..-і церкви и сдк~ езрейская молитвен
ная школа. BcL постройки деревянпыя.

Мѣщанскій староста.
Въ 2 верстахъ отъ Буйничъ, ближд,къ,і\^ Могилеву, находит- 

ся Ьуиницкш женскш монастырь, оывшіи до Іооо г. мужскимъ 
Основанъ онъ въ половинѣ XYII вѣка Богданомъ Стеткевпчемъ, 
Могилевскимъ подкоморіемъ, который и надѣлилъ его разными 
угодьями. При монастырѣ помѣщается нынѣ женское училище 
духовнаго вѣдомства, называемое Могилевскимъ и пользующееся 
правомъ выпускать окончившихъ въ немъ курсъ дѣвицъ съ зва- 
ніемъ домашней учительницы.

*) Сапѣга нойслъ тптулъ графа „на Бьтховѣ, Барколабовѣ ж Буйшгчахъ.“

*‘) Между Бунницкинъ мужскямъ монастыремъ я  Барколабовскіпіъ женсктаъ возник
ла въ 1053 г. въ Мстиславскомъ судѣ тяжба за угодья, даровакния фуядаторомъ Отет- 
кевнчемъ обоямъ монастырямъ для совмѣетнаго пользованія. Безсилыюе уже въ то вре
мя польское правительство не могло примирить враждующихъ и они рѣіиилп дѣло по 
обычаю того времени: ,.Заѣздомъ.“ Замѣчатсльно, что сторона монахинь одержала верхъ, 
сильно побивъ буйнтцспхъ моиаховъ. Объ этомъ возникло въ 1752 г. въ градскомъ 0р- 
шанскомъ судѣ уголовное дѣло, конченное мировою записью, совершенною въ 1759 г, 
въ Могилевѣ, (Арх. Сбор. Т. 11 $ $  5L 72. 73, 75. Бильна 1867 года).
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2) БѢЛЫНИЧВ (8 стана).

Принадлежитъ надворному совѣтнику Мясоѣдову. Расположе
но на лѣвомъ берегу р. Друти, въ 45 верст, отъ Могилева.

Бѣлыничи извѣстны съ конца XVI столѣтія, когда владѣлецъ 
ихъ, Виленскій воевода, впослѣдствіи канцлеръ Литовскій, Левъ 
Оапѣга основалъ здѣсь, въ память своихъ битвъ съ русскими, 
монастырь католическаго ордена Кармелитовъ. Въ 1624 г. его 
сынъ Казимиръ украсилъ драгоцѣнными камнями чудотворную 
икону Вожіей Матери въ Бѣлыничскомъ костелѣ и обложилъ 
серебромъ алтарь, Впослѣдствіи мѣстечко принадлежало князь- 
ямъ Огинскимъ.

Чудотворная икона Богородицы привлекала въ мѣстечко ог- 
ромныя массы народа, стекавшагося изъ разныхъ мѣстъ, особен
но католиковъ; главные съѣзды были въ праздники Тройцы, Тѣ- 
ла Христова, Рождества Преев. Богородицы и на такъ называ
емое сорока-часовое богослуженіе. Этимъ весьма оживлялась тор
говля мѣетечка, дошедшая въ началѣ шестидесятыхъ годовъ до 
сравнительно порядочныхъ размѣровъ; съ 1863 же года торговля 
постепенно падаетъ.

Съ обращеніемъ въ началѣ 1876 г. римско-католическаго ко
стела въ православный мужской _ монастырь, паломниковъ, соб
ственно католическаго исповѣданія, стало меньше; но и теперь 
въ праздники Вознесенія Господня, Пророка Иліи и Рождества 
Преев. Богородицы собирается богомольцевъ до 3-хъ и до 5-ти 
тысячъ, что имѣетъ значеніе для торговыхъ оборотовъ мѣстечка, 
единственно этимъ оживляемаго.

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 г. числилось 449 душъ муж. 
и 446 женск. пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 
285 душъ, католиковъ 317 и евреевъ 313 душъ.

Домовъ деревяныхъ 279 (въ томъ числѣ принадлежитъ хри- 
стіанамъ 186 и евреямъ 93); церквей православныхъ 3, одна 
деревянная и двѣ каменныя, изъ послѣднихъ одна монастырская; 
еврейскихъ молитвенныхъ школъ 3, всѣ деревянныя.

Здѣсь помѣщаютея: квартира пристава 3 стана, волостное 
правленіе, народное училище, сельская лечебница и мѣщанская 
управа.

При мѣстечкѣ находится винокуренный заводъ, мельница и 
круподерня.

Одна въ году незначительная ярмарка, 8 сентября, открытая 
въ 1877 году, г
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3) ГОЛОВЧИНЪ (3 стана).

.Принадлежите наслѣдникамъ помѣщика Потулицкаго-Войзбуна. 
Расположено при рѣчкѣ Вабичѣ, при упраздненномъ Виленскомъ 
трактѣ, въ 30 верстахъ отъ Могилева.

Нѣкоторые изслѣдователи отечественныхъ і ревностей призна
ють, что Головчинъ упоминается въ лѣтописяхъ въ числѣ бѣло- 
русскихъ городовъ подъ именемъ Гплотичьсии. Здѣсь въ 1071 г. 
Полодкій князь Всеслаиъ былъ разбить княземъ Владиміро-Во- 
лынскимъ и Туровскимъ— Ярополкомъ Изяславичемъ. Въ XYI сто- 
лѣтіи Головчинъ составлялъ собственность князей Головчинскихъ, 
потомъ лринадлежалъ Дотоцкимъ и наконецъ Виленскому воево- 
дѣ, графу Паду *). Въ актахъ Могилево-Вратскаго монастыря о 
Головчинѣ упоминается подъ 1635 г. Во врі-мя войны Польши 
съ Россіею за Малороссію Головчинъ былъ.сожженъ русскими; 
такому же бѣдствію подвергся онъ и въ 1708 г., когда подъ Го- 
ловчиномъ швзды разбили руескій корпусъ Репнина **).

Жителей вь мѣстѣчкѣ въ 1880 г. считалось 353 души муже- 
скаго и 341 женскаго пола; изъ нихъ православныхъ обоего по
ла 536 душъ, католиковъ 21 и евреевъ 137 душъ.

Домовъ 85 (изъ нихъ принадлежите христіанамъ 45 и евре- 
ямъ“4'0);"~аавокъ 4; одна православная церковь и одна еврейская 
молитвенная школа. Всѣ постройки деревянныя.

Одна въ году незначительная ярмарка въ день Сошествія Св. 
Духа.

4) Друцнъ (1 стана).

Принадлежите женѣ поручика Гордзялковской. Расположено 
на правомъ берегу р. Друти, въ 65 верстахъ отъ Могилева.

Въ первый періодъ русской исторій Друцкъ, одинъ изъ древ- 
нихъ городовъ губерній, былъ пограничнымъ укрѣпленіемъ на 
землѣ Могилевскихъ Кривичей; лѣтописныя сказанія о немъ на
чинаются съ конца XI столѣтія. Сначала онъ принадлежала 
къ Полоцкому княжеству, потомъ къ Минскому, а затѣмь состав
лялъ особый удѣлъ и игралъ значительную роль вь междуусоб- 
ной войнѣ потомковь князя Полоцкаго Вееелава съ потомками 
Ярослава Владиміровича, князя Кіевекаго. Извѣстно, что Друцкъ

*) Сузцествуетъ лреданіе, что въ XYII столѣтіи, во время принадлежности Паду, Тсп< 
ловчишь находился въ цвѣтуще&ъ состояніи, имѣлъ 15 христ. храмовъ, до 1 00 кузяяцъ 
И мостовую.

**.) Турчиновичъ йстор. Бѣлор. стр. 260; Безъ-Корниловичъ стр. 228; Гор. нос е д. Росе 
Импер. Т. Ш  стр. 213; йстор. очер. Могилев, губ. стр. 89.
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былъ главнымъ невольничьимъ рынкомъ въ Вѣлоруссіи *). Въ 
1115 г. Ярославъ, сынъ Владиміра Мономаха, разорилъ Друдкъ, 
взялъ въ плѣнъ жителей и поселилъ ихъ въ новопостроенномъ 
городѣ Желни. Вскорѣ Друцкъ оправился, укрѣпился и продол- 
жалъ быть столицею удѣльнаго княжества. Въ 1180 г. онъвыж- 
женъ былъ Святославомъ Черниговскимъ съ помощью Новгород- 
цевъ. Въ половині XIII столѣтія его завоевали Литовцы; однако 
въ немъ все еще были свои князья, владѣвтіе Друцкомъ до 1508 
г., когда три брата князья Друцкіе перешли въ службу москов
скую. Съ этого времени упало совершенно значеніе Друцка, какъ 
столицы особаго княжества, а родъ князей Друцкихъ, раздѣлив- 
жихея на двѣ вѣтви—Любецкихъ и Сокольницкихъ, вошелъ въ 
разрядъ обыкновенныхъ польскихъ магнатовъ 2). Въ войну съ 
Москвою Друцкъ и окрестности были разорены русскими въ 1509, 
1514 и 1535 г. Въ послѣдующія войны Россіи съ Польшею онъ 
подвергся той же участи и это окончательно низвело его на сте
пень бѣднаго и малолюднаго мѣстечка 3).

Слѣды землянаго вала и глубокаго рва. когда-то окружавшихъ 
городъ, сохранились до сихъ поръ и напоминаютъ о быломъ зна
ченій Друцка.

Жителей въ мѣстѣчкѣ въ 1880 г. считалось 129 душъ ыуже- 
скаго и 125 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего 
пола 195 душъ, католиков ь 9 и евреевъ 50 душъ.

Домовъ деревянныхъ 85 (въ томъ числѣ принадлежите христі- 
атіамъ 29 и евреямъ б); одна православная церковь и одна ев
рейская молитвенная школа, тоже деревянныя.

5) ИШПШПН (2 стана).

Принадлежать помѣщицѣ Дзичканецъ 4). Расположено на лѣ- 
вомъ берегу р. Лохвы, при управдненномъ Виленскомъ почто- 
вомъ трактѣ, въ 18 верстахъ отъ Могилева.

Исторія впервые ушюшнаетъ о Княжичахъ въ 1501 году, ког
да Александръ король польскій отдалъ ихъ въ пожизненное вла- 
дѣніе оупругѣ своей Еленѣ, дочери русскаго государя Іоанна 
IÎI. Въ 1585 г. Княжичи были выжжены русскимъ воеводою

л) йстор. очеркъ Могшгевской губ. стр. 4, 11, 13.

2) Имѣніе Сокольня бъ Оршанскомъ у., принадлежащее нынѣ П. Ф. Каптелеву, было 
когда-то родовьшъ помѣстьемъ енязєй Друцкпхъ-Сокольницкихъ. Вблизи фольварка су
щ е с т в у е м  полуразрушенная каменная часовня, у  входа въ которую находится камен
ная надгробная плита. Язъ сохранившейся на ней надписи на иольскомъ языкѣ, отно

сящ ейся къ 1588 г., видно, что здѣсь похоронена жена князя Юрія Друцкого-Сокольницкаго.

3) Городск. посел. Росс. Ими. т. П І стр. 214, 215; Безъ-Корниловичъ стр. 226 и 227.
4) Бывшее имѣніе тайнаго совѣтника А. П. Беклемишева, который 11 лѣтъ состоялъ 

иогилевскимъ губернатором^ Онъ скончался въ Еняжичахъ и здѣсь похоронень въ 1877 г.



княземъ Шуйскимъ, во время войны Ивана Гршнаго съ полъ- 
скимъ королемъ Сигизмундомъ-Августомъ *).

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 г. считалось 243 души муж. 
и 263 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего по
ла 264 д. и евреевъ 242 души.

Домовъ деревянныхъ 93 (въ томъ чиелѣ принадлежите хри- 
стіанамъ 44 и евреямъ 49); двѣ православныхъ церкви, изъ ко- 
ихъ одна каменная, обращенная изъ римско-католичеекаго ко
стела; одна деревянная еврейская молитвенная школа.

Здѣсь помѣщаются: волостное правленіе, народное училище и 
мѣщанскій староста.

Одна въ году незначительная ярмарка, 1 Октября:

6) Круглое (1 стана).

Принадлежите 'княжнѣ Кропоткиной. Лежите на лѣвомъ бере
гу р. Друти при озерѣ Ситно и при упраздненномъ Виленскоиъ 
почтовомъ трактѣ, въ 50 верстахъ отъ Могилева и въ 20 вер- 
стахъ отъ ближайшей станцій Толочино, Московско-Брестской 
желѣзной дороги.

Круглое переименовано изъ села въ мѣстечко въ 1785 г. по 
ходатайству тогдашней владѣлицы княгини Дашковой.

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 г. считалось 424 души муже- 
скаго и 432 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обо
его пола 557 д., католиковъ 7 и евреевъ 293 души.

Домовъ 119 (въ томъ числѣ принадлежите христіанамъ 79 и 
евреямъ 40); лавокъ 5; одна православная церковь и одна ев
рейская молитвенная школа. Всѣ постройки деревянныя.

Здѣсь помѣщаются: волостное правленіе, народное училище и 
мѣщанскій староста.

При мѣстечкѣ имѣются три мукомольвыя мельницы. Недавно 
учреждены двѣ въ году ярмарки—29 іюня и 14 сентября; оборо
ты ихъ пока незначительны.

7) Круча (3 стана).

Принадлежите женѣ поручика Гордзялковской. Расположено 
на рѣчкѣ Осливкѣ, въ 62 верстахъ отъ Могилева и въ 10 верет. 
отъ станцій Славянъ Московско-Брестской желѣзной дороги,

— 39 -

’) Караіізинъ т. YIII, стр. 20.
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Круча стала именоваться мѣстечкомъ съ 1820 г., когда водво
рены были здѣсь евреи *).

Жителей въ 1880 г. считалось 108 душъ мужескаго и 114 жен- 
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 18 душъ, 
католиковъ 10, раскольниковъ 8 и евреевъ .186 душъ.

Домовъ деревянныхъ 62 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ
11 и евреямъ 51); одна православная церковь и одна еврейская 
молитвенная школа, тоже деревянныя.

Мѣщанскій староста.
Одна въ году незначительная ярмарка въ день Св. Троицы. 

Надо замѣтить, что, по случаю близости мѣстечка къ желѣзно-до- 
рожной станцій, торговля и промышленность жителей въ послѣд- 
ніе годы значительно оживились и постепенно расширяются.

8) Тетеринъ (8 стана).

Принадлежитъ генералъ-лейтенанту Данилову. Расположено на 
правомъ берегу р. Друти, въ 45 верстахъ отъ Могилева и въ 
27 верст, отъ станцій Славянъи Толочина Московско-Брестской 
желѣзной дороги.

Тетеринъ упоминается въ исторіи въ числѣ городовъ еще въ 
ХГѴ столѣтіи, но свѣдѣній о немъ никакихъ не сохранилось; из- 
вѣстно только, что въ 1430 г. онъ причисленъ былъ къ вла- 
дѣніямъ Свидригелла при возведеніи его на литовскій престолъ, 
а въ 1501 г. былъ записанъ въ пожизненное владѣніе за Еле
ною Іоанновною, супругою польскаго короля Александра.

По присоединены Бѣлоруссіи къ Россіи мѣстечко это изъ чи
сла конфискованныхъ отдано было графу -Салтыкову, подъ 
польскимъ названіемъ: Цецержинъ **).

Жителей въ 1880 г. считалось 174 души мужескаго и 182 жен- 
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 245 д., 
католиковъ 4 д. и евреевъ 107 душъ. Послѣдніе поселились 
здѣсь лѣтъ 70 тому назадъ.

Домовъ деревянныхъ 66 (въ томъ числѣ принадлежитъ христі- 
анамъ 40 и евреямъ 26); одна православная церковь и одна 
еврейская молитвенная школа, тоже деревянныя.

Здѣсь помѣщаются: волостное правленіе, народное училище и 
мѣщанскій староста.

•) Город, досел. Росс. ІГат., т. III, стр. 215.

¥‘) Город, посел. Росс. Импер. т. III, стр. 215; Ястор. оч. Могилев, губ. стр. 18 и 120. 
Преданіе говорите, что лроходившія чрезъ Тетеринъ въ 1708 г. швєдсеія войска раз
руш или т ѵ х ъ  черезъ Друтз ж ундчтожиля длотину, носящую ж нынѣ названіе Швед^ 
сяой.
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Одна въ году незначительная ярмарка на 10 недѣлѣ поелѣ 
Пасхи.

Имѣетея мукомольная мельница и сукновальня.

Принадлежать дворянину Голощапову. Расположено на рѣчкѣ 
Осливкѣ въ 56 верстахъ отъ Могилева и въ 27 верст, отъ стан
цій Славянъ Московско-Брестской желѣзной дороги.

Еъ юго-западу отъ мѣстечка въ 2 верстахъ находится озеро 
Хотелля, имѣющее въ окружности іу 2 верст.; свойство воды въ 
немъ, по отзывамъ мѣстныхъ и окрестныхъ жителей, Длитель
ное, помогающее отъ накожныхъ сыпей и золотушныхъ болѣз- 
ней.

Шепелевичи извѣстны съ 1655 года, когда чрезъ нихъ про- 
ходилъ литовскій гетманъ Радзивиллъ, посланный польскимъко- 
ролемъ Яномъ Казимиромъ для отторженія отъ Россіи Могилева.

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 г. считалось 278 душъ муже- 
скаго и 275 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обое
го пола 501 душа, католиковъ 5 и евреевъ 47 душъ.

Домовъ деревянныхъ 91 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
84 и евреямъ 7); одна православная церковь (бывшая уніатская) 
и одна еврейская молитвенная школа, тоже деревянныя.

Мѣщанскій староста.
При мѣстечкѣ находится деревянный винокуренный заводъ и 

водяная мельница.

Принадлежитъ дворянину Воейкову. Лежитъ направомъ гори- 
стомъ берегу р. Днѣпра, при упраздненномъ С.-Петербургскомъ 
почтовомъ трактѣ, въ 32 верстахъ отъ Могилева.

Шкловъ упоминается въ исторіи впервые въ 1535 г., когда 
онъ былъ выжженъ русскимъ воеводою Василіемъ Шуйскимъ во 
время войны Ивана Грознаго съ польокимъ королемъ Сигизмун- 
домъ-Августомъ. Съ XYI вѣка Шкловская волость составляла уже 
графство въ самомъ могущественномъ родѣ литовскихъ магна- 
товъ Ходкевичей *), а Шкловъ былъ укрѣшгеннымъ городомъ; по
этому онъ дважды (въ 1563 и 1580 г.) подвергался разоренііо 
отъ русскихъ войскъ. Вѣроятно въ промежутокъ этого времени 
владѣлецъ Ходкевячъ укрѣпилъ городъ валомъ ирвомъ, остатки
'  • вичи-граф ы  на Шкдовѣ н Мышд (Ші 55 ц 62 III т. актовъоап.;Воссііг- |848 г.)т

9) Шепелевичи (3 стана).

10) ШКЛОВЪ (1 стана).

'Л 
'О,'
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котораго и теперь видны со стороны въѣзда изъ г. Орши. Бъ 
1655 г., послѣ побѣды русскихъ войскъ надъ литовскимъ гетманомъ 
Радзивилломъ, Шкловъ былъ разграбленъ казаками *). Въ 1708 г. 
шведскій генералъ Левенгауптъ, будучи недовольнымъ полученною 
отъ жителей контрибуцією, произвелъ новое опустошеніе въ горо- 
дѣ 3). Въ 1762 г. Шкловъ получилъ отъ короля Августа III при- 
вилегію на учрежденіе магистрата и печать съ изображеніемъ ви- 
сящаго безмена. То или другое изображеніе на печати озна
чаете всегда символъ главнаго занятія городскихъ обывателей. 
Если на шкловской печати изображенъ безменъ, значить го
родъ былъ торговый по преимуществу. Въ 1769 г. городъ опу- 
стошенъ страшнымъ пожаромъ, послѣ котораго большая 
часть жителей, оставя старое мѣсто, начали строиться пс лѣвую 
сторону рѣчки Шкловянки на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ мѣстечко; 
оставленное жителями прежнее городское мѣсто называется те
перь селомъ „Старый Шкловъ."

Отъ графовъ Ходкевичей Шкловъ перешелъ по наслѣдствукъ 
князьямъ Чарторыжскимъ или Чарторыйскимъ (по бѣлорусски), 
а отъ нихъ, по присоединеніи Бѣлоруссіи къ Россіи, поступилъ 
въ число государственный. имуществъ 3). Въ 1773 г. онъ былъ 
назначенъ уѣзднымъ городомъ Могилевской провинціи 4) и по- 
даренъ сначала князю Потемкину, а потомъ въ 1778 г. генералъ- 
маюру (впослѣдствіи генералъ-лейтананту) Семену Гавриловичу 
Зоричу. За годъ до этого, приновоіъ распредѣленіи уѣздовъ въ 
губерній, Шкловъ не показанъуже въ числѣ уѣздныхъ городовъ 
и въ 1818 г. по вѣдомости объ этапахъ названъ мѣстечісомъ 5). 
Въ 1812 г. его заняли временно французы.

Шкловъ, соперникъ Бердичеву поразвитію въ немъ еврейско
го населенія, былъ нѣкогда весьма важнымъ торговымъ пунктомъ 
во всеыъ западпомъ краѣ; но, послѣ проведенія шоссе и упразд- 
ненія Петербургскаго тракта, значеніе Шклова, какъ средоточія 
торговли, понизилось и впослѣдствіи совсѣмъ упало. Особенно 
цвѣтуіцее состояніе его относится къ послѣдней четверти XVIII 
вѣка, когда вдадѣльцемъ его былъ знаменитый Зоричъ, и къ пер
вой половинѣ наетоящаго столѣтія. Зоричъ устроилъ здѣсь и со
держал^ на свой ечетъ училище для дѣтей бѣлорусскихъ дворянъ 
(кадетекій корпусъ), въ которомъ обучалось до 300 воспитанни- 
ковъ. На устройство этого заведенія упо'греблено 77858 р., а на

*) См. Нсторнч. очеркъ стр. 36 п 40.
Безъ-Ко!}нило2пчъ стр. 208.

:і) іізъ  статьи Брякнера „Путеінеетвіе Императрицы Екатерины П  въ Могшгевъ въ 
1780 г .“ (Русск. М стн. 1881 г. Зк 8) видно, что Императрица купила Шкловъ отъ кня
зя  Адама Чарторыжскаго за 450 тысячъ руб.

4) Поли. Собр. Зак. 1773 г. ст. 14014.
3) Ноли. Собр. Зак. 1777 г. ст. 14603 и 1818 г. ст. 27255,
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ежегодное содержаніе его выходило до 48670 руб. Въ 1797 г. 
когда средства Зорича пришли въ упадокъ, училище принято въ 
казенное вѣдомство и наименовано Шкловскимъ учшшщемъ, но 
главная надъ нимъ дирекція предоставлена Зоричу г). Вскорѣ 
затѣмъ, по смерти Зорича, Шкловское училище переведено было 
въ Гродну 3), оттуда въ Смоленскъ и наконецъ въ Москву, подъ 
названіемъ перваго кадетскаго корпуса (нынѣ 1-я военная гим- 
назія).

О жизни Зорича въ Шкловѣ упоминаютъ многіе авторы сочи- 
неній, касающихся Могилевской губ., и всѣ они находять ее 
поистинѣ барскою и безпримѣрно роскошною.

Энгельгардтъ 3) говорить: „Ни одного не было барина въ Россіи, 
который бы такъ жиль, какъ Зоричъ. Шкловъ былъ наполненъ 
живущими людьми всякаго рода, званія и націй; многіе были род
ственники и прежніе сослуживцы Зорича, когда онъ служилъ 
маіоромъ въ гусарскомъ полку 4), и жили на его полномъ 
иждивеніи; затѣмъ отставные штабъ и оберъ-офицеры, не 
имѣющіе пріюта, игроки, авантюристы всякаго рода, иностран
цы: французы, итальянцы, нѣмцы, сербы, греки, молдава

ł ) Поли. Собр. Зак. 1797 г. ст. 17893.

2) Д о б р ы н и н ъ  въ свопхъ заппскахъ <изд. 2-е, стр. 214 ж 215) разсказываетъ, адо, 
какъ только стало извѣстно о дереводѣ корпуса въ Гродну, Шкловъ наводнилж родите
ли и сродники восіш таптіковъ изъ разиыхъ губерній. Въ день выхода кадетовъ всѣ 
собрались въ церковь, гдѣ ученый иротоіерей Старинкевичъ, взошедіпп на каоедру, ска- 
залъ приличное случаю слово и, между прочимъ, возгласилъ: „Возстапи, Зоричъ! воз
зри на виноградъ, тобою насажденный! Ты, въ жизни своей, говаривалъ, что не име
ешь кому оставить дѣтей своихъ! Се, мопархъ пріемлетъ ихъ подъ свой нокровъ и вві- 
ряетъ ихъ руководству избраннаго имъ мужа—указывая па гепералъ-маіора Кетлера.“ 
Тутъ родители, сродники, друзья ихъ схватили юныхъ за головы и всѣ до единой ду
ши мужчины, женщины, малолѣтніе, молодые зарыдали въ голосъ. Послѣ выхода ка
детовъ церемоиіалыш мъ маршемъ съ музыкою и барабаннымъ боемъ, „во весь остатокъ 
дня и цѣлую лѣтпюю ночь слышанъ только былъ непрерывный громъ экипажей, по 
большой дорогѣ въ оба пути, подобцо какъ въ столичномъ городѣ, по улицамъ, чрезъ 
шесть верстъ отъ Шклова до дер. Каменки, гдѣ остановился корпусъ на кантоняръ 
квартирахъ. Чрезъ все сіе время и разстояніе, имя Зорича переносилось громогласно 
отъ одного къ другому, сопровождаемо выралсеніемъ нѣжныхъ чувствованій и благодар
ности.^ У Б е з ъ - Е о р н и л о в и ч а  (стр. 209) видно, что еще при жизни Зорича кор- 
пусъ сгорѣлъ въ Маѣ мѣсяцѣ 1799 г., а переводъ его въ Гродну былъ въ слѣдующеыъ 
году.

г>) См. Записки его, стр. 29, 30.
4) Интересенъ разсказъ престарѣлаго маіора Щегловскаго (онъ вмѣстѣ съ Зоричемъ 

былъ въ плѣну у  Турокъ, а въ сороковыхъ годахъ жнлъ въ Петербургѣ. пмѣя отъ роду 
болѣе 100 лѣтъ) о томъ, какъ Зоричъ изъ маіоровъ вышелъ въ генералы. По словамъ 
Щегловскаго, храбрый маіоръ Зоричъ былъ окруженъ турками и мужественно защищал
ся, но когда, наконецъ, видѣлъ необходимость сдаться, то закрпчалъ: „я капитанъ-па- 
ша!“ Это слово спасло его жизнь. Капитанъ-паша у турокъ значилъ тогда полный ге- 
нералъ, и его отвезли къ султану въ Константинополь. Здѣсь его важный впдъ, осанка, 
разсказы, все побуждало султана отличить его и даже предложить ему перейти въ ту
рецкую службу, впрочемъ съ тѣмъ, что-бы онъ перемѣнилъ вѣру. Ео  ̂ ни угрозы, ни 
нышныя обѣщанія не могли поколебать Зорича. ІГ когда долитическія обстожтельства 
перемѣнились, султанъ, желая склонить императрицу къ миру, согласился на разыѣнъ 
плѣнныхъ и въ письмѣ своемъ ноздравлялъ императрицу, что она имѣетъ такого храб- 
раго генерала, какъ Зоричъ, который отвергъ всѣ его предложенія. Государыня велѣла. 
справиться, и по справкамъ оказалось, что никакого генерала, Зорича не было взято въ
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не, турки; словомъ всякій сбродъ и побродяги. Всѣхъ онъ 
ласково принималъ, столъ былъ для всѣхъ открыть; единственно 
для веселья съѣзжалось даже изъ Петербурга, Москвы и раз- 
ныхъ губерній лучшее дворянство къ 1 сентября, дню его имя- 
нинъ, на ярмарки два раза въ годъ, и тогда праздновали недѣли 
по двѣ и болѣе; въ одинъ разъ было три рода благородныхъ 
спектаклей, между прочимъ французскія оперы играли княгиня 
Катерина Александровна Долгорукая, генералъ-поручица графи
ня Мелина и прочія соотвѣтствующія симъ двумъ особамъ дамы 
и кавалеры; по-русски трагедій и комедій—князь Прокофій Ва- 
сильевичъ Мещерскій съ женою и прочіе; балетъ тандовалъ 
Д. И. Хорватъ съ кадетами и другими; дольская труппа была 
у него собственная. Тутъ бывали балы, маскарады, карусели, 
фейерверки; иногда его кадеты дѣлали военныя эволюціи, пред
принимали катанья въ шлюпкахъ на водѣ *). Словомъ, нѣтъ за
бавь, которыми бы къ себѣ хозяинъ не приманивалъ гостей, и 
много отъ него наживались игрою. Хотя его доходы были и ве
лики, но таковаго рода жизнь ввела его въ неоплатные долги".

Ватѣмъ Энгельгардтъ, между прочимъ, добавляетъ, что въ Шкло- 
вѣ было множество бродягъ, такъ, что если случалась нужда 
отыскивать какого нибудь сорванца, то Государыня (Екатерина) 
приказывала посмотрѣть нѣтъ ли его въ Шкловѣ, и иногда точ
но его тамъ находили **).

Въ статьѣ Врикнера „Путешествіе Императрицы Екатерины II 
въ Могилевъ въ 1780 г,“ ***) о тогдашнемъ владѣльцѣ Шклова, 
между прочимъ, пишется: „Зоричъ оставилъ Петербургъ въ 1778 г. 
и переселился въ Шкловъ, гдѣ около него образовался цѣлый
пдѣнъ, а былъ взятъ маіоръ Зоричъ. Возвращенный въ Петербургъ, Зоричъ былъ пред
ставлень императрицѣ.—Вн маіоръ Зоричъ1? спросила Е катерина.-Я , отвѣчадъ Зоричъ. 
—Съ чего же, продолжала императрица, вы назвались русскимъ капитанъ-пашею, вѣдь 
это полный генерадъ?—Виноватъ, ваше величество, для спасенія жизни своей, и что-бы 
еще имѣть счастіе служить вашему величеству.—Будьте же вы генералоыъ, продолжала 
императрица, турецкій султанъ хвалять васъ и я не сниму съ васъ чина, который вы 
себѣ дали и заслужили. Я маіоръ былъ сдѣланъ генерадомъ. Потомъ онъ около года 
былъ фаворитомъ Екатерины п въ іюнѣ 1778 г. выбыдъ изъ Петербурга въ Шкловъ.

*) Разсказываютъ даже, что тутъ учреждались лѣтомъ поѣздки въ саняхъ но разсы- 
панной по дорогѣ солн. Но чѣмъ особенно славился Зоричъ, такъ это своимъ хоромъ цы-

* ганъ, пѣніе и пляски которыхъ во времена Екатерины стали входить въ большую моду. 
Цыганъ этихъ вывезъ изъ Петербурга графъ Н. А. Зубовъ, отправляясь въ нольскую 
кампанію, и оставплъ въ Шкловѣ у  Зорича. Этотъ хоръ былъ родоначальннкомъ всѣхъ 
цыганскихъ хоровъ; правилъ имъ Иванъ Трофимовъ Соколовъ. Хоръ этотъ забавлялъ 
вельможъ временъ Екатерины II  и услаждалъ досуги свѣтлѣйшаго князя Тавриды. Въ 
этомъ хорѣ образовалась знаменитая цыганская Каталани „Отеша.“ которую въ 1817 г. 
нарочно ѣздилн слушать еъ Москву изъ всѣхъ концовъ Россіи.

*■) Изъ числа иностранцевъ, долго гостившихъ въ ІПкловѣ у  Зорича, обратили на се
бя особенное вниманіе извѣстные искатели прикдюченій графы Зановичи (2 брата), за
нимавшееся поддѣлкою фалыинвыхъ асслгнацій. Они были пойманы въ этом ъ.-иричем ъ 
у  одного изъ братьевъ найдено слишкомъ 700000 фальшивыхъ ассигнацій, все сторубле- 
вы хъ,-осуж дены  п заключены въ крѣпость „Бадтійскій нортъ“ . (Записки Энгедьгардта 
стр. 34 и 35.).

" 7  Русск, Вѣстн, 1881 г. № 8.
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дворъ прихлебателей. Пожива около добраго. радушнаго. весе- 
лаго и безпечнаго богача была не затруднительна. Кромѣ капи- 
таловъ и драгоцѣнностей, у Зорича въ одной Могилевской гу
берній было 14000 душъ. Онъ жилъ настоящимъ магнатомъ, въ 
пышныхъ раззолоченныхъ залахъ, давая почти ежедневно обѣды 
на сто приборовъ, съ пушечною пальбой, своею собственной му
зыкой, иллюминаціями и маскарадами. Кромѣ всевозможныхъ 
увеселеній, у него происходила страшная картежная игра ’).

Къ тому, что сказано въ Историческою очеркѣ Могилевской 
губерній (стр. 115 и 116) о пріемѣ Зоричемъ въ ІПкловѣ Импе
ратрицы Екатерины и Императора Іосифа въ 1780 г., не лиш- 
нимъ будетъ добавить слѣдующія подробности.

По пути въ Могилевъ на 28 Мая назначенъ былъ ночлегъ им
ператрицы въ Шкловѣ, и вечеромъ императрица прибыла въ раз
золоченной каретѣ. Впереди ея скакали по два въ рядъ, на бо- 
гато-убранныхъ лошадяхъ, знатные дворяне, за ними почтмей- 
стеръ съ двѣнадцатью почтальйонами въ красныхъ кафтанахъ, 
за нимипикинеры Зорича въ великолѣпномъ убранствѣ. Поѣздъ 
замыкали кирасиры и длинная вереница придворныхъ каретъ, 
запряженныхъ шестерикомъ. Зоричъ, всгрѣтивъ императрицу у 
тріумфальныхъ воротъ, обогналъ поѣздъ государыни и привѣт- 
ствовалъ ее у лѣстницы своего роскошнаго замка, на отдѣлку ко- 
тораго къ этому времени было употреблено 4000 червонныхъ 2).

Вечеромъ того же дня императрица „изволила," какъ сказано 
въ дневной задискѣ, „забавляться въ карты и смотрѣть немец
кую оперу комическую, представленную на домашнемъ театрѣ 
шкловскаго помѣщика, послѣ коей начался балъ и потомъ данъ 
былъ для свиты государыни великолѣпный ужинъ. Домъ помѣ- 
щичій и все мѣстечко были иллюминованы 3).

На обратномъ пути изъ Могилева Екатерина и Іоеифъ со всею 
свитою прибыли въ Шкловъ 30 Мая. Императрица 81 числа пи
сала изъ Шклова великому князю Павлу Петровичу и супругѣ 
его Марій Ѳедоровнѣ: „Вчера мы пріѣхали сюда съ графомъ 
Фалькенштейномь, сидя рядомъ въ одной каретѣ“ 4). Это вто
ричное посѣщеніе Шклова опишемъ словами Добрынина. 
„Зоричъ готовъ уже былъ давно принять вѣнценосныхъ гостей

4) Г. И* Добрынннъ, говоря о 5кизни Зорича, заяанчпваетъ свое повѣствовавіе слѣду* 
їоіцимя словами: „Миръ твоему праху, благодѣтелъ бѣдныхъ п  сиротъ, Зорять! Мнръ тво
ему праху! а въ симОолъ (симводъ; колода картъ, отъ которыхъ Шедовъ ж дояынѣ еще 
не вжплатидся.“

а) См. соч. Карповича ,,3амѣчательньгя богатства частзшхъ лпцъ въ Россіи,“ Сдо* 
1874. стр. 323—

3) Сб. їїсторич. Общ, I, 404,

їедоь т  IX* 62̂ 62,
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торжественно. Облагодѣтельствованный и получившій все, что 
имѣетъ, отъ щедрыя императрицы, не щадилъ онъ ничего. Обѣдъ, 
ужинъ, маскерадъ, театръ, фейерверкъ, кадетскій корпусъ, осно
ванный и содержанный его иждивеніемъ, многочисленной съѣздъ 
во всемъ Шкловѣ дворянства, еловомъ: все было у хозяина оду
шевлено. Государыня имѣла у него ночлегъ; а графъ Черны- 
шевъ не участвовалъ въ зрѣлищахъ. Онъ тотчасъ выѣхалъ впе- 
редъ въ городъ Копысь, къ чему должность хозяина губерній 
была для него предлогомъ; въ самомъ же дѣлѣ ссора съ Потем- 
кинымъ мѣшала его удовольсггвіямъ.“ и

Въ дневной запискѣ, составленной Безбородко, упоминается
о тріумфальныхъ воротахъ, о пантомимѣ, представленной .на 
театрѣ Зорича, и пр. Для простаго народа поставлены были ка
чели и другія забавы и, сверхъ того, быкъ, хлѣбы и разныя 
питья *). Недаромъ Безбородко въ письмѣ къ Воронцову изъ 
Дядовъ, отъ 1 Іюня, добавилъ: „О великолѣпіи шкловскомъ 
впредь на словахъ разскажу“ **).

На другой день (31 Мая), „по выслушаніи службы Божіей, 
для дня воскреснаго, въ Дѣвичьемъ монастырѣ", путешественники 
отправились дальше, въ Смоленскъ. Въ письмѣ къ Марій Тере- 
зіи изъ Смоленска, отъ 8 Іюня, Іосифъ писалъ, между прочимъ: 
„Вы можете легко представить себѣ каковънашъ караванъ, со- 
стоящій изъ 120 различныхъ экипажей, составляющихъ свиту“ ***).

Во время продвѣтанія Шклова ежегодный оборотъ его торго
вли простирался на сумму болѣе 50 милліоновъ руб. По родамъ 
торговля раздѣлялась: а) Н а хлѣОпую и сол/тую, процвѣ- 
тавшую съ 1815 по 1825 г., когда шкловскіе хлѣбопромыш- 
ленники скупали въ южныхъ гуоерніяхъ рожь, пшеницу, овесъ 
и разнаго сорта крупу, приблизительно, на 5 милліоновъ и соль 
на 1 милліонъ и на берлинахъ, только что тогда вошедшихъ въ 
употребленіе, доставляли по Днѣпру въ Шкловъ (въ навигацію 
приходило въ мѣстечко берлинъ съ хлѣбомъ и солью болѣе 1000). 
Сюда изъ окрестныхъ губерній съѣзжались торговцы и промыш
ленники для покупки этого товара, который уже сухимъ путемъ 
шелъ въ Смоленскую, Витебскую, Минскую губ. и г. Ригу.

На пристани, имѣвшей тогда 150 больпшхъ двухъ и трехъ- 
этажныхъ амбаровъ, ежедневно работало 500 человѣкъ чернора- 
бочихъ и 200 подводъ, транспортировавшихъ хлѣбъ; но годъ 
отъ году хлѣбная и соляная торговля Шклова, по мѣрѣ того какъ 
раскидывалась по Россіи сѣть желѣзныхъ дорогъ, постепенно пада-

*) Сб. Нсторлч. Общ. I, 408.'

**) Тамъ же XXYI. 69.
Ameth, M a r i a  T h e r e s i a  u n d  J o s e p h  II, 111* 359«
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ла и уже съ 1860 г. съ южныхъ губерній привозится хліба лишь на 
328 тысячъ и соли на 40 тысячъ руб,, а амбаровъ имѣется 25, и то 
на половину развалившихся и пустыхъ. б) Е а  чайную, процві
тавшую съ 1836 по 1857 г., когда изъ Ііруссіи привозилось въ 
еврейскихъ фургонахъ, безъ оплаты пошлиною, чая, приблизи
тельно, на 4 милліона руб. Привозный чай смѣшивался на мі
сті съ травою скрипнешь, собиравшеюся въ окрестностяхъ 
ПІклова, и сбывался на місті же торговцамъ, пріізжавшимъ со 
всіхъ концовъ Россіи, не исключая купдовъ петербургскихъ и 
московскихъ, которые большею частью не покупали чай на день
ги, а обмінивали на доставляемые красные и колоніальные то
вары. По окончаніи севастопольской войны и пониженіи пошли
ны на чай, а главное вслідствіе энергичеекаго преслідованія 
контрабандистовъ со стороны містныхъ властей, контрабандная 
чайная торговля окончательно прекратилась. Въ самый разгаръ 
ея въ Шклові иміли свои склады не только містные купцы, но 
и купцы изъ Ковны, Гродны, Вильны и царства польскаго.
в) Н а торговлю красными и пушными товарами, которая, въ 
свою очередь, подразділялась на заграничную торговлю, преиму
щественно контрабандную, и московскую. Торговля заграничны
ми товарами, какъ то: шелковыми и шерстяными изділіями, хол
стами и сукнами, пушными товарами и проч. достигла цвіту- 
щаго состоянія послі 1812 года; тогда шкловскіе купцы два 
раза въ году іздили на Лейпцигскія ярмарки, гді покупали то
вара (въ томъ числі часовъ и иголокь), приблизительно, на 25 
милліоновъ руб; товаръ этотъ доставлялся въ еврейскихъ бух- 
тахъ, на Уз безъ оплаты пошлиною, и продавался преимуще
ственно на місті какъ торговцамъ, такъ и съізжавшимся поміщи- 
камъ изъ окрестныхъ губерній и царства польскаго; эта торговля 
цостепенно упадала и въ 1857 г. совершенно прекратилась. 
Торговля московскими товарами (красными товарами, сукна
ми ипушнымъ товаромъ въ сырці) была въ цвітущемъ состоя- 
ніи въ первые годы по присоединеніи Білоруссіи къ Россіи и 
достигала до 20 милліоновъ руб. Пушные товары, по выділкі на 
місті шкловскими скорняками и красильщиками, извістнымивъ 
свое время въ Россіи, продавались, какъ и прочій моековскій 
товаръ, на місті съізжавшимся торговцамъ и развозились на 
ярмарки: Роменскую, Полтавскую, Нижегородскую, Еролевецкую, 
Ніжинскую и другія. Но по м ірі постройки желізныхъ дорогъ 
торговля московскими товарами стала падать и съ 1860 г. ея 
нітъ въ Шклові. г) На торговлю желѣзними косами, про
цвітавшую до 1860 г., когда ежегодно въ маі місяці привози
лось изъ Австріи косъ на 100 тысячъ руб., которыя исключи
тельно распродавались на місті съізжавшншся отовсюду торгов
цам^ впослѣдствш и эта торговля упада, такъ, что і ь ш і  дриво-
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зится косъ, приблизительно, не болѣе какъ на 85 тысячъ руб.; и 
д) На рыбную, процвѣтавшую также до 1860 года, когда однѣхъ 
сельдей, расходовавшихся преимущественно на мѣстѣ, доставля
лось изъ Риги на 50 тысячъ рубя., да не менѣе, какъ на эту 
сумму, разныхъ другихъ сортовъ рыбы. Хотя послѣ 1860 г. 
рыбная торговля и ослабѣла, но всетаки и теперь обороты съ 
рыбнымъ товаромъ достигаютъ до 80 тысячъ руб. Рыба, какъ и 
прежде, исключительно расходится чрезъ продажу на мѣстѣ.

Удобному сбыту товаровъ, составлявшихъ предметъ тор
говли, способствовали существующая и по нынѣ двѣ ярмар
ки: на второй недѣлѣ великаго поста („Оборница") и на 9не- 
дѣлѣ послѣ Пасхи (,,Девятникъ“), на кои съѣзжалось громад
ное число крупныхъ и мелкихъ торговцовъ. Изъ Москвы тамош
ними торговцами доставлялись красные товары, изъ Москвы и 
Еурска полушубки, изъ Орловской и Кіевокой губерній хру
стальная и фаянсовая посуда и приводилось изъ внутреннихъ и 
южныхъ губерній до 4 тысячъ головъ лошадей, начиная отъ за
водской до рабочей, такъ, что оборотъ каждой ярмарки дости- 
галъ до 185 тысячъ руб. Но уже въ концѣ 50-хъ годовъ яр
марки начали терять значеніе и оборотъ сталъ менѣе, а послѣ 
1860 г., вслѣдствіе дроведенія желѣзныхъ дорогъ и бывпшхъ 
въ ПІкловѣ значительныхъ пожаровъ, ярмарки окончательно упа
ли и въ настоящее время оборотъ каждой ярмарки достигаетъ 
лишь до 25 тысячъ руб. Лошадей приводится теперь до 1000 
головъ и то болѣе простыхъ породъ. Во время удовлетвори- 
тельнаго состоянія хлѣбной торговли, т. е. до 1860 г., шклов- 
скіе промышленники скупали на мѣстѣ смолу, деготь, известь, 
камень булыжный, брусья, гонтъ, доръ и доски и на берлинахъ, 
доставлявшихъ хлѣбъ, отправляли въ Кіевъ на сумму до 820 
тысячъ руб.; а равно, скупая у окрестныхъ жителей пеньку, 
доставляли ее по обработкѣ въ Ригу, дѣлая оборотъ, приблизи
тельно, на 70 тысячъ руб. Но послѣ 1860 г. первый родъ от
пускной торговли прекратился, а второй уменьшился болѣе, чѣмъ 
въ 5 разъ, такъ что въ настоящее время доставляется на Ригу 
обработанной пеньки, приблизительно, на 18 тысячъ рублей.

Жителей въ мѣстечкѣ съ предмѣстьями въ 1880 г. считалось 
6060 душъ мужескаго и 6388 женскаго пола; въ томъ числѣ 
православныхъ обоего пола 1268 душъ, католиковъ 38 души и 
евреевъ 11092 души.

і Домовъ каменныхъ И, деревянныхъ 861 (изъ нихъ принадле-
I жащихъ христіанамъ 812 и евреямъ 550); лавокъ каменныхъ 154,
I деревянныхъ 49. Церквей православныхъ каменныхъ 2 и дере-
1 радныхъ 8; православная каменная каплица; каменщш рщмско-



католическій костелъ; 2 еврейекихъ синагоги, изъ коихъ одна 
каменная, и 17 молитвенныхъ школъ, изъ нихъ 5 каменныхъ.

Въ мѣстечкѣ находятся: становая квартира пристава 1 стана, 
камера мироваго судьи 4 участка Могилевскаго округа, еврей
ское казенное училище 1 разряда, народное училище, волостное 
правленіе, почтовая контора, мѣщанскій староста, еврейскій рав- 
винъ.

Имѣются двѣ вольныя аптеки, еврейская больница на 14 
кроватей, существующая съ 1880 г. на счетъ добровольныхъ 
пожертвованій (содержаніе ея обходится въ годъ 1500 р.), и бла
готворительное сиротское заведеніе, учрежденное въ 1880 г., въ 
коемъ содержится 50 еврейекихъ мальчиковъ—круглыхъ сиротъ 
отъ 3-хъ до 13 лѣтняго возраста, гдѣ они обучаются еврей
скому закону и ремесламъ (на содержаніе заведенія благотвори
телями ежегодно расходуется 150О р.). Пристань на р. Днѣпрѣ.

Семь ткацкихъ заведеній, въ которыхъ изъ шерстяныхъ ибу- 
мажныхъ нитокъ, прюирѣтаемыхъ въ Москвѣ, выдѣлывается фла
нель, кортъ, еврейскія ризы „арбеканфесы“ (шитье серебромъ 
по Oapxa'ryj для оогомиленья, ширдиыка и вязаные платки и 
шар^ы; издѣлш эти частью сбываются на мѣстѣ, а преимуще
ственно вывоь^тия на ярмарки: Доолшшчскук), Лш^ичоь/ш 
и др. *). дьъ ііриьадлежащія ь.іадЪльму кр^пчаш^л мельаацы.

Б ы X о в 'h.
Городъ Выховъ, именую .дійся Отарымъ, въ отличіѳ отъ м естеч

ка Шваго-Выхова, раоиоліышнъ на яровомь оерегу ръки Дебя-. 
ра на упразднемномъ тракта, въ -±4 веротахъ отъ
Могилева ио атому тракту и въ оо ворстахь по ныаѣшлеііу пос
товому тракту.

Выховъ извѣстенъ, какъ городъ, принадлежавшій къ Кіевско- 
му княжеству, уже съ XIV’ о і'0льтія. ііъ  14dU году онъ упоми
нается въ акта возведенія Овидригелла на литовокій нреотолъ. 
Принадлежа къ числу королевекпхъ волостей, Выховъ въ іоиб г. 
королемъ Оигщмундомъ-Августомъ пожалованъ ііну-Іерони- 
му Ходкевичу за военыыя его заслуги, при чемъ Ходкевміу ве- 
лъно именоваться графомъ Быховскимъ; впосл.дствіи городъ пе- 
решелъ въ родъ Сапѣговъ. Въ іЫО г. литовскій гетманъ Карлъ 
Ходкевичъ укрѣпилъ Выховъ по правиламъ новѣйшей форти фи- 
кацш **) и съ этого времени онъ оталъ считаться одною изъ

■) Въ прежнее время, до 1860 г., когда въ мѣстечкѣ жило много разяаго рода реме- 
сленнпковъ, оборотъ этяхъ заведеній простирался до ЮОООО руб. Газмѣръ ныяѣдшей 
дродзводительноетя ихъ приведень въ отдѣлѣ „Фабрики и заводы.44

Онъ основадъ здѣсь катодичесвій монастырь ордена Авгусхиновъ,
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етвіе конфискаціи имѣній Сапѣги, прикосновеннаго къ польскому 
мятежу того года; вмѣстѣ съ тѣмъ принята въ вѣдѣніе казны 
каменный дворецъ Сапѣги, такъ называемый нынѣ „замокъ“. По- 
слѣдній долгое время былъ въ вапустѣніи, но лѣтъ 10 тому на- 
задъ отдѣланъ и не мало придаетъ городу благовидности *); въ 
немъ теперь ежегодно размѣщается на зимовыя квартиры одна 
артиллерійская батарея.

Земляное укрѣпленіе съ глубокими рвами существуетъ доселѣ; 
осталось также въ городѣ 10 чугунныхъ пушекъ, изъ коихъ б 
лежать на подетавкахъ у воротъ замка, а 4 служатъ вмѣсто 
тумбъ у входа въ принадлежащее римско-католическому косте
лу зданіе, гдѣ помѣщается уѣздное казначейство.

Планъ города утвержденъ въ 1778 году, а гербъ данъ въ 
1781 году одновременно съ прочими, городами Могилевскаго на- 
мѣстничества. На немъ, въ нижней части щита, изображены по- 
ложенныя въ красномъ полѣ крестообразно двѣчугунныя пушки, 
„каковыхъ, самыхъ древнйхъ, въ семь городѣ находится много,“ 
какъ сказано въ описаніи герба.

Жителей въ городѣ въ 1880 г. считалось 2786 душъ муже- 
скаго и 2947 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
1524 мужч. и 1508 женщ., католиковъбБ мужч. и 74 женщ., 
протестантовъ 1 мужч. и 3 женщ. и евреевъ 1146 мужч. и 1362 
женщ. Кромѣ этого количества числится еще причисленныхъ къ 
городу Выхову мѣщанъ христіанъ 2882 души муж. и 2457 женск. 
пола, кои проживають въ другихъ мѣстахъ. (Въ самомъ городѣ 
мѣщанъ христіанъ находится не болѣе 50 душъ обоего пола; наи
большую часть городскихъ жителей составляютъ мѣщане евреи 
и крестьяне).

Строенія слѣдующія: домовъ каменныхъ 3 (считая въ томъ 
числѣ и замокъ), деревянныхъ 813 (изъ нихъ принадлежитъ 
христіанамъ 490 и евреямъ 326); лавокъ деревянныхъ 84; церквей 
православныхъ 3, изъ коихъ одна каменная; римско-католическій 
каменный костелъ; еврейская синагога каменная и десять дере
вянныхъ молитвенныхъ школъ.

Учебныхъ заведеній 2: уѣздное 2-хъ клаеное училище и при
ходское училище съ женскою смѣною.

) Въ лослѣднее десятилѣтіе въ отношеніи благоустройства и улучш енія наружнаго 
вида города, кромѣ отдѣдкн замка, между прочимъ: lj Построена въ центрѣ города 
каменная Спасо-яреображепская церковь о трехъ престодахъ, служащая украше- 
ніемъ Быкова (строилась она около 5 лѣтъ и окончена въ 1870 г.). 2) Бъ 1876 г. уст
роены на г.іавныхъ улнцахъ досчатые тротуары, въ 1878 г .—кероснновяе для освѣще- 
msL улнцъ^ фонаря, а въ 1879 г .—городскіе часъг. 3) Улучшенъ въ 1870 г, пожарный 
ооозъ лріобрѣтеяіемъ новой пожарной маддащ . Въ этотъ леріодъ времени чаетды м ндк- 
цамя построено много новюъ довольно благомдщда домовъ,



Въіюнѣ мѣсяцѣ 1882 г. въ Быховѣ открыта телеграфная 
станція.

Имѣются спичечный и кирпичный заводы, круподерня и четы
ре вѣтряныя мельницы.

Въ городѣ бываютъ три въ году незначительный ярмарки: 
„Сборная," на первой недѣлѣ великаго поста, „Десятуха," на 10-й 
недѣлѣ послѣ пасхи, и „Красный торгъ,“ на послѣдней недѣлѣ 
Филиппова поста. Оборотъ торговли простирается до 4000 рублей.

М ѣ с т е ч к и  Б ы х о в с к а г о  уѣзда .

1) ГеЙШИНЪ (2-го стана).

Принадлежите титулярному совѣтнику Смяровскому. Лежить 
близъ р. Сожа, на упраздненномъ Черниговскомъ трактѣ, въ 53 
верстахъ отъ города Быхова.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. упоминается 
подъ назваиіемъ мѣстечка.

Жителей въ 1880 году считалось 271 д. мужескаго и 318 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 223 мужч. и 257 
женщ. и евреевъ 48 мужч. и 56 женщ.

Крайне бѣдное мѣстечко; всѣ постройки деревянныя. Домовъ 
132 (изъ нихъ принадлежитъ христ. 94 и евреямъ 38); одна- 
православная церковь, еврейская синагога и двѣ молитвенныя 
школы.

Имѣется народное училище.
Незначительный торжекъ въ 6-ю пятницу послѣ Пасхи.

; -2) Дашиовиа (3 стана).

Принаддежитъ помѣщику Жуковскому. Расположено недалеко 
отъ праваго берега р. Днѣпра, при неболыпомъ озерѣ Усти
нов^ (оно же Доска), на упраздненномъ Житомирскомъ трактѣ, 
въ 21 верстѣ отъ Могилева и 23 верст, отъ города Быхова.

Мѣстечко извѣстно съ XYIII столѣтія; въ статистическомъ опи
саніи губерній 1784 г. показано въ числѣ мѣстечекъ.

Въ исторіи войны 1812 г, Дашковка извѣстна тѣмъ, что во 
время кровопролитнаго сраженія, происходившаго 11 іюля при 
деревнѣ Солтановкѣ, Могилевскаго уѣзда, между авангардомъ 
генерала Раевскаго и корпусомъ французскаго маршала Даву, 
здѣсь былъ главный перевязочный пунктъ,
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Жителей въ 1880 г. считалось 465 д. мужескаго и 485 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 302 мужч. и 813 женщ., 
католиковъ 3 м. и евреевъ 160 мужч. и 172 женщ.

Домовъ деревянныхъ 153 (изъ нихъ принадлежите христіанамъ 
106 и евреямъ 47); 1 мелочная лавка; двѣ православный церкви, 
изъ коихъ одна небольшая каменная, и одна еврейская молитвен
ная школа деревянная.

Имѣется мукомольная мельница.

3) ЖураВИЧИ (1 стана).

Принадлежитъ помѣщику Хмызовскому. Расположено въ 36 
верстахъ отъ г. Быхова и въ 3 верст, отъ Московско-Варшав- 
скаго шоссе.

Упоминается въ актахъ историческихъ въ половинѣ Z VII сто- 
' лѣтія, во время войны за Малороссію. Въ 1651 г. польскій ко
роль Янъ-Ііазимиръ пріѣзжалъ сюда для поклоненія чудотворной 
иконѣ Божіей Матери, находившейся въ журавичскомъ костелѣ *). 
Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. названо мѣстеч- 
комъ.

Жителей въ 1880 г. считалось мужескаго пола 1015 и женск. 
1164 души; въ томъ числѣ православныхъ 256 мужч. и 295 женщ., 
католиковъ 4 мужч. и 6 женщ. и евреевъ 755 мужч. и 863 женщ.

Всѣ постройки деревянныя. Домовъ 220 (изъ нихъ принадлежитъ 
христ. 75 и евр. 145); лавокъ 54; православная церковь, рим- 
ско-католичеекій костелъ и три еврейскія молитвенныя школы.

Четыре въ году ярмарки, которыми мѣстечко славилось въ 
прежнее время: 1) Сырная, начинаясь съ перваго дня великаго 
поста, продолжается три дня; оборотъ торговли на ней въ на
стоящее время до 8000 рублей; 2) на 9-й недѣлѣ послѣ Пасхи;
3) Ильинская 20 іюля и 4)—14 октября. Послѣднія три, весьма 
незначительныя, продолжаются не болѣе 2-хъ дней; привозъ то- 
варовъ на каждую изъ нихъ едва достигаетъ до 5000 рубл.

/- 4) Новый-Быховъ (1 стана).

Принадлежитъ помѣщику Булгаку. Расположено на правомъ 
берегу р. Днѣпра, при упраздненномъ Житомирскомъ почто- 
вомъ трактѣ, въ21 в. отъ г. Быхова ивъ 2 верст, отъ Кіевскаго 
шоссе, между линіею котораго и мѣстечкомъ протекаетъ Днѣпръ. 

Въ XVI столѣтіи Новый-Быховъ принадлежала Ходкевичамъ,

V Безъ-К^жшговіічъ стр. 226.
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а потомъ Сапѣгамъ и считался однимъ изъ укріпленныхъ мѣ- 
стечекъ *). Остатки землянаго вала и рва замѣтны и доселѣ. По- 
слѣднимъ владѣльдемъ містечка изъ рода Сапѣговъ былъ князь 
Францискъ Сапѣга.

Особенную извістность пріобрѣлъ Новый-Быховъ во время 
войны за Малороссію: въ августѣ 1654 г. онъ былъ взятъ на- 
казнымъ атаманомъ малороссійскихъ казаковъ Иваномъ Золота- 
ренко и служилъ ему пунктомъ опоры въ его дѣйствіяхъ про- 
тивъ Стараго-Быхова; въ продолженіе этой войны Новый-Бы
ховъ нѣсколько разъ занимали русскіе и казаки.

Въ 1812 г. во время настунленія французовъ, князь Баграті- 
онъ съ своею армією переправился здѣсь на лѣвый берегъ Дніп
ра, для соединенія съ армією Барклая-де-Толли **).'

Въ 1825 г. Императоръ Александръ Благословенный, на пути 
въ Таганрога, останавливался въ Новомъ-Быховѣ и имѣлъ ноч- 
легъ у владѣльца Сапѣги. Его Величество посѣтилъ здѣсь ка
менную церковь, которая въ томъ году была окончена построй
кою иждивеніемъ Сапіги и частью на средства его уполномочен- 
наго, доктора философіи Юхновскаго ***). Государь производилъ 
смотръ войскамъ на площади, для чего существовавшія на ней въ то 
время лавки были на время снесены. Енязь Сапіга, въ виду 
затруднительности сообщенія по обыкновенной дорогі черезъ 
обширные луга во время разлива Дніпра, устроилъ, для удоб- 
нійшаго проізда государя, земляную по лугамъ насыпь на про- 
странстві боліє одной версты; насыпь эта, возвышавшаяся до 
2 арпшЕъ, въ настоящее время почти уничтожилась; теперь за- 
мітны только сліды ея и прорывы, гді были устроены мосты.

Жителей въ містечкі къ 1880 г. числилось 978 д. мужескаго и 
1035 женскаго пола; въ томъ числі православныхъ 660 мулл, и 
689 женщ. и евреевъ 318 мужч. и 346женщ.

Домовъ деревянныхъ 281 (изъ нихъ’принадлежитъ христіанамъ 
200 и евреямъ 81); 16 деревянныхъ лавокъ; дві православныхъ 
церкви, изъ нихъ одна каменная, а другая кладбищенская деревян
ная (послідняя.построена нынішнимъ владільцемъ містечка); одна 
еврейская молитвенная школа.

Здісь находится квартира пристава 1 стана, волостное прав- 
леніе, народное училище и этапное поміщеніе.

Пристань на Дніпрі, на которой бываютъ лишь временныя 
остановки судовъ и плотовъ.

’) У Бсзъ-Еорниловнча (стр. 205) замѣчено, что въ XYII вѣкѣ въ мѣетечкѣ быдъ Еаль- 
вшіскій соборъ, основанный Ходкевичемъ.

*’) Гор. посел. Росс. Имя. т. 331 стр. 230; їїстор. оч. Могил, губ. стр. 50.
*” > Нослѣдній ножертвовалъ 10000 рублей асеигнаціяыи: на внутреннія украшенія 

храма.
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5) ПрОПОЁСКЪ (2 стана).

Принадлежать помѣщицѣ Муромцевой. Расположено при Мо- 
сковско-Варшавскомъ шоссе, на правомъ возвышенномъ берегу 
р. Сожа, при впаденіи въ нее р. Прони; отстоитъ отъ г. Быхо- 
ва въ 55 верстахъ.

Окрестности Пропойска получаютъ историческую извѣстность 
со временъ Владиміра Святаго. Здѣсь, на берегу рѣки Пи- 
щаны *), близъ мѣстечка впадающей въ Сожъ, воевода Вла
диміра Волчій-Хвостъ, въ 984 г., разбилъ возмутившихся 
Радимичей **). Имя самого Пропойска упоминается съ ХІУ вѣ- 
ка въ числѣ городовъ, принадлежавшихъ Кіеву и отданныхъ 
польскимъ королемъ Ягелломъ брату своему Скиргайло, князю 
Троцкому и Полоцкому. Въ 1480 г., актомъ возведенія Свидри- 
гелла на литовскій престолъ, Пропойскъ причисленъ къ его вла- 
дѣніямъ. Съ конца ХУ вѣка онъ, какъ городъ близкій къ вла- 
дѣніямъ князей московскихъ, весьма часто подвергался нападе- 
ніямъ и териѣлъ отъ русскихъ разоренія, хотя въ договорахъ и 
дѣлалось условіе, чтобы въ мирное время Пропойска „ничѣмъ не 
зацѣпляти." Въ періодъ войчъ казацкихъ и за Малороссію Про
пойскъ также былъ нѣсколько разъ занимаемъ русскими войска
ми и казаками. Въ 1511 г. онъ получилъ королевскую грамоту, 
по которой предоставлено было жителямъ право вносить всѣ по
дати прямо въ казну; въ то время онъ считался королевскою во
лостью и управлялся старостами. Въ Сѣверную войну неподале
ку отъ Пропойска, при дер. Лѣсной, войска Петра Великаго 28 
сентября 1708 г. одержали побѣду надъ шведами, совершенно 
истребивъ корпусъ Левенгаупта, и забрали непріятельскій обозъ 
при переправѣ его чрезъ существовавшую тогда рѣчку Чистуьо- 
Лужу, изъ которой въ настоящее время образовалось болото, по
росшее травою и кустарниками. Вскорѣ по возсоединеніи Бѣло- 
руссіи Пропойскъ, принадлежавшій къ кор глевскимъ владѣніямъ, 
пожалованъ былъ Императрицею Екатериною князю Александру 
Михайловичу Голицыну.

На пути въ южный край государства въ 1787 г. императри
ца проѣзжала чрезъ Пропойскъ 20 января и изволила здѣсь 
обѣдать въ домѣ князя Голицына ***).

Жителей въ мѣетечкѣ къ 18Ь0 г. считалось 1023 души муже- 
скаго и 1100 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 489

') Въ настоящее время совершенно незначительная рѣчка Песчанка, тшѣющая видъ 
ручья; она вытекаетъ изъ болота, называемаго Долгдмъ Островомъ, въ Быховскомъ уѣз- 
дѣ и, протекши около 15 верстъ, внадаетъ въ Сожъ.

’*) Лѣтоннседъ Нееторъ прибавдяетъ: „тѣмъ и Руеь корятся Радимичемъ, глгігоднще: 
ншцаньци волчья хвоста бѣгаютъ.“

’*') Бевъ-Еорняловичъ стр. 193,
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мужч. и 582 женщ., католиковъ 4 мужч. и 6 женщ. и евреевъ 
5а0 мужч. и 512 женщ.

Домовъ деревянныхъ 341 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
187 и евреямъ 154), въ томъ числѣ старый владѣльческій лѣт- 
ній домъ, расположенный на весьма крутомъ живописномъ бере
гу Сожа и окруженный прекраснымъ паркомъ; лавокъ деревян
ныхъ 40; двѣ православныя каменныя церкви, одна изъ коихъ 
во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, построенная князѳмъ 
Голицинымъ въ 1793 году, имѣетъ всликолѣпный иконостасъ и 
служить главнымъ украшеніемъ мѣстечка *); одна еврейская си
нагога деревянная и четыре такія же молитвенныя школы.

Въ мѣстечкѣ помѣщаются: квартира пристава 2-го стана, во
лостное правленіе, народное училище, сельская лечебница, каме
ра мироваго судьи 7-го участка Могилевскаго округа, почтовое 
отдѣленіе. Во время призыва новобранцевъ въ Пропойскѣ откры
вается присутствіе по воинской повинности.

Здѣсь существовалъ когда-то пансіонъ для благородныхъ дѣ- 
вицъ, который, по волѣ Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны, изволившей ночевать въ Пропойскѣ въ 1828 г., пе
реведень былъ въ 30' годахъ въ Пипенбергъ (дача вблизи г. Мо
гилева1, а впослѣдствіи, въ 1865 году, преобразованъ въ Моги
левскую женскую гимназію.

Имѣютея заводы: одинъ изразцовый и два канатныхъ, три 
вѣтряныхъ мельницы; пристань на р. Сожѣ.

Незначительный торжекъ въ 10-ю пятницу послѣ Пасхи.

Г о т е л ь .
Гомель, самый южный городъ губерній, лежитъ при Либаво- 

Роменской желѣзной дорогѣ и Кіевскомъ шоссе, въ 161 У* верст, 
отъ Могилева. Будучи расположенъ на высокомъ и утесистомъ 
правомъ берегу р. Сожа, онъ представляєте со стороны пред
местья Бѣлицы очаровательное мѣстоположеніе **).

Гомель принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ поселеній въ Мо
гилевской губерній; въ лѣтописяхъ онъ, подъ именемъ Гомій и 
Гомье, упоминается въ первой половинѣ XII вѣка. Тогда онъ 
принадлежалъ къ Черниговскому княжеству и въ 1142 г. былъ 
занятъ Смоленскимъ княземъ Ростиславомъ, помогавшимъ Вяче
славу Переяславскому противъ черниговскихъ князей. Князь 
Черниговскій Изяславъ Давидовичъ, вступивъ въ 1157 году на

*) Въ этой церкви у престола стояло тронное кресло временъ Екатерины П; съ 1881 г* 
 ̂ оно находится въ Могилевскомъ музеѣ. См. описаніе музея).

**) Видъ р. Сожа у г. Гомеля изображенъ на дрилагаемомъ рисункѣ.



Кіевскій великокняжескій престолъ, прельстился богатствомъ Го
меля и удержалъ его за собою *). Надо полагать, что Гомель 
считался въ то время надежною крѣпостыо, такъ какъ въ слѣ- 
дующій 1158 годъ тѣснимый въ Кіѳвѣ Изяславъ, будучи принуж- 
денъ спасаться бѣгствомъ, не нашелъ лучшаго убѣжища какъ Го
мель, въ которомъ и заперся вмѣстѣ съ своею женою. (Сохранив- 
шіеся до сихъ поръ остатки землянаго вала подтверждаютъ, что 
тутъ въ древности была крѣпость).

При наслѣдникѣ Изяслава Гомель снова былъ уступленъ черни- 
говскимъ князьямъ. Впослѣдствіи онъ, какъ и все Черниговскоекня- 
жество, подпалъ подъ власть литовцевъ. Въ 1446 г. выѣхавшій въ 
Литву Боровскій князь Василій Ярославовичъ получилъ отъ коро
ля Казимира I въ вотчину, въ числѣ другихъ городовъ, и Гомель. 
Нѣсколько позднѣе городъ этотъ показывается уже вотчиною кня
зя Іоанна Андреевича, б. Можайскаго, а затѣмъ сына его Симе
она. За послѣднимъ онъ утвержденъ былъ двумя грамотами коро
ля Александра 1496 и 1499 г. Въ 1500 г. князь Симеонъ Іоанно- 
вичъ, не желая „приступить къ римскому закону/4 на что егопри- 
нуждалъ король, поступилъ на службу къ великому князю Москов
скому Іоанну III. Въ договорѣ, заключенномъ Іоанномъ съ Поль
шею, было постановлено, чтобы Александръ бывшую вотчину кня
зя Симеона „не воевалъ и не задѣплялъ ничѣмъ." Но, въ про
тивность такому условію, Гомель въ теченіи 85 лѣтъ ежегодно 
подвергался нападеніямъ литовцевъ; точно такъ и изъ Гомеля 
партизанскіе отряды русскихъ ратныхъ людей дѣлали набѣги 
подъ Свислочъ, Бобруйскъ и др. мѣста,

Въ 1535 г. Оигизмундъ Августа, принявъ рѣшительное намѣ- 
реніе „моцный и обороною способенный Гомей достати, або ог- 
немъ его сп али ти отправилъ подъ него литовскаго гетмана Рад- 
зивилла съ сильнымъ отрядомъ Крымскихъ татаръ. Завѣдывавшій 
городомъ Московски воевода князь Оболенскій-ІЦепинъ, „бачу- 
чй мочное облежанье, самъ съ бояры тамошними зъ онаго зам
ку вышелъ® и сдалъ Радзивиллу. При заключеніи мира въ 1537 г. 
Гомель оставленъ былъ за Литвою. Русскіе послѣ того хотя и 
пробовали возвратить его, но попытки ихъ не удавались, городъ 
сдѣлался крѣпкимъ достояніемъ Литвы и, считаясь въ числѣ ко- 
ролевскихъ волостей, составлялъ особое староство **); при чемъ,

*) 0 торговлѣ Гомеля въ древнюю эпоху Руси нѣкоторымъ образомъ свидѣтель- 
ствуютъ открытия здѣсь графомъ Румянцевым* арабскія монеты ГХ и X вѣка, болѣе 80 
штукъ. (Журналъ Министерства Пародн. Проев, за Мартъ 1846 г.).

*') Послѣдншіъ Гомельскимъ старостою былъ князь Мпхаилъ Чарторыжскій; онъ по- 
строіглъ новый крѣпкій дубовый замокъ съ бойницами, окружилъ его деревянною стѣ- 
ною я  рвомъ съ подъемными мостами (Везъ-Корниловичъ, стр. 213). Замѣчательно, что 
еще въ половинѣ ХТІ вѣка сами поляки называли земли по Днѣпру, Сожу, Деснѣ, Бе
резині русскими, а не литовскими и не польскими. Такъ въ § 38 Устава 1557 года о 
королевскихъ волостяхъ Гомель, Могилевъ, Мстиславль, Орта, Бобруйскъ, Борисовъ, Лю- 
бечъ и др. мѣста называются волостями (королевскими) р у с с к и м и .  (Т. III Акт. Зап. 
Росс. Л? 19,)
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какъ извѣстно. пользовался привилегіями Магдебургскаго права.
Во время возстанія Богдана Хмѣльнидкаго, въ 1648 г., Го

мель взятъ былъ казаками, при чемъ вырѣзаны были почти всѣ 
евреи и католики (первыхъ было убито до 1500 человѣкъ); но 
въ слѣдующемъ году Гомелемъ овладѣли опять поляки.Въ 1656 г. 
городъ добровольно сдался наказному гетману малороссійскому 
Золотаренко, который однако произвелъ здѣсь опустошеніе; по 
Андрусовскому договору онъ возвращенъ былъ Польшѣ.

Въ составѣ Бѣлоруссіи Гомель присоединенъ въ 1772 г. къ 
Россіи, въ качествѣ мѣстечка, и пожалованъ былъ Императрицею 
Екатериною II фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому, 
у наслѣдниковъ котораго мѣстечко куплено казною, а имѣніе, въ 
1834 году,—фельдмаршаломъ княземъ Варшавскимъ графомъ Па- 
скевичемъ-Эриванскимъ; съ 1838 же года Гомель поступилъ въ 
безпереоброчное владѣніе князя ІІаскевича *).

Вскорѣ по возсоединеніи Бѣлоруссіи Гомель назначенъ былъ 
въ 1773 г. уѣзднымъ городомъ Рогачевской провинціи, но въ 
числѣ городовъ состоялъ не долго, до новаго раздѣленія Моги
левской губерній на уѣзды, т. е. до 1777 года. Въ 1852 г. 
онъ изъ мѣстечка снова возведенъ на степень уѣзднаго города 
съ переводомъ туда уѣзднаго управленія изъ г. Бѣлицы, кото
рый оставленъ заштатнымъ и въ 1854 г. присоединенъ къ Го
мелю въ видѣ предмѣстья 2).

Гербъ города утвержденъ въ 1855 г., а планъ въ 1868 г. 
На гербѣ. въ нижней части щита, украшеннаго городского коро
ною каменнаго цвѣта, изображена лежащая рысь въ лазуревомъ 
полѣ 3).

Гомель, безъ сомнѣнія, самый обширный, торговый и лучшій 
изъ уѣздныхъ городовъ губерній. Послѣ проведенія чрезъ него 
въ 1873 г. желѣзной дороги онъ замѣтно съ каждымъ годомъ 
увеличивается по числу жителей и построекъ и улучшается въ 
отношеніи наружнаго вида и внутренней жизни 4).

*) Город, поселен. Росс. Жмп. т. III. стр. 174 и 175; Безъ-Корниловичъ, стр. 211- 
215; Жстор. оч. Могилев, губ. стр. И , 35, 37, 49, 62 и 120.

2) Поли. Собр. Зак. 1773 г. ст. 14014, 1852 г. ст. 26591, 1854 г. ст. 28308.
3) Это прежній бѣлицкій гербъ, данный Бѣлицѣ въ знакъ того, что „таковыхъ звѣ- 

рей въ окрестностяхъ сего города весьма много;“ но только въ старомъ гербѣ рысь изо
бражена не въ лазуревомъ, а въ голубою полѣ,

*) Нельзя кстати не припомнить слова пзвѣстнаго здѣсь своими полезными трудами 
С. Й. Соколова, бывшаго весьма долгое время редакторомъ Могилевскихъ Губ. Вѣд., вы- 
сказанныя имъ послѣ посѣщенія Гомеля въ 1851 г.: „Много въ здѣжней губерній дрез- 
нихъ городовъ п мѣстечекъ, нѣкогда полныхъ жизни, пользовавшихся извѣстностш въ 
политичесЕомъ и торговомъ отнотеніи, но они давно уже пережили свою славу, одрях- 
лѣли и теперь стоятъ, какъ голые остовы, грустные памятники давно минувшихъ вре- 
менъ. Гомлю достался завидный жребій не старѣться, но возрастать въ силѣи славѣ.“ 
(Могилев. Губ. Вѣд. 1851 г. & 17],



Лучшимъ украшеніемъ города служитъ принадлежащій князю 
Паскевичу каменный дворецъ, находящійся въ центрѣ города на 
высокомъ берегу Сожа *). Построенъ онъ фельдмаршаломъ 
Петр. Алекс. Румянцевымъ на мѣстѣ разобраннаго имъ деревян- 
наго замка Чарторыжскихъ, затѣмъ расширенъ и украшенъ фельд
маршаломъ Паскевичемъ. Во дворцѣ 64 жилыя комнаты и домо
вая церковь; онъ окруженъ прекраснымъ царкомъ, въ которомъ, 
предъ фронтомъ дворца, устроенъ фонтанъ; въ правую сторону 
отъ парка расположенъ обширный фруктовый садъ, отдѣленный 
прудомъ, отлично содержнмымъ; въ саду богатая оранжерея. При
рода дала красивое волнистое мѣстоположеніе, а искусство сдѣла- 
ло паркъ очаровательнымъ.

Съ правой стороны дворца стоитъ болыпихъ размѣровъ брон
зовая статуя, изображающая послѣдняго дольскаго короля Ста
нислава Понятовскаго верхомъ на лошади; статуя эта, по зака
зу поляковъ для Варшавы, была сдѣлана датскимъ художникомъ 
Торвальдсеномъ, но, послѣ взятія Варшавы, подарена Импёра- 
торомъ Николаемъ Павловичемъ фельдмаршалу князю Паскевичу. 
По обѣимъ сторонамъ статуи на каменныхъ пьедесталахъ стоятъ 
подаренныя императоромъ' двѣ пушки, взятыя во время войны 
съ Турціею въ 1829 году. Въ дворцевой башнѣ имѣется коллек- 
ція картинъ художника Суходольскаго, напоминающихъ военныя 
дѣйствія фельдмаршала изъ походовъ противъ Турціи, Персіи 
и Польши. Замѣчательна также коллекція вазъ, подаренныхъ 
фельдмаршалу Императоромъ Николаемъ Павловичемъ и коро- 
лемъ прусскимъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ ІУ, а также мрамор
ная статуя, работы прусскаго художника Рауха, представляю
щая Императора Николая Павловича и подаренная фельдмаршалу 
государемъ.

Какъ памятникъ особаго вниманія Императора Николая къ 
фельдмаршалу, находится во дворцѣ ниша зеленоватаго камня 
изъ бывшаго въ Ахалцихѣ фонтана. Камень этотъ доставленъ 
въ Гомель по повелѣнію Его Величества, данному во время пу- 
тешествія въ томъ краѣ.

Въ этомъ дворцѣ фельдмаршалы Румянцевъ и Паскевичъ не
однократно принимали В ысочайшихъ особъ, никогда, при своихъ 
путешествіяхъ на югъ, не миновавшихъ Гомеля. Такъ, извѣстно, 
что Императоръ Павелъ Петровичъ, когда былъ еще наслѣдни- 
комъ престола, проѣзжая съ супругою своею чрезъ Могилевскую 
губернію въ 1781 г., ночевалъ у Румянцева 6 октября **); Им
ператоръ Николай Павловичъ съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ

*) См. прилагаемую гравюру „Вамокъ кн. Яаскевича въ Гомелѣ.“
")  Безъ-Корншіовичъ, стр. 214,



Замокъ князя Паскевича въ г. Гомелѣ.
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Александром^ Николаевичемъ въ августѣ 1840 года изволилъ 
пробыть въ Гомелѣ, гдѣ производилъ смотръ войскамъ, 4 дня; въ 
Бозѣ почившій Царь-Освободитель Александръ Николаевичъ былъ 
въ Гомелѣ съ супругою своею Императрицею Марією Алексан
дровною въ октябрѣ мѣсяцѣ 1857 г., ночевалъ съ 9 на 10 чи
сло и въ посѣтительской книгѣ князя Яаскевича изволилъ соб
ственноручно написать: „Въ знакъ Вашего сердечнаго госте
приимства. “ „Алеіссаиоръ^ „М арл.“

Въ центрѣ города, на площади, примыкающей къ Пробой
ной улнцѣ, по которой идетъ лияія шоссе, устроенъ городской 
садъ, который оОнесенъ въ ІШб г. прочною деревянною огра
дою, а въ ittY8 г. въ немъ построено помѣщеніе для сторожа. 
Ііосрединѣ сада находится такъ называемая „копанка," гдЪ во
да держится весь годъ *).

Жителей въ городѣ къ 1880 году считалось 10808 душъ 
муж. и 11192 женск. пола; въ томъ числѣ православныхъ ЬПо 
мужч. и 5916 женщ., единовѣрцевъ 1 м. и z женщ., раскольни- 
ковъ 829 м. и 84іі женщ,, католиковъ 221 м. и 219 ж., люте- 
ранъ 42 м. и 22 ж. и евреевъ 5940 м. и 4І9І женщ.

Строенія слѣдующія: домовъ каменныхъ 161, деревянныхъ 
2494 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 1101 и евреямъ 1оо4); 
лавокъ кам. 141 и дер. 3U6; православныхъ церквей 2 камен
ныхъ и одна деревянная кладбищенская; единовврческая дерев, 
церковь; римско-католическш костелъ каменный и деревянная 
каплица; одна еврейская синагога каменная и 10 молихвенныхъ 
школъ, изъ коихъ 4 каменяыя.

Въ одной изъ православныхъ церквей—Петропавловской, обра
щенной недавно въ соборную, погребено тъло умершаго въ 
1ь2б г. въ U.-Петербургѣ канцлера графа Ник. Петр. Румян
цева, который построилъ этотъ храмъ **). Надъ мошлою докой-

*) Въ теченіи дослѣдняго десятилѣтія въ отноіпеиія благоустройства и улучшешя на~ 
ружнаго вида города, кромѣ разведеиія городскаго сада, сдѣлано, между дрочимъ: 1, Въ 
І Ъ П  г. введено освященіе городскихъ улицъ; постепенно увеличивающееся съ тою вре
мени число устроенныхъ городомъ фонарей къ 1880 г. доінло до г і ї ,  но и теперь еще 
освещается лишь часть города. 2) 0ъ 18/4 г., въ теченіи 'â лътъ, яояадавшіяся на н;Л- 
которыхъ постройкахъ соломеняыя крыжи всѣ безъ исключения заменены, яо настояній* 
яолидш, деревянными. 3; Съ 1876 г. дочти до всѣмъ улицамъ устроены: жителями тро
туары, на основаній обязательная достановденія объ отомъ думы, а на счетъ город
скихъ суммъ и частяаго ножертвованія сдѣланы поперечные чрезъ улицы мостики; лря- 
чемъ всііі улицы выравнены съ дроведешемъ канавъ для стока воды. 4/ Въ 1879 г. ус
троена каменная мостовая отъ желѣзно-дорожяой станцій до зданія ярогимназіи, на 
дротяженіи дочти 2 верстъ; устройство ея обошлось болѣе ШОО руб., половину кото- 
рнхъ приняло на свой счетъ дравленіе желѣзн. дор. 5, Въ томъ же году выстроено на 
средства города 10 камея, лавокъ и тѣмъ доложено начало достроикъ проектмруенаго 
гостиянаго двора, б; Въ 1878 г. исправлены два съъзда кърѣкъ иожу въ двухъ концах* 
города, а съ начала слѣдушцаго года увеличенъ штатъ пожарной команды. 7; Въ 1а/7 
году на собраяяыя дожертвоваяія открыто при пряходскомъ училящъ ремесленное от-» 
дѣленіе для ооученія слесарному, сапожному я  кузнечному масхерствамъ.

’Ѵ Николай Детровячъ Гумянцевъ, вступившій послѣ отца во вдадѣніе Гомелемъ въ 
І Ш  т ъ ш ъ  въ н д а  ддш ш ыі рядъ раш ороднто дост^оекх» bqs почти ешднш;**
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н^їо, его братомъ, графомъ Сергѣемъ Петровичемъ, поставлень 
памятникъ, шѣющій такое изображеніе: на мраморномъ пьеде- 
стадѣ бронзовый въ поясномъ видѣ бюстъ покойнаго графа и 
при немъ бронзовая же во весь ростъ статуя богини мира, попи
рающая змія и держащая въ одной рукѣ масличную вѣтвь, а въ 
другой—жезлъ. Статуя эта есть произведеніе извѣстнаго италіян- 
скаго художника-скульптора Кановы и сдѣлана по мысли Сергѣя 
Петровича Румянцева, желавшаго памятникомъ этимъ увѣковѣ- 
чить память трехъ мирныхъ договоровъ, заключенныхъ Румянце
выми къ славѣ Россіи съ иностранными державами, именно: дѣ- 
дожъ Николая Петровича, Александромъ Нвановичемъ Румянце- 
вымъ, въ Абовѣ въ 1743 году, отцомъ его, Петромъ Александро- 
вичѳмъ Задунайскимъ-Румянцевымъ, въ Кайнарджи въ 1774 г. и 
самимъ Николаемъ Петровичемъ въ Фридрихсгамѣ—въ 1809 г. 
На пьдесталѣ подъ бюстомъ графа имѣется надпись золотыми 
буквами: „Воздалъ Вожія Вогови, Кесарева Кесарева, отечеству 
любовію и жертвами." *)

Учебныхъ заведеній въ Гомелѣ 6: шестиклассная мужская про- 
гимназія, для помѣщенія которой городомъ купленъ и подаренъ 
учебному відомству 2-хъ этажный каменный домъ; 4-хъ классное 
духовное училище; приходское однокласное училище съ женскою 
при немъ смѣною и ремесленнымъ отдѣленіемъ; начальное еврей
ское училище; 4-хъ классный женскій пансіонъ, обращенный, по 
В ысочайшему повелѣнію 8-го іюня 1882 года, въ 4-хъ классную 
женскую прогимназію съ ежегоднымъ отъ города пособіемъ въ 
1500 руб., и 4-хъ классное техническое желѣзно-дорожное учи
лище, открытое въ 1878 году.

Въ городѣ имѣется два книжныхъ магазина, открытыхъ одинъ 
въ 1877, а другой въ 1880 г.; двѣ библіотеки: при клубѣ и въ 
завѣдываніи врача желѣзной дороги Рохманова, послѣдняя от
крыта съ 1876 г.; типографія, открытая въ 1875 г.

Кромѣ обыкновенныхъ уѣздныхъ учрежденій, присущихъ каж
дому уѣздному городу, здѣсь находятся: съѣздъ мировыхъ судей 
Гомельскаго округа, камера товарища губ. прокурора, акцизное 
управленіе 5 округа, жандармское управленіе Рогачевскаго и 
Гомельскаго уѣздовъ, инженерная дистанція відомства М-ва Во- 
еннаго, 3-я шоссейная дистанція Могилевскаго округа путей сооб-
яосяпщхъ на себѣ прекрасный стиль кояца 13-го столѣтія, съ колоннами, н продолжала 
но самую свою смерть. Такъ, кромѣ церкви Петра и Павла, нмъ построены, между про- 
чимъ: 1) каменная 2-хъ этажная Троицкая церковь; 2) кладбищенская церковь; 3] рим- 
ско-католическіи костелъ съ обширными каменными зданіями для духовенства; 4) каменный 
2-хъ этажный домъ для духовнаго^ училища; 5) огромный домъ для ланкастерской шко
лы; 6; трехъ-этажная школа для благородныхъ воспитанянковъ; 7) гостшшый рядъ въ 
2 этажа; 8) каменная двухъ-этажная аптека; 9) большой кам. домъ для больницы.

1  Пзвѣстно, что подобпая статуя находится въ Московскомъ Румянцевскомъ музеѣ и 
ţ  додяожія ея начертаны самые договора.



щенія, телеграфная станція, волостное правленіе, управленіе 16 
артиллерійской бригады.

Заводовъ б: свеклосахарный, кожевенный, свѣчной, дрожжевой 
и мыловаренный.

Бываютъ три въ году ярмарки: Васильевская, съ 1 января, 
Троицкая, со дня Пятидесятницы, и Крестовоздвиженская, съ 14 
сентября; первая продолжается по 8 января, а остальныя—трехъ- 
дневныя. Оборотъ торговли на этихъ ярмаркахъ около одного 
милліона рублей. Ярмарки эти учреждены канцлеромъ Н. Ц.Ру- 
мянцевымъ, которому Гомель вообще обязанъ своею торговою 
извѣстностью.

— 63 -

Предмѣстье Гомеля—заштатный городъ Бѣлщи—отстоите отъ 
города въ 2 верстахъ по Кіевскому шоссе и отдѣляется отъ Го
меля р. Сожемъ, чрезъ которую существуетъ деревянный по ли- 
ніи шоссе мосте. У въѣзда въ Бѣлицу со стороны Гомеля нахо
дится шоссейный заставной домъ; вблизи предмѣстья расположено 
изобилующее рыбою озеро Шатырь.

До возсоединенія Бѣлоруссіи Бѣлица считалась простымъ ка- 
зеннымъ селеніемъ и оставалась въ такомъ значеній до 1777 г., 
когда назначена была уѣзднымъ городомъ и получила гербъ *).

Жителей къ 1880 г. считалось 777 душъ мужескаго и 869 
женскаго пола; вътомъ числѣ православныхъ 275 мужч. и 324 
женщ., католиковъ 6 мужч. и 9 женщ,, раскольниковъ 246 мужч. и 
290 женщ. и евреевъ 250 мужч. и 246 женщ. Жители большею 
частью мѣщане, занимающіеся преимущественно садоводствомъ 
и огородничествомъ.

Домовъ каменныхъ 8, деревянныхъ 302 (изъ нихъ принад
лежите христіанамъ 207 и евреямъ 98); двѣ православная цер
кви деревянныа и двѣ такія же еврейскія молитвенныя школы.

Здѣсь находится одноклассное приходское училище съ жен
скою смѣною и квартира пристава 3-го стана.

Имѣютея крупчатный и спичечный заводы, 4 круподерни й 4 
вѣтряныя мельницы.

М ѣ е т е ч к и  Г о м е л ь с к а г о у ѣ з д а .

^ 1) АіТОНОВНа (3-го стана).

Принадлежите помѣщицѣ Клячковской. Расположено при ручьѣ

')  Город, ш с е д е д , Росс, И ш ь , т . Ш  c i j .  20G,



Капави, въ 25 верстахъ отъ Гомеля и 8 верст, отъ станцій Зя- 
бровки Либаво-Роменской желѣзной дороги.

Въ XVII столѣтіи Антоновка, подъ именемъ Антоновичъ, была 
селеніемъ Гомельскаго староства, а въ статистическомъ описаніи 
губерній 1784 г. она названа мѣстечкомъ.

Жителей въ 1880 г. считалось 194 души мужескаго и 247 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ (большинство мѣст- 
ныхъ крестьянъ) 168 мужч. и 237 женщ., католиковъ 1 мужч. 
и 1 женщ. и евреевъ 5 мулїч. и 9 женщ.

Всѣ постройки деревянныя. Домовъ 89 (изъ нихъ одинъ толь
ко еврейскій); православная церковь, римско-католическая клад
бищенская каплица и еврейская молитвенная школа.

Имѣется винокуренный заводь и двѣ вѣтряныя мельницы.
Бываетъ въ году 5 совершенно незначительныхъ торжковъ.

2) ВѢтка (2 стана).

Прйнадлежитъ цомѣіцику Станевичу. Расположено на лѣвомъ 
плоскомъ берегу рвки Оожа, въ ХО верстахъ отъ Гомеля *).

Мѣстечко это, не очень древнее по заое.івнію, замечательно до 
важному значение его вь иоторш раскола.

Вѣтковская слооода, которую можно назвать колыбелью ра- 
СКОЛЬНИКОВЪ здъіннеи ГуОорШЛ, ВОЗНйКЛа въ ДоСЛ БД ней четверти 
ХѴіі столѣтія названій мвитечка за нею усвоено сь і/о *  г.

Жителей въ Вѣткѣ въ 186U г. считалось 2 ulu душъ мужеска
го и &)ѵг женскаго пола; въ толъ чяслъ нравоолавньиъ otk) 
мужч. и о /0 женщ., единовѣрцевъ 1 мужч., раскольниковъ loOd 
мужч. и 110b женщ., католикові 6 мужч. и о женщ. и евреевъ 
І260 мужч. и І2Ь8 женщ.

Домовъ каменныхъ 11, деревянныхъ 994 (изъ нихъ принад- 
лежитъ хриотіанамъ 65o и евреямь ооО); лавокъ каменныхъ 4, 
деревянныхъ 120 (послѣднія достроены на большей площади 
подъ одинъ фасадъ и крытл желвзолъ;; одна православная цер
ковь деревянная, 6 евреискихъ молитвенныхь школъ, изъ ко
ихъ одна каменная, и раскольническая деревянная молельня.

Здѣсь помѣщаются: камера мироваго судьи 8 участка Гомель
скаго округа, квартиры: пристава 2 стана, судеонаго пристава 
Гомельскаго съѣзда мировыхъ судей, помощника акцизнаго над

*) Названіе Бѣтісн произошло отъ острова этого же имени, образуемаго р. Оожемъ^и 
неболышшъ оадѣляющимся отъ кея заливомъ, ооставляюдщм/ь какъ-Оы вѣтвь р о д я .

Подробиця исхорическія свѣдѣнія о Вѣтяѣ см, бъ Ir ił книгѣ? Этнографический; о ї . 
ууберніи, (Стр. 654- Ш л
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зирателя; волостное правленіе, народное училище, почтовое от- 
дѣленіе, пріежный покой для больныхъ съ постояннымъ при немъ 
фельдшеромъ.

Имѣется вольная аптека, 6 канатныхъ заводовъ и 6 вѣтря- 
ныхъ мельницъ; пристань на Сожѣ.

У двухъ мѣстныхъ кузнецовъ производится выдѣлка якорей 
(единственное въ губерній мѣсто производства), но исключительно 
по заказу мѣстныхъ торговдевъ желѣзомъ и лѣсопромышленниковъ 
и только въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ; якори дѣлаются вѣеомъ 
до 83-хъ пудовъ; въ зиму ихъ вырабатывается до 90 штукъ.

Двѣ въ. году трехъ-дневныя ярмарки: на Сырной недѣлѣ и 6 
Августа. Послѣ проведенія чрезъ Гомель желѣзной дороги ярма
рочная торговля упала и оборотъ ея въ настоящее время не 
превышаете 20000 рублей.

3) НОСОВИЧИ (3 стана).

Принадлежитъ дворянину Фащу. Лежитъ при рѣкѣ Ути въ25 
верстахъ отъ Гомеля и въ 6 верстахъ отъ станцій Зябровки 
Либаво-Роменской жедѣзной дороги.

Называется мѣстечкомъ съ конца XVIII столѣтія. Въ полови
н і XVII вѣка Носовичи состояли въ числѣ селеній Гомельскаго 
староства.

Жителей въ 1880 т . считалось 896 душъ му-жескаго и 1036 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 549 мужч. и 732 
женщ., католиковъ 4 мужч. и 6 женщ. и евреевъ 343 мужч. и 
298 женщ.

Домовъ деревянныхъ 361 (изъ нихъ принадлежите христіа- 
намъ 284 и евреямъ 77); лавокъ І2; одна православная церковь 
деревянная и одна каменная еврейская молитвенная школа.

Здѣсь помѣщается камера мироваго судьи 4 участка Гомель- 
скаго округа; народное училище и сельская лечебница.

Имѣется два каменныхъ завода: винокуренный и пивоварен
ный и пять деревянныхъ вѣтряныхъ мельницъ.

Въ течете года бываетъ семь незначительныхъ торжковъ.

4) П од добрян н а (слобода, 3 стана).

Принадлежитъ свѣтлѣйшему князю Паскевичу. Расположена 
въ 45 верстахъ отъ Гомеля при рѣчкѣ Миліи, служащей грани
цею между Черниговскою и Могилевскою губерніями, вблизи 
слободы Добрянки (Черниговской губерній), отъ которой и по
лучила свое названіе.



Слобода їїоддобрянка возникла только съ 1809 года и насе
лена исключительно евреями, коихъ числилось къ 1880 г. 315 
душъ мужескаго и 820 женскаго пола.

Домовъ каменныхъ 1 и деревянныхъ 146; 19 лавокъ и 2 де- 
ревянныя молитвенныя школы.

Имѣется одинъ кожевенный и два круподерныхъ завода.

5) УварОВНЧИ (1 стана).

Принадлежитъ женѣ полковника Акцизъ. Расположено при 
рѣчкѣ Узѣ, въ 25 верстахъ Отъ Гомеля и въ 5 верстахъ отъ 
станцій Семеновки Либаво-Роменской желѣзной дороги.

Имя этого мѣетечка извѣстно по актамъ еще съ конца XY и 
начала XYI столѣтія. Въ переговорахъ московскихъ великихъ кня
зей съ Литвою, Уваровичд неоднократно упоминаются въ числѣ се
леній стародубскихъ волостей, присоединявшихся то къ Россіи, 
то къ Литвѣ, и подвергавшихся разоренію отъ ратныхъ людей; 
позднѣе Уваровичи входили въ составь Гомельскаго староства*).

Жителей въ 1880 г. числилось 1754 души мужескаго и 1752 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 1484 мужч. и 
1483 женщ., католиковъ 2 мужч. и 2 женщ. и евреевъ 259 мужч. 
и 276 женщинъ.

Домовъ каменныхъ 1 и деревянныхъ 243 (изъ нихъ принад
лежитъ христіанамъ 186 и евреямъ 58); одна православная цер
ковь каменная, выстроенная въ 1876 г., и одна деревянная ев
рейская молитвенная школа.

Имѣется 4 вѣтряныхъ мельницы, 1 водяная и 1 круподерный 
заводъ.

6) ХаЛЬЧЪ (2 стана).

Принадлежитъ помѣщику Войничі-Сяноженскому. Лежитъ на 
правомъ довольно высокомъ берегу рѣки Сожа, версты полто
ры выше Вѣтки, въ 18 верстахъ отъ Гомеля.

По мѣстному преданно, Хальчъ въ началѣ XVII столѣтія былъ 
мѣстомъ пребыванія польскихъ пановъ Халецкихъ, покровителей 
первыхъ Вѣтковскихъ поселенцевъ; самымъ своимъ названіемъ 
онъ указываете, на принадлежность къ этой фамиліи. Въ статисти- 
ческомъ описаніи губерній 1784 г. названъ мѣстечкомъ. Во вре
мена Іезуитовъ здѣсь находилась іезуитская Миссія **).
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’) Гор. лосед. Росе. Ими., т. Ш  стр. 219. 
’ *) łtę rop?. <н. Могялев. губ. 126,
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Жителей въ 1880 г. считалось 816 д. муж, и 788 женск. пола; 
ѣъ томъ чиелѣ православныхъ 647 мужч. и 593 женщ., католи- 
ковъ 9 мужч. и 7 женщ. и евреевъ 159 м. и 188 ж.

Домовъ деревянрыхъ 258 (изъ нихъ принадлежитъ христ. 201 
и евреямъ 46); одна православная церковь и одна еврейская мо-

-  литвенная школа, тоже деревянные. На базарной площади сто
ить два ряда деревянныхъ пустопорожнихъ лавокъ, числомъ пять-? 
десять двѣ; на крышѣ ихъ осталась еще неразрушенною башня, 
въ которой, какъ видно, были устроены большіе' часы.

тИмѣется каменный винокуренный заводъ.
Бываютъ двѣ въ году трсхъ-дневнкя ярмарки, которыми когда 

то славилось мѣстечко: Петровская 29 іюня и Михайловская 8 
ноября; оборотъ торговли на нихъ теперь около 18000 р.

Г О р Н I  (Горы-Горки).

Городъ Горки лежитъ при сліяніи рѣчекъ ІІрони, Копылки я 
Поросиїш, въ 79 в. отъ Могилева. Оеъ возведешь на степень 
уѣзднаго города изъ казенваго мѣетечка въ 1862 г. съ перево- 
домъ присутственныхъ мѣстъ изъ г. Копыся, который остаиленъ 
заштатньшъ.

Горы-Горки были уже мѣстечкомъ въ XVII столѣтіи и при
надлежали къ числу владѣній князей Сапѣговъ. Казимиръ Сапѣга 
въ 1656 г. отказалъ по духовному завѣщанію мѣстечко Горы-Горки 
пану Мирскому *); впослѣдствіи оно перешло къ графамъ Солло- 
губамъ и наконецъ поступило въ казну. Во время войны за Ма
лоросію Горки были заняты русскими, а въ Великую Сѣвернуіо 
войну, въ 1708 г., русскіс полки гюдъ командою князя Меньши
кова долго стояли въ окрестностяхъ города въ ожиданіи шве- 
довъ. Здѣсь ихъ осматривалъ Царь Петръ Алексѣевичъ **). Псслѣ 

. пораженія шведовъ при дер. Лѣсной. Карлъ* XII, проходя чрезъ 
Горки, ожидалъ здѣсь извѣстій отъ Мазепы. Слѣды окопа, гдѣ, 
но предаиію, была ставка Карла, существуютъ и въ настоящее 
-время. Въ 1812 году чрезъ Горки проходили наступавшіе на Мо
скву отряды армій Наполеона.

Въ 1863 г. городъ пріобрѣлъ печальную извѣстность по поль
скому мятежу. НІайка мятежниковъ, подъ начальствомъ Топора,

Безъ-Корниловичъ стр. 201. * -

**) Существуетъ лреданіе, что Петръ, будучи въ Горкахъ, читалъ въ ГеортіеведаІ 
“церкви .„Апостолъ“ и па енигѢ, по которой читалъ, сдѣлалъ объ этолъ собственноруч
ную надпись. Книги этой не сохранилось; Георгіевская же церковь существуетъ и пішѣ 
лодъ названіемъ Кладбищенской. ІІреданіе также говоритъ, что зпаменитнй сподвдж- 
нккъ Петра А, Д. Меньшиковъ происходила изъ горецкой шляхты.
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вторглась въ городъ въ ночь съ 23 на 24 апрѣля; мятежники 
разграбили казначейство, сожгли 52 обывательскихъ дома и убили 
12 чѳловѣкъ солдатъ мѣстной команды. При грабежѣ казначейства 
взятъ желѣзный сундукъ, въ которомъ хранилось около 15000 
руб. казенныхъ денегъ. По выходѣ мятежниковъ изъ города, сун
дукъ, который они нѳ умѣли разломать и оставили на берегу р. 
Поросицы, найденъ и доставленъ съ деньгами въ казначейство *).

Переименованные въ городъ изъ бѣднаго еврзйскаго мѣстечка, 
Горки до семидесятыхъ годовъ оставались вь весьма плохомъ 
устройствѣ. Съ этого времени началось улучшеніе наружнаго ви
да и благоустройство горо іа **); но дѣло идегъ съ трудомъ и 
медленно, ибо средства городской думы ничтожны: городъ своей 
земли не имѣетъ, вся занятая имъ земля принадлежать казнѣ, 
въ которую поступають и выкупные за землю платежи.

Жителей въ городѣ къ 1880 г. числилось 2860 душъ муже- 
скаго и 2826 женск. пола, въ томъ числѣ православныхъ 1261 
мужч. и 1298 женщ., католиковъ 36 мужч. и 15 женщ., люте- 
ранъ 10 мужч. и 5 женщ. и евреевъ 1058 мужч. и 10ЭЗ женщ.

Строенія елѣдуеощія: домовъ каменныхъ 1, дерзвянныхъ 837 
(изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 462 и евреямъ 376); ла- 

: вокъ 93; церквей православныхъ 6, изъ коихъ 2 каменныхъ; ев-
і рейскихъ молитвѳнныхъ школъ 7, всѣ деревянныя ***).

Учебныхъ заведеній 4: земледѣльческое училище, землемѣро- 
таксаторскіе классы и ремесленное училище состоять въ вѣдѣ- 
ніи министерства государственныхъ имущзсгвъ, а народное учи
лище, Горецкой волости,—въ вѣдѣніи министерства народнаго

*) Въ Горках* существовал* извѣстиый под* именемъ Горыгорецкаго земледѣльческій 
институт*, съ правами высшаго учебнаго заведенія. Вслѣдствіе принятаго студентами 
участія въ мятежѣ, онъ b j  1864 г. переведекъ въ Петербург*.

**) Въ теченіи послѣдняго десятилѣтія въ этом* отношеніи. между прочим*, сдѣлано: 
1) Правильно распланированы улицы, сравнены бывшіе на нихъ ямы и бугры; при чем* 
на главных* улицах* устроены досчатые тротуары частію на средства самих* домо- 
владѣльцевъ, а частій) на еобранныя по подпискам*. 2) Главиыя улицы освѣщены 30 
фонарями, устроенными на городскія средства. 3) Улучшен* пожарный обоз* н пріоб- 
рѣтены двѣ пожарныя лошади, 4) На земскія суммы построены въ 1881 г. два новых* 
моста на почтовых* дорогах* чрез* p.p. ііронго и Поросицу. 5) Въ 1881 г. город* соеди
нен* с* ближайшею телеграфною линіего и въ немъ открыта телеграфная станція. В* 
этот* десятилѣтній період* построено до 100 частных* домовъ. въ томъ числѣ дома, 
гдѣ нынѣ помѣщается городская полиція и тюремный замок*.

***) Тремя пожарами, происшедшими в* Горках* послѣ составденія этих* свѣдѣній 
(20 апрѣля, 6 и 14 мая 1882 года), истреблено 92 дома съ движимостью и 3 еврей- 
скія молитв, школы. Въ послѣдній пожар*, уничтожившій центральную и самую луч
шую часть города, сгорѣди, между прочим*, помѣщенія, занимаемыя присутственными 
мѣстами, почтовою станцією, народным* училищем* и воинскою казармою, а также часть 
казенных* лѣл*. Убыток* заявлен* на сумму около 128000 руб. Погорѣльцам* немед
ленно оказано было пособіе из* частных* пожертвованій, исходатайствовано нм* 1150 
руб. изъ каэны X выдано 2000 р. страховаго вознаграждения от* губ. взаимнаго стра- 
хованія.



пр^свѣщенія. При заведеніяхъ відомства министерства государ
ственный. имуществъ, въ 1/ і версты отъ центра города, суще
ствуете старинный наркъ съ превосходными липовыми аллеями, 
служащій постояннымъ мѣстомъ прогулокъ для городскихъ жите
лей. Земледѣльческое училище обладаетъ учебною фермою, меха- 
нитескимъ заводомъ для изготовленія земледільческихъ ма- 
шинъ и орудій, конскимъ заводомъ, фруктовымъ садомъ и пи- 
томвикомъ.

Кромі обыкновенныхъ уѣздныхъ учрежденій, присущихъ каж
дому уѣздному городу, здѣсь находится съѣздъ мировыхъ судей 
Горецкаго округа и жандармское управленіе Горецкаго, Мсти- 
славльскаго и Чаусскаго уіздовъ.

Въ городѣ 2 кожевенныхъ завода, 1 дрожжевой, 4 круподер- 
ныхъ и 5 маслобойныхъ.

К о п и с ь ,
Заштатный городъ Копысь (Горецкаго уѣзда) лежать на плос- 

коііъ лѣвомъ берегу Днѣпра, при упраздненномъ С.-Петербург- 
екомъ почтовомъ трактѣ, въ 657г верст, отъ Могилева и въ 731А 
верст, отъ Горокъ, противъ бывшей станцій Александрии (мі
стечко Оршанскаго уізда), находящейся на правой стороні Дніп
ра, въ полверсті отъ города.

Копысь—одинъ изъ древнійшихъ городовъ губерній; о суще- 
ствованіи его літописи упоминаютъ уже съ XI столітія: въ 
1059 году здісь умеръ, возвращаясь изъ Кіева, Новгородскій 
архіепископъ Лука Жидята, знаменитый проповідникъ того вре
мени, Подъ 1116 г. Копысь показывается въ числі городовъ, за- 
воеванныхъ Владиміромъ Мономахомъ, и входящимъ въ составъ 
княжества Полоцкаго, Впослідствіи Копысь включень въ уділъ 
князей смоленскихъ. Въ XVI столітіи городъ считается уже 
собственностью князей Острожскихъ, а отъ нихъ переходить къ 
Радзивилламъ.

Близость Копыся къ Смоленску, чрезъ который всег
да направлялись русскія войска въ Литву и на оборотъ—ли« 
товскія на Москву, ставила этотъ городъ въ такое положеніе, 
что онъ постоянно терпілъ отъ движеній войскъ, какъ только 
возникала война Москвы съ Польшею. Такъ въ XVI и XVII 
столітіяхъ Копысь и его окрестности были неоднократно разо
ряемы *).

^Въ Сіверную войну русскія войска окопались подъ Коиы- 
семъ въ ожиданіи шведовъ; позиція была выбрана и укріп-

') Городсі;. поселен. Росс. Жмн. т. Ш  стр. 310: История, очеркъ Жогнлев. губ. стр- 
36 ж 49.



лена, какъ говоритъ преданіе, подъ личнымъ надзоромъ Царя 
Петра I. Домикъ, въ которомъ жилъ Петръ, и донынѣ 
стоить на берегу Днѣпра, тщательно оберегаемый домохо- 
зяиномъ *).

Въ 1812 г. городъ занятъ былъ французским, отрядомъ, 
который во время бѣгства Наполеоновой армій изъ подъ 
Москвы, не удержалъ натиска партизана Давыдова и дозво- 
лилъ захватить здѣсь весь свой обозъ 2). Чрезъ Копысь 
въ октябрѣ 1812 года шелъ Кутузовъ съ главными сила
ми, заслоняя фланговымъ движеніемъ восточныя части Могилев
ской губерній отъ поспѣпшо отступающей на Оршу армій Напо- 

/леона. И понынѣ замѣтны въ окрестностяхъ города насыпи, дка- 
зывающія на фортификаціонныя работы временъ войнъ швед
ской и французской, а въ самомъ городѣ—остатки древнихъ зем- 

^ляныхъ укрѣпленій надъ Днѣпромъ.
По присоединены Бѣлоруссіи къ Россіи и при вторичномъ 

раздѣленіи бѣлорусскихъ губерній на уѣзды, въ 1777 году, Ко
пысь назначенъ уѣзднымъ городомъ Могилевской губерній; въ
1796 г. онъ былъ оставленъ заштатнымъ, а въ 1802 году пере- 
именованъ въ повѣтовый городъ 3). Затѣмъ 26 декабря 1861 г. 
Копысь снова оставленъ заштатнымъ городомъ съ переводомъ изъ 
него уѣзднаго управленія въ Горки.

Планъ города утвержденъ въ 1778 году, а гербъ данъ въ 
1781 году. Описаніе герба слѣдующее: „черный сѣдящій (sic) заяцч, 
въ зеленомъ полѣ, каковыхъ рѣдкихъ звѣрковъ въ окрестностяхъ 
сего города изобильно. “ 4)

Жителей въ городѣ къ 1880 г. считалось 1550 душъ муже- 
скаго и 1614 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
762 мужч. и 818 женщ., католиковъ 4 мужч. и 5 женщ., люте- 
ранъ 1 мужч. и 1 ж. и евреевъ 788 мужч. и 795 женщ.

Домовъ каменныхъ 1, деревянныхъ 865 (изъ нихъ принадле- 
жащихъ христіанамъ 255 и евреямъ 111); лавокъ 33; церквей 
православныхъ 7, изъ нихъ одна каменная; римско-католическій 
безприходный деревянный костелъ; деревянная же евангелическо- 
реформатская церковь; одна еврейская синагога и 2 молитвенныя 
школы.

Въ городѣ находятся: приходское одно-классное училище, 
женское народное училище, квартира 'пристава 1 стана Горецкаго 
уѣзда, камера мироваго судьи, гражданская больница и почтовая 
станція. Въ 1882 году здѣсь введено Городовое Положеніе 1870 г.

*) йсторіга. оч. стр. 84 я  85.
*) Безъ-Корниовичъ стр. 206.
3) Поли. Собр. Зак. 1777 г. ет. 14603, 1796 г. ст. 17702 и 1802 г. ст. 20325.
4) Шиш. Собр. За і. 1781 г, ет. 15206,
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Имѣются заводы: винокуренный, пивоваренный, два изразцо- 
выхъ и глиняный. Выдѣлываемые изразцы сбываются почти во 
всѣ города губерній, а также вывозятся въ Кіевъ и Крементугъ.

М ѣ с т е ч к и  Г о р е ц к а г о  у ѣ з д а .

1) Баево (3-го стана).

Принадлежитъ помѣщику князю Любомирскому. Лежитъ на 
почтовомъ трактѣ изъ м. Лядовъ въ г. Горки, на рѣчкѣ Мереѣ, 
въ 26 верстахъ отъ Горокъ.

Баево извѣстно съ XVII столѣтія, какъ пограничное містеч
ко, гдѣ польская Рада встрѣчала русскихъ пословъ въ 1609 г. *).

Жителей къ 1880 считалось 491 душа мужескаго и 510 женск. 
пола; въ томъ числѣ православныхъ 150 мужч. и 154 женщ. и 
евреевъ 341 мужч. и 356 женщ. '

Домовъ деревянныхъ 98 (въ томъ чиелѣ принадлежащихъ хри- 
стіанамъ 36 и евреямъ 62); одна, православная церковь и одна 
еврейская молитвенная школа, тоже деревянныя. Здѣсь помѣщается* 
волостное правленіе и народное училище.

Имѣется водяная мельница.

2) ДубрОВНа (2 стана).

Принадлежитъ помѣщику князю Любомирскому. Лежитъ въ38 
верстахъ отъ Горокъ, на лѣвомъ берегу рѣки Днѣпра и при рѣч- 
кахъ Дубровенкѣ и Свинкѣ, а небольшая часть мѣстечка распо
ложена на правомъ берегу Днѣпра (чрезъ рѣку устроенъ паромъ). 
Чрезъ Дубровну идетъ на Смоленскъ почтовый трактъ изъ 
г. Орши, отстоящаго отъ мѣстечка въ 17 верстахъ.

Дубровна сдѣлалась извѣстною съ XVI столѣтія, когда она 
была уже городомъ и принадлежала Глѣбовичамъ, называвшимся 
графами на Дубровнѣ **). Въ 1514 году, когда русскіе войска 
вступили въ здѣшній край, жители Дубровны „мѣщане и черные 
люди“ били челомъ великому князю Московскому Василію Іоан- 
новичу, „чтобы пожаловалъ велѣлъ имъ себѣ служити “ и князь 
ихъ взялъ на свое имя и въ крестное цѣлованіе велѣлъ ихъ при-

*) Акты їїстор. П, 146.
Николай Глѣбовичъ въ 1630 году основалъ въ Дубровнѣ р. к. костелъ Беряардя- 

новъ, которые по просьбѣ Потемкина замѣнены были, по распоряжению архіенисїола 
Сестрженцевича, ІІіярами, перемѣщенными изъ Витебска; но и эти послѣдніе, по старанію 
князя Ксаверія Лвзбомирскаго, сильно разгнѣваннаго за то, что они тайнымъ образомъ 
обвѣнчали его дочь, были удалены изъ Дубровны, а мѣсто ихъ зазяѣниди ясендзя ор
дена Лятрадовъ* (Безъ-Корнидовияъ стр. 219).



вести; но, послѣ несчастной битвы подъ Оршею, Дубровною 
опять завладѣли Литовцы. Когда начались переговоры о мирѣ, 
Василію Іоанновичу сильно хотѣлось получить Дубровну и Ор- 
шу, но король Оигизмундъ въ наказѣ своимъ уполномоченнымъ 
повелѣлъ, чтобы „Дубровны города не поступовати у его сторо
ну При возобновившейся войнѣ Дубровна въ 1535 г. была 
выжжена русскимъ воеводою княземъ Шуйскимъ, а потомъ опять 
подверглась такой же участи въ 1562, 1563 и 1580 годахъ. Во
обще мѣстечко это постоянно терпѣло не только во время вой
ны, но даже и въ мирное время русскіе ратные люди дѣлали 
сюда набѣги. Въ войну за Малороссію Дубровна была занята 
русскими войсками и оставалась за ними до заключенія мира. Въ 
Сѣверную войну войска воюющихъ державъ также проходили 
чрезъ Дубровну.

Въ 1812 г. былъ здѣсь Наполеонъ, ретируясь изъ Москвы, и 
бросилъ въ Дубровнѣ сани, на которыхъ ѣхалъ *).

Послѣ Глѣбовичей Дубровна принадлежала Сапѣгамъ и потомъ 
князю Потемкину. „Великолѣпный князь Тавриды," по вираже
ній) Державина, въ проѣздъ на югъ Россіи часто навѣщалъ Дуб
ровну и на время пребыванія въ ней постоянно вызывалъ изъ 
Орши и Могилева Іезуитовъ для собесѣдованія. По возсоедине- 
ніи Вѣлоруссіи, при раздѣленіи Могилевской губерній на уѣзды, 
Дубровна назначена уѣзднымъ городомъ Оршанской провинціи 
въ 1773 г., но при новомъ распредѣленіи уѣздовъ въ губерній 
въ 1777 г. въ числѣ ихъ не показана **) и въ статистическомъ 
описаніи губерній 1784 г. названа мѣстечкомъ.

Въ 1780 году Императрица Екатерина II, слѣдуя съ Австрій- 
скимъ Императоромъ Іосифомъ и свитою изъ Могилева въ Смо- 
ленскъ, проѣзжала чрезъ Дубровну, 31 мая. Въ мѣстечкѣ, при- 
надлежавшемъ тогда еще Оапѣгѣ, устроены были тріумфальныя 
ворота съ играющею на нихъ музыкою ***).

Двѣтущее состояніе этого мѣстечка было непродолжительно, 
а именно только въ то время, когда имъ владѣлъ князь Потем
кинъ; отъ него Дубровна перешла въ родъ наетоящаго владѣль- 
ца. Но и теперь Дубровна, по своей обширности, красотѣ мѣсто- 
положенія, правильности улицъ и площадей, изъ которыхъ глав- 
ныя вымощены кавдемъ, стоить выше многихъ мѣстечекъ губер
ній и даже нѣкоторыхъ уѣздныхъ городовъ ея.

Жителей къ 1880 г. считалось 2524 души мужескаго и 2546

*) Город, поселен. Росе. Ими. Т. III, стр. 220; Безъ-Корнидовігаі cip. 219; Исгот). оч. 
Могилевской губ. стр. 49, 50 и 147. н

“ ) Поли. Собр. Зак. 1773 г. ст. 14014 и 1777 г. ст. 14602.
"') Русеж. Вѣстн. 1881 г. J6 8, стр. 312. •
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женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 1282 мужч. и 1285 
женщ., католиковъ 79 мужч. и 83 женщ., протестантовъ 3 мужч. 
и 2 женщ. и евреевъ 1161 мужч. и 1175 женщ.
. Домовъ каменныхъ 2, деревянныхъ 913 (изъ нихъ принадле- 
жащихъ христіанамъ 462 и евреямъ 453); православныхъ церк
вей каменныхъ В и деревянныхъ 3; римско-католическій камен
ный костелъ съ каменнымъ жилымъ корпусомъ и каменная клад
бищенская каплица; еврейскихъ синагогъ 1 и молитвенныхъ 
школъ 13, всѣ деревянныя.

Въ мѣстечкѣ помѣщаются: почтовая контора и квартира при
става 2-го стана, казенное еврейское училище 1-го разряда, во
лостное правленіе, народное училище.

Имѣется вольная аптека, 4 талесныя фабрики *) и 2 водяныя 
мельницы.

3) З ар ѣ ч н ы й  ШНЛОВЪ (1-го стана).

Зарѣчный или старый Шкловъ принадлежитъ дворянину Во
ейкову. Расположенъ на лѣвомъ низменномъ берегу рѣки Дніп
ра, противъ мѣст. ІПклова, Могилевскаго уѣзда, въ 62 верст, отъ 
Горокъ. Мѣстечко состоитъ изъ двухъ поселеній, носящихъ наз- 
ванія: Малаго Зарѣчья и Большого Зарѣчья.

По народному преданію, основаніе Зарѣчнаго ПІклова относится 
ко времени Сѣверной войны. Мѣстечко это будто-бы расположе
но на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ обозъ русской армій по возвра- 
щеніи ея изъ подъ Полтавы.

Жителей къ 1880 г. считалось 351 душа мужескаго и 366 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 186 мужч. и 187 женщ. 
и евреевъ 165 мужч. и 179 женщ.

Всѣ постройки деревянныя. Домовъ 134 (изъ нихъ принадле
жишь христіанамъ 80 и евреямъ 54); мелочныхъ лавочекъ 16; 
одна православная церковь и одна еврейская молитвенная школа.

Вываетъ одинъ въ году незначительный торжокъ въ день Св. 
Троицы.

4 ЛЯДЫ (3 стана).

Мѣстечко Ляды принадлежитъ помѣщику князю Любомирскому 
и лежитъ на почтовомъ трактѣ изъ Орпш въ Смоленскъ, при

•) Талесъ—шерстяная матерія, преимущественно бѣлая съ широкими черными поло
сами, употребляется евреями для покрытія головы и плечъ во время молитвы и бого- 
служенія,
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рѣчкѣ Мереѣ, въ 87 верст, отъ Горокъ и въ 12 верст, отъ станцій 
Красное, Московско-Брестской желѣзной дороги.

По присоединены Бѣлоруссіи къ Россіи, о Лядахъ упоми
нается, какъ оторговомъ мѣстечкѣ, въ указѣ 17 октября 1772 г. *).

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. Ляды также 
названы мѣстечкомъ.

Въ 1780 г. Императрица Екатерина II иАвстрійскій Импера- 
торъ Іосифъ, на пути изъ Могилева въ Смоленскъ, были въ Ля
дахъ и имѣли здѣсь ночлегъ съ 31 мая на Ііюня. Утромъ 1 ію- 
ня императрица писала отсюда великому князю Павлу Петрови
чу и его супругѣ Марій Федоровнѣ, между прочимъ: „Пока мы 
здѣсь зябли  ̂ у васъ шелъ снѣгъ.“ **) Значить весна 1780 года 
была весьма поздняя.

Въ 1812 г. Наполеонъ I, убѣгая съ поля битвы подъ_ Крас- 
нымъ, въ Лядахъ оставилъ армію и продолжалъ дальнѣйшій путь 
уже въ саняхъ, сопровождаемый нѣсколькими маршалами. Армія, 
оставленная полководцами, впала въ полнѣшпую деморализацію.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. считалось 2546 душъ муже- 
скаго и 2594 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 354 
мужч. и 395 женщ. и евреевъ 2192 мужч. и 2199 женщ.

Домовъ 497 (изъ нихъ принадлежащихъ христіанамъ 126 и ев
реямъ 371); двѣ православныя церкви и 8 еврейскихъ молитвен- 
ныхъ школъ. Всѣ постройки деревянныя.

Въ мѣстечкѣ находятся: квартира пристава 3 стана и почто
вая станція, на которой производится пріемъ и выдача всякаго 
рода корреспонденціи.

Имѣется вольная аптека, водяная мельница, 3 кожевенныхъ 
завода и 4 круподерныхъ.

Въ прежніе годы Ляды были центральнымъ пунктомъ торгов
ли между Омоленскомъ и Могилевомъ и славились своими яр
марками; съ половины XYII столѣтія на этихъ ярмаркахъ шелъ 
сильный торгъ товарами польскими и европейскими съ одной сто
роны и московскими съ другой. Въ настоящее время бываютъ 
три въ году незначительныя ярмарки; вообще промышленность 
и торговля мѣстечка незначительны, но всетаки вывозная тор
говля немного поднялась съ проведеніемъ Московско-Брестской 
желѣзной дороги.

5) Романово (3 стана).

Принадлежите помѣщику князю Дондукову-Корсакову. Распо
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•) Поли. Собр. Зак. 1772 ст. 18884.
“ ) Сб. Ист. Общ. IX, 6 1 -62 .
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ложено при рѣчкѣ Мереѣ и при ручьѣ Людномъ, на почтовомъ 
трактѣ изъ м. Лядовъ въ г. Горки, въ 18 верстахъ отъ послѣд- 
няго.

Романово извѣстно съ XYI столѣтія по дѣламъ о пограничныхъ 
спорахъ поляковъ съ русскими *).

Жителей въ 1880 г. считалось 359 д. мужескаго и 369 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 164 мужч. и 176 женщ., 
католиковъ 1 мужч. и 4 женщ. и евреевъ 185 мужч. и 198 женщ.

Домовъ каменныхъ 3, деревянныхъ 87 (изъ нихъ принадле- 
жащихъ христіанамъ 16 и евреямъ 74); одна православная цер
ковь каменная и одна деревянная еврейская молитвенная школа.

Почтовая станція съ пріемомъ и выдачею всякаго рода коррес- 
понденціи; сельская больница.

Винокуренный заводъ и водяная мельница.

6) Р о ссасн а  (2 стана).

Принадлежитъ помѣщику князю Любомирскому. Расположено 
при рѣкѣ Днѣпрѣ и рѣчкѣ Россасинкѣ, въ 52 верст, отъ Горокъ.

Мѣстечкомъ значится со времени присоединенія здѣшняго края 
къ Россіи.

Въ 1812 году Россасну занимал^ французскія войска; здѣсь 
изъ разобранныхъ крестьянскихъ домовъ французы навели 4 мо
ста черезъ рѣчку Россасинку для прохода армій по пути на Мо* 
скву. Наполеонъ не оставался въ мѣстечкѣ, а помѣстился въ раз- 
битомъ среди лѣса шатрѣ, въ которомъ принималъ своихъ гене- 
раловъ и провелъ ночь съ 1 на 2 числа августа. Мѣсто, гдѣ 
стоялъ шатеръ французскаго императора, указываютъ и теперь 
старожилы.

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 г. считалось 298 д. мужескаго 
и 311 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 119 мужч. 
и 126 женщ. и евреевъ 184 мужч. и 180 женщ.

Домовъ деревянныхъ 114 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
83 и евреямъ 81); одна православная церковь и одна еврейская 
молитвенная школа, тоже деревянныя.

Имѣется водяная мельница.

Н л и и о в и ч и .

Городъ Климовичи лежитъ при ручьѣ Калиницѣ, въ 141‘А вер-
”) Доли, Собр. Лѣтод, VI, 356; VIII, 257.
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етѣ :отъ Могилева (это по почтовому тракту, по проселочному же 
въ 120 верстахъ). Расположенъ на ровномъ, довольно низкомъ 
мѣстѣ, въ 20-ти верстномъ равстояніи отъ лѣваго берега р. Сожа 

.и въ 12 верстахъ отъ Московско-Варшавскаго шоссе.
Мѣстность, занимаемая нынѣ Климовичами, въ періодъ удѣловъ 

.входила въ составъ княжества Смоленскаго и была сценою дѣй- 
ствій враждующихъ князей черниговскихъ, кіевскихъ, смолен- 
скихъ и суздальскихъ; но нѣтъ никакихъ указаній, чтобы въ ту 
пору существовало какое либо поселеніе на мѣстѣ Климовичъ, 
йзвѣстность ихъ начинается не ранѣе ХУІІ вѣка, но и тогда 
это было неважное селеніе, замѣчательное только по монастырю 
Доминиканскаго ордена *)•

Еазеннымъ селеніемъ Климовичи, въ составѣ Бѣлоруссіи, при
соединены къ Россіи и въ 1777 г. назначены уѣзднымъ горо- 
домъ **). Планъ города утвержденъ въ 1778 г., а гербъ данъ 
въ 1781 г., одновременно съ прочими городами Могилевскаго на- 
мѣстничества.

На гербѣ изображена, подъ государственнымъ гербомъ, золо
тая пчела, въ знакъ изобилія въ уѣздѣ меда.

Хотя Климовичи принадлежать къ бѣднѣйпгамъ городамъ гу- 
' берніи, но имѣютъ правильныя и широкія улицы и въ послѣд- 

нее время значительно улучшились постройками. Главнымъ укра- 
шеніезіъ города служить городской садъ, устройство котораго 
началось съ осени 1872 г.

Часть нужныхъ для этого средствъ отпущена была городомъ, 
а большая часть собрана шѣстньшъ исправникомъ Вуйваномъ изъ 
чаетныхъ пожертвованій. Занимая до 4 десятинъ пространства, 
садъ отличается въ особенности распланировкою дорожекъ и 
устройствомъ горокъ и бесѣдокъ, обсаженныхъ дюсимъ виногра- 
домъ, кустами и деревьями. Между деревьями березы, липы, кле
на, ясеня, рябины, дуба и тополя очень много посажено бѣлой 
акацій, которая здѣсь превосходно растетъ и составляетъ пре
имущественное украшеніе сада. Въ настоящее время онъ нахо
дится въ такомъ состояніи, что поистинѣ могъ-бы украшать со
бою любой губернскій городъ ***).

*) Городск. поселен. Росс. ймп. Т. III стр. 179, со ссылкою на „Balinsky, Sta- 
roz. Polska0 . Въ настоящее время никакихъ слѣдовъ монастыря не осталось, да
же въ преданіяхъ о немъ ничего не сохранилось.

") Поли. Собр. Зак. 1777 г., ст. 1460В.

*") Еромѣ устройства сада, въ нослѣднее десятнлѣтіе въ отношеніи благоустройства 
и улучшенія наружнаго вида города, между прочнмъ, сдѣлано: 1) выравнены улицы съ 
нроведеніемъ канавъ для стока воды н устройствомъ мостиеовъ, чѣмъ городъ значи
тельно осушенъ. 2) Вокругъ сада и по главнѣншнмъ улицамъ устроены деревянные 
тротуары. 3) На суммы земсЕИхъ сборовъ ностроенъ черезъ Калпннцу довольно значи- 
тедьныЛ ностъ съ возвышеніенъ плотины бодѣе чѣмъ на 2 арш. 4) Улучшенъ ножар-
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Жителей въ городѣ къ 1880 г. числилось 1581 душа муже
скаго и 1466 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 647 
мужчинъ и 693 женщины, католиковъ 26 мужч. и 85 женщ., 
протестантовъ 5 мужч. и 7 женщ. и евреевъ 853 мужч.- и 731 
женщина.

Отроенія слѣдующія: домовъ каменныхъ 2, деревянныхъ 534 
(изъ нихъ принадлежащихъ христіанамъ 324 и евреямъ 210); ла-

:я церкви, изъ коихъ одна каменная,

на кладбищѣ и три деревянныя еврейскія молитвенныя школы.
Учебныхъ заведеній 3: уѣздное 2-хъ классное училище, приход

ское училище съ женскою смѣною и частный женскій нансіонъ.
Кромѣ обыкновенныхъ -уѣздныхъ учрежденій, присущихъ каж

дому уѣздному городу, здѣсь находится акцизное управленіе 3-го 
округа. Въ 1882 г. въ Климовичахъ вводится Городовое Положе- 
ніе 1870 года.

Имѣется 4 кожевенныхъ завода; бываетъ также временная вы- 
дѣлка кирпича на сумму до 1000 руб.

Незначительный торжекъ 24 Іюня.
При городѣ находится принадлежащая ему сосновая роща (до 

153 десятинъ), составляющая съ одной стороны обезпеченіе нѣ- 
которыхъ городскихъ потребностей, а съ другой служащая для 
жителей отличнымъ мѣстомъ для лѣтнихъ прогулокъ.

Принадлежитъ помѣщику Барановскому и женѣ коллежскаго 
совѣтника Шеншиной. Лежитъ при р. Бесѣди, въ 47 верстахъ 
отъ Климовичъ.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. названо мѣ- 
стечкомъ.

Жителей къ 1880 году считалось 169 душъ мужескаго и 170 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 140 мужчинъ и 152 
женщ. и евреевъ 29 мужч. и 18 женщ.

Домовъ деревянныхъ 76 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
65 и евреямъ 11); одна православная церковь и одна еврейская 
молитвенная школа, также деревянныя.
няй  обозъ ж нріобрѣтены двѣ пожарнкя лошади. 5) Въ 1881, г. городъ соединена съ 
телеграфною лтііей , идущей на Чернковъ п па Тославль, и въ немъ откры та телеграф
ная станція. Въ теченіи. этого десятялѣтняго періода построено бодѣе ЗО новіш і ч щ * 

нкхъ домовъ д учреждено СоОраніз ГкдубъЛ

соборную;- одна деревянная часовня

М ѣ с т е ч к и  К л и м о в и ч с к а г о  у ѣ з д а .  

1) Б ѣ лы н кови чп  (3 стана).
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Въ мѣстечкѣ находится волостное правленіе; построено* но 
еще не открыто народное училище.

2) З аб ы ч ан ье  (3 стана).

Принадлежать номѣщику Комару. Лежитъ при рѣчкѣ Жадун- 
кѣ, въ 20 верстахъ отъ Климовичъ.

Упоминается въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. 
подъ названіемъ мѣстечка.

Жителей къ 1880 г. считалось 130 душъ мужескаго и 146 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 64 мужч. и 78 
женщ. и евреевъ 66 мужч. и 68 женщ.

Домовъ 38 (изъ нихъ принадлежать христіанамъ 20 и евре- 
ямъ 18); одна православная церковь и одинъ еврейскій молит
венный домъ.

Всѣ постройки деревянныя.

3) К аннчи (3 стана).

Принадлежишь помѣщику Дѣхановецкому. Лежитъ при р. Бе
сіди и рѣчкѣ Суровѣ, въ 49 верстахъ отъ Климовичъ.

Въ статистическомъ описаніи 1784 г. упоминается въ числѣ 
селъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 475 душъ мужескаго и 427 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 462 мужч. и 418 
женщ. и евреевъ 13 мужч. и 9 женщ.

Домовъ деревянныхъ 128 (всѣ принадлежать христіанамъ); 
одна деревянная православная церковь и одна каменная римско- 
католическая каплица.

4) КОСТЮНОВИЧН (3 стана).

Ирійадлежитъ помѣщику Дѣхановецкому. Лежитъ при рѣчкѣ 
ЗЕадункѣ, въ 35 верстахъ отъ Климовичъ.

Въ статистическомъ описаній губерній 1784 г. упоминается 
подъ названіемъ мѣстечка „Старые Костюковичи.“

Жителей къ 1880 г. считалось 911 душъ мужескаго и 958 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 324 мужч. и 339 
женщинъ, католиковъ 4 мужч. и 6 женщ. и евреевъ 583 мужч. 
и 613 женщ.

Домовъ деревянныхъ 340 (изъ нихъ принадлежитъ христіа- 
Намъ 177 и евреямъ 163); одна православная каменная церковь,



одна еврейская деревянная синагога и три деревянныя же молит- 
венныя шкоды. .

Въ мѣстечкѣ находятся: приходское одно-классное. училище, 
почтовая станція, камера мироваго судьи 9 участка Чериковека- 
го округа, квартира пристава 3-го стана, волостное правленіе и 
при немъ пріемный покой для больныхъ. Въ Костюковичахъ 
ежегодно открывается присутствіе по воинской повинности по 
2-му призывному участку Климовичскаго уѣзда.

Имѣется вольная аптека и семь кожевенныхъ заводовъ.
Двѣ въ году незначительныя ярмарки—Николаевскія, 9 мая 

и б декабря.
5) ЛоЗОВИДа (2 стана).

Принадлежитъ потомственному почетному гражданину Барди
ну. Лежитъ при рѣчкѣ Ректянкѣ, въ 6 верстахъ отъ Климовичъ.

Совершенно бѣдное мѣстечко, въ которомъ нѣтъ рѣшительно 
никакой торговли. Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. 
упоминается въ числѣ мѣстечекъ. Здѣсь во времена Іезуитовъ 
находилась іезуитская Миссія.

Жителей къ 1880 г. считалось 58 душъ мужескаго и 52 
женск. пола; въ томъ числѣ православныхъ 47 мужч. и 78 женщ., 
католиковъ 4 мужч. и 4 женщ. и евреевъ 7 мужч. и 10 женщ. *).

Домовъ 22 (почти всѣ принадлежать христіанамъ); одна пра
вославная церковь и одинъ римско-католическій костелъ. Всѣ 
постройки деревянныя.

Имѣется водяная мельница съ сукновальнею.

6) М илославичи  (1 стана).

Принадлежитъ помѣщику Мещерскому. Лежитъ при рѣчкѣ 
Ипути, въ 20 верстахъ отъ Климовичъ.

По возвращеніи Вѣлоруссіи Россіи, при раздѣленіи Могилев
ской губерній на уѣзды и при учреждены въ уѣздахъ комми- 
сарствъ, Милославичи были назначены уѣзднымъ городомъ Мсти
славской провинціи въ 1773 г., но при новомъ раепредѣленіи 
уѣздовъ въ губерній, въ 1777 г., въ числѣ городовъ не показа
ны **) и въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. названы 
мѣстечкомъ.
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*) Когда то еврейское населеніе въ Лозовицѣ, какъ и во всѣхъ мѣстечкахъ края, было 
нреобладающимъ (къ 1860 г. числилось евреевъ 159 душъ); вяослѣдствіи почти всѣ ев
реи выселились отсюда, вѣроятио по невозможности вести здѣсь торговлю, вслѣдствіе 
близости города. ^

") Пат, Собр* Зак, 1773 г, ст. 14014 к 1777 г, ст. 14603.



Жителей къ 1880 г. считалось 433 души мужескаго и 450 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 255 мужч. и 263 
женщ. и евреевъ 178 мужч. и 187 женщ.

Домовъ 107 (въ томъ числѣ принадлежащихъ христіанамъ 72 
и евреямъ 35); одна православная церковь и одна еврейская 
молитвенная школа *). Всѣ постройки деревянныя.

Въ мѣстечкѣ помѣіцается волостное правленіе и народное учи
лище. Имѣется частная богадѣльня. и вѣтряная мельница.

Двѣ въ году совсѣмъ незначительныя ярмарки: въ день Воз- 
несенія Христова и 1 октября, въ день Покрова Преев. Богоро
дицы.

7) НѢГИНЪ (3 стана).

Принадлежитъ надворному совѣтнику Функу. Лежитъ при рѣч- 
кѣ Жадункѣ, въ 27 верстахъ отъ Климовичъ.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. упоминается въ 
числѣ мѣстечекъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 55 душъ мужескаго и 50 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 30 мужч. и 21 женщ. 
и евреевъ. 25 мужч. и 29 женщ.

Домовъ деревянныхъ 17 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
7 и евреямъ 10); одна православная церковь и одинъ еврейскій 
молитвенный домъ, тоже деревянные.

8) Петровичи (1 стана).

. Принадлежитъ помѣщицѣ Волловичъ. Лежитъ прирѣчкѣ Чер- 
ной-Нѣмкѣ, въ 50 верстахъ отъ Елимовичъ.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. названо мѣ- 
стечкомъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 499 душъ мужеск. и 536 женск. 
пола; въ томъ числѣ православныхъ 166 мужч. и 163 женщ., 
католиковъ 1 женщ. и евреевъ 333 мужч. и 372 женщ.

Домовъ 132 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 63 и евре-
’) Послѣ составленія этихъ свѣдѣній въ Милославичахъ нроизошелъ, 25 анрѣля . те- 

кущаго года, опустошительный пожаръ, нстребившій %  мѣстечка; сгорѣло около 70 дво- 
ровъ со всѣмъ движимымъ имуществомъ, православная церковь, еврейская молитвенная 
школа, помѣщенія волостнаго нравленія, иароднаго училища и богадѣльни. Понесенный 
убытокъ превышаетъ 41000 р. Дотерпѣвлшмъ выдано было безвозвратное дособіе изъ 
жродовольственныхъ суммън страховое вознагражденіе, въ размѣрѣ 2890 р., отъ взаимнаго 
губ. страхованія. ЇІрн помощи призванной частной благотворительности мѣстечко за
страивается вновь уже съ соблюденіемъ правилъ Строит. Устава, 'ît o  значительно осла- 
Ъ т ъ  м  будущее гремя опасность ръ дожарномъ отношенш,
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ямъ 69); одна православная церковь и одна еврейская молитвен
ная школа. Всѣ постройки деревянныя.

Имѣется кожевенный заводъ, водяная мельница и сукновальня.

9) РОДНЯ (2 стана),

Принадлежите коллежекому регистратору Осмоловскому. Ле
житъ при безъименной рѣчкѣ, въ 15 верстахъ отъ Климовичъ.

Въ статистйческомъ описаніи губерній 1784 г. упоминается въ 
числѣ мѣстечекъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 215 душъ мужеск. и 240 женскаго 
-пола; въ томъ числѣ православныхъ 102 мужч. и 117 женщинъ, 
католиковъ 1 мужчина -и евреевъ 112 мужчинъ и 123 женщины.

Домовъ 78, всѣ деревянные, большею частію ветхіе и полураз
рушенные (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 37 и евреямъ 26); 
лавокъ деревянныхъ 9; одна православная церковь каменная и од
на еврейская молитвенная школа деревянная.

Въ мѣстечкѣ помѣщаются: волостное правленіе и народное 
училище.

Имѣется водяная мельница.

10) ХОТИМСКЪ (3 стана).

Принадлежитъ помѣщицѣ Еучевской. Лежитъ при рѣкѣ Весѣди 
и рѣчкѣ Олыповкѣ, въ 50 верстахъ отъ Климовичъ, въ смеж
ности съ границею Рославльскаго уѣзда, Смоленской губерній, и въ 
17 верстахъ отъ границы Черниговской губерній; отличается пре- 
краснымъ мѣстоположеніемъ.

Извѣстность Хотимска начинается съ половины XV столѣтія; 
свѣдѣнія о немъ однако крайне отрывочны. Какъ городъ погранич
ный въ ту пору, онъ подвергался нападеніямъ прежде со стороны 
литовцевъ, а потомъ со стороны русскихъ *).

Жителей къ 1880 г. считалось 906 душъ мужескаго и 943 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 365 мужчинъ и 
380 женщинъ, католиковъ 1 мужчина и евреевъ 540 мужчинъ и 
563 женщины.

Домовъ деревянныхъ 274 (изъ нихъ принадлежитъ хриетіа- 
намъ 134 и евреямъ 140); двѣ каменныя православныя церкви 
йдвѣ деревянныя еврейскія молитвенныя школы.
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') Городекія поселен. Росс. ІІіш. т. Ш  стр. 222.
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Въ мѣстечкѣ находится волостное правленіе, сельское народ
ное училище. Имѣется два кожевенныхъ завода.

Двѣ въ году незначительный ярмарки: „Среди-постинская,“ 
на крестопоклонной недѣлѣ великаго поста, и „Покровская, “ 1-го 
октября.

11) ХОТОВЯШЪ (1 стана).

Принадлежитъ дворянкѣ Бродовской. Лежитъ при рѣчкѣ Хото- 
вижкѣ, въ 15 верстахъ отъ Елимовичъ.

Упоминается въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. въ 
числѣ селъ.

Жителей считалось къ 1880 г. 287 душъ мужескаго и 297 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 223 мужч. и 
235 женщинъ, католиковъ 2 мужчины и 2 женщины и евреевъ 
62 мужчины и 60 женщинъ.

Домовъ деревянныхъ 93 (въ томъ числѣ принадлежитъ хри- 
стіанамъ 67 и евреямъ 26); одна православная церковь и одна 
еврейская молитвенная школа, также деревянныя.

Въ мѣстечкѣ помѣщается волостное правленіе.
Имѣется крупчатный заводь, водяная мельница и сукновальня.

12) ШумЯЧИ (1 стана).

Принадлежитъ отставному прапорщику Краснопольскому.
Лежитъ при р. ПІумячкѣ, близъ границы Смоленской губерній, 

въ 45 верстахъ отъ Елимовичъ и въ 28 верстахъ отъ г. Рославля, 
идущая на который линія Московско-Варшавскаго шоссе нахо
дится въ 4 верстахъ отъ мѣстечка.

Время учрежденія этого мѣстечка неизвѣстно; въ статисти
ческомъ описаніи губерній 1784 г. Шумячи упоминаются подъ 
названіемъ мѣстечка.

Жителей считалось къ 1880 г. 2049 душъ мужескаго и 2502 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 468 мужчинъ и 
588 женщинъ, католиковъ 2 мужчины и 4 женщины и евреевъ 
1577 мужчинъ и 1976 женщинъ.

Домовъ_ деревянныхъ 423 (изъ нихъ принадлежащихъ христі- 
анамъ 197 и евреямъ 226); церквей православныхъ двѣ, изъ нихъ 
одна каменная; еврейскихъ молитвенныхъ школъ 4, всѣ дере
вянныя.

Въ мѣстечкѣ находятся: камера мироваго судьи 8 участка Че-
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риковскаго округа, квартира пристава 1 стана, волостное прав- 
леніе, народное училище. Имѣется аптека и 3 кожевенныхъ 
завода.

Одна незначительная ярмарка въ году, 23 апрѣля, въ день 
Великомученика Георгія.

М с т и с л а в л ь .

Мстиславль—одинъ изъ древнѣйшихъ и послѣ Могилева самый 
замѣчательный, въ историческомъ отношеніи, городъ Могилевской 
губерній; онъ расположенъ на правомъ берегу рѣки Вѣхры, въ 
139 Ѵ2 верстахъ отъ Могилева по почтовому тракту на гор. Гор
ки и въ 95 верст, по упраздненному тракту на мѣстечки Рясну 
м Сухари.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ первой половинѣ XII вѣка Мстиславль 
былъ выдвинуть князьями смоленскими, какъ передовое укрѣпленіе, 
защищавшее торговый путь по системѣ водъ Сожа. и Днѣпра отъ 
напора князей полоцкихъ, а затѣмъ со 2-й половины XII вѣка 
и полоцко-литовскихъ *).

Уже въ грамотѣ 30 сентября 1150 г., которою Смоленскій 
князь Ростиславъ Мстиславичъ установилъ дани и пошлины въ 
Смоленской епископіи, Мстиславль показань въ числѣ городовъ **) 
Смоленскаго княжества и былъ обязанъ вносить дань лисицами. 
Въ 1156 г., когда князья черниговскіе составили союзъ противъ 
Юрія Долгорукаго, чтобы отнять у него Кіевъ, йзяславъ Дави- 
довичъ „стояще у Мстиславля, сътвориста миръ съ сыновцами 
своими.“ Въ 1180 г. Мстиславль является уже столицею удѣль- 
наго княжества, а слѣдовательно и торговымъ городомъ, такъ какъ 
при тогдашней системѣ хозяйства въ области (все поступало въ каз
ну князя натурою) иначе и быть не могло. Первымъ удѣльнымъ 
княземъ Воскресенская лѣтопись называетъ Мстислава Романо
вича, повѣствуя, конечно ошибочно, что въ честь его былъ по- 
строенъ Мстиславль, а потому и названъ его именемъ.

Въ 1196 г., по смерти Давида, дяди Мстислава Романовича, 
послѣдній наслѣдовалъ Смоленское княжество и присоединить къ 
нему свой Мстиславльскій удѣлъ; на этомъ свѣдѣнія о Мстислав- 
лѣ прерываются до половины XIY столѣтія и снова возникаютъ 
съ 1359 г., когда Мстиславлемъ овладѣлъ великій князь литов- 
скій Ольгердъ и, отдѣливъ его отъ Смоленска, посадилъ въ немъ 
своего намѣстника. Со смертію Ольгерда, въ 1377 г., Мстиславль

V См. їїсторическій очеркъ Могил. губ. стр. 14—15.
*’) Т. е. укрѣтгленныхъ мѣстъ, ибо древнія выраженія „срубить градъ“ , „создать градь^ 

всегда обовначадотъ построить укрѣнленія, оградить заселенное місто вадомъ ж тыномъ 
гзаборолою) съ чйсто военш вд цѣлями.



достался въ удѣлъ сыну его Лугвенію, въ крещеніи Симеойу, 
отъ котораго и пошли князья метиславскіе *), игравшіе весьма 
видную роль въ борьбѣ Москвы съ Литвою въ теченіи XV и 
XVI столѣтій.

Князья смоленскіе не могли смотрѣть равнодушно на за
хвата. литовцами ихъ древней отчизны. Въ 1386 г., пользуясь 
отсутсвіемъ Лугвенія, пировавшаго въ Краковѣ на свадьбѣ и ко
ронацій своего брата польскаго короля Ягеллы, Смоленскій князь 
Святославъ Іоанновичъ съ сыновьями своими и племянникомъ, подъ 
предлогомъ отмщенія за оскорбленіе союзника ихъ Андрея Оль- 
гердовича—князя Полоцкаго, изгнаннаго Окиргайломъ Ольгердо- 
вичемъ, „въсхотѣша Мстиславль городъ отъ Литвы отняти, съво- 
купивше силу многу, идуще въеваху землю Литовскую а кого 
гдѣ изымавше нещадно мучаху различными казньми, мужей и 
женъ, и дѣтей, а иныхъ въ избы запирающе зажигаху, а младен- 
цевъ на колъ востыкаху" *?). Свирѣпствуя такимъ образомъ, 
князья смоленскіе подступили къ Мстиславлю, гдѣ начальство- 
валъ братъ Лугвенія Коригайло Ольгердовичъ. Одиннадцать дней 
безусцѣшно осаждали смоляне городъ, какъ явился на выручку 
Лугвенш съ родными братьями Скиригайломъ и Корибутомъ и 
съ двоюроднымъ Витовтомъ, напалъ на осаждающихъ и разбилъ 
ихъ на голову. Карамзинъ, описывая эту кровопролитную битву, 
говоритъ, что жители Мстиславля смотрѣли на нее съ город- 
скихъ стѣнъ.

Сынъ Лугвенія Юрій, поддерживавшій своего роднаго дядю 
Свидригелла въ правахъ на литовскій великокняжескій столъ, 
вмѣшался въ войну послѣдняго съ Оигизмундомъ и, разбитый имъ, 
бѣжалъ въ Новгородъ. Въ 1440 г. Юрій явился съ повинною 
къ Сигизмунду, но былъ заключенъ въ темницу. Преемникъ Ои- 
гизмунда, великій князь Казимиръ, освободилъ Юрія и возвра- 
тилъ ему Мстиславльскій удѣлъ; но Юрій вскорѣ затѣялъ враж
ду и противъ Казимира, за что вновь былъ лишенъ удѣла и при
нужден^ бѣжать въ Москву. Въ эту пору явился въ Литву князь 
Воровскій, Василій Ярославовичъ, бѣжавшій изъ Россіи, когда 
Шемяка овладѣлъ Москвою, ослѣпивъ великаго князя Ваеилія 
Васильевича. Казимиръ почетно принялъ князя боровскаго и 
далъ ему нѣсколько городовъ въ намѣстничество, въ томъ числѣ 
и Мстиславль. Однако князь Боровскій не долго владѣлъ давны-

*) За Симеономъ-Лугвеніемъ Ольгердовпчемъ была родная сестра Московскаго велжка- 
го князя Василія Дшітріевича, отданная за него въ супружество въ 1394 г.; она скон
чалась въ Мстиславлѣ чрезъ о лѣтъ послѣ свадьбы и похоронена въ Москвѣ, въ церкви 
Св. Лазаря. Енязь Слмеонъ-Лугвеній построялъ въ 1407 г., верстахъ въ 15 отъ Мсти- 
славяя, Онуфріевскій монастырь, нынѣ уже обращенный въ приходскую церковь; въ 
немъ когда-то хранились даже портреты сына основатедя—Юрія Симеоновича н супруги 
его Софід. (Безъ-Корншговичъ стр. 184).

” ) Это бндо ВЪ ОІф еИНОСХЯХЪ Орш и. fS Q IO p . < я е р ъ  Щ ,  1 7 ) ,
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да ему городами: какъ скоро Василій Тешый началъ новую вой
ну ръ Шемякою, онъ отправился съ своею дружиною на помощь 
къ. Темному и уже не возвращался въ Литву, оставаясь въ ро- 
довомъ своемъ удѣлѣ^ Боровскѣ. Тогда Казимиръ, снисходя на 
просьбу Юрія Лугвеніевича, дозволилъ ему возвратиться въ Мсти- 
славль. По смерти Юрія, Мстиславлемъ владѣлъ его сынъ Иванъ, 
оставившій послѣ себя двухъ дочерей, за коими великій князь 
дитовскій Александръ, грамотою 15 Августа 1495 г., утвердилъ 
ихъ отцовское владѣніе пожизненно; когда же онѣ вышли замужъ, 
то, грамотою 19 Мая 1499 г., Мстиславль отданъ былъ мужу 
старшей изъ нихъ Ульяны, князю Михаилу Ивановичу Жеслав- 
скому, который принялъ титулъ князя Мстиславскаго. Въ прав
леніе его городъ потерпѣлъ много бѣдствій, по случаю войны 
между Москвою и Литвой. Въ 1502 г. русскіе воеводы подсту
пили къ Мстиславлю, гдѣ ихъ встрѣтилъ князь Жеславскій съ 
казаками Евстафія Дашковича; сраженіе кончилось въ пользу 
русскихъ: „князь Михайло едва утече въ градъ и воеводы пои- 
доша постоявъ у града, землю чиниша пусту, и взъратишася къ 
Москвѣ съ многимъ плѣномъ." Такіе же опустошительные похо
ды къ Мстиславлю повторены русскими въ 1506, 1508 и 1514 
годахъ; но въ этотъ послѣдній годъ князь Михаилъ поспѣшйлъ 
умилостивить великаго князя московскаго покорностію, цѣловалъ 
ему крестъ и „отъѣхалъ‘‘ въ Москву, гдѣ его пожаловали плать- 
емъ и деньгами. Михаилъ скоро измѣнилъ московскому князю и 
бѣжалъ въ Мстиславль, прося покровительства польскаго короля 
Оигизмунда, который, грамотою 29 декабря 1514 г., принялъ его 
въ подданство и приказалъ, чтобы никто Михаилу Жеславскому 
не ставилъ въ укоризну бѣгство его въ Москву. Дѣти Михаила 
уже не владѣли Мстиславлемъ: старшій сынъ его, Василій, умеръ 
прежде отца, а меныпій Ѳеодоръ, которому, по волѣ короля, от- 
дѣленъ былъ отъ Мстиславскаго княжества только Радомль, 
выѣхалъ въ 1526 году въ Москву и, вступивъ въ службу князя 
московскаго, сдѣлался родоначальникомъ князей мстиславскихъ, 
угасшихъ въ XVII- столѣтіи.

Такъ какъ княжество Мстиславское за подданствомъ Михаила 
Жеславскаго сдѣлалось королевскою землею въ 1514 году, то ко
роль, за прекращеніемъ княжескаго рода Жеславскихъ, отдалъ въ 
1528 г. Мстиславль и Радомль въ аренду сыну -Брестскаго ста
росты, Яну Ильиничу. Затѣмъ Мстиславльская область отдана 
была, какъ староство, въ управленіе старость, изъ коихъ пер- 
вымъ былъ князь Полубенскій *). Въ 1585 г., какъ видно изъ гра
моты Оигизмунда 1-го (листъ до державцы Могилевскаго), Мсти- 
славльскія укрѣпленія столько потерпѣли отъ осаждавшаго городъ

’) Въ это время Мстиславльская область занимала не только нжнѣшній Жстнсіавдь* 
свій уѣздъ, но ж большую -їасть Чаусскаго уѣзда* а отчасти д Чердаковсяаго,
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русскаго войска, что тотъ же часъ потребовали исправленія. Ко
роль предписываетъ Могилевскому державцѣ немедленно выслать 
изъ Могилевской волости на работу по исправленію Мстиелав- 
скаго замка сто человѣкъ дѳбрыхъ молодцовъ, а не ребятъ, кото
рые бы къ той работѣ годны были, и отдать ихъ въ распо^яже- 
ніе Мстиславскаго старосты, князя Полубенскаго. Въ 15b9 г. 
Мстиславское княжество переименовано въ воеводство и Мсти- 
славль назначенъ въ немъ главнымъ городомъ *). Предъ сеймомъ 
въ Мстиславль съѣзжались на сеймики дворяне всего воеводства 
для выбора чиновниковъ, а при всеобщемъ вооруженіи (pospolitem 
ruszeniu) дворяне обязаны были являться къ воеводѣ вооружен
ные и на добрыхъ коняхъ.

Въ 1634 г. королемъ Владиславомъ ІУ дано городу большое 
Магдебургское право и печать съ изображеніемъ меча надъ ыимъ 
и щита; для увеличенія городскихъ доходовъ предоставлено ма
гистрату строеніе лавокъ, мясныхъ рядовъ, хлѣбныхъ амбаровъ, 
бань, гостинаго двора и воскобойни; никому также, кромѣ ма
гистрата, не дозволена продажа напитковъ; городская земля, за
нятая частными строеніями, обложена податью въ пользу маги
страта. Первымъ Мстиславльскимъ войтомъ, по праву Магдебург- 
скому, былъ Іосифъ Корсакъ, которому войтовство пожаловано 
королемъ по смерть.

Мстиславль и въ XYII вѣкѣ по близости своего положения къ 
русской границѣ, при каждой войнѣ подвергался нападеніямъ; 
но ни одно изъ нихъ не было такъ жестоко, какъ случившееся 
въ 1654 году. Царь Алекеѣй Михайловичъ, принявъ подъ свою за
щиту угнетенную Малороссію, грозно двинулъ въ Литву свои си
лы; русскія войска вездѣ торжествовали побѣду; имъ, вслѣдъ за 
взятіемъ Смоленска, покорились: Витебскъ, Полоцкъ, Выховъ, 
Шкловъ, Мстиславль, Могилевъ, Невель, Рѣчица, Мозырь и Го
мель; начальникъ русскихъ войскъ, дѣйствовавшихъ со стороны 
Смоленска, воевода князь Трубецкой былъ грозою силъ непрія- 
тельскихъ. Жители Мстиславля, вѣроятно, упорно сопротивляв- 
шіеея, болѣе всѣхъ испытали силу оружія и гнѣва Трубецкого; 
онъ взялъ городъ штурмомъ „и многихъ польскихъ и литовекихъ 
„людей въ томъ городѣ побилъ и живыхъ поималъ." Въ лѣто- 
писи того времени Трубецкой прозванъ жестокимъ (crudelis),

’) Хранящаяся до настоящего времени въ архивѣ Мстиславльскаго римско-католиче- 
скаго костела, весьма древняя, изданная на нѣмецкомъ языкѣ въ Аугсбургѣ, карта 
(ь*ъ сожалѣнію на ней нѣтъ года изданія) бывшаго дольскаго королевства съ смежными 
воеводствами доказываетъ, что въ составъ Мстиславскаго воеводства входили города: Мо
гилевъ, Шкловъ, Бѣлыничи, Орша, Шіевъ, Лемница, Сѣнно, Обольцы, Одручко, Орева, 
Конысь, Гоки (вѣроятно Горки), Дубровна, Быховъ, Барколабово, Нронойскъ, Чаусы, 
Радомль и Еричевъ. На картѣ этой обозначены и границы Мстиславскаго воеводства: на 
сѣверѣ оно граничило съ Витебскимъ воеводствомъ, на сѣверо-востокѣ съ Смоленскимъ, 
на востокѣ съ герцогствомъ Новгородскими (т. е. Новгородъ-Сѣверскимъ), на югѣ и за- 
ещъ съ Діш всщ мъ княжествомъ.



— 87 -

преданіе отмѣтило эту сѣчу именемъ Трубецкой рѣзи (rzez Tra
bę ска), а потомки гражданъ, отънея уцѣлѣвшихъ, до сихъ поръ 
слывутъ въ народѣ недосжами 1). Алексѣй Михайловичъ пони- 
малъ важность отторженія Мстиславля отъ Польши и потому не
медленно включилъ въ царскій титулъ названіе „князя Мстислав-' 
скаго.“

Однако во власти русскйхъ городъ оставался только до 1661 г., 
потомъ имъ овладѣли опять поляки и въ 1676 г., но постановленій) 
Варшавскаго сейма, вновь исправили его укрѣпленія (замокъ), 
Въ XVIII столѣтіи Мстиелавль также испыталъ не мало тяго
стей отъ войнъ, въ особенности шведской, и внутреннихъ неуря- 
дицъ 2).

По возсоединеніи Бѣлоруссіи, въ 1772 г., Мстиславль назна- 
ченъ провинціальнымъ городомъ Могилевской губерній; въ1776г., 
указомъ 22-го февраля, староство Мстиславское было пожалова
но, со всѣми принадлежащими къ нему угодьями, на столовое 
содержаніе Смоленскому намѣстнику; а въ слѣдующемъ году 
Мстиславль назначенъ уѣзднымъ городомъ 3).

Чрезъ десять лѣтъ (въ 1787 г.) городъ удостоился посѣщеція 
путешествовавшей въ Тавриду Императрицы Екатерины II, къ прі- 
ѣзду которой выстрсенъ былъ деревянный дворецъ 4). Ея Вели
чество прибыла сюда 18-го января въ 7 часовъ вечера и здѣсь имѣ- 
ла ночлегъ; Могилевскій архіепископъ Георгій Конисскій привѣт- 
ствовалъ государыню знаменитою рѣчью, служащею въ нашей 
литературѣ образцомъ ораторскато краснорѣчія 5). Безъ-Корни- 
ловичъ такъ описываетъ пребываніе Екатерины въ Мстиславлѣ: 
„Какъ скоро въ виду города показалась карета Ея Величества, 
въ городѣ началась пушечная пальба и колокольный звонъ. У 
заставы стояли городскіе цехи съ значками; въ городѣ госуда
рыню встрѣтило духовенство всѣхъ исповѣданій, а именно: Пре
освященный Георгій Конисскій, архіепископъ Могилевскій Мсти- 
славскій и Оршанскій; католическій архіепископъ Станисіавъ 
Сестрженцевичъ съ епископами: Бениславекимъ и Пославскимъ; 
уніатскій архіепископъ Ираклій Лисовскій и Езуитскаго ордена 
генеральный викарій Ленкевичъ.—Вечеромъ весь городъ былъ 
иллюминованъ, въ особенности предъ прочими отличался мона

*) Въ Мстиславльскомъ костелѣ, на правой рукѣ возлѣ хоръ, на одной съ ними высотѣ, 
находится картина, изображающая взятіе Мстиславля Трубецкимъ.

*J Городск. иосел. Росс. ІІмп., т. Ш , стр. 181-184; Безъ-Корниловичъ стр. 184-191; 
йстор. оч. Могилевской губ. стр. 11, 17, 20, 35 -37 , 49.

3) Полн. Собр. Зак. 1772 г. ст. 13879, 1776 г. ст. 14438 и 1777 г. ст. 14603.
*) Дворецъ этотъ внослѣдствіи достудилъ во владѣніе дворянъ Нолубинскяхъ, а отъ 

нихъ нерешелъ къ купцу Левитину; въ немъ долгое время номѣщалось дворянское 
уѣздное училище, а въ 1858 г., во время бывшаго въ Мстиславлѣ опустошитшнаго 

• дожара? онъ сгорѣлъ.
s) Гѣчь эта цѣдш ш ъ домѣщена въ йсторич. очерѣ, (оір. 117),
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стырь Езуитовъ. На другой день (яиваря> 19-го), по выході го
сударыни изъ внутреннихъ комнатъ, архіепископъ Георгій Ео- 
нисскій говорилъ привѣтственную рѣчь; послі него католическій 
архіепископъ, наконецъ генеральный викарій Езуитекаго орде
на; по окончаніи річей всѣ были допущены къ рукѣ съ про- 
чимъ духовенствомъ.—Потожъ щшносилъ Ея Императорскому 
Величеству поздравленіе губернскій предводитель могилевскаго 
дворянства, статскій совѣтникъ Голынскій, и съ уѣздными пред
водителями, чиновниками, и великимъ числомъ дворянъ были до
пущены къ рукѣ Ея Величества.—Выѣзжая изъ Мстиславля, Ея 
Императорское Величество изволила пожаловать Преосвященно
му Георгію 1000 рубл. на обновленіе собора, а другую 1000 рубл. 
для его дома; Тупичевскому монастырю въ Жстиславлѣ 300 рубл.; 
въ соборную церковь 300 рубл.; тремъ церквамъ въ Мстиславлѣ 
450 рубл, и на богадільню 20 рублей. Изъ Мстиславля, въ 9ХД ча
совъ утра, государыня императрица выѣхала въ Лобковичи, от
туда въ містечко Кричевъ.“

По примѣру Царя Алексія Михайловича, императрица ріши
ла включить въ государственный титулъ и имя Мстиславскаго 
княжества.

Планъ города утвержденъвъ 1778 г., агербъданъ въ 1781г., 
одновременно съ прочими городами Могилевскаго намѣстничества. 
На гербі, въ нижней части щита, изображена въ серебряномъ 
полѣ бігущая красная лисица, „каковыми звѣрьми, какъ сказано 
въ описаніи герба, окрестности сего города весьма изобилуютъ.“

Сѣверо-восточная сторона Мстиславля была наиболѣе укріпле
на. Значительная часть укріпленій, давно утратившихъ свою 
первоначальную форму, съ незапамятныхъ временъ отошла подъ 
сады и огороды, въ нікоторыхъ же містахъ укріпленія до сихъ 
поръ хорошо сохранились. Изъ нихъ, по своей капитальности, 
громаднымъ размірамъ и по самой формі, въ особенности обра
щаюсь на себя вниманіедва, называемыя: „Замокъ“ и „Дівичья 
гора.“ Первое находится вблизи римско-католическаго костела, 
отділяясь отъ него, а также отъ Троицкой и Кладбищенской 
горъ весьма глубокимъ и широкимъ рвомъ; оно состоитъ изъ 
земляной, круглой формы и громадныхъ разміровъ, насыпи, на 
вершині которой устроена тоже круглой формы площадь про- 
странствомъ боліе 20 квадр. саж., обнесенная по окраинамъ не- 
болыпимъ землянымъ валомъ, вышиною въ 3 аршина. Дівичья 
гора (или городокъ), расположенная на востокъ отъ замка въ 
полуверстномъ разстояніи отъ'него, состоитъ-тоже изъ земляной, 
круглой формы, насыпи, но гораздо меныпихъ размѣровъ. Кро- 
м і того, около города сохранился, на пространстві 10 верстъ, 
ровъ, носящій цазваніе „Телячій рогъ“, окаймляющій южную



часть нынѣшней загородной части и упирающійся въ рѣку Щх- 
ру съ западной стороны въ одной верстѣ, а съ вдсточцой-г-въ' 8 
верстахъ отъ города.

Преданіе говорить, что Мстиславів имѣлъ когда-то болѣе 30 
тысячъ жителей и самый городъ простирался до сказаннаго рва. 
Достовѣрно извѣстно, что здѣсь было значительно больше церк
вей, чѣмъ нынѣ. Въ настоящее время въ Мстиславлѣ. нѣтъ упо- 
минаемыхъ въ старинныхъ актахъ православныхъ церквей: Цреоб- 
раженской, Никольской, Ильинской, Богословской и Афанасьев
ской; нѣтъ римско-католическихъ монастырей: мужскаго бернар- 
динскаго и женскаго кармелитскаго. Теперь городъ, вмѣстѣ ,съ 
принадлежащими къ нему слободами: Форштатскою, Зарѣчною и 
Печковскою, простирается въ длину на 2ł/2 и въ ширину на \\/% 
версты.

Какъ только торговое движеніе изъ Москвы стало направлять
ся не на юго-западъ, а на сѣверъ—къ Петербургу, Мстиславль 
сталъ быстро бѣднѣть, чему въ позднѣйшее время способствова
ли и опустошительные пожары, которымъ онъ нѣсколько ;разъ 
подвергался. Болѣе значительные изъ нихъ были въ 1858 и 1863 
годахъ. Въ 1858 году подверглась пламени большая и лучшая 
часть города,, въ которой сгорѣли до основанія до 500 строений, 
въ томъ числѣ каменное зданіе присутственныхъ мѣстъ, соборная 
церковь, зданія упраздненнаго римско-католичеекаго кармелитска
го монастыря и уѣзднаго училища, а въ 1863 году сгорѣли до 
основанія торговыя лавки. Эти пожарныя бѣдствія, лишившія 
послѣдняго достоянія большую часть городскаго населенія, 
подорвали окончательно торговлю Мстиславля,—въ 1862 году 
изъ 87 купцовъ. торговали на мѣстѣ 19, а нынѣ нѣтъ и по
ловины. Послѣ пожара 1858 года жителямъ была выдана изъ 
казны денежная ссуда, до 87000 руб., на достройку домовъ, съ 
разсрочкою сперва на 6, а потомъ на 36 лѣтъ, но это не воз- 
становило благосостоянія жителей, но ввело въ неоплатный 
долгъ у правительства. Ссуда, по размѣрамъ, въ которщхъ 
произведена каждому изъ пострадавшихъ, покрыла лишь 'са
мую малую часть понесенныхъ имущественныхъ убытковъ и 
дала возможность, на мѣстѣ сгорѣвшихъ хорошихъ домовъ, по
строить лиш ь небольшія избы. Затративъ полученную ссуду на 
такія постройки, погорѣльцы всетаки остались безъ средства къ 
жизни и не имѣли никакой возможности не только поправить 
свое матеріальное положеніе, но даже вносить въ казну разсро- 
че.ннѵю ссуду и проценты за нее. Вотъ отчего Мстиславль до 
настоящаго времени носитъ на себѣ печать пожарныхъ бѣд- 
стій. Каменное зданіе присутственныхъ мѣстъ и два частншъ 
каменныхъ дома доселѣ остаются въ томъ же разрушенномъ ви-
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дѣ, въ какомъ оказались послѣ пожара. Жители, по бѣдности, 
не могли и думать о приведеній своихъ домовъ въ лучшійвидъ, 
городское же управленіе, по ограниченности средствъ, тоже ли
шено было возможности сдѣлать какія либо улучшенія по части 
благоустройства города. Только лишь въ послѣднее время, начи
ная съ еемидесятыхъ годовъ, городъ началъ нѣсколько оправ
ляться *)•

Жителей въ городѣ къ 1880 г. считалось 8898 души муж. и 
3819 женск. пола; въ томъ числѣ православныхъ 1621 мужч. и 
1444 женщ., католиковъ 74 мужч. и 63 женщ., лютеранъ 1 муж
чина' и 1 женщ. и евреевъ 2197 мужч. и 2311 женщ.

Отроѳнія слѣдующія: домовъ каменныхъ 12 и деревянныхъ 1036 
(и з ъ  нихъ принадлежащие христіанамъ 470 и евреямъ 673); 
лавокъ каменныхъ 82 и деревянныхъ 104; церквей православ
ныхъ 6, изъ нихъ 3 каменныхъ; римско-католическій каменный

• костелъ; еврейская синагога каменная и 9 деревянныхъ молит- 
вевныхъ школъ.

Учебныхъ заведеній 4: духовное училище, уѣздное 2-хъ клас
сное училище, которое въ настояіцемъ году будетъ преобразова
но въ городское, приходское училище съ женскою смѣною и част
ный женскій пансіонъ.

Ймѣются свѣчной и кожевенный заводы и заведеніе для вы- 
дѣлки талесовъ.

Въ городѣ бываетъ четыре въ году торжка: въ послѣдній по- 
недѣльникъ предъ праздникомъ Рождества Христова (Красный 
торгъ), на второй недѣлѣ великаго поста (Сборница) и въ дни 
Св. Троицы и Успенія Пресвятой Богородицы.

Изъ трехъ деревянныхъ церквей одна кладбищенская и двѣ 
заштатныхъ: Пятницкая и Тупичевскаго монастыря **). Въ этой

t » V Въ десятилѣтній періоде съ 1872 г. въ отношеніи улучіпенія наружнаго вида и 
-благоустройства города, между прочнмъ, сдѣлано: построена новая каменная церковь во 
~имя Александра Невскаго; заново отдѣланы, на мѣстныя средства, соборная Николаев- 

а ; ская и приходская Свято-Троицкая церкви; ремонтированъ римеко-катол. костелъ; по
строены на нѣсколькихъ главныхъ улицахъ и базарной площади тротуары; улучшенъ 
городской садъ, заннмающій обширную площадь въ самомъ центрѣ города, между Со
борною и Троицкою церквамп; Цріобрѣтена новая пожарная машина, увеличено 
число пожарныхъ лошадей и построенъ новый пожарный обозъ. Въ это время 
построено частными лицами два довольно обшжрныхъ каменныхъ дома и болѣе 10 де
ревянныхъ. Въ 1880 г. обгорѣвтее зданіе присутственные мѣстъ, по ходатайству гу- 
бернскаго начальства, уступлено городу для приспособленія подъ помѣщеніе городска
го училища. Губернскимъ начальствомъ возбуждено также ходатайство о соединеніи 
Мстиславля съ ближайшею телеграфною лдніею и объ учрежденіи въ немъ телеграф
ной станцій.

V Тупичевскій монастырь оенованъ былъ жнвшимъ въ концѣ XYI ж въ началѣ XYII 
столѣтія вельможею Мстиславскаго воеводства Москевичемъ и его сыновьями. Такое наз- 
ваніе монастыря произошло отъ урочшца Тупичевщины, гдѣ прежде обители построенъ 
былъ храмъ на мѣстѣ явленія иконы Божіей Матери. Подъ вѣдѣніемъ Тупичевской оби
тели учреждено было въ Мстиславлѣ православное училище и при немъ построена
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монастырской церкви^ построенной еще въ 1641 г., имѣется чу
дотворная икона Вожіей Матери. Ежегодно 8-го мая, въ 4 часа 
по полудни, совершается крестный ходъ изъ Тупичевскаго мо
настыря въ соборную Николаевскую церковь, вмѣстѣ съ этимъ 
чудотворнымъ образомъ, который и остается въ соборной церкви 
до дня Вознесенія Господня. На канунѣ этого праздника, тоже 
въ 4 часа по полудни, икона съ крестнымъ ходомъ, при много- 
людномъ стеченіи народа, переносится въ село Мазолово (въ 12 в. 
отъ Мстиславля) въ тамошній женскій монастырь, а въ 9-й чет
верга послѣ Пасхи, въ день празднованія возсоединенія уніи съ 
православною церковью, она переносится обратно въ Николаев
скую церковь, откуда на канунѣ праздника Успенія Преев. Богоро
дицы—въ Тупичевскій монастырь, гдѣ и остается до слѣдующаго года.

Мстиславль изстари славится особымъ, выработаннымъ его обы
вателями промысломъ, извѣстнымъ подъ именемъ кубрачество,, т. 
е. хожденія по Россіи съ просительными книжками для сбора 
подаяній на церкви. Вотъ слова С. В. Максимова *), заключаю
щая совершенно вѣрную характеристику кубраческой деятельно
сти; „церквамъ кубраки нисколько не помогли; изъ старинныхъ 
деревянныхъ не выстроили ни одной каменной, но, по правилу, 
„грошъ въ яіцикъ, пятакъ за сапогъ,“ успѣли вырядить женъвъ 
тѣлогрѣйки изъ парчи, жертвованной въ Москвѣ на ризы, и сами 
одѣлись въ картузы и сибирки на манеръ настоящихъ велико- 
русскихъ мѣщанъ." Этотъ преступный промыселъ особенно раз
вился было въ періодъ времени съ 1850 по 1870 г., когда въ 
немъ искали средствъ къ легкой наживѣ болѣе 80 Мстиславіь- 
скихъ домохозяевъ. Съ семидесятыхъ годовъ, благодаря приня- 
тымъ мѣрамъ, кубрачество стало видимо падать и теперь подоб- 
ныхъ тунеядцевъ въ средѣ городскихъ жителей осталось только 
17 человѣкъ. Можно надѣяться, что со временемъ, при содѣй- 
ствіи со стороны духовныхъ властей, кубрачество вовсе исчез- 
нетъ, сдѣлавшись лишь достояніемъ исторіи.

Братская Успенская церковь. И училище, и церковь существовали до 1771 г., а гъ 
этомъ году, вмѣстѣ съ значительною частью города, истреблены пожаромъ. Въ 1S32 г. 
Мстцславльскій іезуитскій костелъ, имѣвшій 6 алтарей и богатую ризницу, отданъ въ 
православное вѣдомство и въ немъ учрежденъ православный Николаевскій монастырь, а 
въ зданій бывшаго іезуитскаго Коллегіума помѣщено духовное училище; Тупичевскій 
же монастырь, изъ котораго иноки переведены въ Николаевскій, оставленъ заштатнымъ. 
Въ Тупичевскомъ монастырѣ хранятся: а) кругъ миней и риза, пожертвованные Ц арем  
Петромъ Алексѣевичемъ; б) Евангеліе, пожертвованное Натріархомъ Адріаномъ приигу- 
менѣ Жихаилѣ Еузынѣ; в) двѣ ризы изъ персидской парчи, пожертвованныя Импера
трицею Анною Іоанновною при игуменѣ Антоніѣ Т умило -Денисовичѣ. (Могидевскія Губ. 
Вѣд. за 1845 г. И  43 и 44; Безъ-Корнидовичъ стр. 189).

*) Живописи. Россія т. III, ч. II, Віълорусская Смоленщина, стр. 4 5 8 .
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М ѣ с т е ч к и  М с т и с л а в л ь с к а г о  у ѣ з д а .

1) Захарино (1-го стана).

Принадлежать генералъ-маіору Энгельгардту. Расположено на 
самой границѣ Рославльскаго уѣзда, Смоленской губ., при рѣчкѣ 
Березинѣ, въ 45 в. отъ Мстиславля.

Названіе мѣстечка усвоено Захаринымъ уже послѣ 1826 г.,въ 
этомъ же году оно считалось слободою.

Захарино населено одними евреями. Въ немъ къ 1880 г. счи
талось жителей 311 душъ мужеск. и 390 женск. пола.

Домовъ 67, всѣ деревянные; двѣ еврейскія молитвенныя шко
лы, тоже деревянныя.

Какъ по числу жителей, такъ и въ экономическомъ отношеніи 
это самое бѣдное мѣстечко въ Мстиславльскомъ уѣздѣ.

2) Кадинъ (3-го стана).

Принадлежитъ наслѣдникамъ помѣщика Голынскаго. Располо
жено на самой границѣ Ераснинскаго уѣзда, Смоленской губ., 
при рѣкѣ Городнѣ, въ 35 верстахъ отъ Мстиславля.

Мѣстечко это извѣстно съ начала XVIII етолѣтія; оно упоми
нается въ 1708 году въ исторіи Сѣверной войны.

Жителей къ 1880 г. считалось 451 д. муж. и 428 жен. пола; 
въ томъ числѣ православн. обоего пола 407 и евреевъ 472 души.

Домовъ 147 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 72 и евре- 
ямъ 75); лавокъ 12; одна православная церковь и одна еврей
ская молитвенная школа. Всѣ постройки деревянныя.

3) Казнлирова-Слобода (2-го стана).

Принадлежитъ наелѣдникамъ помѣщика Голынскаго. Располо
жено при самомъ городѣ Мстислав іѣ, составляя его предмѣстье, 
и потому въ административномъ отношеніи подчинено вѣдѣніш 
городской полиціи.

О времени основанія мѣстечка не извѣстно; но находящаяся въ 
немъ весьма̂  древняя Ересто-Воздвиженская церковь, обращен
ная изъ уніатской въ православную, свидѣтельствуетъ, что во 
время уніи оно уже существовало.

Жителей къ 1880 г. считалось 347 д. муж. и 348 жен. пола; 
въ томъ числѣ православн. обоего пола 278 и евреевъ 417 душъ.

Домовъ деревянныхъ 92 (изъ нихъ принадлежитъ христ. 19 
и евреямъ 73); двѣ православныя церкви, изъ коихъ одна камен
ная, еще неоконченная постройкою; одна евр. синагога деревянная.

Здѣсь помѣщаются: мѣщанскій староста, волостное правленіѳ 
и пріемный покой сельской больницы.



Принадлежитъ помѣщику Голынскому. Расположено на 
гранидѣ Краснинскаго уѣзда, при рѣчкѣ Желѣзникѣ, въ 40 вер
стахъ отъ Мстиславля.

Въ статистическом, описаніи губерній 1784 г. значится въ 
числѣ мѣстечекъ.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. считалось 724 души мужеек. 
и 875 женек. пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 
864 и евреевъ 1285 душъ.

Домовъ 280 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 46 и еврег 
ямъ 234); лавокъ 66; двѣ православныя церкви, изъ коихъодна 
кладбищенская, и двѣ еврейскія молитвенныя школы. Веѣ по
стройки деревянныя.

Здѣсь помѣщаются: мѣщанскій староста, волостное правленіе, 
пріемный покой сельской больницы и народное училище.

Имѣется вольная аптека.
Незначительный торжекъ 29 іюня, въ день Петра и Павлам

5) ТатарСКЪ (3 стана).

Принадлежитъ частію наслѣднйкаМъ пбмѣщйка ГЬлйскаго^ 
частію титулярному совѣтнику Храповицкому и вдой по^Йбл- 
ковника Соболевской. Расположено на самой границѣ КраёкйЙ* 
скаго уѣзда, на рѣчкѣ Городнѣ, въ 28 верстахъ отъ Мйтй&гайМ;

По мѣстному преданію Татарскъ получйлъ свое названіе отъ 
щюисходившаго здѣсь когда-то сраженія съ Татарами. Находя^ 
щіеся около мѣстечка курганы нѣкоторымъ образомъ служать 
подтвержденіемъ этого преданія.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. Татарскъ наз- 
ванъ мѣстечкомъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 308 душъ мужеск. и 325 женек. 
пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 66 и евреевъ 
567 душъ.

Домовъ 121 (въ томъ числѣ принадлежащихъ христіанамъ 16 
и евреямъ 105), всѣ деревянные; 21 лавка и одна еврейская мо
литвенная школа, тоже деревянныя.

6) ХОСЛавиЧЕ (1 стана).

- Принадлежитъ графинѣ Солтыковой. Расположено при р.- Со
жі; на границѣ Ераснинскаго уѣзда, на упраздненном^ почто-
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4) Монастырщнна (1 стана).
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вомъ трактѣ изъ Могилева въ Смоленскъ, въ 88 верст, отъ 
Мстиславля и въ 28 верст, отъ станцій „Починокъ,“ Орловско- 
Витебской желѣзной дороги.

Хославичи извѣстны еще съ начала ХУІ вѣка: въ 1526 г. 
это мѣстечко, по грамотѣ Мстиславскаго князя Михаила Ивано
вича, было приписано къ Спасской церкви въ Мстиславлѣ *); въ 
статистическомъ описаніи губерній 1784 г. оно значится въ чи
слі мѣстечекъ.

Это самое лучшее, болѣе населенное и болѣе промышленное 
изъ мѣстечекъ Мстиславльскаго уѣзда. Здѣсь ежегодно бываетъ 
такъ называемая Глѣбо-Борисовская ярмарка (Успенская тожъ), 
продолжающаяся съ 15 августа по 1 сентября. Ярмарка эта въ 
прежнее - время, начинаясь 24 іюля и оканчиваясь 24 августа, 
была одна изъ первыхъ въ губерній и славилась своею оживлен- 
ностію, множествомъ привозимыхъ изъ разныхъ мѣстъ русскихъ 
и заграничныхъ товаровъ и громаднымъ стеченіемъ посѣтителей. 
Въ послѣдніе 30—35 лѣтъ съ каждымъ годомъ она болѣе и 
болѣе падаетъ и въ настоящее время не имѣетъ уже и тѣни 
прежняго характера. Въ 1881 г. привезено было разныхъ това
рові-на. сушу. около 90000 руб. и продано на 45000 рублей-**).

Паркъ и садъ вмѣстѣ съ каменными постройками во владѣльче- 
ской усадьбѣ, находящейся въ самомъ центрѣ мѣстечка, въ на
стоящее время весьма запущены.

Жителей къ 1880 считалось 2095 душъ муж. и 2266 женск. по
ла; въ. томъ чиелѣ православныхъ обоего пола 739 и евреевъ 
3642 души.

Домовъ каменныхъ 1 и деревянныхъ 616 (изъ нихъ принад
лежитъ христіанамъ І71и евреямъ 446); лавокъ 86; двѣ право
славны# церкви деревянныя и восемь такихъ же еврейскихъ 
молитвенныхъ школъ; каменное зданіе бывшаго винокуреннаго 
завода.

Въ мѣстечкѣ помѣщаются: камера мироваго судьи 6 участка 
Чериковскаго округа, квартира пристава 1 стана, мѣщанскій 
староста, волостное правленіе, народное училище, пріемный 
покой сельской больницы.

Въ 1787 г. Императрица Екатерина II, на пути изъ Смолен
ска въ Мстиславль, обѣдала въ Хоелавичахъ, гдѣ ее встрѣтилъ 
Могилевскій губернаторъ Энгельгардтъ ***).

') Акты Зап. Росе. П, & 134*
’*) На торговлю Хославичей имѣли вліяніе тѣ же причины, какъ ж на торговлю Мстд- 

славля, именно измѣненіе нанравденія торговаго движенія отъ Моеісвы на еѣверъ вмѣсто 
лрежняго на юго-занадъ. Какъ быстро надала торговля Хославичеїі вндно изъ того, что 
еще зъ  1804 году на ярмарку 24 Іюдя привезено было товаровъ на 254 т. р., продано на 
100 т. р. (ст. Семенова т. Щ  стр. 353), ' ’

И  Бт-Коряидовичъ, стр. Ш .



Принадлежитъ вдовѣ полковника Борейшо, дворянкѣ Бродов
ской и другимъ лидамъ. Лежитъ при небольшемъ ручейкѣ, но- 
сящемъ названіе „Леядна“, на почтовомъ трактѣ изъ Мстислав- 
ля въ г. Горки, въ 33 верстахъ отъ Мстиславля.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. значится въ .яи- 
слѣ мѣстечекъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 374 души мужеск. и 367 женск. 
пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 372 и евреевъ 
369 душъ.

Домовъ 91 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 33 и евре- 
ямъ 58); лавокъ 30; одна православная церковь и одна еврей
ская молитвенная школа. Всѣ постройки деревянныя.

Здѣсь помѣщаются: квартира пристава 3-го стана, волостное 
правленіе, мѣщанскій староста, сельская больница и народное 
училище.

Имѣется одно круподерное и одно маслобойное заведеніе. - •
Х)дна въ году трехъ-дневная ярмарка въ 11 пятницу послѣ 

Пасхи; торговый оборота ея простирается на сумму до 8500 
рублей. ; і - •

О р ш а.

Городъ Орша расположенъ по обѣимъ сторонамъ рѣки Днѣпра й 
рѣчки Оршицы, впадающей въ Днѣпръ въ самомъ городѣ; онъ 
стоитъ на Кіевскомъ шоссе, въ 76-ти верстахъ отъ Могилева, 
въ такомъ же разстояніи отъ Витебска и въ %lk  верстахъ отъ 
станцій Орша, Московско-Брестской желѣзной дороги.

Въ первый періодъ русской исторіи Орша была пограничнымъ 
укрѣпленіемъ на землѣ Могилевскихъ Кривичей. Въ русскихъ 
лѣтописяхъ существованіе этого города заявлено съ XI столѣтія,

Въ 1066 году, во время войны между великимъ княземъ Кі- 
евскимъ Изяславомъ и княземъ Полоцкимъ Всеславомъ, послѣд- 
НІЙ взятъ былъ въ плѣнъ „на Ръши у Смолиньска“ и отвезенъ 
въ Кіевъ *). Если въ этомъ извѣстіи и не совсѣмъ ясно опредѣ* 
ляется Орша въ значеній наееленнаго мѣста, то подъ 1116 го- 
домъ, при описаніи войны Владиміра Мономаха съ ГлѣбомъВсе- 
славичемъ Минскимъ, положительно говорится, что Вячеславъ, 
сынъ Мономаха, „взя Ръшу и Еопысъ,“ плѣнилъ князя Глѣба и 
повелъ его въ Кіевъ **). Къ концу XII столѣтія Орша принад-

V Кн. 1. Истор. оч. стр. В к 11.
*•) Город, досел. Росс. Жмп, т. III. стр. 187; Безъ-Корниломгаь стр. 195.
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лежала уже Литвѣ (Литовско-Полоцкому княжеству) и въ  ̂1190 го
ду отдана была въ удѣлъ сыну литовскаго князя Мингайлы, Гин- 
виллуѵ въ правоелавіи Георгію, который умеръ въ Оршѣ въ 
1199 г. Въ 1285 г. Орта, въ составѣ Бѣлоруссіи, досталась 
объединителю Литвы, князю Рингольду, а по его смерти, стала 
вмѣстѣ съ Рогачевомъ удѣломъ внука его Довмунда,

Еняьзя смоленскіе пытались было возвратить Оршу и хотя 
въ 1886 г. смоленцы, подъ начальствомъ князя Святослава, за
хватили ее, но, потерпѣвъ пораженіе подъ Мстиславлемъ, д о л ж 
ен были, снова потерять оршанскую мѣстность. При осадѣ Орши 
Святославомъ, городъ и его окрестности чрезвычайно пострадали 
отъ жестокости князя: раздраженный горожанами, которые, стоя 
нй тородскйхъ стѣнахъ, по существовавшему тогда обычаю уго- 
щкЛй осаждавшихъ бранью, Святославъ началъ неистовствовать 
„какъ беземысленный звѣрь.“ *) Въ ту пору Орта входила въ 
составъ Витебскаго удѣла, а въ 1895 году она присоединена 
Вйтойтомъ къ великокняжеекимъ владѣніямъ. Чрезъ 40 лѣтъ го
роду пришлось заплатить огромную контрибуцію за оказанную 
литовскому князю Свидригеллу помощь въ войнѣ съ королемъ 
нолздкимъ Владиславомъ III. Волѣе важное значеніе Орша по- 
лучаетъ въ концѣ XV столѣтія, когда начались продолжительный 
несогласія Литвы и Польши съ великими князьями московскими. 
Въ 1500 г. король польскій и великій князь литовскій, Алек
сандра женатый на дочери князя Московскаго Іоанна ПІ Еленѣ, 
защищая свои владѣнія отъ войскъ тестя, оградилъ Оршу дере- 
вяваою стѣною и возобновилъ старинный каменный замокъ, на
ходившійся при устьѣ р. Оршицы **), что однако не воспрепят
ствовало русскимъ овладѣть городомъ въ 1502 г. По мирному 
договору, Орша возвращена была Литвѣ, но возобновившаяся 
вскорѣ война, поводомъ къ которой послужило притѣсненіе въ 
Литвѣ православной вѣры, опять привлекла сюда силы русскихъ.

Въ 1508 г. въ царствованіе Василія Іоанновича, къ Оршѣ под
ступила русскій воевода князь Щеня; къ нему присоединились 
князь ІПемякинъ и оскорбленный Сигизмундомъ 1-мъ и потому 
оставившій Литву вельможа, Михаилъ Глинскій. Союзники, по 
обыкновенію, страшно опустошили окрестности, нѣсколько дней 
громили городъ пушками; но, вслѣдствіе упорной обороны Орши 
и прйбытія на помощь ей самого короля Сигизмунда съ вой
скомъ, сняли осаду и отступили за Днѣпръ. Въ 1514 г. по за-

) Историч. оч. стр. 14—16, 17. О жестокостяхъ Святослава Іоанновича см. выше, опи- 
саніе Мстиславля:.

V  Существуете цреданіе, что въ этомъ замкѣ жила княжна Елена до выхода замужъ 
вд веллкаго князя Александра. ЗМГѢсто, гдѣ былъ замокъ, обозначается теперь огромнымъ 
вадонъ, нмѣющимъ вядъ четырехъ-угодьника я образующимь берега р. р, Днѣнра я 0р«



— 97 —

владѣніи Смоленскомъ, русскія войска, подъ начальствомъ князя 
Вулгакова-Голицы, двинулись къ Оршѣ, гдѣ съ передовымъ 
отрядомъ стоялъ Михаилъ Глинскій, замислившій уже передаться 
королю. Хотя Глинскому и не удалось самому перейти къ ли- 
товцамъ, однако сношенія его не мало способствовали тому, что 
къ Оршѣ съ особенною поспѣшностыо прибыль литовскій гет- 
манъ, князь Константинъ Острожскій, выпущенный изъ москов- 
скаго плѣна. Онъ 8 сентября напалъ на Булгакова-Голиду и, 
послѣ ожесточенной и кровопролитной битвы, разбилъ его на 
голову, захвативъ весь огнестрѣльный снарядъ, обозъ, знамена и 
множество плѣнныхъ, въ томъ числѣ и самого Вулгакова-Го- 
лиду *). Памятниками этого страшнаго пораженія и понынѣ 
остаются многочисленные курганы, лежащіе на правомъ берегу 
р. Днѣпра, между имѣніями Городнею и Антовилемъ.

Въ дарствованіе Іоанна Грознаго Орша и ея окрестности бы
ли неоднократно опустошаемы русскими: въ 1534 г.—бояриномъ Те- 
лепневымъ, въ 1535—ІПуйскимъ, въ 1563—княземъ Курбскимъ; 
и наконецъ въ 1564 и 1580 годахъ. Но въ 1564 г. и сами русскіе 
потерпѣли вблизи города сильное пораженіе отъ литовскаго гет
мана Радзивилла и Оршанскаго старосты Кмита-Чернобыльскаго. 
Вообще съ тѣхъ поръ, какъ русскіе овладѣли Смоленскомъ, Ор
ша, снова сдѣлавшись пограничнымъ городомъ, получила значеніе 
важной передовой крѣпости; въ ней всегда находился сильный 
гарнизонъ. хорошо снабженный всѣми запасами, а въ числѣ дро- 
чихъ обязанностей старость Оршанскихъ было развѣдываніе о 
состояніи пограничныхъ силъ русскихъ и наблюденіе за всѣми 
ихъ движеніями и намѣреніями. Въ смутный періодъ появленія 
въ Россіи самозванцевъ, когда Польша принимала такое настой- 
чиво-дѣятельное участіе въ дѣлахъ Россіи, Орша сдѣлалась 
центромъ сбора войскъ, отправлявшихся къ Москвѣ, и исходнымъ 
пунктомъ всѣхъ предпріятій польско-литовскаго правительства, 
всѣхъ мирныхъ и враждебяыхъ отношеній его къ Москвѣ. Еъ 
этому періоду времени относится грамота перваго самозванца, 
данная въ 1605 году, которою дозволялось русскимъ купцамъ 
безпрепятственно производить торговлю съ Оршанскими жителями.

Безпрерывныя движенія войскъ чрезъ Оршу и случившееся въ 
то же время моровое повѣтріе чрезвычайно обезсилили городъ; 
дѣйствія враждебныхъ уніатовъ также не мало способствовали 
упадку города и раздраженію православныхъ жителей его про- 
тивъ польскаго правительства **). Въ 1611 г. король Сигизмундъ

*) У Безъ-Корниловича (стр. 196) говорится, что вмѣстѣ съ Булгаковымъ-Голице# рус
скими войсками предводительствовалъ бояринъ Челяднипъ и что оба они изъ зависти не 
хотѣли помогать другъ другу. Челяднинъ былъ также захваченъ въ плѣиъ.

**) Орша сопротивлялась ввсдеиію уніи; мѣіцаие ея ревностно отстаивали православіе* 
поддерживавшееся Братствомъ, іБезъ-Ііорииловичъ стр. 197;.

7
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Ваза освободилъ жителей Орши на четыре года отъ взноса вся- 
кихъ податей, а чрезъ 9 лѣтъ (въ 1620 г.) Орша получила 
отъ Сигизмунда привилегію на большое Магдебургское право 
(такое же, какимъ пользовался Могилевъ) *). Тогда же дана 
городу печать съ изображеніемъ креста и, въ подножіи его, по- 
лулунія. Оршанскимъ войтомъ назначенъ былъ, по смерть, Алек- 
сандръ Сапѣга, бывшій въ Оршѣ дотолѣ старостою. Впослѣдствіи 
здѣсь учрежденъ былъ повѣтовый гражданскій судъ, въ вѣдѣ- 
ніи котораго состояли города: Могилевъ, Быховъ, Чаусы, Ко
пись, Борисовъ и часть Лепельекаго уѣзда. Въ Оршѣ же соби
рался и провинціальный шляхетскій сеймикъ съ 1500 года.

Въ 1654 г., когда началась война за Малороссію, русскія вой
ска, уже овладѣвшія почти безъ урона многими городами въкраѣ, 
потерпѣли подъ Оршею сильное пораженіе, послѣ котораго од
нако вскорѣ оправились и, разбивъ гетмана Радзивилла, заняли 
самый городъ, подвергнувъ страшному опустошенію его окрест
ности. Литовцы овладѣли Оршею снова въ 1661 г. и, видя разо
ренное положеніе города, сеймовымъ постановленіемъ уволили 
жителей опять на 4 года отъ взноса податей и повинностей. Въ 
началѣ ХѴПІ вѣка Орша, какъ и всѣ здѣшніе города, много по
терпіла отъ передвиженія войскъ по случаю Сѣверной войны, а 
въ настоящемъ столѣтіи ей еще разъ суждено было испытать 
нашествіе непріятеля**). 6 іюля 1812 г. французы, подъ началь- 
ствомъ генерала Еольберта, во 2-мъ часу ночи вошли въ го
родъ и захватили болыпіе запасы муки, овса, амуниціи, кото- 
рыхъ наши войска не успѣли истребить. Здѣсь они навели черезъ 
Днѣпръ два моста, прикрывъ ихъ двумя построенными на высо- 
тахъ лѣваго берега тетъ-де-понани. При отступлѳніи изъ Мос
квы, Наполеонъ прибыль въ Оршу съ своею старою гвардією 7 

' ноября. Чрезъ нѣсколько дней, какъ самъ императоръ съ гвар
дією, такъ и добравшіеся до города остатки корпуса маршала 
Нея, по случаю приближенія настигавшаго ихъ графа Платова 
съ Донскими казаками, бѣжали изъ Орши, истребивъ обозъ, пон
тоны, экипажи, почти всѣ свои запасы и зажегши городъ. Всту
пившій за ними въ Оршу Платовъ потушилъ пожаръ и захва- 
тилъ здѣсь 26 орудій, до 2500 ружей въ арсеналѣ и находив
шихся въ Оршанскомъ лазаретѣ плѣнныхъ, между которыми од- 
нихъ офицеровъ было болѣе 50. Послѣ этого въ городѣ, близъ 
мужскаго монастыря, найдено было въ Днѣпрѣ большое еереб-

Въ̂  отношеніи Орши допущена была исключительная предъ прочими здѣшшши 
Магдербургіями льгота: Оршанцы были изъяты отъ повинности давать подводы подъ 
гонцевъ московскихъ и королевскихъ и имъ дозволено было селиться у самаго замЕова- 
го вала. (ІГстор. оч. стр. 73)*

Город, посед. Росс. Ими. т. Ш  стр. 187—189; Безъ-Еорнидовичъ стрЛЭб —199; Истор. 
О^еркъ Могилев, губ* стр, 19, 35, 36, 49.
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рйаов паникадило изъ Московскаго Успенскаго собора, завезен
ное сюда французами *).

По возвращеніи Бѣлоруссіи Россіи, въ 1772 г., Орша назна
чена провинціальнымъ городомъ Оршанской провинціи, а въ
1797 г.—уѣзднымъ городомъ **).

Планъ города утвержденъ первоначально въ 1778 г., а новый 
въ 1848 году. Гербъ данъ Оршѣ въ1781 г., одновременно съ про
чими городами намѣстничества. Описаніе герба елѣдующее: „въ 
голубомъ полѣ пять стрѣлъ, потому что сей городъ построенъ 
еще древними скиѳами, которые таковыми орудіями похвально 
действовали" ***). (Это въ нижней части щита; въ верхней же, какъ 
установлено для всѣхъ городовъ губерній, изображена половина 
россійскаго герба). ѵ

Въ заключеніе историческаго очерка остается сказать объ од
ной особенности Орши въ ряду прочихъ городовъ Могилевской 
губерній. Состоя пограничнымъ городомъ, будучи оплотомъ Поль
ши отъ надвигающейся на нее Россіи, постоянно вожделеннымъ 
краемъ для князей московскихъ, Орша не оставалась безучаст
ною въ борьбѣ этихъ государствъ за вѣру въ теченіи XVII и 
ХѴПІ столѣтій и была, такъ сказать, гнѣздомъ католицизма на 
восточной окраинѣ польско-литовскаго государства. Поэтому

- въ 1604 г. Девъ Оапѣга, на купленномъ у Еальвиновъ мѣетѣ, 
основалъ деревянный костелъ и коллегіумъ для Іезуитовц впо- 
слѣдствіи, и именно въ 1690 г., по повелѣнію короля Яна Собѣс- 
скаго, построенъ былъ для нихъ каменный костелъ и большое 
двухъ-этажное каменное зданіе для коллегіума. Іезуиты содер
жали при своемъ костелѣ училище для дѣтей бѣлорусскихъ дво- 
рянъ. Въ царствованіе короля Владислава IY, Андрей Млоцкій 
построилъ каменный костелъ и громадное каменное зданіе въ 2 
этажа (кляшторъ) для Вернардиновъ. Приіоаннѣ Казимирѣ, въ 
1649 г. князь Іеронимъ Друцкій-Оокольницкій пріютилъ Домгіпгі- 
канъ въ обширномъ каменномъ костелѣ. Около 1680 г. паномъ Ііол- 
ковскимъ построенъ монастырь для Фртцискапощ какъ костелъ, 
такъ и громадное зданіе для помѣщенія монаховъ были камен
ные. Въ 1714 г. Адамъ и Владиславъ Саковичи построили ка
менный костелъ и громадное двухъ-этажное каменное зданіе для 
Тринитаровъ. Кромѣ означенныхъ пяти мужскихъ орденовъ, къ 
этой же эпохѣ надо отнести и возникновеніе женскихъ католи- 
ческихъ монастырей: Маріавитскаго и Базиліанскаго. Послѣдній 
монастырь первоначально былъ деревяныымъ и основанъ въ 
1642 г. уніатскимъ митрополитомъ Антоніемъ Селявою; впо-

') Безх-Корнидовичъ стр. 199 и 200; Истор. «ч. стр. 142, 146-149,
•*) Подн. Собр. Зак. 1872 г. ет. 13879 и 1777 г, ст. 14603,

Додя. Собу. Зак, 1781 г. сі, 15206,
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слідствіи, шенно въ 1758 г., Оршанскій староста Ленковскій 
построилъ для Базиліанокъ каменный костелъ и при немъ двухъ- 
этажное зданіе для келій *).

Монастыри эти расположены были во всіхъ концахъ города 
и, отличаясь грандіозностыо построекъ, всѣ обладали значитель
ными богатствами; каждый изъ нихъ имѣлъ по ніскольку де
ревень крестьянъ. Между прочимъ Іезуитамъ даровано имѣніе 
Фащевка (Горецкаго уізда) съ 2000 душъ крестьянъ **)—фун- 
душъ короля Оигизмунда ***).

Іезуитскій, Бернардинскій, Тринитарскій и Базиліанскій мона
стыри закрыты въ 1831 году, костелъ Іезуитовъ, переданный въ 
православное відомство, проданъ на сносъ, а въ обширномъ При- 
костельномъ зданій устроенъ тюремный замокъ. Бернардинскій 
костелъ отданъ подъ надобности военнаго_ відомства, а зда- 
ніе кляштора приспособлено подъ поміщеніе окружной лечеб
ницы. Еостелъ Тринитаровъ перестроенъ въ православный со- 
боръ, а каменное зданіе ихъ обращено подъ поміщеніе уіздна- 
го училища, недавно преобразованнаго въ городское. Базиліан
скій костелъ обращенъ въ Нокровскій мужской православный 
монастырь, а въ каменномъ прикостельномъ зданій поміщено ду
ховное училище. Но костелы упраздненныхъ Доминиканскаго и 
Францискавскаго монастырей оставлены были въ відініи римско- 
католическаго духовенства. Изъ нихъ Францисканскій костелъ 
окончательно закрыть въ 1863 г. и въ принадлежавшихъ ему 
зданіяхъ поміщалась прежде инвалидная команда, а теперь уст
роенъ арестный домъ; Доминиканскій же существуешь и по на
стоящее время, именуясь просто приходскимъ.

Если, для распространенія католицизма и уничтоженія пра- 
вославія въ краі, польскіе вельможи воздвигали въ Орші като- 
лическіе монастыри безъ счета, то и русскіе люди, истинные сы
ны православной церкви, въ то же время, стремились создать 
оплотъ православію, сооружая, по м ірі своихъ средствъ, право- 
славныя обители. Такъ извістяый ревнитель православія Отет- 
кевичъ вмісті съ женою своею, урожденною княжною, Соломе- 
рецкою, основалъ въ 1623 году Богоявленскій мужской мона
стырь, а въ 1631 году имъ и матерью его Анною, урожденною

*) Безъ-Корнпдовичъ стр, 198. Гр. Д. А. Толстой: Рнмсіс. катодии. въ Россіит. II, стр. 
86, 94 придоженій.

’*) Крестьяне Фащовки были обращены Іезунтамн въ катодніцшіъ, въ которомъ нре- 
бываютъ и нынѣ, составляя дочти единственное, въ этомъ отпошеніи, исключен# въ 
ряду всѣхъ другихъ селъ н деревень Могилевской губерніл.: Тамъ существуетъ ж но- 
нынѣ прекрасный большой каменный костелъ.

' )  Еостелъ Іезуитовъ нзяѣлъ особенно богатую ризницу. Оигішгундъ III, бу дучи ВЇ 
ОрШѣ БЪ 1011 г., сдѣлалъ для этого костела ризницу на свой счетъ, Овѣтлѣйшій князь 
Доіемкинъ также заказалъ для ного дорогую ржзшщу, (Ом:, Безъ-Корнидо ш чъ стр. 198 
Ж Ш щ *  о ъ  оц>. 125 ж Ш . К
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княжною Огинскою, бывшею еще въ православіи, основанъ жен- 
скій Успенскій монастырь. Монастыри эти находятся въ полвер- 
стѣ одинъ отъ другаго за городомъ, въ направленій къ Могиле
ву, на впадающей въ Днѣпръ рѣчкѣ Кутеинкѣ, отчего и носятъ 
названіе Кутеинскихъ,

Кутеинскій мужской монастырь въ началѣ своего еугцествова- 
нія былъ ставропигіальнымъ и прямо зависѣлъ отъ Константино- 
польскаго патріаршаго престола; онъ именовался лаврою, имѣя 
многочисленное братство и служа разсадникомъ общежитія во 
всемъ здѣшнемъ краѣ; при немъ была православная школа и ти- 
пографія для печатанія книгъ.

Въ 1655 г. знаменитый Кутеинскій игуменъ Іоиль Труцевичъ, 
тѣснйшш поляками за приверженность къ Москвѣ, былъ пере
ведень, по указанію патріарха Никона, въ Иовгородскій 
Иверскій монастырь; онъ забралъ съ собою монаховъ, все 
имущество Еутеинской обители и даже иконостасъ. Переѣздъ 
Труцевича записанъ въ житіи Никона, гдѣ, между прочимъ, гово
рится такъ: ,5слышавъ святѣйшій Патріархъ, яко близь славнаго 
града Орши, иже бысть глава и начало общему житью во всей 
Бѣлой Россіи и въ Литвѣ, созданная обитель, или рещи, Лавра 
велика зѣло Святого Вогоявленія Господня, зовома Кутейно, юже 
воздвиже боголюбивый іеромонахъ Іоиль, иже бысть Игуменъ 
Лавры тоя, и не токмо сію єдину, но ины многи своими труды 
и поты сооружи и иночествующихъ множества собра, и во сво
ей паствѣ всѣхъ имѣяй и благочестіе во всей Бѣлой Россіи ут- 
ве^ждаяй и удерживаяй во время гоненія отъ развращенныхъ 
Уніатовъ"... *). Въ этомъ монастырѣ существуетъ дере
вянная церковь, освященная Кіевскимъ митрополитомъ Петромъ 
Могилою въ 1635 г. Въ ней заслуживаетъ вниманія хорошо со
хранившаяся древняя живопись на стѣнахъ притвора, устроен- 
наго шатромъ внутри церкви, и галлерея снаружи возлѣ притво
ра при входныхъ дверяхъ, называемая „ бабинець. “ Въ ней мо
лились роженицы и оглашенные, не будучи впускаемы въ храмъ **). 
Въ 1842 г. монастырь этотъ приписанъ къ Оршанскому Покров
скому монастырю и названъ-загороднымъ.

Въ женском монастырѣ первоначально построена была дере
вянная церковь во имя Успенія Пресвятой Богородицы; но она 
вскорѣ сгорѣла и вмѣсто нея выстроена каменная церковь съ 
главнымъ престоломъ во имя Оошествія Св. Духа. Церковь эта 
освящена была еще при игуменѣ Іоилѣ; при чемъ въ алтарѣ ея

V .Безъ-Еорниловвгаъ стр. 200; Яетор. очеркъ Могялев. губ. стр. 50—65; Могилев. Губ. 
Вѣдом. за 184? г. 1  14. \

См.' прилагаемый гравюры: 1) Древняя церковь Оршанскаго Еутеинскаго монасты
ря н 2) Стѣпная живопдсь въ древнемъ деревянном^ храмѣ этого монастыря,
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положены мощи св. Великомучениковъ: Пантелеймона, Артемія н 
Анастасія Персіанина *). Въ 1656 году этотъ монастырь посѣ- 
тилъ Царь Алексѣй Михайловичъ и, по грамотѣ его, съ 1670 г. 
отпускалось ежегодно на еодержаніе монастыря изъ казны 300 р. 
и 330 четвертей хлѣба **). Въ 1842 г. Успенскій монастырь воз- 
веденъ на степень перво-класснаго. Въ церкви Св. Духа мѣст- 
ныя иконы Спасителя и Богоматери имѣютъ великолѣпныя ри
зы, исполненный изъ серебра горельефомъ. Ризы эти прекрасной 
и вполнѣ художественной отдѣлки, чеканены, какъ видно изъ над
писей на нихъ, въ Могилевѣ мѣстнымъ мастеромъ Афанасіемъ 
Вовчкомъ. Первая—наиконѣ Спасителя, въ 1763 г., а вторая, на 
иконѣ Богоматери,—въ 1767 году. На ризѣ Спасителя у шеи ви- 
ситъ золотая гривна (въ видѣ полулунія), украшенная дорогими 
камнями; она привѣшена Даремъ Алексѣемъ Михайловичемъ, въ 
бытность его въ монастырѣ ***).

Тамъ же имѣется чудотворная икона Казанской Божіей Мате
ри, чествуемая ежегодно 8 іюля. Къ этому празднику стекаются 
богомольцы не только изъ окрестныхъ мѣстностей, но изъ даль- 
нихъ уѣздовъ Могилевской и Смоленской губерній; собирается 
богомольцевъ отъ 5 до 8 тысячъ человѣкъ. Кромѣ того въ жен- 
скомъ монастырѣ еще примѣчательны слѣдующія вещи: 1) двѣ 
дорогія парчевыя ризы и діаконскій стихарь, пожалованные отъ 
Императрицы Елисаветы Петровны; 2) риза, два діаконскихъ 
стихаря, воздухъ, покровцы и облаченія напрестолъ и жертвен- 
никъ, парчевые, въ крестахъ, съ богато вышитыми золотомъ и 
серебромъ, на малиновомъ бархатѣ, оплечьями, епитрахилемъ и 
орарями, выданные изъ придворной ризницы, по соизволенію Им
ператора Александра I; и 3) большой колоколъ—даръ Царевны 
Наталіи Алексѣевны.

По топографическому своему положенію городъ дѣлится на 3 
части. Одна изъ нихъ расположена по лѣвую сторону Днѣпра, 
другая, самая лучшая, между Днѣпромъ и р. Оршицею и третья 
по правую сторону Оршицы. Цервыя двѣ части сообщаются меж
ду собою посредствомъ паромной переправы чрезъ Днѣпръ, со
держимой на шоссейной линіи вѣдомствомъ путей сообщенія, а 
вторая и третья посредствомъ постояннаго черезъ Оршицу моста.

*) Это видно изъ имѣющейся въ церкви доски, писанной древне-церковными письме
нами. Кромѣ церкви Св. Духа, въ монастырѣ еще три тенлыя церкви: 1) деревянная во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы; 2) въ деревянномъ зданій при трапезѣ, во имя 
Усденія Пресвятой Богородицы и В) въ каменномъ зданій при кельѣ настоятельницы, 
во имя Св. Николая.

“) Въ 1658 г.. по повелѣнів) Алексѣя Михайловича, бывтій въ Смоленскѣ іезужтскій 
монастырь обращенъ въ женскій Воскресенскій монастырь, куда переведены были мона
хини изъ Кутеинскаго монастыря, а сюда присланы изъ другихъ монастырей. Преданіе 
говорить, что, до водѣ Даря Алексѣя Михайловича, отсюда же были взяты игуменья ę 
монахини въ Московскій Новодѣвичій монастырь.

'") Безъ-Корнияовичъ стр. 200, 201; Могилев. Губ. Вѣдом, за 1847 г. X 16.
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Расположеніе Орши представляєте прекрасную панораму со сто
роны еврейскаго кладбища, находящаяся на правой нагорной 
сторонѣ р. Оршицы, откуда открывается значительное число цер
квей и каменныхъ домовъ и видъ на Днѣпръ, извивающійся въ 
предѣлахъ города между высокими берегами, и на обсаженную 
по берегамъ деревьями рѣчку Оршицу.

Чрезъ центральную часть города идетъ линія шоссе, отъ ко
торой на протяженіи ЗѴа верстъ проведена въ 1878 году мосто
вая до желѣзно-дорожной станцій. Въ центрѣ же города, на до
вольно обширной площади междуП!Шоршю церковью и тюрем- 
нымъ замкомъ, находится молодой городской садъ, въ англій- 
скомъ вкусѣ, п р о стран ством тГ ^і^^^^ти н ы Г ^^Ш іъ  саду, 
кромѣ обыкновенныхъ деревьевъ и кустарниковъ, можно найти 
кленъ, ясень, тополи и каштаны. Садъ обнесень деревянною ог
радою и въ немъ устроенъ небольшой павильонъ *).

Однако Орша, не смотря на удобства путей сообщенія (шоссе, 
желѣзная дорога, р. Днѣпръ) отличается отъ другихъ городовъ 
губерній относительною бѣдностію своей жизни. Причиною тому— 
отсутствіе торговаго движенія и капиталовъ. Лѣтъ 30—50 тому 
назадъ Оршу нѣсколько оживляла торговля известью, которая 
добывалась въ окрестностяхъ города и сбывалась въ южныя гу
берній на сумму отъ 200 до 300 тысячу рублей въ годъ. -Но съ 
иятидесятыхъ годовъ, вслѣдствіе оскуденія здѣшнихъ залежей и 
открытія известковыхъ залежей въ Кіевской губерній, торговля 
эта упала, и въ настоящее время оборотъ ея едва доходить до 
10 тысячъ руб. Упадку торговли известью не мало способству- 
етъ также постепенное обмеленіе р. Днѣпра.

Жителей въ городѣ къ 1880 г. считалось 2606 душъ муже- 
скаго и 2419 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
1221 мужч. и 1100 женщ., католиковъ 100 мужч. и 120 женщ. 
и евреевъ 1285 мужч. и 1199 женщинъ.

Строенія слѣдуюіція: домовъ каменныхъ 22, деревянныхъ 815 
(изъ нихъ принадлежите христіанамъ 406 и евреямъ 431); ла- 
вокъ каменныхъ 77 и дерев. 96; церквей православныхъ 3, изъ 
нихъ 2 каменныхъ; мужской Покровскій монастырь, въ которомъ

') С'адъ ототъ разведешь въ 1873 г. частію на городскія средства, а частію на собран
ный по подпискѣ. До того времени занятая садомъ площадь служила мѣстомъ для 
складки груза н стоянки торговцевъ дровами и сѣномъ. Еромѣ устройства сада н мо
стовой. соединившей городъ съ желѣзно-дорожною станцією, въ теченіе послѣдняго де- 
еятилѣтія, съ 1872 г., въ отношеніп улучшенія наружнаго вида и благоустройства го
рода, сдѣлано, между прочпмъ, слѣдующее: на средства города вымощена камнемъ ба
зарная площадь за р. Оршицею, бывшая прежде донельзя грязною н топкою; зга со
бранный но подшіскѣ деньги четыре самыя низкія п тонкія улицы подняты, засшіаяк 
грузомъ и поверхъ гравіемъ, такъ что получили прочность шоссированной дороги; вве
дено уличное освѣщеніе, производящееся на средства города; улучшена пожарная часть 
нріоОрѣтеніемъ новой пожарной машины, увеличеніемъ числа дожарныхъ служителей, 
лошадей д обоза.
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одна каменная церковь; римско-католическій каменный костелъ; 
одна деревянная еврейская синагога и 10 молитвенныхъ школъ, 
изъ коихъ одна каменная; почтовая станція 1-го класса; застав
ной домъ.

Изъ церквей самая древнѣйшая—деревянная,—во имя Пророка 
Иліи, находится на лѣвомъ берегу Днѣпра. По преданію она 
построена княгинею Софьею Юрьевною въ 1505 г. на мѣстѣ 
сгорѣвшей церкви, основанной около 1460 г. польскимъ коро- 
лемъ Казимиромъ I, въ память спасенія супруги его Елисаветы, 
которая, купаясь 20 іюля, въ день пророка Иліи, едва не уто
нула *). Въ нынѣшней Ильинской церкви, говорить предаю о, 
молился Петръ І о дарованій побѣды надъ шведами.

Учебныхъ заведеній 5: духовное училище, городское 8-хъ 
классное училище, приходское училище съ женскою смѣною, част
ный женскій пансіонъ 2-хъ классный и частное 2-хъ классное ж-.з 
еврейское училище для дѣвочекъ, открытое въ 1878 году.

Кромѣ присущихъ каждому уѣздному городу уѣздныхъ учреж- 
деній здѣсь находятся: съѣздъ мировыхъ судей Оршанскаго ок
руга, дворянская опека на 3 уѣзда, камера товарища губернска- 
го прокурора, жандармское управленіе Оршанскаго и Сѣннин- 
скаго уѣздовъ, акцизное управленіе 2 округа, телеграфная стан
ція. •

Городу принадлежитъ мукомольная мельница, устроенная при 
устьѣ р. Оршицы и приносящая годоваго дохода до 1000 рублей. 
Кромѣ того въ городѣ имѣются принадлежащие частнымъ ли- 
цамъ заводы: винокуренный, пивоваренный, 2 кожевенныхъ, 2 
дрожжевыхъ, 2 кирпичныхъ, 2 круподерныхъ и одинъ крупчат- 
ный. Послѣдній чрезъ нѣкоторое время долженъ быть сданъ го
роду и поступить въ число городскихъ оброчныхъ статей.

Бываетъ одна въ году незначительная ярмарка 9 мая, въ день 
Св. Николая.

Бабиновичи.

Заштатный городъ Бабиновичи (Оршанскаго уѣзда) лежитъ 
при Зеленомъ озерѣ и вытекающей изъ него р. Лучесѣ, на 
упраздненномъ С.-Петербургскомъ трактѣ, въ 117 V* верст, отъ Мо
гилева и въ 417* верст, отъ Орпш. Расположенъ въ песчаной 
плоской возвышенности, образуемой отрогами Алаунскихъ горъ, 
окруженной со всѣхъ сторонъ хвойнымъ лѣсомъ и болыпимъ 
Веретейскимъ болотомъ.

Ни лѣтописи, ни акты ничего не сообщаютъ о томъ, когда
") См. Жстор. очеркъ стр. 19.



основаны Бабиновичи; извѣстно только, что, состоя подъ поль- 
скимъ владычествомъ, они считались мѣстечкомъ и . были жалу
емы королями разнымъ лицамъ въ награду за заслуги *).

Недалеко отъ города, на лѣвомъ возвышенномъ берегу р. Лу- 
чесы, замѣтны остатки старинныхъ окоповъ, что можетъ служить 
доказательствомъ давности _заселенія этой мѣстности ибывщаго 
значенія ея, какъ укрѣпленія.

Въ качеетвѣ мѣстечка Бабиновичи присоединены въ 1772 г. 
къ Россіи и въ 1777 г. возведены на степень уѣзднаго города, 
въ 1796 г. были оставлены за пггатомъ, а въ 1802 г. возста- 
новлены повѣтовымъ городомъ; затѣмъ23 февраля 1840 г. снова 
оставлены за штатомъ , съ упраздненіемъ Бабиновичскаго уѣзда и 
присоединеніемъ его въ полномъ соетавѣ къ Оршанскому **). 
Планъ города утвержденъ въ 1778 г., а гербъ въ 1781 году. Опи- 
саніе герба такое: „въ голубомъ полѣ двѣ мачты съ флюгерами: 
ибо находящіеся въ окрестностяхъ сего города лѣса весьма изо- 
билуютъ мачтовыми деревьями."

Въ 1812 г. Наполеонъ I, раздѣливъ свои войска въ г. Ви- 
тебскѣ на три армій, самъ остался съ среднею и держалъ путь 
чрезъ Бабиновичи, куда въѣхалъ со свитою въ трехъ одинако- 
выхъ каретахъ; онъ останавливался здѣсь въ домѣ, принадлежа- 
щемъ нынѣ мѣщанину Хейфицу и представляющемъ уже одни 
развалины. Извѣстно, что отсюда Наполеонъ нааравилъ свой 
путь по совершенно глухой дорогѣ въ м. Россасну, гдѣ соеди
нился съ армією маршала Даву. При выступленіи изъ города 
Наполеонъ установить вънемъ, какъ и повсюду въ губерній, 
свое управленіе: подпрефектуру и уѣздную коммисію,_ обязанно- 
стію которыхъ, главнымъ образомъ, было доставленіе разныхъ 
потребностей для войска.

Городъ Бабиновичи издавна служить для частныхъ лѣсопро- 
мышленниковъ складомъ пріобрѣтаемаго ими лѣса, который спла
вляется по рѣкамъ Лучесѣ и Западной Двинѣ въ г. Ригу. Ны
нешнее его состояніе сообщаете ему болѣе сельскій, нежели го
родской видъ.

Всѣ постройки деревянныя. Домовъ 155 (изъ нихъ принадле
житъ христ. 92 и евреямъ 63); лавокъ 16; одна православная 
церковь, одинъ римско-католическій костелъ и 2 еврейскія мо
литвенная школы. Въ церкви есть икона Богоматери „Споруч- 
ница грѣшныхъ," считающаяся въ народѣ чудотворною; съ нею 
ежегодно въ пятницу на святой недѣлѣ совершается крестный

*) Безъ-Корнпловичъ, стр. 220.
-) Полн. Собр. Зак. 1777 г, ст. 14603, 1796 г, ст. 17702, 1802 г. ст. 20825 * 1840 г. 

ст. 13200.



ходъ изъ храма къ источнику, расположенному на южной сторо
н і города

Жителей къ 1880 г. считалось 464 души мужескаго и 486 жен- 
скаго пола; въ томъ числі православныхъ 329 мужч. и 335 женщ., 
католиковъ 4 мужч. и 12 женщ. и евреевъ 131 мужч. и 139 
женщинъ.

Въ городѣ поміщаются: городская дума, квартира пристава 3 
стана и почтовая станція,

М ѣ с т е ч к и  О р ш а н с к а г о  у і з д а .

1) А л ен сан д р ія  (2 стана).

Принадлежитъ поыѣщику Герасимову. Расположено на пра- 
вомъ берегу р. Днѣпра, противъ заштатнаго города Копыся, въ 
разстояніи Уз версты отъ него, на упраздненномъ С.-Петербург- 
скомъ почтовомъ трактѣ, въ 20 верст, отъ Орши.

Мѣстечкомъ показывается съ 1784 г., когда составлено было 
первое статистическое описаніе губерній. Торговли здѣсь никакой 
нѣтъ; по виду и положенію мѣстечко скорѣе походитъ на деревню.

Жителей къ 1880 г. числилось 141 душа муж. и 189 женск. пола; 
въ томъ числі православныхъ 129 мужч. и 173 женщ. и евре
евъ 12 мужч. и 16 женщ.

V /  Всѣ постройки деревянныя. Домовъ 46 (изъ нихъ принадле- 
К І\ритъ христіанамъ 40 и евреямъ 6); двѣ православныя церкви.

/  2) Д обром ы сль (3 стана).

Принадлежитъ поміщику Піоро. Расположено въ песчаной до
лині при р ік і Черниці, въ 53 верст, отъ Орши, на упразднен
номъ коммерческомъ тракті изъ м. Любавичъ на г. Витебскъ.

Объ основаній этого містечка не сохранилось никакихъ ис- 
торическихъ свідіній; по преданію же на этомъ місті, літъ 
120 тому назадъ, стояла только корчма и заі-зжій домъ и такъ 
какъ останавливающихся здісь проізжихъ было постоянно много, 
то тогдашній владілецъ возымілъ наміреніе увеличить число 
строєній; когда онъ заявилъ объ этомъ нікоторымъ знакомымъ 
своимъ, то они отозвались, что это „добрая мысль.“ Послі это
го имъ выстроено нісколько домовъ и селеніе названо Добро-

") Въ чнслѣ цѳрковныхъ вещей существуютъ евященническія и діаконскіі облаченія, 
пожалованныя Вы сочайш им и  особами во время проѣздовъ чрезъ городъ, именно: парчо
вое облаченіе, подаренное Императрицею Екатериною II, и два шелковыхъ,, пожалован- 
ннхъ: одно Дмдераторомъ Александром* I, з ъ  Ш 7  г., а другое Николаемъ I, въ 1834г,

- 1 0 6  -
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мысль. Будучи населено евреями, оно получило права мѣстечка 
въ началѣ тридцатыхъ годовъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 161 д. муж. и 171 женск. по-- 
ла; въ томъ числѣ православныхъ 27 мужч. и 83 женіц. и ев
реевъ 134 мужч. и 188 женщ.

Домовъ деревянныхъ 47 (изъ нихъ принадлежитъ христ. 7 н 
евреямъ 4 0 ; 1 деревянная лавка; одна каменная православная 
церковь, обращенная изъ римско-католическаго костела, и 1 ев
рейская молитвенная школа деревянная.

Здѣсь находится волостное правлзніе и народное училище.
Въ послѣднее время мѣстечко служить складомъ лѣса, сплав- 

ляемаго въ Ригу по рѣкамъ Черницѣ, Лучесѣ и Зап. Двинѣ.

3) Коханово (2 стана).

Принадлежитъ дворянину Гонипровекому, Расположено пра 
рѣчкѣ Ооколянкѣ и ори Московско-Брестской Ж8л. дорогѣ, на 
почтовомъ трактѣ изъ г. Орпіи въ Сѣнно, въ 29 в. отъ Орти..

Въ 1792 году между Оршею и Кохановомъ, вер.тгахъ въ 8 отъ 
него, найденъ въ сторонѣ отъ почтовой дороги большой дикій 
камень округленной формы, немного выпуклый, имѣюіцій въ дли
ну 4 арпі. 8 верш, и въ ширину 3 арш. 11 верш. Во всю дли
ну камня высѣченъ шестиконечный погребальный крестъ и во- 
круї'ь него надпись крупными славянскими буквами: „Въ лѣто 
6679 (1171) маія въ 7 день доспѣнъ крестъ сій: Господи! помо
ги рабу своему Ііасилію въ крещенія, именемъ Рогволоду, сыну 
Борисову.* *) Въ народѣ существуешь преданіе. что подъ этимъ- 
камнемъ могила князя Василія, павшаго здѣсь въ битвѣ. Надъ этимъ 
древнимъ памятником'!» въ 18 )3 году построена крестьянами не
большая деревянная нынѣ уже обветшавшая церковь во имя Св. 
Муч. Бориса и Г.іѣба; въ ней свяіц ‘нникомъ мѣстнаго Голо- 
шевскаго прихода три раза въ году совершается богослуженіе *).

Жителей къ 1880 г. считалось 219 д. муж. и 230 женск. по
ла; въ томъ числі» гф.-шоелавныхъ 82 мужч. и 74 женщ., люте- 
ранъ 4 мужч.. и 6 женщ. и евреевъ 132 мужч. и 150 женщ.

Домовъ 60 (из - нихъ принадлежитъ христ. 25 и евреямъ 35); 
лавокъ 8; о.1 на православная церковь и одна еврейская молит
венная школа. Всѣ постройка деревянная.

*) Рогвольдъ Борисовичъ сперва владѣлъ Оршанскимъ удѣломъ, потомъ по смерти 
отца, иослѣдовавшей въ 120в г., княжилъ въ Полодкѣ и, наконедъ, утратнвъ Полоцк*, 
переселился въ Друцкъ.

**) Направляясь отъ Кохансва на Орту и немного не доѣзжая до 7-й версты, над® 
повернуть па лѣво и ироѣхать между полями и перелѣскомъ около версты; здѣсь на по
лян і. принадлежащей кр-намъ д. Дятлова, находится эта церковь въ азстоянін одно# 
версты отъ дер. Дятлова и -Лисуны. Осенью 1882 г. церковь осмотрѣна начальником* 
губерній и губ. инженеромъ съ тѣмъ, чтобы обновить ее.



З^ѣрь. помещаются: квартира пристава 2 стана, волостное 
Браівлёніѳ, сельская лѳчебнйца, сельское училище, желѣзно-до*- 
ровная станція 4-го класса и почтовая станція.

4) ЛіОЗЕО (3 стана).

Принадлежитъ гвардій полковнику Щебеко, Расположено въ 
низменной долинѣ но обоймъ берегамъ рѣчки Мошны, при Ва- 
тебско-Смоленскомъ шоссе, въ 68 в. отъ Орши и въ \.і в, отъ 
станцій Шебекино, Орловско-Витебской ж.ел. дороги.

По, отзывамъ старожиловъ Ліозно существуетъ мѣстечкомъ съ 
незап^зштныхъ временъ. Во время войны 18І2 г. здѣсь стоялъ 
около 2-хъ ведѣль французскій корпусъ маршала Нея. который, 
выступивъ изъ Ліозно, отправился чрезъ мѣстечко Любавичи въ 
Дубровну, гдѣ и соединился съ Наполеономъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 726 д. муж. и 810 женск. -ио
ла; въ томъ числѣ православныхъ 254 мужч. и 285 женщ. и ев- 
pęeeb 472 мужч. и 525 женщ.

Домовъ каменныхъ 1, деревянныхъ 216 (изъ нихъ принадле
жать христ. 82 и евреямъ 185); лавокъ деревянныхъ 25; одна 
православная каменная церковь, построенная въ 1786 г., и 3,еа- 
рейскія молитвенніля школы, всѣ деревянныя.

Здѣсь поміщаются: волостное правленіе, народное училище и 
сельская больница.

Четыре въ году незначительныхъ торжка по четвергамъ: на 
Сырной недѣлѣ, на Вознесеніо Господне, на второй недѣлѣ по- 
слѣ Троицы и на послѣдней недѣлѣ Филиппова поста; оборотъ 
торговли на каждомъ изъ нихъ доходитъ до 1500 р. Съ прове- 
деніёмъ линіи Орловско-Витебской железной дороги торговля 
жѣстечка нѣсколько оживилась.

5) Л ю бавичи (4 стана).

Принадлежитъ потомственному почетному гражданину Фирса
нову. Расположено при рѣчкѣ Верезинѣ на бывшемъ купеческомъ 
трактѣ взъ Смоленска въ Витебскъ, въ 55 в. отъ Орши.

В ъ  статистическомъ описаніи губерній 1784 г. Любавичи по
міщенії въ чиелѣ мѣстечекъ. Въ 1812 г. здѣсь двѣ недѣла сто
ялъ съ. своимъ корпусомъ французскій маршалъ Груши.

Въ прежнее время мѣстечко замѣчательно было лучшею въ 
губерній Крещенскою ярмаркою (съ 6 января по 6 февраля), 
на которую привозилось разнаго рода товаровъ на сумму 
болѣѳ полумилліона рублей и съѣжались не только русскіе,
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купцы изъ разныхъ отдалѳнныхъ городовъ Россіи, но и ино
странные. Теперь, съ проведеніемъ Московско-Брестской и Ор
ловско-Витебской желѣзныхъ дорогъ, ярмарка эта съ каждыми 
годомъ падаетъ; продолжается она въ настоящее время лишь
2 недѣли, еъ 1 по 16 февраля. Въ 1881 г. привезено было то- 
варовъ на сумму 247870 руб. и продано на 129190 руб.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. числилось 966 душъ мужеск. 
и 1074 женск. пола; въ томъ числѣ православныхъ 360 мужч. 
и 390 женщ., католиковъ 1 мужч. и евреевъ 605 мужч. и 684 женщ.

Домовъ каменныхъ одинъ и деревянныхъ 382 (изъ нихъ при
надлежитъ христіанамъ 145 и евреямъ 238); лавокъ 36 камен
ныхъ и 53 деревянныхъ; двѣ православныя церкви, изъ коихъ 
одна каменная, и три деревянныя еврейскія молитвенныя школы.

Здѣсь помѣщаются: волостное правленіе, центральная сельская 
лечебница, народное училище, мѣщанскій староста и квартира 
пристава 4 стана.

Кромѣ Крещенской ярмарки бываетъ еще незначительная одно
дневная, 29 іюня, оборотъ которой иногда достигаете 2000 р.

6) МННУЛННЪ или Городище (4 стана).

Принадлежитъ отставному гвардій полковнику Прокоповичу. 
Лежитъ при озерѣ Голобаѣ, въ 82 верстахъ отъ Орпш, недалеко 
отъ границъ Смоленской й Витебской губерній. Расположено въ 
живописной мѣстности на горѣ, окруженной съ двухъ сторонъ 
озеромъ и остатками древнихъ окоповъ.

Остатки укрѣпленій и самое названіе мѣстечка „Городище* 
удостовѣряютъ положительно, что Микулинъ былъ нѣкогда укрѣп- 
леннымъ городкомъ. Къ сожалѣнію историческихъ свѣдѣнш о 
лемъ не сохранилось. Хотя въ духовной Владиміра Мономаха и 
въ лѣтописяхъ ХГѴ* вѣка. встрѣчается названіе Микулина, однако 
это никакъ не пріурочивается къ здѣшнему Микулину. Мику
линъ XII вѣка находился въ Галиціи, а Микулинъ XIV столѣ- 
тія, составлявшій особое княжество, существуетъ и доселѣ въ 
Старицкомъ уѣздѣ, Тверской губерній. Впрочемъ и Микулинъ 
Могилевскій показывался уже въ XIV вѣкѣ въ числѣ литов- 
скихъ городовъ; въ 1430 г., при возведеніи на литовскій пре- 
столъ Овидригелла, Микулинъ былъ причисленъ къ его владѣ- 
,ніямъ. Въ XYII столѣтіи онъ состоялъ въ Витебскомъ повѣтѣи 
служилъ сборнымъ пунктомъ польскихъ войскъ, шедшихъ къ 
ЗІосквѣ *). Въ 1720 году въ Микулинѣ построенъ Бернадин-

*) Гор. носел. Росс. Ими. т. ІП стр. 225; Истор. оч. Могилев, губ. стр. 18 ї  50*



чійіА йоЬтелѣ—'(Зв. Антбйія—Маріаномъ Огинскимъ, кастеляномъ 
Вйтёбскимъ *) ̂ Теперь костела этого уже нѣтъ.
J  '.ІЫ елёй: къ' 1В80 г .' садилось 445 душъ муж. • и 484 женек. 
пола; въ. томъ числѣ православныхъ 148 мужч. и 159 женщ., ка
толикові 09 мужч. и 110 женщ. и евреевъ 198 мужч. и 215 женщ.
• 'Домовъ дербвяжныхъ 179 (изъ нихъ принадлежитъ христіа- 
нак# 93 й евреймъ: 86);: одна ■ лавка; одна православная церковь 
гёІШйнай"и-трйёі^ейскія модитвенныя школы деревянныя.

Здѣсь -аомѣщаетсй волостное правленіе, народное училище и 
міійажскій староета.

7) ОбОЛЬЦЫ (2 стана).

Припадлежитъ-дворянину Заржецкому. Расположено при р. 
Оболянкѣ, на почтовой дорогѣ изъ г. Орши въ Сѣнно, въ 45 
верст, отъ Орши.

Надо полагать, что мѣстечко это въ перечнѣ литовскихъ го
ро довъ, помѣщенномъ въ Воскресенской лѣтописи, значится подъ 
именемъ „Облъче.“ По актамъ извѣстно, что въ 1387 г. король 
Ягелло основалъ въ Обольцахъ римско-католическій костелъ, пер
вый въ Бѣлорусскомъ краѣ. Костелъ, перестроенный въ 1809 г., 
существует^ въ настоящее . время не въ мѣстечкѣ, а въ одной 
верс^ѣ отъ него, въ селѣ Старые Обольцы **). Въ 1480 г. Оболь- 
ды .упоминаются, въ числѣ литовскихъ городовъ, въ актѣ воз- 
веденія Свидригелла на литовскій престолъ. Въ XVI вѣкѣ ко
роль Сигизмундъ-Августа. далъ Обольцы вмѣстѣ съ Смольянами 
Оѣжавшему изъ Россіи князю Андрею Курбскому; но послѣдній 
промѣнялъ ихъ Сангушкѣ ***).

Жителей къ 1880 г. считалось 182 души муж. и 123 женек. 
пола; въ томъ числѣ православныхъ 28 мужч. и 29 женщ., ка- 
толировъ 2  мужч. и 1 женщ. и евреевъ 107 мужч. и 93 женщ.

Домовъ \60'(изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 19 и евре
ямъ 41); одна лавка; одна православная церковь и одна еврей
ская мояитвенная школа. Всѣ постройки деревянныя.

Здѣсь находится почтовая станція.

8) Рудня (4 стана),

Принадлежитъ гвардій полковнику Шебеко. Расположено при

- 1 1 0  —

*) Графъ Д. А. Толстой:—Рлмскій катол. въ Россіи т. II, стр. 95 приложеній.
**) Бѣроятно мѣстечЕо прежде стояло на тоыъ мѣстѣ, тдѣ теперь седо, а потомъ нѣ-

СЕОЛЬЕО ОТОДВИНУЛОСЬ#
***) Безъ-Корнидовичъ стр. 222 и 223: Истор. очеркь Могилев, губ. стр. 17 и 18; Город, 

лосел. Росс. Имп. т. ІП, стр. 225. •



рѣчкѣ Береізинѣ, на Витебско-Смоленскомъ шоссе, въ Уз версты 
отъ третьеклассной станцій „ Рудня, “ Орловско-Витебской желѣз- 
ной дороги, и въ 70 верст, отъ Орши.

Мѣстечко составляете довольно древнее поселеніе; въ ХІУ вѣ- 
кѣ оно было извѣстно подъ именемъ Родни (,,Родень“), принад
лежало Смоленскому княжеству и было завоевано сыномъ Оль- 
герда, Андреемъ Полоцкимъ *).

Въ 1812 г. въ Руднѣ произошла значительная стычка между 
казаками Платова и французами подъ начальствомъ Оебаетіана **).

Жителей къ 1880 г. считалось 572 души мужескаго и 644 жен- 
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 140 мужч. и 156 жен- 
щинъ, католиковъ 1 мужч., лютеранъ 1 мужч. и евреевъ 430 мужч. 
и 488 женщ.

Домовъ каменныхъ 1, деревянныхъ 242 (изъ нихъ принадле
жишь христіанамъ 74 и евреямъ 109); лавокъ деревянныхъ 20; 
двѣ православныя церкви, изь коихъ одна каменная, и три де- 
ревянныя еврейскія молитвенныя школы.

Въ мѣстечкѣ помѣщаются: волостное правленіе, народное учи
лище, камера мироваго судьи 4-го участка Оршанскаго округа, 
квартира судебнаго слѣдователя 2 участка Оршанскаго уѣзда, 
почтовое отдѣленіе и мѣщанскій староста.

9) СМОЛЬЯЕЫ (2 стана).

Принадлежите инженеру путей сообщенія Титову. Расположе
но при р. Дерновкѣ, въ 25 верстахъ отъ Орши.

Мѣстечкомъ учреждено въ 1678 г. по внесенной въ акты Жи- 
томирскаго суда привилегіи королевы Боны, тещи Стефана Ва- 
торія. Смольяны извѣстны съ XY вѣка, какъ вотчина рода Вѣль- 
скихъ. Въ 1501 г. король Александръ записалъ Смольяны или 
Смольняны въ пожизненное владѣніе своей супруги Елены Іоан- 
новны; по кончинѣ же ея король Сигизмундъ, въ 1522 г., отдалъ 
это мѣстечко родственнику Бѣльскихъ, знаменитому князю Кон
стантину Острожскому. Когда бѣжалъ отъ Іоанна Грознаго въ 
Литву князь Курбскій, то Сигизмундъ-Августе отдалъ Смольяны 
ему; но Курбскій, не желая находиться вблизи русскихъ границь, 
обмѣнялъ Смольяны Сангушкѣ на волынскій городъ Ковель. Позд- 
нѣе здѣсь жила нѣкоторое время королева Бона, замокъ которой 
разрушенъ былъ въ 1708 году русскими войсками, послѣ прои-

') Въ Никоновой лѣтописн нодъ 1363 г. значится: „Князь Андрей Ольгердовичъ По» 
доТсеій воева Ховрачъ да Родень.“

'*) Гор. посед. Росс. Иші, т. III стр. 225.
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сходившаго здѣсь сраженія съ шведами *). Развалины этого зам
ка существуютъ и до сего времени.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 году числилось 1142 души 
мужескаго и 1178 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
113 мужч. и 126 женщ., католиковъ 4 мужч. и 2 женщ., люте- 
ранъ 1 мужч. и евреевъ 1024 мужч. и 1045 женщинъ.

Домовъ деревянныхъ 252 (изъ нихъ принадлежитъ христіа- 
намъ 55 и евреямъ 197); лавокъ каменныхъ 55; 4 православный 
церкви, изъ нихъ одна каменная; римско-католичеекій каменный 
костелъ, еврейская синагога деревянная и 4 такія же молитвен- 
ныя школы.

Въ 1879 г. владѣлецъ мѣстечка, на свои средства, открылъ 
здѣсь начальное народное училище на 40 человѣкъ и пріемный 
для больныхъ покой съ безплатною выдачею лекарствъ, состоя- 
щій въ вѣдѣніи сельско-врачебнаго управленія губерній; при по- 
коѣ имѣется постоянный фельдшеръ.

Три въ году незначительныхъ торжка: на первой недѣлѣ ве- 
ликаго поста, на святой недѣлѣ Пасхи и 6 августа.

10) СтарОСеЛЬе (2 стана).

Принадлежитъ дѣйствительному статскому совѣтнику Титову. 
Расположено при рѣкѣ Березовкѣ, въ 30 верстахъ отъ Орши, 
и отличается красивымъ мѣстоположеніемъ.

Староселье извѣстно съ XVII вѣка, когда оно принадлежало 
Сапѣгамъ. Казимиръ Львовичъ Оапѣга духовною записью, совер
шенною въ 1656 г., назначилъ это мѣстечко своей племянницѣ 
Нарушевичевой, отъ которой оно перешло во владѣніе проте- 
стантскаго духовенства. Во время войны за Малороссію Старо
селье было разорено русскими. Преслѣдуя французовъ въ 1812 году, 
фельднаршалъ Кутузовъ прибыль сюда съ главною квартирою 
армій 13 ноября и на другой день выступилъ далѣе **).

Жителей къ 1880 считалось 230 душъ мужескаго и 244 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 161 мужч. и 170 женщ., 
католиковъ 19 мужч. и 21 женщ. и евреевъ 50 мужч. и 53 женщ.

/  Домовъ деревянныхъ 65 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ
І 35 и евреямъ 30); лавокъ деревянныхъ 10; двѣ такія же пра- 

> /  j воелавныя церкви, одинъ римско-католическій костелъ каменный 
■r І и 1 еврейская молитвенная школа деревянная.

Находится волостное правленіе и народное училище.
') Город, посед. Росс. Имн. т. III, стр. 226; Безъ-Корниловнчх стр. 222. 
" )  Безъ-Еорццдовичъ стр. 221 в 222,



И ) Старый Толочинъ (2 стана).

Принадлежитъ дворянину Славянскому. Расположено при р, 
Друти, въ 3 верстахъ отъ линіи Московско-Брестской желѣзной 
дороги и въ 50 верстахъ отъ Орши.

Въ в ы с о ч а й ш е м ъ  указѣ 15 февраля 1782 г., объ укрѣшгеніи 
границъ Могилевской губерній, Толочинъ названъ городомъ, а въ 
указѣ 9 февраля 1783 г., объ учрежденіи въ немъ таможни,—мѣ- 
стечкомъ. Время основанія Толочина неизвѣстно; но по изслѣдова- 
ніямъ дольскихъ ученыхъ онъ существовалъ уже въ XV етолѣ- 
тіи *). Въ XVII вѣкѣ Толочинъ _ принадлежалъ Сапѣгамъ, отъ 
которыхъ, по духовному завѣщанію, перешелъ къ Шеміотамъ. 
Левъ Сапѣга въ 1604 г. оеновалъ здѣсь костелъ, школу и боль
ницу для бѣдныхъ. Въ войну за Малороссію Толочинъ не разъ 
былъ занять русскими войсками. По возсоединеніи Бѣлорус- 
сіи онъ былъ укрѣпленъ, какъ пограничный пунктъ, и здѣсь уч
реждена была таможня. Въ 1812 г. при отступленіи французовъ 
генералъ-маіоръ Еарповъ 13 ноября взялъ въ Толочинѣ 600 че- 
ловѣкъ плѣнныхъ, а въ костелѣ Базиліановъ найдено 100 чет
вертей ржи **). Базиліане въ началѣ XIX столѣтія (1804—1807 г.) 
имѣли здѣсь уѣздное училище, для котораго и содержалось въ 
монастырѣ 5 монаховъ ***).

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 году считалось 1292 души 
муж. и 1289 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 218 
мужч. и 214 женщ., католиковъ 13 мужч. и 17 женщ. и евре
евъ 1061 мужч. и 1058 женщ.

Домовъ деревянныхъ 160 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ
50 и евреямъ 110); такихъ же лавокъ 71; каменная православ
ная церковь, такой же римско-католическій костелъ и 4 дере
вянныя еврейскія молитвенная школы,

Здѣсь находится почтовое отдѣленіе, волостное правленіе и 
народное училище; въ 3-хъ верстахъ отъ мѣстечка желѣзно-до- 
рожная станція 4 класса.

Три въ году незначительных^ торжка: 6 января, 20 іюля и 
8 сентября.

Р о г а ч е в ъ .
Городъ Рогачевъ лежитъ на правожъ возвышенномъ берегу р.

*) Лука Голенбевскій, яздавжій исторію царствованія Владислава Ягелло, упоминает® 
о Толотанѣ нодъ 14В 3 годомъ.

*’) Город, посел. Росс. Ими. т. III стр. 226; Безъ-Корниловичъ стр, 228; Истор. 
Могилев, губ. стр. 49*

Гр* &  Толстой: Р и ск, катод, въ Россін т. п . <■.**



Днѣпра, при віщещи въ него р. Друти, въ 108 Уз верстахъ отъ 
Могилева, на Мбсковскб-Варшавскомъ ійоссе.

Окружающая городъ съ трехъ сторонъ местность представля
єте обширную низменность, изобилующую рыболовными озерами 
и поросшую мѣстами лиственнымъ лѣсомъ и кустарниками. Вес
ною все низменное пространство кругомъ заливается водою, а 
къ лѣту оно обращается въ великолѣпный лугъ. При соёдиненіи 
двухъ рѣкъ образовался уголъ, по бѣлорусски рогъ, отчего, вѣ- 
роятно, городъ и получилъ свое названіе.

Заселеніе здѣшней мѣстности, должно полагать, Относится къ 
глубокой древности. Въ окрестностяхъ города много кургановъ, 
при разрытіи которыхъ находятся предметы, прямо указывающее на 
періодъ дохристіанскій. На этомъ основаній нѣкоторые произ
водят слово „Рогачевъ" отъ литовскаго „ragaş," означающаго 
святыню, алтарь.

Рогачевъ считается въ Могилевской губерній однимъ изъ древ- 
нѣйшихъ городовъ. Въ лѣтописяхъ онъ упоминается въ первйй 
разъ въ 1142 г., когда великій князь Кіевскій Всеволоді. Оль- 
говичъ отдадъ его, въ числѣ другихъ городовъ, брату своему 
Игорю. Въ XIII столѣйи РогаЧёвъ принадлежалъ уже Литвѣ: j 
онъ былъ, вмѣстѣ съ Оршею, удѣломъ Довмунда, сына великаго ; 
князя литовскаго Ердзивилла. Затѣмъ до конца XY столѣтія свѣ- 
дѣнія объ этомъ Городѣ прекращаются.

Состоя долгое время во власти литовцевъ, _ Рогачевъ однако 
не исчезалъ изъ виду владѣтелей Руси. Великій князь Москов
ский Іоаннъ III пытался возвратить его въ свое владѣніе посред- 
ствомъ переговоровъ; съ этою цѣлыо онъ отправилъ въ Краковъ 
къ королю Казимиру своего посла, Ивана Никитича Беклеми
шева, но этотъ послѣдній засталъ Казимира на смертномъ одрѣ. 
Когда же Іоаннъ началъ войну съ королемъ Александромъ, то 
русскіе воеводы Василій Лапинъ и Андрей Истома въ 1492 г. j 
„засѣли и повоевали" Рогачевъ въ числѣ первыхъ городовъ ли- [ 
товскихъ. Съ этихъ поръ, въ продолженіе всѣхъ войнъ, происхо- і 
дившихъ между Россіею и Литвою въ XYI и XYII столѣтіяхъ, | 
Рогачевъ неоднократно переходилъ въ руки русскихъ и опять f 
возвращался литовцамъ, при чемъ каждый разъ дѣло не обхо
дилось безъ опустошеній; особенно сильно пострадалъ онъ въ * 
1535 году.

Въ XY столѣтіи Рогачевъ принадлежалъ къ удѣлу князей 
пинскихъ, а по прекращены этого рода, въ начадѣ XYI вѣка, 
согласно завѣщанію послѣдняго Пинскаго князя Ѳедора Яросла
вовича и супруги его Елены, поступилъ въ число королевскихъ 
волостей и составлядъ староство. Въ XYII столѣтіц городу до-;
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сталось и отъ казаковъ, и отърусскихъ, и отъ поляковь. Вслѣд- 
ствіе всѣхъ этихъ тревогъ, Рогачевъ, не смотря ' на выгодное 
свое положеніе при. двухъ рѣкахъ, не могъ значительно развить
ся; впрочемъ въ то время, пользуясь привилегіями Магдебург- 
скаго права, онъ считался торговымъ городомъ и былъ въ Мо- 
гилевскомъ краѣ однимъ изъ центровъ умственнаго и промыш- 
леннаго движенія. Въ правленіе Станислава Понятовскаго, въ Ро- 
гачевѣ нѣкоторое время собирались земскіе суды и сеймики Рѣ- 
чицкаго повѣта, но это продолжалось недолго х).

По возсоединеніи Бѣлоруссіи, Рогачевъ назначенъ провинціаль- 
нымъ городомъ Могилевской губерній въ 1772 г. и тогда же по- 
слѣдовало повелѣніе Императрицы Екатерины объ устройствѣ въ 
немъ крѣпости; въ 1782 г. объ этомъ вновь предписывалось имен- 
нымъ указомъ генералъ-инженеру и генералъ-квартирмейстеру 
Воуру ă), но почему-то не было приведено въ исполненіе. Съ 
1777 г. Рогачевъ состоитъ уѣзднымъ городомъ.

Планъ города утвержденъ въ 1778 г., а гербъ данъ въ 1781 г., 
одновременно съ прочими городами Могилевскаго намѣстничебт- 
ва. На гербѣ, въ нижней части щита, изображенъ „черный ба- 
равій рогъ, въ золотомъ полѣ, означающій имя сего города." 3)

Рогачевъ небольшой, но довольно чистенькій городокъ; ули
цы въ немъ прямыя, правильно распланированныя; половина изъ 
нихъ освѣщаетея кероеиномъ. Лучшимъ украшеніемъ города слу
жить находящійся въ центрѣ его каменный двухъ-этажный, пре
красной архитектуры, домъ съ башнею, принадлежащій предводи
телю дворянства В. В. Іолшину, и разведенный весною 1873 г. го
родской садъ; затѣмъ не мало придаютъ благовидности остальныя 
каменныя зданія: присутственныхъ мѣстъ, почтовой станцій ипро- 
віантскаго магазина. Одновременно съ садомъ, разведенъ небольшой 
скверъ на возвышающейся надъ Днѣпромъ горѣ 4). Этотъ не
большой уголокъ тоже служить прекраснымъ мѣстомъ прогулокъ 
для городскихъ жителей и названъ здѣсь „Зѣвакинымъ курга- 
номъ.“ Отсюда открывается живописный видь на рѣку Днѣпръ,— 
по которой проходять пароходы, барки, берлины и сплавляются 
плоты,—на луга и озера, испещренныя зеленью деревъ и кустар-

*) Город, посел. Росс. Ими. т. ПІ, стр. 192; Карамзинъ т. VI стр. 148; Истор. оч. Мо
гилев. губ. стр. 11, 15, 36 ж 62.

2) Укрѣпленіе Рогачева проектировалось вмѣсто Быхова, такъ ка къ пріобрѣтеніе по
слі дняго отъ князя Сапѣги, путенъ покупки или замѣна, не было окончено.

3) Поли. Собр. Зак. 1772 г. ст. 13808 и 13826, 1782 г.—15349, 1777 Г .-1 4 6 0 3 , 1778 г*- 
14707 и 1781 г .-1 5 2 0 6 .

*) Кромѣ разведепія городскаго сада и сквера, т а  числу послѣдовавшнхъ въ теченіе 
Иослѣднихъ десяти лѣтъ, въ отношеніи благоустройства города, улучшеній относится, 
между прочимъ: устройство городскаго колодезя на одной пзъ базарныхъ площадей, 
улучшеніе пожарнаго обоза, прибавленіе съ 1872 г. трехъ пожарныхъ лошадей иучреж- 
деніе ночныхъ сторожей, Въ этотъ періодъ времени значительно увеличилось число, 
чаеішгаъ достроекъ ж разведено частными лицами нѣскодыіо фруктовыхъ садовъ.



ннковь, а дальше на соединяющийся съ горизонтомъ сосновый 
лѣсъ, увлекающій зрителя своею безпредѣльностію.

Жителей въ городѣ къ 1880 г. считалось 2234 души муже- 
скаго и 2203 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 1806 
мужч. и 1264 женщ., раскольниковъ 8 мужч. и 11 женщ., като- 
толиковъ 88 мужч. и 83 женщ. и евреевъ 832 мужч. и 845 
женщинъ.

Постройки слѣдующія: домовъ каменныхъ 4, деревянныхъ 556 
(изъ нихъ принадлежим христіанамъ 220 и евреямъ 340); двѣ 
православная церкви, изъ коихъ одна каменная, римско-католи- 
ческій костелъ деревянный и семь деревянныхъ еврейскихъ мо- 
литвенныхъ школъ. Послѣ происшедшая въ августѣ 1881 года 
пожара изъ 120 находившихся на городской площади деревян
ныхъ лавокъ осталось только 32; въ настоящее время проекти
руется постройка новаго гостинаго ряда.

Учебныхъ заведеній три: городское 3-хъ классное училище, 
приходское училище съ женскою смѣною и частный женскій пан- 
сіонъ.

Кромѣ обыкновенныхъ уѣздныхъ учреждены, присущихъ каж
дому уѣздному городу, здѣсь находятся: дворянская [опека на 2 
)ѣзда, камера товарища губернскаго прокурора, телеграфная 
станція и провіантскій магазинъ *).

Имѣются заводы: канатный, пивоваренный, мыловаренный, два 
кожевенныхъ и два кирпичныхъ; двѣ мельницы: паровая, нынѣ 
недѣйетвующая, и вѣтряная; пристань на Днѣпрѣ.

Въ 1880 г. учреждены въ городѣ три трехъ-дневныя ярмар
ки: въ первое воскресенье послѣ Пятидесятницы, въ день Рож
дества Пресвятой Богородицы (8 сентября) ивъ послѣднее вос
кресенье рождественекаго мясоѣда.

М ѣ с т е ч к и  Р о г а ч е в с к а г о  у ѣ з д а .

1) Городецъ (2 стана).

Принадлежитъ наслѣдникамъ землевладельца Дробышевскаго. 
Расположено при р. Ржавкѣ, въ 25 верст, отъ Рогачева и въ 
12 верст, отъ почтовой станцій Годиловичъ.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. Городецъ наз- 
щщ> селомъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 395 душъ мужескаго и 425
) Вокругъ заннмаемаго провіантскимъ магазинота каменнаго зданія, составлявшая 

одно изъ строєній бывшаго замка, до настояжаго вреадеди сужествуетъ зшдяной валъ, 
остахоЕЪ пр^жняхъ укрѣддядій, 1 j
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женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 
615 и евреевъ 205 душъ.

Всѣ строенія деревянныя. Домовъ 130 (изъ нихъ принадлежитъ 
христіанамъ 89 и евреямъ 41); лавокъ 3; одна православная 
церковь и одна еврейская молитвенная школа.

Здѣсь находится волостное правленіе и народное училище. 
Бываютъ двѣ въ году ярмарки: 15 августа—въ день Успенія 

Пресвятой Богородицы и 9 мая—въ день Николая Чудотворца. 
Оборотъ торговли на первой изъ нихъ до 10000 руб., а на вто
рой до 3000 руб.

2) ЖЛОбИНЪ (1 стана).

Бывшее владѣніе помѣщиковъ Войзбуновъ, нынѣ принадле
житъ владѣльцу мѣстечка Чечерска, графу Чернышеву-Кругликову. 
Расположено на правомъ берегу рѣки Днѣпра, при Либаво-Ро- 
менской желѣзной дорогѣ, въ 21 верстѣ отъ Рогачева.

Жлобинъ принадлежитъ къ числу древнихъ поселеній и извѣ- 
стенъ былъ подъ именемъ Хлепена. Въ XY столѣтіи онъ вмѣстѣ съ 
Рогачевомъ принадлежалъ Ходкевичамъ и, какъ одинъ изъ бли- 
жайшихъ городовъ къ русской границѣ, много разъ подвергался 
нападеніямъ русскихъ. Во время войны Іоанна ПІ съ его зятемъ, 
великимъ князеМъ литовскимъ Александромъ, Хлепенъ былъ при- 
соединенъ къ московскимъ владѣніямъ, но послѣ опять возвра- 
щенъ Литвѣ. Въ послѣдующія войны Хлепенъ, также неодно
кратно завоевываемый, совершенно упалъ и даже утратилъ древнее 
свое имя, замѣнивъ его нынѣшнимъ.

Въ вѣдомости этапамъ 1818 г. Жлобинъ названъ мѣстечкомъ *). 
Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. считалось 904 души муже

скаго и 1064 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обо
его пола 351 и евреевъ 1617 душъ.

Всѣ постройки деревянныя. Домовъ 392. (изъ нихъ принадле
житъ христіанамъ 187 и евреямъ 205); лавокъ 67; православная 
церковь, построенная въ 1863 г. **), и 5 еврейскихъ молитвен- 
ныхъ школъ ***).

V Гор. пос. Росс. Пмп. т. ІП. стр. 227; Поле. Собр. Зак. 1818 г. ст. 27255.
“ ) На мѣстѣ старой церкви:, разобранной въ 1879 г., поставлена деревянный памятнивъ.
"*) Послѣ составленія этихъ свѣдѣній Жлобинъ подвергся, 1В мая текущаго года, 

страшно опустошительному пожару, уничтожившему въ лродолженіе 2 часовъ почти 
все мѣстечко. Сгорѣло 165 крестьянсЕихъ и 194 еврейскихъ дома, православная церковь, 
всѣ о еврейскихъ молитвенныхъ школъ, 65 лавокъ и складовъ съ товарами, народное 
училище, запасный магазинъ съ хлѣбомъ; при этомъ погибли въ пламени одна кресть
янка н одна еврейки съ двумя дѣтьми. Исчисленный убытокъ превышаетъ 219000 руб. 
Причиною пожара было неосторожное обращеніе съ огнеагь одного изъ мѣстяыхъ евре
евъ. Погорѣльцамъ безотлагательно оказана была помощь, ш ъ  собранныхъ частных* шь



Здѣсь находятся; почтовая станція, камера мироваг© судьи б 
участка Гомельскаго округа, квартиры—начальника дистанціи Мс- 
гилевскаго округа путей сообщенія и пристава 1 стана Рогачевскаго 
уѣзда; народное училище. Въ одной верстѣ отъ мѣстечка второ
классная станція желѣзной дороги, при которой состоитъ дѳпо и 
мастерская. Мостъ желѣзно-дорожный черезъ р. Днѣпръ и пристань 
на рѣкѣ.

Въ мѣстечкѣ имѣется вольная аптека.
Одна въ году ярмарка—Покровская, съ 1-го по 9-е октября; 

привозятся преимущественно дублення и простыя крѳстьянскія 
шубы и полушубки, приблизительно на 25000 рублей.

В) Карпиловка (1 стана).

Принадлежитъ поручику гвардій Яфимовичу. Расположено при 
р. Днѣпрѣ и отделяется отъ м. Жлобина только линіею «Либаво- 
Роменской желѣзной дороги.

Карпиловка бѣдное и ничѣмъ незамѣчательное поселеніе; въ 
инвентарѣ Виленскаго капитула 1727 г. она названа мѣстечкомъ *).

Жителей къ 1880. г. считалось 201 душа мужескаго и 229 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 158, 
католиковъ 54 и евреевъ 218 душъ.

Домовъ деревянныхъ 64 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ
19 и евреямъ 45); 6 такихъ же лавокъ и одна еврейская молит
венная школа.

4) Норма (3 стана).

Принадлежитъ дворянкѣ Быковской. Расположено въ 50 верст, 
отъ Рогачева, при рѣчкѣ Паричевкѣ, недалеко отъ праваго бере
га р. Сожа, на упраздненномъ Черниговскомъ почтовомъ трактѣ.

Корма извѣстна съ XYII столѣтія, когда она входила въ со
ставь селеній Гомельскаго староства. Въ статистическомъ опи
саній губерній 1784 г. названа мѣстечкомъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 534 души мужескаго и 556 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 106 
(почти всѣ мѣстные крестьяне), католиковъ 2 и евреевъ 982 души.

жертвованізі, деньгам, предметами продовольствія и лѣсомъ для построекъ; изъ продо- 
вольственныхъ сумнъ и изъ казны имъ также исходатайствовано безвозвратное лособіе, 
а отъ губернскаго взаимнаго страховалія выдано страховое вознагражденіе въ размѣрѣ 
17877 р.; сборъ пожертвованій еще продолжается. Послѣ пожара мѣстѳчко правильно ра
спланировано и новая застройка производится со всѣми условіями. предписываемым^ 
Строит, и Ложарн. уставами.

*) Гор. посел. Росс. Имп. т. III. стр. 227.
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ДШовъ деревянныхъ 149 (изъ нихъ принадлежитъ христиа
нам® 23 и евреямъ 126); лавокъ 36; каменная православная цер
ковь; построенная въ 1832 г., и З еврейскія молитвенныя школы, 
всѣ деревянныя.

Двухъ-этажный каменный домъ владѣльца, расположенный от- 
дѣльно отъ мѣстечковыхъ построекъ, на возвышенной живописной 
равйинѣ, въ саду, составляетъ главное украшеніе мѣстечка.

Ймѣется водяная мельница.

5) СверженЬ (2 стана).

Принадлежитъ помѣщику Эрдману. Расположено при рѣчкѣ 
Рекотинѣ, въ одной верстѣ отъ рѣки Днѣпра и въ 22 верст, 
отъ г. Рогачева.

Свержень получилъ названіе мѣстечка съ 1784 г.; до того вре
мени въ немъ было только нѣсколько еврейскйхъ домовъ, а впо- 
слѣдствіи туда переселена сосѣдняя деревушка Злодѣевка.

Въ окрестностяхъ мѣстечка, вблизи р. Днѣпра, находились* 
курганы, которые давно уже разрыты крестьянами; при чемъ 
въ нихъ найдены были относящаяся къ каменному періоду ка- 
мевдыя вещи: топоры, копья, молоты и стрѣлы. Вещи эти хра
нились у владѣльца Эрдмана и сгорѣли у него въ фольваркѣ Си- 
поровкѣ- во время бывшаго тамъ пожара.

Въ 8 верстахъ отъ Оверженя, возлѣ дер. Юдичъ, находится за- 
мѣчательный окопъ, занимающій до 3-хъ десятинъ и служившій, 
по всему вѣроятію, защитою во время бывшихъ войнъ. Съ од
ной стороны его имѣется ровъ, а съ другихъ трехъ сторонъ—три 
земляные вала, одинъ выше другаго; окопъ этотъ покрытъ нынѣ 
лѣсомъ.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. числилось 295 душъ мужескаго 
и 315 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего по
ла 221, католиковъ 11 и евреевъ 378 душъ.

Домовъ деревянныхъ 87 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ
32 и евреямъ 55); лавокъ 7; одна православная каменная цер
ковь и одна еврейская молитвенная школа деревянная *).

Зд¥сь находится народное училище.
Имеется водяная мельница.

') Бывлшмъ владѣльцемъ Оверженя, Сулистров<ікимъ, построены были въ мѣстечкѣ 
уніатская дерЕовь и римско-католическій костер  я .з а  нѣстечкомъ, въ \ ą версты отъ 
костела, к а м е й ы і дворедъ, который въ 1829, т,.у каяъ гов.орятъстарожилы, сожженъ са- 
минъ влад&ліцемъ, вслѣдствіе; раздора съ матерью своею. ІГніатская церковь но ветхо
сти снесена въ 1864 г. и на томъ мѣстѣ построена каменная православная церковь; ко
стелъ же существуетъ и теперь, но уже приходите въ раврушеніе, вслѣдствіе ветхости.



Въ полверстѣ отъ мѣстечка существуетъ съдавнихъ времѳнъ 
деревянная каплица, бывшая прежде римско-католическая, а ны-* 
нѣ православная; построена она при небольшою ручейкѣ, возлѣ 

/ключа (криницы), по случаю явленія тамъ чудотворной иконы,
' І которой впослѣдствіи не стало. Ключевой водѣ приписывали цѣ- 

I  лительное свойство и сюда съ различныхъ мѣстъ приходило 
/  много народа на богомоленіе; теперь ключъ потерялъ уже преж- 

/ і нее значеніе и въ каплицѣ происходить богослуженіе только въ
1 1 праздникъ Вознесенія Господня.
у  Въ этотъ день въ мѣстечкѣ бываетъ незначительная ярмарка,

6) Стрѣшйнъ (1 стана).

Принадлежитъ поручику гвардій Яфимовичу. Расположено на 
правомъ берегу р. Днѣпра, въ 39 верст, отъ Рогачева.

Имя Стрѣшина или Стрѣжева встрѣчается еще въ періодъ 
удѣльныхъ междуусобій. Онъ принадлежалъ княжеству Полоцко- 
кому и, повидимому, былъ самый юго-восточный городъ владѣ- 
шй полоцкихъ, на границѣ съ черниговскими, къ которымъ и 
былъ присоединенъ послѣ паденія Полоцка въ половинѣ XII сто- 
лѣтія. Позднѣе, съ подпаденіемъ здѣшняго края подъ власть 
литовцевъ, Стрѣшинъ упоминается въ числѣ городовъ Кіевскаго 
удѣла; изъ одной грамоты Витовта, 1399 г., видно, что Стрѣ- 
шинъ приписанъ былъ къ каноникату Виленскому. Какъ городъ 
пограничный съ русскими владѣніями, Стрѣшинъ постоянно под
вергался нападеніямъ въ числѣ первыхъ городовъ, какъ только 
начиналась война между московскими князьями и Литвою; осо
бенно часты были эти нападенія въ XVI столѣтіи. Тоже самое 
повторялось позднѣе, въ пору возстанія казаковъ и послѣдо- 
вавшей затѣмъ войны съ Россіею. По присоединеніи Бѣлоруссіи 
къ Россіи Стрѣшинъ, принадлежавшій Виленскому капитулу, 
былъ конфискованъ и пожалованъ Императрицею Екатериною II 
графу Остерману *).

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 году считалось 454 души му
жескаго и 610 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
обоего пола 512 и евреевъ 552 души.

Домовъ деревянныхъ 183 и 1 каменный, нежилой (изъ нихъ 
принадлежитъ христіанамъ 75 и евреямъ 109); 2 деревянныя 
лавки; каменная православная церковь, построенная въ 1807 г., 
и еврейская молитвенная школа деревянная. Въ церкви, на гор- 
немъ мѣстѣ, находится большой образъ „положеніе Христа во 
гробъ,“ замечательной живописи; онъ присланъ бывшимъ владѣль-
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•) Гор. лосех Росс. Жми. т. III стр. 228; Истории, оч . Могилев, губ. стр. 120.



цемъ мѣстечка графомъ Остерманомъ, которому пѳдаренъ ймпе- 
раторомъ Александромъ 1-мъ.

Здѣсь помѣщается народное училище и волостное правіеніе. 
Пристань на р. Днѣпрѣ.

Одинъ въ году незначительный торжекъ, въ праздникъ Возне- 
сенія Господня,

7) ТИХИННЧИ (1 стана).

Принадлежитъ наслѣдникамъ гофмейстера Рейнгардта. Распо
ложено при рѣчкѣ Добрицѣ, въ 18 верстахъ отъ Рогачева.

Мѣстечко это учреждено не раньше конца прошлаго столѣтія, 
послѣ 1784 г.

Жителей къ 1880 г. считалось 400 душъ мужескаго и 437 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 285, 
католиковъ 10 и евреевъ 542 души.

Домовъ деревянныхъ 126 (изъ нихъ принадлежитъ христіа- 
намъ 60 и евреямъ 66); такихъ же лавокъ 6; одна православ
ная каменная церковь и одна еврейская молитвенная школа де
ревянная.

Здѣсь находится народное училище и волостное правленіѳ.
Одна въ году ярмарка—Михайловская, съ 8 по 15 ноября; при

возятся преимущественно дубленыя и простыя крестьянскія шу
бы и полушубки, приблизительно на 13000 рублей.

? 8) ЧечерСНЪ (3 стана).

Принадлежитъ графу Чернышеву-Кругликову, составляя 
центръ его маіоратнаго имѣнія. Лежитъ при рѣчкѣ Чечорѣ, не
далеко‘отъ впаденія ея въ Оожъ, на упраздненномъ Чернигов- 
скомъ почтовомъ трактѣ. Будучи расположенъ на возвышенной 
равнинѣ, Чечерскъ представляетъ издали весьма живописный видъ. 
Вокругъ мѣстечка находится множество кургановъ, памятниковъ 
когда-то происходившихъ здѣеь битвъ *).

О времени основанія Чечерска нѣтъ свѣдѣній, но извѣстно, 
что въ XII столѣтіи онъ принадлежалъ къ родовымъ владѣніямъ 
князей черниговскихъ. Имя его въ первый разъ упоминается въ 
лѣтописяхъ въ 1157 г.; тогда Черниговскій князь Изяславъ Да
видовичу взошедши на Кіевскій великокняжескій престолъ, удер-

‘) Бъ курганахъ нерѣдко находили шведскія серебряныя монеты, а сосѣднія съ ни
ми урочища носятъ такія, надримѣръ, названія: „каролиха,“ „москалиха,“ почему їл о -  
лагаюгъ, что курганы эти служатъ могилавд воиновъ и образовались во время войта 
Карла, короля щведскаго, съ русскими.
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жаль Чечерскъ за собою въ числѣ прочихъ городовъ ЧернигОй- 
скаго княжества, но когда предстояла война къ княземъ Галиц- 
кимъ, Изяславъ возвратилъ Чечерскъ князю Святославу Ольго- 
вичу, прямому наслѣднику, чтобы удержать его на своей сторо- 
нѣ. Въ. 1167 г., по смерти Святослава, Чечерскъ достался сыну 
его Олегу, который прйнималъ здѣсь своего тестя, великаго кня
зя Кіевскаго Ростислава Мстиславича, во время проѣзда его изъ 
Кіева въ Новгородъ „и бысть радость велика между има“ *).

Дальнѣйшая судьба Чечерска была одинакова съ прочими го
родами здѣшняго края. Подпавши подъ власть Литвы, онъ съ XV 
столѣтія постоянно подвергался ..нападеніямъ русскихъ, доста
вался имъ и опять былъ возвращаемъ Литвѣ. Въ 1501 г. король 
Александръ отдалъ Чечерскъ, въ числѣ другихъ городовъ, въ 
пожизненное владѣніе супругѣ своей Еленѣ, дочери великаго 
князя Московскаго Іоанна III. Считаясь королевскою волостью, 
Чечеркъ получилъ привилегіи еще въ ХУІ вѣкѣ: въ 1511 г. 
жителямъ его дозволено было вносить подати прямо въ казну; 
впоелѣдствіи даны были имъ и нѣкоторыя муниципальная пра
ва. Въ 1621 г. король Сигизмундъ III отдалъ Чечерское ста
роство Александру Сапѣгѣ, въ награду его заслугъ въ турецкую 
войну. Въ 1654 г. городъ этотъ, взятый атазіаномъ Золотарен- 
ко, заплатилъ, вмѣстѣ съ другими 10-ю городами, контрибуцію. 
Возвращенный затѣмъ Полыпѣ, онъ опять состоялъ въ числѣ 
королевскихъ владѣній и, по приеоединеніи Бѣлоруссіи къ Рос- 
сіи, назначенъ былъ въ 1773 г. уѣзднымъ городомъ Рогачевской 
провинціи; но при новомъ распредѣленіи уѣздовъ въ губерній, 
въ 1777 г., въ чиелѣ городовъ не показань. Въ 1774 г. Импе
ратрица Екатерина II подарила Чечерское староство графу За- 
харію Григорьевичу Чернышеву, первому намѣстнику края **).

Графъ 3. Г. Чернышевъ довелъ Чечерскъ до цвѣтущаго со- 
стоянія, по требованіямъ тогдашняго времени. На средства, гра
фа были заложены, на двухъ противуположныхъ концахъ містеч
ка, три каменные православные храма и такой же римско-като- 
лическій во имя Св. Троицы костелъ, по планамъ знаменитаго 
архитектора Растрелли; зданія эти фасадомъ почти одинаковы ***).

•) Поли. Собр. Іѣтои. П. 94, YIL 79,
“ ) Городск. посел. Росс. Ими. т. III. стр. 228 и 229; Безъ-Корниловичъ стр. 216; Поли. 

Собр. Зак. 1773 г. ст. 14014 и 1774 г. ст. 14117; Жсторическій очеркъ Могилевской гу
берній стр. 120. *

“•*) Костелъ выстроенъ на мѣстѣ бывшаго іезуитскаго костела, отъ котораго и пони
н і  въ костельной оградѣ сохранились остатки деревяннаго памятника. Въ мѣстечкѣ 
находилась іезуктская Миссія, содержавшаяся на пожертвованія графа (Жстор. очеркъ 
стр. 126). ІІзвѣстно, что здѣсь жили одни лишь ветераны, здоровье которыхъ было раз- 
строено умственными трудами и долголѣтнимъ служеніемъ принцинамъ ордена. Веро
я тн о  возвышенная мѣстность близъ рѣки Сожа, живописные виды к ЗДОРОВЫЙ КЛіШШїЬ 
Чечерска служили въ пользу ночтеннымъ поклонникамъ Лойолы.



Рождество-Богородицкая церковь, стоящая противъ коетѳда, 
освящена въ январѣ 1787 г., въ присутствіи Императрицы Бкаг 
терцны, ея духовникомъ Бажановымъ, и настоятелемъ этого хра
ма назначенъ былъ протоіерей Курганскій, какъ свидѣтельству- 
етъ объ этомъ собственноручная надпись графини Чернышевой.*) 
на Евангеліи въ дорогомъ серебряномъ окладѣ. Въ алтарѣ этой 
церкви хранится рескриптъ Императора Александра I, въ кото- 
ромъ объявлена графинѣ благодарность за сдѣланное ею значи
тельное пожертвованіе хлѣбомъ русской армій въ войну 1812. г. 
Во всѣхъ храмахъ живопись итадіанской школы и въ каждомъ 
изъ_ нихъ находится по два образа (Вознесенія Господня и Уе- 
пенія Пресвятой Богородицы), писанныя приглашеннымъ въ Че- 
черскъ италіанскимъ живописцемъ. Всѣ храмы имѣютъ довольно 
дорогую серебряную утварь и ризы; въ особенности же много 
цѣнныхъ вещей сохранилось въ храмѣ Вознесенія Господня, счи
тавшемся домашнею церковью графини Анны Родіоновны **).

Этою послѣднею содержались въ Чечерскѣ безплатныя мужская 
и женская больницы, съ аптекою, помѣщавшіяся въ обширномъ 
деревянномъ зданій, гдѣ теперь находится народное училище; 
въ домѣ, занимаемомъ нынѣ экономическою конторою, былъ без
платний женскій пансіонъ для дѣтей бѣдныхъ окрестныхъ дво- 
рянъ ***). Пансіонъ закрыть по смерти графини, больницы же 
существовали до времени уничтоженія крѣпостнаго права; одно
временно съ закрытіемъ больницъ аптека сдана въ аренду част
ному лицу.

’) По смерти 3. Г. Чернышева, имѣніемъ вдадѣла жена его Анна Родіоновна. Затѣмъ 
оно перешло во владѣніе къ брату Захарія, Ивану Григорьевичу Чернышеву, къ сыну 
его Григорію Ивановичу и дочери послѣдняго Софьѣ Григорьевнѣ, вышедшей въ заму
жество за Ивана Гавриловича Кругликова ютца настоящаго владельца). Этотъ нослѣд- 
ній, на основаній В ыоочайш аго  указа 4 января 1832 г., принялъ гербъ и фамилію Чер
нышева, наслѣдовалъ Чечерское имѣніе и сталъ именоваться графомъ Чернышевымъ- 
Кругликовымъ. Надо замѣтить, что отличительною чертою графа Ивана Гавриловича, за 
исключеніемъ серьезнаго занятія хозяйетвомъ и семьею, было желаніе обезпечить пра
вославное духовенство и украсить православные храмы.* Для этой цѣли онъ каждой изъ
10 приходскихъ церквей своего имѣнія отвелъ по 30 десятинъ земли, обрабатывавшейся 
крестьянами изъ своихъ дней, внѣ барщины; доходамъ отъ этой земли велась особая 
отчетность въ экономической конторѣ, а самые доходы шли на украшеніе храмовъ и 
улучшеніе быта духовенства. По уничтожение крѣпостнаго права, эта благотворитель
ность прекратилась.

*‘) Особаго вниманія въ немъ заслуживаем катапетасма (занавѣсь на царскихъ вра- 
тахъ), сдѣданная изъ двуличнаго атласа, съ одной стороны фіолетоваго, а съ другой 
желтаго цвѣта, вышитая шелкомъ такъ, что узоры имѣзотъ одинаковый цвѣтъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ, но, отъ различныхъ фоновъ, нодучаютъ только другую окраску. Занавѣсь 
эта въ свое время стоила 3000 руб. ассигнаціями. Въ тепломъ придѣлѣ этойцеркви, во 
имя Ахтырской Божіей Матери, хранится образъ этого же имени, писанный на дереві, 
обложенный кованою серебряною ризою и украшенный на вѣнчикѣ цѣнными камнявд; 
этимъ образомъ благословила графиню Анну Родіоновну, умирая, ея мать.

“ *) Анна Родіоновна Чернышева была женщина весьма нервнаго и страннаго характе
ра: иногда она въ высшей степени богомольна, добра и человѣколюбива, а иногда, же
стокость ея не имѣда предѣловъ, какъ свидѣтельствуютъ нѣкоторыя изъ бывпшхъ ея 
дѣвушекъ, находящіяся и теперь въ живыхъ. Въ послѣдніе годы евоей жизни графияя 
веда жизнь въ высшей степени строгую, жила постоянно въ 'одной комнатѣ, обставлен-
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Мѣстечко выстроено по плану; улицы въ немъ прямыя и бы
ли когда-то обсажены липовыми аллеями. Въ центрѣ мѣстечка 
находится обширная площадь, съ сохранившимися еще липовы
ми аллеями; часть ея, предназначенная для базаровъ и ярмарокъ, 
обстроена съ одной стороны лавками. Посреди площади стоитъ 
четырехъ-этажное, съ подваломъ, зданіе бывшей Ратуши, съ 
пятью на верху башнями; построено оно въ готическомъ стилѣ 
и имѣетъ два этажа каменные и два деревянные; въ настоящее 
время въ немъ помѣщается вольная аптека. Въ сѣверо-восточной 
сторонѣ мѣстечка замѣтны остатки древняго высокаго землянаго 
укрѣпленія, бывшаго замка, стоявшаго на крутомъ обрывѣ надъ 
р. Печорою *). На этомъ мѣстѣ находится теперь старинный паркъ 
съ оранжереею и обширный фруктовый садъ.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. считалось 812 душъ муже
скаго и 855 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего 
пола 542, католиковъ 20, лютеранъ 5 и евреевъ 1100 душъ.

Домовъ каменныхъ 3 и деревянныхъ 263 (изъ нихъ принад
лежитъ христіанамъ 114 и евреямъ 152 -); лавокъ 76; церквей 
православныхъ 4, изъ нихъ 3 каменныхъ и 1 деревянная клад
бищенская, выстроенная въ 1849 г. на средства самихъ прихо- 
жанъ съ помощью экономіи 3); римско-католическій каменный 
костелъ; 4 еврейскія молитвенныя школы, изъ коихъ одна ка
менная, выстроенная съ помощью настоящаго владѣльца 4).

Въ мѣстечкѣ помѣщаются: квартиры—пристава 3 стана, су- 
дебнаго слѣдователя 2 участка Рогачевскаго уѣзда, сельскаго 
уѣзднаго врача, помощника акцизнаго надзирателя 5 округа;

ной образами, предъ которыми горѣла всегда масса восковыхъ свѣчей; тутъ же былъ 
устроенъ изъ кирпичей родъ дивана., поЕрытаго простыней, который въ такомъ видѣ 
служилъ ей постелью. Не выходя изъ этого страннаго помѣщенія, она дѣлала тамъ всѣ 
распоряженія но шіѣнію; отсюда раздавались милости и выходили грозные приказы о 
наказаній провинившихся. Нѣкоторыя наказанія, вродѣ царапанья тѣла дѣвушекъ бу
лавками и т. п., исполнялись ею собственноручно. При такой обстановкѣ засталъ гра
финю Чернышеву, въ 1812 г., офицеръ французской службы, явившійся къ ней съ 
требованіемъ фуража для своей армій, и, видя предъ собою какое-то странное существо, 
обошелся съ нею дерзко, что естественно оскорбило гордую графиню. Она вышла въ 
другую комнату, наложила на себя ордена свои, и, возвратившись, съ угрозою напом
нила французу, съ кѣмъ онъ говорить, и грозно велѣла выгнать его вонъ. Это самооб- 
ладаніе такъ подѣйствовало на французских* фуражировъ, что •ни покорно взяли толь
ко то, что имъ дали, и, ничего нетронувъ, удалились изъ Чечерска.

*) Замокъ, построенный въ готическомъ стилѣ, окруженъ былъ глубокимъ рвомъ и 
висячими мостами.

.*) Первоначальное поселеніе евреевъ, которое слѣдуетъ отнести къ концу XYII вѣка, 
было на особо отведенномъ для того мѣстѣ (гетто), такъ называемомъ подолѣ, сущест- 
вующемъ теперь и расположенномъ въ концѣ мѣстечка, въ оврагахъ, почти на берегу 
рѣчки Чечоры; но въ позднѣйшее время евреи мало по малу стали пріобрѣтать дома 
въ самомъ мѣстечкѣ и теперь жилища ихъ съ христіанскими перемѣшаны.

3)’ Кладбище въ Чечерскѣ общее съ католическимъ; на немъ можно найти сравнитель
но довольно цѣнные памятники, свидѣтельствующіе о благосостояніи жителей мѣстечка.

.*) Вблизи еврейскихъ школъ была деревянная церковь во имя Воскресенія Хрвдова; 
ва #ѣстѣ ея въ настояшее время стоитъ обветшавшій деревянный памятникъ.



почтовое отдѣленіе, телеграфная станція, камера мироваго судьи 
7-го участка Гомельскаго округа, мѣщанскій староста и егопо- 
мощникъ, народныя училища мужское и женское, содержимыя 
на средства отъ правительства, съ пособіемъ отъ владѣльца 
Чечерскаго имѣнія и крестьянъ Чечерской волости.

Ежегодно бываютъ четыре ярмарки: 18 января—въ день Св. 
Афанасія, въ день Вознесенія Господня, 8 сентября—въ день 
Рождества Пресвятой Богородицы и въ послѣднее воскресенье 
предъ Рождествомъ Христовымъ. Оборотъ торговли на веѣхъ 
этихъ ярмаркахъ простирается до 80000 рублей.

Благодаря тому, что Чечерскъ находился на большой почто
вой дорогѣ изъ Еіева въ С.-Петербургъ, мѣетечко это неодно
кратно удостоилось поеѣщенія в ы с о ч а й ш и х ъ  особъ. Такъ и з 
вестно, что въ 1781 г. наслѣдникъ престола, великій князь 
Павелъ Петровичъ съ великою княгинею, проѣзжая въ октябрѣ 
мѣсяцѣ чрезъ Могилевскую губернію, были въ Чечерекѣ, гдѣ 
ихъ принималъ графъ 3. Г. Чернышевъ *). Въ 1787 г. Импе
ратрица Екатерина II, на пути въ южныя области, заѣзжаласюда 
къ графинѣ А. Р. Чернышевой, бывшей тогда уже вдовою. При
была она въ мѣстечко въ домъ графини 20 января въ 8 часовъ 
вечера, „гдѣ ее встрѣтила осчастливленная высочдйшимъ посѣ- 
щеніемъ хозяйка и генералъ-фельдмаршалъ графъ П. А. Румян- 
цевъ-Задунайскій, какъ генералъ-губернаторъ Малороссіи. Ян
варя 21 поутру были допущены къ рукѣ дамы съ бывшими въ 
Чечерскѣ чиновниками, а въ 11 часовъ угра государыня импе
ратрица отправилась въ дальнѣйшій путь" **). Лѣтомъ 1850 г* 
былъ здѣсь Императоръ Николай 1-й съ Наслѣдникомъ Алексан- 
дромъ Николаевичемъ, а 10 октября 1857 г. останавливались въ 
Чечерскѣ въ домѣ владѣльца въ Возѣ почивающіе Государь Им
ператоръ Александръ II и Государыня Императрица; здѣсь они 
обѣдали и принимали бывшихъ въ то время въ мѣстечкѣ мѣст- 
ныхъ дворянъ.

9) Шерстинъ (4 стана).

Прийадлежитъ графу Меллину. Расположено при рѣкѣ Сожѣ, 
въ 101 верстѣ отъ Рогачевй, по лѣвую сторону упраздненная 
Черниговскаго тракта.

*) JL її. Эпгельгардтъ такъ описываетъ предоставленный высокимъ гостямъ развлече- 
нія: „Былъ благородный театръ, была дана опера: Новое Семейство, для сего случая со
чиненная бывшимъ тогда полковникомъ С. Е. Вязмитиновымъ, а музыка оной—граф- 
скимъ адъютантомъ г. Фрейлпхомъ* потомъ французская комедія Anglomanie; спектакль 
кончился лрологомъ, играннымъ дѣтьми и сочяненнымъ графскимъ секретаремъ Ѳедо- 
ромъ Еетровнчемъ Клточаровымъ. Я н старшая сестра ноя (товоритъ Энгельгардтъ) иг
рали въ оперѣ. ЇЇо окопчаніи театра, актеры представлены были ихъ высочествамъ* По
сл і узкина сожжепъ фейерверкъ,“

Безъ-Еориловичъ} стр, 194, '
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Въ XVII столѣтіи Шерстинъ состоялъ въ числѣ селеній Го- 
мельскаго староства; въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. 
названъ мѣстечкомъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 868 души мужескаго и 364 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ обоего пола 688 и 
евреевъ 44 души.

Всѣ постройки деревянныя. Домовъ 110 (изъ нихъ принадле
жите хриетіанамъ 101 и евреямъ 9); одна православная церковь 
й одна еврейская молитвенная школа.

Здѣсь находится народное училище.

ѵ/ Сѣн н о .

Сѣнно—городъ владѣльческій; принадлежитъ наслѣдникамъ рот
мистра Шебеко.

Лежитъ при озерѣ Сѣнно, на впадающей въ него небольшой 
безъименной рѣчкѣ, въ 1473Д верст, отъ Могилева (по почто
вой дорогѣ, по проселочной же—въ 113 верст.) и въ 60 верст, 
отъ Витебска.

Время основанія Сѣнно неизвѣстно; сохранившаяся о немъ 
свѣдѣнія говорятъ только о томъ, что въ XYI столѣтіи, во вре
мя войнъ Россіи съ Польшею и Литвою, Сѣнно подвергалось 
разореніямъ отъ русскихъ. Особенно большое опустошеніе про
изведено было въ 1535 г. воеводою княземъ Горбатымъ *).

До присоединенія Бѣлоруссіи къ Россіи Сѣнно (Сѣнное) счи
талось мѣстечкомъ и назначено уѣзднымъ городомъ въ 1773 г. **).

Въ 1780 г. его посѣтила Императрица Екатерина II на пути 
въ Могилевъ ***).

Планъ города утвержденъ въ 1778 г., а гербъ данъ въ 1781 г., 
одновременно съ прочими городами Могилевскаго намѣстничества. 
Описаніе герба слѣдующее: „въ зеленомъ полѣ двѣ золотыя ко
сы, въ знакъ изобилія сѣномъ, отъ котораго сей городъ и наз- 
ваніе свое получилъ.“

Кромѣ обилія хорошихъ сѣнокосныхъ луговъ, Сѣннинскій уѣздъ 
изобилуетъ озерами, въ которыхъ производится значительный 
ловъ рыбы.

*) Иолн. Собр. Іѣтоп . Т Ш , 288.
•V Я о ж в. Собр. ЗаЕ. 1773г., ет* 14014.
"•) БриЕнеръ въ своей статьѣ „ІІутешеетв. Жмпер. Екатерины въ Могилевъ въ 1780 г.“ 

(Русск. Вѣстн. 1881 г. $  8) говорить, между прочимъ: „22 мая, выѣхавъ утромъ изъ 
П од оц к а , императрица е ъ  вечеру пріѣхала въ Сѣнно. На другой день она отправилась

• дадѣе въ Шкловъ. Дорога до Шклова особенно понравилась имдератрицѣ. Она писала:
Дорога между Сѣзшозо и Шкловомъ мѣстамд очень живописна и похожа на ангдійскій

даркъ,“
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f .Щителей въ городѣ къ 1880 г. числилось 1551 душа муже
скаго и 1445 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 696 , 
мужчинъ и 684 женщины, католиковъ 164 мужч. и 162 женщ. и 
евреевъ 691 мужч. и 599 женщинъ.

Строенія слѣдующія: домовъ каменныхъ 3, деревянныхъ 349 
(изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 142 и евреямъ 210); ла
вокъ 71, изъ нихъ 19 каменныхъ; двѣ православный церкви, изъ 
нихъ одна каменная; одинъ римско-католическій костелъ, въ ко- 
торомъ хранятся мощи Ов. Фортуната, перенесенныя изъ Рима 
въ 1772 г., съ разрѣшенія Папы Климентія XIY, но ходатайству 
князей Огинскихъ; шесть деревянныхъ еврейскйхъ молитвенныхъ 
школъ.

Учебныхъ заведеній 2: двухклассное уѣздное училище и при
ходское училище съ женскою смѣною.

Еромѣ обыкновенныхъ уѣздныхъ учрежденій, приеущихъ каж
дому уѣздному городу, здѣсь находится акцизное управленіе 6-го 
округа. ‘

Имѣется 4 небольшихъ кожевенныхъ завода и одинъ поташ
ный; двѣ водлныхъ мельницы.

Торжки 6 декабря—въ день Св. Николая и въ 4-е и 5-е во
скресенья послѣ Пятидесятницы ~въ праздникъ Св. Фортуната.

М ѣ с т е ч к и  С ѣ н н и н с к а г о  уѣз да .

1) Бобръ (4 стана).

Принадлежитъ дѣйствительному статскому совѣтнику Бартоло
мею. Лежитъ при рѣкѣ Бобрѣ, на упраздненномъ Минсшіъ поч- 
товомъ трактѣ, вблизи Московско-Брестской желѣзной дороги, 
въ 65 верстахъ отъ Сѣнно.

Прежде это мѣстечко принадлежало къ городу Борисову Мин
ской губерній и въ немъ замѣтны были слѣды древнихъ укріп
леній, которые къ настоящему времени совершенно уничтожи
лись.

Правами мѣстечка Бобръ пользуется по привилегіи. короля 
Станислава Понятовскаго, данной 1 декабря 1762 г.

Жителей въ 1880 г. считалось 1103 души мужескаго и 1136 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 219 мужч. и 243 
женщины, католиковъ 4 мужч. и 4 женщ., раскольниковъ 1 мужч. 
и 6 женщ. и евреевъ 879 мужч. и 883 женщ.

Домовъ деревянныхъ 264 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
129 и евреямъ 135); православная церковь деревянная, решко-
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католически каменный костелъ и двѣ еврейскія молитвенная 
школы.

Здѣсь помѣщаются: квартира пристава 4 стана, волостное 
правленіе, народное училище и сельская лечебница.

Имѣются двѣ водяныя мельницы и круподерня.
Когда-то Вобрскія ярмарки извѣстны были изобиліемъ про- 

даваемаго на нихъ сыраго меда, также лошадьми, пригонявши
мися изъ Минской губерній, и рогатымъ скотомъ; нынѣ бываютъ 
дтптть незначительные торжки У мая, 14 сентября и 6 декабря.

2) Зарѣчный ТОЛОЧИНЪ (4 стана).

Мѣстечко Зарѣчный (или Новый) Толочинъ принадлежитъ по
міщику Славинскому. Расположено при р. Друти, на упразд- 
ненномъ Минскомъ почтовомъ трактѣ, въ 50 верстахъ отъ Сін
но и въ В верстахъ отъ станцій Толочинъ, Московско-Брестской 
желѣзной дороги.

Мѣетечко это основано уже въ настоящемъ столѣтіи, по упразд- 
неніи таможни въ Старомъ-Толочинѣ.

Жителей считалось въ 1880 г. 249 душъ мужескаго и 294 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 130 мужч. и 160 
женщ. и евреевъ 119 мужч. и 134 женщины.

Домовъ деревянныхъ 93 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
66 и евреямъ 27); одна еврейская молитвенная школа.

Здѣсь помѣщается волостное правленіе и народное училище.

В) Крупна (4 стана).

Принадлежитъ малолѣтнимъ помѣщикамъ Овяцкимъ. Располо
жено въ 73 верстахъ отъ Сѣнно, награницѣ Минской губерній, 
при рѣкѣ Бобрѣ, при Московско-Брестской желѣзной дорогѣ и 
при упраздненномъ Минскомъ почтовомъ трактѣ.

Въ XVII столѣтіи Крупка принадлежала князьямъ Сангушкамъ 
н тогда уже считалась мѣстечкомъ. Въ 1686 году владѣлица его, 
княгиня Ѳеодора Сангушко, подтвердила прежнія права евреевъ 
на пользованіе землею, безъ платы чинша, и на учрежденіе тор
га *).

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 г. считалось 1038 душъ му
жескаго и 1039 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
62 мужч. и 41 женщ., католиковъ 10 мужч. и 13 женщинъ и 
евреевъ 966 мужч. и 985 женщинъ.

’) Asisj данный Сайгушко, хранятся, мѣстшімъ еврейскзшъ общесівомъ,
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Домовъ деревянныхъ 151 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
d8 и евреямъ 108); одна православная церковь деревянная и 3 
еврейскія молитвенныя школы.

Здѣсь находится почтовое отдѣленіе.
Имѣется водяная крупчатная мельница.

4) ЛУНОМЛЬ (1 стана).

Принадлежитъ штабсъ-ротмистру Милошу. Расположено на 
рѣкѣ Лукомкѣ, въ двухъ-верстномъ разстояніи отъ Лукомльска- 
го озера, имѣющаго въ окружности 49 верстъ,. и въ 40 вер
стахъ отъ Сѣнно.

Лукомль, принадлежа издревле къ числу городовъ Полоцкаго 
княжества, сталъ исторически извѣстнымъ съ конца XI столѣ- 
тія *). Въ XIV столѣтіи и въ началѣ XV онъ игралъ важную 
роль въ междуусобной войнѣ потомковъ Гедимина; въ эту пору 
онъ былъ сильно укрѣпленнымъ замкомъ, такъ что могъ выдер
живать продолжительныя осады и сильные штурмы. Вдослѣдст- 
віи Лукомль былъ столицею оеобаго удѣла и имена нѣкоторыхъ 
Лукомскихъ князей упоминаются въ лѣтописяхъ. Одинъ изъ нихъ, 
князь Иванъ, давши королю Казимиру клятву убить или отра
вить великаго князя Московскаго Іоанна III, прибыль съ этою 
цѣлыо въ Москву и поступилъ на службу къ великому князю; но 
умыселъ открылся и Лукомскаго въ 1493 году сожгли въ клѣт- 
кѣ на берегу рѣки Москвы, вмѣстѣ съ его товарищемъ, полякомъ 
Матіасомъ. Другой князь Лукомскій, Андрей, выѣхалъ на служ
бу московскую въ 1508 году; за такую измѣну король Сигиз- 
мундъ I отобралъ у князей Лукомскихъ удѣлъ, но въ 1513 г. воз- 
вратилъ его. Частыя войны, происходившія между Россіею и 
Польшею, были крайне гибельны для Лукомля: въ 1568 году 
русскія войска почти совершенно уничтожили городъ и увели 
множество жителей въ плѣнъ. Въ послѣдующія войны онъ так
же подвергался разореніямъ и оттого упалъ окончательно; въ 
1812 г. Лукомль пострадалъ отъ прохода чрезъ него французскихъ 
и русскихъ войскъ. (Графъ Витгенштейнъ съ своимъ корпусомъ, 
преслѣдовавшимъ отступавшихъ французовъ, ночевалъ въ мѣстеч- 
кѣ 11 ноября **).

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 года Лукомль наз
вать мѣстечкомъ.

Жителей въ 1880 г. считалось 591 душа мужескаго и 567 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 264 мужч. и 267

*) Жстор. оч. Могилев, губ. стр. 4, 11.
•*) Беаъ-Корниловичъ стр. 224 ж 225; Город, поселен. Росс, Имя, т. ПІ, стр. 231 и 

Ш і  Іотор, Могж т <  губ, стр. 17, 86 ж 50,
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женщ., католиковъ 13 мужч. и 14 женщ., раскольниковъ 6 мужч, 
и 7 женщ. и евреевъ 308 мужч. и 279 женіцинъ.

Домовъ 185 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 114 и ев
реямъ 71); одна православная церковь, одинъ упраздненный рим- 
ско-католическій костелъ и одна еврейская молитвенная школа.
Бсѣ постройки деревянныя.

5) Ѳбчуга (4 стана).

Принадлежитъ помѣщику Нитосяавскому. Лежитъ при безъ- 
именной рѣчкѣ, въ 42 верстахъ отъ Сѣнно.

Какъ село, Обчуга извѣстна по инвентарямъ съ XVII вѣка; мѣ- 
стечкомъ же стала именоваться съ конца прошлаго столѣтія.

Жителей въ 1880 году считалось 319 душъ мужескаго и 359 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 102 мужч, и 109 
женщ. и евреевъ 217 мужч. и ^50 женщинъ.

Домовъ 77 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 39 и евре
ямъ 38); двѣ православныя церкви и одна еврейская молитвен
ная школа. Всѣ постройки деревянныя.

Здѣсь помѣщается волостное правленіе и народное училище.
Имѣются двѣ водяныя мельницы.

6) Островно (3 стана).

Принадлежать графинѣ Плятеръ. Расположено близъ грани
цы Витебской губерній, при озерѣ Островно и транспортной до- 
рогѣ изъ мѣстечка Бѣшенковичъ въ городъ Витебскъ, въ 45 
верстахъ отъ Оѣнно и въ 22 верстахъ отъ Витебска.

Мѣстечко это извѣстно съ XVI вѣка, когда король Оигиз- 
мундъ-Августъ построилъ здѣсь костелъ, обращенный нынѣ въ 
православную церковь *).

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 года Островно 
упоминается въ числѣ мѣстечекъ.

Жителей въ ІЬВО году считалось 214 душъ мужескаго и 255 і 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 70 мужч. и 90 ’ 
женщ., католиковъ 4 мужч. и 5 женщ. и евреевъ 140 мужч. и 
160 женщинъ.

Домовъ каменныхъ 1 и деревянныхъ 69 (изъ нихъ принад- | 
лежитъ христіанамъ 22 и евреямъ 48); лавокъ при домахъ 5; » 
двѣ православныя церкви, изъ коихъ одна каменная, и одна ев
рейская молитвенная школа деревянная.

* і-родсі> ііисс.1. l'ccc. Ihin. т. 111 стр. 232, со ссылкою на „Balrosky, S la ioz. 
lolSKci»*4



Въ мѣстечкѣ до 1812 г., какъ утверждаюсь старожилы, была 
значительная торговля: въ немъ было 120 каменныхъ лавокъ, 
ежегодно бывала ярмарка съ 15 августа по 1 октября; съ 1812 
же года, по случаю совершеннаго разоренія мѣстечка францу
зами, торговля упала и ярмарка прекратилась.

Была здѣсь каменная ратуша, совсѣмъ уже уничтоженная, и 
при ней каменная для часовъ башня, которая сохранилась и до 
настоящаго времени; она вышиною 14 саж. и имѣетъ четырехъ- 
угольное основаніе въ 16 кв. саж.

7) Червя (1 стана).

Принадлежитъ поручику Милошу. Расположено при озерѣ Че- 
реѣ, въ 89 верстахъ отъ Сѣнно.

Извѣстность этого мѣстечка, когда-то столицы Черейскаго 
княжества *), начинается съ XV вѣка: тогда оно принадлежало 
родоначальникамъ фамиліи Сапѣговъ, князьямъ Пеструцкимъ, ко- 
которые основали близъ Череи мужской монастырь, извѣстный 
подъ названіемъ Бѣлоцерковскаго. Когда монастырь пришелъ въ 
ветхость, то князь Левъ Сапѣга, которому досталось Черейское 
имѣніе по послѣдству, возобновилъ его въ 1599 г. и построилъ 
при немъ каменную церковь, обезпечивъ содержаніе монастыря 
новыми фундушами. Впослѣдствіи, не смотря на завѣщанное С ай
гою проклятіе на тѣхъ, кои вздумали-бы вводить въ монастырь 
другую какую либо вѣру, кромѣ православной, этою обителью 
долго владѣли уніаты. Она возвращена православнымъ и обраще
на въ приходскую церковь въ 1834 году 2).

Въ актѣ разграниченія Бѣлоруссіи съ Польшею Черея назва
на польскимъ мѣстечкомъ 8). Въ 1812 г. она занята была фран
цузскими войсками съ іюля по ноябрь 4).

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 году считалось 1039 душъ му- 
жескаго и 1073 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
380 мужч. и 395 женщ., католиковъ 23 мужч. и 21 женщ., проте- 
стантовъ 1 женщ. и евреевъ 686 мужч. и 656 женщ.

Домовъ каменныхъ 2, деревянныхъ .198 (изъ нихъ принадле
житъ христіанамъ 128 и евреямъ 72); двѣ православныя церкви,

*) См* Истор. оч. Могилев, губ. стр. 19.
2) Церковь эта находится въ селѣ, тіепуемомъ „Бѣлая церковь;4* въ пей есть чтимая 

народомъ икона Божіей Матери—сиисокъ съ чудотворной иконы Новгородской, принесен
ная Бѣдоцерковской обители въ даръ Смоленскими епископомъ (иотомъ митрополитомъ 
Кіевскимъ) Масаидомъ, роднымъ братомъ основателя обители, князя Михаила Ивановича 
Пеструцкаго. гМогид. Губ. Вѣд. за 1845 $  46).

3) Нолн, Собр. Вак. 1775 г. ст. 14346.
А) Безъ-Корнидовичъ стр. 224. Здѣсь видно также, что на островѣ Черейскаго озера

<3щ ъ  когда-то Базшпандой монастырь,
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йзъ нихъ одна каменная; каменный римско-католическій коетелъ 
и 1 деревянная еврейская молитвенная школа *).

Здѣсь помѣщаются: камера мироваго судьи 6 участка Оршан- 
скаго округа, квартиры—пристава 1 стана Сѣннинскаго уѣзда, 
судебнаго пристава, помощника акцизнаго надзирателя 6 округа, 
почтовая станція, сельская лечебница, волостное правленіе и 
народное училище.

ч/ Ч а у с ы .
Городъ Чаусы лежитъ при рѣчкѣ Басѣ, впадающей вблизи 

города въ р. Проню, на почтовомъ трактѣ изъ Могилева въ Че- 
риковъ, въ 471А верстахъ отъ Могилева. Самый городъ распо- 
ложенъ на правомъ гористомъ берегу рѣчки Баси, на которой 
устроена городская мельница, а предмѣстье, называемое „оа- 
рѣчье,“—надъ ручьемъ Своеволкою, образующемъ рукавъ Баси.

Въ давнее время городъ былъ окопанъ рвомъ съ земляною 
надъ нимъ насыпью, остатки коего сохранились въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ доселѣ.

По преданію, въ здѣшней мѣстности когда-то кочевали цыга
не и отъ цыганскаго слова „чеусъ“ или „чевсъ," означающаго 
шатеръ, произошло и названіе Чаусъ. Вблизи города на лѣвомъ 
берегу Баси есть много кургановъ; одни изъ нихъ, какъ гово
рить преданіе, насыпаны надъ могилами татаръ и литовцевъ, а 
другіе надъ могилами Смоленцевъ.

Письменные акты показываютъ, что Чаусы, какъ село, суще
ствовали уже въ XYI столѣтіи. При Чаусской Георгіевской 
церкви хранится нѣсколько старинныхъ документовъ; въ числѣ 
ихъ: а) грамота Стефана Баторія, данная въ 1581 г,, въ кото
рой Чаусы названы селомъ; б) грамота временъ короля Влади
слава IV, изъ коей видно, что Чаусамъ дано было Магдебургское 
право, слѣдовательно Чаусы обращены были въ городъ, ив) при- 
вилегія 1659 года, данная церкви на восемь уволокъ земли и 
подписанная Яномъ Сапѣгою.

*) Въ 1881 г., 20 мая, въ Череѣ нроизотелъ опустошительный пожаръ, истребнвшій Ѵ4 мѣ- 
стечка; сгорѣло 260 дворовъ со всѣмъ имуществомъ ґдо пожара было 328 дворовъ)/ дере
вянная церковь, три еврейскйхъ молитвенныхъ школы и гостиный дворъ. ІІонесеиный 
убытокъ оиредѣленъ на сумму до 146000 рубл. Причиною несчастія былъ нроизведея- 
ный однимъ изъ мѣстныхъ жителей выстрѣлъ изъ ружья т  кошку, сидѣвгаую на соло
менной крышѣ тока. ІІострадавшимъ отъ пожара немедленно было исхсдотайствовано и 
выдано въ безвозвратное лособіе  ̂ 2000 руб. изъ суммъ, состоящихъ въ вѣдѣнік к ом м и сіи  
народнаго лродовольствія, и 3850 р. изъ казны; отъ губернскаго взаимнаго страхованій 
выдано ногорѣльцамъ страховаго вознагражденія 13603 р. и нутемъ. частной благотво
рительности собрано для нихъ 2000 рубл. наличными деньгами, кромѣ п ож ер тв ов ан ій  
лѣсомъ, хлѣбомъ и одеждою. Иослѣ пожара дворы правильно распланировапы съ необхо
димыми разрывами, постройки возведены съ исполеніемъ иравилъ Строительнаго устава 
и возникшее вновь мѣстечко дредставдяетъ теперь значительно менѣе опасности въ но* 
жарномъ отношении



Въ 1654 году, когда русскія войска шли къ Могилеву, Ча- 
усцы выслали депутатовъ къ воеводѣ Воейкову и полковнику 
Ноклонскому съ просьбою принять ихъ подъ власть царя рус- 
скаго и, въ числѣ 800 человѣкъ, присоединились къ русской ар
мій. Не смотря на это добровольное подданство, Чаусы подверг
лись чрезвычайному грабежу отъ казаковъ х).

Во время Сѣверной войны Чаусы много потерпѣли отъ пере- 
движенія войскъ, особенно когда въ 1708 году шведы пробира
лись въ Малороссію и когда Петръ Великій преслѣдовалъ швед- 
скаго генерала Левенгаупта^ шедшаго на соединеніе съ Кар- 
ломъ XII 2). Этотъ послѣдній въ концѣ августа 1708 года при 
Чаусахъ переправился съ войскомъ черезъ рѣки Басю и Проню.

По присоединеніи Бѣлоруссіи къ Россіи Чаусы назначены 
уѣзднымъ городомъ въ 1777 г. 3).

Въ 1812 г., городъ занять былъ французами 4).
Планъ города утвержденъ въ 1778 году, а гербъ дань въ 

1781 г., одновременно съ прочими городами Могилевскаго на- 
мѣстничества. Описаніе герба слѣдующее: „въ красномъ полѣ 
шпага, положенная крестообразно съ мечемъ, соединенные лав- 
ровымъ вѣнкомъ, въ память славной побѣды, одержанной надъ 
шведами въ окрестностяхъ сего города, подъ Лѣснымъ.“

Внѣшній видъ города, принадлежащая къ числу бѣднѣйшихъ 
городовъ губерній, весьма незавидный; но всетаки въ теченіи 
послѣдняго десятилѣтія не мало измѣнился къ лучшему 6). Надо 
замѣтитъ, что городъ Чаусы имѣетъ большое количество соб
ственной земли, именно 4872 десят.,—значительно больше каж- 
дагоизъ городовъ губерній, кромѣ Могилева.

Истор. оч. Могилев, губ. стр. 49.
2) Существуетъ преданіе, что на пынѣшнемъ нредмѣстьи города расположена была 

главная квартира россійскихъ войскъ и что здѣсь въ намять побѣды падъ шведами, по 
повелѣніто Петра Великаго,' построена была деревянная православная церковь во имя 
Св. Николая. Этотъ натріотическій памятникъ истребленъ пожаромъ въ 1873 году и на 
мѣстѣ его нынѣ построена на суммы церковно-строительнаго присутствія каменная цер
ковь.

3) Поли. Собр. Зак. 1777 г., ст. 14603.
4) Истор. оч. стр. 131, 132.
5) Къ числу произведенныхъ въ городѣ за это время улучшеній надо отнести: 1) вы- 

мощеніе камнемъ главной улицы города и плотины между городомъ и предмѣстьемъ 
Овъ 1872—1874 годахъ), что сдѣлано частію на городскія, частію на земскія^средства, 
а частііо на собраниыя между жителями пожертвованія; 2) устройство (въ 1873 г.) го
родскаго сада пространствомъ въ 4 дес., который въ 1876 г. обнесенъ новою прочною 
оградою и ежегодно, по мѣрѣ мѣстныхъ средствъ, улучшается; 3) ̂ постройка (въ 1880 г.) 
двухъ новыхъ мостовъ на р. Басѣ и ручьѣ Своеволкѣ, одинъ 25-ти, а другой 35 са
женной длины; 4) постройка каменной церкви, красивой архитектуры, во имя Св. Ни
колая (окончена въ 1881 г.); 5)  соединеніе города съ ближайшею телеграфною линіею 
и открытіе въ немъ телеграфной станцій (въ 1881 г.). Кромѣ того частными лицами 
построено пѣсколысо новыхъ порядочныхъ домовъ; затѣмъ улучшенъ пожарный обозъ 
въ 1873 г. и усилены медицинскія средства города, учрежденіемъ въ немъ въ 1876 г.
сельской лечебницц.



Жителей въ городѣ къ 1880 году числилось 2382 души му
жескаго и 2247 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 
960 мужч. и 940 женщ., католиковъ 8 мужч. и 13 женщ. и ев
реевъ 1364 мужч. и 1294 женщинъ.

Отроенія слѣдующія: домовъ каменныхъ 4, деревянныхъ 672 
(изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 403 и евреямъ 273); ла
вокъ 73; церквей православныхъ 4, изъ коихъ каменныхъ 2; ев- 
рейскихъ синагогъ 2 и молитвенныхъ школъ 7, всѣ деревянныя.

Учебныхъ заведеній 3: двухклассное уѣздное училище, приход
ское училище съ женскою смѣною и народное училище.

Еромѣ обыкновенныхъ уѣздныхъ учрежденій, присущихъ каж
дому уѣздному городу, здѣсь находятся: квартира пристава 1-го 
стана, волостное правленіе и сельская лечебница.

Въ 1882 г. въ Чаусахъ введено Городовое Положеніе 1870 года.
Въ городѣ бываютъ два раза въ году незначительный ярмар

ки, 23 апрѣля и 26 ноября, и сборный торжокъ на второй недѣ- 
лѣ великаго поста. Оборотъ торговли на ярмаркахъ простирается 
отъ 16 до 19 тысячъ рубл., а’на сборномъ торжкѣ до 3000 рублей.

М ѣ с т е ч к и  Ч а у с с к а г о  у ѣ з д а .

1) Горы (3 стана).

Принадлежитъ казнѣ. Расположено при рѣчкѣ Выстрой, въ 53 
верстахъ отъ Чаусъ.

Мѣстечко это извѣстно отъ начала ХУІ вѣка: оно тогда при
надлежало къ Ряснинскому повѣту и въ 1508 году, по грамотѣ 
князя Мстиславскаго, Михаила Ивановича, было приписано къ 
существовавшему здѣсь монастырю Никольскому, который и на- 
званъ Нагорнымъ.

Жителей въ 1880 г. считалось 635 душъ мужескаго и 687 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 390 мужч. и 420 
женщинъ, католиковъ 1 мужч. и 1 женщ. и евреевъ 244 мужч. 
и 266 женщинъ.

Домовъ 223 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 152 и ев
реямъ 71); лавокъ 11; одна православная церковь и одна еврей
ская молитвенная школа. Всѣ постройки деревянныя.

Здѣсь помѣщается волостное правленіе и народное училище.
Имѣется водяная мельница.
На оьрашіѣ мѣстечка находится высокій квадратный валъ, 

^вершина котораго покрыта липовою аллеею. На этомъ мѣотѣ,

— ш —



какъ говорить преданіе, существовало когда-то укрѣплеяіе и при 
вхоДѣ во внутрь его были желѣзныя ворота; нынѣ сохранились 
лишь остатки каменнато фундамента.

2) Дрнбинъ (3 стана).

Принадлежитъ отставному штабсъ-ротмистру Врангель-фонъ- 
Гюбенталю. Расположено при рѣкѣ Пронѣ и рѣчкѣ Голышѣ, въ 
35 верстахъ отъ Чаусъ.

Въ статистическомъ опиеаніи губерній 1784 года Дрибинъ по
казань въ числѣ мѣстечекъ.

Жителей въ 1880 г. числилось 538 душъ мужескаго и 544 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 309 мужчинъ и 
291 женщ., лютеранъ 2 мужч. и 1 женщ. и евреевъ 227 мужч, 
и 252 женщины.

Домовъ деревянныхъ 250 (изъ нихъ принадлежитъ христіа- 
намъ 142 и евреямъ 108); лавокъ 30; одна православная цер
ковь и двѣ еврейскія молитвенныя школы, тоже деревянныя,

Въ мѣстечкѣ помѣщаются: волостное правленіе, квартира при
става 3 стана, народное училище и центральная сельская лечеб
ница.

Имѣются двѣ водяныя мельницы.
Мѣстные крестьяне выдѣлываютъ печные изразцы и разную 

деревянную посуду, а многіе изъ нихъ занимаются шерстобит- 
ствомъ, которое составляете отхожій ихъ промыселъ. (Яазваніе 
„дрибинскіе шаповалы“ вошло даже въ поговорку).

>/ 3) Рясна (2 стана).

Принадлежитъ отставному подполковнику Спыткову. Распою- 
жейб при рѣчкѣ Вербовкѣ, на упраздненномъ почтовомъ трактѣ 
изъ Могилева въ Мстиславль, въ 25 верстахъ отъ Чаусъ.

Рясна гіоселеніе довольно древнее: по лѣтописямъ оно извѣет- 
но съ XIV столѣтія, какъ литовсвій городъ. Въ 1335 году, ког
да литовцы сдѣлали набѣгъ на Иовоторжскую волость, великій 
князь Іоаннъ Калита отправилъвъ Литву ратныхъ людей и они 
„шжже Осѣчинъ, Рясну и иные городш.“ Въ 1430 г., привоз- 
веденій на литовскій престолъ Свидригелла, къ его владѣыіямъ 
причислснъ былъ и городъ Рясна. Въ 1499 г. король Ллексапдръ 
утвердилъ Рясну, въ числѣ прочихъ владѣній, за княземъ Ж«- 
славскимъ Михаиломъ, принявшимъ титулъ князя Мстиславскаго. 
Въ началѣ XVI столѣтія она считалась повѣтовымъ городомъ 
Литовскаго княжества и во время войдъ Россіи съ Литвою



нѣсколько разъ подвергалась разоренію. Въ Сѣверную войну 
1708 г. въ Ряснѣ некоторое время стояла русская кавалерія съ 
Преображенскимъ и Семеновскимъ полками.

Въ XVIII столѣтіи здѣсь учреждена іезуитская Миссія съ фун- 
душемъ графа Подѣя 1).

Въ 1863 г., во время польскаго мятежа, партія инсургентовъ 
подъ начальствомъ Топора была въ мѣстечкѣ и сожгла всѣ дѣла 
и бумаги мѣстнаго становаго пристава.

Жителей въ мѣстечкѣ въ 1880 г. числилось 404 души муже
скаго и 414 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 81 
мужч. и 88 женщинъ, католиковъ 4 мужч. и 4 женщ., люте- 
ранъ 1 мужч. и евреевъ 318 мужч. и 322 женщины.

Домовъ деревянныхъ 112 (изъ нихъ принадлежитъ христіа- 
намъ 55 и евреямъ 107); лавокъ 16; одна православная церковь 
деревянная, одинъ каменный римско-католическій филіальный 
костелъ; еврейская синагога и двѣ молитвенныя школы дере-
В ЯННЫ Я і

Здѣсь находится квартира пристава 2 стана, волостное прав- 
леніе и народное училище.

Бываютъ двѣ въ году незначительныя ярмарки: Ильинская—
20 іюля и на Сырной недѣлѣ,

V  Въ 12 верстахъ отъ Рясны находится селоРадомль; это тоже 
былъ когда-то довольно большой торговый городъ, служившій 
въ періодъ удѣловъ однимъ изъ оборонительныхъ укрѣпленій рус- 
скихъ княжескихъ владѣній 2). Здѣсь и теперь обнаруживаются, 
подъ верхнемъ слоемъ земли, слѣды каменныхъ построекъ, слу- 
жащіе признаками существованія города. Существуетъ основан
ное на преданіяхъ предположеніе, что Радомль былъ въ древно
сти столицею Радимичей, селившихся, какъ извѣстно, по Сожуи 
его притокамъ 3). Въ концѣ первой четверти XVI вѣка замокъ 
Радомль, принадлежа, какъ и Рясна, къ княжеству Мстислав
скому, отданъ былъ княземъ Михаиломъ Ивановичемъ сыну его 
Федору 4).

4) Сухари (1 стана).

Принадлежитъ женѣ коллежскаго ассесора Листовской. Ле
житъ при рѣчкѣ Рестѣ, на упраздненномъ почтовомъ трактѣ изъ 
Могилева въ Мстиславль, въ 25 верстахъ отъ Чаусъ.

')  Город, лосел. Росс. Имя. т. Ш  стр. 228; Истор. оч. Могилев, губ. стр. 18, 36 и 126.
2;  Ясторич. оч. стр. И .
3) Турчиновичъ стр. 21.
*) Безъ-Корниловичъ стр. 187.
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Въ статистическомъ описаніи. губерній 1784 г. Сухари названы 
мѣстечкомъ.

Жителей въ 1880 г. считалось 847 душъ мужескаго и 888 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 190 мужч. и 208 
женщ. и евреевъ 157 мужч. и 180 женщинъ.

Домовъ деревянныхъ 183 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
91 и евреямъ 42); одна мелочная лавка, одна православная цер
ковь и одна еврейская синагога, тоже деревянныя.

5) Чернявка (8 стана).

Принадлежитъ дворянамъ Мацкевичамъ, Расположено при рѣч- 
кѣ Васѣ, въ 85 верстахъ отъ Чаусъ.

Жителей въ 1880 г. считалось 199 дупіъ мужескаго и 223 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 92 мужч. и 103 
женщ., католиковъ 1 мужч. и 1 женщ., лютеранъ 3 мужч, н 1 
женщ. и евреевъ 103 мужч. и 118 женщинъ.

Домовъ деревянныхъ 83 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 
39 и евреямъ 44); лавокъ 6; одна православная каменная цер
ковь и одна еврейская молитвенная школа деревянная.

Въ мѣстечкѣ находится волостное правленіе и народное учи
лище.

Ч е р и к о в ъ .
Городъ Чериковъ лежитъ на правомъ берегу р. Сожа, на Мос- 

ковско-Варшавскомъ шоссе, въ 87 У* верстахъ отъ Могилева. За
нимаемое имъ мѣстоположеніе довольно живописно: городъ ра- 
сположенъ на равнинѣ возвышеннаго берега рѣки; берегъ этотъ 
возвышается надъ уровнемъ воды уступами, на коихъ въ разныхъ 
мѣстахъ построены домики, омываемые весеннимъ половодьемъ. 
На противуположномъ лѣвомъ берегу рѣки на далекое простран
ство разстилается низменная сѣнокосная мѣстность, поросшая 
отъ самаго берега дубовымъ, а далѣе сосновымъ и разнымъ лиет- 
веннымъ лѣсомъ. Сообщеніе города съ этою мѣстностію произ
водится или на лодкахъ, или посредствомъ устроеннаго у самаго 
города парома, принадлежащего частному лицу. Съ сѣверной и 
южной сторонъ города есть много глубокихъ, поросшихъ мел- 
кимъ кустарникомъ овраговъ, образовавшихся отъ стока воды въ 
рѣку Сожъ. Надъ этими оврагами устроены два христіанскихъ 
кладбища и одно еврейское. Нѣсколько такихъ овраговъ есть и 
въ самомъ городѣ; одинъ изъ нихъ раздѣляетъ городъ на двѣ 
части, изъ которыхъ одна называется „Заровье.“ На обрывахъ 
этого оврага построено также нѣсколько домиковъ.



Время основанія Черикова неизвѣстно, но сохранившиеся до 
настоящаго времени остатки древыяго вала и рва доказывают!., что 
здѣсь нѣкогда существовало укрѣпленіе. Въ концѣ XVI вѣка 
Чериковъ считался въ числѣ королевскихъ волостей Могилевска- 
го повѣта, а въ 1604 г., по повелѣнію короля Сигизмунда ІІІ-го, 
получи л ъ наименованіе города. Въ неріодъ движоній ішацкихъ 
и войны за Малороссію здѣшнія мѣста заняты были русскими 
войсками и полками казаковъ. Въ 1708 г. Карлъ XII, на пу- 
ти отъ Могилева въ Малороссію, стоялъ нѣкоторое время, око
павшись, у Черикова, откуда направилъ свою армію къ Мсти- 
славлю *). По присоединен^ Бѣлоруссіи къ Россіи въ 1772 г., 
Чериковъ назывался мѣетечкомъ, а съ 1778 г. обращенъ въ 
уѣздный городъ **).

Планъ города утвержденъ въ 1778 г., а гербъ данъ въ 
1781 г., одновременно съ прочими городами Могидевскаго на- 
мѣстничества. Описаніе герба слѣдующее: „Могилевскій гербъ, 
съ отличіемъ золотыя титлы: ибо сіе мѣсто всегда подсудно 
было Могилеву/4

Въ городской управѣ хранятся два серебрянныхъ ключа, на 
которые, впрочемъ, нѣтъ никакихъ документовъ (одинъ изъ 
нихъ вызолоченный вѣсомъ 47 золотниковъ, а другой безъ 
позолоты—48 золотниковъ), и книга „Городовое Положеніе,“ 
переплетенная въ корешокъ изъ серебряной ткани съ сере
бряною короною и гербомъ Екатерины II, пришитымъ на 
одной сторонѣ книжки на малиновомъ бархатѣ. Время вы
дачи этой книги въ ней не обозначено и никакихъ свѣдѣній 
объ этомъ нѣтъ.

Во время путешествія въ южную Россію, въ 1787 г., Им
ператрица Екатерина проѣзжала чрезъ Чериковъ 20 января; при 
въѣздѣ въ городъ производилась пушечная пальба, а магистрата 
поднесъ Ея Величеству ключи. Въ Чериковѣ государыня пожа
ловала на мѣстныя православный церкви 300 рублей ’***).

Внѣшній видъ города невзрачный, такъ какъ почти всѣ дома 
деревянные, одно-этажные, а въ мѣотахъ, болѣе отдаленныхъ отъ 
центра, и крытые соломою. Но раеплаяированъ городъ довольно 
хорошо; улицы въ немъ прямыя и достаточно широкія, только 
въ нѣкоторыхъ болѣе низкихъ мѣстахъ онѣ весною и осенью 
оываютъ _ грязны, по невозможности спуска воды, собирающейся 
отъ таяыія снѣга и дождей. По одной изъ улицъ проходить пе- 
рерѣзывающая городъ линія шоссе. Изъ имѣющихоя въ городѣ

') Нето}іич. очеркъ ЗГогидевск. губ. егр. УЗ.
") До.ін. Собр. Зак. 1773 г., сї. 14014.
'*’) Безт.-1Со])дяловичъ стр. 193.
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трехъ площадей одну занимаютъ купцы, преимущественно подъ 
складъ лѣса, другая, въ центрѣ города, служить мѣстомъ базара, 
а третья, расположенная въ юго-западной сторонѣ, занята сади- 
комъ, устроеннъшъ лѣтъ тридцать тому назадъ, Площадь эта, 
занимая болѣе Г / з  десятины, обнесена прочною и довольно кра
сивою оградою и насаждена преимущественно липовыми деревь
ями, правильныя аллеи коихъ образуютъ 8 ровныхъ площадокъ,

* зараетающихъ травою, скашиваемою на сѣно. Вблизи этого са- ' 
да имѣется небольшое озеро, въ которомъ водятся въ значитель- 
номъ количествѣ караси. Озеро приносить городу доходъ съ от
дачи его въ аренду для лова рыбы, но главнѣйшее значеніе оно 
имѣетъ въ пожарномъ отношеніи, устраняя громадное затрудне- 
ніе въ доставкѣ воды изъ Сожа, необходимой для тушенія пожа
ра, по весьма неудобнымъ съѣздамъ къ рѣкѣ съ возвышеннаго 
и крутаго берега *).

Жителей въ городѣ къ 1880 г. считалось 2431 душа муже
скаго и 2622 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 875 
мужч. и 980 женіц., раскольииковъ 4 мужч. и 4 женщ., католи
ковъ 38 мужч. и 59 женщинъ, лютеранъ 2 мужч. и 2 женщ. и 
евреевъ 1512 мужч. и 1577 женщ.

Строенія въ городѣ слѣдующія: домовъ каменныхъ 9, дере
вянныхъ 555 (изъ нихъ принадлежитъ христіанамъ 312 и 
евреямъ 243); лавокъ деревянныхъ 106; церквей православныхъ 
2, изъ нихъ одна соборная каменная, съ каменною часовнею, а другая 
деревянная; каменный римско-католическій костелъ и шесть ев- 
рейскихъ 'молитвенныхъ школъ, изъ коихъ одна каменная.

Учебныхъ заведеній 3: уѣздное двухклассное училище, при
ходское училище съ женскою смѣною и еврейское училище 1-го 
разряда. ’

Кромѣ обыкновенныхъ уѣздныхъ учрежденій, присущихъ каж
дому уѣздному городу, въ Чериковѣ находятся: съѣздъ мировыхъ 
судей Чериковскаго округа, акцизное управленіе IY округа, 
жандармское управленіе Чериковскаго и Ёлимовичскаго уѣздовъ, 
дворянская опека на 3 уѣзда, камера товарища губернскаго про
курора, телеграфная станція и заставной шоссейный домъ.

V Бъ отяошедііг благоустройства u улучшенія паружнаго вида города, въ теіеніи ио- 
сдѣдняго десятдлѣтія, едѣлано, между прочимъ: 1) частіш па городекія средства, а ча
стно на собранная до доднискѣ, устроена новая, довольно приличная ограда вокругъ 
городскаго сада; 2) также при помощи частной подлиски очищены канавы по главнымъ 
и болѣе ш ш іеш ш мъ улицамъ и устроены деревянные тротуары, на разстояніи болѣе 
2-хъ верстъ, а для соедииенія тротуаровъ сдѣланы поперечные черезъ улицы мосгеи;
3) обновлены каменныя зданія: тюремнаго замка, соборной церкви и нрисутственяыхъ 
мѣстъ; 4; капитально ремонтированы два каменные частные дома, приспособленные подъ 
домѣшеніе съѣзда мировыхъ судей и мѣстиой команды. Еромѣ того заслужлваетъ вни- 
манія разведенный однимъ изъ жителей города, чиновником!» Емитто, большой, до 4-хъ 
десятннъ, садъ съ маленышмъ рыбнымъ прудомъ. Ватѣмъ къ 1878 году относится 
улучшеніе дожарнаго обоза, уснденнаго новою пожарною трубою.



По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ городской управѣ, городу при- 
принадлежало прежде до 3000 десятинъ земли; но она, по недо
смотру прежняго городскаго управленія, постепенно забиралась 
жителями, а потомъ замежевана за ними по генеральному меже- 
ванію и владѣніе участками ея закрѣплено земскою давностью. 
Нынѣ въ раепоряженіи города имѣется земли только 132 дес. 
1899 саж. Оброчныхъ статей въ городѣ почти нѣтъ, за исклю- 

- ченіемъ ОДНОЙ мукомольной мельницы; вслѣдствіе ЭТОГО городскія ę 
средства на столько скудны, что ихъ недостаточно даже на по
крыто необходимыхъ ежегодныхъ издержекъ по администраціи 
города.

Здѣсь существуютъ заводы: б маслобойныхъ, 3 круподерныхъ,
1 салотопенный и 1 кирпичный.

Въ городѣ бываютъ четыре въ году незначительный ярмарки: 
Сборная—въ воскресенье первой недѣли великаго поста, въ день 
Св. Тройцы, Покровская—1 октября и красный торгъ—въ 
воскресенье послѣдней недѣли Филиппова поста. На ярмарки эти 
привозятся изъ ближайшихъ селеній разные крестьянскіе хозяй
ственные продукты и издѣліл; приводится въ неболыпомъ коли- 
чествѣ рогатый скотъ и лошади.

М ѣ с т е ч к и  Ч е р и к о в с к а г о  у ѣз д а .

1) ДмНТрІевСКЪ (3 стана).

Мѣстечко Дмитріевскъ, болѣе извѣстное подъ именемъ Само- 
тѣевичъ, принадлежитъ помѣщику Голынскому. Расположено при 
ручьѣ Липовцѣ, въ 60 верстахъ отъ Черикова.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. считалось 280 дупіъ муже
скаго и 289 женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ (мѣст- 
ныхъ крестьянъ) 235 мужч. и 238 женщ. и евреевъ 45 мужч. и
51 женщ.

Домовъ деревянныхъ 83 (въ томъ числѣ принадлежащихъ хри- 
стіанамъ 62 и евреямъ 21); лавокъ 4 и одна каменная право
славная церковь.

Здѣсь помѣщается волостное правленіе и мѣщанскій староста.
Одна въ году незначительная ярмарка—Ильинская, 20 Іюля. 

Торговля въ мѣстечкѣ началась только въ 1867 году.

2) Краснополье или Маластовна (3 стана).

Принадлежитъ дѣйствительному статскому совѣтнику фонь-Вен-
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кендорфу. Расположено въ 80 верстахъ отъ Черикова, на тран
спортной дорогѣ изъ м. Пропойска въ Черниговскую губернію, 
при ручьѣ Турьѣ, отдѣляющемъ Ераснополье отъ крестьянскаго 
селенія, называемаго тоже Маластовкою.

Ераснополье въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. 
упоминается въ числѣ мѣстечекъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 1198 душъ мужескаго и 1112 
женскаго пола; въ томъ числѣ православныхъ 105 мужч. и 92 
женщ., католиковъ 6 мужч. и 9 женщ. и евреевъ 1087 мужч. и 
1011 женщинъ.

Домовъ деревянныхъ 412 (въ томъ числѣ принадлежащие 
христіанамъ 94 и евреямъ 318); лавокъ 60; одна православная 
церковь каменная и 5 деревянныхъ еврейскихъ молитвенныхъ 
школъ.

Въ мѣстечкѣ находятся: камеры мироваго судьи 8 участка Че- 
риковскаго округа, судебнаго слѣдователя Чериковско-Елимо- 
вичскаго участка; квартиры пристава 3 стана, помощника акциз- 
наго надзирателя 4 округа, судебнаго пристава Чериковекаго 
округа; волостное правленіе, народное училище, сельскій врачъ
2 участка Чериковекаго уѣзда, сельская лечебница, мѣщанскій 
староста. Кромѣ того здѣсь открывается ежегодно присутствіе 
по воинской повинности, по 2-му призывному участку Чериковекаго 
уѣзда.

Имѣется вольная аптека, 3 кожевенныхъ и 9 маслобойныхъ за- 
водовъ, водяная мельница.

Четыре въ году незначительныя ярмарки: Афанасьевская—18 
Января, Духовская—въ день Сошествія Св. Духа, Успенская— 
15 Августа и Введенская—21 Ноября.

Принадлежитъ Баронессѣ Фитингофъ и ея дѣтямъ. Располо
жено при рѣчкѣ Жадункѣ, въ 40 верстахъ отъ Черикова.

Совершенно бѣдное мѣстечко, причисленное по мѣщанскому 
інію къ Еричеву; въ статистическомъ описаніи губерній

Жителей къ 1880 г. считалось 39 душъ мужескаго и 48 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ (мѣстныхъ крестьянъ)
33 мужч. и 41 женщ. и евреевъ 6 мужч. и 7 женщинъ.

Домовъ деревянныхъ 18 (въ томъ числѣ принадлежащие хри- 
стіанамъ 17 и евреямъ 1) и одна деревянная православная цер
ковь,

3) КраСОВИЧН (2 стана).

упоминается въ числѣ селъ.
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Принадлежите наслѣдникамъ помѣщика Голынскаго. Лежитъ 
на правомъ берегу рѣки Сожа, при Московско-Варшавскомъ 
шоссе, на границѣ Чериковскаго уѣзда съ Елимовичскимъ, въ
111 верстахъ отъ Могилева и въ 24 отъ Черикова. Раскинувшись 
на холмахъ, возвышающихся по берегу Оожа, мѣстечко занима
ете пространство въ длину 2, а въ ширину I 1/* версты. Чрезъ 
Еричевъ протекаетъ рѣчка Кричевка или Кривочавка и ручей, 
неижѣющій названія, которые и впадаютъ въ Сожъ, омывающій 
сѣверо-восточную сторону жѣстечка. Съ южной стороны Кричева 
расположена помѣщичья усадьба съ болыпимъ камеянымъ двухъ- 
этажнымъ домомъ (о 72 комнатахъ).

О времени основанія Кричева никакихъ данныхъ въ виду нѣтъ, 
но онъ считается въ губерній однимъ изъ древнѣйшихъ горо
довъ, входившихъ въ составь Смоленскаго княжества. Мѣстное 
преданіе утверждаетъ, что основаніе Кричева принадлежите 
Кривичамъ, древнѣйшимъ обитателямъ здѣшнихъ мѣстъ, и что 
въ немъ было языческое капище. Самыя названія мѣстечка и 
рѣчки -Кривочавки, напоминающія имя Кривичей, служатъ какъ 
оы подтвержденіемъ этому преданію. Остатки древняго земляна- 
го вала, на которомъ доселѣ замѣтны слѣды старинныхъ строє
ній и подземныхъ ходовъ, также свидѣтельствуютъ объ истори- 
ческомъ значеній Кричева *). Положительныя свѣдѣнія о немъ 
начинаются съ половины XIV столѣтія, когда Еричевъ завоеванъ 
былъ великимъ княземъ литовскимъ Ольгердомъ и присоединенъ 
къ княжеству Мстиславскому. Съ конца XV вѣка и половины 
XVI Кричевъ, поперемѣнно переходя подъ власть то москов- 
скихъ, то литовскихъ князей, подвергался страшнымъ опустоше- 
ніямъ. Однако, получая отъ польскихъ королей разныя привиле- 
гіи и льготы по торговлѣ и воспользовавшись съ 1653 г. боль- 
шимъ Магдебургскимъ правомъ, пожалованнымъ Владиславомъ 
IV, Кричевъ постепенно богатѣлъ и быстро послѣ разореній при- 
ходилъ въ цвѣтущее состояніе. Въ концѣ XVII столѣтія городъ 
снова былъ разоренъ и выжженъ русскими и съ того времени 
началъ клониться къ упадку. 4 Причиною тому было одна-

*) .Въ срединѣ мѣстечка, па окраинѣ горы, отрѣзанной рвомъ, надъ рѣкою Сожемъ су
ществовав замокъ, который, при возвышеиіи горы насыдыо, окружеиъ былъ водою изъ 
рѣхя лосредствомъ пскуствепнаго водопровода, соедппешіаго протекающею по оврагу 
рѣчкою. Уамокъ этотъ слулсилъ городу крѣдосгыо отъ военпыхъ и другихъ нападеній; 
туда въ опасное время жители Кричева и окрестныхъ селеній уходили и замыкались 
посредствомъ енятія подъемпаго моста. Изъ окраины замка въ подземелья проведенъ 
былъ ходъ въ рѣку со сводомъ изъ ирсчпаго кирпича. Этотъ ходъ и въ настоящее вре
мя существуетъ (два окна изъ него обращены на р. Сожъ]; въ немъ во время крартя- 
рованія войскъ часто помѣщался пороховой складъ. На среднпѣ замковой мѣстности; на
ходится древняя православная церковь во пмя Св. Николая; а древнія бывшія въ замкѣ 
деревянныя строенія, для помѣщенія адтелей, црииасовъ и Магдебургскихъ кішгъ я 
ДОдаь, дстребдедя дожаромъ 1780 года, л

4) Кричевъ (2 стана).
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ко разореніе не города, а еготорговаго рьшка, ибо съ XVIII 
столѣтія измѣнилось направленіе торговли, отклонившись на да
лекій сѣверъ къ возникшему на Балтійскомъ морѣ порту—Пе
тербургу. Съ этого времени водный путь поСожу потерялъ свое 
прежнее значеніе. Въ 1708 г. Карлъ XII, ведя свою армію въ 
Малороссію. переправился съ нею подъ Еричевомъ черезъ р. Сожъ. 
•Въ эту же шведскую войну подъ Еричевомъ стояло лагеремъ 
русское войско съ Петромъ I во главѣ, защищая путь на Мо
скву. То мѣсто, гдѣ былъ расположенъ лагерь Петра, понынѣ из- 
вѣстно подъ названіемъ Петрова луга.

Въ половинѣ XVIII сТолѣтія Еричевъ потер пѣлъ много отъ 
внутренней неурядицы.'Въ 1740 г. владѣлецъ села Селичъ, Иванъ 
Ващила, собравъ значительную партію, въ теченіи трехъ лѣтъ 
производилъ грабежи въ Кричевскомъ староствѣ и даже на нѣ- 
которое время овладѣлъ самымъ городомъ. Набѣги Ващилы бы
ли тѣсно связаны съ дѣйствіями Іезуитовъ, подстрекавшихъ ка
толиковъ противу уніатовъ *). Еще ранѣе, съ прекращеніемъ 
рода князей Мстиславскихъ, Кричевъ едѣлался королевскою во
лостью и былъ даваемъ въ пожизненное владѣніе разнымъ ли- 
цамъ: такъ онъ первоначально пожалованъ былъ Шолухамъ, по- 
томъ князю Саломирскому-Лукомскому, послѣ того Веселов- 
скимъ, Радзивилламъ, Мнишкамъ; а по присоединеніи края къ 
Россіи, Еричевское староство пожаловано князю Потемкину **).

Императрица Екатерина II, во время своего путешествія въ 
новопріобрѣтенныя области, въ 1787 г., посѣтила и Еричевъ, 
куда прибыла 19 января; здѣсь она изволила обѣдать и ноче
вать. На дворѣ предъ дворцомъ Потемкина, гдѣ пребывала го
сударыня, горѣла великолѣпная иллюминація до оамаго раз- 
свѣта ***).

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. считалось 2230 д. муж. и 
2340 женск. пола; въ томъ числѣ православныхъ 1275 мужч. и 
1386 женщ. и евреевъ 947 мужч. и 939 женщинъ.

Домовъ каменныхъ 7, деревянныхъ 754 (изъ нихъ принадле- 
жащихъ христіанамъ 514 и евреямъ 247); лавокъ каменныхъ 
42, деревянныхъ 29; церквей православныхъ 6, всѣ деревянныя, 
изъ нихъ одна кладбищенская; каменный римско-католическій 
костелъ, превосходной готической архитектуры, и 4 деревянныя 
еврейскія молитвенныя школы.

Изъ церквей замѣчательна Ильинская, основаніе которой от- 
носятъ къ XV столѣтію и которая до сихъ поръ сохраняетъ

*)  Ся. їїсторів уніи, Бантшпъ-К&менскаго.
**)• Городскія: носеленія Росс. Имя., т. ІП. стр., 234.
***) Записки Энгелъгардта изд. Русск. Арх. Москва, 1868 г., стр. 62; Безъ-Корняжовнжъ 

стр. 193.
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свой первоначальный видь. Признается, что она построена поль- 
скимъ королемъ Казимиромъ 1-мъ, въ память избавленія супруги 
его отъ утопленія, что случилось 20 іюля, въ день Пророка 
ТТліи *). Еостелъ сооруженъ на средства б. владѣльца С. В. Го- 
лынскаго, не болѣе 25 лѣтъ тому назадъ, на мѣстѣ деревяннаго 
костела, сгорѣвшаго въ 1855 году. Относительно прежняго костела 
извѣстно, что онъ построенъ былъ въ 1628 г. польскою короле
вою Боною, изъ Саксонскаго герцогскаго дома, съ ежегоднымъ 
фундушемъ въ 2000 талеровъ, каковую сумму римско-католиче
ское духовенство и получало ежегодно отъ Саксонскаго прави
тельства. Причина, побудившая Бону построить костелъ, не из- 
вѣстна; но преданіе говорить, будто-бы это послѣдовало въ па
мять сосланнаго сюда какого то сановника изъ приближеннътхъ 
королевы; а Кричевъ, попреданію, былъ во время польскаго вла
дычества однимъ изъ ссыльныхъ мѣстъ **).

Въ мѣстечкѣ находятся: отдѣленіе почтовой конторы, камера 
мироваго судьи 2-г.о участка Чериковскаго округа, квартира 
пристава 2-го стана и помощника акцизнаго надзирателя 4-го 
округа, волостное правленіе, народное училище, этапное помѣ- 
щеніе, мѣщанскій староста, еврейскій раввинъ.

Имѣетея вольная аптека, три кожевенныхъ завода и нѣсколь- 
ко гончарныхъ, на коихъ выдѣлывается глиняной посуды на сум
му до 1200 р.; пристань на р. Сожѣ, такъ какъ отъ Кричева на
чинается судоходство внизъ по этой рѣкѣ, открытое не болѣе 
сорока лѣтъ тому назадъ.

Три въ году незначительныя ярмарки: „Сборняца®—въ пер
вую пятницу великаго поста, „Десятуха“— въ 10 пятницу послѣ 
пасхи и „Красный торгъ“—въ пятницу послѣдней недѣли Фи
липпова поста. Главный предметъ торговли на ярмаркахъ со- 
ставляетъ разный скотъ и лошади; продается товара на сумму 
около 10000 рублей.

5) МаДЯТИЧН (2 стана).

Принадлежитъ вдовѣ генералъ-маіора Богушевской, а прежде 
принадлежало знаменитому пособнику Екатерины II въ дѣлѣ при- 
миренія съ католиками, митрополиту римско-католическому Оестр- 
женцевичу-Богупіу. Сюда онъ удалился изъ Могилева въ опалѣ 
отъ Императора Павла Петровича.

*) См. Нетор. очеркъ стр. 19. Въ Успенской церкви сохраняется серебряная чаша вѣ- 
сомъ 3/4 ф., простой работы 1759 г., и колоколъ вѣсонъ 3 пуда, доставшійся отъ Ники
ты Чебанова, потомки котораго и понынѣ живуть въ Кричевѣ.—По преданно извѣстно. что 
ъ ъ  Кричевѣ до начала XIX столѣтія существовали ходокододзтйные заводы тш над- 
дежавтіе мѣстечковыиъ жителямъ.

**) Безъ-Еорниловнчъ, стр. 218.



Малятичи расположены при рѣчкѣ Черной Натопѣ, на купе
ческой дорогѣ изъ Черикова въ Мстиславль, въ 35 верстахъ отъ 
Черикова и въ 20 отъ Мстиславля. Въ статистическомъ описаніи 
губерній 1784 г. они упоминаются подъ названіемъ мѣстечка.

Жителей въ мѣстечкѣ къ 1880 г. считалось 155 душъ муже
скаго и 172 женскаго пола; вътомъчислѣ православныхъ (мѣст- 
ныхъ крестьянъ) 90 мужч. и 98 женщ. и евреевъ 65 мужч. и 74 
женщ.

Домовъ деревянныхъ 62 (въ томъ числѣ принадлежащихъ хри- 
стіанамъ 5 и евреямъ 57); лавокъ 10; одна православная цер
ковь каменная *) и одна деревянная еврейская молитвенная школа.

Здѣсь помѣщаются: волостное правленіе, сельская лечебница 
для 7 волостей, народное училище, мѣщанскій староста.

Имѣется водяная мельница и сукновальня.

6) Студенецъ (3 стана).

Принадлежитъ дворянину Терещенко. Расположено при рѣчкѣ 
Жадункѣ, въ 65 верстахъ отъ Черикова.

Въ статистическомъ описаніи губерній 1784 г. Студенецъ упо
минается въ числѣ мѣстечекъ.

Жителей къ 1880 г. считалось 780 душъ мужескаго и 791 жен
скаго пола; въ томъ числѣ православныхъ (мѣстныхъ крестьянъ) 
682 мужч. и 710 женщ. и евреевъ 98 мужч. и 81 женщ.

Домовъ 130 (изъ нихъ принадлежащихъ христіанамъ 111 и 
евреямъ 19); двѣ православныя церкви, изъ коихъ одна кладбищен
ская, и одна еврейская молитвенная школа. Всѣ постройки де
ревянныя.

Въ мѣстечкѣ помѣщается волостное правленіе и мѣщанскій 
староста.

Имѣется два маслобойныхъ завода.

— 145 —

') Цервовь эта обращаетъ на себя вниманіе особенностью архитектуры. Она заклвда- 
ется въ двухъ отдѣленіяхъ: холодномъ ж тепломъ; достроена бывпшмъ владѣлъцемъ м і
стечка Сестрженцевнчемъ по плану рнмскаго собора Петра и Павла, уменшеняожу въ 
82 раза, и въ 1835 г. нзъ римско-католвгаеской обращена въ православную.

ю
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Промышленность Могилевской губерній.

а) Фабрнни и заводы.
Фабрично-заводская промышленность, существуя въ Могилев

ской губерній, въ нѣкоторыхъ отрасляхъ производству съ весьма 
давняго времени, тѣмъ не менѣе, частію по условіямъ мѣстности, 
а частію по другимъ шогоразличнымъ причинамъ, никогда не 
достигала здѣсь широкаго развитія. Между тѣмъ въ ряду есте- 
ственныхъ условій мѣстности Могилевской губерній есть такія, 
которыя не только не препятствуютъ, но напротивъ въ значитель
ной степени способны облегчать и содѣйствовать развитію фаб
рично-заводской промышленности. Къ числу такихъ условій от
носится прежде всего обиліе и дешевизна лѣса и топлива, мно
жество рѣкъ и рѣчекъ, удобныхъ какъ для водныхъ сообщеній, 
такъ и для приложенія водяной силы къ дѣйствію фабрикъ и за- 
водовъ. Нѣкоторые уѣзды Могилевской губерній пользуются кро- 
мѣ того весьма значительными удобствами желѣзно-дорожныхъ 
путей сообщенія. Таковы уѣзды: Рогачевскій, Гомельскій, Оршан- 
скій и частью Сѣнненскій. Самые центры сбыта фабрично-завод- 
скихъ издѣлій и закупки многихъ сырыхъ продуктовъ для фаб
рично-заводской обработки, при удобствѣ и непосредственности 
сообщенія по Днѣпру и желѣзнымъ дорогамъ, каковы Москва, 
Варшава и Кіевъ, не могутъ быть названы отдаленными отъ Мо
гилевской губерній, особенно вышеупомянутыхъ уѣздовъ ея. Но, 
съ другой стороны, существуетъ не мало причинъ и условій, за- 
держивающихъ значительное развитіе фабрично-заводской про
мышленности въ Могилевской губерній. Между ними особенно 
выдающееся значеніе представляетъ въ этомъ отношеніи недо- 
статокъ мѣстныхъ капиталовъ и, какъ характерная черта суще- 
ствующихъ въ губерній не многихъ капиталистовъ—недостатокъ 
въ нихъ духа предпріимчивоети, готовности вложить свои капи
талы въ кр\пныя промышленныя предпріятія. Къ тому же вслѣд- 
ствіе давнишняго предубѣжденія на счетъ матеріальной бѣдности 
губерній и ея населенія, вслѣдствіе съ давнихъ поръ установив
шейся, такъ сказать, дурной славы объ экономическихъ силахъ 
мѣстности, капиталы посторонніе и предпріимчивость извнѣ боя
лись доселѣ вступать въ нее. Но главнѣйшими причинами незна- 
чительнаго развитія въ Могилевской губерній фабрично-заводской 
промышленности, а также ограниченности размѣровъ существу- 
ющихъ въ губерній фабрикъ и заводовъ, слѣдуетъ признать рѣд- 
кость населенія, занятіе его исключительно промышленностію 
сельеко-хозяйственною и, всдѣдствіе отсутствия, въ жассѣ, радіо-
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нальныхъ способовъ веденія послѣдней, такое состояніе ея, кото
рое не даетъ наееленію возможности, сверхъ удовлетворенія по
требностей первой необходимости, огдѣлять значительную часть 
сѳльско-хозяйственныхъ продуктовъ для фабрично-заводской об- 

І- работки. При довольно болыпомъ количествѣ земли, по отноше- 
нію къ количеству народонаселенія, обработка земли привлекаете 
къ себѣ главное вниманіе, поглощаетъ трудъ и капиталы насе- 
ленія тѣмъ болѣе, что. по свойству не черноземной почвы, тре
бующей постояннаго удобренія, земледѣлецъ принужденъ, сверхъ 
труда, необходимаго для производства собственно продуктовъ, 
тратить силы на увеличеніе кормовыхъ средствъ, на размноженіе 
скота и многое другое.

Между тѣмъ фабрично-заводская промышленность имѣетъ гро
мадное значеніе для края, безъ сомнѣнія, въ томъ случаѣ, если 
фабрики и заводы возникаютъ въ данной мѣстности, вслѣдствіе 
дѣйствительныхъ потребностей ея населенія, правильно поддер
живаются въ своемъ развитіи постояннымъ предложеніемъ сы- 
рыхъ продуктовъ мѣстнаго ли сельско-хозяйственнаго производ
ства или привозныхъ и постояннымъ спросомъ на фабрично-за- 
водскія издѣлія. Представляя собою высшую форму промышлен- 
наго труда, фабрики и заводы возвытпаютъ самый трудъ, снимая 
съ него,' посредствомъ разныхъ техническихъ приспособлений 
его, такъ сказать, первобытную тяжесть и неудобства для чело- 
вѣка. Затрачивая свой капиталъ на устройство фабрики или за
вода и на производство въ нихъ, капиталистъ, независимо отъ 
прямыхъ доходовъ, получаемыхъ отъ производства, даетъ ему 
нѣкоторымъ образомъ общественное приложение и при томъ по 
преимуществу въ интересахъ мѣстнаго населенія, такъ какъ из
вестно, что фабрики и заводы служатъ пользамъ не одного фаб
риканта, но и потребителей, а также всѣхъ тѣхъ, которые 
принимаютъ участіе въ фабрично-заводскомъ производствѣ сво- 
имъ личнымъ трудомъ. Для послѣднихъ, т. е. для массы рабо
чаго населенія, фабрики и заводы могли бы представить незамѣ- 
нимьтй источникъ чистаго дохода за трудъ, если бы работы на 
фабрикахъ и заводахъ, условія найма рабочихъ, словомъ взаимо- 
дѣйствіе между предложеніемъ рабочихъ рукъ и спросомъ на 
нихъ, были доведены до высокой степени правильности и по
стоянства. Послѣднее составляетъ впрочемъ, какъ извѣстно, рііш 
desiderium не только для нашего отечества, но даже и для наи- 
болѣе развитыхъ въ промышленномъ отношеніи странъ, каковы 
Англія и Америка, въ которыхъ матеріальное положеніе фабрич- 
наго рабочаго подвержено такимъ же, какъ и у насъ, постоян
нымъ случайностямъ, необезпечивающимъ его правильнымъ снро- 
сомъ его труда. Тѣмъ не менѣе нельзя не сказать, что при всей 
неправильности спроса на трудъ рабочаго, фабрики и заводы,



m —

щ тавдяя работу и соответствующую плату за пев людямт» бщь- 
даен) тщетію наименее обезцеченнымъ, во всякомъ случаѣ, въ из- 
в'Істп^й мѣрѣ служатъ интересамъ бѣднѣйшаго населені я, даюп 
такіе или иівде заработки этому наееленію и зачастую ищано 
цъ тѣдъ мѣстностяхъ, гдѣ его трудъ безъ этого не имѣлъ бы 
щ р^ого примѣненія. Существованіе фабрикъ и заводовъ, кромѣ 
тщр, .здздерживаетъ энергію къ труду въ населеній, исключи- 
тельщ з^рятомъ еедьскимъ хозяйствомъ. Представляя пастоян- 
Hj^j a ne Ш |Щ Щ  и случадавдш, спросъ на еырые продукты 
щ, рс^дствіэ этого, врзвщщш ихъ цѣнвоеть, фабрики и заводы 
оде£д,̂ нн[о побувають нмвддае нз ограничиваться добывані- 
емъ продуктовъ для одного лишь удовлетворения потребноетей 
ijępąpji вйрбходиуорти, но производить возможно большій избы-
-Т$£Ъ.

Оъ другой стороны, поддерживаемая этимъ избыткомъ фаб
рично-заводская промышленность служить, какъ извѣстно, силь- 
иѣйшимъ двигателемъ торговли, а послѣдняя, въ свою очередь, 
привлекая къ мѣсту производства капиталы, способствуетъ рас
ширенно, дальнейшему усовершенствованію самаго производства 
и, вмѣстѣ съ промышленности) фабрично-заводскою, приводить 
къ обогащенію края.

Такія свойства фабрично-заводской промышленности дають 
право полагать, что въ будущемъ, когда раціональные способы 
веденія сельско-хозяйственной промышленности достигнуть зна- 
чительнаго распростраяенія въ Могилевской губерній, когда эти 
способы обніруть большее число хозяйствъ, начало чего и те
перь ,уже МОЖНО видѣть въ различщхь мѣстпостяхъ губерній, 
когда чр_езъ это увеличится производительность сельско-хозяй- 
ственная, тогда и промышленность фабрично-заводская подучить 
болѣ§ щроэде развдтіе и радорост.раненіе. Что это не неис
полнимо, ВИДНО изъ того,, что, уже въ теченіи послѣдняго десяти- 

чи^р фабрикъ и заводовъ и сумма ихъ производства за
метно успѣути увеличиться сравнительно съ положеніемъ фабрич- 
ио-заводещо дѣла до 1872 года.

Прилагаемая вѣдомость есть полный перечень существовав- 
въ Могилевской _ губерній въ городахъ и уѣздахъ ея, въ 

1881, и въ цослѣдующіе годы, фабрикъ и заводовъ, съ обозначе- 
ніемъ имени и фамиліи, званія и вѣроисповѣданія владѣльца каж
дой отдельной фабрики или завода, года основанія, количества 
мйсщювъ и цостоянныхъ рабочихъ, количества. выдѣланныхъ 
издіуцй» суммы валоваго дохода и, наконец^., аренднаго содержа
щ е  съ укщщемъ арендной, платы.
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в е д о м о с т ь
фабрнкамъ и заводамъ Могилевской губерній за 1881 годъ.
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I Фабрики и заводы, "
обдѣдывающіе живот

ные продукты.

К о ж е в е н н ы е .

г. Могилевъ.

1 1 1 Бондарева Адексѣя,мѣзц.,
Штук.

прав. 1842 4 4 2700 16200
2 2 2 Бакко Александра, куп., « 3прав. £ яС5 о 2 4 2000 12000
3 3 3 ІІросодьнаго Тимофея, ^  Я- «у

мѣщ., прав. А  ^CJ pq 3 1300 6500
4 4 4 Михальскаго ІІгнатія,

прус, поддан., рим.-кат. 1872 4 1150 5725
5 5 5 Лобяка Ивана, мѣщ.,

прав. 1874 1 525 2100
б 6 6 Терляя Петра, мѣщ.,

прав. 1865 1 160 400
7 7 7 Сюпатова Кузьмы, мѣщ.,

прав. 1874 1 250 1000
8 8 8 Загорѣдьскаго Тимофея, я

І мѣщ.у прав. яо 1 150 300
9 9 9 С ергѣева Авксентія, мѣщ., Я<ы

1 прав. Я 1 1120 5600
10 10 ю Кармазина Василія, м і

щан., прав. 2 1 150 400
11 И И Будая Оеодора, мѣщан., я

прав. са 1 600 2500
12 12 12 иикторовскаго Алексѣя, f=C

мѣщ., прав. 1 350 1600
13 13 13 Л у сто Николая, мѣщан.,

прав. 1867 1 200 800
14 14 14 Оказовой Жаріи, мѣщан.,

прав. • . 1873 1 200 600
15 15 15 Бикторовскаго Кузьмы, .

мѣщ., нрав. яя 1 450 2000
16 16 16 Шкедя Ѳеоктиста, мѣщ., <ZJ

Я
прав. оРЧ 1 500 2000

17 17 17 Климовича Григорія, м і Я
щан., прав. ф 1 1200 6000

18 18 18 Лобяка Ивана, мѣіцан., ÎH
прав, . , Я 1 100 250

19 19 19 Горянина Ѳеодора, мѣщ,, «а
нрав. , К 1 350 150 - !

20 20 20 іігаоровскаго Егора. мѣ-
щан., діряв, 1 450 2000

и 2! 21 iilapoBufo Наила* мѣщ», І
драв. 187* 4 1 2501 1200
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22 22 2;2
і

28 23 §ІЗ
]

24 24 Î>4

25і 25 і>5

26і; 261>6

27 27111

28 28!28
і

29 29 29

зо ЗО ЗО

31 31 31

82 32 32

33 38 33

34 34 34

35 35 35

36 36 36

37 37 37

38 38 38

. ЗО 39 39

. 40 40 40

41 41 41

42 42 42

43 43 43

44 44 44

45і 45 45

46І 46146

41' 47г 47

4$1 4?і 48

401 .4§► 49

5СІ' 5() 50

51. 51ЛІ
52! Гпї 52
53! 52153

U 54154

Шкеля Павла, міщан., 
прав.
Старожевича Ивана, м і-  

ідан., нрав.
Черняка Парфена, м іщ ., 

прав.
Бараночника Димитрія, 

міщ ., прав.
Бараночника Григорія, 

мѣщ., прав.
Борисевича Петра, м і

щан., нрав.
Ерейдика Игнатія, мѣщ., 

прав.
Борисевича Василія, м і

щан., нрав.
Шнака Леона, мѣщан., 

нрав.
Агеева Ѳеодора, міщан., 

нрав.
Агеева Никиты, міщан, 

прав.
Шкеля Афанасія, міщ., 

нрав,
Лобяка Антона, міщан, 

ирав.
Агеева Евана, міщан., 

прав. .
Бараночника Матвія, м і 

щан., прав.
Плюща Кирилла, міщ.. 

ирав.
Ерисевича Еондратія, 

міщ., нрав.
Борисевича Степана, м і

щан., нрав.
Мокраго Ивана, мѣщан., 

прав.
Еармазина Захарія, м і

щан., нрав.
Мокраго Ѳеодора, мііц., 

ирав.
Подошвы Екатерины, м і

щан., прав.
Якимова Евстафія, міщ., 

нрав.
Агеева Василія, міщан., 

нрав.
Черняка їїларіона, міщ., 

ирав.
Мокраго Ѳеодора, міщ., 

прав.
Шкеля Константина, м і

щан., нрав.
Гусаревича Тимофея, м і

щан., нрав.
Ерейдика Стефана, міщ „ 

ирав.
Скоробогатаго Алексан

дра, м іщ ., нрав. 
МокрагоПавла,міщ.,ирав. 
Кармазина Мартлна, м і

щан., прав.
Шебана Григорія, мѣщ,} нрав* i t

1878 1 400
1

lGOoJ
и 1 500 2500
ояО 1 500 300
р<М 1 550 2500

> о FH . « 1 350 1500
WW, с2 1 250 1000
К 

• кЯ 1 500 2500
О 1 400 2000

’ 1872 1 000 3000
’ w и 1 500 2500

й 1 300 1200
? о 
, W 1 • 400 2000

о 300 1200
? Р-і Ы• W 1 140 400

«сЗ 1 450 2000
* І=С 1 150 600
> & О 1 100 100

1880 1 200 800
’ 1877 - • w 1 75 100

2 і=зa sî - С? 1 500 2500
& Р4О и 1 500 2500
1862 1 200 900

’ 1872 1 450 1800
я 1 170 800
а? > « 1 150 000
©‘ Рч 1 120 250
п 1 800 4800
Ои 1 150 400

' Ь4И• п 1 500 2500
СІ 450 20001 400 1600

о 1 350 1500Î
1. 1 т о 10000 I
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55 55 55 - Бондарева Михаила, мѣ-
1 щан., прав. w 1 1 4061 2000і

56 56 56 Бондарева Ивана, мѣщ. о
прав. й 1 1 800 4000

57 57 57 Бондарева Михаила, м і «
щан., прав. 1 1 800 4000

58 58 5S Козла Леоиа, мѣщ., прав. 1 1 300 1500
і 59 59 59 Федоровича Йвана, мѣщ., О

прав. гЧм 1 1 150 500
60 60 60 ІИароваго Якова, мѣщ.,

прав. « 1 1 150 500
61 61 61 Шебана Василія, зѵіѣіц., еЗ 1

прав. t=C 1 1 100 400
62 62 62 Ефремекко Ивана, мѣщ., і

прав. С? 1 1 500 3000

г. Быховъ.

І 63 63 1 Синицо Василія, крест.,
І прав. 1880 2 2 150 115

•
Быховскій у.

64 64 2 Казанова Абрама, мѣщ,,
І іуд., м. Иовне-Журавичи 1879 1 1 360 177
1 ^ 65 3 Аскинази Шаи, мѣщ., і уд,,
1 М. ІІрОИОІІСКЪ . 1876 1 1 500 775
1 66 66 4 Лившица Юды, мѣіц.,

іуд.. 31. ПрОНОИСКЪ 1876 1 1 800 1200
S 67 67 5 Сивакова Карпа, мѣщ.,

1
прав., слоб. Проточная 1876 1 1 500 300

1 Гомельскій у.

1 68 68 1 Быкова Константина, м і
І щан., старообр., слобода
§ 0городня 1881 — В 335 300
і 69 69 2 Слуцкаго Трофима, кре
і стьян., прав., м. Вѣтка, 1879 1 1 200 180
1 70 70 3 Сдуцкаго Владиміра,

крест., прав., тамъ лее 1853 1 — 200 180
I 71 71 4 Герчикова Моисея, куи.,
і іуд., м/ЗІоддобрянка . 1874 1 4 2000 1500

72 72 5 Андреева Ивана, крест.,
І прав., с. Грабовка 1855 1 1 500 375

73 б Андреева Леона, крест.,
1 ! прав., тамъ же 1855 1 1 300 225

74 74 7 Кушперова Дениса, кре
стьян., прав., с. Красная-
Буда (выд. прост, овчинъ) 1879 1 — 1000 150

75 75 8! ІІр а в о л оков а ІІро ко фія,
і крест., прав., с. Уть (выд.

І
о!

прост, овчинъ) 1861 1 — 1000 150
І 7(>> 76 Заблуднаго Захара, кре

стьян., нрав., м. Й0С0ВИ-і
і чи (выд., прост., овчинъ) 1879 1 1 3000 450

1 77 77 10 Іатулева Моисея, крест.,
І 1 прав., д. Лагуны (выд.
'і прост, овчинъ) . 1871 1 — 400 60
1 78 78111 Шамятова Митрофана,&£ крест., прав., с. Ионовка

(выд. прост, овчинъ) . 1860 1 — 600 90
79 -79 12 Тишкина Гавріила, кре

стьян., прав., с. Завидовка
(выд. прост, овчннъ) . 1868 1 — 1000 150
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81 81

82

83

84j

85
86

87і

82

83

84і

г. Горки.

1| Любмана Янкеля, мѣщ. 
ІУД. - • • .

21 Манина Афроима, мѣщ.,1
іуд.

Горецкій у.

85 6 
861 7

87

Радченко Максима, крест., 
прав., м. Дубровна 
Еороткина Дениса,крест, 

прав., тамъ же . . | 
51 Эйдинова Залмана, мѣщ., 

іуд., м. Ляды .
Его же, тамъ же 
Эйдинова Ноты, мѣщ.,! 

іуд., тамъ же .
Застенкииа Гершена, 

мѣщ., іуд., тамъ же .

1836

1860

1860

1845
1871

1855

1870

88 88 1

89 89 2

90 90 3

91 91 4

92 92 5

93 93 6

94 94 7

95 95 8

96 9б| 9

97 97 10

98 98 И

99 99 12

100 100 13

101 101 14

102 102 15

103 103■ 16

104: 104г 17

105і 105> 18

1061 Ш і 19

г. Климовичи.

І-Срейдлпна Гуры, мѣщ., 
ІУД. ■ • • , 

Локшина Залмана, мѣщ., 
ІУД. . w .

Гуревича Ноты, куп., іуд.'

Климовичскій у.

1855

1875
1865

Дынькова Льва, крест., 
прав., м. Хотимскъ . І1850 

Царикова Назарія, крест., 
прав., м. Хотимскъ . 11850 
Ноднебеса Тита, крест., 

прав., д. Колодливо . 1865 
Эльнера Жор духа, мѣщ., 

іуд., м. Еостюковичи . і 1860 
Данилова Іоселя, жѣзц., 

іуд., тамъ же . . 11865 
Данилова Шолома, мѣщ.5[ 

іуд., тамъ же . . 11876 
Данилова Изроиля, мѣщ., 

іуд., тамъ же . . 11877: 
Жеримскаго Янкеля, мѣ- 

щан., іуд., тамъ же . І1860 
Генина Жоисея, куп., 

зуд., тамъ же . . . 1877 
Ставинскаго Евфима, 

крест., прав., тамъ же. 1880 
Беличко Ивана, крест., 

нрав., тамъ же . . |1880 
Жышковскаго Григорія, 

мѣщ., прав., м. Шумячи І1860 
Мышковскаго Димитрія,' 

крест., прав., тамъ же І1840 
Булашевича Леона, крест., 
прав., тамъ же . . * 1862 
Фрейдмана Залмана, мѣщ., 

іуд., м. Шумячп (выдѣл. 
прост, овчинъ) . . 1 8 6 0  
Мирима Гирши - Эльп, 

мѣщ., іуд., м. ЖумачИ]

1 4 890 1080

1 1 230 290

3 — 39о! 560

5 — 750 1065

1 3 1380 1800
1 2 780 1000

1 2 850 1000

1 1 610 750

1 1 800 1500

1 1 450 1000
1 1 460 1300

1 - 300 290

1 2 800 900

1 - 100 100

1 1 600 580

1 1 700 680

1 1 300 300

1 1 100 100

1 1 700 680

2 2 800' 775

1 - 150• 130

1 - 1001 100

— 2 1501 225

— 1 75і 110

— 3 34С) 510

і -  1 90() 54

і — 2 200() 120
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107 107 20 Слуцкина Абрама, м іщ ., Съ
іуд., м. Петровичи дав. — 2 300 450

Мстиславльскій у.
вр.

108 і 108 1І Галутина Янкеля, мііц,,
! іуд., м. Хославичи 1865 3 3 1800 2070

109І 109! 2 Галутина Лейзара, м іщ .,
1 іуд., тамъ же . 1874 2 — 610 700

110 110 і 3 Гуревича Юдки, м іщ ..
іуд., м. Монастырщипа 1875 2 — 650 750

111 111 4 Гуревича Іоселя, м іщ .,
іуд., тамъ же . 1865 1 2 785 , 900

112 112 5 Зака Гирши, міщ ., іуд., 1
тамъ же . 1868 1 1 642 740

115 113 Тлвбина Дони, мѣщан., 1
іуд., м. Кадинъ 1870 1 . 3 750 1100

114 114 7 Лаиирова Шолома, м іщ .,
іуд., тамъ же . 1853 1 3 250 300

г. Орша.

115 115 1 Потапенко Михаила, м і
щан., прав. 1860 1 1 200! 500

116 116 2 Бѣлнзеко Станислава, м і 1 і
щан., рим.-кат. 1854 1 1 200! 300!

117 117 3 Кагана Беніамина, м іщ ., і{
ІУД. 1881 1 1 130 300J

Оршанскій у. !

118 118 4 Каждана Гирши, мѣщ.,
іуд., м. Тодоеднъ 1856 1 2 250 500

119 119 5 Крюка Эльи, мѣщ.. іуд.,
тамъ лее . 1878 1 2 200 400

120 120 6 Білпзеко Ѳомн, мѣщан., і1
рим..-кат., тамъ же 1826 1 1 200 ! 400

121 121 7 Гофмана Берки, мѣщ., і
іуд., м. Смольяіш 1872 1 1 120 ; 240

122 122 8 Гофмана Лейзара, мѣщ., I!
іуд,, тамъ же . 1874 1 1 110 ! 220

123 123 9 Потапенко Ивана, мѣщ.,
прав., тамъ же . 1879 2 — 100 ■ 200

124 124 10 Сулпма-Самуйло Павла,. пом., рим.-кат., усадьба
Деруги . 1879 1 5 1500 4900

125 125 11 Сітковскаго Ивана, м і- 11
щан., прав., г. Бабиновнчи t
(заштат.) 1867 1 1 250

126 126 12 Довгяло Андріапа, кре
1 750

стьян., прав., м. Ліозно 1862 1 1 250 ; 750
127 127 13 Розина Залмана, мѣщ., 1

іуд., м. Микулннъ 1876 — 1 300: 230
128 128 14 Застенкера Мовши, м іщ .. 11

іуд., м. Рудня . 1880 — 1 300! 240
129 129 15 Шляхтера Израиля, м і 1

щан., іуд., тамъ ;ке 1879 — 1 350 270
130 130 16 Песькина Менделя, м і

щан., іуд., м. Любавичи 1870 — 800 і 425
1 131 131 17 Авдіева Евфима, крест., і
1 прав., д. Задѣвады 1867 — 1 1201 о5

г. Рогачевъ.

І 132 132 1 Мейтииа Довида, м іщ ,,
1 ІУД. 1876 1 1 1600* 2000
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ГурСЕОЙ Терезіи, мѣщ., 
прав. . . . 1 8 7 2

Рогачевскій у.

Ловецкаго Евфима, крест., 
прав., м. Жлобияъ . 1870 

Ловецкаго Семена, крест., 
прав., тамъ же . . 1860 

Телешевскаго - Евеля, 
мѣщ., іуд., м. Стрѣшинъ 1872 

Константинова Ѳеодора, 
крест., прав., м. Карпи- 
ловка (выд. прост, овчинъ) 1868 

Окуня Нделя, мѣщ., іуд., 
м. Тихиничи . . 1867 

Биталисова Михаила, 
крест., прав., д. Слапизце 1860 

Гаврилова Якова, крест., 
прав., д. Вѣточка . 1877 

Александрова Степана, 
крест., прав., ф. Свержень 1877 
Ваткевича Стефана, кре

стьян., прав., м. Чечерскъ 1881 
Степанова Трофима, кре

стьян., прав., д. ГдуховкаіШ І

г. Сѣнно.

Брандабовскаго Янкеля, 
мѣщ., іуд.
Рижика Гамшея, мѣщ., 

іуд.
Лившица Хацкеля, мѣзц., 

іуд.
Левина Фанбиша, мѣіц.. 

іуд. . . . 1875

Сѣнненскій у.

Крупальнпка Эльи п 
Дыкмана Мовжп, мѣщ. 
іуд., м. Черея . . ' 1881 

Рыдлевскаго Николая, 
мѣщ., прав., тамъ же . 1845 
Маціевскаго Іосифа, мѣ 

нгдіг., прав., тамъ же . 1879 
Евстафьева Клима, кре

стьян., прав., д. Вася . 1865 
ІІвапова Сильвала, кре

стьян., прав., м. Лукомль 1849 
Зарха Симхп, мѣщ., іуд,, 

д. Каминтцпна . .  ̂ 1880

г. Чаусы.

Терляя Антона, мѣщан.. 
прав. . . . " 1842

Чериковскій у.

Магидсона Жмуила, куп., 
іуд., м. Кричевъ . 1877 

Лурьи Хацкеля, куп., 
іуд., тамъ же . . 1875

1 2 2000 2500

1 1 750 1050

1 1 800 400

1 1 300 400

1 1 3000 300

1 — 60 120

1 — 200 100

1 — 300 100

1 — 300 100

1 — 250 400

1 — 50 100

3
1 — 200 200

1 — 200 ’ 200

1 — 75 100

1 — 80 100

1 2 1100 1100

1 1 500 500
і

і - ! 120 120

і і 100 100

L 1 500 500

[ 1 400 ’ 400

[ — 50 ПО

L 2 850 1100

L 2 1225 1800
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157 157 3 Гейбергъ Евы, мѣіц.,
рим.-кат., тамъ же 1862» 2 52С) 690;

158 158 4 Голыискаго Димитрія.і
іі

двор., рим.-кат., д. Хо-
тимскъ . 1855і 1 1 337 6501

159 159 5 Аронова Хаима, міщан.. 1
і іуд., м. Краскояолье . ,'1877 1; — 2121 280;

160 1 160 ■6 Еренгауза Шлемы, м і 1
І1 щан., іуд., тамъ же . 1866 1 — 219 300;

161: 161 7 Бахраха Черни, міщан..
іуд., тамъ лее . 1856 1 — 212 280

С а л ь н о - с в і ч н ы е . і

г. Могилевъ. і
і1 Пуды.

162 1 1 Рубенштейна Шлемы,
мѣщ., іуд. 1880:' 1 1 180 360

163 2 2 Балтера Геноха, мѣщ., і
ІУД. . . j 1873 1 1 400 800

164 3 3 Городницкаго Моноса,
міщ., іуд. 1802 1 1 180 360

165 4 4 Балтера Михеля, мѣщ.,
ІУД. 1832; 1 1 180 360

г. Гомель.
і

1
166 5 1 Школьникова Мовши, 1

міщ., іуд. 1840 1 — 500 500

Климовичекій у. І
і

167 6 1 Каплуна Беньки, мѣщ.,
і
і

іуд., м. Костгоковичи . 1870І 1 — 40 50
168 7 2 Цивина Залмана-Эльи, 1

міщ., іуд., м. Хотимскъ 1872 1 — 60 75

г. Мстилавль.

169 8 1 Баславской Нехамы, м і
щан., іуд. 1865 — 1 300 210

Мстиславльскій у.

170 9 2 Зеликина Евеея, мѣщ., і
іуд., м. Монастырщияа 1863 і! н 100 юс!

г. Рогачевъ.

171 10 1 Мейтина Довида, мѣщ,, і 1

ІУД. 1876 1! — 72 15(1

Рогачевскій у. і

172 И 2, Гав лина Довида, мѣщ», і
і

іуд., м. Жлобинъ 1870 1 1 100 245

г. Чаусы* j
і

173 12 1 Темкина Абрама, міщ.> j Іі j
ІУД. 1860 і — 200 100;

г. Чсриковъ. І

174 13 1 Рьпшшда Яейбкг, і і

іуд* • * і imi л А т



- І 5 6 -

С у к н о в а л ь н ы е .

Могилсвсігїй у. Арж.

175 1 1 Кранцъ Елены, жены
тайн, сов., прав., м. Кру Мѣщ. Гонелисъ, съ
глое 1852 1 5000 100 мелышцею, 1200 руб.

176 2 2 Краноткнной Ольги,
княжны, прав., м. Круг Мѣщ. Каганцевъ. сь
лое . 1834 1 — 4500 90 В мельницами, 1200 р.1

177 В В Дзичканецъ Бѣры, двор., Мѣщ. Лейба Шуръ, съ
нрав., ф. Браковъ 1872 1 — 1000 20 мельницею, 240 р.

178 4 А Каца Жзроиля, земле д.,
іуд., с. Воротыпщина 1869 — 1 1000 20

179 5 Змечеровскихъ Феликса
и Игнатія, двор., рим.-
Еат., ф. Коробановка . 1379 — 1 1000 20

180 6 6 Мясоѣдова Оергѣя, двор.,
прчв., д. Болыпая-Моща- Мѣщ. Михель Соко-
ница • • . 1850 — 1 700 14 линъ, 10 р.

рр ц Мѣщ. Бубинъ Голь-
181 7 7 Его же, д. Сермяжника оЗ Йк  2 1 — 4000 80 манъ, 50 р.
182 8 8 АнтиповойАвдотьи, двор., ЯLi Ф Мѣщ. Мордухъ Эс-

нрав., д. Угользципа . 1 — 4000 80 теркинъ, 50 р.
18В 9 9 Савицкаго Николая, двор., Мѣщ. Симонъ Саул-

рим.-Еат., с. Нѣжково . 1759 — 1 1500 ЗО кинъ, 40 р.
184 10 10 Саковича Жвана, двор., Мѣщ. Мунька Мир-

прав., ф. Заболотье 1859 — 1 2000 40 кинъ, 60 р.
185 И  11 Общества крест, д. Буд Мѣщ. Ицка Каганъ,

ни, та же деревня 1875 — 1 1000 20 50 р.
186 121 2 Скриячинскаго Антона, Мѣщ. Аронъ Мерзинъ,

двор., нрав., д. Зарѣчье 1860 — 1 900 18 30 р.

Быховскій у.

187 13 1 Дружино - Артемовича Мѣщ. Залманъ Герша-
Ивана, нрапорщ., прав., інокъ, съ мельницею,
ф. Славянка 184В — 1 2000 40 200 р.

188 14 2 Мещерскаго Сергѣя, двор., Мѣщ. Абрамъ Мал-
прав., д. Канава 1860 — 1 4000 80 ковъ, съ мельницею,

300 р.
189 15 3 Его же, ф. Журавичи 1880 1 4500 90 Мѣщ. Есель Рабннь-

кій, съ мельницею,
300 р.

190 16 4 Евланова Баснлія, свя Мѣщ. Элья Мельни
щен., д. Рудня 1842 — 1 ВООО 60 ков!», съ 2 мельница

191 17 5 Его же, д. Коссемъ . 1842 І— 1 3000 60 ми, 400 р.
192! 18 6 Лаврененко Евфпма на- Мѣщ. Лейба Цирюль-

слѣдниковъ, двор., прав., никовъ, съ мельницею,
д. Славна 1821 — 1 2500 50 300 р.

W і 19 7 Муромцева Александра, Мѣщ. Бенціанъ Бы-
двор., прав., д. Будня 1855 1 — 1500 ЗОховскій, 15 р.

194і 20 8 Лещенко Тимофея, куп., 1 Мѣщ. Довидъ Хай*'
прав., ф, Нванищевнчіі 1865! 1 1200 24 кинъ, 12 р.

19гj 21 9 РусиноваВалеріана,двор.3I Мѣіц. Дубновъ, 40 р.
драв., д. Хоронево 1841! 1 — 3000 60

191> 22 10 Кожина Николая, двор..) 1 Мѣщ. Рубинъ Сима-
прав., урочище Бецкъ і т !' 1 6200 124 новскій, 70 р.

id ;< 23 11 Бышевскаго Владислава> Мѣщ. Нохимъ ПІах-
двор., рнм.-кат., урочи аовичъ, 80 р.
ще Молчаны 1820! 1. j • 6000 120

w * 24 12 Геруль Ивана. прус і і Двор. Альбертт» Жи*
поддан., лютер,, ф. БодО' і і буртови^ъ, С‘Ь мель*

і нонъ-Оелецт» 11831 ~J іїї 2000 40і няцет, 200 р.
; 199j 2а V , Яросолідаго Ан дроя, куя, }І j і Мѣщ. Ицка Гиллем».

І і прав*, д* ОДеиь |1S20'—і  іii ; ш бОІсъ тяедшщеш, 450 p.j
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200 26 14 Радкевича Александра Мѣщ. Гашпей Кути-
двор., драв., д. Косичи 1871 1 900С► 1801 ковъ, съ . мельницею,

Кастріота Георгія, двор.,
1500 р.

201 27 15 Мѣщ. ШамовсЕій, съ
прав., с. Городецъ 

Булгака Іосифа, двор.,
1842 1 3000 60 мельницею, 300 р.

202 28 16 Мѣщ. Вербовскій, съ

17
рим.-кат,, ф. Нѣмки . 1870 і— 1 3000 60 мельницею. 80 р. 

Мѣщ. Эстринъ, съ203 29 Відомства управденія,
госуд. имущ., д. ѣзвы 1870 — 1 1000 20 мельницею, 70 р.

Гомельскій у.

204 ЗО 1 Янковской Александры,
1 3500

Крест. Харитонъ Афа
двор., прав., с. Терюха 1830 ■7"—■ 70 насьеву съ мельни

цею, 200 р.
205 31 2 Бѣлавинецъ Анны, двор.,

прав., уроч. Глинище 
Паскевича Ѳеодора,

1880 — 1 2500 50
206 32 3 Куп. Петръ Мельни

князя, прав., д. Приборъ 1870 — 1 8500 70 кову съ крупчатныжъ 
зав. и мельницею, 900 р.

207 33 4 Его же, д. Уза 1830 — 1 3300 66 Куп. Ипіковъ, съ круп- 
чатнымъ зав. и мель
ницею, 700 р.
Крест. Стефанъ Ѳео-208 84 5 Его же, д. Р удн я -П р и -

бытковская 1864 1 2000 40 доровъ, съ мельницею  
и толчеей для ЛОЗОВОЙ 
коры, 300 р.

209 35 6 Акцизъ Прасковьи, двор.,
3600

Крест. Елисей Ива
прав., ж. Уваровичи, . 1825 — 1 72 нову съ мельницею,

120 р.
210 36 7 Жабко-Потаповича Анто

на, титул, сов., наслѣд.,
Мѣщ. Янеєль Раеь- 

кинъ, съ мельницею,
рим.-кат., с. Рудня 1874 1 — 16600 332 300 р.

211 37 8 Жевкунова Демьяна, 
крест., старообр., д. Руд-
ня-Слойницкая . 1850 1 1 10000 200

212 38 9 Бетулинской Марій, Мѣщ. Аизиеъ Прпбыт-
двор,, прав., с. Прибытки 1860 1 1200 24 ЕОВСЕІЙ, съ мельницею 

и крупад;ернымъ зав., 
250 р.

Горецкій у.

213 39 1 Гельтцля Бладиміра, Мѣщ. Сося Тамарки-
двор., прав., с. Городище 1865 — 1 1600 32 на, съ мельницею, 

640 р. .
214 40 2 Станкевичъ Марій, двор., 

рим.-кат., ф. Малые-Сли
Мѣщ. Хаимъ Фдіеръ, 

съ мельницею, 90 р.
жи . . . . 1855 — 1 1000 20

Еврей-землед. Зись-215 41 3 Батаци Бѣры, жены ген.-
лейт., прав., ф. Аникови-

1000
ка Авербахъ, съ мель

чи 1858 — 1 20 ницею и крупадер-
нымъ зав., 350 р. 
Мѣщ. Лейба Литманъ,216 42 4 Ц укатто Георгія, граф а,

800прав., ф. Маслаки 1830 1 — 16 съ мельницею, 250 р.
217 43 5 Прокоповичъ Александ Еврей-землед. Нзро-

ры, двор., прав., ф. Ста- 
рый-Селецъ
Воейкова Николая, двор., 

прав., д. Нижніе-Пруды

1600
иль Стамблеръ, съ

218 44 6
1843 — 1 32 мельницею, 400 р. 

Мѣщ. Шліома Ку-
1860 — 1 6000 120 нинъ, съ мельницею,

350 р.
219 45 7 Любомирскаго Евгенія, Мѣщ. Абрамъ Нах-

князя, рим.-кат., д. Ти-
20000 400

мансонъ, съ мельни
цею,. 500 р.ливичи . 1750 1 1

220 46 8 Его же, ж, Россасда * 1881 І 10000 200 Тотъ же, съ мельни
цею, 300 р.
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221

222

22В

224

225

226

227

223

229

230

231

232

233

234

235

236

237

23S

239

240

241

47

48 10
49 И

50

51

52

53

54

55

56

12

13

14

5S

59

60

61

Его же, м. Баево . 1831

Его же, с. Михалиново 1876 

Его же, с. Киселя . 1880

Рейна Оскара, генер., 
прав., ф. Бабиничи . 1850.

Общества крест, д. Ка- 
заринова, та же деревня 1878

Дондукова - Корсакова 
Алексѣя, князя, прав., м. 
Розганово . . 1819

Клнмовичскій у.

Важинскихъ Александра, 
двор., прав., и Леона, Йва
на, Іосифа, Ольги и Эммы, 
двор., рим.-кат., ф. Дне- 
синъ . . . 1857 
Во л ловишь Елены, двор., 

рим.-кат., м. Петровичи 1865

Общества крест, д. Пру
довой Поляны, та же 
деревня , . . 1 8 4 0  

Голынскихъ Вячеслава, 
Александры, Стефаніи и 
Казимиры, двор., рим.- 
кат., ф. Іозефово . 1854 

Зуба Павла, отстав, 
подпоруч., прав., ф. М ал
евичи . . . 1867 

Голынскаго Стефана, 
двор., рим.-кат., ф. Ми- 
хѣевичи . . 1857

Титова Николая, двор., 
нрав., ф. Конаховка 1873

Бродовской Марій, двор., 
рим.-кат., ф. Кулежевка 1864

62 і 10

И

1264

65

0711 і

Цѣхановецкой Амаліи. 
двор., рим.-кат., ф. Кра- 
совка

Подобѣдъ Анастасіи, 
двор., прав., ф. Рысинъ 

Фитннгофа Михаила, 
двор., рим.-кат., ф. Кра- 
совичи .
Голынской Марій, двор.,

? рим.-кат., д. Рудня 
13 j Ваяюжинича Михаила, 

і стат.‘ сов., прав., д. Гай- 
I ковка

66.14 Мещерскаго Сергѣя, двор., 
і I прав., д. Павловичи . 

Т1~т Бардина Григорія, поч. 
гразкд.,.лрав*, м. Лозови- 
Ш t t «

w WĆ3 <a>

кЯ рц О «
1850

1858

1840

1870

1872

1873

3000

2500

2500

15000

3000

5000

4000

4000

1000

2000

2000

2000

2500

1000

1000

3600

3000

3000

3500

3000

4000

60

50

50

300

60

100

Куп. Гамніей Гинд- 
линъ, съ мельницею,! 
900 р.
Тоть же, СЪ МСЛЫІИ-5 

цею, 1000 р.
Мѣщ, Суразъ и Мар-| 

ковичъ, съ мельни-, 
цею, 850 р. !

Мѣщ. Похимъ Крас-' 
ный, съ мелышцехо. 
100 р.
Мѣщ. Беніоминъ Цы> 

пинъ, съ мельницею, 
1000 р.

80

20

40

40

40

50

20

20

72

60

60

70

60

80

Мѣщ. Похимъ Сла- 
винъ, съ мельницею 
350 р.

Мѣщ. Мордухъ Алт- 
шулеръ, съ мельни
цею, 400 р.
Мѣщ. Мееръ Скуд- 

дипъ, съ мельницею, 
за выстройку.

Куп. Лейба Лейцинъ, 
СЪ мельницею И Іімѣ' 
ніемъ, 2500 р.

Мѣщ. Янк'ель Козач- 
ковъ, съ мельницею, 
400 р.

Мѣщ. Слава Паиохи- 
на, съ мельниц ею, 
100 р.

Куп. Оигеръ Гуре- 
вичъ, съ мельницею, 
200 р.
Мѣщ. Хоиопъ Певз 

неръ, съ мельницею, 
300 р.
Мѣщ. Элья Слуцкинъ, 

съ мельницею, 100 р.

Мѣщ. Герчиковъ, 15 р

Мѣщ. Мееръ Ратнеръ, 
10 р.

Жѣщ. Рахміель Аро- 
новъ, 10 р.

Крест. Дугинъ, 20 р.

Мѣщ. Рувидъ Кан- 
лунскій, 10 р.

Мѣщ, Велька Залма- іяовъ, 15 р,
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242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253 і

254' 80 
255;

25G

257

258

259 і

200

16

17

18

19

20

21 
22

23

24

25

26

27

28 
81|29

82;30

83-31

84 32

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

85

86

261 87 

262̂ 88

263

264

265

266

89

90

91

92

Хлюдзинскихъ Елеонори 
її Марій, двор.,рим.-кат., 
д. Фроловка . . 1862 

Осмоловскаго Герасима, 
кол. регистр., прав., ф 
Осиновка . . 1868 

Самуцевича Іосифа, стат. 
сов., рим.-кат., ф. Собо- 
левка . . 1858

Патковскаго Степана, 
капит., рим.-кат., ф. Ле- 
онполье . . . 1868 

Жуковской Елисаветьг, 
двор., рим.-кат., с.ЭДужи- 
чекъ . . . 1848 
Хохлова Николая, кол, 

сов., прав., д. Тихань .
Его же, хуторъ Суровъ

Его же, д. Нрудокъ .

Фрейдмана Іейзара, м і
щан., іуд., с. Орловка . 

Дроздовичъ Елисаветы 
и Детрунели, двор., рим.- 
кат., ф. Буда 

Каміонко Вацлава, двор., 
рим.-кат., д. Пислятинъ 

Цѣхановецкаго Владимі- 
►а двор., рим.-кат., м. 

Костюковичи 
Его же, ф. Каничи 
Комара Альфонса, двор., 

рпм.-кат., м. Забычанье 
Макрвецкой Софін, двор., 

рим.-кат., ф. Тункчинъ 
Терещенко Николая, двор., 
прав., ф. ІІаньки

Зепьковичъ Варвары, 
двор., прав., д. Свирѣль

Мстиславльскій у.'

Салтыковой Марій, граф. 
прав., д. Іызкп

Ея лее, д. Алексѣевскъ

Общества крестьянъ д. 
Фролова, та же деревня 
Энгельгардта Александ

ра, ген.-маіора, прав., м. 
Захарнно
Азанчеева Николая, двор., 
прав., ф. Гористое 

Стаховскаго Николая, 
двор., рим.-кат., д. Хай- 
новщина 

Стаховскаго Казимира, 
двор., рим.-кат., с. Пиря- 
ны . ' . 

Стаховскаго Александра, 
кол. сов., рим.-кат., ф. 
Большая-Зятица

1870 1 
1854 1

1873 1

1879

1850

1871

1875
1872

1880 

1880 

1880 

1845

1880

1879

1879

1837

1860

1870

1837

1850

4000 

3000 

4000 

3000

3000
3500
3500

3000

1000

2000

3500

5000
4000

5000

8000

2000

3000
2500

2000

10000

6000

2600

1600

1000

80

60

80

60

Мѣщ. Арій Крани 
винскій, 15 р.

Мѣщ. Смугель Жань> 
кинъ, 10 р.

Крест. Михаилъ Po- 
занцевъ, 15 р.

• 60

70
70

60

20

40

70

100
80

100

60

80

40

50

40

200

120

52

32

20

Мѣщ. ІОдка Ка^анъ, 
12 р.

Мѣщ. Яцка Фрейд-] 
манъ, 15 р.
Мѣщ. Лейзаръ Гуре- 

вичъ, 15 р.
Вдова еврея-землед. 

Тамаркина, 10 р.

Мѣщ. Абрамъ Шуръ, 
о р.

Мѣщ. Есель Кагапъ. 
12 р.

Мѣщ. Брукъ, 35 р,

Мѣщ. Кабаковъ, 30 р.

Мѣщ. левикъ, 30 р 
Мѣщ. Цукерманъ. 

25 р.

Мѣщ. Гутииъ. 30 р. 

Куп. Магидсонъ, 1у р.

Отстав, рядовой Мои
сей Нопокт., съ мель
ницею, 600 р.

Мѣщ. Абрамъ Дво- 
синъ, съ мельницею, 
300 р.
Мѣщ. Нота Аграпатъ 

съ мельницею, 200 р. 
Мѣщ. Ієно а Хесіінъ. 

съ мельницею, 500 р. В

Мѣщ. Элья Колпинъ, 
съ мельницею, 250 р. 
Мѣщ. Мееръ Кацъ 

съ мельницею, 120 р.

Отстав, рядовой Мов- 
діа Понаровскій, съ 
мельницею, 400 р. 

Мѣіц. Янкель Цѣхо- 
вичъ, съ мельницею, 
200 р.
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267 93 9 Бучинскаго Петра, кол. •»
ассес., рим.-кат., с. Ослян-
ка 1867 — 1000 20

268 94 10 Ботвинко Агафіи, мѣщ.,
прав., д. Бѣлиіцина 1876 — 800 16

269 95'11 Абакановича Михаила,
кол. ассес., рим.-кат., ф.
Клюкинъ 1865 — 1500 30

270 96 12 Толпыго Антона, штаб.-
капит., рим.-кат., ф. Ба-

1 зилевка . 1830 — 1000 20
271 97 13 Голынскаго Жвана, ген.-

лейт., прав., д. Гута . —- 500 10

272 98 14 Очкині Ивана, кол. ас
о  «

сес., прав., ф. Рудня . 1871 — 600 12

273 99 15 Василевской Емиліи, дво
рян., прав., д. Суздалевка 1850 — 1000 20

274 100 16 Стаховскаго Михаила,
губ. секр., рим.-кат., ф.

I Старое-Село 1830 — 1000 20
! 275 101 17 Полторацкой Евдокіи,

жены подполков., прав.,
с. Сохонъ 1850 — 1000 20

276 102 18 Судзиловскаго Констан
тина, кол. ассес., прав.,
ф. Фастово 1865 _ 2000 40

277 103 19 Пванской Анастасіи и
Мещерской Ольги, двор.,
прав., ф. Курманово . 1825 — 2600 52

278 104 20 Алабушевой Клавдіи,
вдовы дѣйст. стат. сов.,
прав., ф. Пацково 1780 — 2400 48

279 105 21 Голынской Станиславы,
двор., рим.-кат., ф. Кази
но . . 1850 _ 800 16

280 106 22 Голынской Марій, двор.,
рим.-кат., д. Хотяны . 1850 — 2200 44

281 107 23 Ея же, с. Бохотъ 1830 — 2000 40

282 108 24 Дьяковой Екатерины,
вдовы ген.-маіора, прав.,
д. Березетня 1818 _ 1000 20

283; 109 25 Мосье евина Михаила,
двор., прав., ф. Новая-Бу-
да 1842 _ 1300 26284: 110'26, Толпыго Генриха, двор.,
рим.-Еат., д. Зубовщина 1862 — 1100 22

28аі 111 27' ЦѣхановецЕаго Станисла
ва, двор., рим.-Еат., с.
КоптевЕа 1814 1 — 1300 26

ОршансЕій у.

286' 112’ 1 ВасилевсЕаго Антона, по-
мѣщ., рим.-Еат., ф. Корево 1840 _ 1 5000 100287 113• 2: ГрабовсЕой Ядвиги, по-
мѣіц., рим.-кат., ф. Шап
ки . . 1865

1[

1 5000 100

Мѣщ. Изроиль Куд- 
съ мельни-

Мѣіц. Вельва Ка 
епинъ, съ мельницею, 
300 р.
Мѣщ. Мееръ Бейлинъ, 

съ мельницею, 300 р, 1

Мѣщ. Довидъ Кацъ, 
съ мельницею, 400 р.'

Мѣщ. Лейба Кейт 
линъ, съ мельницею, 
200 р.
Мѣщ. Абрамъ Лань 

еинъ , съ мельницею, 
700 р.
Мѣщ. Мордухъ Алт- 

шулеръ, съ мельни
цею, 300 р.
Мѣщ. Лейба Каплан 

сеій, съ мельницею, 
200 р.
Мѣщ. Мовша Кейт 

линъ, съ мельницею, 
400 р.
Мѣщ, Кусель Якубо- 

вичъ, съ имѣніемъ и 
мельницею, 2000 р. 

Мѣщ. Залманъ Лей- 
еи н ъ , съ мельницею, 
450 р.
Мѣіц. Юдка Евелевъ, 

съ мельницею, 500 р,

щ. Берка Гинод- 
манъ, съ мельницею, 
150 р.

I Мѣщ. Нохимъ Кра- 
сикъ, съ мельницею. 
400 р.
Мѣщ. Іосель Эйдлинъ, 

съ мельницею, 425 р. 
Мѣіц. Залманъ Рох- 

линъ, съ мельницею, 
250 р.
Мѣщ. Авсей Ли п еинъ , 

съ мельницею, 375 р.

Мѣщ. Моська Хей- 
фицъ, съ мельницею, 
350 р.
Мѣіц. Залманъ Рох- 

линъ, съ имѣніемъ и 
мельницею, 400 р.

Мѣщ. Ицка Хейфицъ, 
40 р.

Мѣщ. Осидъ Шишке- 
вичъ, 30 р.
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288

289

290

291

292

298

294

295

296

297

298

299

300

301
302

303

304

305

306

307

308

114

115

116

117

118

119

120

121

122

128

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Козлинской Іозефины 
вдови тит. сов., рим.-кат. 
ф. Зайковщина .

рян.,
вой

рим.-кат., ф. Кри

ва, князя, рим.-кат., ф, 
Годошевка 

Титова Льва, дѣйст. стат. 
сов., прав., м. Староселье

Унгернъ - Штернберга, 
Станислава, ном., рим.- 
кат., ф. Подберезье 
Гребницкой Ж)ліи, пом., 

рим.-кат., ф. Нереволочна 
Титова Валеріана, надв. 

сов., прав., д. Ганыпгевъ

Хоминскаго Ѳаддея, ген.- 
лейт., рим.-кат., усадьба 
Брзовка .
Хороідо Артура, помѣіц., 

рим.-кат., усадьба Чер 
ница

Сулима-Самуйло Павла, 
пом., рим.-кат., усадьба 
Деруги .
Богушевскаго Димитрія, 

пом., прав., ф. Аверки 
но .

Липскаго Владиміра, 
штаб.-кап., прав., ф. Туш- 
ково
Наслѣдниковъ пот. поп. 

гражд. Ивана Фирсанова, 
прав., д, Хомино 

Озмидова Владиміра, 
двор., прав., д. Березина 
Бирюль Надежды и Кли- 

шевскихъ Михаила и Ма
рій, двор., прав., ф. Мо- 
розовка .
Куковенько Ѳомы, Холо- 

беса Якова и Игнатова 
Степана, крест., прав., ф. 
Казимировъ 

Любомирскаго Евгенія, 
князя, рим.-кат., с. Олыпа

Рогачевскій у.

Жуковскаго Іосифа, двор., 
рим.-кат., д. Рудня

Шпаковской Марій, же
ны штаб.-кап., прав., ф. 
ІЦибринъ 

Булгака Эдуарда, двор., 
рим.-кат., хуторъ Капа- 
чевка

Рейнгарда Матвѣя, тайн, 
сов., рим.-кат., д. Рудня- 
Бронская

1853 1 800 16

Мѣщ. Мовша Шейн*, 
съ мельницею, 600 р.

1870 1 1000 .20

Мѣщ. Сора Ганелесу 
съ мельницею, 800 р.

1849 1 1800 36

Мѣщ. Абрамъ Бѣлинь- 
кій, съ мельницею и 
круп, зав., 600 р.

1844 _ 1 1200 24
Мѣщ. Мовша Эппг- 

тейнъ, съ мельницею

1874 1 4400 88

и круп, зав., 800 р. 
Мѣщ. Берка Юдкинъ, 

съ мельницею и круп, 
зав., 250 р.

1873 — 1 2200 44 Тотъ же, 100 р.

1873 1 — 4000 80 Мѣіц. Ошеръ Коно-

1868 1 2000 40

вичъ, съ мельницею, 
400 р.
Мѣщ. Оттопъ Бергу 

съ мельницею, 200 р.

1860 1 3000 60
Мѣщ. Мовша Маль- 

цинъ, съ мельницею,

1795 1 1500 30

1000 р.
Мѣщ. Іосифъ Богда

новичу съ мельницею,

1876 1 3000 60

150 р.
Крест. Ѳеодоръ Ян- 

сонъ, съ мельницею,

1881 _ 1 2000 40

250 р.
Мѣщ. Тимофей Грин- 

кевичъ, 15 р.

1874 1 6000 120
Мѣщ. Осносъ и Фуксу 

50 р.

1862 — 1 6000 120
Мѣіц. Іосель Маль

цеву 100 р.

1873 — 1 6000 120

Мѣщ. Фуксъ, съ мель
ницею и толчеею для 
лозовой коры, 80 р.

1842 1 6000 120
Мѣщ. МарковичуЮр.

1874 — 1 5000 100
Мѣіц. Іосель Дым- 

шицъ, 100 р.

1854 1 5800 116
Двор. Казимиръ Гра- 

ховскій, съ мельни

1859 1 5000 100

цею, 900 р.
Мѣщ. Липа Малкянъ, 

съ мельницею, 100 р.

1858 1 _ 10000 200

Мѣіц. Нохимъ и Ха- 
имъ Каценедьсоновы, 
съ мельницею, 500 р.

1867 1 — 15000 300
Мѣщ. Шмуйда Кап

лун у  100 р.
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309 135 5 Новикова Ивана, двор.,
Міщ. Шмуйла Горе-нрав., ф. Кассіановъ-Ху-

пторъ 1836 1 • 3500 1 ликъ, 25 р.
310 136 6 Іолшина Васи дія, двор.,

• 2600 52нрав., д. Губичи 1858 1 ►
Міщ. Мордухъ Ле-811 137 7 Причта Кошелевской цер

: 1830 1 • 5500 110кви, д. Рудня-Кошелевская • вицкій, съ мельницею,
150 р.

312 138 8 Дарія-Дернадовичъ Евы, 
двор., рим.-кат., д. Рудня-

Мѣщ. Айзикъ Руд-

■ 4600 92
ницкій, съ мельницею,

Липиничская ,1846 1 120 р.
313 139 9 Башмаченко Николая, 1

56
Міщ. Эдья Дворкинъ,

двор., нрав., ф. Яновка 1842 1 2800 20 р.
314 140 10 Зборомирскаго Гектора,

Міщ, Гдаля Білкииъ,двор., рим.-Еат., с. Луго- 
вая-Вирня 3000 601850 1 — 30 р.

315 141 И • Сіноженскаго Алексан Міщ. Мордухъ Іофа,
дра, двор., рим.-кат., д.

88
съ мельницею, 130 р.

Заводъ . 1860 1 — 4400
316 142 12 Дробышевскихъ Михаила 

и Марій, двор., рим.-кат.,
Міщ. Янкель Кац- 

манъ, съ мельницею,
ф. Вѣточка 1S70 1 — 4500 90 150 р.

317 143 13 Малафіева Михаила,
двор., прав., ф. Болыпіе-

106Стрѣдки 1850 1 — 5300
318 144 14 Общества крест, д. Ка-

Міщ. Гута Либманъ,менки-Рысковской, та же
60деревня . 1847 1 — 3000 съ мельницею, 120 р.

319 145 15 Пузыно Николая и Алек
сія, двор., рим.-кат., с. 
Староселье 90

Міщ. Сося Заріцкая,
1700 1 — 4500 съ мелышцею, 120 р.

320 146 16 Хмызовскпхъ Теофиліп и
Марій, двор., рим.-кат., 
ф. Старограды . 90

Міщ. гБерка Эткинъ,
1850 1 — 4500 съ мелышцею, 120 р.

321 147 17 Черепанова Константина, Міщ. Гирша Вакманъ,
двор., прав., ф. Хизовъ 

Жипилова Николая,
1877 1 —: 4000 80 съ мелышцею, 140 р.

322 148 18 Унтер.-офиц. Антонъ
двор., прав., ф, Серебрянка 
Хилинскихъ Александра 

и Владиміра и Воиновой,

1850 1 — 3700 • 74 Бобрикъ, съ мельни-.
323 149 19 цею, 200 р.

Міщ. Залманъ Збо-
двор., рим.-кат., околица 
Островъ .

ровскій, 30 р.
1868 1 — 4500 90

324 150 20 Лапгкевича Витольда, 
крест., рим.-кат., д. Руд-

йCjрц Двор. Александра Ко-
ня-Добрицкая : РЧ — 1 4500 90 роткевичъ, 30 р.

Куп. Лейба Цирюль-
325 151 21 Чернышева-Кругликова 

Ппполита, графа, прав., с.
§

Литвиновичи krłО 1 — 6000 120 никовъ, 50 р.
326 152 22 Его же, с. Дудичи 1874 — 1 15000 300 Міщ. Рохля Левинъ,

327 Его же, хуторъ при р. 
Молинкі

съ мелышцею, 300 р.
153 23 Механ. Иванъ Камъ,

328
1869 1 — 5000 100 съ мелышцею, 100 р.

154 24 Его же, д. Болсуны . 1840 1 — 1000 20 Міщ. Хаимъ Милесъ,

329 Его же, д. Рудня-Барто-
съ мелышцею, 60 р.

155 25
1855

Міщ. Есель Малевъ,

330
ломеевская 1 — 1000 20<еъ мельницею, 60 р.

156 26 Дарія-Дернадовичъ Пе н
лагеи, двор., рпм.-кат., 
д. Добрпчи

о Мѣщ. Велька ІСрей-!яо 1 — - 7500 150:пинъ, 50 р,
Мііц. Берка ІІевзиеръ,331 157 27 Турчанпновой Любови, сый

двор., прав., с. Церковье о 1 — 20000 400 <съ мелышцею, 600 р.

332 158 28 Відомства уиравденія
Рн
Iр і

Міщ. Тамара Печор
ская, съ мельницею,

госуд, имущ., д. Лозова сЗ«
к*О

1 2000 40 •49 р.
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BBS 159 29 Дарія-Дерналовича Це- CŚ Я Мѣщ. Лейзаръ Ле-
зарія, двор., рим.-кат., с. •=* S винъ, съ мельницею,
Рогинь . £  и — і 10000 200 700 р.

334 160 ЗО Сулистровской Ванды, Мѣщ. Нисонъ Роза
двор., рим.-кат., д. Лила 1840 — і 12000 240 нову съ мельницею,

200 р.
335 161 31 Общества крест, с. Ни- Мѣщ. Абрамъ Гинд-

СИМКОВИЧЪ, то же селеніе 1866 і — 2000 40 линъ, съ мельницею,
300 р.

336 162 32 Фромандіера Александра,
двор., прав., с. Большія
Нѣмкк . 1879 і — 5000 100

337 163 33 Голодца, куп., іуд., д. Мѣщ. Лейба Голь-
Новиловка 1866 і — 2500 50 фандъ, съ мельницею,

100 р.
338 164 34 Шкляревича Алексѣя,

двор., прав., д. Нестеровка 1835 і — 1000 20
339 165 35 Шульцъ Владиславы,

двор., рим.-кат., д. Руд-
ня-Жлягинъ 1840 і — 1000 20

340 166 36 Лашкевичъ Емиліи, двор.,
и обще ст. мѣщ. околицы Мѣщ. Мовша Л е в -
Новыхъ Громыкъ, с. Гро- шицъ, съ мельницею,
мыки 1800 і — 1500 30 35 р.

341 167 37 Бочкова Константина,
землевлад., д. Рудня-Гу- Мѣщ. Нафтоля Ландо,
лева 1842 і — 2000 40 съ мельницею, 100 р.

г. Сѣнно.

342 168 1 Шебеко Аделіи и Клоч- 1 Мѣщ. Мовпга Лив-
ковской Зинаиды, двор., шицъ и Залманъ Хей-
рим.-кат. 1876 — і 10000 200 фицъ, съ двумя мель

ницами, 350 р.
Сѣнненскій у.

343 169 2 Жолковскаго Эрика, дво Мѣщ. Янкель Гуре-
рян., рим.-кат., д. Прошица 1875 — і 7000 140 вичъ, съ мельницею,

344 170 3 Крестьянъ д. Колмаковъ, 200 р.
прав., та же деревня . 1878 — і 12000 240 Мѣщ. Шоломъ Ринсъ,

съ мельницею, 80 р.
345 171 4 Свяцкихъ Карла и Ма Мѣщ. Бейнусъ Бей-

рій, двор., рим.-кат., д. ненсонъ, съ мельни
Урца 1878 — і 5000 100 цею, 100 р.

346 172 5 Синайло 10ліана, двор., Мѣщ. Аврамъ Грачъ,
рим.-кат., с. Высокой-Го- съ мельницею, 350 р.
РОДСЦТ' . 1863 _ і 6000 120

347 173 6 Витковскаго Александра, Мѣщ. Лейба Стеркпнъ,
титул, сов., нрав., ф. Ви- съ мельницею, 450 р.
доки 1855 — і 6000 120

348 174 7- Коровкевича Авдія, мѣ-
щан., нрав., ф. Загатье 1862 _ і 5000 100

349 175 8 Кондратовнчъ Ольги, Мѣщ. Файбипгь Ка-
двор., рим.-кат., застѣнокъ ганъ, съ мельницею,
Утечье . 1840 _ і 10000 200 100 р.

350 176 9 Станишевскаго Адама, Мѣщ. Шая Хейфиц*,
двор., рим.-кат., д. Тол- съ мельницею, 350 р.
пино . 1849 — і 8000 160

351 177 10 Королько Михаила, двор.,

1 352
178 11

нрав., хуторъ Химъ 
Мощинскаго Станислава,

1840 і 2500 : 50
Мѣщ. Лукіанъ Лит-

ном.,рим.-кат.,имѣн. Пур- внновскій, съ мель
плево 1879 _ і 4000 80 ницею, 485 р.

353 179 12 Бураго Владиміра, двор., Мѣщ* Берка Слобод-
ж Бураго Василія, мѣщ.? кинъ, съ мельницею в
щ т п  ф, Q 6 » . ' * г т — і ! 2500 §0 щуп. şas,*  780 Ь
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354 180:ІЗ Маевской Людвиги, дво Мѣщ. Янкель Шей-
рян., рим.-кат., с. Нерейша 1846 — 1 1000 20 манъ, съ мельницею, 

100 р.
355 181 14 Богушевской Евелины,

Волчанской Олимпіады, Мѣщ. Э дуаръ ПГмидтъ,
ОбЫЗерСЕОЙ Іозефины, Ор- съ мельницею и кру
до Марія и Сульжинской подеркою, 500 р.
Ѳеодосіи, двор., рим.-кат.,
д. Стриги 1841 1 1 1000 20

356 182 15 Базилевскаго Александра, Мѣщ. Граля Гуре
дѣйств. стат. сов,, прав., вичу  съ мельницею и
погостъ Соржица 1840 _ 1 6000 120 круп, зав., 340 р.

357 183 16 Менжинскаго Игнатія, Мѣщ. Гирша Мин-
двор., прав., застѣнокъ ковъ, съ мельницею,
Еленка . 1861 1 3000 60 100 р.

358 184 17 Бартоломея, Александра, Мѣщ. Сима Алтшу-
дѣйств. стат. сов., прав., леръ и Абрамъ Еруза-
м. Бобръ 1 W 1 _ 2000 40 лимчику съ двумя

W мельницами, 1600 р.
359 185 18 Его же, д. Соколовими І 1 _ 1500 30 Мѣщ. Шмуйла Горо-

децкій, съ мельницею,R 120 р.
360 186 19 Шлиппенбаха Павла, ОР-І Мѣщ. Берка Хейфицъ,

двор., лютер., застѣнокъ ЫИ съ мельницею, 150 р.
Опенковичн РЧсЗ 1 _ 3000 60

361 187 20 Гордзялковскаго Манер- К Мѣщ. Есель Абра
та, двор,, рим.-Еат., д. & мовичу съ мельницею,
Головарушки . О _ 1 4000 80 200 р.

362 188 21 Конде -Марквордъ - Рен-
гартена Алексѣя, отстав. Мѣщ. Евель Каганъ,
штаб.-ротм., прав., застѣ- съ мельницею, 300 р.
нокъ Барсучинъ 1878 1 _ 2000 40

363 189 22 ОржельсЕОй Александры, Мѣщ. Абрамъ Ноносъ,
двор., рим.-кат., д. Боль- съ мельницею и круп.
шіе-Хольневичи 1880 1 10000 200 зав., 1400 р.

364 190 23 Хмаро Адама, двор.,рим.- Мѣщ. Абрамъ Носонъ,
кат., ф. Слободка 1880 _ 1 7000 140 съ мельницею и круп.

зав., 900 р.
365 191 24 Длужневскаго Еипріана, Мѣщ. Юдка Кравецъ,

двор., рим.-кат., д. Руд- съ мельницею и круп.
ница 1881 — 1 10000 200 зав., 1200 р.

Чаусскій у.

366 192 1 Епифановой Марій, двор., Мѣщ. Гирша Лейви-
прав., ф. Тросливка 1849 1 _ 5000 100 ковъ, съ мельницею,

320 р.
367' 193 2 Толстаго Николая, графа, Мѣщ, Берка Певзнеръ,

прав., д. Путьки 1846 1 _ 2500 50 съ мельницею, 120 р.
Ж і 194: 3 Шебеко Александра, пол Мѣщ. Берка Горлов-

ков., прав., д. Каменка 1872 1 _ 5000 100 скій, съ мельницею,
100 р.

869> 195і 4 Каптелева Потапія, куп., і Мѣщ. Іосель Певз
прав., ф. Сталка 1878 1 _ 5000 100 неръ, съ мельницею,

400 р.
37С► 196• 5 Бруевича Алексѣя, надв.

сов., прав., ф. Селище 1821 1 — 7500 150
371 197' 6 Нонятовской Ольги, дво Мѣщ. Хаимъ Кафи-

рян., прав., хуторъ Мо тинъ, съ мельницею,
крядь 1864 1 2500 50 400 р.

372! 198і 7 Ракуссо - Сущевскихъ
Станислава и Болеслава, Крест. Моисѳй Гла-
двор., рим.-кат., хуторъ зовскій, съ мельниі Су шд , 1864 1 3000 60 цею, 600 р.
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і 373
1

199 8 Чеховскаго Ивана, кол.

1

и секр., рим.-кат., хуторъ
5 Пухновъ 1879 1 — 3000

374 200 9 Сиыткова Алексѣя. двор..
прав., м. Рясна 1845 1 — 4000

9 375 201 10 Менжинской ІГдаліи, вдо
S вы маіора, рим.-кат., ф.
1 Бобровъ . 1878 1 — 3500
| 376 202 И Краішхфельдъ Елисаве-
і ты, Леоновичевой ЕкатеI рины и Эйлеръ Софіи,
1 двор., прав., ф. Голобурды 1830 1 — 20000
І 377 203 12 Эйлера Павла, кол. сов.,
й нрав., ф, Ешцицы 1846 1 — 20000

378 204 13 Бѣдевской Евгедіи:. двор.,
§ ирав., ф. Углы . 1833 1 — 20000
I 379 205 14 Хдюдзинской Марій, дво
ч рян., рим.-кат., хуторъГо-

довичи . 1814 1 — 20000
380 206 15 Еохъ Екатерины, вдовы

ген.-лейтен., прав., д. Но-
вое-Прибужье . 1870 1 ) 9ЛППП

381 207 16 Ея же, с. Кдедневичи 1852 1 )
382 208 17 Дзевонскихъ Ивана и

Фраициски, двор., рим.-
кат., ф. Еаребахъ 1852 1 — 10000

383 209 18 Дворецкаго Михаила, кол.
сов., ирав., м. Горы . 1841 1 — 20000

384 210 19 Лютца Александра, ноч.
гражд., лютер., д* Нико-
димовъ . 1820 1 ■ — 20000

! 385 211 20 Шнейдера Эдуарда, кол.
1 сов., лютер,, ф. Ждано-1 вичи . 1861 1 — 20000

Чериковскій у.

386 212 1 Василевскаго Антона,
двор., прав., ф. Красное 1827 — 1 900

887 213 2 Дашкевичъ Антонины,
двор., рим.-кат., ф. Бѣли-
ца 1813 — 1 900

388 214 3 Илиничъ Клары, мѣщ.,
прав., ф. Сторожня 1844 — 1 700

389 215 4 Каменскаго Ѳеодора, от-
ставн. ротмистр., рим.-
кат., ф. Ходосовъ 1826 — 1 1000

390 216 5 Оболенскаго Аяексѣя,
князя, прав., д. Припечинъ 1824 — 1 1000

391 217 6 Полонскаго Феликса,
стат. сов., рим.-кат., ф. 1
Самуйлевъ 1854 — 1 300

392 218 7 Семенова Ивана, губ.
секр., прав., ф. Житяевъ 1847 — 1 1500

393 219 8 Смяровскаго Николая,
тит. сов., ф. Забачевъ . 1832 — 1 1000

394 220 9 Тодныго Мальвины, дво
рян., рим.-кат., ф. Тянь-

І КОВ 7» 1836 —,і 1 1000
395 221 10 Трубчняскаго Игяатія,

!! двор.» нразц ф. Вода* 1 , !

і

ж у ъ  , 1843 і і
і
і

050
і

Мѣщ. Залманъ Сось-
кяпъ, съ мельницею.' 

60 240 р.
j Мѣні;. Файбижъ Тяд-

ЗОікинъ, съ мельницею, 
1700 р.

Мѣщ. Шмуйла Кацъ
СЪ м е л ь н и ц е ю . 360 Т).

70

Мѣщ. Нцка Певзнеръ. 
съ мельницею. 300 р.

40 Oj
I Мѣщ. Гнлимъ Розинъ. 

400 съ мельницею, 350 р.
I Жѣщ. ОрлиЕъБунинъ, 

400 съ мельницею. 400 р.
I Мѣщ, Ицка Рабино
в и ч у  съ мельницею, 

400 300 р.

400:"
Мѣщ. ЇІзроиль Трай 

нинъ, съ двумя мель- 
^ницами, 600 р.

Мѣіц. Нцка Рабино
вичу съ мельницею 

200 170 р.
Мѣщ. Абрамъ Дукер- 

400 ману съ -мельницею, 
400 р.

400
Мѣщ. Белька Больф 

сону съ мельницею, 
400 о00 р.

Мѣщ. Райхлину съ 
18 мельницею, 500 р.

І Мѣщ. Лейзаръ Сосъ- 
кину съ мельницею, 

18 300 р.
{Мѣщ. ЯохимъЭДдоввчъ 

14 'съ мельницею, 300 р. (
І Мѣщ. Нохимъ Фал- 
ікину съ мельнице», 

20,250 р.
Мѣщ. Левитину съ 

20 мельницею, С00 р.
І Мѣщ. ІІцка Шахио- 
вичъ. съ мельницею, 

6.200 р. І 
I Мѣщ. Белька Бѣлинь- 

30 кій, съ мельницею 
120 р.

20 Мѣщ. Бася Фридману 
съ мельницею, 250 р. 
Мѣд. Наймарку съ 

2Q мельницею, 500 р.

Іѣщ . С*гу*едь Дяор*
Івкяиъ. съ м^лш цё»,

|200 |>, і
18
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396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

222

223

224

225

226

227

228 

229! 

230

И Хлюдзинской Марія, дво
рян., рим.-кат., ф. Золо- 
чевъ

12 Вигуро Адама, тит. сов., 
рим.-кат., ф. Лопатинъ

13

14

15

16

17

18 

19

231 20 

232 21

408

409

410

411

233 22

412

Глинко Аделаиды:, двор., 
рим.-кат., и Коркозеви- 
ча Валеріана, подпоруч., 
прав., д. Губдндщна 

Голынскаго Михаила и 
Фащъ Софіи, двор., рим.- 
кат., с. Коморовичи 

Понятовской Татіаны, 
двор., драв., ф. Устье .

Мацкевичевыхъ Григорія, 
Еамиліи и Розы, двор., 
рим.-кат., ф. Селище 

Стасевича Василія, надв. 
сов., прав., ф. Свадковичи 

Терезценка Николая, 
двор., прав., с. Стюденецъ 
Комара Альфонса, двор., 

рим.-кат., д. Дерялсня . 
Уссаковской Елены, двор, 

рим.-кат., с. Братьковдчи 
Бенедиктовячъ Даніяла, 

пот. почет, гражд., прав, 
хуторъ Заводъ . 

Фонъ-Бенкендорфа Сер- 
^гѣя, дѣйст. стат. сов., 

прав., д. Бардичъ

Мѣховые.
г. Могилева

Черняка Евеля и Райхин- 
штейнъ Цывы, мѣщ., іуд.

Т а л е с н ы я.

Горецкій у.

Гешеля, Нохима иМеера 
Сохеровъ, куп* іуд., м. 
Дубровна

г. Мстиславль.

Фрумкина Эльи, мѣщ., 
ІУД*

Мстиславльскій у.

Локшина Гершана, мѣщ., 
іуд., м. Казимирова-Сло
бода

К о с т о п а л ь н ы е .  

г. Гомель. 

Ловьянова Янкедя? хсуп, 
Щ.

1817

1785

1810

ы w 
w wЙ <22
âs

1797

1817

1855

1852

18241

1855

1868

1879

1750

1870

1860

10

13

1864

4000

2000

4000

6000

6000

2000

2000

12000

10000

10000

9000

9000

Мѣха.

400

Штук. 

1300

70

80

40

80

120

120

40

40

240

200

200

180

180

Мѣщ. Мордухъ Цет-J 
линъ, съ мельницею,! 
300 р. *
Землед. Гирша Адаш-І 

кинъ, съ мельницею,3 
30 р.

Мѣщ. Мордухъ Слуц-j 
керъ, съ мельницею, 
500 р.
Мѣщ. Залмант» Алт 

шулеръ, съ мельницею, 
1000 р,
Мѣщ. Элья Бѣлннь- 

кій, съ мельницею, 
1000 р,

Мѣщ. Берка Шубъ, 
съ мельницею, 100 р.
Мѣщ. Зеликъ Маевъ, 

съ мельницею, 150 р.
Мѣщ. Грудня Люб-j 

манъ, 70 р.
Крест. Яковъ Сергѣ- 

евъ, 50 р.
Мѣщ. Мотыль Бах- 

рахъ, 60 р.

Землед. Симонъ Шей* 
нинъ, 40 р.

16000

3

Пуды.

2000

2500

300

420

1500
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421 5 5 Гречаника Арона, мѣіц., 03 О» g
іуд., тамъ же . 1862 1 6 Г> . с ь  ^ 2200

и § t
і S. Й s 1

«э> t* Ѳ

П о т а ш н ы е . і

г. Сѣнно. і
і

ІІУДЫ.

422 1 1 Хейфица Арона, мѣщ.,
і

ІУД. 1820 2 65 150

Д е г т я р н ы е ,  с м о л я 
н ы е  и с к и п и д а р -

н ы е.

Могилевскій у.

423 1 і Безсмертнаго Мовппі,
куп., іуд., с. ІЦеглица і

(смоляной) 1880 ’4 5000 1000 <

424 2 2 Казановича Ильи, двор.,
прав., ф. Чемерный (смо
ляной) . 1864 — 2 1500 300 :

425! 3 3 Цѣхановпчъ Уліаны, дво
і рян., прав., с. Вендорожъі
і (смоляной) . . 111860 — 500 100

426! 4 4 Олыпевскихъ Димитрія и і і1
Анны, двор., прав., ф.
Рафалово (дегтярный) . !1876 1 1000 600

j 427 5 5 Саковича Івана, двор.,1 І
прав., д. Гута (дегтярный)' 1870 1 16000 9600.cc428 6 6 Мясоѣдова Сергѣя, двор..1
прав., ф. Ключки (дегтяр
ный) 1867 1 1500 900

429 7 7 Кранца Фердинанда, дво
рян., лют ер., д. Дорош-
кевичи (дегтярный) . 1872 — 400 240

430 8 8 Монозопа Жліомы, куп.,
іуд., с. Опенковичи (дег-
тярпый) . 1868 — 800 480

431 9 9 Баса Берки, мѣщ., іуд., і
д. Аксенковичи (дегтяр І
ный) 1878 1 7 4360 2616

Быховскій у.

43:і 10і 1 Каміонко Викентія на-
слѣднпковъ, двор., рим.-
кат., ф. Радьково (смоля-
ной-скипидарный) 1869 1 1 1840 60843г5 11. 5! Жаппро Залмана, куп..
іуд., ф. Радьково (дегтяр
ный-берестовый) 1877 1 3 1500 600

Ł U
) с1 Толстаго Димитрія, гра

фа, прав.,д. Слѣдюки (смо
ляной) . ! 1874: 1 10 2000 1000

ł № > U ! Ąі  Баньковскаго Антона, от■1
став. ротмист.. рим.-кат..
уроч. Старина (смоляной)! 1860і 2: 2 250 75

і

І
Мѣіц. Бселъ НІамоіН 
Яѵій, 400 р. і

Мѣщ. Нохимъ Лукон-|

Мѣіц. Эмдинъ и Mo-j 
розъ, 55 р.

Мѣіц. Мендель ІТо л якъ^ 
100 р.

Мѣщ. Аскиназеръ,

Мѣід. Саколипъ, 800 р.1

Мѣіц. Лейба Задові»,! 
50 р. І

Мѣщ. Ерузалимчикъ,| 
75 р.

Мѣіц. Элья Махлинъ.| 
200 р.
Мѣщ. Опіеръ Еоткиігь,] 

300 р. ч
IМѣіц. Гирша Лїїііо*-| 

їк ій , 150 р. fi

Мѣщ. Райцеръ, 50 p.j
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436

437

438 

430

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

І 4)2 

11-»

14

15

16 7 

17

18

19

20

21

22

28

24

25

26

27

28

29

30

31

Мартиновича Стефана ка- 
слѣд., двор., драв., уроч. 
Риштотъ (скипидарный) 

Бобылева Андрея, мѣщ., 
драв., ф. Еоркотъ (дегтяр
ный-берестовый)

Брука Арона, мѣід., іуд., 
д. Борки (дегтярный) . 

Фрайфельда Янкеля, м і 
щан., іуд., м. Продойскъ 
(пиковаренный).

Гомельскій у.

Хоцяновскаго Еорнелія, 
отстав, маіора, рим.-кат., 
ф, Михальки (дегтярный) 
Азбеля Моисея, куп., іуд. 

д. Барановка (дегтярный)

Е ли м ови чск ій  у .

Бажипекихъ Александра, 
драв., Леона, Ивана, Оль
ги, Іосифа, Марій и Эммы, 
двор., рим.-кат., с. Дне
синь (дегтярный-бересто- 
вый)

Общества крест, д. Ха- 
липовки, та же деревня 
(дегтярный-берестовый) 

Лейтеса Нисона, м ііц.. 
іуд., д. Гульки (дегтяр
ный-берестовый)

Общества крест, с. За- 
густина, то же селеніе 
(дегтярный-берестовый) 

Левитана Моисея, м іщ .. 
іуд., ф. Жидовая-Буда, 
(дегтярный-берестовый) 

Ераснодольскаго Павла, 
отстав., прапорщ. (нынѣ 
Крыловой Марій жены 
ген.-лейт.,) драв., д. Па- 
лицкое (дегтярный) 

Ладыгина Алексѣя, мѣщ. 
драв., с. Селецкое (дег
тярный) .

Его же, тамъ же (дег
тярный) .

Ладыгина Ивана, м іщ ., 
драв., д. Батаево (дегтяр
ный)

Смирнова Афанасія, м і 
щан., прав., ф. Иѣгова 
(дегтярный)

Мстиславльскій у.

тярный) 
Черняка Б 

куп., іуд., : 
(дегтярный)

1869 2 260 75 <

1878 — 2 500
]

500:

1880 — 4 8000 3000

1857 1 2 1500 300

1873 1 2 250 200

1877 1 2 1000 450

1877 1 4 1200 480

1S78 — 2 3200 1280

1878 — 4 4000 1600

1874 — 2 3000 1200

1874 1 4 1700 680

1874 4 3000 750

1881

1881

1

1 :} 40001 1200

1881 1 3 4000■ 1200

' 1881 2! 5 5000• 1500

1880 1 8 9000 9900

! 1879і
4 500 350

Міщ, Мовша Подшер- 
тниковъ, 40 р.
Мѣщ. Михель Раб- 

;инъ, за выстройку т  
10 л ітъ .

Еуп. Абрамъ Лок- 
шинъ, 60 р.

Мѣщ. Похимъ Сда
вишь, за выстройку на 
6 лѣтъ.
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454 32 3 Черняка Берки, мѣщ.,
іуд., ж. Захарино (дег
тярный) . 1876 1 — 172 120

455 33 4 Энгельгардта Алексан
дра, ген.-маіора, нрав.,
тамъ же (дегтярный) . 1880 — 4 500 350

456 34 5 Силивонова Митрофана,
крест., нрав., д. Гогодев-
ка (дегтярный) 1880 1 1 500 350

Оршанскій у.

457 35 1 Титова Льва, дѣйств.,
стат. сов., нрав., ф. Годо- Мѣстные крестьяне
шевъ 1881 — — 420 200 (15 челов.), 100 р.

458 36 2 Відомства Государствен-
ныхъ имущ еству д. Го- Крест. Пахомъ Ива
РОДОЕЪ . 1879 1 5 900 500 нову  120 р.

459 37 3 Любомирской Екатерины,
княжны, рим.-кат., ф.
Горбово (дегтярный) . 1878 1 3 3600 2200

460 38 4 Сердалевича Антона,
двор., рим.-кат., ф. Осет-

І ки (дегтярный) 1877 1 6 5000 4000
461 39 5 Левита Мордуха, .мѣщ.,

іуд., лѣсная дача Ботвково
ном. Шебеко (дегтяр

ный) 1875 1 1 500 400

Рогачевскій у.

462 40 1 Бермана Ивана, двор.,
лютер., урочище Селецъ
(дегтярный) 1875 1 5 2500 2200

463 41 2 Рейнгарда Матвѣя, тайн.
сов., рим.-кат., д. Кошары
(смоляной) 1880 1 3 480 200

464 42 3 Іолшина Василія, двор.,
прав., ф. Наспа (смоля-
ной-дегтярный) 1878 1 0 2600 1560

465 43 4 Его же, тамъ же (бере-
стовый-дегтярный) 1865 1 2 600 900

466 44 0 Сѣноженскаго Алексан
дра, двор., рим.-кат., д.
Заводъ (берестовый-дег-
тярпый) . 1875 1 4 660 990

46/ 45: 6 Рихерта Вильгельма,
двор., лютер., ф. Святое
(берестовый-дегтярный) 1880 1 6 900 135046£> 46» 7 Выковскаго Владислава,
двор., рим.-кат., ф. Вы-
ковъ (смоляной - скипи Двор. Людвнгъ Дер-

л ас дарный) . 1870 1 3 1000 800 жаш'вскіїї, съ имѣ-
> 47' \> Циркина Берки, мѣщ., ніемъ, 6000 р.

іуд., д. Мотневичи (смо
Л '“j f \ ляной) . 1875 — 1 1200 48047і' 4£і §1 Чернышева-Кругликова

Ипполита, графа, прав.,
Струмепская лѣсная дача Куп. Мордухъ Ма

Л 71 (берестовый-дегтярный) 1864 6 1000 800 гидсону 200 р.
Чсі 1 4S» 1(3► Лившица Эдьи, куп.,

іуд., близъ д. Сидоровичъ
Л 70 (берестовый дегтярный) 1857 1 3 4800 52804 / і ' 5G> 11 Его же, близъ д, Осипов

ки (берестовый дегтярный)11857 1 2 4000 4400
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473

474

475

476

477

478

482

48В

484

435

51

52

54

55

56

479 57 В

480 58 4

481 59 5

480, 4

Сѣнненскій у.

Сергіевскаго Георгія, 
код. секр., прав., ф. Бу- 
довка (дегтярный) 

Волосова Эльи, мѣщ., 
іуд., д. Іаты голь (смоля
ной)

Свяцеихъ Е арла  іг Ма
рій , двор., рим .-кат., за- 
стѣнокъ ВысоЕІй-Румъ 
(скипидарный) .

Чаусскій у,

Гусьмаиа Шмуйлы, мѣзц., 
іуд., д. Драниха (дегтяр
ный)

ЧериковсЕій у.

ВасилевсЕаго Антона, 
надв. сов., прав., ф. Крас
ное (берестовый-дегтяр- 
ный)
ЗІолонекаго Феликса, стат. 
сов., рим.-кат., ф. Самуй- 
левъ (берестовый-дегтяр- 
ный) ' .

Судзиловскаго Василія, 
Еол. секр., прав., ф. Алєе- 
сандровЕа (смоляной) . 

Его же, тамъ же (бе- 
рестовый-дегтярный) .

ВасилевсЕОй Емиліи, 
двор., рим.-Еат., урочищ е 
Дубовое - Колѣно (бересто
вы й - дегтярны й - смоля
ной)

В ы д ѣ л ы в а ю щ і е  р у 
ж е й н ы е  п р и Е л а д ы .

г. Орша.

прав.

П е н ь Е о - т  р е п а  л ь 
н ы  е.

Г. МОГИЛЗБЪ.

Ратнера Шолома, куп. 
ІУД.

Найпгтота Шліомы, мѣщ. 
ІУД.

Цейтлина Жзроиля, мѣщ. 
ІУД*

Г омєльсеій у.

старообр., слобода Огород^ 
т

1879 1 1 400 200

1879 1 2 120 60

1859 1 2 500 400 т

1878 1 10 400 200

1826 1 2 1200 1080 ї

1881 — 3 400 360

1876 — 3 400 160

1876 — 3 560 600

1872 1 6 3600

Штук.

650

' 1880 1 4 15200

Пуды,

10336

’ 184? • Ш ► 6000і 12000

5 1876 5() 3000і 6000

’ і86€ ■ 4(> 25001 5000

>

* п п 1 1> U !| 2600 
і

‘ 1400

Мѣщ. Жзроиль Ро-

Мѣщ. Шмуила Нот-
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487 5 , Боброва Михаила, мѣщ.,
старообр., тамъ же 1874 — 6 1500 600

Климовичскій у.

488 6 1 Гордонова йцки, мѣіц.,
іуд., м. Костюковичи 1872 4 6 1000 200

489 7 2 Маневича Нохима, еврея-
землед., іуд., тамъ же 1880 5 6 1800 360

490 8 3 Красовскаго' Василія,
мѣщ., нрав., тамъ же 1879 4 6 1000 200

491 9 4 Гонпна Шлемы, куп.,
іуд., тамъ же 1865 12 2000 400

492 10 5 Тамаркина Берки, куп.,
іуд., м. Хотимскъ 1875 6 12 2000 400

493 И 6 Пшеничнера Нцки, мѣщ.,
іуд., тамъ же 1880 4 6 1000 200

494 12 7 Пшеничнера Меера, мѣщ.,
іуд., тамъ же 1880 4 6 1000 200

495 13 8 Могилевцева Семена,
мѣщ., прав., тамъ же 1870 4 6 1500 300

496 14 9 Могилевцева Алексан •
дра, мѣщ., прав., тамъ же 1868 4 6 1000 200

г. Орпга.

497 15 1 Этингона Жсаака, куп.,
іуд. 1881 — 75 15000 16500

498 16 2 Фаина Тевеля, куп., іуд. 1880 — 75 15000 16500

К а н а т н ы е  и в е р е 
в о ч н ы е .

Быховскій у.

499 1 1 Мовнина Гирши, мѣщ.,
іуд., м. Пропойскъ 1868 1 21 4000 3000

500 2 2 Левитина Нахмана куп.,
іуд., тамъ же . 1879 1 10 2000 1500

Гомельскій у.

501 3 1 Сорина Михеля, мѣщ.,
іуд., м. Вѣтка . 1873 1 5 440 350

502 4 2 Амитина Вигдора, куп.,
іуд., тамъ же . 1870 1 8 2275 2000

503 О 3 Ревзина Берки, мѣщ., іуд.,
тамъ же 1880 1 5 400 300

504 6 4 Амитина Эльи, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1881 1 12 2275 2000

505 7 5 Амитина Шмуйлы, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1871 1 7 2275 2000

506 8 6 Певзнера Абрама, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1879 1 7 1140 1000

507 9 7 Алымова Ивана, мѣщ.,
старообр., слобода Огород-
ня 1879 1 4 785 550

г. Рогачевъ

508 10 1 Гинзбурга Шмуйды, куп.,
ІУД« 1880 1 7 2500 1000
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Т о л ч е н  д л я  л о з о 
! 1  
І 1

в о й  к о р ы .

Гомельскій у. ! І

509 1 1 Хорошунова Михаила, Пуды. 1 Куп. Вигдоръ Аши-]
пот. поч. граж., наслѣд., і іТІШЪ, съ мельницею.
прав., д. Бѣсядь 1852 — 1 3000 ! 300! 1000 РУ6.

510 2 2 Каплуна Евсѣя, мѣщ., 1
іуд., м. Вѣтка . 1879 1 — 2500 : 200;

511 3 3 Эстрина Абрама, мѣщ., іі
іуд., тамъ же . 1880 1 1 2500! 200і

512 4 4 Гаре лика Жцки, мѣщ., і

іуд,, тамъ же . 1879 1 _ îoooj 80;
518 5 5 Наскевича Ѳеодора, князя, ! Крест. Стефанъ Федо

прав., д. Рудня-Прибыт- і рову съ мельницею и
ковская . 1804 1 — 800 64 сукновальнею, 300 р.

г. Орша,

514 6 1 Потапенко Михаила, м і 
щан., прав. 1860 -- 1 300 60

515 7 2 Белизеко Станислава,
мѣщ., рим.-кат. 1854 — 1 300 60

Оршанскій у .

516 8 3 Бирюль Надежды и К л п -
шевскихъ Михаила и  Ма
рш , двор., прав., ф. Мо- Мѣщ. Фуксъ, съ мель
р080вка . 1880 — 2 15000 750 ницею и сукнов., 80 р.

г. Рогачевъ.

517 9 1 Зеяьманова Іц к и , мѣщ.,
іуд . 1878 2 20000 600

Чериковскій у.

518 10 1 їїолонскаго Феликса, стат.
сов., рим.-кат., ф. Самуй-
левъ 1881 1 8 500 100

519 И 2 Василевской Емиліи,
двор., рим.-кат., д, Пру-
докъ 1878 ----- 5 40000 1200

520 12 3 Листопадова Максима,
мѣщ., старообр., ф. Зябень 1874 1 __ 1900 400

521 13 4 Его же, тамъ же 1874 1 1900 400

Л ѣ с о п р о м ы ш л е н -
н ы  е.

Климовпчскій у.
І £

522 1 1 Маневичей Янкеля и
СІ

Арона, куп., іуд., д. Пру- - з  F
u : н  о

синская-Буда 1880 8 12 «  X  рц  
о  д

2000

Оршанскій у-
О  , ~  ;

« я

528 2 1 Хорощо Артура, ЗШѣЩі, і

рим*-кат., ф. Ваоюша (лѣ- 1
СОШШНШЇ) 1866 1 2 1000 і 1200

ó p l . ‘ -  і 

венъ* і І
1

1 А
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Рогачевскій у.

В 1 Грепшера Василія, стат, 
сов., прав., и Арнольда 
Мішятова, генер.-маіора, 
ріш .-кат., уроч. Надежда 1878

Сѣнненскій у.

525 4 1 Высочайше утвержденна- 
го товарищества, „лѣсо- 
промышленникъ," техни
ческой разработки лѣс- 
пыхъ пронзведеній, ф. Ос- 
тровъ

Колесные.
г. Могилевъ.

526 1 1 Ясина Беркн, мѣщ., іуд.

Гомельсісій у.

Новикова Нлатона, мѣіц., 
старообр., зг. Вѣтка

Т а б а ч н я я .

г. Могилевъ.

528 1 1 Симкина Аншеля, Бей
лина Ошера и Лившица 
Гамшея, кун., іуд.

П и в о в а р е н н ы е .

г, Могилевъ.

31

1872

1862

1879

1870

529І 1 ! 1
і

530 2 !

з ; з

4 і 4

т  6

Грдпера Ехіедя, мѣщ., 
іуд*

Чачковой Вѣры, жены 
дѣйст. стат. сов., нрав.

Лекерта Франца, бавар- 
скаго поддан., рим.-кат.

Могилевскій у.

Мясоѣдова Сергѣя, двор., 
прав., ar. БѢлышічя .

Гомельській у.

Фаіца Феликса, двор., 
рюі.-кат., м. Носовичи

Горецкій у.

 ̂Вязнера Мордуха, куп, 
і уд., г. Копьгсь і

1850

1860

1875

1855

1878

1848

50000

10

86

**) 

Станы, 

50

20

г & w
.Ł. Р< м 
ф Н н
05 ез о
,Ю й о мЯ*03 щ t>- 1Я <Уьм Р«*> сЗ 0в<© to

В  о

13800

400

200

Ведра.

4850

1400

10 67500

900

4000

4 2000

4120

1680

62160

Баварекій поддай, 
Францъ Лекертъ, съ 
домомъ и портерною 
лавкою, 2460 р.

540 Мѣщ. ЛІифриігь, GO р.

1700

700

І ^  0 манчестаѣ выдѣданнихъ аздѣлій подробно налагается въ шшѣщекаомъ ниже
Іошісанііі ш г о  завода.

**) Тоже,
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585

536

537

538

539

540

541

542

543

544

10

И

12

13

14

1 1
і

545

546

547

548

549

1
2

З̂ з
J 4 
Jkо1 э

Мстиславльскій у,

Салтыковой Марій, граф. 
прав., м. Хославичи . 
Эльконина Даніеля, мѣщ., 

іуд., м. Казимирова-Сло- 
бода . . .

г. Орша.

Вязнера Эльи, мѣщ., іуд.,

г. Рогачевъ.

Тамаркина Самуила, куп., 
іуд.

Сѣнненскій у.

Милоша Владислава, по
ручика, рим .-кат., ф. Че- 
рея или Замокъ 

Бржостовскихъ йгнатія, 
Вячеслава, Владислава, 
Марій и Терезіи, двор., 
рим.-кат., им. Михал- 
полье

Конде-Марквордъ - Рен- 
гартена Алексѣя, отстав, 
штабеъ-ротмнстра, прав., 
ф. Кулаки

г. Чаусы.

Мацкевнчей Стефана, Ста
нислава и Людвига, двор., 
рим.-кат., м. Чернявка

М е д о в а р е н н ы е .

г. Гомель.

Шейнкмана Симхи, мѣщ., 
ІУД.

В о д о ч н ы е .

г. Могилевъ.

Кагана Мордуха и Сим- 
кина Мордуха, куп., іуд.

Маслобойные.
г. Могилевъ

Погуляя Григорія, мѣщ., 
прав.

Мазоля Ивана, м іщ ., 
прав.

Фролова Якова, м іщ .. 
прав.

Чижика Марка, мѣщ., 
прав. . • • 

Погуляя Лаврентія, м і 
щ ан., прав, , г

1874

1878

1870

1879

1868

1871 

1879

1854

1877

1870

1 1 710 300!

1 2 300, 210;

1 2 2000 625

1 2 1200 350

1 1 2380 1190

1 2 2600 1560

1 — 1440 790

1 1 500 250

1 — 100 100

— 1 5000 24905

Пуды.

1 - 60 180

1 — 50 150

1 1 120 360

1 1 110 330

1 — 90 270

Мѣщ. Янкель Чер 
ЗООняку 15 р.

Мѣщ. Залманъ Ротен* 
бергъ, 200 р.

Куп. Бертга Певзнеру] 
уо р.

Мѣщ. Михаилъ Чер- 
нинъ, 100 р.

Мѣщ. Лейвпкъ Тем-] 
кинъ, 80 р.
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і &50 0

І

6 Погуляя Ивана, мѣщ.,
прав. 1 140і 420

551 7 7 Жуковда Дениса, мѣщ.,
прав. и 1 120■ 360

552 8І 8 Жуковда Романа, мѣщ.,
прав. 70 210

553 9 9 Жуковда Емельяна, мѣщ., и
прав. — 70 210

І 554 10 10 Гапонова Ѳеодора, мѣщ.,
прав. 2 140 420

І 555 11 11 Касабудкаго Димитрія, 0 5

і мѣіц., прав. 1 100 300
і 550 12 12 Шестопал ова Савелія,
6 мѣщ., прав. ё

— 60 180
557 13 13 Ерисевича Павла, згѣщ.,

прав. 1 95 285
558 14 14 Вондеховскаго Алексан

дра, мѣщ., прав. о — 80 240
559 15 15 Горбачева Емельяна,

мѣщ., прав. — 70 210
560 Іб' їб Горбачева Ивана, мѣщ., рц

прав. 2 150 450
561 17 17 Фролова Григорія, мѣщ.,

нрав. 1 100 300
562 1818 Осколко Даніила, мѣід., и

прав. . — 50 150
563 19 19 Осколко Евфима, мѣід.,

прав. — 50 150
564 20 20 Гайса Михаила, мѣщ.,

і прав. 2 140 420
9 565 21 21 Фролова Марка, мѣщ., О

прав. 1 80 240
51)0 22 22 Сергѣева Прохора, мѣщ.,

прав. — 70 210
567 23 23 Гладыша .Григорія, мѣщ.,

прав. . . . — 70 210
568 24 24 Дроздовскаго Леона, м і 

1 щан., прав. _ 80 240
569 25 25 Горбачева Александра,

мѣщ., прав. _ 60 180
570 26І26 Горбачева Павла, мѣщ.,

с прав. й _ 60 180
І 571 27 27 Борисевича Павла, мѣщ.,
1 і прав. _ 70 210
І 572! 28'28 Погуляя Николая, мѣщ., pq

прав. 1 100 300
5731 29 29 Мазоля Кнрея, мѣщ.,

1 1 прав. 1 120 360
574І ЗО ЗО Копытко Якова, мѣщан., ci

прав. _ 70 210575 31 31 Погуляя Ивана, мѣщ.,
1 ирав. 1 110 3305761 82 32! Фролова Осипа, мѣщан.. 1 = £

і прав. _ 90 270577 Зо 33 Погуляя Прохора, мѣщ.,
і прав. 95 285578 34І34 Мазоля Никифора, мѣщ.,

ирав. _ 85 255579 35|35 1 Жуковда Игнатія, мѣщ., ЬЧ
і j ирав. _ 85 255580 36.36| Мякиша Семена, мѣщ.,

1 прав. - , 60 180581 37 37 Карпачика Гавріила, О

мѣщ., прав. _ 90 270.582 38 38 Осколко Марка, мѣщ,,
прав. . . 1 110 330
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583 39 3S Карпачика Ѳомы, мѣщ. * wW в
прав. w- °w й 1 оС1 150і •

584 40 4С Мазоля Сергѣя, мѣщ. tP g
прав. о  и1 1 і 120і 360

г. Быховъ.

585 41 1 Хазанова Абрама, куп.
ІУД. * 1880 2 2 200 320

Быховскій у.

586 42 2 Розанова Янкеля, мѣщ.,
іуд., м. Пропойскъ 1872 1 — 200 100

587 ■43 3 Левитиной Шейны, мѣщ.,
іуд., тамъ же 1864 1 — 250 j 125

Гомельскій у.
і1

578 44 1 Аврамова Ивана, крест.,
прав., с. Старая-Бѣлпца 1875 — 1 75 65

589 45 2 Хорошунова Ивана, крест., і
прав., д. Бѣсядь 1871 1 1 125 225

] 590 46 3 Алексѣевыхъ Алексѣя п
1 Андрея, крест., прав., с.

ІІрибытки 1877 1 — 100 125
591 47 4 Симонова Евдокима,

крест., прав., д. Хуторян
ка . . 1879 1 — 200 250

592 48 5 Григорьева Андрея, крест.,
прав., с. Грабовка 1877 1 1 150 190

593 49 6 Самусева Григорія, крест.,
прав., д. Дуяновка 1875 1 — 100 125

594 50 7 Лагу ты Филиппа, крест.,
прав., с. Новые-Юрковичи 1874 1 1 200 250

595 51 8 Кравцева Михаила, крест.,
1 ела прав., с. Сѣровка 1871 1 — 50 60
1 596 52 9 Голоты Василія, крест.,

прав., д. Плутовка 1874 1 — 100 125
597 53 10 Шаршаткина Николая,

мѣіц., старообр., м. Бѣ-
лица 1880 1 — 100 125

г. Горки.

598 54 1 Вильнера Мордуха, мѣщ.,
іуд. 1861 2 — 300 210

599 55 2 Муравина Лейвика, мѣщ.,
ІУД. 1872 1 1 250 175

600 56 3 Любизера Бельки, ■ мѣщ.,
ІУД. 1876 1 1 200 140

601 57 4 Певзнера їїцки. мѣщ., і
іуд. 1873 1! 1 200 140

Горецкій у.

602 58 5 Черняка Абрама. мѣщ.;
іуд., м. Ляды . 1880 1 і 700 280

Климовичскіїг у. j і

603 59 1 Гордонова Ицки, мѣщ.,
!

іуд., м. ТСостіоковичіт 1880 1! 1 : 90 /їм
6041 60 2 Письмена Фалы, мѣщ., і і 1 ' - - * - і

і і
іуд., тамъ же . . 1880 і!

і
1 іі 901 70
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605

606

607

608

609

610

611

612

613

614іj

615

616

617

618

619

620 

621 

622

623

624|

625

61

62

63

64

65

66

67

68
69

70

71

72

73 

74!

75

76

77

78

79

80 

81

Шифрина Берки, мѣіц., 
іуд., м. Хотимскъ 

Маневичъ Дыни, куп., 
іуд., д. Прусинская Буда. 

Певзнера Кивы, мѣщ,, 
іуд., м. Ш умячи 

Соиькина Лейбы, мѣщ.. 
іуд., тамъ же 

Торбочкнна Хаима, мѣщ., 
іуд., тамъ же .

Ясьмана Абрама, мѣщ., 
іуд ., м. Петровичи

г. Мстиславль.

Маневича Довида, мѣщ., 
ІУД.

Мстиславльскій у.

Лейкина Іоселя, мѣщ., 
іуд., м. Хославичи 

Миркина Бельки, мѣщ., 
іуд., тамъ же .

Сорина Симона, мѣщ., 
іуд., тазіъ же .

Черняка Шаи, мѣщ., іуд., 
тамъ же 

Долгинова Шмаи, мѣщ., 
іуд., м. Монастырщина 

Рахлина Нзроиля, мѣіц, 
іуд., тамъ же .
ПІапиро Бельки, мѣщ., 

іуд., тамъ же .
Липы Эпштейна, мѣщ., 

іуд., тамъ же . 
Фиськина Берки, мѣщ. 

іуд., тамъ же .
Лившица Меера, мѣщ.. 

іуд., тамъ же . 
Гинодмана Сани, зем- 

лед., іуд., д. Марти- 
новка

Оршанскій у.

Шагалова Нохима, куп., 
іуд», м. Рудня

г. Чаусы.

62б| 82 

627; 83

628 841 о
629 85

630

631

86
87

Каплунскаго Меера, мѣщ.,1 
іуд. . 

z і Антоновскаго Хаима,
I мѣщ., іуд. . . '  ( 

З і Блюмкина Берки, мѣщ., 
іуд .

Рабиновича Ш муиш , 
мѣщ., іуд.

Каца Залмана, мѣщ., іуд. 
Кляшторнаго Мор духа, 

мѣщ., іуд.
Михельсоновой Хайки, 

мѣщ., іуд.
Рывина Мордуха, а

іуд.

1880 1 1 100 90

1881 1 1 100 90

1880 — 2 160 150

1877 — 2 8о| 75

1879 — 2 120
і

110

1874 — 2 100 85

1874 — 2 300 375

1874 2 _ 80 100

1874 2 — 80 100

1869 2 — 90 120

1863 2 2 260 3501

1876 2 — 100 135

1878 2 — 90 120

1875 2 — 200 270

1874 2 — 100 135̂

1876 2 — 200 270

1880 1 1 80 100

1877 1 — 40 50

1875 1 1 100 130

1817 — 1 175 175

1862 — 1 150 150

1871 — 1 150 150

1872 —і 150 150
1845 j— 175 175

1867р І 1 175 175

1859 р 2 275 275

1832
1

' 1 175 175
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!
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1
9І Горбовицкаго Шмуйльг,

і і
і

! !!

мѣщ., іуд. 1877 -н 1 225 225;

і ЧауссЕій у.
1
І

і і
633^ 89:10 Епифановой Марій, двор.. і

і
І

і
і Мѣщ. Лейвнкъ Лей-J 1 прав., ф. Тросливка 1880!-— ■ 1 І 100| ІООіВиковъ, 50 р.

634І 90Î11 Рахелькина Лейбы, мѣщ., • і і і ! ’ *1
1 іуд., хуторъ Голочевъ 1875:- 150 i 150

635 9112 Гу сыпана Шмуйлы. мѣщ., і
І іуд., д. Драннха ' . 1872;-—! 1 300 300.

636 92 13 Сяыткова Алексѣя, двор.,| 1
прав., ф. Рясна 18811- 1 50 50!

637 93 14 Шифрина Мор духа, мѣщ., і
іуд., м. Дрпбннъ ' . 1872 — 1 100 т

638 94 15 Шнфрпна Кивы, мѣщ., іі
іуд., тамъ же . 1881 - і—! 1 100 100

639 95 16 Рабиновича Залмана, іі мѣщ., іуд., тамъ же 1872 ■ 1 100 100
640 96 17 Фаермана Меера, мѣщ., і

1! і іуд., м. Чернявка 1877'_!
І 1 100! 100

і
г. Чериковъ. і

641 97 1 Цейтлина Берки, мѣіц., j
ІУД. 1863 — ! 2 85 .220

642 98 2 Винокура Рубина, мѣш,.,
ІУД. 1863 j— 2 ! 80 200

643 99 3 Агроськина И ц е и , отстав. і
рядов., іуд. 1872 — 2 85 220

644 100 4 Мит лина Самуила, мѣщ.,
ІУД. 1872 — 2 60 160

645 101 5 Чуревича Хонона, мѣщ.,
ІУД. 1878 — 2 85 220

646 102 6 Красива Вульфа, мѣщ ,
ІУД. 1863 — 2 60 160

647 103 7 Сыркина Меера, мѣщ.,
ІУД- ; 1836 — 2 60 160

ЧерИЕОВСКІЙ у.

648 104 8 Гуревича Хонона, мѣщ.,
іуд., м. Кричевъ 1875 2 — 80 160

649 105 9 Генькина Гирши, мѣіц.,
іуд., тамъ же . 1875 2 — 80 160

650 106 10 Цыпкина Гдали, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1875 1 — 60 120

651 107 11 Зевина Нисона, мѣщ.,
іуд., м. Краснополье . 1877 1 — 100 120

652 108 12 Бахраха Шмерки, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1876 1 — 80 90

653 109 13 Шейнина Симона, зем-
лед., іуд., тамъ же 187 7 1 — 80 90

654: 110. 14 Хейфица Янкеля, мѣщ.>
іуд., тамъ же . 1877 1 60 ‘ 75

655 111. 15і Горѣлова Мовши, зем А А
ле д., іуд., тамъ же 1872 1 80 90

656І ш І U і Левитана Нохима, куп..>
іуд .? тамъ же . 1874: 1 100 120

65?' 11с\ і<1 Кагана Шевеля, мѣщ..>
іуд., тамъ же . . 1874: 1 60 75

65$\ ш Ł1S1 Фишбейна Гирши, зем-
ЛЄД., іуд., Т8.МЪ же 1876 1 160 180

№ ) ш і к ) Славутина Іоселя, мѣщ.; 
іуд,, тамъ же . 4853 : 1 100 120
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660 1162 0 Либермана П ейсаха, мѣщ.,
іуд., тамъ асе , L873 1 — 55 70

661 117 21 СлучанЕо Карпа, куп.,
прав., м. Студенецъ 1850 1 — 120 150

К р у  п о  д е р  н н е .  і

г. Могилевъ. Чет-
Т> АТ\ ГПТГ

662 1 1 Дусовндкаго Шлемы,
верти.

мѣщ., іуд. 1860 1 1 70 210
663 2 2 ДранЕина Абеля мѣщ.,

іуд. 1850 1 1 80 240
664 3 3 Дынина Меера, мѣщ.,

ІУД. 1865 1 1 90 270
665 4 4 СлуцЕина Мовши, мѣщ.,

іуд. 1876 1 1 80 240
666 5 5 ЖитомирСЕаго Шлемы.,

мѣщ., іуд. 1850 1 2 200 600
667 6 6 Пейеахова Шмуйлы, м і

щан., іуд . 1860 1 1 40 120

Могилевскій у.

668 7 7 ХоментовсЕаго Якова, Мѣщ. ЇЇДЕа Гильманъ,
двор., прав., ф. Кривой 1867 1 1 500 400 съ мельницею, 600 p.l

669 8 8 Мясоѣдова Сергѣя, двор., Мѣщ. Михель Сако-j
прав., м. Бѣлынячи 1870 1 — 125 280 линъ. І

670 9 9 Эренбушъ Лидіи, двор., 1
лютер., ф. Кудино 1860 1 — ЗО .90 1

671 10 10 Фреймана Буни-Ошера, г
мѣщ., іуд., м. Бѣлыничи 1881 1 — 125 280

672 11 11 Лившица Залмана, мѣщ.,
іуд., м. Бѣдыничи 1880 1 — 125 360 I

г. Быховь.

673 12 1 Добкина Арона, мѣщ.,
і

ІУД. jl840 1 1 200 100
. 674 13 2 Шапиро Лейбы, мѣщ., і

ІУД. 1877 1 1 150 60
І 675 14 3 ДусавидЕой Ханы-Песи, Мѣщ. Лейба ЇІодшер-

мѣщ., іуд. 1873 1 1 150 70 СТИЕЪ, 30 р.

Быховскій у.

67С) 15і 4 Ш угала Боруха, мѣщ., !ѣ щ . Гамшей Гу-
іуд., м. Новый-Быховъ 1864 1 100 80 тинъ, 70 р.

67<Г 16і 5і Гершанка Мордуха,
мѣщ., іуд., д. Кобыличи 1877 1 85 70

67!5 17' бі Рабинькаго Еселя, мѣщ.,
іуд., м. Старые-Журавичи: 1872 1 80 60671) U ; 7' Лѣсова Янкеля, мѣщан.,
іуд., м. Гейшинъ 1879 1 250 125

68() 1S> S> в Левитиной Шейны, мѣщ..)
іуд., М.ЕрОПОЙСЕЪ 1878і 1 600 300

68]L 2С> Î> _ Цукермана Гирши, мѣщ..і
іуд., М. ПрОПОЙСЕЪ . 1871■ 1 120 60

г. Гомель.

68S! 21. 1 Любина Мовши, мѣщан.,і

1

ІУД- . 1852! 1 200

іі

' 265



-1 8 1  -

Гомельскій у.

683 22 2 Усевича Дииитрія, м іщ .,
прав., д. Семеновка 1876 — 1 250 175

І 684 23 3 Бдюминовой Бейли, м і 
1 щан., іуд., м. Уваровичи. 1876 — 1 280 140
1 685 24 4 Радченко Евгенія, двор.,
З прав., ф. Бухоловка . 1857 —; 1 100 90
І 686 25 5 Ілтермана Изроиля, м і 
fi щан., іуд,, д. Рудня-Те-
І лешевская 1880 — .1 350 175 -

1 687 26 6 Шульмана Гплима, м і 
В щан., іуд., м. ВѣтЕа . 1874 1 _ ' 80 50
8 688 27 7 Иалеевой Басп, мѣщан., Міщ. Симонъ Зва-
І іуд., тамъ же . 1879 1 — 80 50 гельскій, 25 р.І 689 28 8 Верина Шап, м іщ ., іуд.,

тамъ же 1864 1 — 90 60
690 29 9 Яковлева Авдія, Ерест..

прав., с. Старое 1875 1 1 260 200
691 ЗО 10 Евтихіева К орнія, крест.,

ї прав., д. Костюковка . 1879 1 — 230 150
692 31 11 Антппова Александра,

Брест., прав., с. Годовин-
дьг 1866 1 — 110 135

693 32 12 Янкова Андрея, крест.,
прав., с. Красная-Буда 1871 1 — 60 75

694 33 13 Концеваго Тихона, крест..
прав., тамъ же . 1872 1 — 110 135

695 34 14 Криженкова Андрея, кр.,
прав., д. Усохская-Буда 1875 1 1 125 150

696 35 15 Бадмакова Ѳеодора, Ере-
стян., прав., с. Тереховка. 1872 1 1 225 270

697 36 16 ОбуженЕо Йвана, крест.,
В прав., с. Уть 1868 1 — 60 75
1 698 37 V Козлова Василія, крест.,
В прав., с. Васильевка . 1868 1 — 125 150J 699 38,18 Иванова Евфима, крест.,
1 прав., с. Старые-Иваки 1879 1 — 125 150

700 39 19 Андреева Емельяна, кре-
стян., прав., -с. Борщевка 1870 1 — 125 150

701 40 20 Емельянова Василія,
крест., прав., д. Никола-
евка . . 1876 1 — 100 120

702 41 21 Иванова Елпидифора,
крест., прав., с. Глыбоц-
кое 1878 1 — 100 120

703 42 22 Харитонова Андрея, кре-
1 стян., прав., тамъ же . 1873 1 — 150 180

704 43 23 Коребы Тимофея, крест.,
1 прав., с. Марковичи . 1876 1 — 125 150

705 44 24 Сергіенко Самуила, кре-
і стян., прав., тамъ же . 1875 1 — 100 120

706 45 25 Романенко Якова, крест.,
11 прав., тамъ же 1878 1 — 100 120

707 46 26 Цымерпнова Берки, м і 
1 щан., іуд., м. Поддобрянка 1878 1 1 225 270

708 47 27 Хайкина Янкеля, м іщ .,
1 іуд., тамъ же . 1878 1 1 225 270

709 48 28 Яковлева Парфена, Ерест.,
1 прав., д. Хуторянка . 1868 1 — 125 150

710 49 29 Лабудева Никифора, кре-
1 стян.', нрав., д. Зябровка 1879 1 1 225 270

711 50 30 Мопсеенкова Ивана, кре* •
! стян., нрав., тамъ же . 1876 1 110 , 135

712 61 31 У б о ш ш  Наума, кр§0!г.,
і h  П д у їо т а  і ш а І «С'ч ПО і 1.8 б

1 R



713 52|32 Карпенко Андрея, крест.,
прав., д. Быстра 1869 і — 110 135

714 53133 Наумова Гавріила, мѣщ.,
старообр., м. Бѣлица . 1867 і 4 . 1000 1200

715 54 34 Полякова Михаила, м і 
щан., старообр., тамъ же 1869 і 2 625 750

716 55 35 Соколова Ивана, мѣщ.,
старообр.. тамъ же 1863 і 1 150 180

717 56 36 Трускаваго Матвѣя, мѣ-
щан., старообр., тамъ же 1861 і 1 250 300

718 57 37 Бетулинской Марій, дво
рян., прав., с. Прибытки 1860 і — 250 300

г. Горки.

719 58 1 Гаврилова Филиппа, м і
щ ан., прав. 1873 і 2 575 180

720 59 2 Лейкина Евзера, мѣщан.,
ІУД. 1878 і 1 200 100

721 60 3 Гуревича Симона, мѣщ.?
іуд. 1877 і 1 350 135

722 61 4 Амнуель Соры, мѣщан.,
ІУД. . . " . 1874 і 1 610 200

Горецкій у.

723 62 5 Ватаци Вѣры, жены ген.- Земле д. Зиська Айер-
лейт., прав., ф. Аннкови- бахъ, съ мельницею,
чи 1858 і 1 25 100 350 р.

724 63 6 Чачковой Бѣры, двор.,
прав,, д. Леща . 1865 і 3 1055 580

725 64 7 ПГпеерсона Мовжи, мѣщ.,
іуд., м. Ляды . 1870 і 1 1190 650

726 65 8 Слуцкаго Моськи, мѣщ., Мѣщ. Борухъ М ут-
іуд., тамъ же . 1871 і 1 1080 600 кинъ, 50 р.

727 66 9 Майзелъ Рохли, мѣщан.,
іуд,, тамъ же . 1871 і 1 1800 900

Климовичскій у.

728 67 1 Подобѣдъ Анастасіи, дво
рян., прав., ф. Рысинъ 1850 і — 570 200 Мѣщ. Герчиковъ, 20 р.729 68 2 Галковскихъ Михаила
и Василія, двор., прав.,
д. Медведовка . 1875 і — 360 125

730 69 3 Корженевпча Нисона,
зіѣщ., іуд., м. Хотимскъ 1872 і _ 200 100

731 70 4 Гинзбурга Еселя, мѣщ.,
іуд., м. Костюковичи . 1878 і _ 400 200732 71 5 Письменъ Двери, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1876 і _ 100 50733 72 6 Решковнча Якова, крест..
прав., тамъ же . 1881 і — 200 100

г. Мстиславль.

І 734 73 1 Нереиспна Лейбы, мѣщ.,
1 ІУД. 1840 — 2 250 125І 735 74 2 їїозпна Гирши, мѣщан'.,

1 736 75 3
іуд-

Маневича ЇЇзрошш, мѣщ..
1871 — 1 180 90

І 737 76 4
іуд.
. Итяна Абрама, мѣщан.,

1870 1 500 250

738 77 5
іуд.
t Элнонпка

1877 2 180 90

1 їуд« « » 9 т о 2 300 150



789 78 6 Берлинскаго Эльи, мѣщ.,
ІУД. 1879 — 1 180 90

740 79 7 Кудрявицкаго Гирищ,
мѣщ., іуд. 1880 2 300 150

Мстиславльскій у.

741 80 8 Хесина Эльи, мѣщ., іуд.,
м. Хославини . 1874 1 — 400 140

742 81 9 Хесина Іоселя, мѣщан.,
іуд., тамъ же . 1874 1 ___ 500 175

743 82 10 Малкина Эльи, мѣщан.,
іуд., м. Монастырщина 1857 1 1 580 200

744 83 И Кисильера Лейзара, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1878 1 — 380 130

745 84 12 Аграната Лейзара, мѣщ.,
іуд., тамъ же . 1869 1 290 100

746 85 13 Аграната Евсея, землед.,
іуд., д. Дудило 1880 1 — 400 140

747 86 14 Мазоловскаго женскаго і Мѣщ. Гирша Кудря-
монастыря, с. Мазолово 1880 1 — 60 20 вицкій, съ мельницею,

450 р.
748 87 15 Новикова Іоселя, мѣщ.,

іуд., м. Татарскъ 1879 1 — 200 450
749 88 16 Жнца Янкеля, землед.,

іуд., тамъ же . 1866 1 — 250 600
750 89 17 Ахіезеля Берки, мѣщан.,

іуд., тамъ же . 1876 1 — 125 300
751 90 18 Амнуила Залмана, зем

лед., іуд., м. Шамово . 1879 1 — 200 500

г. Орша.

752 91 1 Ицхока Іуды, мѣщ., іуд. 1871 1 ___ 125 100
753 92 2 Либинзон'а Залмана, м і 

щан., іуд. 1870 1 — 125 100

Оршанскій у.

754 93 3 Любомирскаго Владисла Мѣщ. Файбішгъ Ан-
ва, князя, рим.-кат., ф. тнпъ, съ мельницею,
Богушевка 1852 1 1 500 600 1300 р.

755 94 4 Его же, ф. Гоношевка 1849 — 1 275 330 Мѣщ. А бразі ъ Бѣ-
дпнькій, съ мельни
цею п сукновальнею,
600 р.

75G 95 5 Герасимовой Наталіи, Крест. Тимофей Са
двор., нрав., им. Алексан- вельеву съ мельни-
дрія 1879 1 1 650 900 цею, 800 р.

757 96 6 Ровинскаго Ивана, кол. 1 Жѣщ. Іона Фраиманъ,
сов., нрав., д. Тройца . 1874 1 — 125 130;съ мельницею, Зо0 р.

758 97 7 Мильто Валеріана, крест., Мѣщ. Бепщапъ ле-
нрав., застѣнокъ Горо- ісипъ, съ мельницею,
докъ 1875 — 1 325 340 200 р.

759 98 8 Титова Льва, дѣйств. 1 Мѣщ. Мовша Эпт-
стат. сов., нрав., м. Ста- ■тейнъ. съ мельницею
роселье . 1844 1 1 1250 1600 и сукновальнею, 800 р.

760 99 9 Упгернъ-Штернберга Ста- j Мѣщ. Берка Юдкпнъ,
• нислава, ном,, ішм.-кат., |съ мельницею п сук-
ф. Подберезье . 1874 1 1 230 460 новальнею, 2ои р.

761 100 10 Бржозовской Софіи, пом., ! Жѣщ. Антонъ Зеж-
рим.-кат., ф. Суходорово 1868 — 1 500 1250 лертъ, съ мельницею,

500 р.
762 101 И Саватгогина Егора, нот.

почет, гражд., нрав., ф.
Нроваленое » • 1879; —, 1 k 625 750
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763 

7 64̂

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777 

778,

779

780

102

103

104

105

106

107

108

109

110 
111

112

ИЗ
114!

115

116

1171і
118

119

г, Рогачевъ.

Мадорскаго Залмана, 
мѣщ., іуд .

іуд-

Рогачевскій у.

781 120 1і
1

782 121
1

2І
і

783 122
1

3

784 123 4

785 124 5

786 125 6

іуд ., м. Жлобинъ ь 
Жуковскаго Іосифа, ді 

рим.-кат,, д. Рудня

Китаєва Лейбы, мѣн 
іуд ., м. Карииловка

Симоновскаго Еселя, м і 
щан., іуд., тамъ же 

Вельяминова Николая, 
ген.-лейт., нрав., ф, Ниж- 
няя-Тощица

Аронова Мовіпи, мѣщан. 
іуд ., м. Свержень 

Меркуловича Абрама, 
мѣщ., іуд., с. Довскъ .

Мущинина Якова, мѣщ.. 
старообр., слобода /  
польская

Крейнина Ш евеля,: 
іуд., м. Корма . 

Шаповалова ^Лукіана,

іуд., д. Дербичи 
Левковца Никола, 
стат. сов., прав., 
лонія

рим.-кат., д. Глуховка 
Дубровскаго Петра, к 

прав.* д. Колбовка 
Иванькова Михаила, к 

прав., хуторъ Скачекь

Сѣнненскій у.

Оржельской Александр: 
двор., рим.-кат., д. Бол 
іпіе-Хальневичи 

Хмаро Адама, двор., ри і 
кат., ф. Слободка

нида
Санковскаго Юліана, 

двор., рим.-кат., им “  
нида

м. Бобръ

1877 1 250

оо!>•ОО — 1 100

’ 1868 1 1 180

? 1854 1 — 200

51880 1 1 350

1864 1 1 350

1881 1 l^ 125

’ 1872 1 — 100

1879
э

1 — 60

1877 — 1 150

’ 1870 — 1 200

:. 1881 1 — 120

’ 1878 1 — 110

1874 1 1 160

а 1872 1 — 100

’’ 1876 1 __ 125
t.

1881 1 — 125
\9

1781 1 —- 125

" 1880 1 2000

" 1880 — 1 800

~ 1881 — 1 1000

" 1856

■ і=С о 
о  R

2 2 2000

1 1 4000

’’ 1880 1 — 5000

125

50

540

100

1000

1000

375

100

70

75

100

60

55

Двор. Казимиръ Гра* 
ховскій, съ мельни
цею, 900 р.

Мѣщ. Шевель Гут- 
^манъ, съ мельницею. 

80;і00 р.

50

100

100

100

Мѣщ. Абрамъ Ноносуі 
съ мельницею и сук-j 
новальнею, 1400 р.

Мѣщ. Абрамъ Носоігь,1 
съ мельницею и сук
новальнею, 900 р.
Мѣщ. ІОдка Кравецъ,] 

съ мельницею и сук-] 
новальнею, 1200 р.

300

120

150

300

600

750

Мѣщ. Мовша Абра
м овичу 400 р.

I
Мѣщ. Сима Алтшу-3 

леръ и Абрамъ Еруза-] 
лим чикову 300 р. К



186

787 126 7 Бураго Владиміра, двор., 
и Бураго Василія, мѣщ., 
прав., ф. Оболь 1845

788 127 8 Богушевской Евелины, 
Волчанской Олимліады, 
Обызерской Іозефины и 
СуЛЬЖИНСКОЙ Ѳеодосіи, 
двор., рим.-кат., д. Стри
ги . . 1841

789 128 9 Базплевскаго Алексан
дра, дѣйств. стат. сов., 
прав., иогостъ Соржица 

Гордзялковской Елиса-; 
веты, жены поручика, 
прав., д. Молявка

г. Чаусы.

1840
790 129 10 W £3

s g
fc* % о  м

791 130 1 Шура Залыаиа, мѣщ., 
ІУД. 1858

792 131 2 Перника Янкеля, мѣщ., 
ІУД. 1874

793 132 3 Горловскаго Меера, мѣщ., 
ІУД. 1847

794 133 4 Блюмкина Кивы, мѣщ.,
іуд.

Чаусскій у.

1867

795 134 5 Епифановой Марій, двор., 
прав., ф. Тросдпвка 1880

796 135 6 Спыткова Алексѣя, двор., 
прав., м. Ряспа 
Крейндлина Іоселя, мѣщ., 
іуд., тамъ же .

Лившица Нохима, мѣщ., 
іуд., м. Сухари.

г. Чериковъ.

1875
І 797 136 7

1862
І 798 137 8

1878

799 138 1 Розппа Абрама, мѣщаи., 
ІУД.

Чериковскій у.

1878

800 139 2 Василевской Эмиліи, 
двор., рим.-кат., хуторъ 
Сѣнскій-Заводъ 1852

801 140 3 Фрумкина Гирши, мѣщ., 
іуд., м. Кричевъ

Симнна Шаи, м іщ ап., 
іуд., тамъ же .

Либина Берки, ыѣщал., 
іуд., тамъ же .

1875
802 141 4

1877
803 142 5

1878
І 804 143 6 Шуба Менделя, мѣіцан., 

іуд., тамъ же . 1870
І 805
КЙ

1 806

144 7 Рогинскаго Залмана, м і 
щан., іуд., м. ІСраспополье

П а р о в ы я м е і ь н  іі- 
ц  Ы.

г. Могллевъ.

1870

1 1 Жуковскаго Эдуарда, 
двор., рим.-кат. 1841

- 1 400 300

Мѣщ. Берка Слобод- 
кннъ, съ мельницею 
и сукновальнею, 700 р.

- 1 400 300

Міщ. ЭдуаръШмидтъ, 
съ мельницею и сук
новальнею, 500 р.

[ _ 400 300

Мѣщ. Гдаля Гуре- 
вдчъ, съ мельницею и 
сукновальнею, 340 р.

і _ 40 50
Мѣщ. Мовша Зис- 

нандъ, съ мельницею,

L — 400 160

200 р.

L - 600 240

L — 600 240

1 — 500 200

1 - 200 100
Мѣщ. Гирша Лейви- 

ковъ, 25 р.

1 — 110 50

1 - 100 50

1 — 300 120

-  1 50 200

1 - 75

/

50

1 - 150 100

1 - 90 60

1 — 150 100

1 - 150 100

1 - 100 450

Чет
верти 
(S лу-
ДОБЪ).

2 171 4578 56125
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Могилевскій у.

Бартошевича Влади
слава, двор., рим.-кат., 
ф. Навѣсы

Климовичскій у.

Коносевича Марцелія, 
надв. сов., рим.-кат., ф. 
Раздоръ .

Сѣнненскій у.

Рептельнъ Александры, 
вдовы капит., лютер., 

имѣніе Ходцы .

К р у д ч а т н ы е .

Могилев сісій у.

Воейкова Николая, двор., 
нрав., м. Шкловъ

Его же, с. Старый Шкловъ

Общества крест, с. Ста- 
раго Шклова, тамъ же

Быховскій у.

Маттейсеяа Николая, 
куп., нрав., д. ЧпЕовка

Цѣхановецкой Лупзы, 
двор., рим.-кат., селнба 
Бовшовецъ

Гомельскій у.

Наскевича Ѳеодора, князя, 
прав., д. Ярпборъ

Его же, д. Уза

Хорожуяова Михаила, 
потом, поч. гражд., на- 
слѣд., прав., д. Бѣсядь
Шендерова Мовши, куп., 

іуд., м. Бѣлица

Горе.цкій у.

Могнлевскаго Кафедраль 
наго Іосифовскаго Собора,
д. Тереховы-ІІруды
Козловскаго Сильвестра, 

крест., рим.-кат., усадьба 
Матѣевщина

Клпмовичскій у.

Краснопольскаго Павла, 
оставн. прапорщ., (нынѣ 
Крыловой Маріп, жены 
ген.-лейт.), прав., д. Па- 
лицкое .

1874 _ 2 **500 200

1879 1 1 3000 1200
К уп. Ицка Нонинъ, 

700 р.

1866 1 1 500 200

Рижскій гражданинъ 
Иванъ Блюмбергъ, съ 
имѣніемъ, 1000 р.

1869

1861

1

1

8

4

К у л и  
(5 п у - 
I довъ).

7200

4800

11000

2600

Мѣщ. Мовша Либер- 
мапъ, съ мельницею, 
600 р.
Мѣщ. Шмуйла Закъ, 

380 р.

1870 1 — 1120 2000 Мѣщ. Азаревичъ,200р.

1866 1 7 10000 10000
Куп. Иахманъ Леви- 

типъ, 2300 р.

1862 1 10 5000 5000
Куп. Рабиновичу съ| 

мельнпцею, 2400 р.

1870
1841

1
1

3
3

1760
1280

4400
3200

Куп. Петръ Мельни- 
ковъ, 900 р.
Куп. йшковъ, 700 р.

1852 1 7 4320' 10800
Куп. Вигдоръ Ами-І 

тинъ, 2000 р.

1874 8 10 4500 11250

1864 1 4 4000 j
I

1400

1872 1 1
і

1800; 630

1855 1 О 3600 6000
Куп. Лейба Берхинъ 

4000 р.



— 187

822 18 2 Бродовской Марій, двор.,
}

Еуп. Злотндковъ, съ
рим.-кат., ф. Хотовпжъ 1870 1 7 3800 6300 пмѣніемъ, 3900 р.

82В 14 3 Сабанскаго Льва, кол. Еуп. Берхинъ, съ
ассес., рим.-кат., ф. До- винокуреннымъ заво-
мамеричи 1872 1 6 3600 6000 домъ и мельницею,

1300 р.

Оршанскій у.

824 15 1 Лазаревой Софіи, вдовы
ген.-маіора, прав., ф. За-
болотье . 1835 1 12 12000 2000

Сѣнненскій у.

825 16 1 Свяцкихъ Еарла и Ма
рій, двор., рим.-кат., м.
Ерупка . ‘ . 1859 1 9 3060 10710

Чериковскій у.

826 17 1 Василевской Эмнліи,
двор., рпм.-кат., д. Сѣн-
скій-Заводъ 1852 1 7 3000 3000

827 18 2 Годынскаго Димптрія, Еуп. Янкедь Магид
двор., рим.-кат., ф. Хо- сону 1800 р.
тимскъ . 1850 2 10 6000 6000

Д р о ж ж е в ы е .

г. Могилевъ. Пуды.

828 1 1 Драпкина Янкеля, мѣщ.,
іуд. 1881 1 — 100 1000

829 2 2 Райхинштейна Эльн,
мѣщ., іуд. 1879 1 1 150 1500

880 3 3 Цетлина Шмуйлы, мѣщ.,
ІУД. 1864 1 1 200 2000

г. Гомель.

831 4 1 Лоткеровой Гитли, мѣщ.,
іуд. 1870 1 1 500 3000

832 5 2 Гамбурга Меера, мѣщ.,
іуд. 1879 1 1 180 1000

833 6 3 Итоновой Цыпы, мѣщ.,
іуд. 1879 1 1 100 600

834 7 4 Еореневскаго Хойкеля,
мѣщ., іуд. 1865 1 1 300 1800

Горецкій у.

835 8 1 Чачковой Вѣры, двор.,
прав., ф. Левки 1871 1 1 500 2000

г. Орша.

836 9 1 Цаура Тевеля, мѣщан.,
ІУД. - • ’ 1871 1 1 160 270

837 10 2 Гуревича Іоселя, мѣщ.,
ІУД. 1876 1 1 400 680

Рогачевекій у.

838 U 1 Неймана Мовши, мѣщ.,
іуд., Як Ж Ш т ъ  , т ѵ 1 ; 80 №
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г. Чаусы.

839 12 1 Гинзбурга Хацкеля, м і 
щан., іуд. 1879 1 — 9 100

840 13 2 Черницкаго Абрама, м і 
щан., іуд. 1878 1 — 9 100

841 14 3 Темкина Абрама, м іщ .,
ІУД. 1877 1 — 9 100

842 15 4 Алтшулеровой Этки, м і 
щ ан., іуд. 1880 1 — 8 85

К р а х м а л ь н ы е .

Горецкій у.

843 1 1 Чачковой Віры, двор.,
прав., ф. Смітанка 1850 1 12 6000 6000

Оршанскій у.

844 2 1 Попова Михаила, дѣйст.
стат. сов., прав., ф. Ба-
рань 1872 1 16 7000 7000

845 8 2 Славинскаго Витольда,
двор., рим.-кат., м. Ста-
рый-Толочинъ . 1881 1 12 6000 6000

846 4 3 Менжинскаго Ігн атія ,
лом., прав., ф. Рацево . 1867 1 12 3000 3000

С а х а р н ы е .

г. Гомель.

847 1 1 Паскевича Ѳеодора, кня
зя, прав. 1831 13 225 18800 50000

К и р п и ч н ы е .
Тыся

Могилевскій у. ча

848 1 1 Хозерова Алексія, крест.,
штукъ

прав., с. Рижковичи . 1877 1 1 20 200
849 2 2 Когеля Пгнатія, мѣщ.,

прав., м. Шкловъ 1876 1 2 45 450
850 3 3 Балтера Абрама, мѣщ.,

іуд., блпзъ г. Могилева 1875 — 7 90 900
851 4 4 Костюшко Іоспфа, мѣщ.,

прав., тамъ же . 1878 —. 7 90 900
852 5 5 Гуревича Янкеля, мѣщ.,

іуд., тамъ же . 1876 — 5 75 750
853' 6 6 Ремеза Мовліи, міщ .,

іуд., тамъ же . 1874 — 4 70 700
854 7 7 Кривулина Ермы, міщ .,

іуд., тамъ же . 1875 — 4 70 700
85а> 8. 8 Клибанова Пзроиля, м і 

щан., іуд., тамъ же . 1875 7 90 900
856і 9 9 Мясоідова Сергія, двор.,

прав., м. Б ілы нлчд . 1880 4 18 180

*) Упразднишь н на місто
его основанъ соломенно-
м адсвні № 0ДЪ , 1882 5 60 33000

тгѵтг
90000

*)

Мѣщ. Гольмапъ, 1
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г. Быховъ.

857 10 1 Карасика Симона, отстав.
ряд., іуд. 1850 6 6 100 300

Быховскій у.

858 11 2 Іофина Шмуйлы, мѣщ.,
іуд., м. Новый-Быховъ 1877 1 — 10 80

859 12 3 Самуйдова Захарія, кре
стьян., прав., д. Вѣть . 1860 1 — 30 240

860 13 4 Гинзбурга Абрама, мѣщ.,
іуд., с. Никоновичи 1881 1 20 160

861 14 5 Рабиновича Абедя, мѣщ.,
іуд., д. Прудокъ 1881 1 — 20 200

862 15 6 Гончарова Косьмы. мѣщ.,
старообр., м. Иропойскъ 1849 — 3 40 280

Гомельскій у.

863 16 1 Акцизъ Прасковьи, двор.,
прав., м. Уваровичи 1880 — 4 100 1000

864 17 2 Яковдева Никифора и
Самуйдова Карпа, крест.,
прав., тамъ же 1876 — 2 60 600

865 18 3 Хоцяиовскаго- Корнедія,
отстав, маіора, рим.-кат.,
ф. Михадьки 1876 1 4 200 2000

866 19 4 ІГдесскаго Антона, мѣщ.,
прав., окодица Новые-Те-
решковичи 1877 1 4 150 1500

867 20 5 Плесскаго Степана, мѣщ.,
прав., тамъ же 1877 1 4 120 1200

868 21 6 Климовича Михаила,
мѣщ., прав., тамъ же , 1879 1 4 160 1600

869 22 7 Бетулинскаго Николая,
двор., прав., д. Федоровка 1880 1 4 150 1500

870 23 8 Паскевича Ѳеодора, князя,
прав., ф. Петровскъ 1880 1 1 40 400

871 24 9 Общества крест, д. Руд-
ни, уроч. Россольное . 1879 1 1 25 250

872 25 10 Иолевикова Захарія, кре
стьян., прав., д. Романо
вичи 1879 1 1 120 600

873 26 И Дубинина Якова, мѣщ.,
прав., д. Якубовка 1876 1 1 120 600

874 27 12 Коновальченко Ивана,
крест., нрав., тамъ же 1869 1 1 120 600

875 28 13 Довгуша Павла, крест.,
прав., тамъ же 1867 1 1 60 300

876 29 14 Лозяева Константина,
крест., прав., тамъ же 1868 1 1 60 300

877 30 15 Терешкова Йвана, крест.,
прав., д. Никодаевка . 1880 1 1 30 150

878 31 16 Общества крест, с. Гади-
чева, уроч. Немильня . 1880 1 1 30 150

879 32 17 Мельникова Лавреятія,
крест., прав., д. Быки 1879 1 1 30 150

880 83 18 Никитенко Архипа, кре
стьян,, прав,, с. Кузьми-
ничн 1878 1 1 30 150

881 34 19 Сѣряка Ѳеодора, крест.,
нрав», д. Нваиовка 1868 1 1 30 150

£82 35!20 К адату хи Ивана, крест.,
прав*, п т  же * . 187? 1 1 60 300

10
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Торецкій у.

883 36 1 Брешена Николая, баро
на, лютер., ф. Спасскъ 1876 1 10 100і

г. Мстиславль.

884 37 1 Карасика Мовши, м іщ .,
ІУД. 1867 2 45 220і

885 38 2 Адаськпна Шолома, м і 
щан., іуд. 1879і — 2 12 60

Мстиславльскій у.

886 39 8 Усовыхъ Павла и Гера
сима, крест., прав., м.
Кааимирова-Олобода 1863 — 2 50 250

!>
.

O
O

O
O 40 4 Григорьева Тита, крест.,

прав., тамъ же . 1863 — 2 12 60
888 41 5 Степанова Гавріила и

Григорьевой Пелагеи, кре
стьян., прав., тамъ жб . 1863 — 2 30 150

880 42 6 Шершневой Наталіи,
крест., прав., тамъ же 1863 — 2 18 90

890 43 7 Семеновой Прасковьи,
крест., прав., тамъ же 1863 — 2 25 . 125

89І 44 8 Лебединскаго Михаила,
крест., прав., тамъ же 1863 — 2 18 90

892 45 9 Азанчеева Николая, дво
рян., прав., ф. Гористое 1870 1 — і 16 80

893 46 10 Годынскаго Йвана, ген.- Съ
i лейт., прав., ф. Соипъ дав. — 3 1 20 100

вре.
894 47 11 Общества крестьянъ д. Землед. Довидъ Сим-

Козловки, та же деревня 1877 1 — 20 100 кинъ, 25 р.
895 48 12 Васьковскаго Льва, м і

щан., прав., д. Гомолинъ 1881 1 — 20 100
896 49 13 Симкина Берки, землед.,

іуд., д. Несторово 1870 — 3 12 60

г. Орша.

897 50 1 Вовшина Хаима, м іщ .,
ІУД. . 1849 1 8 120 1200

898 51 2 Ерухимовича Шевеля,
землед., Іуд. і 1874 1 8 100 1000

Оршанскій у.

899 52 3 Ерухимовича Лейбы,
землед.* іуд., ф. Усадьба-
Новка 1871 1 7 150 500

900 53 i Любомирской Екатерины,
кпяжны, рим.-кат., ф. Сту-
паки . 1832 4 4 200 600

90І 54 5 Титова Валеріана, надв.
сов., прав., ф. Смольяны 1876 ___ 12 180 1260

902 55 6 Зятьева Ивана, м іщ .,
прав,, усадьба Бабинка 1880 1 2 50 300

г. Рогачевъ.

903 56 1 Зильбертъ Хаи, мѣзц.,
ІУД. 1850 ___ 3 65 650

904 57 2 Мадорской Этки, иѣщ..
i ІУД< , * ! хт«и 4 75 75Q
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905

906

907

908

909

910

911

912 

91В

914

915

910

917

922

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

918 2 1

919 .3 2

920 4 3

921 5 4

Рогачевскій у.

м. Жлобинъ 
Ананьчикова . Ѳеодора, 

крест., нрав., с. Лучино 
Вельяминова Николая, 

ген.-лейт., прав., ф. Ниж 
няя-Тощица 

Солтанъ Ивана и Кон 
станцій, двор., рим.-кат, 
д. Руденка 

Меркуловича Абрама, 
мѣщан., іуд., с. Довскъ 

Чумакова Андрея, ото 
фельдфеб., нрав., д. К у  
раковщина 

Цейтлина Л ейзара,: 
іуд., м. Корма . 

Сулистровской Ванды,

іуд., с. Залѣсье . 

Сѣнненскій у. 

Комаровскихъ Ивана,

Санковскаго ІОліана, 
двор., рим.-кат., имѣніі 
Лемнкца

г. Чериковъ.

іуд., близъ г. Черикова 

И з р а з ц е в ы е .

Быховскій у.

Гончарова Еосъмы, мѣщ 
старообр., м. Пропойскъ

Горецкій у.

Чачковой Вѣры, двор 
прав., ф. Смѣтанка

Песельника Ицки, куп 
іуд., г. Копысь

Гинзбурга Янкеля,' кун., 
і уд., тамъ же .

Гуревича Мовши, і 
іуд., тамъ же .

Сѣннеискій у.

Санковскаго ВЗліана, 
двор., рим.-кат., имѣні( 
Лемница

’’ 188С) 1 â: 100І 1000

1871 1 2: 32 320

1879 1 1 10 100

’’ 1873 1 2 200 2000

1876
У'

1 2 100 1000

~ 1881 — 2 25 125

’ 1877 — 2 18 90

, 1876 1 3 150 750

? 1878 2 25 125

5

і 1880 1 2 60 480

і
* 1835 1 — 30 300

’ 1866 1 1 75

Из
разцы.

750

' 1845 1 20 40000 2800

’ 1850 1 9 60000 4200]

со 1 8 35000 1750

’ 1876 1 15 46000 3220

’ 1876 1 3 12000

§ ~ ім оо

500

' 1872 

: ■

12 6

ua WЬЧ о  U5
Я й  Я Я «
св «  І

Н о »М ŁO
w  w*

11200

Мѣщ. Аронъ Бланъ,

Мѣщ. Тамаркинъ и



— 1 9 2 -

Чериковскій у.

923 7 1 Судзидовскаго Василія, 
код. секр., прав., ф. Алек- 
сандровка . . 1872

Г о н ч а р н ы е .  
Жогилевскій у.

924 1 1 Шварца Густава, прус 
поддан., лютер., ферма 
Яново (для выдѣлки по
ливной посуды въ усовер- 
шепствованномъ горнѣ) 1879

И з в е с т к о в ые .

г. Мстиславль.

925 1 1 Карасика Мовши, мѣщ., 
іуд.

г. Орта.
2 1 Пузрина Залмана, пот. 

поч. гражд., іуд.
927 3 2 Певзнера Арона, мѣщ., 

ІУД.
928 4 3 Іофмана Гирши, мѣщ., 

іуд-
929 5 4 Выгоцкой Уси, мѣщ., 

іуд.
930 6 5 Наслѣдниковъ їїовицка- 

го Павла, куп., прав.
Рогачевскій у.

931 7 1 Чернышева - Кругликова 
Ипполита, графа, прав., 
сдоб. Аннопольская

Сѣнненскій у.

932 8 1 Сульжинскаго Ѳаддея, 
Л90 л двор., рим.-кат., д. Буда 
У з з 9 2 Богушевскаго Владисла

ва, двор., рим.-кат., ф. 
Плоское

Чаусскій у.

934 10 1 Ганелина Гершана и 
Кляшторнаго Мордуха, 

мѣщ., іуд., д. Подоски

Ст е к ля ные .

Быховскій у.

1830

о  —

1857 -

935; 1; 1 Бобылева Андрея, мѣщ, 
прав., ф. Людково

1856
р£ .â я“  а>

1881

1877 16

30

10
10
10
10

Из
разцы.

40000

-w Й 
1 S oЙЧсЁоо
*3 * Î3
і й .  С4 О  «И 3 н
gS н 
ś  S w
і*"*® « р 13і CS о « И
Чет

верти 
(8 пу- 
довъ),

120

33750

14750

11250

14750

14750

300

125

350

175

§ а £ 
а «§
оо* s о 
О н  W ю 5 о со Я Еч

1600

700

100

5400

2160

1800

2160

2160

120

50

150

100

Мѣіц. Яхнинъ, 600 р,

Мѣщ. Іоселт» Малтсшгь J  
75 р. 3

7000

Мѣіц. ЭльяГутермаиъ, 
50 р.

І
Двор. Михаидъ Сп- 

пайло, 400 р.
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Копыстинскаго Михаи
ла, двор., прав., д. Сему- 
качи 1860 8 7

Ящи
ки лис
товато 
стекла

600 5400 Тотъ же, 900 р.

Климовичскій у.

Голынскаго Днмитрія, 
двор., рим.-кат., ф. Мок
рое . . 1855 13 18 500 4500

ІСуп. еврей Азбель, 
850 р.

Сѣниенскій у.

Славинскаго Витольда, 
пом., рим.-кат., ф. Пас- 
мурки 1852 8 8 900 8100

Двор. Станислава Пе- 
роттъ, 850 р.

Ч у  г у н и  о-л и т  е й н ы  е. 
г. Горки.

При Горы - Горецкомъ 
земледѣльческомъ учили
щ і  відомства государ- 
ствепныхъ имуществъ

Оршаискій у.

1 Мазаракіо Ильи, стат. 
сов., прав., ф. Высокое

1859

1862

17

1

42

6

* .2
W
О ►І 
*Й м О^  « я  
** ы «О
2  к  И

;S B
со 2*=t

Пуды.

500

4740

1187

Сѣшіеиекій у.

1 Санковскаго Юліала, 
двор., рим.-кат., имѣніе 
Лемиица 1863 2 1 600 750

М ѣ д е п л а  в и л е и и ы е.

Быховскій у.

1 Цѣхановецкой Луизы, 
двор., рим.-кат., ф. Досовъ

Г в о з д и л ь н ы е .

1842 1 6 182 
(иреи- 
1 муще- 
Іствеи- 
ио для 
вино

курен. 
!завод.)

950
Двор. Витольдъ Ма.р- 

циновскій, съ  водявою 
мельницею, 450 р.

Оршанскій у.

1 Попова Михаила, дѣйст. 
стат. сов., прав., ф. Ба- 
раиь 1875 3 70

60
90

0 
гв

оз
де

й,
 

пр
у-

 
лс

ин
ъ,

 
пр

ов
ол

ок
и 

31 
пе

чп
ы

хъ
 

ко
ст

ы
ле

й.

! 50976
1

Помѣщики: Титовъ, 
Славинскій, Мепжшг- 
скій и К", 5800 р.
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В ы д ѣ л ы в  а ю  щ і  е 
д р о б ь .

Могилев скій  у.

944 1 1 Кашгедева Со фона, куп., 
прав., м. Ш кловъ

С п ї ї є ч н ї ї я .

1878 1 2 170
Ящи

ки (по

100

945 1 1

Могидевскій у.

Аронзона Адольфа, мѣщ., 
іуд ., с. Т итовки

Гомельскій у.

1873 1 20

1000
на-

чекъ).
36000 36000

946 2* 1 Никешина Алексѣя, куп., 
прав., м. Бѣлпца

Оршанскій у.

1879 1 9 3000 1290
Кун. Элья Дранкинъ, 

S00 р. і

947

948

3

4

1

2

Наслѣднпковъ купца 
Вольтеона, лютер., усадь
ба Упо .

Мейтшіа Герчика, мѣщ., 
іуд., урочище ЇІрусово

Рогачевекій у.

1876

1879

4

1

59

15

5000

2500

30000

2125

949 5

і

1 Малова Васплія, мѣщ., 
старообр., урочище Воло- 
совская-Гута

Черпковскій у.

1875 2 — 500 1000

950 6 1і Голыпскаго Дишітрія, 
двор., рим.-кат., ф. Хо- 
тимскъ .

И п с ч е б у м а ж п ы я .

1880 8 20 8000

Иуды.

5000 !
951 1іі

Іі
іj

1

Гомельскій у.

Паскевича Ѳеодора, кня
зя, прав., с. Добрунгь

Оршанскій у.

1871 2 350 200000 320000

1

Высочайше у тверж -| 
денное товарищ еством 
15000 р. 1

952ї 2 1 Мазаракіо Ильи, стат. 
сов., прав., ф. Высокое

М ы л о в а р е н н ы е .

Могилевскій у.

1862 1 28 2000
(обер
точной
бума

ги).

4100

952і 1 1 Гуревича Янкеля, мѣщ., 
іуд., с. Тишовки

г. Гомель.

1878 1 2 1000 1150

95-J: 2 1 Живописцева Константи
на, куп., прав. 1873 1 1 700 580

Мѣщ. Евна Натап- 
зонъ, 100 р.



В Ѣ Д О М О С Т Ь  

винокуреннымъ заводамъ Могилевской губерній за IS-fr годъ.
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Счетъ фабрикамъ 
и заводамъ.

сз
«о
ра

СЄ

.5
д ё

fcÂ
Яcă

Названіе и мѣстонахожденіе заводовт»; фамплія и

ейсо

.2
с і
ио

мо
Рно
Е-Іо
сЗ

И
й
И
ё  g
§ Б о

охо
р*
fH

ей
«о
Рн

t=£со имя, званіе и вѣропеповѣданіе владѣльцевъ ихъ. о
о

W

й
О
Чо

И \о
о
О

о
Г“1

о
w

о
1=1

о W &

Могилевскій у.
1

955 1 1 Богушевскаго Іосифа, пом., рпм.-кат., ф. Боль- 
шая-Орава . . . . . . 1864 1 6

956 2 2 Гребдпцкой Юліп, пом., рпм.-кат., ф. Скляповъ 1865 1 5

957 Б В Цѣхановецкой Луизы, пом., рим.-кат., ф. Ма- 
салыципа . . . . . . 1874 5

958 4 4 Ёисловскаго Льва, полков., прав., ф. Вѣйяа 1806 12

959 5 5 Мясоѣдова Сергѣя, двор., прав., м. Бѣлыничп . 1875 1 5

960 6 6 Голощапова Петра, двор., прав., м. Шепелевичи 1812 1 1

961 7 7 Сипайдо Франца и Ѳомы, двор., рим.-кат., ф. Баб- 
чинъ . . . . . . .

Бнховскій у.

1864 1 4

962 8 1 Муромцевой Александры, пом., прав., ф. Ми
хайлово . . . . . .

Гомельскій у.

1850 1 9

963 9 1 Акцизъ Прасковьи, пом., прав., ф. Уваровичи 1880 1 11

964 10 2 Нолькена Станислава, барона, ген .-маіора., лютер., 
ф. Морозовими . . . . . 1855 1 6

965 11 3 Сѣноженскаго Александра, двор., рим.-кат., м. 
Хальчъ . . . . . . 1879 1 9

966 12 4 Сѣноженскаго Станислава, двор,, рим.-кат., с. Но
воселки * . . . . . 18 76 1 14

967 13 5 Его же, ф. Лугднцы . . . . 1872 1 9

968 14 6 Герарда Николая, тайн, сов., прав», д. Демьяики 1870 1 10

969 15 7 Герарда Бладпміра, двор., прав., ф. Теребовша 1870 1 9

970 16 8 Фаща Феликса, пом., рим.-кат,, м. Носовичи 1878 1 8

971 17 9 Его же, с. Грабовва . . . . 1859 1 8

972 18 10 Хоцяновскаго Корнелія, отстав, маіора, рпм.-кат», 
іш ѣя. Михалькд . 1850 1 8

973 19

і

И Клсчковскаго С г а ш ж ш *  двор., р м .-в а т ., м. Ан
тоновка 1830 1

1

8
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ЯЯЙ
. . ьз

Ежедневный
заторъ:

^  ей К  
Я  о  »=І

Пуды. ІПуды.

Количество выраГютаи-

пыхъ:

градусовъ j вед. барды 
спирта, і (дримѣрно).

169

ИЗ

134 

132 

І 148

I 97

і
120

154

24

146

132

185

155 

178 

148 

176 

183

I 132 

к 100

21
41

50

160

50

40

3672і

33ХА

35

6272

6872

25

87

40

29

1872
24

107*

167*

131

11674

78

156

16S

110

185

184

202

178

124

150

403333

19053.0

26904972 

8 G 5 5 5 33/ U 

303786 ЯА 

179382

178564

428197

5309SV2

34990474

655774

61611472

40136974
53744372

45078474

53919174

386920

22319972

2457957*

(,'огтоитъ ли въ арендѣ, у ко

го и за какую сумму.

43433

27798

40200

126720

44400

23280

26280

59928

8784

54750

95436

89910

117800

907S0

80216

90640

65170

40854

397П0

4147

1722

454

3173

1253

476

667

5688

— 147 *)

-  733

6521

9301

-3 5 8 6

4100

3609

6448

4417

23 6 І

2019

Кол. секр. ЕвгенІй Сѣножеискій, 
съ фольваркомъ Вѣйной.
Еврей Михель Соколпнъ, 300 р.

Еврей Нафто ль Моносовъ, съ имѣ- 
ніемъ. 1200 р.

Еврей Довидъ Цырлшгь, 300 р.

*) Мшіусъ ( — ) означает* убытояъ.

17



— 198-

974 20 1

975 21 2

976 22 3

977 28 4

978 24 5

979 25 6

980 26 1

981 27 2

982 28 3

983 29 4

984 ЗО 5

985 31 6

9S6 32 7

987 33 8

988 34 1

989 35 2

990 36 3

991 37 4

{№ 38 1

993 39 2

994 40 3

995 41 4

996 42 5

997 43 б

ГореЦЕІЙ у.

Лившица Лейбы, Магнна Залмана п Вязнера Мор- 
духа, куп., и Гликиновой Эйды, мѣщ., г. Копыеь 1872 1 7

Любомирскаго Евгенія, князя, рим.-кат.. ф. Ста
ниславово . . . 1750 1 S

Его же, ф. Зарубы . . . . 1750 1 7

Дондукова-Корсакова Алексѣя, князя, прав., ф. 
Романово . . . . . . 1821 1 11

Цекерта Димитрія, двор., прав., ф. У святы 1836 i 7

Пивоварова Захара, мѣіц.,. прав., ф. Козьяны . 1846 1 11

Климович скій у.

Дѣхановецкаго Владиміра, двор., рпм.-кат., ф. 
Каничи . . . . . . 1858 1 S

Мещерскаго Сергѣя, двор., прав., ф. Япоподье 1876 1 8

Голынскпхъ Вячеслава, Александры, Стефаніи и 
Казимиры, двор., рим.-кат., ф. Іозефово 1857 1 6

Меіцерскаго Николая, двор., прав., м. Мидосла- 
вжчи . . . . . .

Бродовской Марій, двор., рим.-кат., ф. Хотовпжъ

« „Zа  я  t=c оijs rH
о  я  
18 67

1

1

5

6

Сабанскаго Льва, двор., рим.-кат., ф. Селище . 1866
ęą 1 6

Цѣхановецкой Амаліп, двор., рпм.-кат., ф. Яново
СІК £>us
5  « 

1881

1 6

Сѣножепской Камиліп, двор., рпм.-кат., ф. Стро- 
кайлы . . . . . . 1 5

Мстиславльскій у.

Голынскаго Вячеслава, двор., рим.-кат., ф. Кази
мирово . . . . 1873 1 8

Комара Альфонса, двор., рим.-кат., ф. Подлужье 1862 1 10

Иване&ой Анастасііг и Мещерской Ольги, двор., 
прав., ф. Курманово . . . . 1825 1 8 i
Бродовской Марій, двор., рим.-кат., ф. Несторово 1880 1 7 .

Орпганскій у.

Лубенской Анны, графини, рпм.-кат., ф. Межево 1830 1 5 1*

Лгобомиреяаго Владислава, князя, рпм.-кат., пм. 
Богушевка . . . . . . 1854 1

i!
5 j

Титова Л ьва, дѣйст. стат. сов., прав., ф. Борки 1865 1 8

Эльснера Эдуарда, барона, лютер., ф. Черноручье 1879 1 0.

Грабове; jo t  Ядвид-и, графини, рим.-кат., ф. ЛѢ- 
сничи „ . , , 1820 1 5

В а с а д ^ в ш г о  И ш дая*двор ., рии**ват.> Ф« С ед§та 1805 1 . »!
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! !

lii) 8

1

82 841799

i

146616 —3036 i

5 li 02 — 187 308 У i 20S32 142 Еврей Мееръ Сохеръ, 500 р.

76 02 — 187175‘/2 2S272 244 Еврей ГаышейГинд.тинъ за барду.

104 102 — 7 059S43 4 1(10368 3440 Еврей Айзикъ Муравпнъ, 1400 р.

98 09 — 2  09 02IV 'i 405 72 282

112 32 163 349 7 61 :v 4 58016 3221 Еврей Файбишъ Файнбергъ, 250 р. 
и половина барды.

104 50 200 7413057-1 120704 0705 Еврей Генинъ. 300 р.

11S 0 8 120 428084l/i 60834 1861 Еврей Хаськинъ, 200 р.

105 08 — 29007174 42S40 1321
Еврей Лейба Лейцину съ имѣні- 

езиъ, 2500 р.

142

1-Ю

111

ii;)

so1/,' 

108 

71 1 /4  

18 192

49040674 

010415 

320761 

32 09 94 7-і

73(i<J8 

00228 

47452 

j 52206

548

2503

856

4050

Еврей Глрша Горману съ имѣні- 
емъ, 4000 р.
Еврей Хаимъ Злотникову еъ пмѣ- 

ніемх, 3900 р.
Еврей Нисонъ Берхниу съ мель

ницею, 1300 р.
Еврей Ицка Лаунбергу съ н и з

ш ем у 3000 р.

114 40 — 2226563/4 ' 31464 983
Еврей Соломопъ Шифрниу съ 

нмѣніемъ, 2500 р.

200

182

90

108

— 753198V-2

817944

111240

117036

2504

3077

Еврей Мееръ Жиелину съ нмѣ- 
міемъ, 4000 р.

Евреи Нохимъ Генькппъ н Гилька 
Коробкову 400 р.

117

no

00

70

— 288868

14217674

42120

21000

i

771

472
Еврей Хаимъ Злотникову еъ нмѣ- 

ніемъ.

Ш 32 — 4028911 i
i

08796 1374 Еврей Элья Штейнъ за барду.

100 45 — 1946773 4 29430 -  44

m 54 — 4134257i G4152 -  135

W ) ‘\V — m m \ u i 24000
j

—  208

10:5 J-2 109S9S7- 1 25956 167

Ш 1 40 j - 2515SS7*1 37260 1400
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!
Рогачевскіи у . Ij

99S і 44 1 Бермана Нвана, двор., лю тер., ф. Кпстенп 1S61

‘ЛІН І 45 2 Б улгака  Эдуарда, двор., рим .-кат., ф. Добосио 1880

І 1000 4(> 3 і Иересвѣтъ-Солтанъ И вана и К онстаіщ іи, пом., 
рнм!-кат., ф. Ниревичи . . . .

і
1805 1

1001
1

47 ± і
І

Оѣноженскаго В ладислава, пом., рим .-кат .. ф. 
Тѵрскъ . . . . . .

' І
1868 І

1002 48 5 І Сулиетровскоіі Ванды, пом., рим .-кат., ф. Г ута 1875 1

1003 49 і
і
іі

6 1
і
1і
;

Черны ш ева-К ругликова ІІпиолнта, графа, драв., 
ф, Столбунъ . . . . . .

Сѣиненекш у.

1800

1004 50 І 1 Зіилоша В ладислава, поручика, рим .-кат., ф. Оеѣ- 
чииъ . . . . . . . 1835

1005 51 1 2 Хреитовнча Михаила, графа, рим .-кат., ф. 11 о чао- 
вичи . . . . . . . Ш 1

ИНІ(5 32 ! 3 Длужиевскаго Кипріана, двор., рим .-кат., ф. Рот- 
иида . . . . . . . 1ІЄЯЗБ.

1007 у».) ! 4 Бржостовскихъ И гнатія , Вячеслава, Владислава, 
Марій и Терезія, двор., рим .-кат ., им. Михалиолье 1S70

1008 54 5 Свядкнхъ К арла и З іаріл , двор., рим .-кат ., им. 
Бѣлица . . . . . . 1830

1001) 55 6 Гаевскаго Семена, двор., прав., пм. Кузьмино . 1875

1010 50 7 Мощинскаго Станислава, двор., рим .-кат ., им. 
Иурплево . . . . . . 1870

1011 57 8 Евреинова Якова, двор., прав., им. Богданово . 1861»

1012 5S 0 Иеротта Станислава, двор., рим .-кат., ф. Анто- 
полье . . . . 1880

1013 5if 10 Чирикова Петра, надв. сов., прав., ф. Косовецъ 1854

1014 ‘ 00 11 Славинскаго Витольда, двор., рим .-кат., ф. Толо- 
чииъ . . . 1848

1015 01 12 Кондратовичъ Ольги, двор., рим .-кат.. ф. Тараи- 
ковичи . . . . .

Чаусскій  у.

1861

1010 02 1 Кисловскаго Льва, полков., нрав., ф. Иедашево 1830

1017 63 і 2 Рего Эдуарда, стат. сов., лю тер., с. Коровчиио 1874

1018 64 ! 3 1 Врангель - фоігь - Гюбенталя Владкміра, отстав. 
І штаб.-ротмист.. лютер., ф. Дрибпнъ

1 Чериковскіхі у.

1830

1019 05 1 1 Оболепекаго Алекеѣя. князя , прав., ф. Бзсры .
і

1857

■ 1020 06 1 91 Ш,
і
1 Хліпдззші-кой Марій, двор., рим.-кат.. ф. Зодочевъ : 1858

ю
и
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77 32 Уа 206 300169 46739

j

і
і 3747

103 0 SV2 120 319629 48513 ; 3443 Двор. ІІІелковекііг.

03 28 1У8Ѵз 289002 52545 j 673
Двор. Казизпіръ Вендлавовичъ; 

съ имѣніезіъ, 5000 р.

100 48Уз •л -s 501028\i 72700 1 41Є5
Двор. Л щ вигъ Держановекій, съ 

имѣніемъ, 6000 р.

165 20і 4 161 482148 Уз 7317/ 1 7236

130 75 — 392894 У* 58500
іі І /!«»•>
j

104 35 — 1425841/з 21840 -  11
Куп. Александръ Тиморцевъ за 

барду и ремоитъ.

114 42 — 195527 2S72S
і

714

75 9 50[/- (î 680 6 У 2 12525 -  107
Еврел Гольдбрейхъ за Ю0 р. и

барду*

170 33 — 2 2 І ЮЗУ1 3366 0 176

151) 46 — 304052 У2 43884 1 1325

179 21 60 289275У-1 46182 ; 2861 Еврей ЗЬвша Лившицъ, 50 р.
і

176 54 — 3855337-і

*
57024 ; 1208 Екрен Абезгаѵзъ, 70 [».

173 : 40 — 2 6 96097 і 41520 і 3

48 34 У* — 65006У4 9936 32

68 45 75 îi is is y - i 28560 1 —1372 Еврей Левиитовъ.

150 9 128 Уз 277091 7-і 46650 1 3688
і

78 29 40 112576 Уі 19812
“  1)1

Евреи Ф. Коганъ.

95 58 _ 210580 33060 ; — ;;;« Евреи Мееръ Борішіанекій. о00 р.

140 1 7 0 У-’ — 414355 59220 І 1У0У Еврей Афроимъ Фоидазшнскій, 
200 р.

144 І 124 — 726582У-1 107136 2130 Еврей Айзикъ ЗІуравдкъ, 100 р.

1/5

150

!‘!)У2

15 145 1

І

7130215 

318419і, 4

104475

57000

-.'Ч'І'?
і

3411

Евреи Епзер'ь ІІядеяоаумъ за 
300 р. и <’<арду.

Двор. Владислава» Борисовичу 
съ іпіѣніезгь. 1500 р. ■



1021 67 3 Голынскаго Михаила и Фащъ Софіп, двор., рим.- 
кат., ф. Холоблшіъ . . . . . 1865 1 9

1022 68 4 Пржесмыцкаго Витольда, двор., рим.-кат., ф. Гор- 
батка . . . . . . . 1874 1 0

1023 69 5 Голынскаго Димитрія, двор., рим.-кат., ф. Гай- 
дуковка . . . . . . 1875, 2 12

1024 70 6 Цѣхановедкаго Владнміра, двор., рим.-кат.. ф. 
Костюковіши . . . . . 1873 2 S

1025 71 7 Дорнъ Марій, двор., прав., ф. Выдренка 1879 - S

1026 72 S Фоиъ-Бенкендорфа Сергѣя, дѣйств. стат. сов., 
прав., ф. Елизаветинъ . . . . 1878 1 8

1027 73 9 Пекарской Марій, двор., рим.-кат.. ф. Горы 1874 1 И

1028 74 10 ІГруст.-Жуковской Емігліп, двор., лютср.. ф. Ма- 
ліошинъ . . . . . . 1SS0 9 (і

1021) 75 И Менжипскаго Іоснфа, двор.. рим.-кат.. ф. Быстрзгца 1878 1 8

Изъ вѣдомости этой видно,, что всѣхъ заводовъ и фабрйкъ въ 
Могилевской губерній въ 1881 году насчитывалось 1029, количе
ство мастеровъ па нихъ 962, простыхъ, поетоянныхъ рабочихъ 
3-100, а общее количество валоваго дохода составляло 1700123 руб. 
Очень любопытно, по всѣмъ подобны мъ выводамъ, сопоставиті. 
Могилевскую губернію съ другими ГубернІЯлШ. Ие тіѣявозможности 
произвести сопоставленія за 1881 годъ, зіы сдѣлаемъ это за 
1871 и 1879 гг., при чемъ сопоставленъ будетъ не валовой до- 
ходъ, а простая сумма производства, т. е. общая стоимость всѣхъ 
выработанныхъ издѣлій. И такъ, мывидикъ, что въ ряду другихъ 
губерній, въ отношеніи развитія фабрично-заводской промыш
ленности, губерній Могилевской принадлежитъ, безъ сомнѣнія, по 
первое мѣсто. Такъ, сопоставляя мануфактурное производство Мо
гилевской губерній (необложенное акцазоыъ) съ производством'!, 
другихъ губерній за 1871 годъ, мы видимъ, что изъ всѣхъ гу
берній, владѣющпхъ этимъ производством!,. въ зтомъ году, по об
щему количеству фабрикъ и заводовъ указаннаго производства, 
ниже Могилевской губерній стояло 24 губерній (Астраханская, 
Бессарабская, Виленская, Вологодская, земля войска Доискаго, 
Казанская, Еіевская, Ковенская, Курляндская, Дифлявдская, Мин
ская, Новгородская, Оренбургская. Пензенская, Подольская, Пол
тавская, Псковская, Самарская. Симбирская, Смоленская, Тамбов
ская, Уфимская, Херсонская и Эстляндская): по количеству рабо
чихъ на фабрикахъ и заводахъ, Могилевская губернія возвышалась 
уже только надъ 8-ю губерніями (Астраханской, Бессарабской, Ви
ленской, областью войска Донскаго, Еовекской, Курляндской, 
Олонецкой и Оренбургской), а по суммѣ производства—надъ
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71 - 23530 1 340X0

:

1011 ! Евргчі І осиль Инденбаѵмъ. Ш ) р.

152 02 - 3S3S23V2 505 44 13іі4

114 101 452737і, з 090S4 2114 Евреіі. Яикель Магидеоиъ, 100 р.

14:) 95
і

550S 03 7-і 81510 1505 ! Еврей Шліоиа Маневичъ, (ИМ) р.

із»  і 39 122 4005127* 04530 2917 ; Еврей ІІавелт* Эйхельманъ. 30») р.

10G 01 — 2 612 S 7". -і 38790 709 і Еврей Шліома Фридбургъ за барду.

124 ylV-t 133 442210V 71114 3420 Еврей Іосель Либерманъ за барду.

11S ‘34 121 3236S9 V2 52628 2011 Еврей Гирша Левпнъ за барду.

16S 63 — 44350174 G3504 2077

6-ю (Бессарабской, Виленской, областью войска Донскаго, Ковен- 
ской, Курляндской и Олонецкой). Въ то время какъ всѣхъ заводовъ 
и фабрикъ, производивпіихъ издѣлія, необложенныя акцизомъ, въ 
указанномъ 1871 году въ Могилевской губерній было всего 279, 
количество рабочихъ на нихъ 1005 человѣкъ, а общая сумма 
производства достигала лишь 740082 рублей, губернія Москов
ская (первая по производству) имѣла фабрикъ и заводовъ 1694, 
количество рабочихъ на нихъ 122860 человѣкъ и сумму произ
водства 122884684 рубля *). Въ 1879 году Могилевская губер
нія имѣла 577 фабрикъ и заводовъ, на нихъ мастеровъ 612, про- 
стыхъ, постоякныхъ рабочихъ 2975 и общую сумму про
изводства 3392997 руб. Слѣдовательно, по количеству фабрикъ и 
заводовъ въ отож году ниже Могилевской губерній стояло 17 
губерній (Астраханская, Бессарабская, Виленская, Вологод
ская, Донская область, Казанская, Керченское градоначальство, 
Ковенская, Курляндская, Новгородская, Одесское градоначальство. 
Пензенская, Симбирская, Таврическая, Уфимская, Херсонская и 
Эстляндская); по числу рабочихъ—6 губерній (Астраханская. Ви
ленская, Керченское градоначальство, Ковенская, Олонецкая и 
Таврическая) и по суммѣ производства—10 губерній (Архангель
ская, Астраханская, Виленская, Вологодская, Донская область, 
Керченское градоначальство, Ковенская, Олонецкая, Таврическая 
и Уфимская)"'*). Въ оба эти періодавремени изъ_данныхъ,пред- 
ставленныхъ здѣсь, замѣчается крайне непропорціональное отно- 
шеніе количества фабрикъ и заводовъ къ суммѣ производства на

■) Сіагштдч. одисаиіе Р оссШсеой Ib inep iii Де-Лдвропа, нрпдож. стр. 37.
**) Указатель «абрлкь ц заводов® Еврол, Россіи Орлово, стр. 071*,



нихъ. Объясненіе того, откуда является такое несоотвѣтствіе срав
нительно значительная количества фабрикъ и заводовъ Могилев
ской губерній съ суммою производства на нихъ, заключается въ томъ 
обстоятельствѣ, что всѣ заводы и фабрики Могилевской губерній, 
кромѣ не многихъ, отличаются весьма небольшими размѣрами.

Въ 1881 году значительное большинство фабрикъ и заводовъ 
Могилевской губерній находилось въ уѣздахъ. Всего въ 11-ти уѣз- 
дахъ насчитывалось 792, а въ городахъ только 236 фабрикъ и 
заводовъ. По количеству фабрикъ и заводовъ города и уѣзды 
распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
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ч и с л о ф а б р и к ъ  и з а в о д о в . ъ
въ городахъ: 

Могилевѣ 127
въ уѣздахъ: 

Гомельскомъ 123
Оршѣ - - 20 Елимовичскомъ - 98
Чаусахъ - - 20 Рогачевскомъ 94
Мстиславлѣ - - 13 Мстиславльскомъ 82
Горкахъ - - 11 Чериковскомъ 73
Гомелѣ - - 10 Оршанскомъ 68
Чериковѣ - - 10 Сѣнненскомъ 67
Рогачевѣ - - 10 Могилевскомъ 56
Сѣнно - - 6 Выховскомъ 51
Выховѣ - - 6 Горецкомъ 43
Елимовичахъ - - 3 Чаусскомъ - 37
Такое численное распредѣленіе заводовъ и фабрикъ по горо- 

дамъ и уѣздамъ прежде всего, безъ соынѣнія, обусловливается 
населенностію тѣхъ и другихъ. Насколько соотвѣтствуетъ одно 
другому, т. е. число заводовъ и фабрикъ количеству народонасе- 
ленія разныхъ жѣстностей губерній, это можно видѣть изъ слѣ- 
дующихъ таблиць:

въ городахъ: 
Могилевѣ - 
Оршѣ - 
Чаусахъ 
Мстиславлѣ - 
Горкахъ 
Гомелѣ 
Чериковѣ - 
Рогачевѣ 
Сѣнно - 
Выховѣ 
Кдшіовитъ

ч и е л о
фабрикъ и жителей
заводовъ: обоего пола:

- 127 38764
20 4201
20 4670
13 7603
11 4771
10 24659
10 3862

- 10 4824
6 3034
Г) 5903
3 3097
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въ уѣздахъ:
Гомельскомъ 123 134050
Климовичскомъ - 98 96239
Рогачевскомъ 94 138028
Метиславльскомъ - 82 55275
Чериковскомъ 73 98580
Оршанскомъ 68 100337
Сѣнненскомъ 67 107547
Могилевскомъ 56 81778
Быховекомъ 51 72319
Горецкомъ - 48 77309
Чаусскомъ 37 52902

въ уѣздахъ 
вмѣстѣ съ городами:

Могилевскомъ - 183
Гомельскомъ - 138
Рогачевскомъ - 104
Климовичскомъ - 101
Метиславльскомъ - 95
Оршанскомъ - 88
Чериковскомъ - 88
Оѣнненскомъ - 73
Быховекомъ - 57
Чаусскомъ - 57
Горецкомъ - 54

120542
158709
142852

62878
104538
102442
110581
78222
57572
82080

Такимъ образомъ, одинъ заводъ или фабрика приходится 
въ городахъ:

на каждыя 210 душъ населеніяОршѣ 
Чаусахъ 
Могидевѣ 
Чериковѣ 
Горкахъ 
Рогачевѣ 
Сѣнно
Мстиславлѣ • 
Быховѣ 
Климовичахъ 
Гомелѣ

233
305 —
386 —
434' —
482 —
506 —
585 —
984 —

1032 —
2465 —

въ уѣздахъ:
Метиславльскомъ на каждыя 674 души населешя. 
Климовичшшъ — — 981 — —

18
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Гомельскомъ — — 1090 — —
Чериковскомъ — — 1850 — —
Быховскомъ — — 1418 — —
Чаусскомъ — — 1480 — —
Могилевскомъ — — 1460 — —
Рогачевскомъ — — 1468 — —
Оршанскомъ — — 1475 — —
Сѣнненскомъ — — 1605 — —
Горецкомъ — — 1798 — —

въ уѣздахъ вмѣстѣ съ городами:
Могилевскомъ — — 659 —• —
Мстиславльскомъ— — 662 — —
Климовичскомъ — — 983 — —
Чаусскомъ — — 1010 — —
Оршанскомъ — — 1188 — —
Гомельскомъ — — 1193 — —
Чериковскомъ — — 1234 — —
Быховскомъ — — 1372 — —
Рогачевскомъ — — 1373 — —
Сѣнненскомъ — — 1515 — —
Горецкомъ — — 1520 — —

Вообще же въ городахъ на 105388 душъ населенія обоего 
пола насчитывается, какъ уже сказано, 236 фабрикъ и заво
довъ, слѣдовательно одинъ заводъ или фабрика приходится на 
каждыя 446 душъ; въ уѣздахъ на 1014364 души населенія—792, 
или одинъ заводъ на 1281 душу, а всего въ губерній (въ го
родахъ съ ихъ уѣздами) на 1119752 души населенія фабрикъ 
или заводовъ 1029, слѣдовательно по одному заведенію на каж
дыя 1089 душъ населенія.

Такимъ образомъ, по количеству фабрикъ и заводовъ сравни
тельно съ населенностію, первое мѣето занимаетъ г. Орша, въ 
которомъ на 4201 душу населенія приходится 20 заводовъ, 
при чемъ на каждые 210 чел. выпадаетъ одинъ заводъ. Затѣмъ 
слѣдуютъ города: Чаусы, Могилевъ, Чериковъ, Горки, Рогачевъ, 
Сѣнно, Мстиславль и Выховъ, имѣющіе по одной фабрикѣ или 
заводу на 233—984 души населенія. Остальные города имѣютъ 
одну фабрику или заводъ, какъ видно изъ таблиць, на 1032— 
2465 душъ. Изъ уѣздовъ первое мѣсто, въ этомъ отношеніи, за
нимаетъ Мстиславльскій, въ которомъ на 55275 душъ населенія 
приходится 82 заведенія, при чемъ на каждыя 674 души выпа
даетъ одно заведеніе. Остальные уѣзды имѣютъ одну фабрику или 
заводъ на 981—1798 душъ населенія.



Изъ городовъ съ ихъ уѣздаии первое мѣсто принадлежитъ Мо
гилевскому, имѣющему на 120542 души населешя 183 фабрики 
или завода, или одно заведеніе на каждыя ь.659 душъ насе
ления. Остальные города съ уѣздами имѣютъ по одному заве- 
денію на каждыя 662—1520 душъ населенія.

По количеству заводовъ и фабрикъ примѣнительно къ про
странству, занимаемому Могилевскою губернією, уѣзды вмѣстѣ 
съ городами распредѣляются слѣдующимъ образомъ: одинъ за
водъ или фабрика приходится—

въ уѣздахъ:
Могилевскомъ на каждыя 16,4 кв. версты
Метиславльскомъ — — 24,4 — —
Гомельскомъ — — 35,5 — —
Климовичскомъ — — 36,7 — —
Чаусскомъ — — 38 — —
Горецкомъ — — 46 — —
Чериковскомъ — — 49.2 — —
Оршанскомъ — — 54,9 — —
Сѣнненскомъ — — 59,4 — —
Рогачевскомъ — — 62,9 — —
Быховекомъ — — 72 — —

А вообще въ губерній одинъ заводъ или фабрика приходится 
на 41 квадр. версту.

Нѣкоторые изъ существующих! въ Могилевской губерній фаб
рикъ и заводовъ, по времени своего основанія, относятся къ глу
бокой древности. Такъ заводъ сукновальный, находящійся въ Ро
гачевскомъ уѣздѣ въ селѣ Старосельи. прзнадлеаащій дворя- 
намъ Николаю и Алексѣю Пузыно, есть  древнѣйшее промышлен
ное заведеніе и оенованіемъ своимъ относится къ 1700 г. Въ 1750 
году основана талесная фабрика купцовъ езрзевъ Мейера, Гешеля 
и Нохима Сохеровъ въ м. Дубровнѣ. Затѣмъ, по времени своего 
основанія, существующее фабрики и заводы располагаются такъ:
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въ 1785 году основанъ 1 заводъ
отъ 1791 до 1800 г. — 4 —
— 1800 -  1810 -------- 4 —
— 1810 — 1820 -------- 14 —
— 1820 -  1830 ------- 29 —
-  1830 — 1840 -------- 37 —
— 1840 — 1850 -------- 82 —
— 1850 — 1860 -------- 101 —
-  1860 — 1870 -  — 181 —
-  1870 — 1880 -------- 421 —
— 1880 — 1882 -------- 35 --
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Е,ромѣ того остается 119 заводовъ, основаніе которыхъ относится 
большею частью также къ давней старинѣ, но точныхъ свѣдѣ- 
вій объ этомъ времени не возможно было собрать.

Говоря о времени основанія въ Могилевской губерній разныхъ 
фабрикъ и заводовъ, мы естественно приходимъ къ мысли о преж- 
немъ, давнемъ состояніи промышленности въкраѣ и о постепен- 
номъ развитіи ея въ теченіи длшнаго, почти двухвѣковаго, 
періода отъ основанія первыхъ фабрикъ и заводовъ вплоть до 
нашего времени. Было бы въ высшей степени желательно прослі
дить постепенный ходъ иеторіи фабрично-заводскаго производ
ства Могилевской губерній. Но къ сожалѣнію бурныя полити- 
ческія и религіозныя событія историческаго прошлаго Бѣлорус- 
сіи заслонили отъ вниманія историка тогдашнее состояніе фаб
рично-заводской промышленности края, составлявшей одну изъ 
жалозамѣтныхъ сторонъ въ общемъ строѣ мирной экономической 
жизни бѣлорусскаго народа. Во всѣхъ же существующихъ стати- 
стическихъ описаніяхъ Россійской имперіи промышленности Мо
гилевской губерній отведешь такой ничтожный уголокъ, что же
лающему получить отсюда свѣдѣнія не только о прежнемъ ея 
состояніи, но и о состояніи за послѣдніе годы, пришлось бы 
удовлетворяться самыми слабыми намеками.

Заводы и фабрики Могилевской губерній, соотвѣтственно разно
родности населенія, принадлежать лицамъ разныхъ класш ъ об
щества, сословгй и вѣроіісповѣданій.

Слѣ дующая таблица показываете это распредѣленіе.

ЧИСЛО ФАБРШСЪ И ЗАВОДОВЪ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ:
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1
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уѣздъ — ЗО І 3 16 !: _ 1 В 1 _ _ 1 1 _
Чериковъ - — іі — « іі — _ _ _ 1 —
уѣздъ — - 35 4 21 і1 1 _ _ 9 : _ _ 3 _

Мстиславль і — 12 !і _ _ 1 _ ____ — _
уѣздъ — 25 : 2 32 І — — 8 8 — 1 6 — —

Горки - — І ~ 10 ! і1 — — — l — — — —
уѣздъ — - 23 і 4 11 І 4 _ __ 1 __ —

Быховъ - - — 1 3 _ _ 1 1 _
уѣздъ — - 18 5 22 -- 1 1 2 _ 2 _ _

Рогачевъ - - — 2 8 _ ' _ _ _ _ _
уѣздъ — - 53 3 27 --- __ б 2 l 1 __ 1 —

Ефимовичи - — 1 2 _ __ _ __
уѣздъ — - 37 5 34 1 __ 11 9 _ _ 1 __ __

Сѣяно 1 _ 5
уѣздъ — - 49 — 7 __ __ 3 7 _ — _ 1

Орша • — 4 14 1 — — _ _ _ 1 __ —
уѣздъ — - 40 2 14 2 — 4 4 l 1 — —
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Чаусы - - і 1 S — І 19і\ —
уѣздъ — - - 18 І 1 І 10 І 1

Гомель - 1 !
уѣздъ -

Всего -
l j  2 I 7 j ■ і — , — ;

27 І 7 ! 29 і 2 ; — : 54 ; 4
360 і 50 431 S : 4 і 96 ; 5В З j 5 ' f  13

Такимъ образомъ, наибольшее количество заводовъ и фабрикъ 
принадлежитъ мѣщанамъ, владѣющимъ 481 заводами, что состав
ляете болѣе третьей части общаго ихъ числа. Затѣмъ слѣдуютъ: дво
ряне, крестьяне, купцы, чиновники гражданскіе и военные вмѣ- 
стѣ съ отставными, евреи-земледѣльцы, почетные граждане, духо
венство, иностранцы, отставные рядовые, правительство и В ысо
ч а й ш е  утвержденный товарищества. Во, безъ сомнѣнія, и въ зтомъ 
случаѣ имѣетъ значеніе непростое количество, но главнымъ об- 
разомъ валовой доходъ фабрикъ и заводовъ и тотъ чистый до- 
ходъ, который они приносять своимъ владѣльцамъ *).

Вообще же одна фабрика или заводъ приходится:
въ г о р о д а х ъ :

на 1250 человѣкъ дворянъ,
— 88 - - купцовъ,

394 — мѣщанъ,
— 165 — иностранцевъ,
— 824 — почетныхъ гражданъ;

въ у ѣ з д а X ъ:
на 36 — дворянъ,
— 24 — купцовъ,
-г  49 — почетныхъ гражданъ,
— 518 — мѣщанъ,
— 8822 — крестьянъ,
— 209 —  иностранцевъ;

въ г у б е р н і й :
на 53 — дворянъ,
— 42 — купцовъ,
— 454 — мѣщанъ,
— 83 — почетныхъ гражданъ.
— 8743 — крестьянъ,
— 187 — иностранцевъ.

Ниже, изъ таблицы распредѣленія валоваго дохода фабрикъ и 
заводовъ между лмц пш разныхъ сословій мы увидимъ, что самыми 
богатыми владѣ.іі д.- з u фабрикъ и заводовъ являются дворяне,

•) Относительно рассредѣлеиія валоваго дохода между разными ы ассавд населе
ния говорится ниже.
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и это само собою понятно. Дворянамъ принадлежать, по преиму
ществу, самыя крупныя промышленный заведенія, въ родѣ писче
бумажной фабрики князя Паскевича, проволочно-гвоздильнаго 
завода бывшаго Титова и Менжинскаго, а также почти всѣ суще- 
ствующіе въ губерній винокуренные заводы. Между тѣмъ мѣща- 
не/какъвъ городахъ, такъ и въ уѣздахъ, владѣютъ именно самы
ми небольшими по размѣрамъ заведеніями, каковы большею ча- 
стію крупо дерни, маслобойни и др. Мѣщанамъ же почти исключи
тельно принадлежать и заводы кожевенные, имѣющіе, какъ это 
увидимъ впослѣдствіи, самое простое устройство и также большею 
частію самые неболыпіе размѣры. Что же касается чистаго дохо
да, получаемаго съ фабрикъ и заводовъ владѣльцами ихъ, то бо- 
лѣе илименѣе достовѣрныя евѣдѣнія объ этомъ къ сожалѣнію 
добыть невозможно. Несомнѣнно то, что заводчики, съ одной 
стороны, даютъ показанія объ этомъ крайне неточныя, показывая 
иногда чистую прибыль, за вычетомъ стоимости матеріала и ра- 
бочаго труда, а иногда все вмѣстѣ ставя въ графу валоваго 
дохода, а съ другой—намѣренно уменьшая дифру послѣдняго 
по различным!- ооображеніямъ, особенно изъ боязни новыхъ на- 
логовъ і..заводчики городовъ).

Заводы и фабрики Могилевской губерній, ка^ъ выше сказано, 
принадлежать лицамъ разныхъ ощюнсповіьдаіт. Распредѣленіе 
это можно видѣть изъ слѣдующей таблицы.

Города и уѣзды.
!

! Ч:? ;.\ь; «і* і і6іпї:: ь її'-;наядой '.,

1 1 і
і 5 і
! S g jі р , S
! д і

і к! з1 Г-(! сз  ̂і й ^ 1 ^ ,~тщі й

1асі
ОО
о йdi jŞ 

Ен іу
де

ям
ъ.

ст
ар

оо
б-

ря
дд

ам
ь.

Могилевъ - - - 102 1
; 1 1 1

з  ! 22
уѣздъ его 28 1 В оО 19 --

Чериковъ - — — І 10 ---
уѣздъ — 19 28 1 28 2

Мстиславль- 1 — 12 --
ѵѣздъ — - - 80 15 1 37 ---

Горки - 2 — --- і 9 --
)ѣздъ — - 22 6 1 1 14 --

Быховъ - 1 — --- 5 ---
уѣздъ — - - 24 5 1 19 2

Рогачевъ - 1 — -- 9 ---
уѣздъ — 46 25 3 18 2
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Климовичи - 
уѣздъ — 

Сѣнно 
уѣздъ — 

Орша 
уѣздъ — 

Чаусы 
уѣздъ — 

Гомель 
уѣздъ —

Всего -

Такюіъ образомъ, одна фабрика или заводъ приходится:

въ г о р о д а х  ъ:

на 407 человѣкъ православныхъ,
— 567 — католиковъ,
— 460 — іудеевъ;

въ у ѣ з д а X ъ:

на 2457 человѣкъ православныхъ,
— 136 - —  католиковъ,
— 66 — протестантовъ,
— 1379 — етарообрядцевъ,
— 456 — іудеевъ;

въ г у б е р н і й :

на 1961 человѣкъ православныхъ,
— 151 — католиковъ,
— 83 — протестантовъ,
— 1538 — етарообрядцевъ,
— 458 — іудеевъ.

Еакъ видно изъ таблицы, наиболыпюіъ количествомъ фабрикъ 
и заводовъ владѣютъ лица вѣроисповѣдавія православнаго. За- 
тѣмъ слѣдуютъ: евреи, католики, протестанты и старообрядцы. 
На сколько количество фабрикъ и заводовъ соотвѣтствуетъ дѣй- 
ствительному богатству владѣльцевъ ихъ, это также отчасти 
ложно будетъ видѣть изъ таблицы распредѣленія валоваго дохо
да фабрикъ и заводовъ между лицами разныхъ вѣроисповѣ- 
даній.



Заводы и фабрики Могилевской губерній даютъ работу 4362 
человѣкамъ мастеровъ и поетоянныхъ рабочихъ. По городамъ, 
уѣздамъ и вообще по губерній это общее число фабрично-завод- 
скихъ рабочихъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
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городахъ: мастеровъ рабочихъ
Могилевѣ 134 432
Оргаѣ 12 251
Гомелѣ 21 233
Горкахъ 28 68
Рогаче зѣ 7 26
Чаусахъ 11 15
Быховѣ 13 13
Мстиславлѣ --- 22
Чериковѣ 2 16
Сѣнно 6 1
Климовичахъ 3 3
въ уѣздахъ:
Гомельекомъ 111 641
Оршанскомъ 37 376
Климовичскомъ 120 221
Рогачевскомъ 79 196
Чериковскомъ 72 182
Могилевскомъ 37 167
Быховскомъ 54 138
Мстиславльскомъ 83 ‘ 91
Сѣнненскомъ 68 130
Горецкомъ 35 137
Чаусскомъ 29 41

С я число мастеровъ и рабочихъ съ количествомъ
ф а л к ъ  заводовъ, мы находимъ, что на каждую фабрику
или заво/.:. •'•реднимъ числомъ приходится мастеровъ и рабочихъ

въ городахъ: въ уѣздахъ:
Гомелѣ - - 25,4 чел. Гомельекомъ - 6,1 чел.
Оршѣ - - 13,1 — Оршанскомъ - 6 —
Горкахъ - - 8,7 — Горецкомъ - 4 —
Могилевѣ - - 4,4 — Быховскомъ - 3,7 —
Выховѣ - - 4,8 — Могилевскомъ - 3,6 —
Рогачевѣ - - 3,3 — Климовичскомъ 3,5 —
Климовичахъ - 2 — Чериковскомъ - 3,4 —
Чериковѣ - - 1,8 — Рогачевскомъ - 2,9 —
Мстиедавлѣ 1,7 — . Сѣнненскомъ - 2,9 —
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Чаусахъ - - 1,3 — Мстиславльскомъ *2,1 —
Оѣнно - - 1,1 — Чаусскомъ - 1.9 —

Слѣдовательно среднимъ числомъ на одну фабрику или заводь 
приходится:

маетеровъ рабочихъ
въ городахъ - 1 4,5
— уѣздахъ - 1 2,9
— губерній - 1 3,3

Маетеровъ же и рабочихъ вмѣстѣ на каждую 'фабрику или за- 
водъ вообще въ губерній приходится 4,2 челов.

Вопросъ о положеній рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, объ 
условіяхъ ихъ быта, размѣрѣ заработной платы, договорахъ съ 
хозяевами-со держат елям и фабрикъ и проч., не взирая на гро
мадный интересъ, естественно являющійся въ каждомъ изучаю- 
щемъ фабрично-заводское дѣло, не можетъ быть рѣшенъ на ос
нованій общихъ выводовъ относительно всѣхъ существующихъ 
въ губерній фабрикъ и заводовъ. Мы ограничимся на этотъ разъ 
сообщеніемъ свѣдѣній обо всемъ этомъ по отношенію лишь къ 
нѣкоторымъ отдѣльнымъ болѣе выдающимся фабрикамъ и за- 
водамъ, имѣя въ виду, что по нимъ можно будетъ составить бо- 
лѣе или менѣе вѣрное представленіе и объ остальныхъ.

По фабрикамъ и заводамъ различныхъ родовъ производствъ 
мастера и рабочіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Названіе и число фабрикъ и Число ра- 
заводовъ. бочихъ.

Кожевенные - - 161 
Оально-евѣчные - 13 
Сукновальные 
Мѣховые - • - 
Талесныя -ф. - 
Костопальные 
Волно-чесальные - 
Для выдѣлки альбумина 
Ткацкія ф. - 
Поташные
Дегтярные, смоляные и 

скипидарные -

1
3
2
2
1
5
1

59
Выдѣлывающіе 
приклади

ружейные

340
18

234
12
17
9
3
3

27
2

240

5

Среднее число ра
бочихъ на одинъ 

заводъ.

2.1
1,3
1

12
0,6
4.5
1.5 
3
5.5 
о'

4.07
г*
D

19
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Пенько-трепальные 16 
Канатные и веревочные 10 
Толчеи (для лозовой ко 
ры) -
Лѣсопромышленные 
Колесные 
Табачныя ф.
Пивоваренные 
Медоваренные 
Винокуренные 
Водочные 
Маслобойные - 
Круподерные 
Паровыя мельницы 
Крупчатные - 
Дрожжевые - 
Крахмальные 
Сахарные 
Кирпичные - 
Изразцевые - 
Гончарные - 
Известковые - 
Стекляные 
Чугунно-литейные - 
Мѣдеплавиленные - 
Гвоздильные - 
Выдѣлывающіе дробь 
Спичечныя ф, 
Писчебумажныя ф. 
Мыловаренные

18
4
0
1

14 
1

75
1

117
144

4
18
15 
4 
1

69
7 
1

10
4
8 
1 
1 
1 
6 
2 
9>

460
96

28
115

4
89
57

1
608

1
177
186
25

186
24
56

234

4
80
86
69

7
73
3

140
377

■ 28,7 
9,6

2,1
28.7 
2

89
4.07 

1 
8,1 
1

1.51
1,2
6,2
7.5
1.6 

14' 
234

3,2
12,2
4
8

21,5
23

7
73
3

23,3
188,5

2,5

По фабрикамъ и заводамъ, принадлежа щимъ лицамъ разныхъ 
класеовъ общества, соеловійи вѣроисповѣданій, распредѣленіе фаб- 
рично-заводскихъ рабочихъ можно видѣть ияъ слѣдующ. таблиць:

! Число

ГОРОДА I  УѢЗДЫ.

рабочихъ на фабриках.ч. ц завода,хх. принадлежащих!:

Могилевъ 
уѣздъ — 

ЧР)ШКО«ї. 
уѣздт. — 

Мстисліѵвдь

- І ЗОЇ 200 319 - і 7 ; -  -
! і

- : 70; 8! 80: — 4 : 5 15 1
і - і  і і : .. j

- т  1 Ї Ї  7 і/-Л ■ ' ї 22 - 1  3
г .....

" •* щ ~ і " І  - і



— 2І5 —

уѣздъ — 
Горки - 

уѣздъ — 
Быховъ - 
уѣздъ — 

Рогачевъ 
уѣздъ — 

Климовичи 
уѣздъ — 

Сѣнио 
уѣздъ — 

Орша 
уѣздъ — 

Чаусы 
уѣздъ — 

Гомель 
уѣздъ —

64 13 64 16 8 _ і
1_і

і
S— — 36 — — — _ 60,

79 49 28 — — 11 _ 5: _‘
— 4 6 — — 4 _ _' _І 12
68 17 98 — 1 1 5 _; 2| __!
— И 17 — _і 5 і _ _ _ і і

226 8 28 — _] 8 і ; 1 I і _і 2
— 2 4 — _і _ __ і І і _ !

131 64 104 1 —І 15 15 _І _! Ц:
1і — 6| - - __ _ і 1 _і !

149 — 14! — — 5 1S •Z! _ і z i 1 12
—і 164 56 ЗО 3 1 ! _1 9і _і

275! 65 41 2і
_1

іІ 2 14 б! —; 8; --1 _
г — 24 — _ _! _; _: _’

33 1 21 1 _1 — 14 _1 _і _
238 5 11 і !і j
489 59 101 9 _! 76 і

і1
і 18
і

і
і

і
І :

І2057 678 1129 44 22
і

145І 136і 67] 9і
і

40; 23 12

Г О Р О Д А  И У Ѣ З Д Ы

Число рабочигь на фабрикахъ и 
заводахъ, принадлежащие:

§о
§
Р цtt

t=50 
E-i c5 «1
d,

C-IOO
oрци

ьЧ ! \g
Й ; 2
§ I i*»=c g

Могилевъ 
уѣздъ —

. Чериковъ 
уѣздъ — 

Мстиславль 
уѣздъ — 

Горки 
уѣздъ — 

Быховъ 
уѣздъ. — 

Рогачевъ .
уѣздъ — 

Климовичи 
уѣздъ — 

Сѣнно 
уѣздъ — 

Орша 
уѣздъ — 

Чаусы 
уѣздъ — 

Гомзль

204
78

61

36
28

154

40

92

6

8

zo

60 
67 
91 
4 

81 
8

141j 75

87І 110 
- !  і  
42; 144 
22! 5 

216! 85 
4 

25

326
92
18
29
22
74
29
58
22
61
25;

24!

24

3

т
526

В с е г о  "* 111)57

2
5

86!

—! 6'
144 

—і 6 
ЗІ 9 

—І 238 
70 42 

20 
19: 21 
— і^
7 9І 43|

8161 1391378! 72



jВаловой доходъ веѣхъ существовавшихъ въ 1881 году въ 
Могилевской губерній фабрикъ и заводовъ, какъ выпіе ска
зано, составлялъ 1760123 рубля. Цифра эта, хотя и -обозначе
на съ видимою точностію, должна быть признана лишь прибли
зительно вѣрною. Самыя разнообразныя причины и условія, ко
торыми обставлено собираніе свѣдѣній гю этому предмету, не 
смотря на всѣ принятия при этомъ мѣры предосторожности, ука- 
занныя въ предисловіи къ 1-й книгѣ этого оиисанія губерній, 
не даютъ полной увѣренности въ безусловной точности показаній 
заводчиковъ и другихъ лицъ.

Подъ валовымъ доходомъ мы разумѣли общую цѣнность из- 
дѣлій, вырабатываемыхъ фабрикою или заводомъ, включая сюда 
стоимость рабочаго труда и другихъ необходимыхъ принадлеж
ностей фабрично-заводскаго произвол.ства. Исключалась стоимость 
лишь сыраго матеріала того или другаго производства. ІІослѣднее 
сдѣлано для того, чтобы дать наиболѣе приблизительно ясное по- 
нятіе о размѣрѣ валоваго дохода даннаго производства, собствен
но за обработку, потому что пріобрѣтеніе заводомъ сыраго ма
теріала составляетъ наиболыпій расходе, тогда какъ онъ пока
зывался бы въ валовомъ ооходѣ. За то это исключеніе стоимо
сти сыраго матеріала, при исчисленіи валоваго дохода, значи
тельно уменьшило цифру суммы производства фабрикъ и заво
довъ въ настоящемъ описаній; отчего, по сравненію съ другими 
губерніями, фабрично заводская промышленность Могилевской 
губерній должна была, по суммѣ производства, стать много ни
же другихъ. Для вящшаго устраненія возможной въ этомъ слѵчаѣ 
неточности, по всѣмъ заводамъ отъ лицъ, непосредственно завѣ- 
дующихъ ими, отбирались свѣдѣнія лишь о количествѣ сыраго 
матеріала и за /гѣмъ издѣлій выработанных!., послѣ чего произ
водилась расдѣнка того и другаго по дѣйствительнымъ цѣнамъ 
за 1881 годъ, вычиталась цифра стоимости сыраго матеріала и;-п» 
цифры стоимости издѣлій и такимъ образомъ получалась искомая 
сумма валоваго дохода. Не имѣя пока еще возможности, по мѣ- 
стнымъ условіямъ, достигнуть высшаго уровня развитія, фабрично- 
заводская промышленность Могилевской губерній, тѣмъ не менѣе, 
въ теченіи послѣднихъ десяти лѣтъ постепенно расширялась. За- 
мѣчательно при этомъ то, что расширеніе состояло по преимуще
ству въ увеличеніи суммы производства, при чемъ самое количество 
фабрикъ и заводовъ, а также число рабочихъ на нихъ терпѣло 
сравнительно незначительный колебанія, кромѣ послѣднихъ го- 
довъ съ 1879 года, какъ это будетъ видно ниже.

Слѣдующая таблица показываетъ состояніе фабрично-заводской 
промышленности Могилевской губерній съ 1871 до 1879 годъ;

- 2 1 6 -
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Г о д ы.
Ч I  С 1 0:

фабрикъ маете- 
и ровъ и 

заводовъ.рабочихъ.

Сумма производ
ства въ рубляхъ.

1871 347
• 1 
: 2340 1669189

1872 346 2375 1668094
1873 350 2560 2180099
1874 368 3004 2399883
1875 351 2741 2185844
1876 337 3071 2202482
1877 288 2892 2293899
1878 300 2399 3287095
1879 569 3590 3395997

Такимъ образомъ, по демтилѣтней сложности, среднимъ чи- 
сломъ, годичная сумма производства всѣхъ фабрикъ и заводовъ 
равнялась 2364898 руб., слѣдовательно стояла ниже суммы про
изводства 1879 года на 1028599 руб.

По различнымъ родамъ фабрично-заводской промышмнности 
указанная выше общая сумма валового дохода за 1881 годъ рас
пределяется слѣдующимъ * образомъ:

! ; Среднее количе-
Названіе фабрикъ и заво- I . ! Валовой до- ство валовагодо-

: § іходъ (въ руб-хода на одну фаб- 
довъ. ; S j ляхъ). ірику или заводъ.

________  Рубли. : Коп.

324100 ! 162050' -
198551 1233 23
139992 139992 —
140313 : 1870 84
102290 I 5682 77

82565 : 1399 40
82000 20500- -
76175 4726 78
75115 12569 16
60460 37781 75
57725 14431 25
50976 50976 —
50000 50000 -
37652 545 68

Писчебумажныя ф. - 2
Кожевенные - - 161
Табачныя ф. 1
Винокуренные - - 75
Крупчатные - - - 18 
Дегтярные, смоляные п

скипидарные - - 59
Дѣсопрсмышленные - 4
Пивоваренные. - - 1 4
Опичечныя ф. 6
Пенько-трепальные- - і 16
Паровыя мельницы - 4
Гвоздильные - - 1
Сахарные - - - ; 1
Кирпичные - - - 69
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Ерунодерные - 144 34815 241 77
Изразцевые - 7• 25270 3610
Стекляные - 4 25000 6250 —
Водочные - 1 ! 24905 24905 —
Маслобойные - 117 1 22445 191 83
Крахмальные 4 1 22000 5500

23Сукновальные 233 і 20791 89
Мѣховые - 1 1 16000 16000 -----------

Дрожжевые 15 14445 963
40Известковые - - - 10 14424 1442

Канатные и веревочные - 10 13700 1370 —
Для выдѣлки ружейныхъ

10336 10336прикладовъ 1 —

Ткацкія ф. ! 5 9254 1850 80
Чугунно-литейные - : 3 6670 2223 33
Костопальные ' 2 4875 2437 50
Толчеи (для лозовой коры) ! 13 4414 339і Г О С/О
Сально-свѣчные I 13 3790 291 61
Талесныя ф. 3 3220 1073 33
Мыловаренные 2 1530 765 —
Для выдѣжи альбумина - 1 1300 1300 —

Мѣдеплавиленные - 1 950 950
Гончарные - 1 700 700 —
Колесные - 2 600 300 —

Поташные - 1 150 150 —

Волно-чесальные - 2 125 62 50
Медоваренные ! 1 100 100 —
Выдѣлывающіе дробь 1 1 100 100 —

Примѣнительно къ городамъ и уѣздамъ, ихъ народонаселение, 
а также количеству рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ этихъ 
мѣстностей, валовой доходъ распредѣляется с-лѣдующимъ образомъ:

і

Г О Р О Д А  И У Ѣ З Д Ы .

Чи
сд

о 
ф

аб
ри

къ
 

и 
за

во
до

въ
. Вало

вой до
ходъ 

въ руб.

Народо-
населе-

ніе.

Чи
сл

о 
ра

бо
- 

І 
чи

хъ
. 

І

Средняя су зт а  валоваго 
дохода.

На одну 
фабрику 
я ли  за- 

водъ.

На одйу 
душ у на- 
селенія.

ЇЇа одно
го рабо- 

чаго.

Руб. Е. Руб. К. Руб. |К.

Могилевъ . . . .
Î

1 127 488997
і ■■ ; 

38764І 566j
1.
1 3850 37 12 61

!

863]95
уѣздъ — . 56 0S893 81778 ! 204 ; 1765 94 J 21 484 77

Черяковъ . ! 10і! 2770 3862 1 18;і 277 — 71 153 88
уѣвдъ — . . . . : 73 50176 98580 254 ! 6S7 34 — і 51 197:54

Мстиславль . .і із . 2210 і 7608,і 22і 170 — _ 29 10.0,45
уѣздъ — . 82! 34000 55275 174 І 414 63 1— 61 19540

Го]‘К П ....................................... і 11 7390 ! 4771j 96 1 671 81 1 55 76І97
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уѣздъ — . 43 39534 77300 172 010 Зо _ 51 220 Я5
Быховъ . . 0 !«І5 5903 20 1Г,и 83 _ 16 37 U

уѣздъ — . . . . о 1! 52957 7231» 102 KKÎ8 37 _ **0 27 57
Рогачевъ 10; 8175j 4S24 33 817 5и 1 60 247 73

уѣздъ — . . 04 108021І 13S02K 275 1 155 54 178 304 08
Климовичи . з: 3S00I 3007 1 і 1266 М 1 22 633 яз

уѣздъ — . 98 07338' 06230 341 687 12 _ 7н 107 47
Сѣнно . . . . 6. 050. 3034 7 158 33 — 31 135 71

уѣздъ -- . 67 80747 107547: 108 1205 18 75 407 81
Орша.................................... 20 в2211 4201: 263 3110 55 14 80 236 54

уѣздъ — . 68 13S580; 100337і 413 2037 04 1 3S 335 51
Чаусы . . . . 20: ЗО 75 і 46 70 і 26 108 75: 85 152 88

уѣздъ — . . ; 37 0870; 52002; 70 267,— — 18 147 12
Гомель . . . . . і 10: 501451 24650 і 254 5014 50і 23 08 232 85

уѣздъ — . . і 1231і і 43S810I 134050 752 3616 83, 3 27 583 52

Всего ВЪ г у б е р н і ї ! . ' 1028; 1700123 1119752 43іі2 1712 IS 1 ;57 403 51

Пртіѣнительно къ владѣльцамъ фабрпкъ и заводовъ, принад
лежащихъ къ различнымъ клаесамъ народонаселенія Могилев
ской губерній, распредѣленіе валоваго дохода (фабрикъ и заводовъ 
выражается въ слѣдующей таблидѣ:

Могилев, 
уѣздъ — j 

Чериковъ І 
уѣздъ — і 

Мстиславль: 
уѣздъ — j 

Горки . . ! 
уѣздх — ! 

Быховъ . І 
уѣздъ — ! 

Роганег/ь . ; 
уѣздг — ; 

Климовичи 
уѣздъ — : 

Сѣнио . . 
уѣздт. — ; 

Орша . . 
уѣздъ — 

Ч аусы . . 
уѣздъ — 

Гомель . 
уѣздъ —

58805 І9І897;170400: —
36241 1580! 52689: -

— -  І 2550; -  
39842 3170; 8034! 180

-  -  22101  -

9087 10250; 11006 -
— — ! 2650 і —

16948 S170: 10701; -
— 320 230: -  

19566 12184! 20692! —
—  і 1350; 6825 —

S9636' 10530 6754 —
— 1 1300 2500 —

38534і 3570 11S14 Stli —
2001 — 750 — :

58SS5Î — . 2830 —
— і 45496: 10315; 5400 

97209’ 30130 6700 820
250; — 3725 —

65791 100 1320 400
50000; 1880 7265 — 

374527; 21265; 16425 11100

Всего. . І 896309 343192 353385 17980.68635

67805!
1 1 І J

700] 2220' 8173 _ \ 20;2270і 
_ і *>20'

—

_ і — \ 3500: 360; — j —
j

1255І 082; -  і 20 1400 — і —
— і — ; 4740; 1 і —
— І 2315 — — :1400 — — і —
_ ; 115 — —  і — — : зоо; —

401 240 115 — 120 — І ~  . —

_ 326 1100 40' 110 -  ; 125! —
_ ; _ — ! — — : — —
— І 5480 7500 — і — 300 — __

840 4302 _ і _ : — 13800
_ _ — — ; —1000: —  : —
— 1205 1456 500

і
500: — і —

__ _ 1480 — І — — — : —
:_ — — — —  ; — ■ —
— 10400 5003 — —

6S035 24456 28Ш  5250,1650 3640 21*15; 13800
і і

іі І І І і  1



Примѣнительно къ владѣльцамъ фабрикъ и заводовъ, принад- 
лежащихъ къ разнымъ вѣроисповѣданіямъ, валовой доходъ рао- 
предѣляетея слѣдующимъ образомъ:
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Города и уѣз- 

ды.

-Я» - І . ,  Ч—И̂ШІ ■ " II .............. ........1 'II і II И  . -'.■ЬДЦІ.ЯЛа.Ч 1,.
Валовой доходъ (въ рубляхъ) фабрикъ 

и заводовъ, принадлежащихъ:

право-
славн.

римск.-
католик.

і протес- 1 
Iтантамъ. іудеямъ. старооб-

рядцамъ.

Могилевъ 148210 124010 - 216777 __
уѣздъ — - 35014 7240 1030 55609 —

Чериковъ — — 2770 —
уѣздъ — - 11049 30456 і 260 ; 5280 800

Мстиславль - --- — ----------- і 2210 1
уѣздъ ~  - 13767 6993 і: ' 13240

Горки - - 5040 1 — і 2350 -----------

уѣздъ — - 22168 і 1616 ! 100 і 15650 —
Быховъ - - 115 J  • _ _ і — ! 850 ----------

уѣздъ — - 32062 5863 1 40 11912 -----------

Рогачевъ - - 2500 — ---------- ! 5675 -----------

уѣздъ —  - 62961 21973 і 7297 15315 1075
Климовичи - — -----------  ! -----------  І 3800 -----------

уѣздъ —  - 19566 36628 і
----------- 11144 -----------

Сѣнно - - — 200 !
-----------  і 750 ----------

уѣздъ — - 23046 55881 260 1560 - —

Орша -  -  - 13056 360 ---------- 48795 ----------

уѣздъ —  - 77385 25515 30000 5680 _

Чаусы -  - 50 250 — 3675 ------------•

уѣздъ — - 4000 690 879 *4310 -----------

Гомель - - 50380 ------------ — 8765 -----------

уѣздъ — - 367067 40085 733 25120 5805
Всего въ губ. - 887436 î 357740 42950 461237 1 10760

Изъ общаго числа фабрикъ и заводовъ въ 1881-мъ году на
считывалось еостоящихъ въ арендѣ 345. Какъ кажется аренда 
фабрикъ и заводовъ Могилевской губерній еоставляетъ преиму
щественное достояніе евреевъ. Къ сожалѣнію нѣтъ возможности 
точно опредѣлить размѣры арендной платы и обоюдныя выгоды 
какъ владѣльдевъ фабрикъ и заводовъ, такъ и арендаторовъ. 
Свѣдѣнія, представленныя въ нашей вѣдомости, какъ это видно 
само собою, отличаются крайнею неопредѣленностію. Такъ о мно- 
гихъ заводахъ и фабрикахъ сказано, что они арендуется за бар
ду (заводы винокуренные), за постройку или ремонтировку, дру-



гіе арендуются вмѣстѣ съ имѣніемъ и разными угодьями. Еромѣ 
того арендаторы, какъ кажется, не отличаются также и правди- 
востію въ своихъ показаніяхъ. Это видно изъ того, что по нѣ- 
которымъ заводамъ въ нашей вѣдомости выставлена сумма аренд
ной платы, во много разъ превышающая доходность самаго за
вода, или, наоборотъ, нерѣдко заводы, приносящіе тысячные до
ходы, арендуются за какую нибудь сотню рублей. Но при всеиъ 
томъ достаточно лишь обратить вниманіе на простое пропорціо- 
нальное отношеніе количества фабрикъ и заводовъ. состоящихъ 
въ арендѣ вообще и въ частности заарендованныхъ евреями, 
чтобы съ достовѣрностію заключить о томъ, кому приносить 
пользу этотъ оригинальный способъ фабрично-заводской промыш
ленности. Изъ вѣдомости видно, что изъ общаго числа фаб
рикъ и заводовъ, состоявшихъ въ арендѣ въ 1881 году, въ 
этомъ же году было заарендовано евреями цѣлыхъ 298.

Кромѣ этихъ общихъ свѣдѣній о фабрично-заводской промыш
ленности Могилевской губерній, нредставимъ о нѣкоторыхъ, болѣе 
крупныхъ производствахъ, свѣдѣнія частныя, собранныя лицами 
офиціальными и неофиціальными, подвергавшаяся неоднократной 
и всесторонней провѣркѣ большею частію людей, близко знако- 
мыхъ съ тѣмъ или другимъ родомъ промышленности. Считаемъ 
нужнымъ замѣтить при этомъ, что свѣдѣнія эти будуть от
носиться къ 1879-му году. Еъ этому же году будетъ отно
ситься и расчетъ выгодности производства нѣкоторыхъ отдѣлъ- 
ныхъ заводовъ, при чемъ рѣчь будетъ идти уже не о валовомъ 
доходѣ, а большею частію о суммѣ производства, принимая это 
выраженіе въ смыслѣ общей стоимости всѣхъ издѣлій, включая 
сюда стоимость матеріала, рабочаго труда и проч. Только сто
лярно-паркетная фабрика Грешнера и Минятова, о которой 
получены болѣе позднія свѣдѣнія, описана за 1881 годъ.

Кожевенное производство Могилевской гѵберніи существуетъ 
съ весьма давняго времени. Изъ нашей вѣдомости видно, что 
нѣкоторымъ заводамъ уже болѣе 50 лѣгь, хотя, безъ сомнѣнія, 
это время не можетъ считаться временемъ начала самаго произ
водства. Многіе заводчики, по ихъ показаніямъ, занимаются тѣмъ 
дѣломъ, которымъ занимались ихъ отцы, дѣды и прадѣды, а 
изъ историческихъ документовъ *) извѣстно, что уже въ 1594 г. 
мастера, занимавшееся въ г. Могилевѣ кожевеннымъ производ- 
ствомъ, составляли староство, имѣвшее выборнаго старосту, что 
„мистри кгарбаре“ (скорняки) еще до 1634 года организовали 
особый-„кгарбарскій“ цсхъ, получившій въ этомъ году подтвер-

*) Извлеченное изъ диигъ Могилевекаго Магистрата «іаявленіе екорняковъ объ учреж- 
деніи цеха, сдѣланное ими „Бурмястрамъ. райдазіъ я  лавникамъ места Ногялевсиго 
1594 г. 10ля 27 дна у Чствергъ<к,
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дательную привилегію польскаго короля Владислава IV; что въ 
тоже время ,,бовтушницкое,“ сапожное мастерство, также какъ и 
„купшерское/' было весьма развито въ г. Могилевѣ и подчиня
лось правильному устройству на цеховыхъ началахъ и что, хотя 
относительно размѣровъ кожевеннаго производства но имѣется 
точныхъ указаній, тѣмъ не менѣо, изъ памятниковъ старины вид
но, что уже въ XYI вѣкѣ выдѣланныя въ г. Могилевѣ шкуры 
были предметомъ весыа серьезной не только внутренней торгов
ли, но и внѣшней съ Польшею. По своимъ размѣрамъ кожевенное 
производство не можетъ  ̂ безъ сомнѣнія, поставить Могилев
скую губернію въ числѣ первыхъ, владѣющихъ этимъ произ
водством^ По офиціальнымъ свѣдѣніямъ въ 1879 году въ 
Россіи считалось кожевенныхъ заводовъ, вырабатываюіцихъ 
minimum на 2000 рублей каждый, 3820, число рабочихъ на 
нихъ 20130 человѣкъ и сумма производства 41989000 руб^ *)• 
Но, сравнительно съ другими отраслями производства губер
ній, относительно количества народонаселения и другихъ мѣст- 
ныхъ условій, кожевенное производство, какъ видно изъ 
вѣдомости и прилагаемыхъ таблицъ, занимаетъ весьма вид
ное мѣсто. Кромѣ мѣстныхъ условій, развитію кожевеннаго про
изводства, какъ кажется, препятствуетъ въ значительной сте
пени отсутствіе правильныхъ техническихъ пріемовъ и спо- 
собовъ выдѣлки кожъ. Извѣстно, что въ техническомъ отноше- 
ніи, не смотря на значительное разнообразіе издѣлій, не 
только въ губерній Могилевской, но и вообще въ Россіи, коже
венное производство отличается крайнею простотою и, такъ ска
зать, первобытностію способовъ издѣлія. На западѣ Европы дуб- 
леніе кожъ производится чрезъ погруженіе въ чаны съ дубиль- 
нымъ сокомъ. Здѣсь кожи обильно пересыпаются корой, перед
ваиваются крыльчатыми барабанами и все дѣло оканчивается до 
того быстро, что только самыя крупныя бычачьи кожи требуютъ 
для выдѣлки около 3 мѣсяцевъ, а остадьныя, мелкія—не больше 
нѣеколькихъ дней. У насъ же процессъ дубленія гораздо болѣе 
лродолжителенъ. Обыкновенно сырую кожу, промокшую около 
пяти дней въ чистой водѣ, въ теченіи цѣлаго мѣсяца неоднократ
но Пересыпаютъ известью. Потомъ очищенная отъ шерсти и мез
ги, начисто вымытая кожа опускается въ дубильный чанъ, гдѣ 
она каждую недѣлю пересыпается свѣжею толченой древесной 
корою. Это продолжается около пяти недѣль и послѣ этого кожа 
смазывается составомъ изъ дегтя и ворвани, мнется большею ча- 
стію нарѣзными ручными каталками и йітѣмъ окончательно очи
щается круглымъ, остры Si ъ стругомъ. Описанный процессъ ка
сается впрочемъ исключительно выдѣлки изъ коровьихъ и бы-
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чачьихъ кожъ простыхъ сортовъ бѣлой юфти и подошвеннаго 
товара. Выдѣлка тяжелыхъ подошвенныхъ кожъ, годныхъ для 
шорнаго и сѣдельнаго товара, выдѣлка опойковъ, сафьяновъ, 
кожъ лакированныхъ и особенно годныхъ для машинныхъ рем
ней требуетъ гораздо болѣе времени и продолжается нерѣдко 
около двухъ лѣтъ. Такой способъ выдѣлки, требуя СЛИШЕОМЪ 
много времени, замедляетъ движеніе оборотнаго капитала и 
уже однимъ этимъ не располагаем въ пользу кожевеннаго про
изводства лидъ, владѣющихъ ими.

Еожевённые заводы разбросаны по всѣмъ городамъ и уѣздамъ 
губерній. Особенно много ихъ находится въ уѣздѣ Клижович- 
скомъ, гдѣ они отличаются самыми малыми размѣрамй. Но на- 
стоящймъ центромъ кожевеннаго производства теперь, какъ и въ 
преашее время, является г. Могилевъ и именно та часть Мо- 
сковекаго предмѣстья города, которая у мѣстныхъ жителей съ 
давнихъ поръ носить названіе Луполова (отъ слова лупить—сни
мать кожу съ мертваі’0 животнаго) *).

Выдѣлкою кожъ занимаются здѣсь исключительно мѣщане. Не- 
достатокъ капиталовъ для закупки сырыхъ кожъ въ потреб- 
номъ количествѣ, не позволяетъ этимъ старинньшъ опытнымъ 
кожевникамъ, которыхъ отцы и дѣды съ незапамятныхъ вре- 
менъ занимались кожевеннымъ промысломъ, вести дѣло лич
но отъ себя. Большинство кожевниковъ Луполова владѣютъ 
всѣми необходимыми приспособленіями, устроенными въ ихъ 
собственныхъ дворахъ и особыхъ отдѣленіяхъ ихъ жилыхъ 
помѣщеній, но самыя сырыя кожи для выработки получаютъ 
изъ чужихъ рукъ. Не только торговцы кожевенными това
рами—еврей, но нерѣдко и сами владѣльцы крупныхъ здѣш- 
нихъ заводовъ пользуются искусствомъ луполовскихъ кожевниковъ, 
отдавая имъ для выдѣлки сырыя кожи,—первые, преимуществен
но, для мѣстной распродажи въ видѣ готоваго, большею частію, 
разрѣзаннаго на части и разсортированнаго кожевеннаго товара, 
вторые—для усиленія производительности своихъ заводовъ, осо
бенно въ случаѣ усиленныхъ трёбованій и подрядовъ на коже- 
венныя издѣлія со стороны, главнымъ образомъ, мѣстныхъ воин- 
скихъ частей.

Сырымъ матеріаломъ для кожевеннаго производства Могилев
ской губерній служатъ: кожи лошадиныя, бычачьи, яловичьи, 
жеребятъ и телятъ. Еромѣ того въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ выдѣ- 
лываются простая овчины., Въ 1879 г. среднія _цѣны̂ на всѣ эти 
кожи были слѣдующія: кожа лошадиная 4—5 руб., бычачья

*) Гаспредѣленіс кожев'енныгь заводовъ, какъ и всѣхъ остадьннхъ, по MtCTHotirtî 
губерній, саг. відомості.
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8—10 руб., коровья 5—6 руб., жеребенка 1 руб., телячья 70 коп. 
Для выдѣлки кожъ употреблялись: кора лозовая, покупаемая за
водчиками среднимъ числомъ по 30 коп. за пудъ, известь—10— 
15 коп. пудъ, купоросъ—1 р. 60 коп., черный сандалъ—2 руб. 
50 коп., рыбій жиръ—6 руб., деготь—1 р.—1 р. 50 коп., яло
вичій жиръ—6 руо. и ржаная мука—1 р. 40 коп. Издѣліями 
кожевенныхъ заводовъ служатъ: юфть бѣлая и черная, опойки 
бѣлые и черные, товаръ подошвенный и даже такъ называемый 
гамбургский товаръ. Среднія цѣны на выдѣланныя кожи въ 1879 
году были: кожи яловичьей, выдѣланной подъ черную или бѣлую 
юфть, 6—7 руб. или за пудъ 20—30 руб., кожи телячьей (опо- 
екъ) 1 р. за штуку, кожи лошадиной 5—6 руб., пудъ башмач- 
наго гамбургскаго товара 32 руб., пудъ вырѣзныхъ головокъдля 
еапогъ 40 руб., одной штуки бычачьей кожи 10—15 руб. За 
самую выдѣлку платилось среднимъ числомъ отъ большой кожи 
2 руб., отъ малой 1 руб. Большинство этихъ издѣлій расходуется на 
мѣстѣ и идетъ на обмундированіе нижнихъ чиновъ расквартиро- 
ванныхъ въ губерній войскъ. Немногія находятъ себѣ сбытъ и 
за предѣлами губерній. Везъ сомнѣнія, только владѣльды круп- 
ныхъ заводовъ могутъ илѣть возможность вывоза и отправки въ 
отдаленныя местности своихъ кожевенныхъ издѣлій. Громадное 
же большинство мелкихъ заводчиковъ. какъ сказано, особенно 
находящихся на Московскомъ прёдмѣстьи г. Могилева (Луполо- 
вѣ), выдѣлываютъ не свои сырыя кожи и, выдѣланныя ими, онѣ 
поступають большею частію къ мѣстнымъ торговдамъ для рас
продажи по частямъ и по значительно возвышеннымъ цѣнамъ.

Образдомъ всѣхъ кожевенныхъ заводовъ, отличаясь отъ осталь- 
ныхъ только болѣе обширными размѣрами, можетъ служить за
водь купца Бака. По внѣшнему виду заводъ этотъ представляетъ 
собою небольшой деревянный одно-этажный домикъ, всего о двухъ 
комнатахъ, въ которыхъ помѣщаются деревянные дубильные и зо
лильные чаны, вмѣстимостію каждый въ 150 сырыхъ кожъ. При за- 
водѣ, въ отдѣльномъ такомъ же помѣщеніи, находится сушильня 
и толчея для коры, необходимой для производства. Самое про
изводство ведется способомъ, описаннымъ выше. Нѣсколько че~ 
ловѣкъ приходящихъ поденщиковъ, работающихъ при заводѣ по 
личному, устному, безъ всякихъ письменныхъ условій, соглаше- 
нію съ заводчикомъ за 30—40 коп. въ сутки, двое или трое ра- 
бочихъ постоянныхъ, замѣняющихъ собою мастеровъ, изъ мѣ- 
щанъ, работающихъ въ годъ за 80—100 руб.,—вотъ и весь со
ставь заводскихъ рабочихъ. Для приданія кожѣ, вышедшей изъ 
дубильнаго чана, необходимой мягкости употребляются ручныя 
деревянныя каталки съ нарѣзами, а для очищенія колот отъ мез
ги и шерсти—простые круглые, также ручные, струги. Сыры-



ми матеріалами для производства служать бычачьи, яловичьи и 
телячьи кожи, пріобрѣтаемыя заводчикомъ, большею частію, 
чрезъ посредство евреевъ-факторовъ. Суррогаты необходимые для 
производства, деготь и лозовая кора, пріобрѣтаются на мѣстѣ, 
известь получается изъ г. Орши, а рыбій жиръ (астраханскій) 
изъ Нижняго Новгорода. Издѣлія завода Бака состоять изъ бѣ- 
лой юфти и подошвенныхъ яловичьихъ и бычачьихъ кожъ, а 
также выдѣланныхъ полукожъ изъ мелкаго молодаго скота. Яло
вичьихъ кожъ выходитъ изъ завода въ годъ отъ трехъ до че
тырехъ тысячъ штукъ, кожъ бычачьихъ—до тысячи штукъ. Б і
лая юфть отличается прочностію и чистотою, почему считается 
годною для переработки на кожу лакированную, а также на обувь 
для нижнихъ воинскихъ чиновъ. Кромѣ мѣстной распродажи и 
поставки по подрядамъ, издѣлія завода вывозятся большими пар
тіями въ г.г. Варшаву, Петербургъ, Москву и Вильно. Суще- 
ствуютъ также и остатки отъ фабрикаціи—шерсть и мезга, изъ 
которыхъ—шерсть продается для выдѣлки войлоковъ, а изъ мез
ги вываривается столярный клей.

По объясненію самого заводчика, производство его кожевенна- 
го завода остается, современи основанія его, безъ всякаго из- 
мѣненія. Причиною этого онъ указываетъ неудобство сбыта, 
по дальности разстоянія отъ мѣстъ сбыта, а также подрывъ 
производству, вслѣдствіе размноженія кожевенныхъ заводовъ. 
Объясненія того, какой процентъ доставляем заводчику его 
производство, заводчикъ не далъ, ссылаясь, по примѣру мно- 
гихъ другихъ заводчиковъ, на неимѣніе подробныхъ счетовъ 
и объявивши лишь приблизительно 5°/о дохода на затрачи
ваемый имъ ежегодно капиталь. Такимъ образомъ мы не имѣ- 
емъ возможности хотя бы объ одномъ изъ кожевенныхъ за
водовъ сдѣлать подробныя вычисленія его оборотовъ для сужде- 
нія вообще о степени выгодности кожевеннаго производства въ 
Могилевской губерній. Отсюда, намъ остается ограничиться лишь 
приблизительнымъ вычисленіемъ. По этому вычисленію оказы
вается, что ежегодные расходы по заводу Бака слѣдующіе: 

на закупку 4000 яловичьихъ сырыхъ кожъ, ежегодно выдѣ- 
лывающихся" на заводѣ, считая среднимъ числомъ по 5 руб. за 
штуку, ежегодно затрачивается - 20000 р.

на закупку 1000 бычачьихъ кожъ, по 10 р. за штуку, 10000 р. 
на выдѣлку всѣхъ этихъ кожъ, считая стоимость 

выдѣлки кожи яловичьей по 75 коп,, а бычачьей по 
1 руб. 50 коп. - - - - - - -   ̂ 4500 р.

на страховку и ремонтировку завода, по сообщенію
самого заводчика, расходуется -  - - ____ 600 р.

всего 851QQ р*



Валовой же доходъ отъ продажи всѣхъ выдѣланныхъ йожъ, 
считая, по среднимъ за 1879 годъ цѣнамъ, стоимость кожи яло- 
вичьей 7 руб., а кожи бычачьей 12 р. 50 коп., составить 40120 
руб. Послѣ этого, даже приблизительнаго, расчета остается не- 
доумѣвать о причинахъ застоя кожевеннаго производства на за
воді Бака и о причинахъ сѣтованій заводчика на невыгодность 
производства.

Нѣкогда густые, непроходимые лѣса Могилевской губерній въ 
настоящее время, какъ извѣстно, значительно порѣдѣли и уже 
не въ состояніи укрывать въ своихъ чащахъ дорогихъ пушныхъ 
звѣрей. По словамъ охотниковъ-старожиловъ, многія породы звѣ- 
pefr лѣсовъ Бѣлоруссіи вовсе исчезли, другія остались въ не- 
оольшомъ количествѣ и являются уже значительно выродивши
е с я ,  не имѣя прежнихъ достоинствъ мѣха. Бо тѣмъ не менѣе, 
посредством» охоты и всевовможныхъ капкановъ и силковъ, раз- 
ставляемыхъ по лѣснымъ дебрямъ крестьянами, въ Могилевской 
губерній никогда-не прекращалось добываніе мѣховъ пушныхъ 
звѣрей различныхъ мѣстныхъ породъ. И въ настоящее время на 
рынкахъ губернскаго и уѣздныхъ городовъ губерній часто встрѣ- 
чаются въ продажѣ кожи кунидъ, хорьковъ, выдръ, норокъ, бѣ- 
локъ, волковъ, медвѣдей, рысей, лиеидъ, лосей, зайцевъ, барсуковъ 
и мн. др. До послѣдняго времени кожи эти скупались обыкно
венно евреями и, для выдѣлки въ мѣха, отсылались въ Москву. 
Но съ 1879-го года выдѣлка мѣховъ составила мѣстное произ
водство Могилевской губерній, вслѣдствіе открытія завода для 
этой цѣли Могилевскимъ купцомъ евреемъ Кроломъ и К0. Съ 
этого времени агентами заводчика сырыя кожи указанныхъ звѣ- 
рей обыкновенно скупаются на рынкахъ изъ рукъ большею ча
стію крестьянъ по самымъ разнообразнымъ цѣнамъ. Приблизи
тельно въ 1879 году цѣны на сырыя кожи пушныхъ звѣрей бы
ли слѣдующія:

кожа бѣлки - 11 копѣекъ.
— хорька - отъ 1 р. 60 к. до 2 р .—

— мѣстной куницы - - - 5 --------— 6 —
— куницы горской - - - 7  — 50 — 8 — 

лисы - - - - - В — 50 — 5 —
— волка - - - - - 1  — 60 — 2 50
— медвѣдя - - - - 1 0 --------— 12 —
— рыси - - - - - 6 -------- — 10 —

— выдры - - - - 6 --------- — 7 —
— норицы - - - - 1  — 60 — 2 —

Оырыя кожи сначала выдѣлыпаются каждая отдѣльно особымъ 
Мастероиъ, нарочно выписанвымъ для отого изъ Казани и полу-4
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чающимъ въ годъ 300 рублей жалованья. Кромѣ выдѣлки 
для завода, кожи принимаются для выдѣлки и по заказу отъ лиць по- 
сторонвихъ. Въ этомъ поелѣднемъ елучаѣ заказчики платять за
водчику за выдѣлку одной лисьей кожи 30 коп., кожи куницы 
и выдры — 30 — СО коп., одной кожи волка — 80 — 90 
коп., медвѣдя — 3 — 4 руб. Кожи, составляющая собствен
ность заводчика, по выдѣлкѣ, сортируются, при чемъ от- 
дѣльныя части, (спинки, брюшки и пр.) подбираются для состад- 
ленія мѣховъ разныхъ выспшхъ и низшихъ сортовъ. Последнее 
производится также особымъ мастеромъ, выписаннымъ изъ Мос
квы и получающимъ въ годъ, на всемъ готовомъ хозяйекомъ со- 
держаніи, 160 руб. жалованья. Механическій трѵдъ сшиванія уже 
подобранныхъ частей мѣха принадлежитъ 5 нальчикамъ и 6—10 
дѣвушкамъ, получающимъ неопредѣленную, большею частію, впро- 
чемъ, самую ничтожную плату, по усмотрѣнію хозяина. Сбыть 
мѣховыхъ издѣлій завода Крола и К0 производится главнымъ 
образомъ въ Москву, гдѣ заводчикъ содержитъ собствен
ную мѣховую лавку. Въ продажѣ мѣха идутъ по слѣдующимъ 
цѣнамъ:

бѣличьи изъ спинокъ - . - отъ 15 до 16 р.
— — брюшковъ - - 8 — 11 — 

хорьковые высшаго сорта - - 150 — 200 —
- -  нйзшаго - - - 75 — 80 —

лисьи высшаго сорта - 150 — --------
— нйзшаго - - - - - 5 0  — --------

штучка куницы мѣстной - - 9 — -------- -
— — горской - - - 12 — --------

Мѣха отличаются высокими достоинствами, что доказывается 
уже тѣмъ, что они могутъ имѣть ходъ въ центрѣ мѣховой тор
говли—Москвѣ, не взирал на столь крупныя цѣны. Сравнительно 
съ мѣхами заграничными, они вообще отличаются плотностію и 
крѣпостію мездры, густотою и полнотою мѣха, чему не мало 
способствует!, кромѣ, безъ сомнѣнія, природныхъ свойствъ звѣрей, 
и самый способъ выдѣлки ихъ на заводѣ, такъ называемый хлѣС- 
ний. Выгодность мѣховаго производства, посредствомъ точнаго 
расчета, опредѣлить нельзя, по причинѣ крайней неопредѣленно- 
сти цѣнъ на сырыя кожи, скупаемая въ разныхъ мѣстахъ, раз
ными лицами и при томъ въ раз дробь, по частямъ. Но, несо- 
мнѣнно, она должна быть весьма значительна. Не говоря уже объ 
искусствѣ агентовъ-скупщиковъ выторговать у мужика дешево и 
случайно доставшійся ему товаръ, суіцествуіотъ нѣкоторыя дан
ный для опредѣ.іенія весьма значительной выгодности мѣховаго 
производства. Заводчикъ въ теченін года издерживаете
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на наемъ двухъ мастеровъ - - 460 рубл.
— — остальныхъ рабочихъ - - 500 —
— — помѣщенія - 150 —

Сумма, уплачиваемая за сырыя кожи, неопределима, по не- 
имѣнію свѣдѣній о количествѣ самыхъ кожъ. Но, судя по нема
лому превышенію дѣны кожъ выдѣланныхъ надъ сырыми (напр., 
куница въ сыромъ видѣ—6—8 р., выдѣланная—10—12 И' пр.). 
нельзя не заключить о выгодности производства мѣховаго.

Всѣхъ мѣховъ въ теченіи года выпускается заводомъ Крола и 
К0 на 16000 рублей. Въ частности, въ теченіи 1879-го года 
выпущено мѣховъ: бѣличьихъ на 3000 руб., хорьковыхъ на 
6000, лисьихъ на 3000, куньихъ на 1000, норичьихъ на 200, 
мѣховъ выдры, волка и другихъ звѣрей на 2800 руб.

Все табачное производство Могилевской губерній сосредото
чивается на одной фабрикѣ, основанной въ 1863 г. Мандель- 
штамомъ и Михельсономъ, перешедшей потомъ вовладѣніе Най- 
марка, съ 1876 г. существовавшей подъ фирмою Симкина и Ма
гидсона, а нынѣ принадлежащей товариществу Симкина, Бейлина и 
Лившица. На фабрикѣ перерабатывается сырой табакъ, глав- 
нымъ образомъ, отечественнаго произрастенія, получаемый изъ 
Бессарабш, Крыма, Кавказа и частію изъ губерній Саратов
ской. Въ неболыпомъ количествѣ перерабатывается также и та
бакъ иностранный, получаемый изъ Одессы черезъ посредство 
коммиссіонеровъ, а также закупаемый здѣсь самими заводчиками. 
Цѣны на сырой табакъ въ 1879 г. были слѣдующія: за пудъ ту- 
земнаго табаку на мѣстѣ 4—ВО рублей, за пудъ иностраннаго 
(американскаго и турецкаго) 50—200 руб. Провозъ каждаго пу
да стоилъ фабрикантамъ 1 р. 50 коп. До означеннымъ цѣнамъ 
для фабрики въ 1879 году пріобрѣтено и переработано сыраго 
табаку:

туземнаго 5456 пудовъ на сумму - - 75500 р, 
иностран. 206 пудовъ — — * - - 10500 р.

всего 5662 пуда на сумму - - 86000 р.
Въ теченіи того же года изъ фабрики вышло слѣдующее ко

личество разнаго рода табачныхъ издѣлій:
табаку 1-го сорта по 1 р. 60 к. и болѣе за фунтъ

3511 фунтовъ на сумму 8968 р.
— 2-го — отъ 80 к. до 1 р. и болѣе за фунтъ

5712 фун. на — — 6466 р. 
8-го — отъ 48 до 80 к. за фунтъ

205695Уз фун. на — 118891 р.

итого -  2Ш 18У з фун, аа сумму -  134325 р.
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папир. 1-го с. по 1 р. и болѣе за сотню 500000 шт. на сумму 6000 р.
— 2-го с, — 50 к. — за — 1400000-------— 7440 р.
— 3-го с. — 40 к. — за — 988975 ------ — 4000 р.

итого - - 2883975 шт. на сум. 17440 р.
сигаръ 1-го с. по 2 р. 40 к. и болѣе сотня

150000 штукъ на сумму 7305 р.
— 2-го с. — 2 р . -------сотня

211200 — — — 6993 р.
— 3-го с. — 1 р. 50 к. сотня

____________280005 — — — 4937 р.

итого - 641205 штукъ на сумму' 19235 р.

А всего на сумму - 171000 р.
Внутреннее устройство фабрики и производство издѣдій въ 

ней основано, главнымъ образомъ, на силѣ и приложеніи физиче- 
скаго труда рабочихъ. Заведеніе, выпускающее издѣлій на сот
ни тысячъ, снабжено въ этомъ отношеніи аппаратами, состоящи
ми изъ чугунныхъ машинокъ, ручныхъ станковъ и другихъ мел- 
кихъ вещей, стоющихъ въ общей сложности всего 1163 рубля. 
Всѣ эти незамысловатые аппараты приводятся въ движеніё ру
ками рабочихъ, продающихъ здѣсь свой трудъ за баснословно
дешевую плату. Всѣ рабочіе исключительно евреи изъ самаго 
бѣднаго класса населенія. Большую часть ихъ составляютъ не- 
совершеннолѣтніе и даже лица женскаго пола. За безпримѣрно 
ничтожную плату, доходящую до трехъ рублей въ мѣсяцъ на 
всемъ своемъ содержаніи для постоянныхъ и до 4-хъ копѣекъ 
за сотню папиросъ для работающихъ издѣлыо, заводчики имѣ- 
ютъ трудолюбивыхъ, усердныхъ ивъ высшей степени искусныхъ 
рабочихъ. Работы постоянныхъ рабочихъ продолжаются тішшші 
12 часовъ въ сутки, а работающіе издѣльно не жалѣютъ себя и 
не думаютъ считать часовъ своего дневнаго труда.- При неиз- 
бѣжной на всякой вообще табачной фабрикѣ, убійетвенной для 
дыханія, атмосферѣ, пользуясь обиліемъ постояннаго предложенія 
труда убогою частью, ни къ чему другому неспособнаго, еврейска- 
го населенія, владѣльцы табачной фабрики очевидно не слишкомъ 
внимательны и сами къ удобствамъ помѣщеніярабочихъ. Невзи
рая на неоднократныя заботы полиціи о томъ, чтобы побудить 
фабрикантовъ къ устройству правильной и физически-необходи- 
мой на фабрикѣ вентиляціи, внутренняя атмосфера фабрики не 
перестаетъ представлять собою скопленіе всевозможныхъ, разрух 
шительныхъ для жизни рабочихъ, міазмовъ въ соединеніи съ та
бачною пылью, обильно насыщающею воздухъ. Несмотря даже 
щ  недавно устроенную вентиляцію, подобдая атмосфера не пе-



рестаетъ убивать здоровье рабочихъ, особенно дѣтей, вслѣдствіе 
страшной тѣсноты рабочихъ отдѣленій. Только отдѣленіе кри
шильно© отличается просторностію, всѣ же остальныя суть ни
что иное, какъ грязныя конуры, всплошь занятая массами наро
да съ едва остающимся посреди тѣснымъ и узкимъ проходомъ. 
По самому свойству труда, большею частію требующаго согнута- 
го положенія организма, постоянно однообразныхъ движеній, 
удражняющихъ и развивающихъ одни органы тѣла рабочаго въ 
ущербъ другимъ, рабочіе, пробывшіе на фабрикѣ болѣе или ме- 
нѣе долгое время, особенно дѣти, выглядятъ жалкими, истощен
ными, съ сухими блѣдными лицами, лихорадочно-блестящими 
воспаленными глазами и почти всегда съ неровнымъ, учащеннымъ 
дыханіемъ.

Сырой табакъ, получаемый изъ мѣстъ привоза, подвергается 
предварительной разсортировкѣ, составляющей сцеціальность од
ного опытнаго мастера, а затѣмъ, послѣ отмочки, поступаете на 
крошильные аппараты. Изъ этихъ аппаратовъ рабочіе пред- 
почитаютъ проетые ручные станки—ножи, стоящіе на землѣ и 
потому требующіе отъ рабочаго тяжелаго согнутаго положенія 
тѣла. Единственная крошильная машина, по своему плохому устрой
ству, подвергая слишкомъ сильному прессованію отмоченный 
табакъ, считается неудобною и большею частію стоить безъ 
употребленія. Въ 1879 году, при генеральной повѣркѣ фабрики, 
оказалось, что фабриканты, послѣ отмочки 170 пудовъ табаку, 
имѣли 25 Уt фунтовъ случайной прибыли, допускаемой и табач- 
нымъ уставомъ.

Издѣлія табачной фабрики отличаются значительными достоин
ствами чистоты и изящества. Сбытъ этихъ издѣлій по преимуществу 
мѣстный. Для торговли табачными издѣліями вообще въ 1879 году 
существовало въ городахъ и уѣздахъ Могилевской губерній 42 
лавки и 380 лавочекъ. Торговля эта, какъ и самое табачное про
изводство въ указанномъ году доставили казнѣ значительный до- 
ходъ. Такъ, за одни свидѣтельства на право продажи табачныхъ 
издѣлій поступило въ 1879 году акцизнаго сбора 8865 р. 50 к. 
Оверхъ того, одною табачною фабрикою выбрано бандеролей на 
сумму 59569 руб. К>ромѣ городовъ и мѣстечекъ Могилевской гу
берній, табачная фаОрика отпускаетъ свои издѣлія въ г.г. Ви- 
теоскъ, Омоленскъ и Динабургъ съ обычной 20°/о уступкой, при 
отпускѣ оптомъ, противъ стоимости ихъ на мѣстѣ.

Вообще же, не смотря на довольно, по видимому, распростра
ненный сбытъ табачныхъ издѣлій, табачное производство въ гу
берній Могилевской не можетъ считаться особенно выгоднымъ. 
Требуется слишкомъ много условій для выгодности его, кромѣ 
дешевизны рабочаго труда, ЯеоОходамъзаблаговременный запасъ
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сыраго табаку j i o  дешввой дѣнѣ въ годъ табачнаго урожая, воз
можно болѣе оыстрый расходъ табачныхъ издѣлій. отсѵтствів 
опаснаго при большомъ оборотномъ капиталѣ застоя въ торгов- 
лѣ, отсутствіе соперничества и т. п. Между тѣмъ пэслѣднее не 
мыслимо, въ виду, съ одной стороны, громаднаго сравнительно 
производства табачныхъ издѣлій въ сосѣднихъ съ Могилегскою 
губерніям *'), а съ другой, вслѣдствіе повсемѣетной тайной 
фабрикаціи, снабжающей своими дешевыми издѣліями мелкія ла
вочки и страшно подрывающей сбытъ издѣлій, ошгаченныхі вы- 
сокимъ акцизомъ. По всѣмъ указаннымъ причинамъ владѣльцы 
табачной фабрики въ 1879 году понесли значительный убктокъ 
отъ своего произвол зтва. Израсходовавши на покупку сь;раго 
табаку и Еа самое гроизводство 164000 руб., они должны шли 
получить отъ продаки всѣхъ издѣлій 171000 руб., т. е. сумму, 
указанную выше. Но выключая отсюда 20% необходимой’ при 
оптовой продажѣ уступки, мы получаемъ всего 136800 руб., т. е. 
28200 р. і истой потери. Эта громадная цифра нѣсколько ум ень
шится, если принять во вниманіе продажу мелкую, по ча'сгямъ. 
Такимъ обіазомъ и выходитъ сумма убыли, показанная самими 
Фабриканте ми, т. е. 18000 руб. или 7% отъ капитала, затра
ченого на производство.

Всѣхъ пивоваретыхъ заводовъ въ Могилевской губерній въ 1879 
году насчитывалось 13. Находящейся въ г. Могилевѣ заводъ 
землевладелицы Горецкаго уѣзда Чачковой арендуется баварскимъ 
подданнымъ Лекертомъ, имѣющимъ тутъ же, на Московскожъ 
предмѣстьи, и свой собственный, лучшій въ губерній, пивоварен
ный заводъ, такъ что все пивовареніе въ г. Могилевѣ сосредото
чено исключительно въ рукахъ этого опытнаго заводчика. Городъ 
Могилевъ, какъ видно изъ вѣдомости, служить по преимуществу 
центромъ производства пива. Въ уѣздѣ Оршанскомъ, на самой ли- 
ніи Орловско-Витебской желѣзной дороги, въ имѣнін Уно, суще
ствуетъ еще одинъ значительный заводъ наслѣдниковъ купца 
Шейнпфлуга, вываривающій пива въ теченіи года на сумму 
80000 руб.; въ вѣдомости о пивоваренныхъ заводахъ Уновскій за
водъ не показанъ, такъ какъ въ 1881 году онъ не дѣйетвовалъ, 
съ конца же 1882 г. производство на немъ возобновлено; оетадь- 
ныя мѣстности Могилевской губерній производили этотъ напи- 
токъ въ самомъ небольшомъ количествѣ. Даже уѣздъ Гомельскій, 
стоящій выше другихъ уѣздовъ почти по всѣмъ отраелямъ произ
водства, произвелъ въ 1879 году пива едва на 10000 руб. Существуя 
въ небольшомъ количествѣ. заводы пивоваренные по суммѣ произ-

’) Ввлелская губернія въ 187!) году произвела табачныхъ лздѣлій нл 300000 
' Минская—на 150000, Кіевская—на 1548000, ВжмбсЕая—на 75000, Грозненская—на 7«ТО08 

и Ковенская-на 565000 р. Указатель фабрик* и заводовъ Орлова.
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водства занимаютъ довольно видное мѣсто въ ряду другихъ заво
довъ, вырабатывая пива на 119020 руб, въ годъ. Мы не имѣемъ точ- 
ныхъ свѣдѣній о количеств* вывареннаго пива въ теченіи 1879 го
да на всѣхъ заводахъ Могилевской губерній, но, принимая стоимость 
одного ведра среднимъ числомъ въ 1 р. 20 коп., находимъ, что 
общее количество пива должно было составить приблизительно 
99180 ведеръ. Количество это, даже для исключительно мѣстнаго 
потребленія, не было бы достаточнымъ, поелику въ этомъ случаѣ, 
т. е. при отсутствіи вывоза пива за предѣлы губерній, на 11 че- 
ловѣкъ населенія, во все продолженіе года, приходилось бы всего 
одно ведро. Но если мы примемъ во вниманіе весьма значи
тельный вывозъ пива для продажи въ другія еосѣднія губерній, 
то этотъ расчетъ придется еще болѣе сузить. ̂ Такимъ образомъ, 
не взирая на сравнительно хорошее состояніе пивоваренія въ 
Могилевской губерній, относительно количества этого весьма 
полезнаго напитка, остается еще многаго желать, особенно 
въ виду того, что въ послѣднее время, даже у насъ въ 
Россіи, какъ кажется,, начинаетъ чувствоваться потребность въ 
расширеніи производства и потребленія пива, какъ напитка, спо
собная до нѣкоторой степени замѣнить употребленіе спирта и 
сколько нибудь парализовать пагубный порокъ пьянства.

Первое мѣсто между всѣми пивоваренными заводами Могилев
ской губерній безспорно принадлежитъ заводу извѣстнаго уже 
намъ Лекерта, находящемуся въ г, Могилевѣ. Заводь Лекерта, 
отстроенный нѣсколько лѣтъ тому назадъ на Московскомъ пред- 
мѣстьи г. Могилева, представлявсь собою прекрасное зданіе, от
лично приспособленное для своей цѣли и устроенное по плану, 
проектированному за границей техникомъ машинной фабрики 
Нобакъ и Фрице въПрагѣ. Не обладая громадностію размѣровъ 
заводовъ, существующихъ въ столицахъ и въ Малброссіи, заводъ 
Лекерта тѣмъ не менѣе настолько отвѣчаетъ своему назначенію, 
что удовлетворяем не только мѣстнымъ потребностямъ въ про- 
изводимомъ имъ продуктѣ, но и даетъ заводчику возможность 
значительная вывоза пива по преимуществу въ тѣ мѣстности, 
откуда получается имъ сырой матеріалъ (ячмень) и съ которыми 
Могилевская губернія не можетъ имѣть никакого сравненія по 
удобствамъ пивоваренія, именно въ губерній Черниговскую и да
же Полтавскую, хотя впрочемъ заводчикъ имѣетъ удобство деше
визны рабочаго труда и топлива, не существующее въ Малоро
сію Устроенный по заграничному плану, заводъ Лекерта' снаб- 
женъ всевозможными техническими приспособленіями, которыми - 
отличается онъ отъ всѣхъ другихъ заводовъ Могилевской губер
ній. Въ послѣднее время съ этимъ заводомъ соединенъ телефон- 
нымъ проводомъ, стоившимъ заводчику 125 руб., заводъ Чачко~
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вой, отстоящій отъ перваго на разстояніи около версты и, какъ 
сказано, арендуемый тѣмъ же заводчикомъ Лекертомъ, такъ, что 
теперь оба завода составляютъ какъ бы одинъ. Двухъ-этажное 
каменное зданіе, въ которомъ помѣщается заводъ, владѣетъ ка
менными со сводами подвалами и окружено нѣсколькими двухъ- 
этажными и трехъ-этажными деревянными пристройками. Въ подва- 
лахъ помещается растильня или солодовня, предназначенная для 
прорастанія ячменя, а въ первомъ и во второмъ этажахъ са- 
маго зданія—пивоварня съ отдѣленіемъ для склада солода 
и ячменя. Здѣсь находятся всѣ машины и аппараты, необходи
мые для ливоваренія. Здѣсь имѣется паровая машина фабрики 
Розенкранца изъ г. Риги, системы горизонтальнаго давленія въ 
8-мь лошадиныхъ силъ, предназначенная для пивоваренія и во- 
докачанія, цѣною въ 2000 руб. Здѣсь же помѣщается паровой 
котелъ, два котла пивоваренныхъ, вмѣстимостію одинъ въ 285, а 
другой въ 485 ведеръ, ш два деревянные резервуара въ 300 и 
500 ведеръ для храненія воды, необходимой при дѣйствіи заво
да. Въ верхней части зданія, подъ крышей, устроена мельница 
для перемалыванія солода. Кромѣ того, при главномъ зданій устро
ена въ 1880 году новая двухъ-этажная пристройка съ погре
бами и ледниками для храненія и броженія пива.

Ячмень и хмѣль для пивоваренія добываются заводчикомъ по 
преимуществу внѣ предѣловъ губерній. Мѣстный ячмень, заку
пается заводчикомъ въ неболыпомъ количествѣ и стоить ему по 
90 коп. пудъ. Вообще же онъ предпочитаетъ выписывать этотъ 
продуктъ изъ Малороссіи по 1 р. 10 к. пудъ, находя ячмень Ма- 
лороссійскій гороздо болѣе здѣшняго спорнымъ, дающимъ почти 
вдвое больше выходовъ пива, а хмѣль, качествомъ котораго, глав- 
нымъ образомъ, обусловливается достоинство пива, получается не
посредственно и исключительно изъ Баваріи, отъ 40 до 80 и болѣе 
рублей за пудъ *). Изъ этихъ матеріаловъ добывается на заводѣ 
Лекерта три сорта пива: бокъ-биръ, баварское и русское. Пива 
высшаго сорта (бокъ-биръ) добывается около пяти варъ или 
750 ведеръ (считая въ одномъ варѣ 150 ведеръ), баварскаго 144 
вара или 57000 ведеръ (считая въ каждомъ варѣ по 400 вед.) 
и русскаго 33 вара или 11550 ведеръ (въ каждомъ варѣ 35Ó 
ведеръ). Всего, такимъ образомъ, заводъ произвелъ въ 1879 году 
69300 ведеръ разныхъ сортовъ пива. Вырабатываемое на заводѣ Ле
керта пиво знатоками признается весьма хорошимъ, за что впро- 
чемъ ручается и то, что заводчикъ имѣетъ сбытъ своего издѣлія 
въ южныя хлѣбородныя губерній Малороссіи, гдѣ находятся

*) Въ Россіи хмѣль въ видѣ культурнаго растенія почти вовсе не разводится. Исклю- 
ченіе составляютъ не многія мѣстности, между лрочимъ г.г. Слуцкъ и Горки, но оию т  
улотребленія хмѣля, полученнаго Лекертомъ нзъ этихъ двухъ городовъ, оказались не
удачными,
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громадныхъ размѣровъ и въ болыпомъ количествѣ свои собствен
ные пивоваренные заводы. Среди мѣстнаго населенія существу
е м  даже увѣренность въ томъ, что заводчикъ владѣетъ какимъ 
то ему одному извѣстнымъ секретомъ приготовленій пива и что 
самую главную операцію пивоваренія онъ производить не иначе, 
какъ самъ лично, такъ, что никакой посторонній глазъ не можетъ 
подмѣтить это тайнодѣйствіе. Слухи объ этомъ обстоятельствѣ, 
происходящему разумѣется, отъ того, что онъ самъ и хозяинъ 
толковый, расчетливый, и вмѣстѣ искусный пивоваръ, объясня
ются тѣмъ, что какъ самъ заводчикъ, сколько извѣстно, со- 
ставилъ себѣ состояніе пивовареніемъ именно въ г. Могилевѣ, 
такъ и самый заводъ его быстро расширяетъ производство, со
вершенствуясь во всѣхъ отношеніяхъ годъ отъ году, особенно 
съ 1875 года, когда введень былъ въ немъ способъ производ
ства посредствомъ паровой машины, замѣнившей собою различные 
приборы прежняго способа пивоваренія. По цѣнѣ добываемое 
на заводѣ Лекерта пиво стоить не только не выше, но даже 
значительно ниже пива заводовъ малороссійскихъ, что, безъ 
сомнѣнія, не можетъ не удивлять непосвященныхъ, въ виду того, 
что главный матеріалъ для пивоваренія получается заводчикомъ 
также изъ Малороссіи. Первый сортъ пива—бокъ-биръ продается 
заводчикомъ по 2 руб. ведро, второй—баварское по 80 коп. и 
третій—русское по 75 коп. По такимъ цѣнамъ производится какъ 
мѣстная оптовая продажа пива, такъ и вывозная въ губерній 
Черниговскую, Полтавскую и Минскую.

Годичный оборотъ пивовареннаго завода Лекерта, по показа- 
ніямъ самого заводчика, даетъ слѣдующіе результаты:

въ теченіи года расходуется по заводу—
на закупку 25500 пуд. ячменя 25000 руб.
— — 200 — хмѣля 8000 —
— уплату акциза — 16284 р. 60 к.
— ремонтировку завода - 2500 —
— наемъ рабочихъ - - 8000 —
— уплату городск. повинностей 500 —

итого 60284 р. 60 &.
Считая общую стоимость ежегодно вывариваемаго на заводѣ 

пива приблизительно около 56200 руб., мы находимъ, что завод
чикъ, такимъ образомъ, долженъ имѣть потери на однихъ еже- 
годныхъ расходахъ около 4000 руб., не говоря уже о проценті 
на 50000 р. капитала, затраченнаго на устройство завода. Но, 
безъ сомнѣнія, всѣ расходы заводчика покрываются ‘продажей 
пива по бутылкамъ, а также распивочно изъ нѣсколькихъ, имъ же 
самимъ содержимыхъ, пивныхъ лавкахъ. Особенно выгодна для
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заводчика должна быть продажа по бутылкамъ. Заводчикъ отъ 
себя лично доставляете во всѣ гостинницы, трактиры и разные 
питвиныя заведенія, а также въ дома частные, всѣхъ сортовъ 
пиво въ закупоренныхъ бутылкахъ и въ этомъ случаѣ стоимость 
п и в е  значительно уже возвышается, именно бутылка бокъ-бира, 
безъ посуды, продается по 17 копѣекъ, баварскаго по 7 и рус- 
скаго по б копѣекъ. Такимъ образомъ, въ подобной продажѣ 
стоимость пива увеличивается почти вдвое и, неудивительно, 
если, по собственному сознанію заводчика, производство операцій 
пивоваренія даетъ ему въ результаті не только не потерю, но, 
напротивъ, чистаго дохода 5°/о. Можно даже не доумѣвать,—какимъ 
образомъ заводчикъ, не смотря на такой скромный процента, нахо
дить возможность, по его же сообщеніямъ, распшрять и совер
шенствовать свое производство, одерживая побѣды надъ тѣми, ко
торые хотѣли было соперничать съ нимъ*). Впрочемъ въ раз
ные годы бываютъ различные разультаты пивоваренія. дающіе 
иногда до 10°/о, а иногда и 0°/о, что, безъ сомнѣнія, объясняет
ся исключительно крайнимъ непостоянствомъ цѣнъ на продукта 
пивоваренія. Не говоря о цѣнахъ на ячмень, цѣны на хмѣль ко
леблются до того, что въ 1881 году, напр., заводчикъ платилъ 
по 83 руб. за пудъ баварскаго хмѣля. Между тѣмъ возвышеніе 
цѣнъ на пиво въ продажѣ заводчикъ ечитаетъ неудобнымъ и 
почти вовсе не допускаетъ этого.

Успѣшности пивоваренія и вообще процвѣтанію завода Лехер- 
та способствуетъ въ весьма значительной степени положеніе на 
немъ рабочихъ и мастеровъ, а также взаимныя условія между 
ними и заводчикомъ. Заводчикъ, по отношенію къ рабочимъ, не 
евязываетъ себя никакими контрактами и, по крайней мѣрѣ, съ 
простыми рабочими относительно сроковъ ограничивается однимъ 
мѣсяцемъ. Условія рабочаго труда на заводѣ Лекерта на столько 
благопріятны для рабочаго человѣка, что въ этомъ случаѣ стано
вятся безполезными и излишними всякія офиціальности и за
водчикъ всегда можетъ расчитывать имѣть при заводѣ самыхъ 
лучшихъ рабочихъ. Весь составь рабочихъ при заводѣ слагается 
изъ механика, пивовара, мастера и нѣсколькихъ человѣкъ простыхъ 
рабочихъ. Всѣ они, за исключеніемъ механика-еврея, православ- 
ные—русскіе, мужескаго пола и средняго возраста отъ 25 до 45 
лѣтъ. Работы производятся только въ теченіи 260-ти буд- 
ничннпгь дней въ году. Продолжительность рабочаго дня

*) Дѣ сколько лѣтъ тому назадъ въ 7-ми верстахъ отъ г. Могилева открыть бнлъ п  
ф, Липенбергѣ другой пивоваренный заводъ. До еуществованіе его, вслѣдствіе пржвя-
тыхъ Декертомъ мѣръ и всеоОіцаго предпочтенія пиву завода Лекерта, продолжала 
болѣе года. Точно также догибъ я дрзваѣйшй г. Мдгдлевѣ пивовар. заводъ & lf* *  
веръ«



равняется всего 8-ми часамъ въ сутки. Простые рабочіе прихо
дять ежедневно со стороны для работъ при заводѣ и за свой 
трудъ въ теченіи мѣсяца получаютъ около 25 рублей каж
дый, а жалованье оетальныхъ достигаетъ 100 рублей въ мѣсяцъ. 
Принимая во вниманіе сравнительно невысокую заработную пла
ту въ г. Могилевѣ *), нельзя не признать положеніе рабочаго 
на заводѣ Лекерта болѣе чѣмъ удовлетворительнымъ.

Изъ вѣдомости заводовъ винокурежыхъ видно, что въ 1881 
году всѣхъ этихъ заводовъ въ Могилевской губерній насчитыва
лось 75. Они сосредоточивались исключительно въ уѣздахъ и рас
пределялись по уѣздамъ слѣдующимъ образомъ: въ Сѣнненскомъ 
наибольшее количество, именно 12 заводовъ, въ Гомельскомъ и 
Чериковскомъ по 11, Климовичскомъ—8, Рогачевскомъ и Моги- 
лёвскомъ по 7, Гомельскомъ и Оршанскомъ по б, Мстиславльскомъ 4, 
Чаусскомъ" 8  и Выховскомъ—1. Это общее количество вино
куренныхъ заводовъ въ теченіп періода съ 1868 года, т. е. со 
времени введенія новой акцизной системы, подвергалось посто
янному колебанію; что видно изъ слѣдующей таблицы:

ПЕРІОДИ ВННОКУРЕНІЯ.

Г о д ы . Число
заводовъ. Г о д ы . І Число 

1заводовъ.

18І ■ 255 18І ■ 108

18н 239 18я 107

“ я 161 1 8 ! 89

И я 129 18І 81

l8g 69 18f| 81

“ я 88 18,1 83

« Я 101 18я 82

“ я 84 1$ 88

Ь-
1

оо •м 1 84 ' 18§І 75

1 8 | 98

*) Ддя мущняъ эта штата равняется, среднамъ чнсломъ, 10 руб., а для женщинъ 
S Руб. въ мѣсяцъ,на всею  своею  содержанія*



Всѣ винокуренные заводы, дѣйствовавпгіе въ 1881 году, имѣли 
весьма ограниченные размѣры, что видно изъ количества рабо
чихъ и маетеровъ на нихъ, а также изъ суммы производства, ко
личества ежедневнаго затора сырыхъ матеріаловъ и приблизи
тельной суммы валоваго дохода каждаго изъ заводовъ.

Въ теченіи періода винокуренія 1881 года всѣ вмѣстѣ вино
куренные заводы Могилевской губерній добыли, какъ показы- 
ваетъ вѣдомость, 27468691 Уа0 или 274686,91 ведеръ безводнаго 
спирта, произвели кромѣ того барды 4266297 ведеръ, доста
вивши такимъ образомъ владѣльдамъ или арендаторанъ 140313 
рублей валоваго дохода *). Въ предшеетвующіе годы общее ко
личество добываемаго винокуренными заводами бозводнаго спирта 
подвергалось постоянному колебанію, соотвѣтственно тому, какъ 
измѣнялось количество и еамыхъ заводовъ. Такъ, за послѣднія 
12 лѣтъ, съ 1869 года, на дѣйствовавшихъ въ разные годы вино- 
куренныхъ заводахъ добывалось слѣдующее количество граду- 
совъ безводнаго спирта:

- 2 3 7 -

въ а д году добыто безводнаго спирта 36454056*/*
-  18И — — — — — 27191622У*
-  18Й — — — — — 34015599%
-  а д — — — — — 41936400
-  18Н — — — — — 469997773/*
-  а д — _1 — — — 44264773GOr-H1 — — — — — 31198553У*
-  а д —  —  —  —  — 29175669
- а д 35841272
-  а д —  —  — —  — 40364138У*
-  а д 35991159V*
- а д —  —  —  —  — 27468691Ѵз

Такимъ образомъ, навсѣхъ винокуренныхъ заводахъ, въ тече
ніи періода винокуренія каждаго года, среднимъ числомъ, по 
двѣнадцатилѣтней сложности съ 1869 по 1881 г., добывалось 
32448723° безводнаго спирта. Въ 1880—81 году добыто, какъ 
видно изъ таблицы, 2746869172°, что составляете среднимъ 
числомъ 366249,22° на каждый отдѣльный заводъ. Разлагая 
указанный выше валовой доходъ отъ винокуренія на всѣ, дѣй-

*) Посдѣдній выводился такимъ образомъ: 1 пудъ муки среднимъ числомъ одѣ- 
яивался въ 1 руб. 25 код. (существовавшая въ 1881 году весьма высокая цѣяа), ЯУД* 
картофеля въ 20 коя., а грядусъ безводнаго спирта въ 'î V2 коп., при ч е м  нні общей 
cxqskqcxs мшрха явгаюадмь тошл c to u w o »  «иерімь (sysa к мрхофш).



— 288 —

ствовавшіе въ указанномъ выше году, винокуренные заводы, мы 
находимъ, что изъ этого дохода на каждый отдѣльный заводъ 
среднимъ числомъ приходится по 1871 руб.

Главнѣйшимъ матеріаломъ для винокуреннаго производства 
служить ржаная мука. Но въ неболыпихъ размѣрахъ на нѣко- 
торыхъ заводахъ употребляются и другіе продукты, какъ то: му
ка ячменная, овсяная, свекло-сахарная патока, виноградные дрож
жи и изюмныя выжимки, изъ которыхъ добывается такъ называ
емый пейсаховый спиртъ, употребляемый исключительно еврея
ми въ праздники пейсахъ. Впрочемъ послѣдніе три продукта, 
въ послѣднее время, вовсе не употребляются для винокуре- 
нія въ Могилевской губерній. Въ неболыпемъ количеств* пе
рерабатывается на нѣкоторыхъ заводахъ солодъ сухой и зе
леный. Весьма значительно начало развиваться также картофель
ное производство вина. Въ прежніе годы количество картофеля со
ставляло приблизительно четвертую часть общей суммы всѣхъ ос- 
тальныхъ растительныхъ продуктовъ винокуренія, но въпослѣднее 
время, вслѣдствіе значительнаго возвышенія дѣнъ на хлѣбъ, оно 
достигло болѣе широкихъ размѣровъ. Такъ въ 18£г году оно со
ставляло почти третью часть, а въ 18іт году равнялось уже поч
ти 2/з общей суммы остальныхъ продуктовъ. Можно быть увѣ- 
реннымъ въ томъ, что и въ дальнѣйшемъ будущемъ картофельное 
производство спирта будетъ увеличиваться пропордіонально упад
ку производства изъ хлѣбныхъ продуктовъ и по мѣрѣ постепен- 
наго распространенія улучшеній въ полеводствѣ посредствомъ 
плодоперемѣннаго сѣвооборота, совведеніемъ полевыхъ посѣвовъ 
картофеля—плода, весьма доходнаго. Въ теченіи послѣднихъ двухъ 
лѣтъ, по свѣдѣніямъ Губернскаго Акдизнаго Управленій, на за
водахъ Могилевской губерній перекурено слѣдующее количество 
сырыхъ продуктовъ:
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ВСЕГО.

ИУД- ПУД. ЛУД. пуд. пуд. пуд. пуд. пуд-

1879-80 707637 9763572 2238 659 — — 239931 80825972

1880-81 475933 7995472
і

20046І
і

1832 — — 382314 37776572

Ооотвѣтственно неболыпимъ размѣрамъ винокуренныхъ заво- 
довъ общее количество ежедаевнаго затора мучаьш» и картофель-
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ныхъ продуктовъ для винокуренія не превшпаетъ на всѣхъ заво- 
дахъ 8007 пудовъ. Въ частности ежедневный заторъ разнаго ро
да муки равняется 3969 пудамъ и картофеля 4038 пудамъ. Сле
довательно среднимъ числомъ ежедневный заторъ того и другаго 
матеріала для каждаго отдѣльнаго завода составлялъ 106,7 пу
д о в ъ  и каждаго матеріала отдѣльно—муки 52.9 пуд. и картофе
ля 53,4 пудовъ *). Самый меныпій ежедневный ’заторъ обоихъ 
матеріаловъ на отдѣльномъ заводѣ составлялъ, какъ видно нзъ 
вѣдомости, 65Уз пуд., а самый болыпій 2661/-2 пудовъ. Наимень- 
шій ежедневный заторъ муки, при заторѣ и картофеля, состав
лялъ 9 пудовъ, одной муки—32 пуда, картофеля—40 пудовъ. Наи- 
большій ежедневный заторъ муки, при заторѣ картофеля, состав
лялъ 87 пудовъ, одной муки—160 пудовъ, картофеля, при муч- 
номъ заторѣ—218 пудовъ. Наименыпій ежегодный заторъ обоихъ 
матеріаловъ для одного завода, при средней продолжительности 
періода винокуренія 1881 года въ 132 дня **), составлялъ 8661 
нудъ и наиболыпій 34178 пудовъ. Наименьшій ежегодный заторъ 
муки, при заторѣ и картофеля, 1188 пудовъ, одной муки—4224 
пуда, наиболыпій, при заторѣ картофеля, 11484 пуда,'одной му
ки—21120 пудовъ, картофеля—наименьшій 5280 пудовъ и най- 
болыпій 28876 пудовъ.

Все винокуреніе Могилевской губерній сосредоточивается ис
ключительно, какъ видно изъ вѣдомости, върукахъ помѣщиковъ. 
Имъ принадлежать, въ ихъ имѣніяхъ находятся всѣ показанные 
въ вѣдомоети винокуренные заводы. Но самое винокуреніе при
надлежитъ не имъ. Такъ изъ 75 заводовъ 42 состоитъ въ арен- 
дѣ, при чемъ арендаторами являются почти исключительно евреи. 
Они же состоять при заводахъ въ качествѣ винокуровъ, испол
нителей всевозможныхъ коммиссій, факторовъ, подрядчиковъ, на- 
емщиковъ рабочихъ, разсыльныхъ и т. п. Но поелику винокуре- 
ніе, какъ это будетъ объяснено ниже, при законномъ веденій его, 
не можетъ само п§ себѣ составить капитальной доходной статьи, 
то прямымъ слѣдствіемъ этого является то обстоятельство, что, 
при производствѣ винокуренія, не смотря на требуемыя акциз- 
нымъ надзоромъ частыя передѣлки въ перегонныхъ аппаратахъ для 
такъ называемаго, на акцизномъ языкѣ, „обезпеченія" этихъ 
аппаратовъ и контрольнаго снаряда (отъ злоупотребленіп), на час
тыя перемѣны въ личномъ составѣ или въ раіонѣ дѣятельности 
акцизныхъ чиновъ высшихъ и низшихъ до надсмотрщиковъ вклю
чительно, не смотря на самое строгое преслѣдованіе чинами ак- 
цизнаго надзора злоупотребленій по винокуренію, все же ежегод-

*) Или, среднимъ числомъ, на каждый изъ 80 заводовъ, дѣйствительно производив- 
шихъ картофельные заторы, по 184,6 пуда.

**) Наибольшая продолжительность періода винокуренія составляла, какъ вждво изъ 
аѣдомоехи, 21)8 дней* наииеньтая 48- дней.
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но обнаруживаются случаи злоупотребленій. Такъ напр., въ 18?? 
году обнаружено 6 случаевъ незаконной выдѣлки спирта, откры
то даже четыре тайныхъ завода, не говоря уже о безчислеяныхъ 
случаяхъ безпатентной торговли спиртными напитками. Послѣд- 
нихъ, по свѣдѣніямъ Губернскаго Акцизнаго Управленій, откры
то было 755.

Большинство добытаго на заводахъ безводнаго спирта расхо 
дуется на мѣстѣ въ губерній. Только незначительная часть выво
зится за предѣлы ея, а также получается изъ другихъ губерній. 
Съ 1870 по 1881 г. потребленіе вина въ губерній производилось 
слѣдующимъ образомъ:

годы.

1870
1871
1872
1873
1874
1875

Градуси без- 
водн. спирта. ГОДЫ.

30941679
3338578472
36745568
3824203072
4012912372
351042093А

1876
1877
1878
1879
1880 
1881

Градусы без- 
водн. спирта.

31941393
321289617*
358010687*
401240967*
392067993/*
880207033/4

По свѣдѣніямъ акцизнаго управленія, къ 1-му Января 1881 
года въ Могилевской губерній оставалось вина въ градусахъ без
воднаго спирта - - - - - -  2845077

выдѣлано изъ разнаго рода винокуренныхъ . 
припасовъ - - - - - -  30660921V3

привезено из5Ь другихъ губерній - - 10237922
всего числилось по губерній - 43743920V 2 
въ томъ же году вывезено въ другія

губерній - - - - - - -  14447443Д
осталось къ 1 Января слѣдующаго год^ - 57232163/і 
израсходовано на мѣстное употребленіе,

за вычетомъ вывоза и остатка, - - 36575959
Таковъ итогъ мѣстнаго потребленія населеніемъ губерній, въ 

теченіи одного года, безводнаго спирта. Во что обходится этотъ 
итогъ потребителям?, и кому въ концѣ концевъ представляется 
наиболѣе выгодъ отъ производства винокуренія?

Стоимость одного градуса безводнаго спирта въ послѣдніе 10 
лѣтъ, постепенно возвышаясь, хотя незначительно, составляла 
minimum въ 1870 году 13/4 к. и maximnm въ 1881 году 4У± коп. 
безъ акциза въ продажѣ оптовой. Если прибавить сюда еще ак
цизный налогъ на каждый градусъ, дошедшій къ означенному 
1881 году до 8 коп., то выйдетъ, что, ереднимъ числомъ, гра-



дусъ безводнаго спирта въ оптовой продажѣ въ указанномъ году 
стоилъ 12 кот Стоимость эта значительно е о зв ы с и т с я , если при
нять во внзманіе продажу раздробительную, которая ближайшим, 
образомъ тяжело ложится на бюджета населенія. Тотъ же гра- 
дусъ безводнаго спирта въ продажѣ раздробительной, за тотъ же 
12 лѣтній періодъ времени, начиная съ 4ХД коп., въ 1881 году 
повысился зъ цѣнѣ на 7 коп., или вмѣстѣ съ акцизомъ, на 15 к. 
Такимъ образомъ, общая стоимость всего употребленнаго насе- 
леніемъ губерній, въ теченіи 1881 года, спирта равнялась 
548639В р. 85 к. Разложивши какъ общее количество употреб
ленная спирта, такъ и стоимость его на 1119752 души народо- 
населенія Могилевской губерній въ 1881 году, мы найдемъ, что 
въ этомъ году на одну душу населенія приходилось употреблен
наго спирта 32 Ѵз0, или изъ общей стоимости всего употреб
леннаго по 4 р, 90 коп. на каждаго потребителя.

Безъ сомнѣнія, этотъ расчетъ не можетъ точно выражать 
дѣйствительно уплаченной населеніемъ суммы денегъ за употреб
ленный имъ спиртъ. Если присоединить сюда еще количество 
выпитаго населеніемъ пива и меду, возвышенную плату за раз- 
наго рода издѣлія водочнаго завода, перерабатывающаго спиртъ, 
уже оплаченный акцизомъ, разумеется, не безъ пользы для 
заводчика, въ особенности, если принять во вниманіе указавшая 
выше злоупотребленія торговцевъ спиртными напитками, то ока
жутся совсѣмъ другія цифры въ нашихъ выводахъ, при томъ 
не въ пользу потребителей и далеко не во вредъ и не въ 
убытокъ заводчиковъ и торговцевъ. Мы не имѣемъ возможности 
определить дѣйствительную стоимость въ разныхъ мѣстностяхъ 
Могилевской губерній въ 1881 году безводнаго спирта въ раз
веденной кабацкой водкѣ; но если принять во вниманіе и эту 
послѣднюю, то несомнѣнно сумма, пропитая населеніемъ, окажет
ся еще и еще выше.

По свѣдѣніямъ, заключающимся во всеподдашййшемъ отчетѣ 
Начальника Могилевской губерній за 1881 годъ, общая сум
ма всѣхъ, уплаченныхъ населеніемъ, податей и повинностей, кро- 
мѣ повинностей натуральныхъ, составляла въ этомъ году 2740985 р.
69 коп. Такимъ образомъ, среднимъ числомъ, на одну душу на
селенія разнаго рода податей и повинностей, кромѣ натураль
ныхъ, приходилось 2 руб. 44,7 коп., т. е. почти вдвое меньше 
противу платы за употребленный спиртъ, при томъ условін, что 
для этого сравненія взята только приведенная выше цифра по- 
требленія одною душею спирта на 4 руб. 90 коп.

Если разложить количество спирта и плату за него на 
цѣлыя семейства, принимая каждое, среднимъ числомъ, въ £• душъ 
обоего пола, то выйдетъ, что такимъ образомъ ѣъ 1881 году на

—241 —



— 242 —

одно такое семейство приходилось цѣлыхъ 2 ведра и 61ѳ без- 
воднаго спирта, з а  которые семейству приходилось заплатить 89 р. 
20 коп. Понятно, что въ годовомъ бюджетѣ семейства бѣднѣй- 
шаго населенія, напр, крестьянскаго, подобная сумма громадна.

Вообще же винокуреніе Могилевской губерній недостаточно 
для удовлетворенія потребностей даже мѣстнаго' населенія. Изъ 
вѣдомости видно, что въ 1881 году въ губерній добыто 27468691Vâ° 
безводнаго спирта, между тѣмъ какъ въ томъ же году потребле
но населеніемъ болѣе 36 мил. градусовъ, слѣдовательно она даже 
для собственной потребности не докуриваетъ 9 мил. градусовъ. 
И по сравненію съ другими губерніями Могилевская губернія, 
относительно размѣровъ въ ней винокуренія, занимаетъ весьма 
скромное мѣсто. Изъ сравнительной статистики винокуренія за 
1871 годъ видно, что изъ 46 губерній, въ которыхъ суще
ствовало въ этомъ году винокуреніе, только 19 стояли на- 
равнѣ и ниже нашей. Остальныя произвели каждая значи
тельно большее количество ведеръ вина. Такимъ образомъ 
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, какъ напр. Воронежской, Вят
ской, Харьковской, Подольской и Бессарабской сумма вино
куренія простиралась отъ одного до двухъ милліоновъ ве- 
деръ спирта въ каждой. Между тѣмъ на всѣхъ виноку- 
ренныхъ заводахъ Могилевской губерній, въ теченіи періода вино
куренія 1871 года, добыто,безводнаго спирта всего 271916 ве
деръ, въ 18^ году 35991І, а въ 18— только 274686 ведеръ. 
Такое крайне слабое развитіе въ Могилевской губерній виноку
ренія зависитъ отъ шогихъ причинъ и прежде всего отъ пол- 
нѣйшей несообразности съ мѣстными условіями края нынѣ дей
ствующей акцизной системы 1863 года.

Производство винокуренія, при нынѣшнихъ условіяхъ акцизной 
системы, не имѣетъ здѣсь, къ сожалѣнію, ни малѣйшихъ задатковъ 
дальнѣйшаго развитія и возрастанія. Находясь въ нечерноземной 
полосѣ Росеіи, Могилевская губернія не принадлежитъ къ. числу 
хлѣбородныхъ житницъ. Здѣсь, подобно другимъ сѣверозапад- 
нымъ губерніяііъ, не существуетъ такого избытка хлѣба и про
дуктов!, какъ въ черноземныхъ мѣстностяхъ Великороссы и Ма- 
россіи. Напротивъ, хлѣбъ, даже въ урожайные годы, всегда бо
ліє или менѣе въ цѣнѣ, вслѣдствіе близости къ границѣ, удобствъ 
подвоза по шоссе, рѣкамъ и желѣзнымъ дорогамъ, Для завод
чика, слѣдовательно, вовсе нѣтъ торговыхъ или промышленныхъ 
побуждены къ переработкѣ хлѣба въ болѣе цѣнные продукты. 
Винокуреніе составляетъ, однако же, самую насущную потреб
ность для правильнаго веденія сельскаго хозяйства въ Могилев
ской губерній, такъ какъ ея почва можетъ производить благо- 
пріятные урожаи только при достаточномъ удобреній, добывать ęq-
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торое возможно лишь посредствомъ увеличенія количества скота, 
съ откормомъ его на бардѣ. Такимъ ооразомъ. нужды губерній и при 
томъ самыя насущныя требуютъ не промышлённаго винокуренія, 
не винокуренія для винокуренія, и, слѣдовательно, не большихъ, 
торговыхъ заводовъ, каковы заводы въ черноземныхъ мѣстно- 
стяхъ, а малыхъ сельско-хозяйственныхъ винокуренъ не болѣѳ 
100 пуд. затора, но въ возможно болыпемъ чиелѣ. Умноженій) 
такихъ заводовъ въ губерній, казалось-бы, все способствуетъ: 
крайняя, ничѣмъ не замѣнимая, потребность въ нихъ землевла
дельца для сельскаго хозяйства, дешевизна постройки завода и 
куренія въ немъ, при обиліи и дешевизнѣ, по сравненію съ чер
ноземными губерніями, собственнаго строительнаго матеріала и 
топлива, и наличности своихъ растительныхъ продуктовъ имѣнія, 
недорогая цѣна скота, особенно въ осеннее время, выгодность 
сбыта его откормленнымъ бардою, польза отъ развитія молочна- 
го хозяйства и многое другое. Между тѣмъ, тотчасъ по введеній 
акцизной системы, съ 1863 года, количество заводовъ въ Моги
левской губерній стало быстро уменьшаться *).

Уменыпеніе это слѣдуетъ видѣть не только въ сопоставленіи 
количества заводовъ въ 1863 и въ 1881 гг., но и въ томъ не- 
сомнѣнномъ положеній, что если въ 1863 г., когда, при свѣжей 
еще привычкѣ къ даровому труду, на раціональное веденіе хо
зяйства и улучшенія въ немъ не обращалось, какъ извѣстно, ни
какого вниманія, было въ губерній 255 винокуренныхъ заво
довъ, то теперь, когда, послѣ 22 лѣтняго опыта, всякій, мало- 
мальски имѣющій къ тому возможность, стремится улучшать свое 
хозяйство, число винокуренныхъ заводовъ должно было-Сы съ 
тѣхъ поръ утроиться, а не уменьшиться до 75, г. е. на 240 
продентовъ. Причины паденія въ губерній винокуреннаго произ
водства лежать единственно въ нѣкоторыхъ правилахъ акцизной 
системы, которая была выработана исключительно для урегуди- 
рованія винокуренія для винокуренія, безъ согласованы этой 
промышленности съ неотложными нуждами сельскаго хозяйств* 
въ мѣстностяхъ, гдѣ она не имѣетъ торговаго характера и имѣть 
его не можетъ.

Не перечисляя правилъ акцизной системы, шіѣющихъ второ
степенное значеніе, достаточно здѣсь указать на тѣ изъ нихъ, 
которыя уничтожили въ Могилевской губерній сельско-хозяй- 
етвенное винокуреніе. Вотъ эти правила:

а) „наименьшій размѣръ для винокуреннаго завода полагается 
въ 540 ведеръ емкости всѣхъ въ совокупности квасильныхъ ча-

*) См. таблицу на стр. 236



новъ,“ т. е. при 4-хъ суточномъ броженіи каждый чанъ долженъ 
быть не менѣе 135, а при 3-хъ суточномъ—не менѣе 180 ведеръ;

б) „передаточные резервуары для перепусканія бражки изъ 
квасильнаго отдѣленія въ перегонное разрѣшаются только на 
заводахъ съ непрерывно-дѣйствующимъ перегоннымъ аппаратомъ 
(колончатый);4'

в) „на всѣхъ заводахъ И м п е р і и  и царстваПольскаго учетъ 
выкуреннаго вина производится контрольными снарядами^ и

г) „заводчикъ обязанъ уплатить акцизъ за все количество ви
на, причитающееся по смѣтному исчисленію (свидѣтельству), хо- 
тя-бы даже былъ у него недокуръ, т. е. если-бы дѣйствитель- 
ные выходы вина были менѣе, чѣмъ причитается по избранной 
имъ нормѣ.“—По действующему нынѣ Уставу о питейномъ сборѣ 
установлены три нормы: низшая, средняя и высшая, т. е. изъ 
о.тдого пуда муки ржаной, пшеничной, ячменной, овеянной, гре
чишной и просяной, а также сухаго солода и кукурузы пола
гается 85°, 37° и 38° и изъ одного пуда картофеля 9°, 11° и 12° 
безводнаго спирта.

Благодаря правиламъ, приведеннымъ въ первыхъ двухъ пунк- 
тахъ, последовало одновременное въ 1863 году уничтоженіе въ за- 
падныхъ губерніяхъ всѣхъ заводовъ незначительныхъ по количеству 
затираемыхъ припасовъ и устроенныхъ въ одинъ этажъ съ перегон
ными аппаратами Шварца, Галля, Адамса и др., заводовъ, на 
которыхъ сообщеніе квасильнаго отдѣленія съ перегоннымъ 
было и возможно только при посредствѣ передаточныхъ резер
вуарові Между тѣмъ въ ііривисжнскомъ краѣ до сихъ поръ 
безусловно разрѣшаются на всѣхъ заводахъ передаточные резер
вуары и опредѣленъ наименыпій размѣръ всѣхъ въ совокупности 
квасильныхъ чановъ въ 360 ведеръ.

Въ 1870 году введете контрольныхъ сна^ядовъ для учета вы
куреннаго вина повліяло также на уменыпеніе числа дѣйствовав- 
шихъ въ губерній заводовъ, потому что владѣльцы, неимѣющіе 
денежныхъ средствъ для подготовки и обезпеченія перегонныхъ 
аппаратовъ, а также для установки контрольныхъ снарядовъ, 
вынуждены были прекратить винокуреніе на своихъ заводахъ.

Наконецъ, 20 лѣтній опытъ показалъ, что обязательная норма 
выходовъ вина съ пуда затираемыхъ припасовъ абсолютно невоз
можна для заводовъ, курящихъ вино спеціально для барды, и до
стижима, развѣ только, для болыпихъ торговыхъ заводовъ. Из- 
вѣстно, что количество градусовъ выхода спирта находится въ 
прямой зависимости отъ степени совершенства всѣхъ, входя- 
щихъ въ дѣло винокуренія, элементовъ и пріемовъ. Такъ, для до- 
стижешя такой высокой нормы и процентовъ безакццзнаго перекура,
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столь необходимая на покрытіе усышки вина въ подвалахъ, тре
буется: чтобы хлѣбъ былъ самаго отборнаго качества, чтобы онъ 
наичище и наимельче былъ перемолотъ, чтобы картофель былъ 
крупный, отборный и перемытъ въ машинной мойкѣ, чтобы заводъ 
былъ снабженъ всѣми усовершенствованіями, чтобы винокуръ былъ 
хорошо знающій свое дѣло—искусный мастеръ и многое, многое 
другое, не исключая хорошихъ качествъ воды и состоянія атмо
сферы, такъ какъ зачастую перемѣна погоды вліяетъ на успеш
ное броженіе затора и дрожжей.

Величина производства болыпаго завода и его торговый ха- 
рактеръ могутъ окупить эти требованія; но для малаго сельско- 
хозяйственнаго завода они не выносимы: неотборный продуктъ, 
послѣдъ, некуда дѣвать, въ продажу онъ негоденъ, веѣхъ требу
ющихся весьма разнородныхъ машинъ нѣтъ изъ чего пріобрѣсти, 
искуснаго винокура, при всеобщемъ недостаткѣ у насъ техниче- 
скихъ знаній, негдѣ достать, особенно въ томъ количествѣ, какое 
требовалось бы для заведенія винокуренъ вёздѣ, гдѣ то вызы
вается сельско-хозяйственными нуждами.

При такихъ обстоятельствахъ, если заводчикъ не можетъ всег
да достигнуть столь высокой обязательной нормы выхода, то ему 
остается или платить изъ собственнаго кармана 8 коп. акциза 
съ градуса за все то количество градусовъ, котораго онъ недо- 
выкурилъ до нормы и слѣдовательно разориться, или дѣлать при
сыпку матеріала (что тоже убыточно) къ определенному размѣру 
затора, или даже дѣлать отводъ спирта отъ контрольнаго снаря
да. Но эти послѣднія дѣйствія противозаконны и подвергаютъ 
заводчика весьма серьезной имущественной отвѣтственности, до
ходящей въ иныхъ елучаяхъ до возможности лишиться всего сво
его имѣнія, Возвышеніе акциза до 8 коп. за градусъ, само по 
себѣ уже понижаетъ, въ ущербъ заводчику, цѣну за спиртъ, но, 
что главное, дѣлаетъ весьма заманчивымъ добываніе спирта та
кого, который ускользалъ бы отъ обложенія акцизомъ. Такой 
спиртъ добывается тремя различными путями: _ а) близость къ за
падной границѣ и густота еврейскаго наееленія по обѣ ея сто
роны способствуютъ тому, что въ наши западныя губерній по
ступаете значительное количество контрабанднаго спирта изъ-за 
границы, б) на иныхъ заводахъ такой спиртъ пропускается тай
но, помимо контрольнаго снаряда, и, наконецъ, в) выкуривает
ся тайно, посредствомъ передвижныхъ, самаго простаго устрой
ства, маленькихъ перегонныхъ аппаратовъ. Какъ велико количе
ство обращающагося въ западномъ краѣ спирта^ неоплаченнаго 
акцизомъ, можно судить потому, что изъ изысканій, сдѣланныхъ 
существовавшею въ 1882 году при Департаменті Таможенныхъ 
сборовъ Коммиссіею для разработки мѣръ противъ контрабанды
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спирта, выяснилось, что контрабандный спиртъ, водворяемый од- 
нимъ первымъ путемъ, т. е. изъ-за границы, причиняетъ ущерба 
нашему питейному сбору на сумму около 20 милліоновъ рублей 
въ годъ. Если перевести эту сумту на градусы, по 8 коп. за гра- 
дусъ, то выйдетъ громадная цифра 2500000(30° спирта, или, счи
тая ведро въ 40°, 6250000 ведеръ.

Весь этотъ и добываемый указанными выше двумя другими пу
тями спиртъ, какъ неоплаченный акцизомъ, продается въ поло
вину дешевле правильно выкуреннаго на заводахъ и понижаетъ 
цѣну собственно спирта, не считая акциза, иногда до 1-й коп. 
за градусъ, тогда какъ правильно курить возможно только при 
цѣнѣ спирта въ 8 или 2 Уз коп.

При всѣхъ исчисленныхъ столь неблагопріятныхъ условіяхъ, 
не встрѣчающихся ни въ какомъ другомъ фабричномъ или завод- 
скомъ производствѣ самаго прибыльнаго свойства, только впол- 
нѣ состоятельные землевладѣльцы, съ прочно установившимся 
серьезнымъ хозяйствомъ, могутъ курить вино; но такъ какъ и 
они нерѣдко несутъ убытки, то многіе сдаютъ свои заводы въ 
арендное содержаніе преимущественно евреямъ, умѣющимъ лег
че обходить всякія трудности. Въ арендное содержаніе виноку
ренные заводы отдаются обыкновенно на крайне убыточныхъ 
условіяхъ. Заводъ, примѣрно, въ 50 пудовъ затора, стоимостью 
приблизительно въ 5000 руб., сдается арендатору вмѣстѣ съ 
посудою мѣдною и деревянною, съ подваломъ и бочками для 
спирта, съ квартирами и отопленіемъ для семейства арен
датора, писаря и чиновъ акцизнаго надзора. Владѣлецъ долженъ 
дать при этомъ въ окружное управленіе письменное руча
тельство за своевременный взносъ акцизныхъ денегъ, отпускать 
ежегодно около 100 саж. дровъ, стоимостью около 200 р., предо
ставить арендатору огородную землю и содержать для него 2 ко
ровы, 2 лошади для таги въ конномъ приводѣ и 2 лошади для 
разъѣздовъ по дѣламъ завода, что составить тоже 100 р. по 
меньшей мѣрѣ. Если къ этому прибавить еще расходы на ремонтъ 
и починку завода и принадлежностей среднимъ числомъ около 200 р. 
въ годъ, 5°/о со стоимости завода—250 р. (не говоря о процентахъ 
со стоимости собственно имѣнія, въ которомъ находится заводъ), и 
наконецъ за страхованіе завода 250 р., то выйдетъ, что владѣ- 
лецъ, кромѣ предоставленія арендатору завода со всѣми принад
лежностями и права курить въ свою пользу вино, долженъ еще еже
годно приплачивать не менѣе 1000 р., не считая многихъ другихъ 
расходовъ, и получать за все это одну барду, т. е. отбрось про
изводства, стоимостью не болѣе 500 р.

Такъ какъ сельское хозяйство въ Могилевской губерній пред-
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ставляетъ собою главное и даже единственное обезпеченіе благо
состояния всего населенія, то подобное угнетенное положеніе въ 
ней винокуреннаго производства, составляющая безспорно пер
вую и насущную потребность для преуспѣянія сельскаго хозяй
ства, вызываете неотложную необходимость въ облегченіи тако
го положенія.

Такое облегченіе могло-бы выразиться:
а) въ уменыпеніи наименьшаго размѣра квасильныхъ чановъ 

до цифры, установленной для Привислинскихъ губерній;
б) въ разрѣшеніи постановки на заводахъ передаточныхъ резер- 

вуаровъ съ ограниченіемъ ихъ емкости;
в) въ отмѣнѣ обязательной нормы выходовъ вина съ пуда за- 

тираемыхъ припасовъ и
г) въ установленій учета слѣдуемаго въ казну акциза за вы

куренное вино только по показанію контрольная снаряда, съ 
отчисленіемъ не менѣе 4 процентовъ въ пользу заводчика на 
покрытіе усышки вина при храненіи его въ подвалѣ.

Уменыпеніе емкости квасильныхъ чановъ дасть возмож
ность и мелкому землевладѣльцу курить вино изъ продуктовъ соб
ственная имѣнія, разрѣшеніе же постановки на заводахъ переда
точныхъ резервуаровъ—уменьшить для него размѣры и вмѣстѣ ра
сходы на постройку завода; а учетъ казенная акциза за выку
ренное вино только по показанію контрольная снаряда доз
волить ему безбоязненно употреблять на винокуреніе хлѣба низ- 
шихъ сортовъ, по еодержанію въ нихъ крахмала и меньшей 
цѣнности по качеству.

При такихъ условіяхъ, малые сельско-хозяйственные заводы 
могли бы правильно существовать и распространяться. Поступлю 
ніе сборовъ при этомъ не уменьшится, потому что такое спра
ведливое облегченіе послужить къ устраненію всякая соблазна 
къ присыпкамъ и отводамъ, надзоръ за чѣмъ, разумѣется, дол- 
женъ быть обставленъ усугубленными и самыми дѣйствитель- 
ными средствами; само же населеніе, съ улучшеніемъ своего хо
зяйства, а слѣдовательно и быта, станетъ легче вносить оклад
ные сборы и будетъ въ состояніи принять значительно большее 
участіе въ платежѣ всѣхъ косвенныхъ налоговъ.

Добываемый на разныхъ винокуренныхъ заводахъ Могилевской 
губерній безводный спиртъ перерабатывается въ такъ называе
мую очищенную водку на единственномъ водочномъ заводѣ, су- 
ществующемъ въ г. Могилевѣ съ 1873 яда. Въ началѣ своего суще- 
ствованія заводъ этотъ вырабатывалъ разные сорты водочныхъ из-
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дѣлій, какъ то: ромъ. аракъ и др., матеріаломъ для этихъ издѣлій 
служилъ спирте, уже оплаченный акцизомъ, и производство пред
ставляло значительный выгоды для заводчиковъ. Но съ 1879-го 
года, со введеніемъ обязательной наклейки на каждую выпускае- 
емую заводожъ бутылку спирта пяти копѣечной бандероли, при 
чемъ заводчики обязаны были, въ теченіи лишь перваго льгот- 
наго года, выбрать изъ акцизнаго управленія по крайней мѣрѣ 
30000 бандеролей на сушу 1500 рублей, а въ слѣдуюшія годы 
ежегодно на сумму 3000 рублей, слѣдовательно должны были вы
пускать изъ завода ежегодно не менѣе 60000 бутылокъ разныхъ 
водочныхъ издѣлій, съ этого времени, находя невозможнымъ, по 
мѣстнымъ потребностямъ, выпускать даже половинное количество, 
т. е. 30000 бутылокъ, заводчики сократили свое производство, 
ограничивъ его исключительно приготовленіемъ очищенной вод
ки. Такимъ образомъ, съ 1879 года, давшаго заводу водочно
му значительные убытки, все производство этого завода представ- 
ляетъ весьма несложный продессъ очищенія спирта посредствомъ 
пропусканія его сквозь массу толченаго угля, разслоеннаго тол- 
стымъ войлокомъ. Иногда впрочемъ очшценіе производится по
средствомъ выпариванія спирта, разсиропленнаго водою, въ про- 
стомъ мѣдномъ кубѣ, при чемъ спиртные пары, проходя сквозь 
металлическую спиральную трубку, погруженную въ холодную 
воду (х о л о д и л ь н и к е  ), охлаждаются на стѣнкахъ трубки и затѣмъ 
вытекаютъ изъ нея въ подставленный сосудъ.

Очищенный безводный спиртъ, разбавленный водой, выходитъ 
изъ водочнаго завода въ видѣ водокъ трехъ сортовъ. Низшій 
сортъ составляетъ водка хлѣ бш я, пропущенная сквозь очисти
тель одинъ разъ, имѣющая 41°-ую крѣпость и стоющая въ про
дажі 5 р. 60 коп. ведро, 2-й сортъ, такъ называемая двойная 
очищенная, пропущенная сквозь очиститель два раза, 45°-й крѣ- 
пости, стоющая въ продажѣ 6 р. 40 коп. ведро, и высшій сортъ, 
дистиллированная, пропущенная три раза, 47°-й крѣпости, стою
щая 6 р. 80 к. ведро. Сбыть очищенной водки производится 
исключительно въ губерній и то неповсемѣстно. Такъ напр, при- 
легающіе къ Бобруйскому уѣзду, Минской губерній, части губер
ній Могилевской получаютъ очищенную водку изъ завода, суще- 
ствующаго въ болѣе обширныхъ размѣрахъ въ г. Бобруйскѣ.

Не смотря впрочемъ на неболыпіе размѣры и самое простое 
устройство, заводъ водочный доставляете владѣльцамъ не незна
чительную сравнительно выгоду. По показанію самыхъ заводчи
ковъ, производство ихъ завода до послѣдняго времени давало 
имъ чистаго ежегоднаго дохода 2000 рублей. Но съ 1879 года, 
вслѣдствіе сокращенія производства до настоящихъ размѣровъ 
завода, не смотря на неудобства сбыта и подрывъ со стороны
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сосѣднихъ съ Могилевского губернією заводовъ, получается чи- 
стаго дохода до 700 руб. въ годъ,

Ыаслобойиыя заведенія существовали и сущеетвуютъ, какъ 
видно изъ вѣдомости, въ разныхъ мѣстностяхъ Могилевской гу
берній и при томъ въ весьма значительномъ количествѣ. Въ од- 
номъ г. Могилевѣ въ 1879 году ихъ насчитывалось 40. Но по сво- 
имъ размѣрамъ эти заведенія, если не считать завода землевладель
ца Елимовичскаго уѣзда,Мещерскаго, закрытаго въ 1880 году, весь
ма не велики, такъ, что среднимъ числомъ на каждую изъ 105 ма- 
слобоенъ, существовавшихъ въ 1879 г., переработавшихъ въ те- 
ченіи года 12110 пудовъ коноплянаго сѣмени, доставивпшхъ вла- 
дѣльцамъ валоваго дохода 20650 руб., приходится сыраго матеріа- 
ла 115 пудовъ и валоваго дохода 196 руб., при 1,5 челов. рабочихъ. 
Обыкновенно маслобойное производство находится въ рукахъ ев
реевъ, кромѣ уѣзда Гомельскаго, гдѣ этимъ дѣломъ зани
маются также и крестьяне. Матеріаломъ для маслобойнаго 
производства служить исключительно конопляное сѣмя мѣст- 
наго произрастанія, покупаемое заводчиками среднимъ чис
ломъ около 1 рубля за пудъ, а издѣліемъ является также 
исключительно постное конопляное масло, идущее въ продажу на 
мѣстныхъ рынкахъ среднимъ числомъ по 5 руб. пудъ, включая 
сюда и стоимость жмыховъ, составляющихъ полезный остатокъ 
производства. Жмыхи употребляются для выкармливанія скота 
и продаются обыкновенно по 80 коп. пудъ. Изъ указанныхъ 
среднихъ цѣнъ смѣло можно заключить, что маслобойное произ
водство можетъ представить весьма значительным выгоды, но 
только единственно при условіяхъ распространенія его между 
мелкими маслобойными заведеніями. Вырабатываемое на суще- 
ствующихъ въ Могилевской губерній маслобойняхъ конопляное 
масло получается заводчиками большею частію изь конопли или 
своей собственной, или же купленной на мѣстѣ, безъ затраты на 
доставку изъ другихъ 'мѣстъ. Кромѣ того, рабочими являются 
почти исключительно сами хозяева. Самый простой способъ вы
жимки масла изъ размолотаго и поджареннаго коноплянаго сѣ- 
мени, небольшой размѣръ зданій, отсутствіе сложныхъ аппара- 
товъ и приспособлевій,—все это не требуетъ болыпихъ и расхо- 
довъ, а ограниченное количество добываемыхъ издѣлій позволя
ешь найти для нихъ сбытъ на мѣстѣ, по частямъ и, какъ это 
всегда бываетъ при продажѣ въ раздробь, за высокую цѣну. 
Такимъ образомъ, по условіямъ мѣстности, по неболыпимъ за- 
пашкамъ конопли, ограниченному спросу продукта на мѣстныхъ 
рынкахъ для мѣстнаго потребленія, а также при _ отсутствіи 
удобныхъ путей сообщенія для подвоза сыраго матеріала и вы
воза издѣдій маслобойнаго производства, производство это, д а
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кажется, только и можетъ существовать въ Могилевской губер
ній, будучи распространено между мелкими маслобойнями. Дока- 

. зательствомъ этому служить заводъ Мещерскаго, бывшій цо самаго 
конца своего существованія однимъ изъ самыхъ крупныхъ этого ро
да заведеній. Заводъ этотъ, представлявшій собою совершенно пра
вильно устроенное промышленное заведеніе, не взирая на значитель
ный годовой оборотный капиталь въ 10000 рублей, сравнительно не
большую плату рабочимъ отъ 10 до 15 рублей въ мѣсяцъ на 
своемъ содержаніи, при 12-ти часовомъ суточномъ трудѣ и 800 
рабочихъ дней въ году, на недорого стоющее устройство завода 
(всѣ приспособления стоили заводчику 2500 руб., зданіе завода 

. 1000 руб.), и пр., не смотря на все эго, заводъ, по причинѣ глав- 
нымъ образомъ неудобствъ сбыта, а также вслѣдствіе подрыва со 
стороны паровыхъ маслобоенъ, состоящихъ по близости отъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, могъ просуществовать только два года и въ 

.1880 году закрыть.

Выдѣлка крахмала, производимая на заводѣ М. Н. Попова (быв. 
И. Менжинскаго), въ ф. Варани, Оршанскаго уѣзда, составляетъ 
производство небольшое по общей стоимости издѣлій, но требую
щее немалаго числа рабочихъ и разнаго рода приспособлен^. Снаб
женный такими приспособленіями, заводъ крахмальный приводит
ся въ движеніе силою воды и, въ теченіе 8-ми часовъ въ сутки, 
ежедневно перерабатываетъ 600 пудовъ картофеля, изъ котораго 
получается отъ 15 до 18°/° крахмала, сообразно съ добротою 
картофеля. Крахмаль получается трехъ сортовъ и стоить въ про
дажі: № 0 отъ 2 руб. 40 коп. до 1 р. 40 коп. пудъ, № 1— 
на 10 коп. дешевле и № 2 еще на 10 коп. дешевле. Выгод
ность крахмальнаго производства, какъ кажется, обусловли
вается главнымъ образомъ обиліемъ остатковъ, составляю- 
щихъ одно изъ кормовыхъ средствъ для рогатаго скота. Таки
ми остатками являются мезга и пропитанная азотистыми веще
ствами вода, составляющая отличное пойло для быковъ и во- 
ловъ (но не для коровъ), дающее возможность откармливать ихъ 
при одной соломѣ. ІІо причинѣ малой распространенности крах
мальнаго производства, послѣднее кормовое средство остается не- 
извѣстнымъ, не получило приложенія нигдѣ, кромѣ хозяйства за
водчика, и въ болыпинствѣ остается не утилизированнымъ, между 
тѣмъ какъ въ Германій оно идетъ не только на кормъ скота, но 
и на удобреніе луговъ.

Большинство круподерныхъ заводовъ въ 1879 году сосредото
чивалось въ Гомельскомъ уѣздѣ, гдѣ ихъ насчитывалось 84. За- 
тѣмъ слѣдуютъ уѣзды: Рогачевскій, въ которомъ находилось 11 
круподерень, Могилевскій—10, Горецкій и Чериковскій—по 8,



Мстиславльскій—6, Сѣнненскій и Быховскій по 8 и Оршан- 
скій—1. Всѣ круподерки какъ въ 1879, такъ и въ 1881 году от
личались самыми небольшими размѣрами. Особенно малыми раз- 
мѣрами отличались въ 1879 году круподерки Гомельскаго 
уѣзда, произведшая въ теченіи года всего на сумму 6525 руб., т. е. 
каждая среднимъ числомъ на 191 руб. Обыкновенно круподер
ки приводятся въ движеніе силою вѣтра, силою воды и на- 
конецъ силою животныхъ, въ особенности лошадей. Послѣд- 
ній способъ преимущественно практикуется въ городахъ ев
реями и представляетъ собою одну изъ самыхъ варварскихъ, 
безчеловѣчныхъ формъ истязанія животныхъ, обыкновенно здѣсь 
же, за невыразимо мучительной работой, оканчивающихъ свою 
жизнь. На выдѣлку крупъ поступають обыкновенно гречиха, 
ячмень и овесъ. Нзъ нихъ вырабатываются разные сорты крупъ 
гречневыхъ, ячныхъ, перловыхъ и овсяныхъ. Цѣны зерна и са
мыхъ крупъ точно опредѣлить нельзя, по причинѣ поетоянныхъ 
колебаній общихъ цѣнъ на хлѣбъ. Приблизительно же среднія 
цѣны на сырые продукты и издѣлія круподернаго производства 
въ 1879 году были слѣдующія:

пудъ гречихи въ зернѣ 1 р. к.
— ячменя -- ----------- .70
— овса — -------80

— гречневыхъ крупъ 1 р. 80
— ячныхъ — 1 — 50
— перловыхъ — 3 — 20
— овсяныхъ — 2 -------

Аппараты для сортированія крупъ еуществуютъ только при 
болѣе крупныхъ заводахъ, напр, при заводѣ Оанковскаго.

По сортамъ крупы цѣнились слѣдующимъ образомъ:
перловыхъ 1-го сорта пудъ — — 4 р. к.

2-го -  -  -  -  8 - 2 0
— 3-го — — — -  2 — 40 

ячныхъ 1-го — — — — 2 — 50
_  2-го -  -  -  -  1 - 7 5
— 3-го — — — — 1 — 25

Круподерное производство Могилевской губерній, подобно мно- 
гимъ другимъ производствамъ, для которыхъ матеріаломъ слу
жать издѣлія сельской, земледѣльческой промышленности, су
ществуетъ и можбтъ существовать исключительно при ус- 
ловіяхъ распространенія его между мелкими заведеніями, выпу
скающими небольшое количество издѣлій, предназначенныхъ для 
мѣстнаго сбыта и потребденія. Доказательством этому служить
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заводъ Санковскаго въ имѣніи Лемницѣ, Сѣнненскаго уѣзда. Въ
1879-мъ году заводъ этотъ выпускалъ ежедневно до 25 пудовъ 
крупъ, а въ теченіи года до 6000 пудовъ, шѣлъ сбытъ своихъ 
издѣлій, кромѣ мѣстной распродажи, въ гг. Витебскъ, Дина-, 
бургъ и Полоцкъ, доставлялъ владѣльцу довольно дѣнный 
остатокъ—отруби, служившій для прокормленія скота, и, кромѣ 
того, чистаго, годоваго дохода 2000 рублей. Но съ 1880-го года 
заводчикъ принужденъ былъ значительно сократить, а потомъ и 
вовсе прекратить собственное производство, ограничиваясь ис
ключительно выдѣлкой крупъ, по примѣру другихъ круподерокъ, 
по заказу, получая за выдѣлку каждаго пуда около 15 копѣекъ. 
Такимъ образомъ, заводъ снизошелъ на степень водяной мельницы, 
отличающейся только размѣрами постройки. Причиною этому, по 
объясненію заводчика, послужила въ послѣднее время затрудни
тельность сбыта крупъ, велѣдствіе подрыва со стороны многочи- 
сленныхъ сосѣднихъ водяныхъ мельницъ, на которыхъ арендато
ры—евреи въ недавнее время стаж устраивать приводы для вы- 
дѣлки разныхъ сортовъ перловыхъ и другихъ крупъ.

Приведенныя выше причины, затрудняющія развитіе произ- 
водствъ маслобойнаго и круподернаго, имѣютъ одинаковое влі- 
яніе и на мукомольное производство въ Могилевской губерній, 
которому нелегко развиваться на правѣ коммерческомъ, т. е.. 
при необходимости владѣльцамъ или арендаторамъ торговать из- 
дѣліями мукомольныхъ заводовъ. Вообще можно сказать, что са
мое существованіе мукомольнаго производства въ формѣ круп- 
ныхъ заведеній, по крайней мѣрѣ для большинства мѣстностей 
Могилевской губерній, ненормально, вслѣдствіе того, что въ гу
берній не воздѣлывается озимая пшеница, а также и по отда
ленности мѣстъ добыванія сыраго продукта и рынковъ для 
сбыта выработаннаго товара; такъ, что возяикновеніе этого про
изводства, большею частію, объясняется разными случайностями. 
Исключеніесоетавляетъ Гомельскій уѣздъ, стоящій въ болѣеблаго- 
пріятныхъ условіяхъ относительно путей сообщенія и особенно 
вслѣдствіе близости къ черноземной полосѣ южной Россіи. Тѣмъ не 
менѣе въ Могилевской губерній уже въ 1879 году существова
ло 7 паровыхъ мельницъ и 8 крупчатныхъ заводовъ, а въ 1881 
году, какъ видно изъ вѣдомости, 4 паровыя мельницы и 18 
крупчатныхъ заводовъ, перерабатывающихъ одинъ и тотъ же 
продуктъ—пшеницу на круячатную муку, высшихъ и низшихъ 
сортовъ. Между этими заведеніями паровая мельница Жу- 
ковскаго и крупчатные заводы Свяцкихъ, Хорошунова и Мов- 
ши Маянца отличаются отъ всѣхъ прочихъ весьма значитель
ными размѣрами. Неудобства мукомольнаго производства въ 
болыпихъ размѣрахъ видны уже изъ того, что стоимость од-
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ного провоза пшеницы изъ Кіевской губерній, гдѣ она закупает
ся заводчиками по 1 р. 30 коп. за пудъ, доходить до бб коп. 
съ каждаго пуда. Только паровая мельница Жуковскаго, стоя
щая на самомъ берегу Днѣпра, въ двухъ верстахъ ниже г. Мо
гилева, имѣетъ возможность получать этотъ продуктъ по 17 коп. 
съ пуда за провозъ.

Паровая мельница Жуковскаго представляетъ собою большое 
каменное зданіе съ образцовымъ внутреннимъ устройствомъ. для 
цѣлей мукомольнаго производства, и уже по одному этому заслу
живаешь подробнаго описанія. Владѣлецъ опредѣляетъ стоимость 
зданія со всѣми приспособленіями въ 60000 руб. Эта громадная 
4-хъ этажная мельница снабжена паровою машиною въ 36 еилъ 
и паровикомъ, Бельгійской фабрики Кокериль, съ привода
ми, выписанными изъ Варшавы (фабр. Эванса). Всѣ эти ап
параты помещаются въ подвальномъ этажѣ зданія. Во 2-мъ эта- 
жѣ 4 постава, цилиндровыя сита и ящики дляпринятія выходя
щей муки. Въ 3-мъ—студильня и двѣ вѣялки въ отдѣль- 
ныхъ помѣщеніяхъ. Въ 4-мъ производится обмочка зерна и 
здѣсь же имѣется складъ для 2000 пудовъ пшеницы, составляю- 
щихъ обыкновенно одинъ выходъ или обмолъ, производящейся въ 
теченіи 6—7 сутокъ. При зданій паровой мельницы состоитъ ме- 
ханикъ, съ 2-мя помощниками, крупчатникъ, также съ 2-мя по
мощниками, и простые рабочіе.;Еромѣ стоимости зданія съ аппа
ратами, владѣлецъ несетъ большіе ежегодные расходы: на ремонти
ровку зданія и аппаратовъ 1500 рублей, на самое производство 
10000 р., на уплату разнаго рода повинностей и страховку до 
1000 руб. Въ теченіи 1879 года перемолото пшеницы 55000 
пудовъ на сумму 82500 руб. и выработано:
крупчатной муки—
1-го сорта 13789 пуд. по 2 р. 75 к. пуд. на сумму 37902 р. 47 к.
2-го — 21369 ------  2 — 4 0 ---------- -----  51274----- - --
3-го — 4823 ------  1 — 75-----------— 8370 — 56 —
4-го — 1654 ------  1 — 2 0 ---------- — 1984 — 80 —
и отрубей - 9000 —--------  60-----------— 5400-------------

всего - 104931 — 83 —
Такимъ образомъ, владѣлецъ мельницы, при правильномъ сбы- 

тѣ мучныхъ издѣлій, не смотря на болыпіе расходы по производ
ству, могъ бы имѣть хорошій процентъ съ капитала основнаго 
и оборотнаго. Но тутъ то и встрѣчается затрудненіе. Вслѣдствіе 
подрыва со стороны евреевъ, во множествѣ арендующихъ водяныя, 
принадлежащія сосѣднимъ помѣщикамъ, мельницы, также вы- 
дѣлывающія крупчатку, сбытъ крупчатки мельницы Жуковскаго 
становится съ каждьшъ годомъ все бодѣе и болѣе затруднитесь-
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нымъ. Не смотря на громадное производство, мука сбывается 
только въ г. Могилевѣ и почти вовсе не имѣетъ вывоза за пре
делы губерній. Вслѣдствіе невозможности обезпечить сбыть и 
вывозъ, является застои въ торговлѣ, грозящій, въ болѣе или ме- 
нѣе близкомъ будущемъ, разрупшть все производство и теперь 
уже дающій возможность предвидѣтъ скорое еокращеніе про
изводства. По сознанію самого владѣльца, выгоды, доставляемыя 
ему крудчатнымъ производствомъ, становятся до того ничтожны
ми, что простая продажа всего заведенія гораздо въ большей 
степени гарантировала бы ему продентъ съ капитала, затрачен- 
наго на его устройство, нежели всѣ операцій мукомольнаго про
изводства.

Къ такймъ же печальнымъ результатамъ приходить и произ
водство крупчатнаго завода Свяцкихъ, находящаяся въ м. Круп
кі, Вобрской волости, Сѣнненскаго уѣзда. Заводъ этотъ снабженъ 
весьма простыми аппаратами. Силою воды приводится въ движете 
пять поставовъ камней и одинъ поставь болыпихъ деревянныхъ 
круговъ для обдиранія зерна. Постройка завода стоитъ заводчику 
16000 руб., годичный расходъ на производство простирается все
го до 35У8 руб. Въ теченіи 1879 года заводъ выработалъ издѣ- 
дШ 13500 пудовъ. Въ частности выработано муки:

1 сорта 3000 пуд. по 3 руб. пудъ на сумму 9000 руб.
2 — 5200 ---------- 2 — 41) ь  — -  12480 -
3 — 1400 — — 2 — — — — 2800 -
4 — 100 — — 1 — 50 к .— — 150 —
5 — 700 — — 1 — 30 к. — — 910 — 
отрубей 3100 — ------------  60 к. — — 1860 —

Положеніе завода при желѣзной дорогѣ даетъ владѣль- 
цамъ его возможность имѣть сбыть муки не только на мѣстѣ, 
но и въ ближайшіе города, въ Борисовъ и Минскъ, съ платою 
за провозь съ пуда по 10 копѣекъ. Но при этихъ удобствахъ 
сбыта, заводъ имѣетъ неудобства подвоза. Закупая пшеницу въ 
Еіевской губерній, въ мѣст. Ржищевѣ, заводчики платять за 
одинъ провозь по 50 копѣекъ съ пуда,—плата, можно сказать, 
безпримѣрная. К-ромѣ этого неудобства, заводъ имѣетъ еще 
сильный подрывъ со стороны заводовъ: Оршанскаго уѣзда помѣ- 
щицы Софіи Лазаревой (быв. И. Менжинскаго) и Витебской губер
ній, Лепельскаго уѣзда, дом. Володаовича. Вслѣдствіе всего этого 
владѣльцы завода долучають незначительные выгоды и производ
ство ихъ съ каждымъ годомъ постепенно упадаетъ.

Таково состояніе мукомольнаго производства въ Могилевской 
губерній, оенованнаго на правѣ коммерческомъ и имѣющаго ха- 
рактеръ фабрично-заводской промышленности. Только въ Гомель-
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скомъ уізді, поставленномъ, какъ сказано выше, въ значитель
но выгоднійшія' условія, указанное производство вдеть го
раздо успѣшнѣе, не смотря на то, что наиболѣе крупные 
мукомольные заводы возникли здѣсь не такъ давно (см- відо- 
мость).

Въ числѣ этихъ заводовъ по размѣрамъ производства первое мі
сто занимаетъ крупчатный заводъ наслѣдниковъ потомственнаго 
почетнаго гражданина Хорошунова, состоящій во 2-жь станѣ Го- 
мельскаго уѣзда, въ имѣніи Вісяди. По своему устройству заводъ 
этотъ есть ничто иное, какъ большая водяная мельница, приспо
собленная къ перемолу пшеничнаго зерна въ крупчатную муку; 
но по выгодности производства онъ стоить выше всѣхъ оеталь- 
ныхъ крупныхъ мукомольныхъ заведеній, безъ сомнѣнія, единствен
но благодаря удобствамъ пріобрѣтенія еыраго матеріала—пше
ницы. Послідній закупается въ нужномъ количествѣ въ губер- 
ніяхъ Еіевской и Полтавской, при чемъ арендаторъ платить за 
дровозъ всего по 15 кол. съ пуда. Не смотря на то, что заводъ 
ежегодно, во время весенняго разлива, около трехъ и боліемі- 
сяцевъ, остается въ бездѣйствіи, на немъ въ теченіи года пере
малывается около 22000 пудовъ пшеницы и выпускается четы
рехъ различныхъ сортовь муки до 4400 кулей или 2^000 пу
довъ. Въ теченіи года расходы по заводу, включая сюда стои
мость, вмѣстѣ съ доставкой, сыраго матеріала, простираются 
до 85900 руб. Валовой же доходъ отъ продажи муки, перемо
лотой въ теченіи года, полагая цѣны за нее соотвѣтственно ці- 
намъ за пшеницу (1 р. 20 до 1 р. 30 к. пудъ, безъ провоза), по 
указаніямъ арендатора, составляеть 45600 руб. Слѣдоватедьно 
чистая прибыль арендатора—9700 руб. въ годъ. Арендаторъ 
впрочемъ недоволенъ даже этимъ солиднымъ доходомъ и нахо
дить, что доходность его завода могла бы значительно увели
читься, во первыхъ, отъ случайнаго пріобрѣтенія пшеницы на 
місті, т. е. оезъ платы за провозь 15 коп. съ пуда, а, во 
вторыхъ, при отсутствіи ничтожнаго, по нашему мнѣнію, подры
ва сбыту его издѣлій, вслѣдствіе незначительнаго подвоза въ 
г. Гомель и въ нѣкоторыя другія мѣста Могилевской губерній по 
желѣзной дорогі муки изъ отдаленныхъ заводовъ м. Білой-Деркви, 
Кіевской губерній, и изъ заводовъ Терешникова и Орлова, кур
ской губерній.

Мукомольное производство, основанное не на праві коммерче- 
скомъ, но скоріе на началахъ сельско-хозяйственной промыш
ленности и сосредоточенное въ простыхъ мельницах о, находится 
вь Могилевской губерній совершенно въ иномъ положеній, срав
нительно съ производствомъ мукомольнымъ—крупчатншіъ, Му- 
комольныя мельницы, водяныя, вітряныя и дійетвующія силою
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аивотныхъ, разбросаны въ болыпомъ количествѣ по всему про
странству Могилевской губерній и сосредоточены, какъ это вид
но изъ прилагаемой ниже таблицы, въ мѣстностяхъ, владѣющихъ 
бодѣе земледѣльческимъ населеніемъ. Значительную особенность въ 
этомъ отношеніи представляють уѣзды Рогачевскій и Гомель
скій, въ которыхъ насчитывается, сравнительно съ другими уѣзда- 
ми, наибольшее количество мукомольныхъ мельницъ и гдѣ онѣ 
отличаются самыми малыми размѣрами. Мукомольныя мельницы 
имѣютъ различное устройство. Большинство ихъ приводится въ 
движеніе силою воды и устраивается обыкновенно _ на рѣкахъ, 
обильно орошающихъ Могилевскую губернію. Обиліе рѣкъ и осо
бенно ихъ быстрое теченіе, составляющее отличительное свойство 
рѣкъ Днѣпровскаго бассейна, облегчаютъ механическое употребле- 
ніе силы воды, давая возможность иногда пользоваться теченіемъ 
самого русла, не пропуская воды сквозь узкіе, тѣсные жолобы, какъ 
это дѣлается на рѣкахъ тиховодныхъ, на озерахъ, прудахъ и проч. 
Сила воды считается лучпшмъ двигателемъ сравнительно съ си
лою вѣтра. Постоянно ровное, соразмѣрное движеніе колесъ во
дяной мельницы даетъ возможность доводить мучныя издѣлія до 
значительной степени совершенства, до того, что они могутъ вы
держивать соперничество и даже, какъ мы видѣли выше, нано
сить подрывъ паровому мукомольному производству, даетъ воз
можность также устраивать при мукомольныхъ мельницахъ при
воды для обдиранія крупъ и валянія сукна, чѣмъ особенно ста
ли пользоваться въ послѣднее время арендаторы—евреи. Благо
даря количеству водъ и преимуществу водянаго мукомольнаго 
промысла, населеніе Могилевской губерній въ должной мѣрѣ при- 
мѣняетъ къ нему силу воды и владѣло въ 1879 году въ раз
ныхъ мѣстахъ, гдѣ протекаютъ рѣки и рѣчки, удобныя для 
устройства водяныхъ мельницъ, 784 мельницами, а въ 1881 году 
ихъ было уже 772. Другія приводятся въ движеніе почти всѣ 
силою вѣтра,—ихъ насчитывалось въ 1879 году 754, а въ 1881г. 
893, остальная—силами животныхъ, преимущественно воловъ. 
Послѣдняго рода мельницъ въ 1879 г. насчитывалось 39, а въ 
1881 г. 93. Такимъ образомъ, всѣхъ мукомольныхъ мельницъ въ 
Могилевской губерній въ 1879-мъ году насчитывалось 1527, а 
въ 1881 г.—1758. Всѣ онѣ перемололи въ теченіи 1879 г. разна- 
го рода муки 1125915 четвертей, или, считая каждую четверть, 
среднимъ числомъ, по пяти пудовъ, 5629575 пудовъ, давши вла- 
дѣльцамъ и арендаторамъ за перемолъ указаннаго количества му
ки 422277 рублей чистаго дохода.

Разлагая общее число мукомольныхъ мельницъ на количество 
народонаселенія Могилевской губерній, мы находимъ, что въ этомъ 
отношенік уѣзды ея распредѣляются сдѣдующимъ образомъ:
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одна мельница приходится въ уѣздахъ—
Рогачевскомъ
Гомельекомъ
Быховскомъ
Чериковскомъ
Чаусскомъ
Климовичскомъ
Мстиславльскомъ
Оршанскомъ
Горецкомъ
Могилевскомъ
. Сѣнненскомъ

на 391,29 душъ населенія обоего пола.
— 455,4 — -  — —
— 528,48 — — — —
— 648,8 -  — -  —
— 742,4' -  -  -  -
— 766,06 — — — —
— 869,63 — —  — —
— 1338,27 — — -  —
— 1467,63 — — — —
— 1678,8 — -  -  —
— 1839,06 -  — -  —

А всего въ губерній одна мельница приходится на каждый 
721,18 душъ народонаселенія обоего пода.

Размѣръ мукомольныхъ медьницъ определяется количеством 
рабочихъ на нихъ, а также количествомъ выходящихъ изъ нихъ 
издѣлій. То и другое можно видѣть изъ слѣдующей таблицы, по
казывающей, между прочимъ, ередніе выводы, дающіѳ понятів 
не только о размѣрѣ мельницъ, но и объ ихъ доходности.

У ' 5 3  І  ї ї .

>4чо .

Сбодьео  деремод,

й і .р Я Пудовъ, Четверт.

Тредяюгь чже. 
да одну мельн.

. ! ) і  2 ;  t* . '2 U)SS ;RlJ
И Я Руб.

Могилєвсеій
ЧерЖКОВСЕІЙ 
М стясдавдьсЕій 
ГореЦЕІЙ 
Б ы х о в се ій  -  
РогачевсЕ ій- 
К х и м о в и ч с е ій  
Сѣнненскій - 
ОршансЕій - 
ЧауссЕІй 
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198152
76718
71530
89093

123118
SOSlaj

47, 6і 1,55 
М іД 2 
32,5 1 
44,7; 1,72 
44 11,3 
47,Зі 1,08! 
51,8 1,35( 
38,7 1,23! 
25,4 2,381 
43,21 1,04і 
42 11,02

5483
6892
5254
6274
3299
1637
3263
4662

11129

533
311
342
561
290
154
334
361
564

5574і 481 
1518І 130

Всего въ губ. "56295751 1125915:422277! 37,6,1,114] 3686| 276|

При ничтожныхъ расходахъ, сопровождающихъ мукомольное 
производство, при почти полномъ отсутствіи повинностей и на- 
логовъ, затраты капитала на пріобрѣтеніе сырыхъ матеріалові, 
при дешевомъ, даже ничего не ‘ стоющемъ раоочемъ трудѣ боль
шею частію самихъ хозяевъ-владѣдьцевъ илц арендаторовъ, поль-
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зуясь по большей части даровою движущею силою, владельцы муко- 
мольныхъ мельницъ въ указанной выше цифрѣ суммы пройзвод- 
ства имѣють чистый доходь, далеко непохожіи. на валовой до
ходь фабрикантовъ и заводчиковъ. Но тутъ естественно возни- 
каеть вопро.сь,—кому изъ народонасенія Могилёвской губерній 
принадлежитъ этотъ крупный доходъ. На этотъ вопросъ возмож
ны . два отвѣта. Первый мы представляемъ въ формѣ таблицы 
распредѣленія мукомольныхъ мельницъ между лицами разныхъ 
классовъ народонаселенія,—отвѣтъ чисто формальный; второй усма
тривается изъ свѣдѣній объ арендѣ мукомольныхъ мельницъ,— 
отвѣтъ, соотвѣтствующій самой сущности дѣла.

У Ф 3 Д ї ї .

МЕХБНЩЫ, ПРЙНАДЯЕЖАЩІЯ:
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Могил евскій 47 20 1 _ 1 2 1
ЧерЖБОВСЕІЙ - - - 92 49 2 і 8 3 — — —
Мстиславльскій - - - ЗО .38 — — — 4 — 1 —
Го^едвій - - - 32 16 4 — 1 3 — — 1
ІБыховдеій: - - - 80 36 1 ■— 14 1 3 -  •
Рогачевскій - - - - 257 73 5 3 28 . 8 — 2 —
Кллжовичсеій - - - 55 48 2 —1 6 12 1 — —
Сѣнненскіі - - - - 14 44 1 1 — — — — —
ОршансЕій - - - 41 43 2 — — — 1 — —
ЧауссЕІй - - - 32 15 10 — — 3 1 — —
Гомедьсяіі - - - - 280 18 — 20 10 2 — — —

Всего въ губ. - 967j 390 28 25 68 38 31 7 1

Изъ этой таблицы мы видимъ, что мукомольныя мельницы въ 
громадномъ болыпинетвѣ составляютъ собственность частныхъ 
владѣльцевъ, принадлежащихъ къ православно-русскому населе
нно края; видимъ также, что изъ общаго числа мельницъ имъ при
надлежитъ 967, что составляетъ болѣе 0,636 части. Такимъ об
разомъ и изъ общей суммы производства мукомольныхъ мель
ницъ, по простому пропорціональному отношенію, православнымъ 
русскимъ владѣльцамъ должно бы принадлежать 268645 р., что 
составило бы по 277 руб. на каждаго владѣльца,—сумма не не
значительная, судя потому, что большая часть заводовъ, отдѣльно 
взятыхъ каждый, производить, при затратѣ на матеріалы и дру- і 
гіе расходы, еще меньше. Но эта сравнительно крупная доход
ность мельницъ на самомъ дѣлѣ принадлежитъ далеко не тому, 
кому принадлежать номинально самыя мельницы. Фактически 
распорядителями и эксплоататорами мукомольныхъ мельницъ яв
ляются не владѣльцы ихъ, но арендаторы,, какъ это можно ви- 
дѣть изъ слѣдующей таблицы:
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Могилевскій - 7 2 6 0
1

5 2  ! 19800; 3 6 9 2 4 1 7 1 2 4
Чериковскій - 1 5 5 8 2 7 3 21291; 4 0 1 0 0 1 8 8 0 9
Мстиславльскій 7 3 6 7 6 0 16474! 2 4 4 3 8 7 9 6 4
Горецкій - - 5 7 4 3 2 3 8 1 5 5 2 8 8 0 7 2 0 6 5 2
Быховскій - - 1 3 5 6 2 5 8 2 2 3 9 0 3 1 1 4 8 8 7 5 8
Рогачевскій 3 7 6 1 2 3 1 0 7 1 9 7 3 0 3 2 9 3 3 1 3 2 0 3
Климовичскій - 1 2 4 8 7 7 7 2 9 7 0 6 3 6 0 3 0 6 3 2 4
Сѣнненскій 6 0 4 6 4 0 1 3 6 2 5 1 9 4 8 9 5 8 6 4
Оршанскій 7 7 5 5 4 2 1 5 9 9 5 2 9 9 1 3 m is
Чаусскій - 6 8 5 6 5 1 1 4 4 2 0 2 9 4 6 3 1 5 0 4 3
Гомельскій 3 3 0 5 9 2 7 6 6 0 3 1 0 1 1 4 3 5 1 1
Всего въ губ. - 1 5 2 7 7 4 0 1 6 1 0 1188189 ,318359 ,1 3 0 1 7 0 1

Таблица показываете, что изъ общаго числа всѣхъ су- 
ществовавпшхъ въ губерній въ 1879 году мукомольныхъ мельницъ 
въ этомъ же году находилось въ арендѣ 7-40, т. ѳ. около половины, 
что изъ числа арендаторовъ громадное большинство составляюсь 
арендаторы евреи. (Іоотвѣтственно этому и большинство чистаго 
дохода, получаемаго арендаторами вообще и простирающегося до 
130170 руб., поступило въ пользу арендаторовъ-евреевъ. Не го
воря уже о томъ искусствѣ, съ которымъ евреи извлекаютъ изъ 
аренды наиболыпія, сравнительно съ арендной платой, выгоды, 
уже по простому пропорціональному отношенію количества чис
таго дохода къ количеству арендаторовъ русскихъ и евреевъ на- 
ходимъ, что указанной цифры чистаго дохода арендаторовъ во
обще должно было поступить въ 1879 году 112576 руб. въ пользу 
арендаторовъ евреевъ. 'Нечего и говорить о томъ, что сумма эта 
въ действительности должна быть гораздо выше, поелику со стороны 
арендаторовъ вообще, не говоря объ арендаторахъ евреяхъ, го
раздо естественнѣе ожидать, скорѣе нежели отъ заводчиковъ, не* 
точныхъ показаній, т. е. преувеличенія суммы арендной платы и 
на оборотъ уменьшенія доходности арендуемыхъ ими заведеній.

Стекольное производство въ 1879 году сосредоточено было 
преимущественно въ двухъ заводахъ, производившихъ на значи- 
тельныя суммы: заводѣ В. Славинскаго, находящемся въ фоль- 
варкѣ Пасмуркахъ, Зарѣчно-Толочинской волости, Оѣнненскаго 
уѣзда, и графа Чернышева-Кругликова—въ урочшцѣ Осановхѣ,
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Полѣсской волости, Рогачевскаго уѣзда *). Вообще же произ
водство это существуете въ Могилевской губерній главнымъ 
образомъ въ мѣстахъ нахожденія залежей бѣлой глины, со
ставляющей одинъ изъ основныхъ матеріаловъ для ввдѣлки 
стекла, именно въ уѣздахъ: Рогачевскомъ, Быховскомъ, Елимо- 
вичскомъ и Оѣнненскомъ. Матеріаломъ для производства служатъ: 
ёѣлая глина (мергель), добываемая въ значительномъ количествѣ въ 
дер. Сукремнѣ, близъ г. Сѣнно, и въ дер. Лавкахъ,Оѣнненскаго уѣзда, 
соломенная зола, привозимая для завода Чернышева-Кругликова 
изъ Черниговской губерній, песокъ, добываемый въ мѣстахъ про
изводства, сода, получаемая чрезъ посредство различныхъ ком- 
миссіонеровъ изъ г. Риги и изъ Пруссіи, изъ г. Кенигсберга, остат
ки: поташа или огарки, получаемые изъ Москвы. Изъ этихъ ма- 
теріаловъ на заводахъ Могилевской губерній выдѣлывается ис
ключительно листовое стекло, полубѣлое (зеленоватое), трехъ раз
личныхъ сортовъ. Способъ выдѣлки, начиная съ основанія 
древнѣйшаго изъ заводовъ завода графа Чернышева-Кругликова, 
существующая съ 1840 года, остается неизмѣннымъ. Для про- 
сущиванія сырыхъ матеріаловъ, перевариванія стекла, перекали- 
ванія его и выпрямленія въ листы служатъ обыкновенно простыя 
глиняныя печи, сооружаемыя самими рабочими, отличающіяся 
крайнею непрочностію и потому требующія передѣлки чрезъ каж
дые полгода. Только на заводѣ Чернышева-Кругликова эти печи 
устроены изъ огнеупорнаго камня и годны для употребленія на 
болѣе продолжительное время. Затѣмъ, кромѣ желѣзныхъ дудокъ 
съ деревянными рукоятками, никакихъ другихъ аппаратовъ и 
техническихъ приспособленій наетекляныхъ заводахъ не имѣется.

Сравнительно съ другими, заводы стекляные лучше обезпечи- 
ваютъ положеніе рабочихъ, требуя отъ нихъ меньше тяжелаго 
труда. Мастера для этихъ заводовъ нанимаются обыкновенно изъ 
другихъ губерній (Орловской, Черниговской и др.) и производятъ 
работы издѣльно, получая среднимъ числомъ ІѴз коп. отъ одного 
листа стекла. Простые рабочіе за 10—12 часовой дневной трудъ 
получаютъ отъ 100 до 200 руб. въ годъ, или среднимъ числомъ 
15 руб. въ мѣсяцъ, при готовомъ хозяйскомъ помѣщеніи на за
воді. Какъ и при другихъ заводахъ, евреи отправляютъ здѣсь 
разныя порученія по закупкѣ матеріаловъ, найму рабочихъ, сбы
ту издѣлій и состоять въ качествѣ приказчиковъ, конторщиковъ 
и проч.
. Самый крупный изъ стекольныхъ заводовъ, Осиновскій, выра- 

батывалъ среднимъ числомъ, въ теченіи послѣднихъ 10-ти лѣтъ, 
ежегодно по 2500 ящиковъ стекла. Заводъ Пасмуркскій, за тотъ же

*) Въ зѣдомости фабрикамъ я  заводамъ Осиновсеій стекляяы й  заводъ не д о к а за н ^  
:гакъ какъ  в ъ  1881 г. онъ не былъ въ  дѣйствія,



періодъ времени и также среднимъ числомъ, вырабатывалъ по 
1000 ящиковъ въ годъ. Тотъ и другой заводы имѣютъ сбыть 
стекла—первый въ г. Кіевъ, а послѣдній, кромѣ г. Могилева, въ 
гг. Минскъ, Витебскъ, Динабургъ и Вильну. Болѣе или мѳнѣе 
значительныхъ выгодъ производство стекла для заводчиковъ Мо
гилевской губерній не представляетъ по причинамъ, общимъ для 
всѣхъ остальныхъ родовъ фабрично-заводскаго производства. 
Только заводъ Осиновскій, владѣющій, какъ сказано выше, бодѣѳ 
цѣлесообразнымъ устройствомъ, въ годы выеокихъ цѣнъ на стек
ло, доставляетъ своимъ владѣльдамъ 12°/о съ затрачиваемая ка
питала на производство и устройство завода. Въ частности 
оборотъ завода Осиновскаго въ 1879-мъ году былъ сіѣдующій:

въ теченіи года израсходованно—
на ремонтировку печей и зданій - 4000 руб.
— уплату повинностей, аренды и другіе расходы 6000 —
— закупку дровъ - - - - -  6СЮ0 —
— — огнеупорнаго камня - 3000 —
— — золы, мѣлу, песку и соды - - 11800 —
— упаковку стекла - - - - -  2000 —
— уплату рабочимъ и мастерамъ - - -  10000 —

и т о г о  - 42800 руб.

въ томъ же году отъ продажи стекла получено валоваго дохода—
за 1100 ящик. 1-го сорта по 23 руб. ящикъ 25300 руб.
— 1300 — 2-го -  — 21 — — 27300 —
— 150 — 3-го — -  13 — — 1950 —
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и т о г о  - 54550 руб.

Имѣя въ виду недорого стоющее устройство завода, помѣща- 
ющагося въ простомъ деревянномъ зданій, и, кромѣ печей, не 
имѣющаго никакихъ дорогихъ приспособлены, нельзя не при
знать продентъ, получаемый заводчикомъ отъ производства, весь
ма значительными Заводъ Пасмуркскій значительно уступаетъ 
Осиновскому между прочимъ и по выгодности производства. Из
расходовавши въ продолженіи 1879 года 16625 руб., заводчикъ 
за выработанное стекло, сбытое за болѣе низкую цѣну. вслѣд- 
ствіе и болѣе низкаго достоинства, получилъ въ 1879-мъ яду 
всего 17826 рублей.

Литейно-Механическое производство въ Могилевской губерній 
существуетъ въ весьма неболыпихъ размѣрахъ. Къ 1879 яду 
заводы литейно-механическіе произвели всего на сумму 8320 руб., 
что, безъ сомнѣнія, составляетъ каплю въ морѣ сравнительно съ 
суммою литейно-механическая производства всей Россіи, дохо-



дикшею' вэь 187& году до 30,000,000 р. *) Усдовія мѣстности, по 
преимуществу отсутствие горныхъ рудъ, не допустили усилиться 
этому производству и въ ту пору, когда машинно-строительное 
дѣя0, вслѣдствіе новыхъ желѣзнодорожныхъ потребностей, а глав
ное вслѣдетвіе послѣдовавшаго въ 1860 году разрѣшенія безпош- 
линнаго провоза въ Россію заграничнаго чугуна и желѣза, до
стигло въ остальныхъ мѣстностяхъ государства значительнаго 
расширенія. Такимъ образомъ, не имѣя подъ собою прочной ос
новы, чугунно-литейное производство существуетъ въ Могилев
ской губерній, какъ случайность и въ дальнѣйшемъ будущемъ, 
безъ существенна™ измѣненіяусловій края (проведенія желѣзной 
дорога, открытія по близости залежей чугуна и др.), не обѣщаетъ 
развиваться и усиливаться. Изъ трехъ существующихъ въ Моги
левской губерній чугунно-литейныхъ заводовъ, оолѣе выдающееся 
значёйіе, іакъ по своему устройству, такъ и по особому назна- 
ченію, еели не по размѣрамъ, представляетъ заводъ Рорецкихъ 
учебныхъ заведеній.

Заводъ этотъ, по преимуществу, предназначенъ для практическа- 
го обученія учениковъ земледѣльческаго училища. Примѣнительно 
къ этой главной цѣли заводъ имѣетъ весьма небольшіе размѣры, 
снабженъ. довольно полнымъ комплектомъ машинъ и разнаго 
рода,- исполнительныхъ механизмовъ и аппаратовъ, также отли
чающихся весьма небольшими размѣрами и пріобрѣтенныхъ за 
недорогую цѣну. Еромѣ локомобиля въ 6-ть силъ, выписаннаго, 
какъ и всѣ другіе аппараты, изъ Англіи за 2137 руб., всѣ аппа
раты по размѣрамъ соображены съ главнымъ двигателемъ и вмѣ- 
стимоетію доменной печи, изъ которой наиболыпій отливной пред
мета выходить не свыше 50 пудовъ. Посредствомъ водопроводныхъ 
трубъ и насоса заводъ снабжается водою изъ сосѣдней рѣчки 
Копылки, нагрѣвается паровымъ отопленіемъ, стоимостью то и 
другое въ 1075 руб. Подъ руководствомъ завѣдующаго заводомъ 
инженеръ-механика, на заводѣ, кромѣ мастеровъ и рабочихъ, обу
чается 36 учениковъ ремесленнаго училища. Мѣсячный трудъ ра- 
бочаго, на всемъ своемъ содержаніи, пищѣ, одеждѣ и помѣщеніи, 
при 12-ти часовой работѣ въ сутки, оплачивается для мастеровъ 
шахіщдт 30-ю рублями, а для простыхъ рабочихъ minimum 7 руб. 
50 коп. Выдается также, въ видѣ поощренія, небольшая плата 
ученикамъ отъ 10 до 25. коп. за дневной трудъ. Рабочіе и уче
ники почти всѣ русскіе. Относительно учениковъ-ремесленниковъ 
изъ евреевъ слѣдуетъ сказать, что, по аттестаціи директора учи
лища, всѣ они безъ исключенія слабые рабочіе и отличаются при 
томъ неакуратнымъ посѣщеніемъ завода.

На заводѣ въ теченіи года употребляется сырыхъ матеріаловъ—
')  Де-ЛжвроНї, стр. 138.
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чугуна, желѣза, мѣди, угля, дровъ и подѣлочнаго лѣса—всего на 
сумму около 3000 рублей. Веѣ эти матеріалы, большинство ко
торыхъ составляетъ чугунъ, употребляемый въ количествѣ 1600 
пудовъ, и желѣзо—до 500 пудовъ, пріобрѣтаются, по показанію ди
ректора Горецкихъ учебныхъ заведеній, на мѣстѣ, кромѣ желѣ- 
за, получаемаго изъ Москвы. Издѣліями завода служать разнаго 
рода сельско-хозяйственныя орудія, машины, крожѣ того, дѣліг 
ются небольшаго размѣра машины для заводовъ, отливаются вот- 
лы, плиты, надгробные памятники, садовыя скамейки и пролц а 
также производятся иеправленія разнаго рода машинъ и прибо- 
ровъ. Цр общему количеству и по сортамъ издѣлій производство 
литейно-механическаго завода за послѣднія 10 лѣтъ, съ 1870 по 
1880 годъ, значительно сократилось, что обусловливается глав- 
нымъ образомъ неудобствами мѣстности, удаленной отъ главшіхъ 
цёнтровъ сбыта и желѣзныхъ дорогъ, трудностями доставки ма- 
теріала, а также отправки готовыхъ издѣлій по грязннмъ в жо- 
леистымъ подъѣзднымъ трактамъ къ шоссе и Московско-Брест
ской желѣзной дорогѣ. Сокращенію производства не пояѣшало и 
отсутствіе до послѣдняго времени литейно-механичесюахъ заво
довъ въ мѣстностяхъ, ближайщихъ къ Горецкому заводу *).Бпро- 
чемъ,. всѣ эти неудобства доставки, сбыта и соперничества 
для завода, предназначеннаго главнымъ образомъ быть школой 
техническаго обученія, играютъ далеко непервостепенную рол». 
Олѣдующая таблица выражаетъ постепенный ходъ производства 
литейно-механическаго Горецкаго завода за десятилѣтіе отъ 1870 
до 1879 года.

Г о д ы 1870 1871 1872 1873 1874
і

i87s|t876 1877І1878І1879
1 ! ..

Сумма произ
водства. 3455 2981 3690

I6474і6157і
7011
і

3733
! і 

2425j3005j4S20

Въ частности въ 1879 году заводъ произвелъ:
сыраго отлива для разнаго рода машинъ и другихъ аппаратовъ 

всего - - -  - -  - -  - 198 пудовъ 
вѣялокъ - - -  - -  - -  4 штуки
плуговъ - - -  - -  - -  32 
боронъ шотландскихъ - - - - -  1 —
круподерокъ - - -  - -  - 3

„ ■*) Въ щю^&днвв начало развиваться въ Минсяоі губарніж
ство деревянныхъ МОЛОЮОЕЪ.
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чугунныхъ лѣстницъ - 
кухонныхъ плитъ - 
паровиковъ для кормленія скота - 
молотило къ съ приводами, соломотрясомъ и вѣялкой 
разныхъ приборовъ для мельницъ на 
памятниковъ и рѣшетокъ на - 
исправлений машинъ и разныхъ хозяйственныхъ

орудій на - -
Въ разное время производились впрочемъ и другія издѣлія, 

смотря по требованію и по мѣрѣ поступленія заказовъ большею 
частно отъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ.

Всѣ эти издѣлія имѣли сбытъ. по преимуществу, мѣстный и 
шли, какъ сказано, на удовлетвореніе требованій мѣстныхъ за- 
казчиковъ. Отчасти производился вывозъ и въ другія сосѣднія 
губерній. Самыя издѣлія, отличаются крайнимъ разнообразіемъ 
формъ и дѣны: отъ постава съ жерновомъ въ 640 руб. до чу
гунныхъ литыхъ буквъ стоимостью въ б коп.

Денежныхъ выгодъ отъ своего производства Горецкій заводъ 
не имѣетъ. Не говоря о томъ, что капиталъ, составляющей 
общую цѣнность всего завода, какъ то: построекъ, машинъ, ору
дій и снарядовъ, моделей, запасовъ металлическихъ издѣлій, по- 
дѣлочнаго лѣса, строительнаго матеріала, сыраго отлива, неокон- 
ченныхъ и уже готовыхъ къ продажѣ издѣлій, простирающійся до 
58000 руб., этотъ капиталъ остается безпроцентнымъ, еже
годные обороты завода таковы, что въ концѣ концевъ даютъ 
чистой потери около 1000 рублей въ годъ. Такъ, на одни сы
рые матеріалы для производства, на наемъ рабочихъ,^ пла
ту ученикамъ и патентъ на право производства ежегодно 
расходуется около 5300 руб. Сюда не включена еще капи
тальная и мелкая ремонтировка завода, производимыя—первая на 
средства училища, а вторая на средства завѣдующаго заводомъ. 
Послѣдняя расходная статья пополняется средствами казны, изъ 
которыхъ, между прочимъ, уплачивается ежегодно 1500 руб. завѣ- 
дующему заводомъ за обученіе учениковъ земледѣльческаго учи
лища литейно-механическому производству. Но даже и этихъ 
средствъ слишкомъ недостаточно и выгоды арендатора, завѣ- 
дующаго заводомъ, такъ незначительны, что только благодаря воз
можности арендовать въ окрестности землю, а также посторон- 
нимъ, не относящимся къ заводу, занятіямъ, онъ остается еще 
при заводѣ.

Изъ всѣхъ заводовъ изразцевыхъ или кафельныхъ и по суммѣ 
производства, и по достоинству издѣлій первое мѣсто принадле-

1 —

12 —

1 -  
2 . -

1269 руб.
520 —

838 —
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житъ заводу дворянина Ю. Санковскаго, состоящему въ иіѣніи 
Лемницѣ, Сѣнненскаго уѣзда. Заводъ этотъ имѣетъ то особенное 
удобство, что владѣетъ собственною глиною, существующею въ 
громадныхъ залежахъ въ самомъ имѣніи владѣльда завода, со
ставляющей главный матеріалъ для производства и отличающейся 
высокими достоинствами мягкости, липкости и чистоты. Остальные 
матеріалы, необходимые для глазури  или поливы, олово и свинець, 
закупаются обыкновенно въ Москвѣ. Соль пріобрѣтается на мѣстѣ, 
а песокъ выписывается изъ ІІруссіи. Изъ этихъ матеріаловъ на 
заводѣ Санковскаго, кромѣ изразцевъ, выдѣлывающихся и на всѣхъ 
другихъ этого рода заводахъ, вырабатываются еще штучныя 
печи, а также глазурные и терракотные камины. Издѣлія от
личаются прочностію и изяществомъ, такъ, что въ этомъ отно- 
шеніи заводъ Санковскаго оставляетъ далеко позади себя всѣ 
остальные изразцевые заводы Могилевской губерній. По устрой
ству своему и споеобамъ выдѣлки, заводъ этотъ дредставляетъ 
подражаніе заводамъ, существующимъ въ Германій. Устройство 
его очень простое. Четыре горна, изъ которыхъ два предназна
чены для обжиганія изразцевъ, одинъ для перевариванія глазури 
и одинъ для пережиганія олова или свинца, весьма неболыпаго 
размѣра (самый болыпій изъ нихъ имѣетъ 9 аршинъ длины, 4 
ширины и 4 вышины), стоющіе всего 1250 руб., механизмъ съ 
коннымъ приводомъ въ двѣ лошадиныя силы для размѣшиванія 
глины съ водой, стоющій 150 рублей,—вотъ и всѣ приспособ- 
ленія завода. На столько же простъ и самый способъ выдѣдки 
изразцевъ. Такимъ образомъ, достоинство_ издѣлій обусловливает
ся, съ одной стороны, свойствомъ матеріаловъ, на пріобрѣтеніе 
которыхъ заводчикъ не жалѣетъ денегъ, а съ другой, и, какъ 
кажется главнымъ образомъ, достоинствомъ рабочаго труда, въ 
свою очередь зависящемъ отъ особаго положенія рабочихъ. При 
заводѣ постоянно работаетъ семь мастеровъ нѣмцевъ, прусскихъ 
подданныхъ. Каждый изъ нихъ съ своимъ семействомъ пользует
ся отъ заводчика отдѣльнымъ помѣщеніемъ, снабженнымъ всѣми 
необходимыми хозяйственными приспособленіями, хозяйсквмъ про- 
кормомъ скота, огородомъ для посадки картофеля и другихъ ово
щей иполучаетъ плату за трудъ издѣльно отъ 21/8 до 7 копѣекъ 
за одну штуку изразцевъ и отъ 8 до 25 рублей за печь или 
каминъ. Такія удобства и такая сравнительно высокая запіль
ная плата дѣлаютъ излишними всѣ формальности условій и 
контрактовъ между рабочими и хозяиномъ. Всѣ мастера, по 
этому, безъ всякаго опредѣленія сроковъ, работаютъ по
штучно и единственнымъ условіемъ между ними и заводздшшъ 
служатъ расчетныя книжки для обозначенія количества вышед- 
шихъ изъ рукъ каждаго издѣлій, сорта, разыѣра ихъ и соответ
ствующей этому заработной платы. Такимъ образомъ, so при*1



— 266 ~

блцзительному расчету," годовой заработокъ каждаго мастера,. яро* 
мѣ квартиры и хозяйственныхъ приспособленій, 'можетъ прости
раться на заводе Санковскаго до 1000 руб. въ годъ. Но за то 
и количество издѣлій, выходящихъ въ теченіи года изъ рукъ 
каждаго мастера, весьма велико. Среднимъ числомъ каждый изъ 
нихъ вырабатываетъ въ годъ 8571 шт. израздевъ и 35 камйновъ и 
печей.’Остальные два мастера, одинъ для составленія глазури, а 
другой для обжиганія израздевъ, русскіе и получаютъ пер
вый 600, а второй 300 рублей въ годъ. При такой плате завод-' 
чикъ всегда можетъ располагать хорошими рабочими.

Въ теченіи 1879 года мастера завода Санковскаго перерабо
тали до 75 кубическихъ саженъ глины, 80'пудовъ олова, пу
довъ свинца и 80 пудовъ соли, выпускали ежедневно до 300 штукъ 
израздевъ, не считая печей и камйновъ, а всего въ теченіи года 
ввдѣлали до 60000 штукъ глазурныхъ изразцевъ, около 200 пе
чей и 45 камйновъ, наполовину глазурныхъ и на половину тёрр'а- 
котныхъ. Веѣ эти издѣлія сбываются не только на мѣстѣ, съ 
уступкою 20°/о, но идутъ и въ другіе города, какъ-то: Нетер- 
бургъ, Москву, Омоленскъ, Вязьму, Минскъ и Рославль. Въ про- 
дажѣ издѣлія достигають довольно высокихъ цѣнъ, именно: печь 
или каминъ—отъ 35 до 80 рублей, изразцы глазурные—отъ 14 
до 42 копѣекъ за штуку.

По цоказанію самого заводчика, производство' его завода до
1878 года не представляло для него никакихъ выгодъ, едва оку
пая расходы, но съ этого года, когда заводу дано было суще
ствующее нынѣ устройство, онъ получаетъ чистой прибыли око
ло 2000 рублей въ годъ, что составляетъ 5°/о на капиталъ, еже
годно затрачиваемый на производство, и 21/з°/о на капиталъ, за
траченный на учрежденіе завода. Не смотря на прекрасное 
устройство завода, сравнительно весьма значительный оборот
ный капиталъ, особенныя удобства по пріобрѣтенію сырыхъ ма- 
теріаловъ—собственной глины и дровъ, высокое достоинство и 
легкость сбыта издѣлій, вслѣдствіе близости желѣзной дороги,— 
условія, которыми обставлено производство только одного этого 
завода; не смотря на полную неподвижность изразцеваго про
изводства другихъ заводовъ, нельзя не сказать въ концѣ кон- 
цовъ, что изразцевое производство Могилевской губерній, кро
ме завода Санковскаго, деятельность котораго тоже медленно 
развивается, находится въ состояніи полнѣйшаго застоя и, от
части по несовершенству и з д Єл і й , а главнымъ образомъ по от
даленности и неудобствамъ подвоза и вывоза, не представлявсь 
заводчикаыъ сколько нибудь значительныхъ выгодъ.

Однамъ изъ самыхъ крупныхъ дроизводствъ является произ
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водство проволочно-гвоздильное, сосредоточенное на заводѣ Ти
това и Менжинскаго и К“ въ им. Барани, Оршанскаго уѣзда, 
перешедшемъ, вмѣстѣ съ имѣніемъ въ 1881 г., во владѣніе Д. С. С. 
Попова. Заводъ этотъ представлявсь собою молодое и до по- 
слѣдняго времени весьма цвѣтущее промышленное заведеніе. 
Съ 1875 года, со времени своего основанія, заводчики не пе
реставали расширять свое производство. Такъ въ 1877 году на за- 
водѣ переработано было 29608 пудовъ желѣза, въ 1878—42348, 
въ 1879—52460 и въ 1880—63160. Соотвѣтственно этому 
увеличивалась и общая сумма издѣлій. Въ 1877 г. выработано 
28679 пудовъ издѣлій, въ 1878—40099, въ 1879—50120, и въ
1880-62490.

По свойству издѣлій, единственнымъ матеріаломъ для проволочно- 
гвоздильнаго производства служить прокатное желѣзо, пріобрѣ- 
таемое заводчиками исключительно въ Вестфаліи, откуда оно 
владѣльдами тамошнихъ желѣзо-дѣлательныхъ заводовъ, поцѣнѣ 
не ниже 147 V 2 марокъ за 1000 килограммовъ доставляется 
въ. г.г. Ригу и Либаву. На заводѣ выдѣлываются проволочные 
гвозди и самая проволока разнообразные сортовъ и размѣровъ, 
также проволока телеграфная и мебельныя пружины. Среднимъ 
числомъ въ теченіи года вырабатывается обыкновенно 55000 пу
довъ гвоздей, остальная же издѣлія выпускаются въ веодинако- 
вомъ количествѣ, смотря по заказамъ. Въ 1879 году заводъ вы- 
пустилъ 47346 пудовъ гвоздей, 2519 пудовъ проволоки и 255 
пудовъ мебельныхъ пружинь.'

Весь механизмъ завода приводится въ движеніе тремя водя
ными колесами системы „Понсле,“ имѣющими около 100 лоша- 
диныхъ с е л ъ . Онъ состоитъ изъ множества разнообразныхъ ма
шина и приборовъ, большею частію выписанныхъ изъ Вестфа- 
тгіи. Въ составь механизма входять: двадцать три проволочные 
барабана, стоющіе отъ 150 до 350 рублей каждый, девятнадцать 
гвоздильныхъ машинъ, стоющихъ отъ 350 до ІоОО рублей каж
дая, шесть полировальныхъ барабановъ (своей работы), два то
карные станка, одинъ для дерева стоимостію въ 100 руб., а дру
гой для металла стоимостію въ 1000 руб., строгальная машина, 
стоющая 800 р. и сверлильная—100 рублей. Яромѣ того на за
воді имѣется десять чановъ для выпрямленія проволоки, десять 
котловъ для обжиганія проволоки и паровой котелъ для согрѣ- 
ванія чановъ и отопленія завода.

Кронѣ механика и маетеровъ, всѣ рабочіе, постоянные и вре
менные, большею частію русскіе; есть на заводѣ также между ра
бочими поляки и нѣмцы, выходцы изъ Познани. Плата за трудъ 
весьма разнообразна. Отъ 900 рублей мастерамъ она доходить



до 120 р. простымъ рабочимъ за 260 рабочихъ дней въ году, при
11-ти часовомъ днёвномъ трудѣ. Для большихъ удобсгвъ про- 
довольствія простые рабочіе устроили между собою артель и 
при такихъ условіяхъ положеніе свое на заводѣ считаютъ впол- 
нѣ удовлетворительнымъ.

Сбыть издѣлій, при сравнительно болыпомъ производствѣ, 
не можетъ быть исключительно мѣстнымъ. Кромѣ губерній Мо
гилевской заводъ снабжаетъ своими издѣліями многія сосѣднія 
губерній; отчасти издѣлія эти йдуть въ Москву и въ особенно
сти сбываются въ Кіевъ по Днѣпру. Дѣнына издѣлія постоянно 
находятся въколебаніи, вслѣдствіе непостоянства курса нашего 
кредитнаго рубля, отъ котораго зависитъ цѣна желѣза, noky- 
паемаго за границею. Приблизительно же цѣна гвоздей дохо
дила въ 1879 году отъ 2 руб. 50 коп. до 10 руб. за пудъ, при 
чемъ гвозди мелкіе цѣнилиеь выше; дѣна телеграфной прово
локи 2 руб. 60 коп. пудъ.

До послѣдняго времени производство проволочно-гвоздильнаго 
завода представляло болыпія выгоды. Всѣ расходы завода за 
1879 годъ состояли въ слѣдующемъ:

на администрацію - - - - -  4000 руб.
— жалованье мастерамъ - - - - 3500 —
— ремонтъ зданій -  - - 327 —
— провозь издѣлій (кромѣ проданныхъ на мі

сті) къ желѣзной дорогі и къ р. Днѣпру 2255 — 
за желѣзо съ доставкой въ Рижскій и Либав-

скій порты - - - - -  62952 — *) 
на жалованье рабочимъ - - - - 12413 —
— смазочное масло - - - - -  974 —
— желѣзо для ремонта машинъ и зданій - 737 —
— обжигательные котлы - - - - 865 — 
сталь, доски, уголь, сѣрная кислота, освѣщеніе,

подпилки и дрова - 7482 —
упаковка гвоздей - -  - - - 2760 —
мѣдный купорось, приводные ремни и разный

мелкій матеріалъ - - - - 571 —
и т о г о  98836 —

-2 6 8  —

*) Цифра эта выведена но слѣдующему расчету: 1000 кидограммовъ составля
е м  2441, 9 фунтовъ или 61 пудъ 2 фунта; 1471/* германскихъ марокъ на наши деньги 
равняются 45 р. 53 к. металл., слѣдовательно, каждый пудъ желѣза обошелся заводчикамъ 
въ  74, 6 к. металл., или, по курсу нашего кредитнаго рубля за 1879 г., приблизительно око
ло 1 руб. 20 коп., что, за всѣ 52460 пудовъ, употребденнаго въ теченіи 1879 г, жедѣза, со- 
е д а в д г  62852 руб,



Кромѣ того Заводчики оцѣниваютъ стоимость завода съ его 
полнымъ устройствомъ въ 45000 рублей. Такимъ образомъ капи
таль основной и оборотный составляютъ 143836 руб.

Если принять во_ вниманіе сумму валовш» дохода, полученного 
отъ продажи издѣлій завода въ 1879 году и простирающуюся 
до 145364 рублей, то сумма чистшо дохода за тотъ же 
годъ составить 46528 руб. или 32'/,, с-ъ капитала основ- 
наго и оборотнаго. Изъ этой суммы слѣдуетъ выключить 
плату за провозь желѣза отъ мѣстъ полученія—.Іибавы и 
Риги—до завода, плату, размѣръ которой нензвѣстенъ намъ, тогда 
все же имѣющій остаться чистый доходь долженъ быть, повиди- 
momjţ, вполнѣ достаточенъ какъ для процента, такъ и для пога
шеній основнаго капитала, затраченнаго на устройство завода.

О выгодности проволочно-гвоздильнаго производства опи- 
сываемаго завода можно заключать уже изъ того, что про
изводство ежегодно расширяется. Вдрочемъ, по показанію са- 
михъ заводчиковъ, прибыль, получаемая ими, составляетъ всего
1— 8°/о. Въ обьясненіе этого показанія заводчики ссылаются 
на неудобства мѣстности завода для доставки матеріаловъ и вы
воза издѣлій, на дальность разстоянія отъ станціп желѣзной до
роги (зимою 5, а весною 13 версты и на постепенное обмеіеніе 
рѣки Днѣпра, затрудняющее сбытъ издѣлій въ г. Кіевъ. Указы
ваюсь также на подрывъ со стороны трехъ проволочно-гвоздиль- 
ныхъ заводовъ, устроенныхъ при желѣзно-дорожной лині и— 
въ Вилейкѣ, Ландварово и Койранахъ и потому пользующихся бо
ліє выгоднымъ провозомъ.

Изъ всѣхъ спичечныхъ фабрикъ первое мѣсто и по суммѣ про
изводства, и по достоинству издѣлій принадлежитъ безепорно 
фабрикѣ наслѣдниковъ купца Вольтсона, находящейся въ ф. Уно, 
Ліозненской волости, Оршанскаго уѣзда, по линіи Орловско-Ви
тебской желѣзной дороги. Существуя съ весьма недавняго вре
мени, фабрика эта представляєте собою прекрасное, цвѣтущее 
промышленное заведеніе. Количество издѣлій ея до 1879 года 
не превышало трехъ милліоновъ коробочекъ спичекъ въ годъ. а 
въ этомъ году выработано болѣе пяти милліоновъ, слѣдова- 
тельно оборотъ ея увеличился почти вдвое, при чемъ еже
дневно перерабатывалось около кубической сажени осиноваго 
дерева и выходило издѣлій до 20000 коробочекъ спичекъ.

Спички выдѣлываются исключительно изъ осиноваго дерева, 
пріобрѣтаемаго изъ сосѣднихъ лѣсовъ черезъ подрядчиковъ 
евреевъ по 15 рублей за кубическую сажень *). Добыванію этого

*) Слѣдуетъ полагать, что такая высокая плата за сажень игиноваго дерева обм* 
■ сняется тіімъ, что дерево, доставляемое на фабрику, требуется ішолнѣ пригоднее для 
дррнзво^даа, у, е. сухое, бс№ сучвдъ д  т. л.

ыО
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основнаго матеріала много способствуетъ положение фабрики 
вбілизи болыпихъ лѣсовъ. Осиновое дерево считается самымъ 
лучшимъ матеріаломъ для выдѣлки спичекъ. Способъ произ
водства этого сорта спичекъ по преимуществу практикуется въ 
ПГвеціи, почему и носить названіе Шведскаго. Издѣлія фабрики, 
по своимъ свойствамъ, носять названіе предохранительных^ и 
на самомъ дѣлѣ могутъ быть признаны наименѣе опасными при 
употребленіи, поелику, какъ извѣстно, воспламеняются отъ тре- 
нія исключительно о стѣнки коробочки, смазанной особенной мас
сой, приготовляемой здѣсь же, на фабрикѣ. Способъ производства 
машинный. Всѣ разнообразные аппараты приводятся въ дѣйствіе 
паровою машиною въ 20 силъ, выписанною, вмѣстѣ съ ап
паратами, изъ-за границы и стоющею до 20000 руб. Аппа
раты исполняюсь разныя назначенія: пилить, рѣзать, сверлить, 
сортировать и складывать спички.

Фабрика находится подъ главнымъ надзоромъ директора, 
шведскаго подданнаго, который вмѣстѣ считается и главнымъ 
техникомъ. Главный мастеръ по проиехожденію также шведъ и 
машинистъ—нѣмецъ. Остальные рабочіе производят^ свои рабо
ты поочередно, смѣняя одни другихъ и работая безъ перерывовъ 
не болѣе 10 часовъ. Всѣ они, какъ мущины, такъ и женщины, 
приходять для работъ на фабрику изъ ближайшихъ деревень и 
получаютъ за 10-ти часовой дневной трудъ—первые отъ 40 до 
60, а вторые отъ 30 до 40 копѣекъ. Нѣсколько человѣкъ, пос
тоянно живущихъ при фабрикѣ, получаютъ каждый по 120 руб. 
въ годъ жалованья.

Сбыть издѣлій производится во многіе города Госсійской 
имперіи. На мѣстѣ тысяча коробочекъ спичекъ 1-го сор
та продается по 7-ми, а второго по 6 рублей. Выгодность спи- 
чечнаго производства очевидна. Годовыя издержки фабрики состо
ять въ слѣдующемъ:

на содержаніе служащихъ - 12000 руб.
— сырые матеріали - 8000 —
*— ремонтировку - - - - -  200 —
— отопленіе - - - - 600 —
— освѣщеніе - - - - -  100 —
— уплату повинностей - - - 100 —

Ит о г о  - 21000 —
Отъ продажи издѣлій въ 1879 году выручено 33000 рублей.
Принимая во вниманіе затраченный на устройство фабрики 

основной капиталь, простирающійся до 80000 рублей, мы на- 
ходимъ, что, за вычетомъ изъ валоваго дохода фабрики



21000 рублей оборотнаго капитала, чистый доходъ составляет!» 
12000 рублей, т. е. фабриканта получаетъ около 12% на капи
талъ основной и оборотный.

Производство писчебумажное въ Могилевской губерній, въ от- 
личіе отъ многихъ другихъ производству сосредоточивается въ 
двухъ большихъ по размѣрамъ и по суммѣ производства фабри- 
кахъ, помѣщика Мазаракіо и князя Паскевича. Первая фабрика 
вырабатываетъ изъ тряпья, покупаемая въ соеѣднихъ городахъ, 
Витебскѣ и Могилевѣ, по 1 руо, 30 коп. пудъ, низшій сортъ 
писчей и обверточной бумаги. Размѣры фабрики видны изъ того, 
что ежегодно съ 1869 до 1879 года она выпускала до 15000 пу
довъ издѣлій. Въ^1879 году выпущено 10000 пуд. писчей и 
8000 обверточной бумаги, при чемъ въ теченіи ’сутокъ пере
рабатывалось около 120 пудовъ тряпья и выходило * до 60 пу
довъ бумаги. Въ началѣ своего суіцествованія фабрика произво
дила издѣлія простымъ ручнымъ споеобомъ. Но потомъ вы- 
писаннымъ изъ Лондона механикомъ въ ней введень способъ 
производства штатный, при чемъ весь механизмъ приво
дился въ движете силою воды сосѣдней рѣчки, теченіе кото
рой, при помощи разныхъ искусственныхъ сооруженій. было на
правлено примѣнительно къ потребностямъ фабрики. Замыслова
тое устройство, впрочемъ, скоро оказалось недостаточным, для 
приведенія въ движеніе всѣхъ исполнительных .̂ механизмовъ 
и фабрика была вновь переустроена. Всѣ прежніе двигателя за
міненії въ ней паровою машиною въ 50 силъ,выписанною изъ-за 
границы, и двумя паровыми котлами въ 40 и 50 силъ. Произ
водство работъ до послѣдняго времени велось подъ надзоромъ 
техника и механика, но нынѣ, вслѣдствіе сокращенія производ
ства, при фабрикѣ состоитъ одинъ механикъ и простые рабочіе. 
Послѣдніе исключительно бывшіе крѣпостные крестьяне преж
н яя  владѣльца фабрики, помѣщика Гурко, переселенные изъ 
Рязанской губерній, принадлежащее къ разнымъ поламъ и 
возрастамъ и получающіе за 12-ти часовой дневной трудъ— 
мущины отъ 40 до 50, женщины отъ 20 до 25, а дѣти 
(9—14 лѣтъ) по 20 копѣекъ. Рабочіе живутъ въ собственныхъ 
домахъ, построенныхъ на землѣ, полученной ими въ надѣлъ, по
2-уз десятины на душу.

Сбытъ издѣлій производится въ разные города Могилевской и 
сосѣднихъ губерній, Смоленской, Витебской и Минской, по 5 и 
7 руб. за пудъ писчей и по 2 р. 80 коп.—обверточной бумаги.

Выгодность производства невозможно определить по неимѣніш 
свѣдѣній о расходныхъ статьяхъ, вслѣдствіе перехода фабрики въ 
другіл руки. По показанію владѣльца, въ настоящее время фаб
ричное производство т  только не доставляет!, іщкакихъ ющда»
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но даже вводитъ въ убытки. При удобетвахъ сбыта и подвоза, 
такъ какъ фабрика расположена вблизи 1-й отъ г. Витебска 
станцій Крынки, Орловско-Витебской. желѣзной дороги, при от- 
сутствіи подрыва, послѣднее обстоятельство было бы весьма труд
но объяснимо. Единственное объясненіе его заключается въ мно- 
голѣтнемъ полномъ денежномъ разетройствѣ всѣхъ вообще дѣлъ 
бывшаго владѣльца фабрики и имѣнія, отчасти въ громадной сто
имости устройства фабрики, возросшей, вслѣдствіе различ- 
ныхъ перемѣнъ, производившихся въ ней, до 200000 рублей, а 
также въ недостаточности оборотнаго капитала, простиравшагося 
въ послѣдніе годы всего до 40000 — 50000 рублей. Вслѣдетвіе 
убыточности производства, въ настоящемъ 1882 году фабрика 
находится въ бездѣйствіи.

Совершенно инымъ представляется производство другой писче
бумажной фабрики князя Паскевича, находящейся въ селѣ До- 
брушѣ, Гомельскаго уѣзда, въ 26 верстахъ отъ г. Гомеля. До- 
брушская писчебумажная фабрика по достоинству и разнообра
зно издѣлій, своимъ обширнымъ размѣрамъ, суммѣ произ
водства и количеству рабочихъ, а также по своему техниче
скому устройству и громадной цифрѣ дивиденда, доставляема- 
го ея владѣльцамъ, смѣло можетъ быть поставлена на ряду съ 
первоклассными фабрично-промышленными учрежденіями не толь
ко Россіи, но и западной Европы. Нечего и говорить о томъ, 
что ни одинъ изъ описанныхъ нами заводовъ и фабрикъ Моги
левской губерній не можетъ и помышлять о какомъ бы то ни 
было сравненіи съ Добрушекою фабрикою. Кромѣ тряпья, состав
ляющая основной матеріалъ для издѣлій фабрики и пріобрѣта- 
емаго отъ мелкихъ и крупныхъ торговцевъ этимъ товаромъ по 
1 руб. 10 и 1 руб. 30 коп. за пудъ, другими матеріалами для 
производства на фабрикѣ служатъ: солома ржаная* солома пше
ничная и осиновое дерево. Солома покупается въ сосѣднихъ гу- 
берніяхъ, Черниговской и Полтавской, по 10—18 коп. за 
пудъ, а осиновое дерево—у мѣстныхъ лѣсопромышленниковъ 
по 14—16 руб. за куб. сажень, съ распилкоюна швырки. Соло
ма и дерево перерабатываются на отдѣльныхъ заводахъ древесно- 
массномъ и соломенномассноиъ въ древесную и соломенную массы, 
поступаюіція изъ заводовъ на самую фабрику. Здѣсь изъ всѣхъ 
этихъ матеріалові вырабатываются самые разнообразные сорты 
писчебумажныхъ издѣлій: №№ 1, 2, и 4 бумаги почтовой, тѣ-же 
№№ бумаги писчей, № 4-й бум. книжной, №№ 5, 6, 6Уз, 7 и 8 
бумаги писчей, №Лв 2, 5, 6, 7 и 8 - печатной, №№ 6 и 8 -без- 
конечной, ЛЩ 5, 6]/ 15 7 и 8—мундштучной, разная альбомная 
бумага, бюварная красная и бѣлая, табачная красная и синяя, 
чайная красная, синяя и бѣлая, спичечная, обверточная и писчая 
дановандая «ШІ 4 и 5,



Настоящее изданіе печатается на Добрушской бумагѣ, куп
ленной по 3 руб. 8 коп. за стопу.

Существуя съ недавня го времени, фабрика не перестаетъ рас
ширят], свое производство, Такъ въ 1875 воду на ней вырабо
тано 30(562 пуда разныхъ сортовъ бумаги, въ 1876—6176о пу- 
довъ. въ 1877—14617. въ 1878—71629. а въ 1879 году 
переработано сыраго матеріала около 185000 пудовъ и вырабо
тано бумаги 103579 пудовъ. Въ послѣднемъ году фабрика 
была въ дѣйствіи въ теченіи 300 сутокъ, вырабатывая въ 
каждыя сутки отъ 300 до 350 пудовъ разныхъ сортовъ бумаги.

Всѣ механизмы и аппараты фабрики приводятся въ дѣйствіѳ 
силою пара и силою воды. Фабрика владѣетъ четырьмя паро
выми машинами, изъ которыхъ одна имѣетъ 60 силъ, другая 
20 и двѣ по 12 каждая, семыо паровыми котлами—четыре въ 
50 силъ и три въ 45 силъ каждый и, кромѣ того, пользуется 
водяною силою р. Ипути въ 350 силъ. Силою пара приводятся 
въ движеніе бумаго-дѣлательныя и бумаго-рѣзныя машины 
а силою воды движутся отдѣльныя грязныя, промывныя и др. 
роли, механизмъ для приготовленія древесной массы (де~ 
фибреръ) и приводы для станковъ: глазирѵющаго бумагу (ко- 
лондеръ), навертываюіцихъ (мотовильные станки), токарныхъ 
и строгальныхъ, а также подъемные стулья, прессы и др. Всѣ 
эти аппараты выписаны изъ-за границы и стоили до 1879 года 
241574 р. 74 к. Въ этомъ году пріобрѣтено новыхъ аппаратовъ 
на 22489 р. 30 к., въслѣдующемъ 1880 г. пріобрѣтено еще на 
15517 р. 14 к., а въ 1881 г.—на 32625 р.; такъ, что въ настоя
щее время стоимость ыашинъ и разныхъ исполнительныхъ меха- 
низмовъ фабрики простирается до 296689 руб. 4 коп. Фабрика, 
употребляя исключительно древесное топливо, согрѣвается _па- 
ромъ посредством. трубъ, Ііроведенныхъ по всѣмъ отдѣленіямъ 
зданія отъ котловъ паровыхъ машинъ. Съ 1879 года фабрика 
освѣщается газомъ, добываемымъ изъ нефтяныхъ остатковъ на 
особомъ газовомъ заводѣ, устроенномъ для этой цѣли при фаб
рик* и стоишпемъ товариществу 9474 руб. 47 коп.

Управленіе фабрикою находится въ рукахъ избранная товари- 
іцествомъ директора-распорядителя изъ технологовъ-химяковъ. 
При немъ состоитъ іюмощннкъ, также технологъ, два масгера— 
техника и ме'ханикъ, завѣдующій исправленіемъ и установкою 
машинъ. Ііромѣ особаго машиниста для постоянныхъ машинъ и 
надсмотрщика при машинахъ бумагодѣлательныхъ, сортировкѣ и 
линовкѣ бумага, остальные рабочіе на фабрикѣ—крестьяне со- 
сѣднихъ селъ обоего пола и разныхъ возрастовъ. Жалованье ра
бо ч имъ простирается отъ 40 коп. до 1 р. 20 коп. за 10 часовой 
дневной трудъ, Въ ввдахъ санитарныхъ рабочимъ предоставляет-
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ся безплатное пользованіе медикаментами, совѣтами доктора и 
уходомъ фельдшера за больными.

Сбыть издѣлій фабрики самый обширный. Пользуясь недаль- 
нимъ разстояніемъ отъ желѣзнодорожной линіи (15 верстъ), то
варищество ведетъ торговлю своими издѣліями съ городами: Мо
сквою, Тифлисомъ, Ростовомъ на Дону, Еерчыо, Одессою, Харь- 
ковомъ, Еишеневомъ, Кіевомъ. Верцичевомъ, Брестомъ-Литов- 
скимъ, Варшавою, Гродною, Вильною, Минскомъ, Могилевомъ 
и Гомелемъ.

По выгодности производства Добрушская фабрика сгоитъ без- 
спорно выше всѣхъ существующихъ въ Могилевской губерній 
фабрикъ и заводовъ. Постепенно развиваясь, производство ея, 
съ переходомъ фабрики въ руки особо учрежденная товарище
ства, основаннаго на паяхъ, въ 1000 р. каждый, дошло въ
1879 и 1880 годахъ до блестящих ъ результатові Усовершен- 
ствовавъ издѣлія и расширивъ сбытъ ихъ, правленіе фабрики 
возвысило въ 1879 году дѣны на эти издѣлія въ продажѣ и, та- 
кимъ образомъ, доставило товариществу чистой прибыли съ каж
даго пуда бумаги 80 коп., вмѣсто прежнихъ 231/з коп., понизивъ 
при этомъ и стоимость выработки для самой фабрики. Въ 
1878—79 году выработка 'каждаго пуда бумаги обходилась то
вариществу 4 р. 6’Д коп., а въ 1879—80 г.—4 р. 51/ а коп.

Въ этомъ послѣднемъ году, какъ уже сказано, выработано 
бумаги 103579 пуд. 6 фун., на сумму 490049 руб. і7 коп., что, 
вмѣстѣ съ поступившими изъ нѣкоторыхъ другихъ источниковъ 
суммами, составило всего 503082 руб. 19 коп!"; расходы же по про
изводству въ теченіи 1879—80 г., включая сюда и расходы по 
управленію, составляли 404266 р. 70 к., слѣдовательно товари
щество получило прибыли отъ производства 98815 р. 49 к., 
а за вычетомъ 15742 р. 64 к. на погашеніе стоимости по- 
строекъ, машинъ и движимаго имущества, получено чистой 
прибыли 83072 р. 85 к. Такимъ образомъ, въ указанномъ году, 
за вычетомъ 10°/о изъ этой суммы на жалованье директору-рас- 
порядителю, 5°/о въ запасной капиталъ и сверхъ того 2700 р. 
на погашеніе паевъ, остальная сумма чистой прибыли, выданная 
пайщикамъ въ дивидентъ, составила но 123 ,р. 38. к. на каждый 
пай, т. е. свыше 12°/о. Въ слѣдующемъ 188Ó—81 г. выгодность 
производства еще увеличилась. Вслѣдствіе произведенной эконо- 
міи по производству, стоимость выработки одного пуда бумаги 
понизилась въ этомъ году съ 92 к. на 77 к. Тѣмъ не менѣе это 
не помѣшало еще болѣе усовершенствовать качество издѣлій 
и съ тѣмъ ■ ішѣстѣ возвысить ихъ дѣны въ продяжѣ. Такимъ об
разомъ, въ 1880—81 году выработано бумаги на 551594 р, 33 к., 
что, съ поступленіемъ изъ нѣкоторыхъ другихъ источниковъ, со
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ставило 552945 р. 71 коп.: израсходовано же 458938 р. 46 коп., 
включая сюда и расходы на погашеніе стоимости машинъ. по- 
строекъ и движимости; слідовательно товариществомъ получено 
чистой прибыли 04007 р. 25 к., а за вычетомъ 10°/о директору- 
распорядителю, 5% въ запасной капиталь и 2750 р. въ капи
таль погашенія паевъ. выдано въ дивидентъ по 140 р. 28 к. на 
каждый пай, т. е. свыше 14°/о *).

Производство описанной фабрики увѣнчалось на Всероссійской 
промышленно-художественной выставкѣ 1882 года, за выставлен- 
ныя ею изділія, высшею наградою—государственнымъ гербомъ.

Съ 1879 года въ г. Могилевѣ существуетъ заводъ для приго- 
товленія изъ крови животныхъ консервовъ, называемыхъ им бу-  
миномъ. Заводъ этотъ принадлежитъ еврею, міщанину, Довиду 
Каплуну, иміетъ рабочихъ всего два человѣка, мущину и жен
щину, кои долучають квартиру при заводѣ и жалованья, оба вмѣ- 
стѣ, 16 руб. въ мѣсядъ, и выпускаетъ въ годъ альбумина на сум
му болѣе 1600 руб. Изділія завода двухъ сортовъ: первый сортъ 
употребляется для выдѣлки краски, а второй—для удобреніяпо
лей. Первый сортъ отправляется въ гг. С.-Петербургъ и Мос
кву, въ количостві около 100 пудовъ, по 9 руб. 50 коп. пудъ, а 
второй—за границу, въ гг. Берлинъ и Кенигсбергъ, около 600 
пудовъ, по 1 руб. 10 коп. пудъ.

Свіжую кровь только что убитаго животнаго собираютъ на 
місті. убоя, въ городской скотобойнѣ, въ деревянные или жестяные 
сосуды и оставляють на 4—6 часовъ въ холодномъ поміщеній 
(погребі); отъ дѣйствія холода кровь обращается въ густую мас
су, при чемъ изъ нея вытекаетъ жидкость, имѣющая блѣдно- 
красный цвѣтъ. Густая масса, разрѣзанная на куски, склады
вается на жестяныя сита, который вставляются въ жестяные же 
сосуды, въ видѣ таза, называемые лейки, куда также выливается 
и блѣдно-красная жидкость, которая, въ теченіи сутокъ, стека- 
етъ въ лейки вмѣстѣ съ такою же жидкостью, выходящею изъ 
разрізавной на куски крови. За тѣмъ жидкость эта отдѣляется 
отъ осадка въ лейкахъ посредствомъ стекляной трубки (чтобы 
можно было видѣть степень чистоты жидкости), удлиненной гут- 
таперчевымъ ироводникомъ, въ деревянную кадь и разливается 
въ мелкіе жестяные сосуды, въ которыхъ высушивается, при 
температурі 35—40° Реомюра. Полученные, такимъ образомъ, 
иохожіе на столярный клей, сухіе, тоненькіе листики и еоетав- 
ляютъ альбуминъ 1-го сорта. Густая же масса высушивается въ 
особо устроенной печи, при температурі 70—80°, и получаемые

*) Эти свѣдѣнія взяіы  изъ п ечатны м  охчеховъ товарищества за 1S79—S0 и 1880— 
81 годы.
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куски темно-краснаго кровянаго угля составляютъ альбуминъ 2-го 
сорта.

По сообщенію заводовладѣльца, чистый доходъ отъ производства 
описанныхъ издѣлій составляетъ около 1000 р. въ годъ, за вы- 
ключеніемъ 600 р.. идущихъ на полное содержаніе завода, и 75 
руб., ежегодно уплачиваемыхъ въ городскую скотобойню за пра
во полученія свѣжей крови отъ всѣхъ убиваемыхъ на мясо жи- 
вотныхъ.

Къ числу оригинал ьныхъ производству спеціально свойствен- 
ныхъ западно-русскому краю, слѣдуетъ отнести производство та- 
лесное. Подъ именемъ талссъ разумѣется бѣлая съ черными 
полосами шерстяная ткань, покрывающая молящагося сына 
Израиля. Для удовлетворенія болыпаго спроса на талесы, 
Могилевская губернія, какъ видно изъ вѣдомости, имѣетъ нѣ- 
сколько талесныхъ фабрикъ, Центромъ талеснаго производ
ства служить м. Дубровна, гдѣ находится древнѣйшая по вре
мени и лучшая по производству талесная фабрика. Сумма про
изводства этой фабрики невелика, но издѣлія ея доведены до 
высшей степени совершенства. Талесная ткань отличается необы
кновенною тонкостію, густотою, прочностію и производится изъ 
самыхъ высшихъ сортовъ чистой шерсти. Доступный, по причи
н і высокихъ цѣнъ, только для наиболѣе состоятельной части ев- 
рейскаго населевія губерній талесы Дубровенской фабрики не до
пускають никакого соперничества со стороны остальныхъ талес
ныхъ фабрикъ. Послѣднія производить талесы гораздо болѣе 
низкаго сорта, на которые имѣется болѣе обширный спросъ со 
стороны бѣдныхъ евреевъ. Особенно много талесовъ производится 
на ткацкихъ фабрикахъ въ м. Шкловѣ.

Фабрики эти помѣщаются въ ж илыхъ домахъ и имѣютъ 
по нѣскольку простыхъ ткацкихъ станковъ, нриводимыхъ въ 
дѣйствіе каждый силою одного работника. Матеріалу въ видѣ 
мотковъ цвѣтной, бѣлой и черной шерсти и особенно бумаги, по
лучается изъ Москвы по самымъ разнообразными большею ча
стію, весьма низкимъ цѣнамъ, соотвѣтственно невысокимъ досто- 
инствамъ самаго матеріала. Кромѣ мелкихъ разноцвѣтныхъ бу- 
мажныхъ издѣлій, въ родѣ зимнихъ шарфовъ, поясовъ и т. под., 
здѣсь выдѣлывается также низшаго разбора талесная ткань. По 
сообщенію фабрикантовъ, въ прежнее время производство ихъ 
имѣло гораздо болѣе обширные размѣры и по достоинствамъ не 
уступало производству Дубровенской фабрики. Но съ того вре
мени, какъ значительная торговля м. Шклова,, обогащавшая его 
жителей, пала, наступилъ унадокъ-и ткацко-талеснаго производ
ства. Въ настоящее время для удовлетворенія рѣдкаго спроса на



высшіе сорты талесовъ, послѣдніе получаются Шкловскими фаб
рикантами въ готовомъ видѣ изъ м. Дубровны.

Тѣмъ не менѣе талесное производство даже Шкловскихъ фаб- 
рикъ приносить значительный выгоды фабрикантами По словаѵъ 
послѣднихъ, среднимъ числомъ, на каждую изъ нихъ іі[)иходится 
чистаго годоваго дохода до 500 руб. Эта выгодность обусловли
вается, безъ сомнѣнія, умѣніемъ соыть свой товаръ, свойствен- 
нымъ фабрикантамъ исключительно евреямъ, которые зачастую 
здѣсь же на мѣстѣ, во время ярмарокъ, и продають ого, но 
главнымъ образомъ зависитъ отъ крайней дешевизны рабочаго 
труда, предлагаемая массою празднаго, бѣднаго еврейскаго 
населенія. Фабриканты платятъ ткачамъ-евреямъ за тяжелый 
дневной трудъ около 6 руб. въ мѣсяцъ, а за наиатываніе 
нитокъ взрослымъ работницамъ—еврейкамъ около 70 коп. въ 
недѣлю.

Въ Гомельскомъ уѣздѣ, у с. Чернаго, Чеботовичской воло
сти, на берегу р. Днѣпра, близъ г. Рѣчицы, ЗІинской губерній, 
лежащаго на противоположной сторонѣ рѣки, въ томъ мѣстѣ гдѣ 
сохранился годный для столярныхъ издѣлій дубовый, ясеневый и 
другой подѣлочный лѣсъ, существует!, съ 1878 г. большая паро
вая строительно-столярная и паркетная Надеждинская фабрика 
В. Грешнера и А. Минятова. Матеріаломъ для издѣлій фабрики 
служить добываемый въ окрестныхъ дачахъ Могилевской п Мин
ской губ. лѣсъ, причемъ для издѣлій строительно-столярныхъ упо
требляется лѣсъ по преимуществу сосновый и ясеневый, а для 
выдѣлки паркетовъ кромѣ дуба, составляющаго основной матері
алу употребляется, для исполненія рисунковъ, ясень, грабь, кленъ, 
илимъ и изъ привозныхъ иностранныхъ породъ—краевое и пали
сандровое дерево. Въ сыромъ видѣ всѣ эти матеріали доставля
ются на фабрику по слѣдующимъ дѣнамъ: лѣсъ сосновый, съ до
ставкою, по 20 руб. за куб. сажень, дубовый—45 руб., клено
вый и ильмовый—35 р., грабовый—30 р., а породы иностран
ный—4 р. за куб. футъ. Столярный клен получается изъ рус- 
скихъ заводовъ и обходится около 8 р. за пѵдъ.

Изъ этихъ матеріаловъ на фабрикѣ приготовляются, исключи
тельно по заказами, въ отдѣленіи строительно - столярномъ 
двери, оконные переплеты, наличники, плинтусы, а въ отдѣ- 
леніи паркетномъ — такъ называемый массивный паркетъ *). 
Пос-лѣднее издѣліе представляєте большія преимущества передъ 
обыкновеннымъ фанерованнымъ иаркетомъ. Массивный паркетъ 
состоитъ изъ массивныхъ, толщиною въ Ѵ /і дюйма, брусковъ и

- 2 7 7 -

*) Обыкновенно паркетъ бываетъ фанерованный. сосхоящій изъ тинкнхъ, иетолще з дюй
ма, иласішіокъ, наклеенвыхъ на сосдовыя рамы.
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шашекъ, связанныхъ между собою шпунтами на клею. Преиму
щества массивнаго паркета заключаются въ слѣдующемъ:

1)*По небольшимъ размѣрамъ тафель, онъ чрезвычайно удо- 
бенъ для перевозки и доставка его, по незначительности вѣса, 
обходится дешевле.

2) Настилка не требуетъ особеннаго искусства, а потому мо
жетъ быть произведена безъ затрудненія каждымъ столяромъ,— 
что даетъ возможность употреблять этотъ паркетъ въ отдален- 
ныхъ мѣстахъ, куда высылка спеціальныхъ мастеровъ обходи
лась бы весьма дорого.

8) Массивный паркетъ настилается не на особомъ основаній, 
какъ фанерованный, а прямо на обыкновенномъ досчатомъ полу,— 
что значительно сберегаетъ расходы, особенно въ томъ случаѣ, 
когда требуется замѣнить простые полы паркетными. Если пар
кетъ прикрѣпляется къ полу не гвоздями, а винтами (шурупами), 
то онъ можетъ быть во всякое время снятъ безъ малѣйшаго вре
да и безъ замѣтной порчи для простаго пола, служат,аго ему ос- 
нованіемъ. Такимъ образомъ, массивный паркетъ можетъ быть упо- 
требленъ не только въ собственномъ домѣ, но и въ нанятой 
квартирѣ и, по минованіи надобности, снятъ, не теряя своей цен
ности.

4) Въ хорошо устроенныхъ домахъ и при надлежащемъ обра- 
щеніи массивный паркетъ не подвергается никакой порчѣ и слу
жить чрезвычайно долго; если же онъ будетъ поставленъ въ весь
ма неблагопріятныя условія, то хотя и можетъ дать трещины, 
какъ всякое издѣліе изъ дерева, но никогда не получитъ такого 
печальнаго вида, какъ фанерованный паркетъ, въ которомъ досчеч- 
ки, отклеиваясь, приподнимаются или же совсѣмъ вываливаются. 
Будучи во всѣхъ паправленіяхъ скрѣплекъ шпунтами, массивный 
паркетъ вовсе не коробится, а неболыпія трещины, еслибы та- 
ковыя оказались, могутъ быть легко задѣланы; при перестилкѣ 
же онъ иринимаетъ видъ вполнѣ новаго. Это качество дѣлаетъ 
массивный паркетъ особенно выгоднымъ для вокзаловъ, столо- 
выхъ, спаленъ, переднихъ, умывальныхъ и проч., гдѣ фанерован
ный паркетъ, вслѣдствіе подмочки, весьма скоро приходить въ 
совершенную негодность.

5) Массивный паркетъ приготовляется по разнообразнымъ и 
весьма красивымъ рисункамъ и, не смотря на указанныя преиму
щества, стоить значительно дешевле фанерова'ннаго.

Фабрика ежедневно приготовляетъ приблизительно около 15 
ква.д. саж. паркета, т. е. около 3750 саж. въ годъ, при чемъ изъ 
одной кубич. сажени сыраго дуба получается количество брус-



jKOBb и шашекъ, достаточное для приготовленія И —15 квад. 
саж. паркета.

Главвымъ двигателемъ ири производствѣ работь служить паро
вая машина, высокаго давлеыія, въ 100 силъ. При ней находятся 
два паровика, могущіе работать безопасно при 60 фунтахъ дав- 
ленія. Машина и паровики—работы Петербургскаго завода Илисъ 
и Бутдъ, а передаточные валы—Брянекаго сталс-литейна- 
го завода. Для распилки толстыхъ бревенъ при фабрикѣ 
имѣется круглая американская пила 60 дюймовъ въ діаметрѣ, 
съ механическою подачею, разрѣзающая въ сутки больше 12000 
квадрат, футовъ. Для распилки болѣе мелкихъ вещей употреб
ляется 11 круглыхъ пилъ, 8 -3 6  дюймоваго діаметра, съ ручною 
подачею. Доски и бруски, разрѣзанные 36 —24 дюймовой пилой, и 
имѣющіеГ-2 дюйма толщины, просушиваются въ теченіи40 дней 
въ температурѣ 60° Реомюра. Затѣмъ они подвергаются чисткѣ на 
строгальныхъ станкахъ, сортируются по цвѣту дерева и по- 
ступаютъ въ столярное отдѣленіе дли составленія та*|»ель или 
квадратныхъ аршинныхъ плитъ. Здѣсь шашки и бруски, обрѣзан- 
ные и подобранные по двѣту и величипѣ, прошиуитовываются на 
всѣхъ четырехъ кромкахъ съ помощію шпунтовалыіаго станка, 
Саксонской фабрики, и профуговываются на фуговальномъ той-же 
фабрики станкѣ. Въ шпунты или пазы брусковъ и. шашекъ вго
няются на клею деревяныя периі, на послѣднія насаживаются 
шпунтами соотвѣтствующія части брусковъ и шашекъ и, такимъ 
образомъ, составляется цѣлая аршинная плита или тафля. Для 
окончательной отдѣлки тафли поступають на вертикальный стро
гальный станокъ (тоже Саксонской машинной фабрики), гдѣ 
получаютъ надлежащую толщину (1У± дюйма), передаются на 
станки шпунтовальные и фуговальные, на которыхъ провѣряют- 
ся углы, прорѣзаются сплошные пазы для соедияенія тафель при 
самой настилкѣ паркета и, наконецъ, съ исподней стороны про
сверливаются въ косвенномъ направленій отверстія для винтовъ, 
прикрѣпляющихъ паркетъ къ черному полу.

Къ числу техническихъ удобствъ фабрики нуагно отнести и 
то, что все передвиженіе сухихъ и сырыхъ матеріаловъ въ раз
иня отдѣлеяія и склады фабрики производятся по особо устро
енной желѣзной дорогѣ въ ручныхъ вагонахъ.

Главное управленіе фабрикою принадлежитъ инженеръ-механи- 
ку, прусскому подданному, при которомъ состоитъ помощникъ, 
уроженедъ Курляндіи. Мастера, работающіе при станкахъ, боль
шею частію нѣмцы, изъ Пруссія и частію изъ Еовенской губер
ній, а чернорабочіе—крестьяне Могилевской и сосѣднихъ губер
ній.

Всѣ рабочіе мужескаго пола и средняго возраста. При 12 ча-
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совой суточной работѣ, при хозяйскому помѣщеніи, особомъ для 
семейныхъ и холостыхъ, простые рабочіе получаютъ жалованья 
въ мѣсяцъ по 12 р., а мастера отъ 16 до 24 р. Работы въ ночное 
время производятся въ случаѣ усиленных!, требованій _ на фаб
ричный издѣлія, но неиначе, какъ по особому соглапіенію съ ра
бочими и за особую плату. Въ вадахъ гигіеническихъ, а также 
для предупрежденія опасности отъ пожара въ маосѣ удобовоспла- 
меняемыхъ матеріалові^, строго воспрещается во всѣхъ отдѣле- 
н ій х ъ  фабрики куреніе табаку. Въ качествѣ разсыльнаго, для за
купки мелкихъ товаровъ и для наблюденія за отправкой издѣлій 
до станцій желѣзной дороги, при фабрикѣ состоитъ на постоян
ной службѣ одинъ еврей.

Фабрика имѣетъ довольно обширный сбытъ своихъ издѣлій, 
особенно паркетныхъ. Онъ производится во всѣ города Россій- 
ской Имперіи частію по Днѣнру, но главнымъ образомъ по же- 
лѣзной дорогѣ, ближайшая станція которой отстоитъ отъ фаб
рики въ Й5 верстахъ. Цѣны паркета за каждую квадратную 
сажень, состоящую изъ девяти отдѣльныхъ аршинныхъ тафель, 
обозначены въ печатной иллюстрированной брошюрѣ *), изданной 
управленіемъ фабрики, и простираются отъ 14 до 25 р. При за- 
казахъ на значительную сумму дѣлается скидка отъ 10 до 15%.

Относительно сбыта издѣлій фабрика, по своему мѣсто- 
нахожденіго, находится въ весьма невыгодномъ положеній. Вы- 
боръ мѣстности для устройства фабрики, по сообщенію владѣль- 
цевъ ея, а также и самое устройство, обусловливались расчета
ми на проведеніе линіи Бресто-Врянской желѣзной дороги черезъ 
р. Днѣпръ близъ г. Рѣчицы, мимо самой фабрики. Между тѣмъ 
проектъ проведеній указанной желѣзво-дорожной линіи остался 
неосуществленнымъ и фабрика принуждена доставлять свои из- 
дѣлія къ станцій Буда-Кошелевская, Либаво-Роменской желѣзной 
дороги, по проселочнымъ дорогамъ, проходящимъ чрезъ сыпу- 
чіе пески, болота и овраги, весною и осенью вовсе почти непро- 
ѣзднымъ. Рѣка же Днѣпръ, хотя и протекаетъ мимо самой фаб
рики, но, частію по нричинѣ мелководія, нерѣдко препятствующего 
перевозкѣ въ особенности срочныхъ кладей, частію по крайне 
ограниченным!, спросамъ на паркетныя издѣлія всѣхъ мѣстностей, 
лежащихъ по Днѣпру, но главнымъ образомъ по причинѣ опас
ности со стороны вліянія сырости на клееныя издѣлія, также не 
представляетъ удобствъ для сбыта послѣднихъ. Бо при всѣхъ 
этихъ неудобствахъ, какъ видно изъ прилагаемаго ниже расчета 
годовыхъ оборотовъ, сообщеннаго управленіемъ фабрики, выгод
ность столярнаго и паркетнаго производства несомнѣняа.

*) Къ брошюрѣ приложены 34 рисунка роскошныхъ н  разнообразных^ видовъ пар
кета, выдѣдываенаго на фабрикѣ.



Оеновной_ капиталъ, затраченный на устройство фабрики, со- 
ставляетъ 75000 руб. Капиталъ оборотный, ежегодно употребля
емый на производство, 84000 руб. и въ томъ числѣ:

а) на разныя повинности, т. е. поземельны#, купеческія, при- 
кащичьи и промысловыя свидѣтельсгва - - 600 руб.

б) — рабочихъ и служащихъ - 12000 —
в) — сырые матеріали - 10000 —
г) — ремонтъ станковъ и разныхъ инструментовъ 3000 —
д) — страховк у .......................................‘ 1000 —
е) - -  отопленіе паровиковъ и всѣхъ зданій - 3000 —
ж) — накладныя и разные случайные расходы 4300 —
Валовой ежегодный доходъ отъ продажи фабричныхъ из- 

дѣлій составляете около 60000 руб., а за вычетомъ указанныхъ 
расходовъ получается около 26000 дохода чистаго. Безъ сомнѣ- 
нія,_ эта крупная сумма вполнѣ достаточна для ежегоднаго пога- 
шенія основнаго капитала и для того, чтобы составить хорошій 
процентъ на капиталы основной и оборотный.

Понятно, что подобные результаты производства, при указан
ныхъ неудобствах ъ сбыта, обусловливаются единственно боль- 
шимъ спросомъ на фабричныя издѣлія, апослѣдній въ свою оче
редь прямо зависитъ отъ достоинства издѣлій—яхъ прочности, 
разнообразія риеунковъ, художественности отдѣлки и сравнитель
ной дешевизны въпродажѣ.

Надеждинская фабрика получила награды: на Парижской все- 
мірной выставкѣ 1878 г. серебряную медаль и на Всероссійской 
промышленно-художественной выставкѣ 1882 г. бронзовую медаль.

Фабричная-лѣсопромышленношь, какъ видно изъ вѣдомости, не 
представляете болѣе или менѣе широкаго развитія ни въ одной 
изъ мѣстностей Могилевской губерній, особенно относительно 
техническихъ способовъ разработки лѣсныхъ богатствъ края. 
Сверхъ паркетной фабрики Грешнера и Минятова, а также заво
да для выдѣлки ружейныхъ прикладовъ (болванокъ,) существуетъ 
въ ф. Осгровѣ, Вобрской волости, Оѣнненскаго уѣзда, принад- 
лежащій Высочайше утвержденному товариществу— „Лѣсопро- 
мышленникъ,“ заводъ технической разработки лѣсныхъ произве
дений.

На заводѣ перерабатываются разнаго рода лѣсные матеріали, 
добываемые въ лѣсахъ, принадлежащихъ товариществу, и достав
ляемые на заводъ сосѣдними крестьянами. За вырубку и подвозку 
на заводъ дровъ товарищество платить по 1 р. 75 к. за  ̂ кубич. 
саж.; корчей (изъ лѣса хвойныхъ породъ) около 5 р. за саж.; береста, 
живица, шишки, сосновьш иглы и проч. приносятся преимуще
ственно женщинами, и дѣтьми всякій разъ за особую плату, по
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уговору. Смола покупается у сосѣднихъ евреевъ-смолокуровъ по
70 к. пудъ, съ доставкою на заводъ; отъ нихъ же получается для 
переработки въ уксусную кислоту подсмольная вода по 15 к. 
пудъ. Известь, хотя и весьма низкаго достоинства, получается 
изъ г. Орши и окрестностей мѣстечка Холопеничъ, Минской гу
берній, около 22 к. пудъ, съ доставкою на заводъ. Глина, также 
низкаго сорта и въ маломъ количествѣ, а песокъ—въ изобиліи 
добываются на мѣстѣ. Разнаго рода химичеекіе продукты, какъ 
то: ѣдкій натръ, нордгаузенекая дымящаяся кислота, кислоты азот
ная и соляная, ископаемый воскъ (церезинъ) и разные мелкіе 
реактивы получаются изъ Варшавы, черезъ торговый домъ А. Ф. 
Галле; американскій гарпіусъ, разныя эсеенціи, пробки, краска 
и проч,—изъ Петербурга, черезъ торговый домъ Штоль и Шмидтъ; 
сырая нефть—изъ Саратова, черезъ посредство агентовъ обще
ства „Лебедь."

Производство завода, не взирая на сравнительно недавнее его 
существованіе и много неблагопріятныхъ условій, отличается 
болыпимъ разнообразіемъ, новостью, полезностью для употреб- 
ленія, а также современностью и хорошимъ качествомъ многихъ 
его издѣлій. Вотъ точное перечисленіе всѣхъ издѣлій завода: 

Д е з и н ф е к ц і о н н ы я  с р е д с т в а .
1) Ерезоловый порошокъ; 2) ароматичеекій порошокъ; 8) кре- 

золо-алюминіевый порошокъ; 4) дезинфекціонная жидкость; 5) ук
сусный алюмината, для уничтоженія бактерій и заразительныхъ 
грибковъ, въ 8° Вомэ; 6) ароматическая жидкость; 7) куритель
ный порошокъ, отъ заразы.

М е д и ц и н с к і е  п р е п а р а т ы .
8) Сосновое масло отъ ревматизма; 9) сосновый экстракта для 

ваннъ; 10) креозота жидкій, въ 8° Вомэ; 11) древесный уксусъ, 
крѣпкій.

С м а з о ч н ы е п р е д м е т ы .
12) Масло машинное № 0 для тонкихъ механизмовъ; 18) ма

сло машинное № 1 для тяжелыхъ машинъ; 14) масло машинное 
№ 2 для легкихъ станковъ; 15) масло для напитыванія кожъ; 
16) мазь машинная № 1 и № 2; 17) мазь для зубчатыхъ ко- 
лесъ; 18) мазь для деревянныхъ механизмовъ; 19) экипажная мазь. 

Д л я  р а з н ы х ъ  н а д о б н о с т е й .
20) Эфирный скипидарь; 21) древесный парафинъ; 22) уксу- 

со-кислая известь, бѣлая; 23) пековое масло, полуочищенное; 
24) сухая черная протрава (уксусо-желѣзный порошокъ), чистая.

Н е п р о м о к а е м ы е  с о с т а в ы .
25) Составь для черненія кожъ и солдатской амуниціи; 26) со- 

етавъ дда еапоговъ; 27) составь для брезеятовъ і  фартушъ*.
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П р о д у К 'Г Ы И 3 ъ н е ф т и.
28) Масло для воздушныхъ насосові, тормаза Вестингауза: 

29) масло машинное; 30) мазь для цилиндровъ и поршней; 
31) вазелинъ.

Въ 1881 году, заводъ переработалъ въ теченіи 250 рабочихъ 
дней:

корчей сосновыхъ 
извести -
гарпіуса (канифоли) - 
нитробензина - 
сѣрной кислоты 
азотной — - 
соляной — - 
ѣдкаго натра - 
желѣзнаго купороса - 
смолы (живицы) 
масла аромати ческаго 
ископаемая воска 
'подсмольной воды 
сала говяжьяго 
шишекъ и иголъ сосновыхъ 
нефти сырой

машиннаго масла

минерал, масла |
масла для кожъ 
пековаго масла 
сосноваго масла
машинной мази
экипажной мази
парафина
скипидара
скипидара офирнаго |  _
креозота очищенная 
ароматической жидкости 
простой жидкости 
ароматическаго порошка 
крезодоваго порошка

50 куб. саж. 
200 пудовъ.

о
100
10
10
50

300
1.500

5
50

3000
20

400

теченіи того же года выработано:
- Ж 0 400 пуд-

- - № 1 500
- - № 2 300 —
- - № 1 200 —
- - № 2 100 —
_ - --- 100 —
— - --- 150 —
- - --- 20 —

- Л2 1 100 —
- Лї 2 50 —
- --- 500 —

— - --- 300 —
- № 1 100 •—
- № 1 100 —

— - № 2 50 —
И, __ 100 —
— — — 25 —

м _ 2000 —
тт —— 50
т т — 2000 —



— â8i —

мази для зубчатыхъ колесъ ~  50 —
мази для смазки кожъ - — 50 —

Приблизительно такихъ же размѣровъ было производство заво
да и во всѣ предшествующіе годы.

Способъ производства заключается, главнымъ образомъ, въ су
хой перегонкѣ разныхъ лѣсныхъ матеріаловъ въ металлическихъ 
аппаратахъ на огнѣ и посредствомъ согрѣтаго пара. Для этой 
цѣли въ 1881 году на заводѣ находилось 8 желѣзныхъ котловъ, 
въ50 пудовъ емкости каждый, 5 желѣзныхъ ретортъ 11V2 фут. 
длины и 4 фута въ діаметрѣ, два неболыпихъ паровыхъ котла 
и нѣсколько малыхъ аппаратовъ съ холодильниками. Всѣ эти 
аппараты изготовлены въ Петербургѣ. Для приведенія въ дѣй- 
ствіе шести пильныхъ станковъ и мельницы служилъ локомо
биль въ 8 силъ, выписанный изъ Праги. Исправленіе аппара
товъ, передѣлка большихъ желѣзныхт котловъ съ заклепкою и 
штамповкою, а также нарѣзка винтовъ 2 Уз дюймовой величины 
производится на особо устроенной кузницѣ съ двумя горнами и 
со всѣми неообходимыми инструментами. Нѣкоторое время при 
заводѣ существовали приспособленія для машиннаго производ
ства кровельнаго гонта, но вслѣдствіе подрыва со стороны 
мѣстныхъ крестьянъ, занимающихся въ зимнее время ручною 
выдѣлкою этого матеріала, производство гонта на заводѣ просу
ществовало недолго и нынѣ прекращено.

Составь служащихъ на заводѣ слѣдующій: а) техникъ, ино- 
стран. подданный, изъ Вѣны,—(анализъ иусовершенствованіе издѣ- 
лій производится еще при помощи разныхъ ІІетербургскихъ тех- 
никовъ, состоящихъ пайщиками товарищества, владѣющаго заво- 
домъ), б) управляющій заводомъ, в) завѣдывающій матеріалами,-
г) конторщикъ, д) два прикащика и е) простые постоянные 
рабочіе и мастера. Послѣдніе всѣ русскіе подданные и преи
мущественно уроженцы Могилевской губерній. Плата какъ тѣмъ, 
такъ и другимъ простирается отъ 8 до 12 руб. въ мѣсяцъ за 
12 часовой дневной трудъ. При неболыпомъ жалованьи и до
вольно тяжелыхъ, особенно дезинфекціонныхъ работахъ, про
должающихся днемъ и ночью, положеніе рабочихъ, смѣняющих- 
ся черезъ 12 часовъ, нельзя назвать вполнѣ удовлетво
рительными Изъ числа постоянныхъ рабочихъ только очень 
немногіе, наиболѣе необходимые, имѣютъ помѣщеніе при 
заводѣ, пользуясь отопленіемъ, освѣщеніемъ, кормомъ для 
скота и мѣстомъ для огорода отъ владѣльдевъ завода. Ос
тальные приходять на работы изъ сосѣднихъ, расположен- 
ныхъ около 2-хъ верстъ отъ завода, деревень, получаютъ какъ 
сказано, небольшое жалованье, которое, по возвращеніи изъ 
ваіща. зачастую и пропжштъ въ еврейскихъ корчщщь, Е де
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меньшую плату долучають поденщики. Посліднимъ за ку
бическую сажень сосновыхъ корчей, при громадной трудности 
выворачиванія ихъ изъч земли, съ доставкою на заводъ платится 
всего 5—6 р., за доставку съ вырубкою кубической сажени 
сосновыхъ дровъ <>тъ 1 р. 50 к. до 1 р. 75 к., за про
возь разныхъ матеріалові и издѣлій на одиннадцати верстномъ 
разстояніи до станцій Крупки—по 4 к. съ пуда. Кромѣ того 
для разныкъ мелкихъ работъ при заводѣ состоять женщины и 
дѣти. Тѣ и другія получаютъ плату не свыше 15—20 к. въ 
сутки.

Сбыть издѣлій завода пока невеликъ и обнимаетъ небольшое 
число мѣстностей. Экипажная мазь идетъ въ гг. Борисовъ, Ор- 
шу, и нѣкоторыя мѣстечки, но въ весьма небольшом, количе- 
ствѣ, вслѣдствіе непониманія качествъ этого товара и возможно
сти пріобрѣтать мазь простаго еврейскаго издѣлія въ кредитъ. 
Точно также и масла для напитыванія кожъ расходуются въ 
неболыпомъ количествѣ, такъ какъ замѣняются потребителями 
дегтемъ и ворванью. Экипажныя мази продаются на мѣстѣ отъ
1 р. 60 к.—2 р. 40 к. пудъ, масло для кожъ—4 р. 50 к. пудъ, 
Масло машинное отъ 8—6 р. пудъ сбывается на болыпіе 
фабрики и заводы, изъ коихъ нікоторые, какъ напр, заводы 
Новороссійскаго общества камеыноугольыаго и редьсоваго произ
водству Ікатеринославской губерній, суконная фабрика Ііельт- 
цѳра въ Детероургі и другіе пользуются исключительно мае- 
ломъ Островскаго завода уже пять лѣтъ. Разныя дезинфек- 
ціоныя средства идутъ исключительно въ ііетербургъ, на мі
сті же нѣтъ никакого треОованія на нихъ, равно какъ и на 
креозотъ. Сосновое масло отъ ревматизма и ломоты сбывается на 
югѣ Россіи, въ Харьковѣ, Воронежі и др.; на мѣсті пріоирѣ- 
тается только по мелочамъ соеідними крестьянами. Уксусная 
кислота перерабатывается въ разныя дезинфекціояныя средства. 
Уголь, вслідствіе дорогой провозной платы по желѣзнымъ доро- 
гамъ, также не иміетъ никакого сбыта. Сосновый экстрактъ Ъа- 
зелинъ и разные непромокаемые составы начали выдѣлываться 
только въ 1880 г. и, до новости, вовсе еще не распространены.

Издержки завода за . 1881 г. состояли въ слідующемь:
а) гильдейскія повинности, за билеты на право_ торговли и 

проч. - - - - - - - 750 руб.
б) поземельный налогъ за находящуюся при заводі землю 

подъ лісомъ (1118 д.) - 71 р. 80 к.
в) содержаніе служащихъ - - - 2000 -------
г) ремонтъ строєній и апцаратовъ - - 1000 -------
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д) уплата за матеріали и работы до - 10000 -------
е) содержаніе центральнаго упраменія въ Петербург!, 

коммиссіоные проценты агентамъ и разные другіе расхо
ды—  -  -  -  -  -  -  -  -  5 0 5 5  —  —

ж) погашеніе ссуды Виленскому земельному бан
ку - - - - - - - —  5 6 2  — 5 0

Есл? присоединить сюда: еще сумму, необходимую для nora- 
шенія капитала 100000 руб., затрачевдаго на устройство заво
да, и на процентъ съ этого капитала, то общая сумма ежегод- 
ныхъ расходовъ завода поднимется еще выше. Между тѣмъ, по 
сосгёшдетю уіфавяенія • завода, въ 1881 году получено прибыли 
всего 2110-руб. 68 коп. и этотъ скромный остатокъ обращенъ на 
дошлйеніе недоплатъ запрежніе годы.

Успѣшному развитію дѣлъ Островскаго завода пресятстютъ 
многія Г условія, а именно: новизна его издѣлій, непониманіе 
потребителями, велѣдствіе недавняго его существованія, пользы 
атихъ изд&ій, въ особенности дезинфекціонныхъ, недовѣріе, 
оказываемое новому, производству, и предпочтете ' стариннымъ 
демевымъ продуктамъ; повсемѣстное почти отсутствіе подобныхъ 
задедавъ, уроками которыхъ возможно было бы воспользоваться, 
а не применять на тяжелой практикѣ данныхъ, выработанныхъ 
лишь теоритически, и не неся, по этому, значительныхъ, часто 
ничѣмъ невознаграждаемыхъ убытковъ и затрата.; наконецъ, 
невѣрность платежей со стороны покупателей и неаккуратность 
веденія дѣлъ посредникам^ и агентами, состоящими большею 
частію изъ'мелкихъ торговцевъ.

Исчисленныя причины привели къ тому, что товарищество 
вынуждено было ограничивать кредитъ своиммъ посредникамъ и 
агентамъ, нести, почти ежегодно, потери и только съ 1879 г. 
стало получать неболыпія прибыли, какъ напр, указанная выше 
за 1881 годъ.
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б) Кустарная промышленность Могнлевснон губернії.
Составляя одну изъ интереснѣйшихъ и важнѣйшихъ формъ 

народнаго труда, кустарная промышленность является у насъ, 
не смотря на значительную распространенность, не только мало 
изслѣдованною, но «для многихъ и почти незнакомою по ея сущ
ности. Поэтому прежде описанія существующихъ въ Могилевской 
губерній куетарныхъ промысловъ, которые, при насгоящемъ пер- 
вомъ опытѣ, поддались изслѣдованію, необходимо, хотя вкращѣ, 
уяснить значеніе этой формы промышленности.

Тѣсная связь, существующая между кустарнымъ промысломъ 
съ одной стороны п ремесленнымъ и фабричнымъ производствомъ 
съ другой, лишають возможности дать точное общее опредѣленіе 
кустарной промышленности, тѣмъ не менѣе установлены извѣет- 
ныё внѣшніе признаки, по которымъ на практикѣ всякій разъ 
возможно безошибочно опредѣлить,—относится ли данный промы
селъ къ числу куетарныхъ, или же его слѣдуетъ причислить къ 
другой отрасли обработывающей промышленности. Ближе всего 
Кустарная промышленность подходить къ ремесленной, но суще
ственное различіе между ними заключается въ томъ, что ремесло 
имѣетъ мѣсто въ городѣ, кустарный же промыселъ преимущест
венно въ деревнѣ; занятія ремеслами продолжаются круглый годъ, 
кустарь же посвящаетъ своему промыслу только свободную от# 
сельскихъ работъ часть года, главнымъ образомъ зимніе мѣсяцн, 
при чемъ для селянина промыселъ служить побочнымъ занятіемѣ, 
подспорьемъ въ его хозяйетвѣ; если же иногда крестьяне и бро- 
саютъ земледѣліе для исключительныхъ занятій своимъ пройы- 
сломъ, то все-таки они остаются приписанными къ сельскому со- 
словію; въ этомъ отношеніи юридическое положеніе кустарей, 
стоящихъ внѣ законодательства фабричнаго и ремесленнаго,' со- 
ставляетъ также отличительный признакъ кустарной промышлен
ности,

Слѣдуетъ замѣтить еще одну черту, отличающую кустарный 
промыселъ отъ ремесленнаго производства: ремесло удовлетво
ряем только заказу, кустарное же производство кромѣ заказа 
отдаетъ на рынокъ часть своихъ издѣлій, остающуюся свобод
ною за удовлетвореніемъ заказа и вообще ближайшаго мѣстнаго 
населенія. Конечно въ той и въ другой промышленной' отрасли 
возможны уклоненія; какъ ремесленныя рроизведенія могутъ быть 
поставляемы на рынокъ, такъ и издѣлія кустарныя могутъ огра
ничиваться удовдетвореніемъ заказа; тѣмъ не менѣе такія явле-
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нїя, находясь въ зависимости отъ различныхъ условій данной 
мѣстности, должны быть разсматриваемы какъ случаи исключи
тельные и не могутъ измѣнить высказаннаго общаго гіоложенія.

Кустарная промышленность въ болыпинствѣ случаевъ имѣетъ 
характеръ семейнаго производства, распредѣляемаго между чле
нами семьи, съ ограниченнымъ примѣненіемъ наемнаго труда, 
Всѣ участники производства: предприниматель*капиталисте и ра- 
ботникъ соединяются въ промышленности этого рода въ одномъ 
лицѣ главы дома или хозяина; но къ отличительнымъ ея особен- 
ностямъ принадлежите то, что она ведется каждымъ отдѣльнымъ 
предпринимателем^ въ сравнительно неболыпихъ размѣрахъ, при 
незначительной затратѣ основная и оборотнаго капитала и при 
улотребленіи простыхъ и дешевыхъ способовъ производства.

Такая простѣйшая форма обработывающей промышленности, 
называемая кустарною, ведетъ свое начало въ глубочайшей древ
ности, когда всѣ предметы домашняго обихода производились са
мими потребителями, роскошь еде не была потребностью и при
вилегированный классъ довольствовался услугами людей подчи- 
ненныхъ. Только гораздо позже различіе нуждъ потребителей 
породило производство улучшенныхъ товаровъ, выдѣлывавшихся 
искуснѣйшими мастерами; но все таки отсутствіе крупныхъ про- 
мышленныхъ предпріятій, образовавшихся у насъ только въ но- 
вѣйшее время, а также незначительное, въ началѣ русской го
сударственной жизни, развитіе внѣшней торговли, обязывали по
требителей дредметовъ роскоши обходиться произведеніями до
машней крестьянской промышленности. Хотя такимъ образомъ 
происхожденіе кустарной промышленности связывается съ нача- 
ломъ гражданская устройства общества, тѣмъ не менѣе правиль
ное развитіе ея слѣдуетъ отнести только къ началу XVI вѣка, 
когда парчевыя и шелковыя издѣлія, холсты, шерстяныя ткани, 
а въ особенности мѣха стали извѣстными и даже славились загра
ницею и имѣли обезпеченный сбытъ на внутреннихъ рынкахъ, 
такъ какъ непремѣннымъ условіемъ существованія этой промыш
ленной отрасли нужно считать тотъ факте, что товары произво
дятся не для личнаго потребленія, а для сбыта ихъ, для прода
жи.

Такое давнее происхожденіе кустарной промышленности впол
не объясняетъ почему поселяне, не знающіе отличія между ку- 
старнымъ промысломъ съ одной стороны и домашнимъ производ- 
ствомъ, а также ремесленною промышленностью съ другой весь
ма не рѣдко, относительно времени возникновенія даннаго про
мысла, только и могутъ сказать, что онъ существуете изстари, 
что имъ занимались дѣди а передали внукамъ, Равнвшъ обра*
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зомъ и причины происхожденія промыеловъ также часто не подда
ются точному изслѣдованію; лишь тѣ промыслы могугь быть 
опредѣлены въ этомъ отношеніи, которые возникли въ сравнитель
но недавнее время и отъ причинъ случайныхъ, каковы: обученіе 
по волѣ помѣщика во времена крѣпостнаго права, дозаимствова- 
ніе техническихъ знаній отъ ремесленниковъ пришлыхъ изъ дру- 
гихъ губерній, изученіе ремесла мѣстными жителями при отхо- 
жихъ промыслахъ и т. п. Но для уясненія общихъ основаній 
зарожденія весьма многихъ промыеловъ достаточно простаго на- 
блюденія. Предметы первой необходимости, изготовляемые куста
рями, какъ—колеса, одежда, обувь, глиняныя издѣлія, деревянныя, 
кузнечныя и проч. въ обыденной жизни нашего еельскаго насе- 
ленія составляютъ такую потребность, удовлетворить которую 
возможно только мѣстными средствами; перевозка многихъ такихъ 
предметовъ изъ мѣётъ ихъ производства на мѣста сбыта не воз
можна по ихъ громоздкости и не прочности; избытокъ на нѣстѣ 
сырыхъ матеріаловъ, недостатокъ капиталовъ, 'недопускающій 
перехода промысла къ фабричному и заводскому производству, 
самыя разнообразныя экономическія условія, почвенныя. по кото- 
рымъ земледѣдьческій трудъ вознаграждается иногда весьма ог
раниченно, клпматическія, оставляющія крестьянину весьма дол- 
гій зимній досугъ и другія причины заставляють населеніе вся
кой мѣстности выдѣлить изъ своей среды часть работзиковъ и 
отдать извѣстное время для приготовленія предметовъ. необхо- 
димыхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ.

Кустарная промышленность по этому широко распространилась 
въ средѣ русскаго народа, но состояніе ея въ данной мѣстности 
иногда весьма быстро мѣняется. Сплошь и рядомъ указываются 
случаи зарожденія и быстраго развитія, или же полнаго исчезно- 
венія и упадка того или другаго промысла въ теченіи какого ли
бо десятка лѣгл’ъ. Спросъ на извѣстнаго рода предметы, недоста
токъ сырья, затрудненія въ способахъ пріобрѣтенія его, налич
ность капиталовъ, техническія усовершенствованія производства, 
соперничества фабрикъ и многія другія условія имѣюгь пря
мое вліяніе на состояніе и устойчивость мѣстнаго производства 
этого рода. При такомъ положеній кустарная промышленность 
естественно подвергается также значительнымъ измѣненіямъ, какъ 
относительно размѣровъ основнаго и оборотнаго капитала, затра- 
чиваемаго на производство, такъ и относительно примѣненія на- 
емнаго труда и потому иногда почти незамѣтно переходить въ 
крупное фабричное и заводское производство.

Въ этомъ отношеніи нельзя не указать на послѣдствія запре- 
тительнаго тарифа 1822 года. Созданный этимъ тарифомъ усло
вия были такъ выгодны для русской промышленности, что въ ко
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роткое время много мелкихъ крестьянекіш. промысловъ, прейму- 
щёіственно въ срединныхъ губерніяхъ, превратились въ круп
ный фабричныя предпріятія, существующая и по нынѣ; усилен
ный- спросъ на предметы, ввозъ которыхъ запрещался тарйфомъ,
посіужилъ непосредственнымъ основаніемъ такому превращенію.

ґ
Явленіе это и другіе случаи перехода кустарныхъ промысловъ 

въ фабричное производство повлекли за собою то, что въ по- 
слѣдне# время по вопросу о кустарной промышленности не рід
ко слышится, что мелкіе промыслы съ развитіемъ заводской и 
фабричной промышленности должны постепенно падать и въ кон
ц і коноовъ совершенно исчезнуть, въ силу того обстоятельства, 
что тѣ условія. которыя въ настоящее время препятствуютъ 
развитію-.фабричнаго и заводскаго производства и косвеннымъ 
образомъ-способствуютъ поддержанію кустарнаго,—какъ то: не- 
достатокъ, капиталовъ, трудность сообщеній, дѣлающая дорогими 
подвозку суровья и доставку товаровъ, недостаточность ѵмѣлыхъ 
рабочихъ и дороговизна машинъ, наконецъ сравнительно низкій 
уровень образованія въ средѣ нашихъ фабрикантовъ и заводчи- 
ковъ,—должны постепенно измѣняться въ пользу фабричной и 
заводской промышленности. Слѣдуя такимъ соображеніямъ, вы
сказывается еомнѣніе—нуженъ ли вообще кустарный промыселъ, 
слѣдуетъ ли ему покровительствовать, или же лучше его иско
ренить. Нельзя не замѣтить, что всѣ такія соображенія должны 
быть признаны праздными. Кустарные промыслы, не смотря на 
покровительственныя мѣропріятія фабричной и заводской про
мышленности, все таки не были уничтожены, а нѣкоторые и 
по нынѣ продолжаютъ процвѣтать. Къ тому же не всѣ виды ку
старной промышленности способны принимать въ одинаковой 
мѣрѣ форму фабричнаго и заводскаго производства, отличи
тельная черта котораго состоитъ въ широкомъ примѣненіи 
механической силы. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ, 
обработка глины, издѣлія изъ кожи, многіе виды обработ
ки дерева и проч. уже по свойству матеріаловъ и пріе- 
мамъ труда сохраняютъ и вѣроятно сохранять на долго свой 
кустарный характеру; другіе же виды, какъ напримѣръ, про
изводство волокна и тканей, обработка кожи, хотя и легко дѣ- 
лаются достояніемъ крупнаго производства, но тѣмъ не менѣе 
могутъ сохранить кустарный характеръ и существовать ря- 
домъ съ фабричною и -заводскою промышленностью, въ особен
ности если къ этимъ йроизводствамъ будуть примѣнены артель- 
ныя начала въ отношеніи закупки суровья и сбыта товаровъ, 
если будетъ организованъ кредитъ для ихъ потребностей и если 
сверхъ того въ ихъ технику будуть вноситься улучшенія, иду- 
щія рядомъ съ успѣхамзн техническихъ наукъ и знаній. Но не-
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зависимо этого и матеріальная польза, вносимая кустарнымъ про- 
мысломъ въ экономическую жизнь населенія, вполнѣ оправдыва
ете взглядъ нашъ _ на настоящій вопросъ. Если креетьянинъ— 
кустарь, занимающейся на мѣстѣ излюбленнымъ промыслолъ въ 
свободное отъ земледѣльческихъ работъ время, съ пользою для 
себя употребляетъ свой досугъ на производство предметовъ, 
сбыть которыхъ обезпеченъ, то отъ этого произойдете улучше- 
ніе его благосостоянія. Такому крестьянину неурожайный годъ 
не такъ страшенъ какъ его сосѣду, незнающему никакого про
мысла, неумѣющему съ пользою употребить досугъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ кустарная промышленность представляетъ и другія вы
годы: кустарь не отрывается, подобно фабричному рабочему, отъ 
земли; земледѣльческія работы укрѣпляютъ здоровье его; запас
шись лѣтомъ здоровьемъ, кустарь легко выдерживаете зимнюю 
усидчивую работу; онъ конечно здоровѣе фабричнаго, нѳотходя- 
щаго отъ станка. Сверхъ того нравственное превосходство ку
старя, живущаго постоянно въ своей семьѣ, надъ фабричнымъ 
подтверждается всѣми наблюдателями. Такимъ образомъ вопросъ 
объ уничтоженіи кустарной промышленности падаетъ самъ со
бою.

Съ другой стороны, въ виду неизбѣжности перехода нѣвото- 
рыхъ кустарныхъ промыеловъ въ фабричное производство, люди, 
сознающіе значеніе кустарной промышленности, ставъ на точву 
зрѣнія покровительства ей, задаются вопросоаъ: что же станется 
съ кустарями, если переходь этотъ, самый правильный и естест
венный, совершится? Желая придти на помощь кустарямъ, они 
стремятся натолкнуть ихъ на новую отрасль промышленности, 
на такую именно, которая можете соперничать съ фабричною.

- Осуіцествленіе такихъ стремленій находится въ полной зави
симости отъ мѣстныхъ условій, которыя прежде всего должны 
быть основательно изучены. Безъ сомнѣнія существуете много про- 
мысловъ, которые могли-бы возникнуть въ данной мѣстности, НО 
не возникаютъ потому, что крестьянамъ и въ голову не при
ходить возможность ихъ возникновенія. Но для того, чтобы про
мыселъ привился къ данной мѣстности, необходима наличность 
двухъ существенныхъ условій: подручноеть сыраго матеріала и 
легкость сбыта продуктовъ; безъ нихъ ни . развитіе, ни самая 
жизнь, промысла не возможны. Конечно при этомъ нужно обу
чить будущихъ .кустарей промыслу, для чего могла бы послужить 
лучше, всего школа, но задача ея должна быть во всякомъ слу- 
чаѣ приведена въ строгое соотвѣтствіе съ мѣстными потребно- 
стями,

Высказанныя общія начала сами по себѣ уже выяснягатъ ха-
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кое громадное экономическое значеніе имѣетъ кустарное произ- 
■ водство. Повеемѣстная его распространенность и обширность рынка 
даютъ ему почетное мѣсто въ нашей обрабатывающей, а въ особен
ности сельско-хозяйственной промышленности, но, по отношенію 
къ благосостоянію земледѣльческаго населенія, _ значеніе его 
становится еще . болѣе серьезнымъ. Это значеніе, если под
вести итогъ главнымъ отличительнымъ чертамъ кустарной про
мышленности, выразится въ слѣдующемъ:

1) Посредством кустарныхъ промысловъ нате земледѣльче- 
ское населеніе иолучило возможность съ пользою примѣнять 
тотъ излишекъ времени, который остается -у него незанятымъ 
земледѣльческими работами въ теченіи зимняго полугодія.

2) Въ продуктахъ кустарная производства крестьяне нахо
дять обезпеченіе своихъ, часто скудныхъ, платежныхъ средствъ. *)

3) Ограничиваюсь предѣлами домашней осѣдлости, кустарная 
промышленность даетъ возможность работнику не отрываться отъ 
дома и семьи, иітересы которыхъ страдаютъ въ значительной 
степени, если поселянину приходится добывать необходимыя де- 
нежныя средства промыслами на фабрикахъ и заводахъ, или от
хожими, которые, разлучая крестьянина съ семьею, заставляють 
.терять много времени на дальніе переходы, пріучаютъ къ бро
дячей и безпорядочной жизни, лишають возможности присматри
вать за остающимся дома скотомъ и другими хозяйственными 
отраслями, а слѣдовательно дѣйствуютъ вредно въ экономиче- 
скомъ смыслѣ и могутъ считаться развѣ только необходимымъ 
зломъ.

4) Соединеніе въ однѣхъ рукахъ земледѣльческой и обработы- 
вающей промышленности дѣлаетърискъ предпріятія того и дру
гаго промысла меныпимъ, что весьма важно при нашихъ клима- 
тическихъ и псчвенныхъ условіяхъ, при нашемъ первобытномъ 
сѣвооборотѣ и недостаточно производительномъ еще веденій сель- 

.скаго хозяйства.

Выше упоминалось о вліяніи, какое имѣютъ кустарные про
мыслы на нравственную и физическую сторону рабочихъ; но, 
слѣдуетъ прибавить, что промышленность эта заключаетъ въ 
себѣ всѣ необходимая- свойства для развитія ея между населе- 
ніемъ преимущественно сельскимъ, не обладающимъ излиш- 
комъ денежныхъ средствъ и не имѣющимъ тёхническаго обра- 
зованія: она не требуетъ затраты значительная капитала

-.*) Труды Еоммжссіидо изслѣд. куст, лрозг. въ РоссіжТ* 1 1879 г* стр. 33
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на обзаведѳніе и, по простотѣ пріемовъ, даетъ возможность лѳгю 
и скоро выучиться производству, перерабатываетъ преимущест
венно сырой матеріалъ, находящійся подъ руками, и имѣетъ 
обезпеченный рынокъ; кустарная промышленность слѣдователь- 
но сберегаетъ трудъ мѣстнаго населенія и увеличиваешь цѣну 
мѣстнаго сыраго матеріала, сбывая его въ обработанномъ видѣ.

Такое положеніе кустарныхъ промысловъ въ экономической 
жизни нашей вполнѣ объясняетъ то всеобщее вниманіе, которое 
въ настоящее время сосредоточиваетъ на себѣ эта промышлен
ная отрасль. Действительно вопросы: какъ велико число куста
рей, какъ велики ихъ заработки и ка:сую часть въ смѣтѣ народ- 
наго хозяйства они составляюсь, въ вышей степени интересны 
и имѣютъ большое практическое значеніе.

При недостаточной доходности земли, ограниченномъ простран
ств^ крестьянскихъ надѣловъ, необезпзченности сельскаго насе- 
ленія отъ разныхъ случайностей, вліяющихъ на степень его бла- 
госостоянія, при значительности обязатедьныхъ платежей разна- 
го рода, кустарные промыслы, составляя для нашего крестьяни
на неизбѣжную необходимость, въ тоже время представляють 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ едва ли не главный источникъ дохода; 
поэтому оставленіе этой промышленной отрасли, безъ ея выяс- 
ненія, которое одно уже можетъ содействовать правильному 
награвленію ея, составило бы, кромѣ извѣстнаго пробѣла въ на- 
шемъ отечествовѣдѣніи, ошибку и весьма серьезныя въ отрица- 
тельномъ смыслѣ экономическія послѣдствія.

Въ этомъ отпошеніи изслѣдованія кустарныхъ промысловъ 
пріэбрѣтаютъ существенное значеніе. Задача такихъ изслѣдованій 
заключается въ собираніи данныхъ о размѣрахъ этого производ
ства и виясненій тѣхъ экономическихъ условій, въ которыхъ на
ходится наша кустарная промышленность и отъ которыхъ она 
зависитъ: изслѣдованія эти могутъ указать на средства и на тѣ 
мѣры, которыя могли бы послужить дія поддержанія и развитія. 
промысловъ таковы: огранизація кредита для удовлетворенія 
нуждъ промышленнаго населенія, устройство ремесленныхъ школь 
и мастерскихь, которыя имѣли бы въ виду вносить въ промыслы 
улучшенія и способствовать ихъ развито, учрежденіе выставокъ 
мѣстныхъ кустарныхъ издѣлій и т. п.

Между тѣмъ изслѣдованіе кустарной промышленности въ Рос- 
сіи, съ соблюденіемъ сколько нибудь систематическаго порядка, 
началось лишь въ послѣдніе 10—12 лѣтъ; до того времени свѣ- 
дѣнія по этой отрасли были только стрывочныя, крайне недо- 
статочныя, а по нѣкоторымъ мѣстностямь идоселѣ ихъ вовсе не
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имѣется. Могилевекая губернія должна быть отнесена къ послѣд- 
нёй категорій, такъ какъ ни въ статиетичёсйомъ комитетѣ, ни 
тѣмъ мёнѣе въ другихъ мѣетнйхъ учрежденіяхъ никайихъ евѣдѣ- 
ній по настоящему вопросу нѣтъ; равнымъ образомъ досё- 
яѣ не былъ изданъ какой либо трудъ по изслѣдованівУ Могилев- 
еіеихъ куетарныхъ промысловъ.

Наетоящій опытъ приведенія въ извѣстность свѣдѣній о ку- 
старныхъ промыслахъ Могилевской губерній послужить по край
ней мѣрѣ нѣкоторымъ дополненіемъ къ общей картинѣ, изобра
жающей положеніе кустарной промышленности въ Россіи. Но 
при этомъ слѣдуетъ оговориться, что, несмотря на самыя забот- 
яивыя старанія относительно точнаго опредѣленія ^азмѣровъ дѣй- 
ствительно существующихъ въ Могилевской губерній промысловъ, 
едвали можно поручиться за безусловную полноту собранныхъ-дан- 
ныхъ, Помѣщённыя ниже свѣдѣнія, хотя собирались повсемѣстно 
въ губерній и при томъ въ самихъ деревняхъ и даже дворахъ, 
но только однажды въ теченіи 1880 и 1881 гг. и при томъ въ 
первый разъ; хотя онѣ впослѣдствіи и провѣрялись, но уже са- 
мыя исправленія, дѣлавшіяся при повѣркѣ, доказываютъ возмож
ность совершенно случайныхъ упущеній, избѣжать которыхъ 
только и можно путёмъ періодическаго собиранія свѣдѣній. Кро- 
мѣ того евѣдѣнія о нѣкоторыхъ промыслахъ,—какъ напримѣръ, 
кожевенный, смоляно-дегтярный,—вовсе опущены,изъ настояща- 
го. отдѣла, такъ какъ они частію вошли въ предыдущей отдѣлъ 
„фабрики и заводы“, по тѣмъ основаніямъ, что промыслы эти, 
сливаясь съ заводскймъ производствомъ, представляють больше 
другихъ затрудненія въ опредѣленіи границы, отдѣляющей .'ихъ 
бтъ фабрично-заводской промышленности. Вслѣдствіе этого' необ
ходимо предупредить, что предлагаемыя здѣсь данныя о числѣ 
кустарей и размѣрахъ кустарнаго производства въ общемъ ниже 
дѣйствитедьныхъ.
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1) М о г н л е в с к і і  у . 

Шкловская волость.

д. Литовскъ 25 144 1 1 — 50

Толнечндкая волость.

д. Смѣтаничи 40 290 2 2
] 45— Грибачи 22 141 1 1 —

Круглянская волость.

д. Казимірово 26 212 1 1
— Реучье . 18 171 2 2 __ [ 35
— Разбойно 30 170 2 2 __
— Пасырево 33 225 1 1 __

j 60м. Круглое . 119 528 1 1 —

Бѣлыничская волость.

м. Бѣлыничи 218 433 5 5 — 15

Иавловичскйя: волость

с. Павловичи 87 597 1 1 _ ЗО
д. Мартьяновичи . 73 476 1 1 — ЗО
— Угляны 34 192 1 1 — ЗО

Нѣжковская волость 

м. Головчннъ. 123 900 1 2 25
д. Вижовъ 46 273 1 1 — 4

Церковичская волость

д. Нриборъ 10 71 1 1 — 5

Тетеринская волость.

д. Затѳтерка 37 235 2 3 — 10

Итого въ 16 носеленіяхъ . 941 5058 24 26 ; — 674 *) ;

*) Цифра эта, как* и всѣ соотв£тственнныя e t ,  и не тй ік о- іпь^найстокщёй відомості, 
ko ж во всѣгь послйдужщихъ^ с о ст а щ н а  н^^уяемъ простого ^ ож ж я д агф р х , дростамви-
р я хъ в ъ  7 -о і гр аф і, іопосредствомъ жсчяслеШ  чистаго заработка w î i i  кустар( f  въ у із д і .
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2) Ч а у с с к і й  у.

Ряснянская волость.

д. Малое-Эанолье
— Чернорѣчка .
— Боброво

• 25
9
9

195
104

63

2
1
1

2
1
1

—
45
45
45

Радомльская волость

д. Чижи .
— Галузы
— Щокотово
— Желивье
— Бѣлевица

12
41
48 * 
28 
12

126
282
364
210

82

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

—
44
44
44
44
44

?Дрибянская волость.

д. Старый-Дрнбинъ. ■«? 50 162 1 1 — 20

Городецкая волость.

д. Старокожевка
— Софіанноль .
— Перелоги

• 72
25
29

440
125
150

2
2
1

2
2
1

20
20
25

Горская волость. .

д. Квартяны • 37 209 2 4 20

Чернявская волость.

С. КИЗЦИЦБГ
— Ждановичи .

• 76
46

464
283

3
2

5
3

25
25

Итого въ 15 поселеніяхъ . 519 3259 22 27 — ■ 805

3) К л и м о в и ч с к і й  у.

Роднянская волость.

м. Родня 
д, Теханияи

* 42
53

322
377

1
1

1*
2

• -- \

Забѣлышенская волость.

д. Песлятинъ . 
— „Корявинецъ .
— Старая-Буда.
— Тершгловка .
— Касперка

45
21
32
24
30

253
106
159
101
135

1
1
1
1

. 1

1
1
1
1
1

— 15

ТнмоЕОвская волость.

с. Осиоловвгаи . 
д. Стайки 
— Торченка

204
22
23

848
143
118

1
1

.1

1
1
1 —

Костюковичская волость.

м. Костджовичи . 327 2148 2 3 . —
V

Хоткяская волость. j. 20—30

м, Іотзшскъ 9 279 1136 3 4 J :
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д. Іяповскій-ігрудокъ

Березковская волость.

д. Артюховка .
— Роскошь

17 
і 44

270 і 2 2 і —

260 і 1
2 0 -3 0

Мошевская волость.
і

1
1

д. Вороньки 117 і; 645 1 2
}

Загустннская волость.

д. Ховратовка . • 31 176 1 1 J 20

Милославичская волость.

м. Мялославичи 72 310 1 1 _ \ 15
д. Путвжель • 35 123 1 1 — !

Надѣйковнчская волость.
)
І

д. Чертовщяна 1 . 41 269 1 2
І

• 10
— Вигуржна поляна * 55 429 2 4 — іі
— Круторовка . , 36 241 1 2 — Іі
— Дорошковка . • 46 314 2 2 —

Итого въ 23 поселеніяхъ • 1623 8972 29 3* — 635

М е т н е л а в л ь с к і й  у.

Ослянская волость.

д. Евлаши 22 127 2 4 _ 50
— ТТТтпти 32 207 1 2 — . 40
— Роскошевка . • 11 52 1 - 2 — ЗО

Старосельская волость.

д. Козловка 7 49 1 2 _ ЗО
—- їїртшцево 8 59 1 2 — ЗО
с. Старое . . • 50 319 1 2 — 30

Соинская волость.

с. Болыиое-Соияо 17 134 1 2 — 40
— Юрковщина . . 34 250 1 2 — 35
д. Высокая-Буда . 35 229 1 2 — ЗО
— Енево • 43 254 1 3 — ЗО

Любавячская волость.

с. Жуково 12 80 1 1 — 16
д. Лисова-Буда . . 23 133 3 3 — 40
с. ІІепедгевка • 22 148 1 1 — 18

Бохотская волость.

д. Верезубы 45 262 1 1 — 16
— Максаево • 28 230 3 5 —1 65

Шамовская волость.

д. Березетня • 22 182 1 1 мни &



с. Славное • 9 76 1 1 15

Итого въ 17 поселеніяхъ • 420 2791 22 3 6 : 1335

5) Г о р е ц к і й  у. 

Дубровииская волость.
ж• Дубровна • 915 2801 2 4 — 30

Баевская волость.

м. Баево. 46 201 1 1 —
с. Киселево # 20 117 1 1 — .
д. Коришковъ . 40 207 1 1 —
— Снсоевъ * 20 152 1 1 ■—; ,

Горецкая волость.

 ̂ г. Горки • 150 807 1 1 —

Холбиянская волость.г
ж, Лядц 600 2460 1 1

‘ 30—35

д. Батуррвлщяа • 10 50 1 2 ---

Шавневская волость.

д* Окужка . 30 179 2 2 — ...
— Андѣколово . • 54 894 г 1 ——

Итого въ 10 лоседеніяхъ • 1885 7368 12 15 • — , 480

6) О р ш а  н с е і й  у. 

Ново-Тухинская волость.

д. Новое-село . 31 ' 228 2 2 __ 40
— Трофименки. в 19 265 1 1 — 40 ’
— Старый-Тухтъ • 37 118 1 1 — 40

Іленоветская волость.

д. Жежево 23 150 2 2 — 10
— Волеовячй . ѣ 23 174 2 6 — 15
м. Смольяны * 185 2571 2 3 25

Старосельская волость.

заст. Тройцн * 1 5 1 1 — 25

Кохоновская волость.

д. Заможье • 24 127 1 1 — 15

Высочанская волость.

д. Гродяки « 4 44 1 1 .. , 25
— Царобобшгье , И 93 1 1 — 25
— Мисвжки-Малые 0 5 35 1 2 _ 30
— Слобода 9 43 1 1 — 15

Добромысляиская волость, 

д. Горелики • 6 52 2 3 30
— Я ш -Уяв* о д е * • L ? 60 1 г 30
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Ліознянская волость.

д. ЇІГихи . 13 45 1 1 — 30

Любавичская волость.

м. Любаввта • 375 2398 3 3 — 30

Руднянская волость.

д. Сеньки 
м. Рудня

• 13
243

72'
1744

1
1

1
1

— 7
10

Никулинская волость.

д. Хаміонки •
— Марьино
— Ольховка
— Чурилово

•

10
39

6
25

77
305

37
197

1
2
2
1

1
4
3
1

—

5
14
10
10

Хлыстовская волость.

д. Хлыстовка . 
с. Герасименки . 
д. Бѣляи 
— Буда

•
19
37
16
15

127
228
107
103

1
1
1
1

1
1
1
1

—

15
7
6
5

Итого въ 16 носеленіяхъ "• 1196 94Q5 35 46 — ■ 931

7) С ѣ я н е н с к і й  у.

Черейская волость.

м. Черея • 242 1427 2 2 — 30

Лисичинская волость.

д. Дубровка 
— ІІасишковита

г
•

40
24

169
132

1
1

2
2

— 30
25

Лукомльская волость.

д. Дубровка
— Дубровка
— Калиновка ,
— Застаринье .
— Сташце

•
9

9
•

И
9

23
19
44

68
48
96
88

257

3
1
1
1
1

3
1
1
1
1

—
10
30
30
20
20

Заморская волость.

д. Дубровицы .
— ІОрковщина .
— Рыжевщина .

Ш
%

17
9
8

•98
56
54

5
1
2

5
1
2

—
20
20
20

Высоко-Городецкая волость.

с. Высокій-Городецъ 
д. Осиновка 
— Заярудье

•
•

28
46
32

110
328
186

4
1
1

4
1
1 —

ВО
20
20

Пустынская волость.

д. Слобода 
— Гулино 
с. Ш т і т ч м  ♦ •

33
19
74

171
116
553

1
1
1

1
1
1

1 ч
; ~

7
9

1а
1
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Ряснянская волость.

д. Комарово 
— ЛопатннЕИ .

УльяиовичсЕая волость.

д. Осиновка
— Дубники
— Латыгодь
— Ш ильки
— Горнаки
— Сергѣйки
— Городецъ
— Сукремно
— Уздориики

Датыговская волость.

д. Борки
— Новоселки .
— Конецъ

Фстровенская волость

м. Островно 
Д . Іу Ч Е И
— Ллхошино .
— Чановйчи

М атканская волость.

д. ЯрошЕИ
— Зарыбники 
д. Платоны
— Парнсво
— Новики
— Сахны

К а х о в ч и н с Е а я  волость.

д. Яизуны
— Чапелнно
— Селецъ
— Надуксво

Бобрская волость.

м. Бобръ 
м. Крупка

Зарѣчно-ТолочинсЕая волость.

м. Зарѣчны й-Толочинъ 
д. Нарцизово

14 
І 20

15
6

41
14
4

19
39
35
19

25
32
31

90
9

27
53

15
10
25
15
9

18

264
151

100

82
105

ИЗ
29

216
82
19
55

246
207
139

144
165
186

456
56

158
253

76
53

150
13
63

123

7 73 1
17 105 1
26 78 1
16 50 1

1694
1013

533
24

Итого въ 49 поселеніяхъ 

8)  Б ы х о в с е і й  у ,  

г. Быховъ 

Ново-БыховсЕая волость. 

М, Швнй-Бкшъ.

1848

796

307

10746

5903

1813

66

10
12

16
9

15
8
6
9

15
12
10

5
10

5

10
15
15
10

20
10
10

8
8

10

25
20
10
15

30
75

30
30

1380

60-120

15—20
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д. ІІоланюіовичи 118 700 1 1 1 15— Вѣть . 72 420 1 1 і ~ j 15 -20
Баханская волость.

Î
!

с. Бахань 86 528 і 1 ! 15

Бнчанская волость.

д. Бнчь . 105 501 2 2 20—30— Косель 43 216 2 2 _
Перегоны 83 411 3 3 — •J 15—20

ЇЇронойская волость.

м. їїронойскь . 192 534 1 1 20.
д. Красная Слобода 33 165 1 1 — 100

Долгомохская волость.

с. Теплое 56 327 4 4 _ 25—30
д. Конани 71 397 2 6 — 100

Церковно-Осовецкая волость.

д. Сутоки 63 264 2 2 __ 10 -15
— Дабужь 44 224 1 1 — 15-20

Глухская волость.

д. Слоневщина . 16 132 1 1 — 15-20

Итого въ 15 доселеніяхъ 2085 12535 26 ЗО — 1215

9 ) Р о г а ч е в с к і й  у.

Дуковская волость.

Д. СтреНОЕН 26 248 1 1 — 15

Тихиничская волость.

м. Техиничн 122 1500 2 2 — ВО
с. Озеранн 107 795 1 1 10

Кистеневская волость.

д. Вищишь 75 502 2 2 _ 20
—- Виляховка . 78 405 2 2 — Ц

Рассохская волость.

окол. Енцы 55 148 1 1 _ 15
— Богдановичи 151 606 1 1 — 10

Кормянская волость.

окол. Струмень . 76 399 1 1 — 15

Меркуловичская волость.
!

д. Боровая Буда 67 448 1 1 І ! . ю
— Ботвиновка , 56 368 2 2 і _

|і'
І

1 20

І
Г і і -
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Дудичская волость.

с. Дудичи 
д. Липа .

П оЕ отская волость.

д. П оеоть
— Дарішшолье
— Бабичи

РѣчЕовская волость, 

с. Бортломѣевка

Итого въ 16 лоселеяіяхъ 

10) Г о м е Я Ь С Е І І  у. 

ГожельсЕая волость.

г. Гомель 

Старошрковичская волость.

Старые Юрковичи
д. Сѣровка

Руденецкая волость

ж. Уваровичи 
с. Руденецъ 
д. Пеньчинъ 
д. Роги . 
д. Родѣево

Чеботовичская волость.

д. Хоухли 
д. Кривскъ 
с. Телеши 
д. Крулецъ

ВѣтковсЕая волость

м. Вѣтка

Вылевская волость.

д. Березки 
с. Леонтьево' . 
Новый Крулецъ

Kpa-снобу декаа волость

с. Красная Буда 
с. Уть .

Носовичская волость.

ж. Ноеовичи ' . 
д. Лагуны

Поповская волость.

с. Неловка

6 3 m 1 1

1
!і ♦
j _

в ш ж м а і ш ш я г а і

1 0
7 1 m

I
1 j 1 1 5

U l
J

2 8 8 1 1 3 0
2 3 4 7 1 1 — 3 0

1 7 0 3 8 2 1 1 3 0

1 9 1 5 5 6 3 оі} — 3 0

1 4 7 3 7 3 9 2 2 2 22 4 6 0

2 4 0  * ) 1 4 4 2 1 1 — 3 0

2 8 4 1 6 7 3 1 1 5 0
2 0 2 1 1 1 3 1 1 — 5 0

1 5 4 7 0 1 . 4 :  : 6 9 0
8 8 2 5 0 1 1 1 5

1 1 0 4 5 9 1 2  . — 2 5
1 0 2 3 6 1 1 2 — 2 0

7 5 3 9 8 1 2 _ _ 1 2

4 8 2 9 8 1
І!

2 2 0
8 2 - 3 8 4 1 1 — 2 0

2 4 8  ' 7 3 6 1 1 — 2 0
2 5 0 8 7 9 1 1 — 2 0

8 1 0 3 3 6 1 1 1 — 6 0 — 8 0

, 9 8 , 2 4 8 2  ' 2 6 0
5 0 1 0 1 1 1 _ 6 0

1 9 7 6 4 4 2 2 6 0 — 8 0

9 5  j 7 0 9 î 1 . 7 5
2 0 6  Ц 4 3 5

І
1 1 * 7 * 1 6 0

!
3 6 3  ! j [ 3 7 8 1 1 8 0
1 2 5 6 4 2 1 1 *— 5 0

m  і . 8 4 6 8 2 m ,

L *) Дожазанн іодьео  ж р е с іш к ,
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с. Завидовка . 1 162
і

; 1191 ;і|і
1 : Ч ~і

50

Жтого въ 22 доседеніяхъ
І
! 4290
!

;20209 j
! І

28 І 34 і - ; 1804

Всего въ губерній в ъ  199 поселен.
! 1 і 
!і 6280 187735 -
і 1 .

286 І 348 : -  І! 9719

Шкуры животныхъ въ своемъ естественномъ необработанномъ 
состояніи вовсе не годятся для приготовлені я изъ нихъ одежды, 
потому что отъ сырости онѣ дѣлаются мягки, тягучи и скоро 
начинаютъ гнить, а высохнувъ становятся слишкомъ' твердыми и 
скоро ломаются, поэтому, чтобы сдѣлать годными къ употребле- 
нію, ихъ подвергаютъ особой обработкѣ, составляющей техниче
скую сторону скорняжнаго промысла.

_ Скорняжный промыселъ существуете во всѣхъ уѣздахъ губер
ній за исключеніемъ Чериковекаго. Время и причины происхож- 
денія его въ большинствѣ остаются не изелѣдованными; извѣст- 
но только, что онъ еуществуетъ изстари, переходя въ болыпин- 
ствѣ случаевъ по наслѣдству отъ отца къ сыну. Дѣйствительно 
первоначальныхъ свѣдѣній въ этомъ отношеніи не возможно и 
добыть. Наши_ отдаленнѣйшіе предки, стоя на весьма низкой 
степени развитія, не знали никакой другой одежды, кромѣ при
готовляемой изъ звѣриныхъ шкуръ, добываемыхъ отъ охоты, 
или же изъ шкуръ домашнихъ животныхъ, разведеніемъ кото
рыхъ они въ то время занимались; только впослѣдствій, путемъ 
сношеній съ иными, болѣе развитыми народами, они узнали о 
приготовленій другихъ продуктовъ, способныхъ удовлетворять 
тѣмъ же дѣлямъ; конечно они сначала научились приготовлять 
ткани изъ шерсти животныхъ, а потомъ уже познакомились съ 
культурою волокнистыхъ растеній и способами выдѣлки изъ нахъ 
необходимыхъ для себя издѣлій. Въ настоящее время шкуры 
животныхъ, относительно приготовленій изъ нихъ одежды, поте
ряли уже отчасти прежнее значеніе; теперь изъ шкуръ домаш
нихъ животныхъ преимущественно овечьи доетавляютъ нашему 
крестьянину одно лишь зимнее верхнее платье, шкуры же> дру
гихъ домашнихъ животныхъ употребляются на приготовленіе ко
жаной обуви, принадлежностей конской сбруи и другихъ необхо
димыхъ въ домашнемъ быту предметовъ.

Такимъ образомъ начало скорняжнаго мастерства слѣдуетъ от
нести вообще къ отдаленнѣйшимъ временамъ. При какихъ усло- 
віяхъ мастерство это спеціализировалось и образовалось въ про
мыселъ, не имѣется никакихъ свѣдѣній; равнымъ образомъ не из- 
вѣстна и исторія развитія скорняжнаго промысла, въ Могилев-
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ской губерній. Но въ памятникахъ старины *) находятся указа- 
нія, свидѣтельствующія о томъ, что въ XVI вѣкѣ въ г. Могиле- 
вѣ были уже „мистры замъшиники,“ занимавшіеся ремесломъ за- 
мшеницкимъ; въ 15У4 г. они составляли уже „замъшеницкое“ ста
роство, имѣвшее выборнаго старосту; въ 1625 г. Могилевскіе,, ре- 
месники кгарбаре“ **) учреждаютъ „Цехмистровство кгарбарское,“ 
съ особымъ цехмистромъ; въ это время ремесло было въ цвѣту- 
щемъ состояніи; скорняки выдѣлывали „скоры дубленые, также 
скоры дубленые желътые и чырвоные и чорные“; извѣстно, что 
выдѣланния шкуры были предметомъ не только внутренней тор
говли, но и внѣшней съ Польшею. Впослѣдствіи ремесло это, 
какъ и вообще' мѣстная производительность, пало, но мы упомя
нули объ немъ лишь съ желаніемъ обратить вниманіе на то, 
что если въ XVI вѣкѣ скорняжное ремесло здѣсь было уже под
чинено цеховому устройству, то кустарный промыселъ, изъ кото- 
раго и образовалось это ремесло, долженъ былъ существовать 
гораздо ранѣе.

Въ позднѣйшее время скорняжный промыселъ мѣстами возни- 
калъ, по обстоятельствамъ совершенно случайнымъ,—такъвъ нѣ- 
которыхъ частяхъ уѣздовъ Могилевскаго, Оршанскаго и Го- 
рецкаго, по показанію стариковъ, промыселъ этотъ возникъ лишь 
нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ, будучи занесенъ сюда скорня
ками изъ великороесійскихъ губерній преимущественно изъ Ка
лужской; мѣстные крестьяне, присмотревшись къ несложной ра
бот^ захожихъ ремесленниковъ, сами начали заниматься этимъ 
промысломъ; въ Оршанскомъ уѣздѣ скорняжный промыселъ суще- 
ствуетъ исключительно только въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ работали 
Калужскіе скорняки. Въ Климовичскомъ уѣздѣ промыселъ вве
день стараніями бывшихъ помѣщиковъ при крѣпостномъ правѣ; 
въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ Мстиславльскаго уѣзда онъ занесенъ 
лѣтъ 50 назадъ скорняками Елимовичскаго уѣзда и Краснинска- 
го, Смоленской губерній. Скорняжный промыселъ почти всегда 
производится въ жилыхъ домахъ и весьма рѣдко, преимущест
венно въ Мстиславльскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ, въ особыхъ 
помѣщеніяхъ, такъ называемыхъ баняхъ, устройство которыхъ 
не имѣетъ особыхъ отличій отъ обыкновенной избы. Во время 
работъ въ помѣщеніи всегда стоить тяжелый непріятный запахъ; 
поэтому изба въ это время довольно часто провѣтривается, а 
иногда прокуривается можжевельникомъ или смолою. Само собою 
разумѣется, что такой воздухъ, казалось бы, не можетъ не от
разиться вреднымъ образомъ на здоровьи обитателей дома, тѣмъ

*) Книги Могилевской Магдебургіи.

**> «Замздиіщка"
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не менѣе привычка беретъ свое и потому гибельныхъ послѣд- 
етвій въ этомъ отношеніи не замѣчается.

Никакихъ особыхъ приспособлен^ для этого промысла не дѣ- 
лазтся; орудія. употребляемый пра этомъ, весьма не затѣйливы: 
1) деревянный чанъ, иногда съ желѣзными обручами, высотою 
въ одинъ аршзнъ и въ діаметрѣ отъ 1 до 2 аршинъ; онъ зака
зывается мѣстному бондарю, или же покупается въ ближайшемъ 
городѣ, или мѣстечкѣ на рынкѣ; стоитъ такой чанъ отъ 1 р. 50 к, 
до 4 р.; смотря по размѣрамъ производства, такихъ чановъ одно
временно употребляется отъ 1 до 3; 2) желѣзный крюкъ съ де
ревянною рукояткою, аршина I і/ з длины, изготовляемый кузне- 
цомъ или прісбрѣтаемый на рынкѣ цѣною отъ 25 до 40 к.; 
3) коса всегда пріобрѣтается у то;эговцевъ и стоитъ 40 к.; 4) же- 
лѣзная щетка, похожая на пилу, изготовляется кузнецомъ за 50 к. 
и 5) плаха, деревянная доска на треножникѣ, которую дѣлаетъ 
самъ кустарь.

Матеріалами для скорняжнаго промысла служатъ преимущест
венно овчины, но обрабатываются также кожи козьи и телячьи. 
Кожи эти доставляются кустарямъ мѣстными жителями для вы- 
дѣлки; весьма рѣдко скорняки сами скупаютъ сырой матеріалъ 
для продажи его въ обработанномъ видѣ, или для обмѣна на ко
жи, приносимыя для выдѣлки заказчиками, при чемъ конечно по
лучается условленная добавочная плата. Для выдѣлки кожъ упо
требляется ржаная или овсяная мука, чаще та и другая вмѣстѣ, 
соль и мѣлъ; на сто овчинъ необходимо приблизительно 2 пуда 
муки, 20 ф. соли и 10 ф. мѣлу. Работа проиЕводитсг позднею 
осенью, зимою и раннею весною самими домохозяевамі:. нерѣдко 
при .помощи членовъ своего семейства; наемныхъ рабоіихъ скор
няки не берутъ. Въ теченіи одного мѣсяца кустарь при помощи 
члена семьи обыкновенно выдѣлываетъ около 200 кожъ, затра
чивая для этого на муку, соль и мѣлъ около 6 р.; плата же за 
выдѣлку одной кожи, смотря по ея величинѣ, получается отъ 7 
до 10 коп.; но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ лучшіе скорняки воз- 
вышаютъ эту плату до 15—18 коп.

Обработка кожъ производится партіями въ 50—200 и болѣе 
штукъ, смотря по числу работниковъ, силѣ ихъ, заказу, возмож
ности сбыта и времени, остающагося у скорняка свободнымъ отъ 
другихъ домашнихъ занятій. По собраніи кожъ, прежде всего 
ихъ кладутъ въ рѣку или запруду, смотря потому, что имѣется 
въ селеній, примѣрно на одинъ день; въ это время кожи пере
ворачиваются обыкновенною лопатою, т. е. моются; затѣмъ, по
ложивши на плаху, очищаютъ ихъ косою отъ, такъ называемой, 
мязги; когда эта работа окончится, кожи немного просушивают-
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ся и кладутся въ чанъ, въ которомъ приготовленъ квасъ, имѣю- 
щій назначеніе разъѣсть и очистить кожу, но при этомъ наблю
дается, чтобы отъ долгаго лежанія въ квасу волосъ кожи не ис
портился, т. е. не сдѣлался слабѣе. Квасъ приготовляется такъ: 
въ чанъ,—аршинъ высоты и одинъ аршинъ въ діаметрѣ,—кла
дется 2 пуда муки по равной части, 1 пудъ ржаной и 1 пудъ 
овсяной, к обваривается кипяткомъ. Тѣсто это оставляется на 
сутки въ густомъ видѣ, потомъ разводится жиже, такъ чтобы 
только хорошо бралось за спущенную въ мѣсиво руку, и остав
ляется на 5 дней для броженія; затѣмъ прибавляють въ этотъ 
квасъ отъ 10 до 20 фун. соли, когда квасъ хорошо выходится— 
въ него кдадутъ овчины. Въ описанной величины чанъ входитъ 
100 овчинъ, которыя держатся въ немъ отъ 3 до 6 дней, смотря 
по крѣпости кваса, и пересматриваются чрезъ каждые два дня. 
По вынутіи изъ чана, кожи развѣшиваются на шестахъ для про
сушки въ тепло истопленной избѣ или банѣ. Сушатся однѣ сут-

J ки къ верху лицомъ а однѣ сутки къ верху шерстью.
/

Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ квашеніе кожъ производится ина-
4—чр. Берутъ 10 фун. муки и 4 фун. соли и въ Чугунномъ горш- 

кѣ ставятъ въ вытопленную печку; затѣмъ остудивъ тѣсто, кла
дуть его въ чанъ, разбавляя холодною водою. Въ другомъ же 
чанѣ пуда 2 ржаной муки растворяется горячею водою. Оба эти 
чана должны окисать однѣ сутки. По истеченіи сутокъ, съ пер- 
ваго чана, въ которомъ находилось тѣсто, переливаются квасы 
ВЪ ТОТЪ ЧсЛЪ съ мукой, который бы л ъ  разведенъ торячею ВОДОЮ, 
кладуть въ него фунтовъ 30 соли и размѣшиваютъ. Далѣе слѣ- 
дуетъ обыачиваніе кожъ. Еожа обмачивается только лицевою сто
роною, а шерсть ея не должна смачиваться и вообще наблюдает
ся, чтобы она не замаралась въ квасъ. Когда лицевая сторона 
кожи будетъ смочена въ квасъ, каждая кожа складывается въ 
четверо шерстью внутрь и опускается въ пустой чанъ, вмѣсти- 
мостью до 70 шг'къ. Въ такомъ видѣ кожи должны лежать въ 
чанѣ однѣ сутки; потомъ вынимаются и перемазываются каждая 
тѣмъ же квасомъ, также наблюдая, чтобы не затрогивать шер
сти и чтобы не были. замочены берега кожи. Послѣ вымазки, каж
дая кожа складывается опять въ четверо шерстью внутрь и кла
дется опять въ пустой чанъ. Въ этомъ чанѣ кожи должны ле
жать пять сутокъ, а потомъ вынимаются и развѣшиваютея на 
шестахъ въ избѣ, которая къ тому времени натапливается жар
ко. Еожи эти сушатся 3-є сутокъ, потомъ смачивается лицевая 
сторона ихъ теплою соленою водою, полагая на ведро 2 фунта 
соли; за тѣмъ всѣ кожи кладутся въ одну кучу и въ такомъ ви
д і лежать полъ сутокъ.

Послѣ просушки, кожи бываютъ лубяны, по этому скорнякъ уПО"
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требляетъ въ дѣло крюкъ: беретъ напршіѣръ овчину, привязыва- 
етъ ее однимъ еонцозіъ къ етѣнѣ, екладываетъ лицежь наружу 
и, придерживая другой конецъ руісою. водитъ крюкомъ по овчи
ні, отъ чего ог;а дѣлается мягкою. Потомъ отмятую овчину че- 
шутъ желѣзнон: щоткою, чтобы выбить изъ нея пыль и нечисто
ту. Отъ этой перечистки часть ше їс т и  (,.вовна" зіѣст.юе произ- 
ношеніе слова іолна) остается на щеткѣ п поступаете въ поль
зу скорняка; со 100 штукъ овчинъ получается такимъ образомъ 
шерсти отъ 1 2 пудовъ и сбывіется отъ о до б р. за пудъ. 
Оканчивается вндѣлка тѣмъ, что кожа растягивается на плахѣ 
лицемъ вверхъ. чистится косою на бѣло и натирается мѣломъ; 
послѣ этого кожа готова.

Всі кожи выділываются въ бѣлый двѣтъ. Дубленіе практи
куется только въ Гомельекомъ уѣздѣ и то въ весьма незначи- 
тельныхъ разыѣрахъ: производится оно слѣдующимъ образомъ: 
овчину кладутъ въ чанъ, въ которомъ дубильное вещество раз
водится кипятпсмъ; на сотню овчинъ нужно 1 У- пуда дубовой 
коры: въ дубпльномъ чану овчина лежитъ сутки и болѣе; выну
тую изъ чана овчину сушать, очищаютъ сальныя пятна на мезд- 
рѣ, посредствомъ натиранія ихъ глиною, зінутъ крюкомъ, чтобъ 
размягчить овчину и затѣмъ уже окончательно отдѣлываютъ, на
тирая мездру мзлко натертымъ кирпичнымь порошкомъ, отъ че
го она слегка краснѣетъ.

Въ числѣ показанныхъ въ відомосте по Оршанскому уѣзду, 
Никулинской волости, скорняковъ, есть три: въ дер. Мартвино, 
Ольховкѣ и Чу шловѣ, которые помимо обработки овчинъ за
нимаются выдѣгкою сыромяти. Занятіе это имѣетъ впрочемъ со
вершенно домашній характеръ, такъ какъ кустарь дѣлаетъ сы
ромять только для потребностей б )ата, кума, свата и сосѣда за 
самую ничтожную плату, или же и безъ всякаго вознагражденія, 
потому что лица эти, принося съ собою кожу и деготь, сами 
мнутъ ее, употребляя только станокъ скорняка, составляющей 
единственное приспособленіе для промысла; ояъ называется мяло 
и состоитъ изъ деревяннаго столбяка, съ продолговатымъ от- 
верстіемъ по середині, на который надіты дві доски, соеди- 
ненныя между собою во кругъ столбика 10 колышками; раз- 
стояніе между досками равняется длині отверстія въ столбикѣ, 
противъ котораго оні и поміщаются; мяло это прикрѣпляется 
однимъ концомъ къ полу, а другикъ къ балкі въ избі, такъ что 
столбикъ стоить неподвижно, только доски могутъ вертіться. 
Оыромятіе производится въ жилой избі слідующимъ оЗразомъ: 
просушенная сырая кожа очищается на плахі косою огъ шер
сти, крѣпко смазывается чистымъ дегтемъ, складывается въ ні- 
сколько частей и протягивается въ отверстіе, сділанное въ стол-
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бикѣ станка. Одинъ или два человѣка вертятъ доски, находящія- 
ея на жялѣ, сначала въ одну сторону, пока кожа не войдетъ вся 
между колышками, а затѣмъ въ другую сторону и такъ продол
жается, покуда кожа не достигнете извѣстной мягкости. Для од
ной кожи нужно дегтя 6—10 фунт, и мнется она около 16 ча- 
совъ. Промыселъ этотъ существуетъ съ незапамятныхъ временъ.

Скорняжный промыселъ въ Могилевской губерній существуетъ 
исключительно для удовлетворенія мѣстныхъ потребностей, по
этому онъ и ограничивается почти вездѣ заказомъ. Изъ при
веденной выше таблицы видно, что въ губерній занимаются промы- 
сломъ 348 кустарей, имѣющихъ чистаго заработка въ годъ 
9719 р. Не возможно было опредѣлить сколько кожъ выдѣлы- 
вается въ губерній въ одинъ годъ. такъ какъ большая часть ку
старей не могли сообщить объ этомъ приблизительно вѣрныхъ 
свѣдѣній; но если предположить, что средній чистый заработокъ 
отъ каждой шкурки 3 к., то въ годъ выдѣлыізается кустарями 
въ губерній до 324000 кожъ. Годовой заработокъ отдѣльныхъ 
кустарей по раеличнымъ мѣстностямъ подвергается весьма боль- 
шимъ колебаніяиъ: отъ 5 р. въ Церковищской, Шамовской, Ми- 
кулинской и Хлыстовской волостяхъ, до 160 р. въ с. Ути, 
Краснобудской волости, Гомельскаго уѣзда. Но уѣздамъ средній 
заработокъ скорняковъ также различенъ; самый большой въ Го
мельскомъ уѣздѣ 53 р., а самый меныпій въ Климовичскомъ 
уѣздѣ 16 р,; для всей губерній средній чистый заработокъ 
одного кустаря составляегъ около 25 р.

Нѣтъ ни одного поселенія, не смотря на число населенцевъ 
его, въ которомъ скорняки скучивались бы; большею частью они 
живутъ по одному, по два въ селеній, рѣдко число ихъ доходитъ 
до о на одну деревню. По отдѣльнымъ дворамъ скорняки распре- 
'дѣляются по одному, иногда по два и только въ д. Пнево, Соин- 
ской волости, и въ д. Волковичахъ, Аленовичской волости, въ 
одномъ дворѣ живетъ по три кустаря. Поуѣздамъ скорняки рас- 
предѣляются не равномѣрно,—самое большое число ихъ 73 на
ходится въ Сѣнненскомъ уѣздѣ, а наименьшее 12 въ Горецкомъ; 
въ Чериковскомъ же уѣздѣ, какъ и было выше упомянуто, ихъ 
вовсе нѣтъ. Если сравнить число кустарей въ губерній съ чи
сломъ всего крестьянскаго населенія, коимъ продукты скорняж- 
наго произвол,ства исключительно потребляются, то окажется, 
что на одного скорняка упадаетъ 2424 души крестьянъ обоего 
пола и всѣхъ возрастовъ.

Въ памяти нынѣ живущаго поколѣнія не сохранилось ника- 
кихъ свѣдѣній для отвѣта на вопросъ: бывали-ли какія либо из- 
мѣненія и когда именно въ скорняжномъ промыслѣ; первобыт
ная техника его и наблюдаемая неподвижность въ размѣрахъ 
производства убѣждаютъ, что промыселъ этотъ находится въ томъ
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же состояніи, въ какомъ былъ десятки, авъ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
и сотни лѣтъ тому назадъ; ни развитія, ни упадка въ послѣд- 
нее время въ немъ не замѣчается; но будущность его конечно 
сдѣдуетъ считать обезпеченною, такъ какъ потребности и спросъ 
на продукты этого производства, по мѣстнымъ условіямъ, не мо- 
гутъ уменьшиться; наоборотъ, при естественномъ увеличеніи на- 
селенія и возвышеніи уровня благосостоянія нужно ожи
дать, что спросъ усилится и тогда, нѣтъ сомнѣнія, и промыселъ 
будетъ развиваться.

2. Ш о р н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающагося имъ, и суммы чистаго годоваго заработ

ка кустарей.
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БѣлицЕая волость.

д. Бѣлица 40 237 2 2 — 100

КричеБСЕая волость.

д. Овинная 66 453 1 1 _ 20
— Горбатка 35 210 1 1 . — 30
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Ряснянская волость.

д, Мєтїохово 12 84 1 1 — 10

Ульяновичская волость.

д. Овлица 42 268 1 1 — 75
— Доргейки 12 60 1 1 — 100
— Озерецкъ 48 226 1 1 — 10

, — Новоселки .
S

7 49 1 1 — 15

Островенская волость.

д. Лоси . 14 61 1 1 — 30
— Берково 17 76 1 1 — 10

Каковчинская волость.

Заст. Семихоловщина . В 15 1 1 — 100
д. Нутьково 5 20 1 1 — 10

V Бобрская волость.

м. Бобръ. 264 1694 2 2 — 100
и. Крупка 151 1013 1 1 — 100

Обчугская волость.

д* Кіевецъ 23 205 1 1 — 25

Зарѣчно-Толочинская волость.

м. Зарѣчный-Толочинъ 100 583 1 2 — 125

Итого въ 17 поселеніяхъ . 1025 6177 21 22 — 1655

8) Б е г х о в с е і й  у.

г. Быховъ 796 5903 2 2 — 100—150
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м. Журавпчи . 225 1767 3 3 — 2 5 -3 5

Продойская волость.

м. Пропойскъ . 192 534 1 1 _ 100—120
с. К ульш идк . 75 300 1 1 — 1 0 -1 5

Долгомохская волость.

с. Бовки 47 375 1 1 — 20

Итого въ 5 поселеніяхъ 1335 8879 8 8 — 485

9) Р о г а ч е в с к і й у .

г. Рогачевъ 505 4816 2 2 — 150

Тихиничская волость.

д. Сланище
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29 189 1 1 — 10
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м. Корма 19 150 1 1 — 5

ПоЕотская водость.

д. Новоселки 115 242 2 2 — 25

Итого въ 8 носедетяхъ 1295 8350 12 12 — 1345

10) Г о м е л  ь с е  і й у.

НосовичсЕая волость.

с. ГрабовЕа 166 813 1 1 — 75

Старо-Юрковичская водость.

д. ПдутовЕа 148 996 1 1 — 50

Итого въ 2 поселеніяхъ 314 1809 2 2 — 125

Всего въ губерній въ 74 доседеніяхъ 13288 107349 113 116 — 8200

При собираніи свѣдѣній о шорномъ промыслѣ, относительно 
происхожденія его, весьма часто слышались, преимущественно 
въ Могилевскомъ, Климовичскомъ, Оршанскомъ и Метиславль- 
скомъ уѣздахъ, со стороны кустарей заявленія, что промыселъ 
этотъ начался во времена крѣпостнаго права; что нѣкоторые по
міщики держали у себя въ то время шорныя мастерскія, кото
рый и послужили разсадниками промысла, другіе же для обученія 
этому ремеслу посылали къ мастерамъ своихъ крѣпостныхъ, ко
торые пріобрѣтенныя знанія передали своимъ дѣтямъ. Но въ 
иныхъ мѣстностяхъ крестьяне отзывались въ этомъ отношеніи 
незнаніемъ, говоря только, что промыселъ существуетъ издавна. 
Если принять во вниманіе, что шорныя издѣлія должны были 
употребляться съ самаго начала примѣненія силы домашнихъ 
-животныхъ къ потребноетямъ хозяйства и что матеріали для 
этихъ издѣлій всегда были подъ рукою, то становится очевид- 
нымъ, что торное дѣло, независимо введенія его въ позднѣйшее 
время въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по обстоятельствамъ случай
ный!», должно было возникнуть гораздо прежде сш ш  необхода-

«
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МОСТИ и происхожденіе его, весьма вѣроятно, относится еще къ 
самымъ первымъ днямъ гражданскаго устройства мѣстныхъ жи
телей.

Впослѣдствіи шорное мастерство расширилось здѣсь весьма 
значительно; въ XVI и ХУІІ столѣтіяхъ Могилевскіе „римари и 
седляри“ были извѣстны далеко за предѣлами Вѣлоруссіи; издѣ- 
лія ихъ служили предметомъ серьезной торговли съ Москвою; 
но въ 1682 г. Могилевскіе шорники составляли уже особый цехъ, 
которому дана была, королевская привиллегія, подтвержденная 
Королемъ Владиславомъ IV* въ 1684 году. Дальнѣйщая судьба 
шорнаго ремесла въ Могилевѣ одинакова съ тою, какая постиг
ла и скорняжное.

Шорный промыселъ существуете во всѣхъ уѣздахъ губерній, 
за исключеніемъ Горедкаго.

Можетъ показаться удивительнымъ, почему, не смотря на об
щую потребность въ издѣліяхъ какого либо промысла, какъ 
напр, скорняжнаго, шорнаго и т. п., по нѣкоторымъ уѣздамъ въ 
нашихъ свѣдѣніяхъ онъ вовсе не показань; какъ будто данныя 
издѣлія тамъ не изготовляются. Считаемъ нужнымъ объяснить 
это явленіе: помѣщенныявъ настоящемъ очеркѣ свѣдѣнія отно
сятся до кустарныхъ промысловъ въ собственномъ емыслѣ этого 
слова и не обнимаютъ собою ремесленнаго производства, подчи
ненная цеховому устройству; но несомнѣнно, что въ тѣхъ уѣз- 
дахъ губерній, гдѣ не показаны подобные промыслы, существу
ют^ впрочемъ только въ городахъ и мѣстечкахъ, кромѣ куста
рей, и ремесленники, производящее тѣ же издѣлія. Съ дру
гой же стороны нѣкоторыя мастерства, въ томъ числѣ и 
шорное, извѣстны весьма многимъ поселянамъ и практикуют
ся ими, какъ домашнее производство; поэтому не только 
такая работа, какъ напр, починка старой сбруи, но и приготов
лене новыхъ издѣлій, весьма часто избавляетъ отъ необходимо
сти обращаться съ спеціальному мастеру.

Шорники здѣсь особыхъ помѣщеній для своей работы не имѣ- 
ютъ; ни широкое развитіе промысла, ни громоздкость снарядовъ, 
ни необходимость приспособлен^, которыхъ, къ слову сказать, 
для нихъ вовсе не требуется, не побуждаютъ ихъ устраивать 
отдѣльныя отъ жилья мастерскія. Они довольствуются помѣщені- 
емъ своей жилой избы, если работаютъ у себя дома, или помѣ- 
щеніемъ избы заказчика, въ томъ случаѣ, если приглашаются ра
ботать у кого нибудь на дому.

Орудія и инструменты, употребляемые при шорныхъ работахъ, 
суть слѣдующіе: 1) деревянные тиски,—это двѣ деревянныя ДОС
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ки, въ Уз арш. длиною и lU арш. шириною, съ деревяннымъ по
середині винтомъ, на которомъ эти доски движутся; етанокъ 
этотъ, употребляемый для удержанія кожи, изготовляется, по боль
шей части, самими кустарями, иногда впрочемъ заказывается сто
ляру, и въ такомъ случаі^онъ стоить 50 к.: 2) .,обцугиа-желіз- 
ныя щипцы,—стоютъ 30—50 к.; 3) молотокъ—40—60к.; 4) ножъ— 
20—30 к.; 5) шило—2—6 к. и б) иглы, 10 штукъ 5 к.; всѣ эти 
орудія могутъ служить неопределенное время, кромі конечно 
шила и иглы, которыя постоянно ломаются.

Матеріалы для шорныхъ издѣлій имѣются всегда подъ рукою 
въ достаточномъ количествѣ; нѣкоторые изъ нихъ покупаются на 
ближайшемъ рынкѣ, какъ войлокъ, называемый здѣсь лямецъ, 
онъ приготовляется шаповалами изъ „вовны“, и стоить 40—50 к.; 
кожи,—сыромятная стоить около 12 р., а простая отъ 3 до 8 р., 
впрочемъ простыя кожи покупаются и по вѣсу, при чемъ одинъ 
пудъ стоить около 20 р.; другіе же матеріали, по большей части, 
изготовляются самими кустарями, при помощи своей семьи, тако
вы: веревки, нитки, деревянные клещи для хомутовъ, дратва, 
т. е. льняныя црочныя нитки, осмоленныя черною смолою, и на
конецъ солома.
, Шорники занимаются починкою старой и приготовленіемъ но
вой конской сбруи; дѣлаются: хомуты, шлеи, узды, сѣделки, воз- 
жи, постромки, черезсідельники и проч. ІПорныя изділія эти по 
большей части самыя простыя, только въ городахъ и нікото- 
рыхъ містечкахъ есть мастера лучшіе, приготовляющіе сбрую 
для ізды въ экипажахъ.

Техническая сторона промысла заключается въ томъ, что, на- 
приміръ, плетуть тонкія веревки изъ пеньки, сшиваютъ ихъ, и 
за тімъ ділаютъ шлею; для хомута берется пара деревянныхъ 
клещей, соразмірныхъ величині шеи лошади, вверху связывают
ся кріпкою тонкою веревкою, потомъ къ клещамъ прикрішгяет- 
ся хомутина, которая ділается изъ соломы и обкладывается лям- 
цомъ; иногда хомутина обкладывается кожею; недоуздки, по мі- 
стному названію „оброти“, вяжутся изъ приготовляемыхъ самими 
кустарями веревокъ; уздечки сшиваются или связываются, по ве
личині головы лошади, изъ кожаныхъ ремней, вырізываемыхъ 
шорниками. Вотъ порядокъ изготовленія самой простой крестьян
ской упряжи. Одинъ кустарь, занимаясь 12 часовъ въ  ̂сутки, мо
жетъ сділать полную сбрую на одну лошадь. Въ общахъ чер- 
тахъ т і  же самые пріемы употребляются и для производства 
принадлежностей лучшей экипажной сбруи; только  ̂ конечно эта 
работа боліе сложная и требуетъ, для выполненія, болыпаго 
времени и болыпаго искусства, по этому она и цінится выше: 
за работу такой сбруи ца одау лошадь платять отъ 6 до 12 р.
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и даже иногда больше, тогда какъ для крестьянской лошади 
дѣлается сбруя за 1—3 р.

Кустари занимаются своимъ нромысломъ безъ помощи наем- 
ныхъ рабочихъ; извѣстно только, что шорникъ въ г. Могилевѣ 
держить двухъ мастеровъ, получающихъ плату по 3 р. въ недѣлю. 
По большей части они работаютъ сами, не всегда пользуясь 
даже помощью со стороны членовъ семьи; ещерѣже они прини- 
маютъ для обученія учениковъ; это дѣлается при случаѣ и толь
ко нѣкоторыми шорниками; такъ въ Могилевскомъ уѣздѣ учени
ки берутся въ обученіе съ 12 лѣтняго возраста на 5 лѣтъ; пер
вые два года они живутъ у мастера безплатно, а въ остальные 
три получаютъ жалованье.

Кустари—крестьяне посвящаютъ своему промыслу только ос
тающейся у нихъ отъ домашнихъ занятій досугъ, но въ горо- 
дахъ и мѣстечкахъ нѣкоторые изъ нихъ работаютъ круглый годъ. 
Работа производится большею частью по заказу; продукты произ
водства поставляются на рынокъ весьма рѣдко, по этому сбытъ 
шорныхъ издѣлій всегда обезпеченъ, тѣмъ болѣе, что соперни
чество въ этомъ отношеніи если и существуетъ, то весьма не
значительное. Оцѣнить точно капиталь, необходимый для шор- 
наго промысла весьма трудно; можно въ общихъ чертахъ _ опре
делить, что тѣ кустари, которые приготовляють издѣлія для 
рынка, расходуютъ среднимъ числомъ оборотнаго капитала около 
100 р. и для первоначальная обзаведенія нѣсколько рублей.

Никакихъ измѣненій въ промыслѣ этомъ со времени упраздне- 
нія крѣпостнаго права не замѣчено и нѣтъ никакихъ условій, 
которыя могли-бы вредно повліять на дальнѣйшее его существо- 
ваніе. Если-бы промыселъ этотъиначалъ покакимъ либо причи- 
намъ упадать, то положеніе кустарей едва-ли измѣнится, они 
въ такомъ случаѣ могутъ обратиться къ другому извѣстному имъ 
или подручному промыслу; на примѣръ въ Мстиславльскомъ уѣздѣ 
шорники знаютъ сапожное мастерство и занимаются имъ, если 
болѣе выгодной шорной работы нѣтъ.

По собраннымъ даннымъ въ губерній всего 116 кустарей- 
шорниковъ, работа которыхъ оцѣнивается въ^годъ въ 8200 р., 
т. е. каждый шорникъ вырабатываетъ среднекГцифрою по 70 р.; 
но, сумма годоваго заработка для отдѣльныхъ кустарей весьма раз
лична: отъ 5 р. въ мѣст. Кормѣ и Жлобинѣ, Рогачевскаго уѣзда, и м. 
Любавичахъ, Оршанскаго уѣзда, до 300 р. въ г. Могилевѣ и м. Хо- 
славичахъ, Мстиелавльскаго уѣзда. Число кустарей, сумма ихъ зара
ботка и соотношеніе между тѣмъ и другимъ по уѣздамъ весьма 
различны; это зависать отъ обстоятельствъ чрезвычайно раішооб-
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разныхъ, а главное отъ искусства мастеровъ и времени, упот- 
ребляемаго ими для занятій промысломъ.

Приведенныя данныя указываютъ, что шорный кустарный промы
селъ имѣетъ въ Могилевской губерній весьма слабое развитіе, 
не смотря на насущную потребность въ издѣліяхъ его; но явле- 
ніе это обусловливается тѣмъ, что крестьяне весьма рѣдко тре- 
буютъ работы шорниковъ, они почти всѣ изготовляютъ для себя 
сбрую сами, а болѣе состоятельный класеъ населенія пріобрѣ- 
таетъ ее въ ближайшихъ городахъ и мѣстечкахъ.

3) К л е е в а р н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Въ кожевенномъ производствѣ, при очисткѣ кожъ, соскабли
вается масса, изъ которой приготовляется столярный клей. Вы
делка кожъ производится по всѣмъ уѣздамъ Могилевской губер
ній, но матеріалъ годный для приготовленій клея, кожевники, 
размѣры производства которыхъ болѣе крупные, сбываютъ заѣз- 
жимъ скупщикамъ, а мелкіе производители весьма часто выбра- 
сываютъ его, какъ вещь негодную, несмотря на то, что способъ 
выдѣлки клея очень простъ. Только въ г. Могилевѣ 6 мѣетныхъ 
мѣщанъ занимаются клеевареніемъ изъ остатковъ отъ кожъ, ими 
же самими выдѣлываемыхъ. Кустари варять клей, по мѣрѣ на- 
копленія матеріала, слѣдующимъ образомъ: соскабливаемая съ 
кожъ мездра кладется въ чугунный горшокъ, по мѣстному „чу- 
гунъ“, и варится въ обыкновенной русской печи; получаемый отъ 
этого отваръ выливаютъ въ деревянное корыто, гдѣ онъ, остывъ, 
образуетъ родъ крѣпкаго желе; отсюда вынимаютъ его, разрѣзы- 
ваютъ весьма тонкими пластинками, величиною, приблизительно, 
въ квадратную четверть, и сушатъ на открытомъ возаухѣ, рас
кладывая на нитяныхъ сѣткахъ, которыя параллельно между со
бою натягиваются между четырьмя деревянными столбами, имѣю- 
щими въ вышину до 3-гъ саженей. Изготовленный такимъ об
разомъ клей кустари продають мѣстнымъ столярамъ или въ лав
ки по 6, 7 к. за фунтъ. Общая выручка отъ этого промысла 
весьма незначительна, она не превышаетъ 25 р. для каждаго 
работника, слѣдовательно всѣ шесть кустарей отъ этого промы
сла имѣютъ заработокъ не болѣе 150 р. въ годъ.

•4) П р о и з в о д с т в о  ч е м о д а н о в ъ .

Въ г. Могялевѣ б человѣкъ мѣстныхъ мѣщанъ христіанъ за
нимаются изготовленіемъ чемодановъ различныхъ формъ и вели- 
чинъ. Лѣтомъ эти кустари промышляютъ съемомъ въ аренду ca- 
довъ, огородовъ и луговъ, а зимою производятъ чемоданы. Про
мыселъ этотъ, по всему вѣроятію, занесені случайно и сделал
ся насдѣдственнымъ: время возникноведія его оиредѣлить невоз-
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можно, онъ существуете весьма давно. Чемоданы кустарями произ
водятся только для мѣстныхъ потребностей, большею частію по 
заказу и лишь въ тѣхъ случаяхъ, если заказа нѣтъ, промыш
ленники поставляютъ свои издѣлія на рынокъ, преимуществен
но, торговдамъ. Работы производятся въ самыхъ помѣгценіяхъ, 
безъ всякихъ приспособленій. Орудіямй служатъ: сапожный ножъ, 
шило, аршинъ, гвоздильня и молотокъ; матеріалы же необходи
мые для промысла слѣдующіе: выдѣлаиная кожа, тикъ, холстъ, 
гвозди, замки, пряжки и клей изъ ржаной муки. Какъ орудія, 
такъ и матеріалы пріобрѣтаются всегда въ Могилевѣ; всѣ ин
струменты стоютъ до 4 р., а годичную пропорцію матеріала для 
одного кустаря можно определить въ 180—200 р. Чистаго бары
ша каждый кустарь отъ промысла имѣетъ въ годъ отъ 150 до 
300 р.; годовой же заработокъ всѣхъ кустарей можно опредѣ- 
лить въ 1500 р.

5) Ш е р с т я н о й  п р о  м ыс е  л ъ.

а) Производство крестьянскаго сукна.

Списокъ мѣетоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающагося имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
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с. Старый Шкловъ 37 213 14 _ 16
— Высокое 15 87 3 — 4
д. Добрейка 41 274 16 — 17
— Саведенки . 21 138 7 — 8 I 15— Лоновичи 18 94 6 __ 6
— Барисковичи 14 89 3 — 4
— Литовскъ 25 144 9 — 11 )і

Толдечицкая волость.
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с. Водва . 41 288 3 — 3 > 10
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КруглянсЕая волость
1
і!

і ;

; 1

д. Казимирово . 20 212 і 5 — Î 5 і
— Пасырево 33 ; 225 7 1 -  ! 8 • І
— Скураты 2-я 21 141 ! 6 ; — 6 / 8 і
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І
з і ”  І 4 ■J

Итого въ 21 поселеній 828 ; 4963 і 130 і — І 143 І 1744

Климатическія усдовія Бѣлоруссіи таковы, что поселяне еще 
во времена незапамятные должны были позаботиться объ одеж- 
дѣ менѣе теплой, чѣмъ шуба, но все таки такой, которая охра
няла бы ихъ отъ сырости и непогоды. Нужно полагать конеч
но, что первоначально способъ выдѣлки сукна, удовлетворяюща- 
го именно этому назначенію, былъ позаимствованъ отъ другаго 
какого, либо народа, промышленное развитіе котораго стояло на 
высшей степени, но съ одной стороны та необходимость, кото
рая вызвала суконное мастерство къ существованію, а съ дру
гой .подручность матеріала, имѣющагося у каждаго поселянина, 
такъ какъ домашняя овца дала ему совершенно пригодную въ 
данномъ случаѣ шерсть, несомнѣнно содѣйствовали весьма бы
строму распространенно этого мастерства, обратившаяся впо- 
слѣдствіи во многихъ мѣстахъ въ промыселъ, изъ котораго, пре
имущественно, въ центрадьныхъ губерніяхъ, образовались круп- 
ныя фабричныя производства. Не успѣвши собрать никакихъ мѣ- 
стныхъ преданій о причинахъ происхожденія и исторіи шерстя- 
наго производства вообще и выдѣлки сукна въ частности, по 
необходимости, слѣдуетъ ограничиться высказанными общими въ 
данномъ случаѣ- замѣчаніями, безошибочность которыхъ едвали 
можетъ возбуждать сомнѣніе.

Въ Могилевской губерній, почти во всѣхъ поееленіяхъ произво
дится простое крестьянское сукно. Всякій сколько нибудь зажи
точный креетьянинъ-домохозяинъ непремѣнно имѣетъ у себя ни
сколько оведъ, изъ которыхъ собирается шерсть, для выдѣлки 
изъ нея сукна, обращаемаго почти исключительно для потреб
ностей домашнихъ, семейныхъ. Если же и случается, какъ весь
ма рѣдкій примѣръ, что нѣкоторые крестьяне занимаются въ 
досужее время суконнымъ мастерствомъ, какъ промысломь, то 
промыселъ этотъ такъ незначителенъ по размѣрамъ и такъ не- 
цостояценъ, возникая и прекращаясь совершенно случайно, что
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услѣдить за нимъ не представляется никакой возможности. Един
ственно только въ 4 волостяхъ Могилевскаго уѣзда онъ и могъ 
быть наблюдаемъ, хотя въ другихъ уѣздахъ онъ несомнѣнно так
же существуетъ.

Промысломъ этимъ занимаются исключительно женщины; ни 
наемные рабочіе, ни ученики никогда не употребляются; помощ
никами въ работѣ служать члены семьи женскаго пола, разу- 
мѣется, только тамъ гдѣ они имѣются. Выдѣлка сукна всегда 
производится въ жилой избѣ кустарей въ свободное отъ домаш
нихъ занятій время.

Для производства работъ по настоящему промыслу употреб
ляются слѣдующіе инструменты: гребень, веретена и „пряслица“, 
лопаточки для основы, обыкновенный крестьянскій ткацкій ста- 
нокъ, называемый ,,ставь££, и при немъ “навои % на которые сот
канное сукно наворачивается, берда, „наб ильницы44, “ поножи 
„натяговичи", пруги, „челноки съ качулками", сукала и цевки; 
всѣ эти инструменты могутъ служить неопределенное время; они 
приготовляются самими кустарями, за исключеніемъ бердъ, кото- 
рыя покупаются въ г. Могилевѣ и м. Шкловѣ въ ярмарочные 
дни по 35—40 к. Работа производится каждою мастерицею от
дельно въ нѣсколько пріемовъ; лѣтомъ стригуть овецъ ножница
ми и снятую такимъ образомъ шерсть моютъ руками въ рѣкѣ; 
за тѣмъ глубокою осенью и въ зимнее время работа продол
жается такъ: вымытую „ вовну‘‘ расчесываютъ болыпимъ дере- 
вяннымъ гребнемъ, чтобы она не оставалась сбитою въ комки; 
отдѣливши часть ея, примѣрно фунта 2, наворачиваютъ на пря
слицу „куделю", изъ которой прядутъ нитки на веретено; по- 
томъ нити перематываются въ клубки и дѣлается на вбитыхъ 
въ стѣну колыщкахъ основа; послѣ этого начинается тканье сук
на, которое производится обыкновеннымъ способомъ, вытканное 
сукно отдается въ сукновальню, гдѣ оно валится съ платою отъ 
каждаго локтя сукна по 1 1/ъ—2 к.; изъ сукновальни выходить 
готовое сукно.

Крестьянское сукно приготовляется преимущественно бѣлаго 
цвѣта; выдѣлывается оно,—или изъ чистой шерсти,—это лучшій 
сортъ,—или лее худшаго сорта,—частью изъ шерстяныхъ нитей, 
а частью изъ льняной пряжи, называемой въ данномъ случаѣ 
„портомъ", который употребляется не для основы, а только для 
утока, составляя одну треть, половину, или двѣ трети послѣдняго.

Одна мастерица, работая въ теченіи однихъ сутокъ 10 часовъ, 
можетъ выткать 5 аршинъ сукна, которое продается по цѣнѣ 
около 40 к. за аршинъ на ближашпихъ рынкахъ, рѣдко на мі
сті: заказовъ кустари не имѣютъ. Сбыть издѣдій, будучи произ»



водимъ во всякое время года, вполнѣ обезпеченъ, такъ какъ из- 
дѣлія эти поставляются на рынокъ вообще въ весьма ограничен- 
номъ количествѣ. а соперничество со стороны фабричной промы
шленности въ этомъ отношеніи не пмѣетъ значенія. такъ какъ 
цѣнность продуктовъ фабричнаго производства гораздо выше из- 
дѣлій кустарныхъ.

Изъ приведезной выше таблиц;,і видно, что въ 2;. поселеній 
Могилевскаго уѣзда 148 кустаря, занимаясь промыслоиъ. зараба- 
тываютъ въ гсдъ 1744 р., при чемъ каждая мастерица выраба- 
тываетъ отъ 8 до 15 р. Задаваясь вопросомъ о коліічествѣ вы- 
дѣлываемыхъ кустарями продуктоЕь, по неимѣнію і оложитель- 
ныхъ свѣдѣній, возможно только сдѣлать приблизительным сооб- 
раженія: если предположить, что стоимость матеріала, потребнаго 
для одного аршина сукна, доходихъ до 25 к., а на долю труда 
останется вознагражденіе въ 15 к., то окажется, что упомянутая 
143 мастерицы выдѣлываютъ свыше 11000 аршинъ сукна.

Все изложенное приводить къ заключенію, что въ Могилевской 
губерній размѣры кустарной выдѣ-іки крестьянскаго сукна весьма 
незначительны я что промыселъ этотъ въ настоящее время имѣетъ 
не столько ремесленный, сколько чисто домашній характеръ.

б) Производство еврейскихъ „арбэканфесъ* *) трико, фла
нели и шарфовъ. •

Выдѣлкою .,?,рбэканфесъ“, трикс, фланели и шарфовъ занима
ются евреи въ м. Шкловѣ, Могилеьскаго уѣзда. Шкловскіе евреи- 
кустари, заявляя о давнемъ происхожденіи этого промысла, при- 
писываютъ проЕ.схожденіе его изобретательности предковъ своихъ. 
Нельзя, конечна, спорить о томъ кто произвелъ первую шерстя
ную ткань,—нсжетъ быть и евреи; тѣмъ не менѣе, такъ какъ 
промыселъ этотъ служить почти исключительно для нуждъ ев
рейскихъ, а евреи въ Бѣлоруссіи народъ пришлый, то несомнѣн- 
но, что въ м. Шкловѣ промыселъ этотъ занесень извнѣ и зарож- 
деніе его последовало вѣроятно не позже второй половины XVIII 
вѣка, когда образовался здѣсь столь же серьезный цеитръ еврей
ской жизни, каадй въ настоящее время представляетъ г. Берди
чева

Производствомъ ,,арбэканфесъ“; фланели, трико и шарфовъ, 
занимаются 18 кустарей; работаютъ они всегда въ жилой избѣ 
своей, безъ особыхъ приепособленій. на станкахъ обыкновеннаго 
устройства, называемыхъ „ставы", которые, вмѣстѣ съ „навоями”,

*) Арбэканфесъ-кусокъ маїеріп въ 2 аршина длиною, съ дыркою по середд:іѣ дляшеж, 
евреи носятъ пхъ, не снимая ни днемъ ни ночью, и въ могилу отправляются съ ниж. 
Подробнѣе см. I к. одисашя Могилевской губерній етр, 750.
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служащими для накатыванія основы и выдѣланной ткани, а так
же „подкоскаш“, дѣлаются въ м. Шкловѣ столярами на заказъ 
по 8 р. Кромѣ того въ работѣ употребляются слѣдующіе инстру
менты: берда мѣдныя, „ремизи съ колысками" и челноки желѣз- 
ные иг; каточкахъ; все это покупается въ гг. Лодзи и Москвѣ, 
съ платою: бердо отъ 60 к. до 1 р .  60 к., ремизи, смотря по 
величилѣ, отъ 1 до 3 р. и челноки 60 к.

. Равнымъ образомъ и матеріалъ необходимый для промысла, 
также покупается въ гг. Лодзи и Москвѣ; одинъ пудъ шерстя- 
ныхъ нитокъ стоить въ покупкѣ 60 р., а одинъ пудъ бумаж- 
ныхъ—отъ 16 до 26 р. Оборотнаго капитала, необходимая для 
пріобрѣтенія матеріала, въ размѣрѣ около 400 р. въ годъ на 
каждаго мастера, кустари не имѣютъ и потому берутъ его у 
мѣстныхъ жителей, путемъ займа, по векселямъ, на полгода съ 
платежемъ 12 годовыхъ процентовъ.

Работа производится обыкновеннымъ способомъ, въ одинъ прі- 
емъ и каждымъ рабочимъ отдѣльно. Промыслоіѵіъ этимъ занима
ются сами хозяева, но, для успѣха дѣла, нанимаютъ работниковъ, 
съ платою въ годъ, на содержаніи и довольстзіи нанимателя по 
125 р. Для обученія мастерству принимаются по условіямъ, уче- 
ники-мальчикл 13-ти лѣтняго возраста; первые два года они 
обучаются на своемъ содержаніи и безъ жалованья, а съ 15 лѣт- 
няго возраста они считаются подмастерьями и получаютъ жало
ванье до 75 р. въ годъ на своихъ харчахъ и одеждѣ.

Работа кустарями производится круглый годъ, при чемъ каж
дый рабочій можетъ приготовить готовыхъ издѣлій на 800 р. 
Въ продажу Э”и издѣлія поступаютъ: „арбэканфесъ“ 65—90 к., 
одинъ аршинъ фланели 28 к. и шарфъ 50 к.,—это шерстяныя 
издѣлія, а бума;шыя: арбэканфесъ—18—25 к. и 1 аршинъ трико— 
20 к. Сбытъ продуктовъ производится въ самомъ м. Шкловѣ и 
окрестныхъ городахъ и мѣстечкахъ, преимущественно евреямъ, 
со стороны которыхъ спросъ всегда существуетъ и потому сбытъ 
издѣлій вполнѣ обезпеченъ. Каждый кустарь получаетъотъ свое
го промысла заработка свыше 300 р. въ годъ, слѣдовательно всѣ 
18 шкловскихъ кустарей зарабатываютъ въ годъ 5500 р. Состо- 
яніе этого промысла и зъ настоящее время удовлетворительное, 
тѣмъ не менѣе_ замѣчается, что производство это постепенно упа- 
даетъ. вслѣдствіе соперничества фабричной промышленности,
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Въ большинствѣ мѣстностей Могилевской губерній, гдѣ вале
ний промыселъ. нынѣ существует^ ояъ возникъ въ позднѣйшее 
время. Въ Чаусскомъ уѣздѣ бывшій вдадѣдецъ имѣнія Дрибннъ, 
въ составь котораго входили почти всѣ деревни Дрибинсмой во
лости, показанныя въ выше приведенномъ спиекѣ, Оттонъ Дѣха- 
новецкій отдалъ лѣтъ 50 тому назадъ, нѣсколько душъ своихъ 
молодыхъ крестьянъ, для обученія валеному мастерству,-вї. Ни
жегородскую губернію; крестьяне эти, пріобрѣвъ техническія зна- 
нія, возвратились на родину и работали на помѣщика, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ она уже въ то время передавали свои знані я дѣ- 
тямъ своимъ и такимъ образомъ утьердили въ этой мѣстности 
валеный промыселъ. Въ Могилевскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ 
мастерство это привилось также во время крѣпостнаго права, 
вліяніемъ помѣщиковъ. Въ Мстиславльскій уѣздъ промыселъ за
несень изъ Чаусскаго, всего около 10 лѣтъ назадъ; крестьяне 
Шамовской волосги, посѣщая сосѣднюю Дрибинскую, присмотре
лись къ этой нетрудной работѣ и начали заниматься ею у себя 
дома, хотя весьма мало, предпочитая ей трудъ сельско-хозяйст- 
венный въ собственномъ смыслѣ. И въ другихъ уѣздахъ случа
лось иногда слышать отъ кустарей, что валеный промыселъ воз
никъ въ сравнительно недавнее врекя, при крѣпостномъ правѣ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторыхъ лѣстностяхъ крестьяне ут
верждали, что мастерство это коренное, исконное и существуетъ 
споконъ вѣка. Съ этимъ отчасти нельзя и не согласиться.

Въ г. Могилезѣ, изъ снятой при выдѣлкѣ кожъ шерсти, сами 
кожевники дѣлаютъ войлокъ, правда зесьма не высокаго досто
инства, въ продажу онъ идетъ большею частію по вѣсу, по 80— 
50 к. за пудъ, и употребляется прегаіущественно для конопатки 
стѣнъ;. кустари заявляють, что проиехожденіе войлочныхъ издѣ- 
лій, быть можетъ, столь же давнее, какъ и кожевенное произ
водство. Между тѣмъ самый старый кожевникъ въ г. МогЕлевѣ, 
имѣющій нынѣ около 90 лѣтъ, говорить, что онъ хорошо пом
нить, какъ его дѣдъ занимался выдѣлкою кожъ, но что и дс того 
времени предки его также занимались этимъ ремесломъ.

Такое показаніе подтверждается и историческими данными, 
указывающими, что уже въ XVI вѣкѣ въ г. Могилевѣ кожевенное 
производство существовало и продукты его были предметомь тор
говли съ Польшею; въ началѣ XVII отолѣтія кожевенное реме
сло подчинено было цеховому устройству, пользовавшемуся при- 
виллегіями Польскихъ королей; наконецъ извѣстно что въ 1708 г. 
мѣотность около Троицкой церкви въ г. Могилевѣ, называемая 
Луполовъ, был.*;, уже населена кожевниками, потомки коихъ и въ 
настоящее время тамъ же живуть, занимаясь жежду прочимъ вы- 
дѣлкою войлока. Еромѣ того бѣлорѵсская шапка, называемая
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-^щргема^ и ,,магеркаа, можетъ также послужить, какъ. доказа
тельства высказаннаго въ этомъ отношеніи соображенія. Шапка 
эта валяется изъ овечьей шерсти въвидѣ усѣченнагб конуса безъ

• полей, вершковъ 4—5 высоты, преимущественно бѣлаго • цвѣта;
• она составляетъ отличительную особенность въ костюмѣ мѣстна- 
гО' Населешя и крестьяне утверждаюсь, что это издѣліе мѣстное, 
что оно употребляется съ незапамятныхъ временъ, что и дѣды и 
прадѣды ихъ или заказывали маргелку “шаповалу“, или покупа
ли ее на ярмаркѣ. Дѣйствительно трудно допустить, чтобы этотъ 
продуктъ валенаго .промысла, былъ поставляемъ откуда либо из- 
внѣ; составляя принадлежность исключительно мѣстнаго костюма, 
она и должна была изготовляться на мѣстѣ.

Такимъ образомъ указанія эти, подгіверждаемыя заявленіями 
крестьянъ, свидѣтельствуютъ, что независимо введенія валенаго 
промысла въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ позднѣйшее время по об
стойте льстгамъ случайньгаъ, происхождзніе его вообще слѣдуетъ 
отнести къ болѣе отдаленному времени; можетъ быть первона
чально онъ занесень былъ изъ други.ъ мѣстностей Россіи; въ 
этомъ отнотеніи слышны были намек*, впрочемъ весьма смутные, 
на Поволжье, гдѣ, какъ извѣстно, прозшселъ этотъ существуетъ 
очень давно; тѣмъ не менѣе во всякоиъ случаѣ жизнь валенаго 
мастерства въ Могилевской губерній должна быть измѣряёма не 
десятками, а сотнями лѣтъ.

Валеный промыселъ въ Могилевской губерній существуетъ въ 
двухъ видахъ: собственно куетарномъ и отхожемъ. Послѣднюю 
форму промышленники предпочитают^, такъ какъ она не тре- 
буетъ денежныхъ тратъ на закупку жітеріала; они уходятъ въ 
сосѣднія селенія, переходя изъ одного въ другое, иногда впро
чемъ посѣщаютъ смежные уѣзды и даже губерній, и работаютъ 
по заказу на дому у заказчиковъ, которые и доставляють необ
ходимый для работы матеріалъ. Дишь незначительная часгь ку
старей занимается промысломъ у себя дома, принимая заказы, 
или же заготовляя издѣлія для продажи на ярмаркахъ.

Ни особыхъ помѣщеній, ни приспособлены для промысла это
го не употребляется. Орудіямй производства служатъ: 1) „брин- 
да,^ называемая также „струна“, это изогнутая палка, на кото
рой съ одного конца на другой натянута толстая струна изъ 
овечьей кишки; иногда овечьи кишки замѣняютея тонкими крѣп- 
кимЕ пеньковыми снурками; инструментъ этотъ дѣлается самими 
кустарями; деревянная часть его встрѣчается въ больпіинствѣ 
случаевъ выстроганною изъ доски; 2) рѣшотка изъ лучины, свя
занной снурками дѣлается также самжи шерстобитами; 3) Дёре- 
вянщія колодки, называемы# „болванБ,и“ ,—издѣліе самихъ куста
рей,—употребляемыя для того, чтобы расправить и придать пра-
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вальную форму валенкамъ и магеркамъ; 4) щетки изъ проволоки, 
покупаются на рынкѣ по 60 к.; 5) „платики“~  холстъ домашня- 
го производства, 6 аршинъ его етситъ 60 к. 6) небольшой же- 
лѣзный крючекъ, дѣлаемый кузнецомъ за 10 к. 7) обыкновен
ная. ножницы, стоющія 40—50 к. 8) игла и 9) деревянное коле
со, которое дѣлается по заказу и стоить 50 к.

Матеріаломъ для промысла служитъ преимуществеано овечья 
шерсть; но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, напримѣръ, въ Чаус- 
екомъ уѣздѣ, къ ней примѣшиваютъ льняную паклю; для войло- 
ковъ употребляется также шерсть изъ шкуръ рогатаго скота въ 
чистомъ видѣ или смѣшивается съ овечьею шерстью.

Самое производство валянія начинается съ того, что „шапо
валь, разобразъ руками „вовну“, перебиваетъ ее; для этой цѣли 
служитъ бринда; посредствомъ ремня привѣживаютъ ее къ стѣнѣ 
такимъ образомъ, чтобы струна была обращена къ шерстобиту; 
ниже бринды укрѣпляется рѣшетка, на которую кладется шерсть 
и затѣмъ шерстобитъ начинаетъ сбою  работу. Весьма частыми 
ударами желѣзнымъ крючкомъ по струнѣ онъ приводить ее въ 
сильное колебаніе, отъ котораго шерсть перебивается и отбра
сывается въ сторону. Когда шерсть такимъ образомъ перебита, 
ее начинаютъ валять; для этого смоченный „платикъ“ разстила- 
ютъ на столѣ или на доскѣ и раскладываютъ на него слой раз
битой шерсти; затѣмъ холстъ вмѣстѣ съ шерстью плотно скаты
вается въ трубку и мастеръ начинаетъ руками катать его по 
столу и мять отъ времени до времени расправляетъ и про
должаете это до тѣхъ поръ пока игъ „вовны{£ не получатся тон- 
кіе, плотные „пляйстры;" (слои) пляйстрамъ этимъ даютъ форсу пред- 
полагаемаго издѣлія, снова накладываютъ на нихъ слой разбитой

• шерсти,—чистой или смѣшанной.—и опять начинается валка, по
куда вновь положенная „ вовна“ не юлучитъ одно-образнш видъи 
не соединится съ пляйстромъ. Если нужно сдѣлать валенки, или 
маргелку, то, придавъ пляйстрамъ требуемую фигуру, клацутъ на 
холстъ сначала нижнюю половину предполагаемая издѣлія, по
кривають ее полотномъ, сверху котораго кладется верхняя поло- 
зина, концы верхняго и нижняго дляйстровъ соединяются, все 
это накрывается опять холстомъ, свертывается и тѣмъ же по- 
оядкомъ валяется; потоиъ отбрасывается холстъ и начинается 
зромываніе кипяткомъ. Это дѣлается такъ: издѣліе кладуть на 
зтолъ или доску, облив штъ какъ можно чаще кипяткомъ и 
трутъ до тѣхъ поръ, Еока оно не сваляется совершенно; затѣжь, 
выжавъ воду, расправляютъ и выглаживаютъ всѣ неровности, а 
если валяется шапка или валенки, то насаживаютъ ихъ н* бол
ванку, и затѣмъ издѣлія сушатся; послѣ этого кустарь та сушь



ихъ проволочными щетками, отчего поверхность принимаете ров
ный, гладкій видъ; этимъ и оканчивается работа.

Такимъ способомъ выдѣлываютея: маргелки, стоющія въ про
дажі отъ 20—85 к., валенки 40—70 к., полости отъ 3 до 5 р, 
подхомутины около 40 к. и потники 1 р. 25—1 р. 50 к.; раз- 
личіе цѣнъ зависитъ отъ достоинства шерсти, величины издѣлія 
в болѣе тщательной отдѣлки его; собственно же за работу ку
стари получаютъ: за шляпу 12—15 к., пару валенокъ 25—45 к., по
лость отъ 20 к. до 1 р. 25 к. подхомутину 10 к. и потникъ 30—40 к.

Еромѣ того нѣкоторые шаповалы, преимущественно Могшев- 
скаго уѣзда, занимаются производствомъ шерстяныхъ рукашцъ; 
для этого на деревянное колесо наматываются шерстяныя нит-* 
ки, изъ которыхъ крючкомъ кустарь связываетъ рукавицу, так
же точно какъ вяжутся шерстяные шарфы, салфетки и т. п.; 
связавши рукавицу, ее валяютъ обыкновеннымъ порядкомъ, от
чего она дѣлается совершенно плотною; пара такихъ рукавиць 
стоитъ 20—30 к.

Могилевскіе кустари рабочихъ никогда не нанимаютъ; учени- 
ковъ также не илѣютъ, но въ помощь ссбѣ берутъ весьма часто 
дѣтей своихт, пріучая ихъ къ мастерстгу съ 13 лѣтняго возра
ста. Иногда работа производится соедввенными усиліями двухъ 
шаповаловъ,—одинъ разбиваетъ шерсть, а другой ее валяетъ; 
такимъ образомъ въ мастерствѣ этомъ существуетъ условное раз- 
дѣленіе труда, имѣющее послѣдствіемъ* болѣе успѣшный ходъ 
работъ.

Занятія веленымъ промысломъ производятся преимущестіенно 
зимою; но вообще нужно сказать, что отъ времени года промы
селъ этотъ находится въ зависимости только въ томъ, что въ 
лѣтнюю, рабочую пору онъ не практикуется въ отхожемъ зидѣ, 
а если получается заказъ, то и лѣтомъ онъ исполняется куста- 
ремъ у себя на дому.

Особаго вліянія ни въ умственномъ, ни въ нраветвенномъ от- 
ношеніяхъ самый промыселъ на кустарей не имѣетъ; хотя и за
мічено, что шаповалы нѣсколько болѣе другихъ крестьянъ пре
даются пьянству, но это есть послѣдс'і'віе собственно отхожей 
формы этого промысла, т. е. бродячей, внѣ семейной жизни.

Можно указать при этомъ на шаповаловъ Чаусскаго уѣзда, от
личающихся нѣсколько отъ мѣстнаго населенія своимъ нарѣчіемъ 
и отчасти костюмомъ; говоръ ихъ и одежда немного походятъ 
на великорусекіе; явленіе это объясняется позаимствованіемъ изъ 
Нижегородской губерній, при обученіи тамъ мѣстныхъ крестьянъ 
валеному мастерству, которое переходило изъ рода въ родъ, 
вслѣдствіе чего означенныя черты и сохранились въ семьяхъ 
Чаусскихъ шерстобитовъ.

— 828 —
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Валеныя изділія, будучи производимы преимущественно по за
казу, конечно инѣютъ сбытъ совершенно обезпеченный. Что же 
касается состоянія промысла въ настоящее время, то въ этомъ 
отношеніи кустари заявляють, что заработки ихъ постепенно 
уменьшаются, съ одной стороны вслѣдствіе того, что уменьшает
ся містное овцеводство, отчего цѣны на необходимый матеріалъ 
возвышаются, а съ другой—количество привозныхъ изділій по
стоянно увеличивается.

Въ Могилевской губерній валеный промыселъ существуетъ въ 
семи уѣздахъ, въ которыхъ живетъ 249 кустарей, вырабатывая 
въ годъ около 4702 р.; такимъ образомъ средній заработокъ 
каждаго кустаря въ годъ доходить до 19 р., но въ частности 
онъ колеблется между 2 и 50 рублями. Наибольшее развитіе 
валенаго промысла замічено въ Чаусскомъ уѣздѣ, гдѣ 123 куста
ря зарабатываютъ свыше 2200 р., но здѣсь онъ существуетъ 
скученно, сосредоточиваясь въ одной только Дрибинской воло
сти; въ Гомельскомъ же уізді, хотя число шаповаловъ сравни
тельно и меньше, тѣмъ не менѣе они распределены въ пяти 
волостяхъ. Затѣмъ въ Рогачевскомъ, Мстиславльскомъ, Оршан
скомъ, Сѣнненскомъ и Могилевскомъ уѣздахъ наблюдается незна
чительное развитіе этого промысла. Изъ отдѣльныхъ поселеній, 
въ которыхъ валеное производство наиболіе распространено, 
можно указать на д. Поташню, Дрибинской волости, въ кото
рой изъ 23 дворовъ 19 занимаются промысломъ; въ д. Старомъ- 
Дрибинѣ 24 кустаря на 50 дворовъ; въ м. Шкловѣ 17 и въ с. 
Гордунахъ, Носовичской волости, 51 кустарь.

Поставивши въ заключеніе вопросъ о будущности промысла, 
слѣдуетъ сказать, что при настоящихъ условіяхъ едвали можно 
сдѣлать предположенія о преуспѣяніи его. Конечно спросъ, хо
тя ограниченный, будетъ существовать въ силу необходимости и 
потому прозябаніе промысла, въ томъ же положеній, какъ и ни
ні, обезпечено: но въ виду того, что Могилевская губернія не 
представляетъ благолріятныхъ условій для увеличенія и улуч- 
шенія овцеводства, въ зависимости отъ котораго находится на
личность и ціна матеріала, что Могилевскіе шаповалы не имѣютъ 
свободныхъ капиталовъ для распшренія производства,—трудно 
надіяться на развитіе промысла, безъ того, чтобы не появился 
какой либо новый двигатель въ этомъ отношеніи.

7) Г р е б е н н о й  п р о м ы с е л ъ .
Во 2-й части г. Могилева, въ містности, называемой „Папин- 

кою“, 13 человікъ містныхъ міщанъ— христіанъ занимаются 
выділкоіо простыхъ роговыхъ гребней. Промыселъ этотъ перехо
дить наслідственно; исторія происхожденія его не извістна; ку
стари утверждаюсь, что ©ще драдѣдщ ихъ защщ&гесь имъ.
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ІРабота производится кустарями въ своихъ жилыхъ домахъ. 

Орудіями производства служатъ: пила, напйльникъ,. топоръ, раш
пиль, ножъ и деревянныя тиски; изъ этихъ инструментовъ толь
ко-тиски дѣлаются самими кустарями, а остальные покупаются 
въ лавкахъ на мѣстѣ, по слѣдующимъ цѣнамъ: пила 60 к., на- 
пильникъ 40 к., топоръ 75 к., рашпиль 4 р. и ножъ 25 к. 
Матеріалъ для гребеннаго промысла составляютъ рога, пріобрѣ- 
таемые въ городской скотобойнѣ у скотопромышленниковъ; одинъ 
пудъ роговъ стоить отъ 2-хъ до 4-хъ р. Работа производится 
руками,і безъ машинъ и особыхъ приспособлений; прежде всего 
кустарь распиливаетъ рогъ въ длину и, положивъ въчугунный 
горшокъ съ водою, кипятить до тѣхъ поръ, пока онъ не сдѣ- 
лаетея совершенно мягкимъ; тогда вставляетъ его въ тиски, 
выпрямляетъ въ пластинку, опиливаетъ, очищаетъ и наконедъ; 
нарѣзываетъ зубья.

Выдѣлка роговыхъ гребней призводится въ промежутокъ вре
мени -еъ 1 Ноября по 1 Апрѣля, когда кустари прекращаютъ 
рыбную ловлю, составляющую ихъ спедіальное занятіе. Работая- 
отъ 10 до 14 часовъ въ день, кустарь можетъ изготовить греб
ней въ- недѣлю 100 штукъ. Произведенія свои кустари сбываютъ 
межимъ мѣстнымъ торговцамъ, получая отъ нихъ за сотню Греб
ней большаго размѣра отъ 3 до 4 р., а за сотню меныпаго 
отъ 2 р. до 2 р. 50 к. Цѣнность изготовляемыхъ ежегод
но въ г. Могилевѣ роговыхъ гребней простирается до 1000 р., 
а чистаго заработка каждый кустарь отъ гребеннаго промысла имѣ- 
етъ 25—50 р.; всѣ 13 человѣкъ зарабатываюсь въ годъ около 500 р.

8) П р о м ы с е л ъ  л ь я н о й  и п е н ь к о в о й  п р я ж и
и т к а н и.

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
наееленія, занимающагося имъ,' и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
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— Добрейка 41

]

274

[ : 

7 і 7 І)
с. Высокое 15 87 2 ; — 2 '

!  »д. Барисковячи. 14 11 89 3 ! _ 3 і
— Авчинники . 60 1і; 352 10 1 — 10 І.j

Толдечицкая волость, 

д. Цвырково 26

! І 
і

142 2 2 1
с. Водва . 41 288 4 _ 4 1 8
д. Говяды 50 , 334 10 — 10 :і

Черноручская волость, 

д. Рагозное 26 181 5 .  і
— Клепвш чж  . 56 389 6 — :і 6 і

Круглянское волость, 

д. Едьковщина 1-я 25 189 8

: і 
і

1 8

10

Бѣлыничская волость, 

м. Бѣлыничи . 218 433 100

і

130 1
д. Трилѣсидь . 66 367 66 — 170 1. ,  ,
— Красное 25 133 25 — 60 1 2~ 4
— Прихабы 34 150 34 — 79 )

Нѣжковская волость.

с. Нѣжково 28 161 28 _ 28
д: Вшново 46 _ 273 46 — 58
— Сидайлы 62 379 62 — 82 > 2—4
— Гнѣздинъ 34 198 34 — 46
— Песчанка . 11 73 11 — 15
— Годубовка . 18 103 18 — 26

Тетярянская волость, 

м. Тетерино 37 247 37 80
'

д. Затетерка 37 235 37 — 77 А 0
— Храпы 51 332 51 — 125 2—3
— Лилскъ 44 280 44 — 90
— Костюковичи 55 322 55 — 112

Павдовичская волость.

с. Павловичи . 87 597 50 — 50 9

д. Стар. Полѣсье 18 121 18 — 18 1
—* Трухоновка . 10 88 10 10 1 5
— Новое-Подѣсье 16 110 16 — 16 І
— Березка 6 44 6 — 6 )

Церковичская волость, 

д. Серагяженка . 56 362 56

і

80
*

д. Замочудье . 31 237 31 — 40
— Забавы 19 104 19 — 22
— Заболотье 20 168 20 — 27
*— Пустоседье . 14 97 14 — 21
— Бахань 10 69 10 — 16 ► 2—3
— Гута . 4 22 4 — 4
— Слободка 19 149 19 — 35
— Церковище . 26 182 26 — ! 47
— Пряборъ 10 71 10 — 15
— Техтянъ . , 47 352 47 100
— У го д щ ш ь  * « 40 85? : , 8Q ,



-  382 -

Иолшеовнчская волость.

с. ПольгЕоввгаи . 96 557 96 — 96 15
— Кунелы 26 150 26 —• 26 12
— Пашковь 20 93 20 — 20 10
— Борсукя 29 165 29 — 29' 10

Вейнянская волость.

д. Новоседвд 56 351 56 _ 56 10
— В идьчш щ  , 46 231 46 — 46 12
с. Буйничи 47 206 47 — 47 10

Вендорожская волость.

с. Вендорожъ . 38 91 38 — 38 15
д. Гольшецъ 1-й 45 187 45 — 45 13
— Ж уравець . 17 60 17 — 17 13

Княжицкая волость.

д. Савостіановнчи 27 138 27 — 27 16
с. Щ еглнда 83 217 33 — 33 12
д. Ермоловичи . 88 237 38 38 9

Итого вь 57 поселеніяхъ . 2140 12089 1635 2356 12117

Приготовдѳнія издѣлій изъ льна и пеньки, досгавляющихъ на- 
селенію самыя необходимы# принадлежности его одежды, было 
знакомо мѣстнымъ жителямъ, какъ домашнее занятіе, имѣвшее 
въ виду не рынокъ, а личное потребленіе, съ незапамятныхъ 
временъ. Благодаря изслѣдованіямъ археологовъ, имѣются несом- 
нѣнныя данныя о • томъ, что еще въ такъ называемый курганный 
періодъ предки наши употребляли уже для одежды льняныя и 
пеньковыя ткани, правда, весьма грубой отдѣлки. Хотя конечно 
мы остаемся въ нсвѣдѣніи относительно вопроса кто произво- 
дилъ въ то время эти ткани,—можетъ быть онѣ были добывае
мы путемъ мѣны изъ другихъ мѣстностей,—тѣмъ не менѣе упо- 
требленіе этихъ тканей можетъ приводить и къ тому предполо- 
женію, что производство ихъ и тогда уже было здѣсь извѣстно. 
Во всякомъ случаѣ, нужно полагать, что приготовленіе льняныхъ. 
и пеньковыхъ тканей возникло приблизительно одновременно съ 
расцространеніемъ у насъ культуры льна и пеньки, но когда вве
дено здѣсь льноводство и началась обработка пеньки, никакихъ 
свѣдѣній нѣтъ. Памятники старины указываютъ, что въ XV 
столѣтіи льняныя и пеньковыя издѣлія были уже предметомъ 
торга, а въ Литовскомъ Статутѣ 1566 года опредѣлены дѣны на 
эти издѣлія: локоть толстаго холста —3 к, локоть рубашечнаго 
простаго холста—12 к.

Воспоминанія о временахъ крѣпостнаго права наглядно разъ- 
ясншотъ, что размѣрщ ввдѣдіш д щ а д х ъ  ц пеньковыхъ издѣлій



нынѣ значительно уменьшились. Весьма многіе помѣщики тогда 
имѣли ткадкія мастерскія, производство которыхъ нерѣдко было 
весьма значительно, составляя въ хозяйствѣ серьезную статью 
дохода. Съ прекращѳніемъ дароваго труда, помѣщичьи мастер
скія. не будучи въ состояніи соперничать съ фабриками, должны 
были прекратить свое существованіе, а изъ мастеровъ. бывшихъ 
крѣпостныхъ крестьянъ, хотя нѣкоторые и продолжаютъ свою 
работу,но уже въ самыхъ ничтожныхъ размѣрахъ.

Въ настоящее время разведеніемъ и обработкою льна и пень
ки занимаются крестьяне всѣхъ уѣздовъ Могилевской губерній 
безъ исключенія; равнымъ образомъ и приготовленіе аздѣлій изъ 
этого матеріала также существуетъ иовсемѣстно. Всѣ крестьян
ки занимаются пряжею льняныхъ и пеньковыхъ нитей и весьма 
многія изъ нихъ ткутъ холстъ; но производство это такъ не ве
лико, что оно имѣетъ преимущественно домашній характеръ, 
такъ какъ продукты его почти всецѣло обращаются исключи
тельно на удовлетвореніе потребностей собственной семьи. Весь
ма рѣдко производство это практикуется какъ кустарный промы
селъ; но въ такомъ случаѣ размѣры его до того' незначительны, 
что изслѣдовать его по всей губерній нѣтъ никакой возможности, 
хотя кустарный промыселъ этотъ существуетъ во всѣхъ безъ ис- 
ключенія уѣздахъ, рядомъ съ домашнимъ производствомъ. Въ 
приложенной выше таблицѣ собраны данныя по льняному и пень
ковому промыслу только относительно одного Могилевскаго уѣз- 
да, но едва-ли въ общемъ будетъ значительная ошибка, если 
предположить, что размѣры кустарнаго промысла этого въ каж- 
домъ изъ оетальныхъ десяти уѣздовъ губерній сравнительно та- 
кіе же; поэтому въ помѣщенной ниже общей вѣдомости о про- 
мыслахъ въ губерній будутъ указаны, хотя и предположительныя, 
но на основаній ближайшихъ наблюденій, повторяю, приблизи
тельно вѣрныя цыфры, опредѣляющія размѣры промысловъ льня- 
наго и пеньковаго во всѣхъ уѣздахъ Могилевской губерній; эти 
дыфры будутъ равны собраннымъ по Могилевскому уѣзду.

Промыселъ этотъ производится исключительно женщинами; 
особыхъ помѣщеній для работы ьикакихъ не устраивается; ин
струменты при производствѣ употребляются почти всѣ тѣ, какіе 
необходимы для шерстянаго промысла, описавнаго выше, лишь 
съ небольшими дополненіями, и именно: „мялица,4’ называемая 
также „трепло“, гребень, веретено „пряслица.“ иногда прялка, 
лопаточки для основы, „ставы,„подпряжный и подполотенный 
навои,“ ,,ниты,4' „чепалки съ кружалками," бердо, „набильни- 

‘ цы,“ челноки, „натяговичи,‘‘ называемые также ,.потяживичи,“ 
пруги, сукало, „поножи,“ цевки и проч. Всѣ :ѵги оруді я боль-

27
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шею частію изготовляются самими кустарями, только прялка 
бердо и веретена покупаются на ближайшихъ рынкахъ.

Работа производится въ нѣсколько пріемовъ. Лѣтомъ, когда 
ленъ и пенька созрѣютъ, выбираютъ ихъ изъ земли и головки 
обиваютъ, чтобы получить сѣмя; головки эти иногда обрѣзы- 
ваются, а стебли льна разстилаются на нѣкоторое время, при- 
мѣрно недѣли на четыре, по лугамъ; пенька же мочится въ водѣ; 
послѣ этого стебли льна собираются, вяжутся въ пучки и су
шатся сначала на открытомъ воздухѣ, потомъ въ овинахъ; вы
сушенные ленъ и пенька поступають въ обработку только осенью, 
по окончаніи всѣхъ полевыхъ работъ; сначала ихъ мнутъ на 
мялицѣ, треплютъ и обдирають на гребни, раздѣляя при этомъ 
волокно на „жмени“; *) 30—40 такихъ жмень связываются вмѣстѣ 
и составляютъ „пучекъ,“ но и въ отрепанномъ волокнѣ все та
ки остается „костра.“, а пототу передъ пряденіемъ, которое про
изводится уже зимою, преимущественно „по досвѣтьямъ*4, каж
дая жменя льна снова треплется о гребень, расчесывается сна
чала гребнемъ, потомъ щеткою изъ щетины, при чемъ нагребнѣ 
и щеткѣ остается волокно худшаго сорта,—оно называется „вер
ховье/' а очищенное называется „чистая лняпина“. Пряденіе на
чинается съ того, что пряха разстилаетъ „чистую льнянину“ на 
етолѣ, дѣлаетъ изъ нея „куделю,“ повязываетъ послѣднюю на 
„пряслицу“ и затѣмъ уже, при помощи веретена, общеизвѣет- 
нымъ способомъ производить пряжу. Огромное большинство жен
щинъ прядетъ такимъ образомъ ленъ и только весьма незначи
тельная часть пряхъ употребляетъ въ дѣло обыкновенную рус
скую, знакомую всѣмъ прялку; снарядъ этотъ облегчаетъ работу, 
такъ какъ онъ самъ сучитъ нитку и кромѣ того работа на прял- 
кѣ всегда отчетливѣе. Такъ прядутъ ленъ; пряденіе же пеньки 
производится всегда на гребнѣ, который также всѣмъ извѣстенъ. 
Когда пряжи накопится достаточное количество, ее перематы- 
ваютъ изъ „пачинковъ,“—это пряжа намотанная на веретено,— 
въ клубки, величиною въ діаметрѣ до 2 четвертей аршина, а изъ • 
клубковъ уже дѣлается на вбитыхъ въ стѣну колышкахъ основа.

Готовая пряжа поступаетъ въ продажу, илиидетъ на изготов- 
Леніе полотна; обращается она въ продажу въ суровомъ видѣ, 
или предварительно выбѣленною, при этомъ иногда ее сучатъ 
вдвое. .

Не станешь описывать пріемы и способы, употребляемые для 
изготовленія ткани, съ одной стороны потому, что одисаніе ка- 
кихъ бы то ни было сложныхъ пріемовъ производства трудно под
дается перу и для полнаго пониманія ихъ требуются поясни

*) .,жм«ня“ озяачада ладонь,
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тельные чертежи, а съ другой—потому, что техника этого про
мысла въ большей или меньшей мѣрѣ извѣстна всѣмъ. ІІослѣдо- 
вательность этихъ пріемовъ, вкратдѣ, заключается въ" слѣ- 
дующемъ: изъ пряжи наматывается основа, которая натяги
вается на „кросна“ и на нихъ уже производится ткань. Затѣмъ 
вытканное полотно бѣлится. Яри бѣленіи вовсе не прибѣгаютъ 
къ какимъ либо химическимъ средствамъ, употребляемымъ на 
фабрикахъ; обыкновенно суровое полотно, вскорѣ по окончаніи 
его, обвариваютъ кипяткомъ, въ которомъ оно остается часа два* 
затѣмъ его вынимаютъ, сушатъ и дальнѣйшее бѣленіе произво
дится уже въ чистой холодной водѣ, въ рѣкѣ или запрудѣ. Это 
дѣлается такъ: полотно кладется въ воду и мокнетъ; при этомъ 
нѣсколько разъ въ день его „перутъ пранникаж", т. е., выни
мая постепенно изъ воды, кладутъ на приготовленную доску и 
ударяютъ по каждой части холстины „пранникомъ”,—это дере
вянная досточка, въ 8 четверти вершка толщиною, I і/а четвер
ти аршина длиною и вершка 3 шириною, съ ручкою,—потомъ 
вынимаютъ полотно изъ воды, разетилаютъ его на* лугахъ и, ког
да высохнетъ, снова кладутъ и „перутъ“; процессъ этотъ про
должается мѣсяцъ и болѣе, покуда полотно не сдѣлается оѣ- 
лымъ; разумѣется продолжительность бѣленія зависитъ отъ по
годы; солнечные, теплые дни ускоряютъ этотъ процессъ.

Описаннымъ способомъ приготовляются разныхъ сортовъ хол
сты, полотенца, столовое бълье, „суровецъ" и „серпянка*. Одна 
пряха можетъ спрясть тонкихъ льняныхъ нитокъ, работая 6 ча- 
совъ въ сутки, отъ V2 Д° 74 фунта, а выткать за то же время 
до 6 арщинъ полотна, смотря по толщинѣ и качеству его; но 
кустари вообще занимаются только зимою и то въ свооодноеотъ 
домашнихъ занятій время, при чемъ принимается во вниманіе 
количество имѣющагося къ иередѣлкѣ матеріала. Готовыя издѣ- 
лія продаются на ближайшихъ базарахъ въ городахъ и мѣстеч- 
кахъ; смотря по качеству ткани, стоимость ея въ нродажѣ колеб
лется отъ Y до 1Ь к, Оиьггъ издѣлій всегда обезпеченъ; евреи 
постоянные скупщики ихъ; но именно это обстоятельство слу
житъ во вредъ кустарямъ, такъ какъ обыкновенные торговые 
пріемы евреевъ въ данномъ случаѣ примѣняются въ полной силѣ.

Изъ приложенной вѣдомости видно, что въ Могилевскомъ уѣз- 
дѣ находится 235(5 кустарей, зарабатывающихъ въ годъ 1211 < р., 
слѣдовательно среднш заработокъ каждаго кусгаря составляетъ 
лишь 5 р.; въ дѣйствительности наивысшій размъръ его 16 р., 
а самый меныпій 2 р. Эти цифры могутъ вполнѣ уяснить, по
чему представилось не возможнымъ собрать свѣдѣнія объ этомъ 
дромысдѣ по всѣмъ уѣздамъ губерній. Отодь ничтожный частный 
заработокъ каждаго кустаря, указывая на то, что дроиыседъ



этотъ весьма приближается по характеру своему къ домашнему 
производству, можете вмѣстѣ съ тѣмъ послужить основаніемъ 
для вопроса, долженъ ли быть изслѣдуемъ такой незначительный 
промыселъ. - Но въ этомъ отношеніи наддежитъ принять во вни- 
маніе число кустарей, и если по одному уѣзду число ихъ превы
шаете 2000, то по всей губерній ихъ найдется въ одиннадцать 
разъ больше, а тогда и общая сумма заработка ихъ будетъ такъ 
серьезна, что невозможно оставить ея безъ вниманія, при оире- 
дѣленіи производительныхъ силъ губерній.

Въ заключеніе нельзя пройти молчаніемъ. что въ. положеній 
этого промысла, замѣчается постепенный упадокъ. Явленіе это 
происходите отчасти отъ того, что крестьяне находятъ болѣе 
выгоднымъ продавать волокно льна и пеньки, не перерабатывая 
его, частію же потому, что продукты фабричнаго производства, 
преимущественно хлопчато-бумажнаго, вытѣсняютъ изъ употреб- 
ленія издѣлія мѣстнаго кустарнаго промысла.

9) П е н ь к о в ы й  п р о м ы с е л ъ .

Списокъ мѣстодоложенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающагося имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
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Вопросъ о-ііроисхожденіи пеньковаго промысла опускается 
воизбѣжаніе повтореній, потому что почти все то, что сказано 
вт. предъидущеіі статьѣ о началѣ производства пряжи и тканей, 
относится и до пеньковаго промысла. Равнымъ образомъ тѣ 
же причины, но которыиъ собираніе данныхъ объ изготов- 
леніи льняныхъ и ненькозыхъ тканей ограничено однимъ Мо- 
гилевскимъ уѣздомъ, существуютъ вседѣло и относительно 
разсматриваемаго промысла и потому въ помѣщенномъ ни
же обіцемъ сішскѣ всѣхъ промыеловъ по губерній будуть 
также приведены по веѣмъ. уѣздамъ цифры предположитель- 
ныя, но основанный на еоображеніяхъ, приведенныхъ въ этомъ 
отношеніи въ обозрѣніи нредшествовавшаго промысла.

Пеньковый промыселъ почти повсемѣстно въ Могилевской гу-
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берніи производится въ жилыхъ избахъ ручнымъ способомъ. Ору- 
дія производства въ этомъ промыслѣ самыя простѣйшія: для 
витья веревокъ необходимы два неболыпихъ деревянныхъ крюч
ка, а для вязанія сѣтей—челнокъ. называемый „лучокъ,“ и до
щечка, въ родѣ линейки. Матеріаломъ для веревокъ служить 
пенька, очищенная отъ костры, а для сѣтей—пеньковыя нитки; 
матеріалъ этотъ составляете продуктъ хозяйства кустарей и ни
когда не покупается ими. Техника выдѣлки веревокъ весьма не
сложная; пенька скручивается въ „крутели,“ толщина которыхъ 
сообразуется съ толщиною необходимой веревки; крутели нама
тываются на крюки; за тѣмъ концы крутелей привязываются къ 
стѣнѣ и начинается витье крючками двухъ крутелей; послѣ это
го веревка опаливается на лучинѣ для того чтобы, уничтоживъ 
неввившіеся въ веревку остатки волокна, сдѣлать ее глаже; та- 
кимъ образомъ выходить готовое издѣліе. Выдѣлка сѣтей 
производится связываніемъ петель, называемыхъ „очки,“ изъ 
намотанныхъ на лучокъ пеньковыхъ нитокъ, сученыхъ вдвое, 
втрое, или и несученыхъ

Работа производится зимою, по вечерамъ и „досвѣтьямъ“, одинъ 
кустарь, свиваетъ веревку, примѣрно, въ 10 сажень длиною, рабо
тая 6 часовъ въ день, а сѣть, длиною вь 24 аршина и шириною 
отъ 1-го до 2-хъ аршинъ, можетъ, при такой работѣ, быть 
изготовлена въ 5—9-ть дней. Оѣти выдѣлываются впрочемъ въ 
Могилевскомъ уѣздѣ только по заказу и исключительно въ се- 
леніяхъ Шкловской волости, расположенныхъ на р. Днѣпрѣ, и 
въ 3-хъ деревняхъ Тетеринской волости, лежащихъ на р. Друти.

Готовыя издѣлія, т. е. собственно верёвки, сбываются въ ры
ночные дни въ ближайшихъ торговыхъ мѣстечкахъ по цѣнѣ, 
приблизительно, около 2 р. за 1 пудъ. Цѣна же сѣти указан- 
ныхъ размѣровъ—отъ 8-ми до 12-ти р.

Описаннымъ способомъ, самымъ простѣйшимъ, преимуществен
но производится въ губерній выдѣлка веревокъ; но въ нѣкото- 
рыхъ весьма немногихъ мѣстностяхъ веревки и канаты дѣлаются 
кустарями посредствомъ колесъ; такъ извѣстно, что въ Гомель- 
скомъ уѣздѣ въ Покалюбичской волости, въ д. Демянкахъ 3 ку
старя, въ слободѣ Попсуевкѣ 1, въ Кормянской волости, въ 
слободѣ Огороднѣ Гомельской 2-й и въ сл. Огороднѣ Кузьми
ничной 1 кустарь, занимаются промысломъ этимъ, употребляя 
колеса. Кустарные промыслы эти позаимствованы отъ находя
щихся въ Гомельскомъ уѣздѣ канатныхъ заводовъ.

Въ Могилевскомъ уѣздѣ занимаются пеньковымъ промысломъ 
776-ть кустарей, зарабатывая въ годъ 2097 р.; такимъ образомъ 
средняя сумма заработка, упадающая на каждаго кустаря, рав
няется всего лишь 2 р. 60 к, •



Тѣмъ не менѣе, заключая, что и въ остальныхъ десяти уѣз- 
дахъ губернія размѣры этого промысла такіе лее, какъ и въ Мо- 
гилевсколъ, оказывается, что по всей губерній пеньковый про- 
мыс-елъ дасть заработка куетарязіъ 22<ХЮ р.

Что касается положеній ионьковаго промысла, то приведен
ный цифры иоказываютъ, что оно весьма не завидное; но, кро- 
мѣ того, въ немъ аамѣчается постепенный ѵпадокъ: производство 
кустарнымъ епособомъ веревокъ вытѣсняетея заводскими издѣ- 
л’їями* а выдѣлка неводовъ и сѣтей уменьшается потому, что 
рыболовство, чѣяъ далѣе, становится все менѣе прибыльными 
такъ какъ количество рыбы въ рѣкахъ и озерахъ постепенно 
уменьшается.

10. П о р т н я ж н ы й  п р о м ы с е л  ъ.

Описокъ мѣстоположевія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающегося имъ, и суммы чистаго годоваго заработ

ка кустарей.
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Нѣжковеігая волость.
і

м. Головчинъ . 123 900 11 15 — )
д. Заболотье 81 419 2 2 —
— Васильки 53 361 1 1 —
— Вишово 46 273 1 1 — J

Тетеринская волость.

м. Тетерино 37 247 1 1 5 --
д, Храпы 51 332 2 2 --
— Дшіскъ 44 280 3 3 --
— Костюковичи 55 322 3 3 --
— Зеньково 56 320 2 • 2 -- 1Л 1 *
— Вуйлово 66 382 2 2 — IV — ІО
— Лубяное 57 343 1 1 --
— Чигиры 49 309 3 3 --
— Симоновичи . 40 282 2 2 --
— Бовсевичи . 60 403 5 5 --

Павловичская волость.

д. Хилысовичи . 33 210 1 1 -- 7
Мартьяновичи 73 476 1 1 — 5

— Дорошковичи 52 ' 279 1 1 -- 7
— Хролиіцево . 33 180 1 1 -- 7
— Варгутьево . 32 209 1 1 -- 7
— ІІЛЬЯНЫ 50 278 2 2 -- 5
м. Круча 55 430 2 2 -- 20

Церковищская волость.

с. Церяовшце . 26 182 2 2 --
д. Техтинъ 47 352 1 1 -- у 10—15
— Уголыцина .
...

40 257 1 1 -- /

Итого вь 35 поселеніяхъ 2852 22510 125 168і — 6948

2 ) <* Ч а у с с Е І й  у.

г. Чаусы 676 5020 16 22 — 120

Чаусская волость.

с. Прилѣсье 44 . 256 1 1 _
д. Лапенп 30 33 1 1 ---
— Жапирово 30 168 1 1 ---
— Староселье . 45 220 1 1 —
— Залѣсье 16 116 1 1 --
— Голочевка . 22 146 1 1 ' ---
— Голочево 45 148 1 1 --
— Заболотье 49 268 2 2 —

Голеневская волость.

д. Щежеры 89 585 1 1 _ 10
— Антоновка 20 181 1 1

Гладковская волость.

f с. Гладково 44 106 і  ! 1 _
І — Бдаговдчи . . I 100 694 9 1 2 --
Î д. Атражье . . ! 38 273 ї  і 1 ---
8 Тшгоховиа . 21 .75 1 1 --
І — Темровичи . . ! 70 375 1 1 —
* --- Uухари . , ! 67 1 243 1 1 — I
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Ряснянская волосгь.

м. Рясна 
д. Каменка
— Рясна
— Дедня

Радомльская волость.

с. Желнвье . . 
д. Буднно
— Лырцы

Дрнбинская волость.

д. Старый Дрнбинъ
— Ианечн
— Гололобовка .
— Картыжи
— Бороденкж • 
с. Головний
м. Дрнбинъ

Городецкая волость.

д. Старокожевка
— Старое-Ирябужье .
— Голышинъ .
— Осиновка

Горская волость.

д. Тома 
м. Горы

Черневская волость.

д. Алюты
— Миловье
— Живань
— Жестаки 
с. Кищицы
— Коровчинъ .
— Черневка
— Ждановичи . 
м. Черневка

Итого въ 46 поселеніяхъ 

3 ) Ч е р и к о в с к і й  у.

г. Чериковъ 
Кричевская волость.

м. Кричевъ
д. Глушневъ
— Горбатва

Комаровичская волость.

с. Батвнновка . 
д. Юрковка
— Устье
— Глднь
— Удога 
о. Волчаеы

155 920 8 8

1
1

1 150
52 429 2 2 _ \
43 167 2 2 _ } 55—60
53 431

2 !
1 * — 1

28 210
і

2 1і г \
46 344 2 : 2 \ 58
19 137 2 ' 2 — J

50 162 1 1 15
15 45 1 1 — 20
25 82 1 1 — 20
21 93 1 1 — 1 20
28 1 87 1 1 — ! 15
73 217 1 1 — і 20

219 1174 6 15 85

72 440 3 5 25
69 382 2 3 — 25
31 184 2 4 — 30
12 88 1 1 15

20 140 2 2 15
199 1004 ) з 3 — 20

) 2 2 — 65

26 142 2 3 20
19 122 1 1 —
32 213 1 1 —
49 321 1 1 — \ 15
76 464 3 3 — і
66 393 2 2 — )
24 168 2 2 — 20
46 283 2 2 — 15
52 266 2 4 — 60

3026 18015 99 120 — 7943

556 3662 4 6 — 60

761 4570 12 12 _ 25
21 151 3 3 — 20
35 210 2 2 — 25

15 110 2 2 — 25
27 147 2 2 — 25
47 342 1 1 — 20
75 468 2 2 — 25
52 , 305 1 1 —■ 25
29 ! 183 2 % — 15
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с. Комаровичи 65 383 1 1 _ 15
д. Ближнія Рѣчицы . 12 21 1 1 — 20
— Губиніцина . 67 487 3 3 — 25
— Горки 70 397 2 г — 15

Дубровидкая волость.

д. Вепринъ 143 963 1 і — 25

Малятичская волость.

м. Малятичи 50 327 2 2 _ 25
д. Щербачи 33 192 1 1 — 20
— Мышковичи . 31 154 2 2 ■' — 20
— Доброе 107 680 5 5 — 30
— Плещино . 14 68 2 2 — 20
— Лобковичи . 50 329 2 2 — 30
— Селецъ 106 629 2 2 . — 25
— Бѣль . 32 211 2 2- — 20
— Глудшси 45 329 1 1 20
— Ермаковка . 31 159 1 1 — 20

Краснопольская волость.

д. Почепы 70 414 2 2 _
— Князевка 55 379 1 1 _
— Лютня 20 123 1 1 —
— Буглаи 30 251 1 1 —

Мхинпчская волость. і

с. Мхпничи іоо 735 3 3
д. Готовецъ 50 401 2 2 _
с. Соболи 61 312 1 1 —

Ново-Ельнянская волость.

с. Ново-Ельня . 60 421 2 2 .
д ' Казельская-Буда 55 380’ 4 4 —-
— Большой Осовъ 42 284 1 1 _
— Кляпинъ 50 356 1 1 _
— Криве ЛИД къ . 38 336 1 1 —
— Долгая Корма 31 226 1 1 —
— Дроготынь . 

Старипская волость.

36 276‘ 1 1
20

д. Клиньг 22 77. 1 1
— Старая Каменка 46 386 2 2 _
— Ушаки 50 288 1 1 __
— Большая Шяшковка 28 205 1 1 _
— Дубна 25 197. 1 1 —

Палужская волость.

с. ІГаіужь 61 252 1 1
д. Гни лица 111 667. 1. 1 —
с. Горы . 106 601 1 1 —
д. Дерновая 64 408 1 1 _
— Брилевка 36 225 1 1 —

Братьковичская волость.

д. Кокойскъ 41 288 2 2
— Дубровка 27. 208 1 1 _.
— Титовка 20 1 116 1 1 —
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— Кривая Нива 60 341 2 2
— Голочевка , 31 206 2 2 — 20

Стгоденецкая волость.

д. Боровка 1*27 1635 2 2 20с. Бѣлая Дуброва 138 1825 2 2 30д. Горбавичи 77 983 2 2 _ 30— Деряжня 27 237 1 1 — 20
Самотѣевичская волость.

д. Зеленковичи 116 583 2 2
— Клеевичи 55 274 2 1 2 і
— Курбаки 89 436 і ; 1
с. Силичи 94 403 2 2 _ 20
д. Паиоротная . 55 310 і 1 .
— Рвенскъ 40 200 і 1

Итого въ 64 носеленіяхъ 4707 31722 116 118 — 2870

4) К л и м о в и ч с е і й  у.

Роднянская волость.

м. Родня 42 322 і 1
д. Черченовка . 26 168 і 1 —
— Зарой. 16 119 і 1 —
— Дрогилевка . I 19 134 і 1 —
— ХолдѣевЕа . ! 45 289 і 1 _
— КолодезьЕИ . 48 294 2 2 —
— Волынежъ 49 366 1 1 _
— Теханичи 53 377 5 5 —
— Явубовка 43 307 1 1 —
— Соболевка 30 212 3 ; з —
— ЖелѣевЕа 17 123 2 і 2 _
— Іеонлолье . 39 264 1 j 1 —
— Недвѣдь 67 492 2 2 —
— Васьковка 8 65 1 1 —

ЗабѣлышинсЕая волость.

д. Хотемча 56 239 2 2 _
— Завидовка . 19 128 1 1 —
— ДударевЕа . 79 557 3 3 —
— Иеслятинъ . 45 253 1 1 — 5—10
— СоЕОЛОВка . 37 225 1 1 —
— Каслерка 30 135 1 1 —
— Старая Буда 32 159 1 1
с. Мужичекъ 51 295 1 1 —
д. Розальмовъ . 17 48 1 1 —
с. Галичи 22 119 1 1 —
— Забѣлышивъ 36 170 1 1 _
— Ельня 18 185 1 1 —
д. ПрудоЕЪ 31 138 1 1 —
— Тихань 1-я . 37 162 1 1 —
— Михайловка . 7 29 1 1 _
— Запрудье 27 183 1 1 —
— Буда 2-я 16 59 1 1 —

Тимоновская волость.

д. Красовичи . 48 273 5 5
— Мяженинъ 34 149 3 3 —
— Федотовка . 16 98 5 5 —

І — Кловъ 10 50 1 1 —



— 344 —

с. Осмоловнчи . 204 848 2 2 ) К 1 Л
— Тимоново 115 496 1 1 —  ̂ О— 1U

Костюковичская волость.

м. Костюковичи 327 2148 6 10 —

Хотимская волость.

м. Хотимскъ 279 1136 3 5 —
с. Бѣсовица 135 960 1 2 —
д. Василевка . 45 380 2 2 —
— Іи л овк а 115 860 1 2 —
— Яновка 40 311 1 2 —

Березковская волость.

с. Березки 130 640 3 5 — - 5 -2 0
— Чернявка 40 186 1 1 —
д. Жгнатовка . 49 240 1 о —

Бѣдынковичская волость.

м. Бѣлынковичи 68 437 1 2 —

Мошевская волость.

с. Мошевое 35 306 1 1 —
д. Бороньки 117 645 1 1 —

Загустинская волость.

д. Еотовка 41 366 1 1 _
) 15

— Жалѣевка 39 258 2 2 — )
— Жвановъ Станъ 51 365 1 1 — j ю
— Шабель 38 192 - 1 1 — ) 1U
м. Петровичи . 63 271 2 2 — ЗО

Мидосдавичская волость.

д. Склиминъ 47 145 1 1 — 15

Надѣйковичская волость.

д. Еруторовка . 36 241 1 1 —
— Дубровка 54 355 1 1 )
— Полохово 29 251 2 2 — 3
— Явкино 42 329 4 4 — 5
с. Надѣйковичи 57 449 2 2 —
д. Тихиль 54 422 2 2 —

7— Сергѣевка 29 242 1 1 —
Выселокъ Дубровка 2 17 1 1 — J
д. Еомаровичи 18 124 1 1 — 40
— Малая Гриневщина 16 117 1 1 — 15
— Гриневщина 42 , 328 1 1 — 5
—- Королишки . 27 163 1 1 — 3
— Зимонино . . • 67 423 1 1 . — 15

Хотовижская волость.

д. Роськовъ 50 304 1 1 — 10
— Ерасовка 36 200 1 1 — 20
— Незнань . 60 387 1 1 — 15
— Полошково . 56 389 1 1 10
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ШумячсЕая волость, 

м. Ш умячи 420 903 7

!

7

і
і
1
!
і

}

20

4243 24020 120
j
; 133 і
і 1

— 2276

619 4360 И 11 250

243 1327 7 7
і

— 200

46 278 1 1 200
37 138 1 1 — 200

И 77 1 1 ! 1S
4 27 4 І 4 _ ! 20
5 29 1 1 _ 15

12 80 1 1 — 15

28 230 1 1 18
26 128 3 4 ЗО
67 286 2 _ 25
15 58 1 1 _ 15
14 54 1 1 — 9

17 142 3 3 15
41 241 2 2 _ 5
15 111 1 1 _ 5
28 289 1 1 10
52 394 1 1 _ 15
34 304 2 2 _ 18
54 372 1 1 _ 16
14 117 1 1 _ 12
7 57 1 1 — 15

20 161 1 1 — 5

1409 9260 49 51 — 5084

39 218 2 2 18
45 218 1 2 — І 9
57 270 3 4 — 8
20 143 1 1 8

915 2801 G 11 — 25

Итого въ 72 поселеніяхь

5) М с т и с л а в л ь  с е і й  у.

Хославпчская волость.

м. Хославичи .

Монастырщннская волость.

м. Монастырщина

Пирянская волость.

д. Печерскъ 
м. Захарино

Любавичская волость.

д. Разоровка
— Ольховедъ .
— Футоръ 
с. Жуково

БохотсЕая волость.

д. Жаксаево
— Дадернж 
м. Еадино
д. ВжровсЕая Буда
— Варнавино .

ЩамовсЕая волость.

д. ПацЕ0В0
— Бѣль
— ГлинЕа
— Старина
— Студенецъ •
— МедвѣдовЕа .
— Ходоровдчи .
— Тшіошеово .
— Ярцевка
— БогатьковЕа

Итого въ 23 лоселеніяхъ

6) Г о р е Ц Е і fi у. 

Ничжяоровичская волость.

д. Гводгайцы .
— Дпвново
— МаЕОВНя
— МышЕовка .

Дубровинская волость, 

м. Д уброра
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Савская волость»

д. Матюты
— Шарипы

Баевская волость.

м. Баево 
с. Михалиново . 
д. Батвиньево .
— Осташковичи
— Демьянково .
— Иореженковъ
— Коришковъ .
— Ирвяняца .
— Железковъ .

ГорецЕая волость. 

Казимировская сотня г. ГороЕЪ 

ХолбнянсЕая волость.

м. Ія д ы  

Шавневская волость.

д. Шавнево
— Андєеолови .

22
56

46
46
19
37
44
10
40
27
24

150

600

60
54

175
396

201
237

94
180
210

47
207
159
155

807

2460

320
394

1
2

2
2
2
1
1
1
2
1
1

3

2

2
3

1
2

2
2
2
1
1
1
2
1
1

3

5

2
3

—

15
20

15—20

Итого въ 20 доседеніяхъ 

7) О р ш а н с Е і й  у.

2311 9592 39 49

■

880

г. Орша . 

Ново-Тухннская волость.

837 5025 27 56 — 100

с. Новая Тухинь 54 162 2 2 . _!
Д. ЯеИМѲНЕИ 9 47 2 2 —
— Тхорино 10 40 2 2 —

Мошковская волость.

д. Медвѣдники . 7 26 1 1 — ► 35

Высоцкая волость.

д. Коробище 19 130 1 1
— Селекта' 

ВысочансЕая волость.

39 199 1 1

д. Шведы 7 59 1 1 __ 15
— БрадЕИ 12 64 1 1 — 15
— Вагорно 3 12 1 1 — 30
— Гарково 7 41 1 1 " — 20
— Мерзляково . 12 83 1 2 — 25
— БобровЕа . . 

Добромыслянская волость.

9 65 1 1 20

д. Забродье 19 109 1 І 60
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Ліознянская волость.

д. Коиашково .
— Чернышенки
— Боровая

Серекоротиянекая волость.

д. Заозерье
— Моги левка .
г. Бабиновичи . 
м. Добромысль .
- -  Ліозно

Аленовичская волость.

с. Алеиовичи .
д. Журавли
— Стаиовка
— Казигорки .
— Вязмичи
— Кривые
— Шебеки 
Заст. Пвановскъ 
м. Смольяны
— Обольды
— Старо-Толочинъ
— Староселье .

Кохаиовская волость

д. Мезиново
— Бореишово .
— Туминичи . 
с. Голошево
д. Дятлово
— Чигляи
— Замостье
— Дубровсісіе .
— Букарево
— Сальники
— Зарѣчье
— Кучино
— Больжіе Звииячи .
— Большая Богдановка 
с. Мартююво
м. Кохоново

Любавичская волость.

м. Лшбавичп 
д. ІСлимятино .
— Зубаки
— Кеиово
— Изубри

Микулинская волость.

м. М'дкулино 
д. Корбаиы
— Волки
— Сишоики
— Морвпио
— Чурпдово
— Лоси •
— Тимош ешщ t t

53 1 !
і
! і

І
і

25
ЗО і І і — 20
39 і  і

і 1 і
— 20

46
і

і і  1 25
53 і 1 ! — 20

894 7 10 ! — S0
336 1 9  ! — 70

1507 6
і !

'

— so

147

і

І 1
!

і 10
155 1 і — S
131 1 і ! — 12
159 1 і І -  1! іо
23S 1 і І 15
143 1 і 1 — 8
52 1 і і

1 4
76 1 і 5

2571 7 7 1 — 120
315 2 2 — 90

1567 6 6 — 120
304

і 1
2 100

138 1 1 10
168 !і 1 1 — 10
224 1! 1 1 — 12
205 Іі 1 1 — 12
166 2 2 — 7
104 2 2 — 5
114 1 1 — 10
99 1 1 — 9
94 2 2 — 5

ISO 2 2 — 7
196 2 2 — 10
46 ї 1 — 5

163 1 1 — 12
70 1 1 — 7

115 1 1 — 10
205 1 1 100

2398 4 4 10
363 4 5 — 20
135 2 2 — 10
355 1 1 — 12
326 1 1 10

1144 4 4 130
123 1 1 — 5
85 1 1 — 20
61 1 1 — 10

305 Ś і 9 — 12
197 ; 3 1 3 15
101 І: 1 !! 1 10
78 і; і  \; і м

15
4
7

9
14

155
47

217

24
33
23
27
46
23
10
10

185
45

162
40

27
25
33
26
26
14
20
22
12
21
31
7

22
13
22
35

375
50
17
49
36

179
19
12S
89
25
10
s



— П учики
— Ермолы
— Заозерье
— Бѣль .
— Ерутедн

6
6

31 < 
9 
9

38 
48 

153 
77 ' 
75

2
1
3
1
1

2
1
3
1
1

—

..  V

3
10
10
10
8

Хлыстовская волость.

д, Пекло
— Ордовка
— Бѣляи
— Валевкж
— П арули
с. Герасимвнки 
д. Березино 
с. Гусино

21
20
16
13
U
37
20
22

136
149
107

91
76

228
134
144

2
2
1
1
2
4
1
1

2
3 
2 
2 
2
4 
1 
1

—

10
10
8

10
5

20
15
5

Итого въ 76 поседеніяхъ . 3543 24286 164 207 — 11377

8 ) С ѣ н н е н с х і й  у.

Черейская волость

м ч ^ я  мѣщан. христ.) 
М. черея м£щан. евреи)
с. Кододище 
д. Буднловъ
— Дидовъ
— Старожевичи
— Волъ . ♦

242'
73
22
19
62
63

1427
567
158
141
389
413

3
10
3
1
1
1
3

4
15
3
1
1
1
3

—

100
150

ЗО
20
50
25
25

Лисичинская волость.

д. Лиснчикъ
— Дубровка
— Большой Каменецъ.
— Докучннъ .
— Комики
— Гоголевка .

35
40
35
66
23
14

195
169
138
303
125

64

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

—

50
25
25
50
25

150

Лукомльская волость.

с. Гили . 
д. Плавники
— Кушнеровка
— Андріяновъ .
— Придворье . 
с. Почаевичи . 
д. Закурье
— Калиновка .
— Карпиловва .
— Рошно
— Колонаки
— Аксенти *
— Турище
— Щуровщина
— Ляховичи 
с. Заборье
д. Кожары

крест. * \  
м, Лукомль мѣщ.христ.)

мѣщ. евреи.;

48
38 
18 
18 
20 
26
39 
23 
21 
48 
17 
12 
21

9
22
63
32

205

216 
158 
74 
88 
92 

120 
156 
96 
80 

188 
48 
32 
68 
32 

120 
235 

; 156

842

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
8

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
8

—

100
ЗО
20
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
50
ЗО
15
10

150

Вамочекая волость,

f r  ЇО Д Ш Ш О  * - і 81 m г г SWA т
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д. Малыя Лияовичи
— Вятишеровка
— Грязино
— Будяще 
ф. Грязино 
д. Бодынія-Трухоновичи
— Малыя-Трухоновичи
— Плонщинъ .

Грибино
— Рижевщияа .
— Юрковщина .
— Гурино
— Застаринье .
— Большія Яииовичи
— Вятеръ
— Хомлинъ
— Овсяники
— Пузьки
— Могдевщина.
— Мышки
— Роыановщина
— ІГазуки

Высоко-Городецкая волость.

д. Рыжанкя
— Рыдомдь
— Заготье
— Низкій Городецъ
— Бѣдая-Дуброва 
с. Волосово
д. Литвяеи

с. Косеничи ;

Пустынская волость.

д. Гулино
— Лозовка
— Романовка .
— Путяще

Ряснянская волость.

д. Богдановка .
— Казадои
— Прусиничи .
— Андрейчики .
— Будно

— Воронине Х Г е в р е и )
— Тесище
— Красное Село

-М ац к ово X " 'е в р е и )
— Заполье

Ульяновичская волость.

с. Королевичи . 
д. Горывецъ 
с. Новая-Бѣлица 
д. Осиновка 
д. Шелухи
— Датыгодь і »

17 109 1 1
7 48 і ! 1

12 88 2 2
16 71 2 2
1 10 1 3

41 236 1 1
12 75 1 1
9 42 1 1
9 44 1 1

30 198 3 3
8 54 2 і 29 56 2 ! 2

12 95 Ї !! ї
32 220 1 !1 1
26 149 і іі 1
41 283 2 іі 2
28 223 9

1 2
16 89 Ї  !1 1
43 227 і іі  1

9 51 і і 1
2 11 і іі 2
8 51 1 :!  ї

30 139 2 J• 2

33 204 1 ! і
67 311 2 і 227 170 1 1! і
53 330 1 і
25 138 1 і
27 132 1 і
37 215 1 і
63 45 1

1
і
і

19 116 1 і
9 53 2 2

35 144 2 2
14 65 1 1

33 270 1 1
22 178 1 1
14 70 1 1
15 70 1 1
21 105 1 1
21 160 2

1
2
1

26 195 1 1
34 205 1 1
14 76

і
1
1

6 34 і 2
і

2

20 96
і
і і 1

28 185 і і 1
22 187 1
15 И З і  і 2
7 49 і  і 1

41 216 і 1 1

10
5

10
10

150
15
15
15
5

10
10ъ
10
25
10
25
10
5

10
5

15
1010

15
10
10
25
10
20.
15
30
10

108
15
S

15
12
0
8

15
5

75
12

10010
50
75

80
80

10012
7

15
2В
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— ОсмоловЕа .
— Овсище
— Старая Бѣляца
— Тухянка
— Большая Рыбаковщина 
с. Вядецъ
— Еанево 
д. Заезерье
— Озередкъ
— СуЕр ємно

Датыговская волость.

д. Ходцы
— ПальчиЕд .
— Занрудье
— Заврашунье .
— Еовольеи
— Переводы
— Тыльцы
— Сонно

Островенская волость.

м. Островно 
д. Чановичн
— Лихашено
— Стрѣлнще 
—■ ТавстюЕИ
— Заст. Антуси

МошкансЕая волость,

д. Овчинники
— Новики
— Платоны
— Выгорь
— Благіе
— Задорожье
д. Застодолье 
ф. Черница

КаковчинсЕая волость

д. Кутьково
— ШеметовЕа
— Дыгановка
— Звягн
— Заборье
—- Еурейшово

Б обрекая волость.

аг. Бобръ J{PeCT*
А мѣщ. евр. 

м. ЕрудЕа
д. Лужа
— Тростянка .
— Худовцы
— Игрушка

Обтугская волость.
I

м. Обзѵга м! щ- ®Рест- (' мѣщ. еврея, (I 
д. Догк , , , і

12 98 ' 1 і
42 268 1 і
35 221 1 і
23 147 1 і
12 84 - 1 і
15 98 1 і
37 305 3 3
И 98 : і і і
48 226 1 і і
35 207 - 1 і і

6 1 44 1 1 і
12 75 і і
5 38 1 і і
7 42 1 і
6 35 1 !І і

14 70 1 і; і
13 67 1 1і 1
12 ї 65 1 1 1

90 456 2
і

2
24 180 1 1
22 130 1 1
17 83 1 1
19 102 1 1

6 31
j

1 1

8 74 1 1
9 63 3 І 325 150 1 1 1
8 59 і 1 1
8 71 ! і 1

44 248 і і 1
26 146 і 1

1 15 і 1

5
і

4 6
і
і і 1

24 125 І 2 2
8 65 і 2 2

15 120 і 1 1
53 326 і 1 1
30 ! 228

ţ
1 1 1

264 1694 2
і 9 і

2
І 17

151 1013 і 6' ІЗ
28 216 І 1 і 1
40 222 і 1 і1 1
47 279 ; 2 -ї 2

100 64В іі 2 : 2

і
77 1 626 1 і 

2 і

1
4

81 *274 іі і  ! 1

16
16
10

20
10
20
25

20
5

10
15
10

5
10
10

75 
10 
60 
. 6 
10 
50

5
10
5
5

100
5

40
10

15
10
15
15
10
5

20
100-
100-

15
10
15
15

20
100
к

■200
•150
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— Островки
— Лютые

Зарѣчно-Толочинская волость.

д. Холопковичи
— Таборовщина
— Матіево
— Муровничи .
с. Словени “ Д- ) евр. мѣщ.
д. Малая Сурновка

!
! із  
і 37  :

1

1 28 1
■ 8 і 
; 24 
: 36

157 ;
: і9
S і

1 !
94 і 

■ 252 !

162 : 
і 45 
; П 5 : 
і 268
і 902 :
і 115 !
j і

1
; і 

і

і
2
1 !
1
4 : 
1
3

1
1 '

і

1 1
1 2 

1 
1 
4 
1 
3 і 

і 
і 

і 
і 

і 
і 

и

40
10

15
20
20
10
75—100 

Юи 
10

Итого вь 136 поселеніяхъ . 

9) Б ы х о в с к і й  у. 

Ново-Быховская водость.
t'.

І <м3

І25679

j і

216 : 244 І: і

: 1

12993

м. Новый-Быховь 307 1813 6 6 25—30
ж. Журавичи 225 1767 16 ; 16 _ 15—25
д. Гута . 42 291 1 1 _ г
— Лазоровичи . 87 526 2 2 — !
— Лудчицы 90 521 2 ! 2 _ ;
— Комаричи 111 707 1 1 — І
— Селецъ-Холотьевъ . 89 683 3 ! 3 _ І 0 1 С
— Неряжь 63 457 1 і 1 — 3—10
— Долапиновичи 118 700 2 ; 2 _
— Исвань 84 555 4 ! 4 _
— Вѣть . 72 420 1 ; 1 _
— Хатовяя 

Бахаисвая волость.

103 636 2 ! 2

1

с. Бахань 86 528 3 3 __
] б—-12д. Хачинка 38 246 1 1 —

с. Никоновнчи . 114 714 4 . 4 ! 10-15
д. Усохи 63 303 1 1
— Палки 75 385 1 1 — ;
— Малая Земница 85 549 2 2 І
— Роги . 103 590 8 8 — 1► 6-12— Ирудокъ 71 462 1 1 —
— Лебедевка 31 205 1 1 — !
— Куликовка . 68 356 3 3 ! — !
— Добрый Дубъ 

Бычанская волость.

78 451 3 3 ;
І

f

д. Бычь . 105 501 6 6 _ ; 5 -1 0
— Кобыличи 45 189 2 2 — 10-12
— КостюЕовка .
— Славня

21
107

107
537

1
2

1 --

с. Ректа 121 554 1 — ;
— Хлѣвно 95 465 1 — 1J- 5 -Ю  

І— Косель 43 210 1 —  І
— ЧерияЕОвка . 74 502 1 1 і̂ — ;
— ДрагунсЕ'ъ . ї ї 431 1 — І
—* Безуевичи . 62 254 1 —* )

ПропойсЕая волость.

м. Пропойскъ ♦ 192 1 534 іІ 3 а : %ь
— Гейпши* 9 Г) і 450 !! ■ 4 4 — 5
д. Рудия 65 І 

і

і 360 1

: і

! Ч
1 "
і
і

•і 10



- 3 5 2

— їїоповка 26 106 2 2 _ 30
— Ржавка 64 280 1 1 — ) к)
— Урѣчье 54 290 1 1 — )
— Шоломахъ . 77 300 2 2 — 20
с. Рабовичи 75 270 2 2 — 30
д. Красная Слобода 31 170 • 1 1 — j 20-30— Васьковичи . 93 409 4 4 ~~

Долгомохская волость.

с. Долгій Мохъ 80 513 8 8 . —
д. Скоклево 64 347 2 2 —
с. Бовеи . - 47 375 4 4 —
д. Хороневъ 44 258 1 1 —
с. Теплое 56 327 1 1 —
д. Трилѣсинъ . 53 397 1 1 —
— У луки 43 314 3 3 —
— Кувьминичи. 59 384 1 1 —
— Кононовка . 8 21 1 1 —
— ЧереПЕИ 39 155 1 1 — > 5—10
с. Грязивець 67 374 1 1 —
Д* УсуіПЕЯ 88 .581 3 3 —
— Устье 29 .151 1 1 —1

Церковно-Осовецкая волость, 

д. Пустой-Осоведъ 66 276 1 1
— Миливка 44 198 1 1 —
— ОлѢдюеи 110 . 680 1 1 —
— Смолкца : . * 82 .471 1 1 —
— Лясичникъ . 29 139 1 1 — 30-35

Глухская волость.

д. Слоневщииа . 16 132 1 1 — 10
— Бовшевъ 36 274 1 1 — ' 15
— Нѣзовка . - 40 242 1 Г — 10
м . Дашковка 138 481 3 3 — 30—40

Городецкая волость.

с. МоЕрое 121 667 1 1 — 15
д. Простивецъ , 28 121 2 2 — 10
— СапежянЕа . 35 362 1 1 — 50
— Студенка 97 606 2 2 — ) 15—20— Сущево 76 439 7 7 —

Городнщенская волость, 

с. Городтце 76 455 1 1 25
д. ЗаЕулленье . 59 380 1 1 — 50
— Семукачи 86 626 3 3 — 40-50
с. Хоновъ 53 399 2 2 — 20-25
д. Болыяіе Билевичи . 68 466 1 1 — 15

Чигиринская волость, 

с. Чигиринка . 45 229 1 1
д. Выонъ 14 172 1 1 —
—  Ш к о е и 21 62 1 1 _

► 15-20— Нѣшси 40 186 1 1 _
—  Колбово 66 302 1 1 _
— Чичевичи . 78 460 3 •3 —

Итого въ 81 цоседеяід •і 5947 33692 176 176
>
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10) Р о г а ч е в с к і й  у.

г. Рогачевъ

Луковская волость.

с. Луки . 
окол. Тертежъ . 
с. Лучинъ
д. Корма 
м. Жлобинъ

Тяхиничская волость.

м. Тихиничи 
д. Лисковская-Слободка
— Дворецкая-Слободка
— Надѣіковичи 
с. Добосна
д. Лещенка
— Борчицы

Кистеневская волоеть.

д. Вкляховка
— Селецъ
— Верхняя Тощида
— Нижняя Тощида
— Мадора
— Щибринъ
— Зборовъ

Стрѣншнская волость.

м. Стрѣшинъ 
д. Шиховъ
— Мормоль
— Проскурни .

Полѣсская волость.

с. Нолѣсье 
д. Бодсуны
— Комоды
— Будтде 
д. Рудня-Бартоломеевская
— Осиповка
— Солтановка .

Покотская волость.

с. Залѣсье
— Покоть

Столбунская волость.

д. Малые-Нѣшсн
— Колбовка
— Рудня Столбунская
— Глыбовка
— Хдусы
— Шейки

565 4816 ( 14 
( 9

20
9

117 706 1 1
38 225 2 2

118 662 1 1
42 282 1 1

346 1968 11 15

122 1500 9 И
30 212 1 1
17 111 1 1
33 329 1 1
68 485 2 2
49 353 1 1
22 155 1 1

78 405 2 2
18 110 1 1
58 269 1 1
42 312 1 1

116 786 3 3
22 135 1 1

114 634 1 1

168 924 10 12
67 386 1 1
79 390 1 1
76 474 1 1

91 513 1 1
84 503. 1 1

166 948 2 2
104 G25 1 1
50 287 1 1
52 317 1 1
31 183 1 1

111 220 3 8
141 288 2 2

128 722 2 2
98 572 2 2
73 3S0 2 2
40 189 1 1
25 163 1 1
34 165 1 1

150
10

о
60
25
50

230

20
30
70
10
90
20
5

20
10
10
15
15
15
10

10
5

10
10

10

40

10
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Чечѳрская волость.

с. Ровковичи 
д. Мотневичи .
— ОКОЛ. Бердыжь
с. Старые-Малыничи 
д. Яцковщина .

Рассохская волость.

с. Рассохи 
д. Лужекъ
— Струкачево .
— Хдусы
— Шоломеи
— Катриняодье 
окол. Енды
— Богдановичи

Кормянская волость.

м. Еорма 
с. Литвиновичи 
окол. Сапожки . 
д. Еураковщина 
—’ Борсуки 
с. Новоселки 
окол. Еоротьки . 
д. Лебедевка 
окол. Островъ .

Меркуловичская волость.

с. Меркуловичи 
окол. Шиловичъ 
д, Городокъ
— Боровая-Буда 
с. Церковье
д. Осиновка
— Лозовъ
— Дербичи
— Антоновка .
— Селедъ
— Курганы

Дудичская волость.

д. Липа .
— Михалевка .
— Рудня Дудичская 
с. Присно
д. Себровичи .

Итого въ 79 поселеніяхъ

И) Г о м е л ь с к і й  у.

Руденецская волость.

м. Уваровичи .
мѣщан.

с. Руденедъ 
окол, Лапичи .

кѣщан.

445

іі
І

2 І 2
745 14 27
333 1 ! 1
381 2 і 2
131' 1 І 1
163 і 1 1 1
266 1 11 1

І

307 2 2
261 1 1
560 1 1
190 1 1
326 2 І 2
72 1 1 1

148 3 1 3
606

j
2

І 2

І1041 7 ! 9
І 653 1 1
і 284 2 2
І 210 1 1
І 459 2 2
І 412 1 1
! 1020 1 1
і 291 1 1

140 1 1

321 2 2
610 2 2

1 349 2 ' 2
! 448 1 1

475 2 2
179 2 2
401 3 3
188 1 1
120 4 4
124 3 3

60 2 2

395 2 2
302 3 3
142 2 2
791 3 3
270 1 1

37323 187 216

701 2 2
— 4 20

350 1 1
142 1 1

_ _ 1 1

) 104
) 156

77
93
28
50
67

6В
55

106
38
44
17
55

151

! 124
! 91
; 54
і зо
! 83
; 56
І 129

45
: 20

! 44
100
54
67
77
28
70
34
20
20
10

71
54
28

142
62

6129

( 154
( -88
( 24



Д. ТИХИНЛЧИ
— Новая Гуеевица

мѣщан.
д. Пенчинъ
— Аздѣлннъ
— Радѣево

Чеботовгчская волость, 

с, Чеботовивд .
—  К р Ы В С Е Ъ
— Бацунь
— Хоухлы
— Синичеяо
— Морозовичи .

Телешевская волость, 

с. Тедепт .
мѣщан.

— Старая Бѣдица 
д. Жводьскъ
— Крулецъ

Дятлови^ская волость.

с. Хоашнка
— Бобовими

мѣщан.
д. Цикуны
— Жеребное
— Студеная Гута

Вѣтковская водость. 

м/Вѣтва

— Хальчь

і 10 І 162 ; 1
Я 70 418 і 1
( - — Î

! 110 і 459 ; 2
! 120 554 : 1
і 75 - 398 і 1

: 115 
і 82 
I 53 

48 
58 
78

248

150
110
250

73
171

24
121

67

562 ; 
384 1 
337 і 
298 1 
363 ! 
363 1

736 І

666 І 
345 j 
879 !

340 і 
560 І

185 і
475
285

'зіѣщан.
(і 810 ; 3361 -  
(І -  ; 14
: 230 : 430 : З

24
З

ЇІОЕОЛЮбИЧСЕаЯ волость.

С. ЇЇОЕОЛЮбИЧН . 153 і 528 ; 1  ̂ 1
—  Старое 213 і 718 1 5 і 5
д . Яопатянъ 125 1 498 і 2 і 2
— Замостье 46 1 186 І 1 І 1
— Костюковка . 121 :1 358 ! 2 і з
с. Бромнно . . ( 151 !і 526 і 2 іґ 2

мѣщан. . ( —  .і -- 2 І 1
— Красное 122 :і 358 І 3 3
д. Залипье 104 і 314 j 1 1

КорнянсЕая волость.

с. Новый Крупецъ
— Огородня Гомельская
— Огородная Кузьзш-

нячская
— Жгунь

Вьглевская волость.

с. Внлево 
д. Сивенка 
с. Дубовый-Іогъ

197 і 644 2 2
196 583 1 і 2і

173 540 4 4
229 441 1 1

69 187 1 1
117 260 1 1
■ 74 379 1 1



856

д. Демьяшеа
1

146 373 1 1 20
с. Романово 117 272 1 1 — 30

Гомельская волость, 

д. Давидовка 39 196 1 1 }
— Улуковье 39 199 1 1 — 15— Лартце 70 361 1 1 — J
— Старая Милга 154 707 1 1 — 100
г. Гомель 240 1442 1 1 — 80

Краснобудская волость.

с: Красная Буда 95 709 2 2 —
— Борщовка 155 966 2 2 —
— Васильевка . 259 1112 5 5 —
— Тереховка 207 1343 2 2 —
— Уть . 216 1435 3 3 — 20с. Старые Пваки 93 759 3 3 —
д. Дубровка 72 612 1 1 —
— Усохская Буда 129 937 2 2 —
— Николаевка . 88 683 3 3 —
— Нивки 116 782 2 2 —

Марковичская волость.

с. Марковичи . 285 1775 3 < 3 __ )
— Годичево 178 905 • 2 2 — 1
— Глубодкое . 212 1370 3 3 — \ 10д. Черетянка 89 446 2 2 — 1
— Маковье 133 749 3 3 — J
— Займище 42 266 4 4 — 6
— Ер око ловка . 34 177 1 1 — 30
— Будшце 52 291 1 1 — 15
— Кравцовка . 125 666 1 1 — 20

Носовичская волость.

м. Носовичи . . ( 363 1378 1 1 _ 10
мѣщан. . ( — — 1 1 — 100

д. Лагуны 125 642 2 2 — 15
м. Антоновка . . ( 89 517 3 3 — 15

мѣщ ан,. ( — — 2 2 — 100
д. Заирудовка . 91 424 2 2 _ л
— Рудня-Прибытковская 67 417 • 2 2 _

15— Климовка 153 777 2 2 _
— Песочная Буда 139 743 1 1 _ J
— Зябровка . 146 863 2 2 _ 25
— Прибытки . 713 •587 2 2 — 25

Поповская волость.

с. Поповка . . ( 306 1846 3 3 15
мѣщан. . ( — — 1 1 _ 150

Ї— Завидовка . 182 1091 3- 3 _
— Круговедъ . 161 907 3 3 _

1 15 і— В есе ловка 81 413 ■ 2 2 _
— У сохи 155 813 2 2 _ J
— Лукьяновка . 31 207 2 2 _ 5
— Кузьминичи 232 1163 4 4 __ 10
— Быки 82 424 і 2 2 — 15

Старо-Врковичская волость.

— Старые-ДОрковичи . 284 1673 5 5 10
'  — Яовые-Юрковичи 254 1487 2 2 — Ц
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— Сѣровка . . ( 202 1113 3 3 20
мѣіцан. . ( _ _ 1- 1 ._ 100— Азаричп 136 792 1 1 25— Плутовка 148 996 3 3 _ 10

— Рудня-Цато . . ( 45 303 2 2 _ 10
мѣщан. . ( _ _ 1 1 _ 20— Кожановка . 129 805 1 1 _ 20— Быстра 29 227 1 1 — 100

Итого въ 92 поседеніяхъ 13222 60010 201 229 — 10403

Всего въ 724 поседеніяхъ 5181G 296709 1492 1711
І

73730

•Портняжное мастерство первоначально возникло вѣроятно въ 
то время, когда поселяне начали приготовлять разнаго ро
да ткани, изъ которыхъ, по необходимости, нужно было на
учится шить одежду. Нѣтъ сомнѣнія, что сначала шитье одежды 
производилось исключительно въ кругу семьи и только впосдѣд- 
ствіи занятіе это стало епеціализироваться и положило начало 
портняжному промыслу. Въ XYI столѣтіи г. Могидевъ постав
ляла уже въ Москву готовое платье. Въ книгахъ Могилев
ской Магдебургіи находятся, между прочимъ, документы, изъ 
которыхъ видно, что уже въ 1609 г. въ г. Могилевѣ бы
ли „ремесники кравцы“ составлявшіе „кравецкій цехъ“ по- 
лучившій въ 1684 г. королевскую привиллегію, которая въ слѣ- 
дующемъ 1635 году была дополнена и подтверждена. Равнымъ 
образомъ шитье мѣховъ и шубъ было также въ то время весьма 
развито въ Могилевѣ; уже въ 1581 г. здѣсь существовало „ку- 
шнерское“ староство, съ выборнымъ старостою; Могилевскіе куш- 
неры изготовляли шубки: бѣльи, куньи, бобровыя, кожухи волчьи 
и „иншіе товары®; бобровые мѣха и фурты были важнѣйшимъ 
предметомъ торговли съ Польшею. Понятно, что ремесленные це
хи должны были организоваться изъ кустарныхъ промысловъ, 
предшествовавшихъ имъ. Въ позднѣйшее время портняжный про
мыселъ развивался подъ вліяніемъ крѣпостнаго права. По всѣмъ 
уѣздамъ губерній помѣщики отдавали въ обученіе портняжному 
мастерству своихъ крѣпоотныхъ, которые шили одежду для дво- 
ровыхъ людей. Вышедши изъ крѣпостной зависимости, масте
ра стали самостоятельно заниматься своимъ промысломъ. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ промыселъ этотъ возникъ при участіи 
захожихъ ремесленниковъ; такъ въ Хлыстовской волости, Оршан- 
скаго уѣзда, въ с. Герасименкахъ одинъ крестьянину желая обу
чить сына портняжному мастерству, отдалъ его проходившимъ 
изъ Смоленской губерній портнымъ; нѣсколько зимъ мальчикъ 
учился мастерству, а потоыъ сталъ самостоятельно заниматься 
имъ и другихъ учить. Это было лѣтъ 60 назадъ, до того же вре-
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мени въ Хлыстовской волости вовсе не было кустарей. При та- 
кихъ условіяхъ портняжный промыселъ ВОЗНИКЪ ВО МНОГИХЪ мѣ“ 
стностяхъ губерній.

Въ настоящее время въ Могилевской губерній промыселъ этотъ 
практикуется преимущественно въ отхожей Формѣ; обыкновенно, 
съ наступленіемъ глубокой осени, кустари отправляются по се- 
ламъ и деревнямъ, переходя иногда въ смежные уѣзды, и въ 
продолженіи всей зимы работаютъ въ домахъ заказчиковъ, на ихъ 
продово льствіи. Только въ мѣстечкахъ и самыхъ многолюдныхъ 
селеніяхъ нѣкоторые кустари, преимущественно евреи, принима- 
ютъ заказы и работаютъ у себя на дому; въ болыпинствѣ та- 
кихъ случаевъ портняжная работа продолжается круглый годъ. 
Но какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ работа произво
дится исключительно по заказу; для рынка же издѣлія Могилев
скими кустарями вовсе не приготовляются.

Какъ объ условіяхъ, благопріятствующихъ развитію промысла, 
слѣдуетъ упомянуть, что кустари никакихъ денежныхъ тратъ не 
несутъ на пріобрѣтеніе необходимая матеріала, а издержки на 
покупку орудій весьма незначительны; матеріалы всякаго рода: 
сукно, холстъ, шерстяныя и бумажныя ткани, вата, овчины и 
проч., необходимая для приготовленія одежды, всегда поставля
ются самими заказчиками; расходъ же на покупку всѣхъ орудій— 
утюгъ стоитъ 1 р.—1 р. 50 к., ножницы 1 р.—8 р., наперстокъ 
5 —15 к. и иглы, изъ которыхъ самая большая, употребляемая 
для шитья армяковъ, крестьянами называется „пюршатка“, де
сять штукъ етоютъ около 5 к.,—не превышаете 8— і р.

Говорить что либо о технической сторонѣ этого производства 
нѣтъ надобности, такъ какъ способы кроенія и шитья одежды 
достаточно извѣстны каждому, поэтому ограничиваемся неречи- 
сленіемъ готовыхъ издѣлій и указаніемъ цѣны ихъ, упомянувъ 
при томъ о работяикахъ и ученикахъ. По производству издѣлій, 
кустарей портняжнаго промысла сдѣдуетъ раздѣлить на два раз
ряда: 1) изготовляющихъ предметы одежды исключительно для 
крестьянъ; кустари этого разряда по большей части сами при
надлежать къ крестьянскому сословію и занимаются промыеломъ 
въ отхожемъ видѣ и въ досужее только время; они никогда не 
держать работниковъ и рѣдко беруть учениковъ постороннихъ, 
но часто обучаютъ мастерству собственныхъ дѣтей, которыя сна
чала служатъ помощниками, а вспослѣдствіи дѣлаются самостоя
тельными мастерами; кустари эти изготовляютъ армяки, зипуны, 
куртки, по мѣстному названію „курты". полушубки и „костола- 
ны“,-это балахоны вродѣ армяковъ, они шьются изъ простаго хол
ста и одѣваются поверхъ зипуновъ, а зимою сверху шубы; одинъ 
кустарь можетъ сшить въ день 2 армяка, или 2 зипуна, 8 ко-
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столана, или 3 курты, и въ два дня 1 полушубокъ; за работу каж
дой штуки получаетъ: за армякъ и зилуяъ 15—20 к., костоланъ 
и курту 10—15 к., полушубокъ 50—70 к.; какъ ни низка такая 
зарабочая плата, тѣмъ не менѣе хорошій мастеръ можетъ зара
ботать въ мѣсяцъ 8 —9 р. и при томъ на готовомъ продоволь
стві^ что для крестьянъ имѣетъ весьма существенное значеній; 
и 2) приготовляющихъ предметы одежды для разночинцевъ; 
кустари этого разряда, преимущественно мѣщане, нерѣдко зани
маются промысломъ круглый годъ и въ своихъ собственныхъ до
махъ; они держать работниковъ и учениковъ, съ платою работ
никами на хозяйскомъ содержаніи, до 10 р. въ мѣсяцъ; учени
ковъ принимаютъ, по условіямъ, на нѣсколько ^ѣтъ, съ тѣмъ что 
первые 3 —4 года они учатся безплатно, а затѣмъ получаютъ 
плату отъ 15—20 р. въ годъ, постепенно увеличивающуюся; 
портные эти шьютъ различные предметы мужской и женской 
одежды и за работу берутъ: сюртука 3— 4 р., пальто 3 р.. брюкъ 
и жилета 1 р. 50 к., женское платье 2—4 р. и т. п.

Портняжный промыселъ весьма распространен!, въ Могилев
ской губерній; кустари, числомъ 1711. живутъ во всѣхъ уѣздахъ 
и распредѣлены въ 724 поселеяіяхъ; годовой заработокъ ихъ 
соетавляетъ 73730 р.; слѣдовательно средяій заработокъ одного 
кустаря равняется 43 р.; въ частаыхъ случаяхъ послѣдняя циф
ра движется между 3 и 250 р. Кустарный промыселъ этотъ, та
кимъ образомъ, представляется болѣе прибыльнымъ, чѣмъ многіе 
другіе; при томъ положеніе его въ настоящее время таково, что 
не предвидится никакихъ основаній, которыя приводили бы къ 
заключенію относительно упадка его, наоборотъ увеличеніе на- 
селенія и возвышеніе благосостоянія расширять спросъ и есте
ственно будуть способствовать развитію портняжнаго промысла.

11) Обув  ь.
Списокъ мѣстоположевія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающаяся имъ. и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.

Названіе уѣзда, волости и 

поселеній.
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Шкловская волость. 

ц .  Шкловъ съ предм. Ридаовичи 862 111434

Изъ того числа за- ; 
нимаются промыс- | Сумма чи-
______лами.______ ;стаго ходова-

І і I го заработ- 
Дво- і Муж- * Жен- ;ка одного ку- 

, , „  старя въ
р ы .  I ЧИНЫ.:ЩИНН. (руб^ и ) _

32 ! 60
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д. Лктовскъ 25 144 1 1 _
1 60— дозговды . ' . 20 122 1 1

1
—

— Каменныя-Лавы 

Толнечидкая волость.

18 133 1

д. Рѣчкк 2-я . 

Черноручская волость.

26 167 2 2

1 40
с. Комсиничи . . 74 552 1 1 — Г1
д. Клениничи . 

Круглянская волость.

56 389 1 1 1
)

м. Круглое 119 528 5 8 —
X  »д. Ратча 35 222 1 1 —

— Едысовщина 1-я 25 189 1 1 — )

Княжидкая волость.

ж. Княжицы 72 420 3 4 — 100

Вейнянская волость.

д. Зыли . 16 80 1 1 — 20
м. Буйничи 47 -206 1 1 — 70

Вендорожская волость.

с. Завережье 30 235 2 3 — 100
— Оеледъ 50 250 1 1 — 80

Бѣлыничская волость.

ж. Бѣлышічи . 218 433 2 4 — 30

Нѣтковская волость.

м. Головчинъ . 123 900 4 6 .— 6
с. Круки 

Тетеринская волость.

24 146 І 1 4

д. Зеньково 56 320 2 2 —
— Лубяное 57 343 1 1 —
— Чигиры 49 309 1 1 — 5—10— Зарѣчье 43 286 1 1 —
— Стехово 43 259 1 1 і _ в
м. Тетерино 02 434 3 7 — МО 1

Павловичекая волость.

с. Павловичи . 87 597 2 2 _ 25 І
д. Михейково 50 290 2 2 — 30 1
— Пльяны 50 273 1 1 — 15
м. Круча 55 430 3 3 — 35

Дерковищская волость.

с. ЦерЕОВШДе . 26 •182 2 2 — 10—15

Итого въ 29- носеленіяхъ 2418 20273 80 ИЗ 5987
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2) Ч а у с с к і й  у.

г. Чаусы “ ^цаи- • ( 676 5020 12 18 _ 100—150J крест. ( — — 4 4 1 45
Чаусская волость. 1

1
д. Шазшрова 30 168 1 1

1
—

— Быково 33 199 1 1
— Ключь 19 130 1 1 —

Гладковская волость.

д. Каменка 34 152 2 2 20с. Сухари 67 170 1 1 —

Голеневская волость.

д. Хацковичи . 34 126 1 1 —

Ряснянская волость.

д. Затоны 39 271 1 1
— Рясна 43 167 1 1 ___  ̂ 70
ж. Рясна 155 920 7 7 — 100—150

Радомльская волость.

с. Радомль 25 162 2 2 )
— Желжвье 28 210 1 1 _ } 70
д. Радучи 28 212 1 1 — 1

Дрибннская волость.

м. Дрибннъ . . ( 219 1174 4 5 _ 15
( 8 20 — 75

Городецкая волость.

д. Новое Прибужйе 70 448 1 1 _
> 10— Никольскъ . 52 318 1 1 — ) 10

Горская волость.

м. Горы . . . ( 199 1004 2 2 — 15
( 2 2 — 70

Черневская волость.

д. Заборье 12 70 1 1 — 10
м. Черневка 52 266 2 4 — 60

Итого вь 19 поселеніяхъ . ]tsi5 :L1187 57 78 — 5880

3) Ч*е р д к о в с к i й у.

г. Чериковъ 556 3862 8 12 — 50

Крнчевская волость.

51. Кричевъ 761 4570 16 16 j 30д. Костюшковичи 40 833 1 1 —

Малятичская волость.

с. Доброе 107 680 3 3 — 30
д, Допатішъ . , 37 196 2 2 25
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Мхиничсвая волость.

д. Драгомидовъ

Ново-Ельнянская волость.

с. Кляпинъ 
Полужская волость.

д. Гнидица
— Дерновая 
—. Бирголи
— Гадузы

СамотѣевичсЕая волость.

д. ЗеденЕОВичи 
с. Сидичн

14
і

59

U l
64
99
18

116
94

149

356

667 
408 

і 518 
90

583
403

1

1

1
1
1
1

3
1

і

і

і
і
і
і

3
1

—

ЗО

40

 ̂ 40 

£ ЗО

] 40

Итого в ь  13 поселеніяхъ 2082 12815 40 в 44 — 1620

4) К л и м о в и ч с е і й  у.

’ Роднянсвая волость.

д. ГанновЕа 5 46 1 1 __
— Теханичи 53 377 2 2 —
с. Печары 10 80 2 2 —

Тиноновсяая волость. 1 5 -3 0

д. Грязивецъ . 25 132 -1 1
с. Осмоловичи . 204 848 2 2 —

КоСТВЕОВИЧСЕаЯ волость.

Ж . КОСТБОЕОБИЧИ 327 2148 4 7 — Î
Хотимская волость. \  30—60

ж .  Хотимскь 279 1136 2 2 —
і
)

ЗагустянсЕая волость.

с. Студенець 47 127 1 1 — ) 4 ґ\ <4 е
— Загустинъ . 50 345 1 1 —  ̂ 10—15
— ЖуЕОВЕа 10 157 1 1 — 6
м. Петровичи . 63 271 10 12 — 20

НадѣйковичсЕая волость.

д. Полохово 29 251 1 2 25
— Гриневщина 42 328 1 1 _’ 10
— Зямонино 67 423 2 2 — 25

ХотовижсЕая волость.

д. Новый Дѣдянъ 42 303 1 1 15
— ЕрошовЕа 29 187 1 1 — 20

Ж умячская волость.

м. Ш умячи
____ _____ ; .

420 903 ЗО 80 1 20

І Итодо ъ ъ  1 7  доседеніях^ * 1702 sqgT ~ б Г ~ 1і ; 1597
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5) М с т и с л а в  с к і й  у.
!
і!

і
;

r i

Хославичская водость.
1
і i 1

I
li

ж. Хославичи . 1 619 І4360 I 26 I 26 \ » 250

Монастыріцинская водость. і іj
i i I

м. Монастырщина 1 243і |l 327 9 І 9 ; — ; 200

ИжрянсЕая водость. i

ж. Захарино 37 ! 137 2 1 21
j

; 200

Яюбавичская водость.

д. Разоровва 11 77 1 1 _ ! 10
— Яисова-Буда 23 133 4 6 — 1 20
— Жедѣзняки . 44 213 1 1 — 1 17

Шамовская водость. i

— Бѣдь . 41 241 4 1 — i! O
— Глинка 15 111 3 4 4
— Осиновка IB 89 2 2 — 1 3
— Богатьковка . 20 161 2 1 — i 10

i
Итого вь 10 поседеніяхъ . 1056 6849 50 53 — 8884

6) Г о р е ц к і і  у.

Зажт. г. Копысь ' 452 2452 2 2 — 35

Масдаковская водость.

с. Маслаки 104 500 1 1 — 60

Дубровинская водость.

м. Дубровна 915 2801 5 9 — 30

Итого в ъ  3 поседеніяхъ 1471 5753 8 12 — 400

7) О р ш а н с к і й  у.

г. Орша . 837 5025 24 66 — 80

Ново-Тухннская водость.
і f\

i
ii

с. Старый-Тухинъ 89 135 1 1 1 40
д. Гячи . 10 33 1 1 — 40
м. Смодьяны 185 2571 i, 8 8 — 130
— Обольцы 45 215 i 3 1 3 — ! 100
— Старо-Толочннъ 102 1567 ; 5 1 5 — 120
— Староселье . 40 204 i 3 3 75

Кохановская волость. i
1

д. Замостье . . I 20 114 І 1 * i — 20
м. Еоханово . . j

і
35 205 j 1 i !i

— 120
1

Высочанская волость. | :

д. Царобобылье * j 11 4  i 1 I 1 — * Ki
ІІиеяики Жа.шо » I § , Нїі ; 1 i 1 * — ł»>
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— Коничкшго .
г. Бабияовичи . 
лг. Добромысль .
— Ліозно

ВысочансЕая волость, 

с. Высокое 

Серекоротнянская волость.

д. Каленьки 

Любавичская волость.

м. Любавичи

Гуднянская волость.

ж .  Рудня 
д. Ржево
— Борисенки .

я  ■
М и к у л и н с Е а я  в о л о с т ь .

м. Микулино 

Хлыстовская волость.

д. Березино
— РахманьЕИ .

Итого въ 24 поселеніяхъ 

8) С Ѣ н н и н с е і й  у. 

ЧерейсЕая волость.

w Чепея мѣЩан- ХРИСТ- ) “іерея евреи )
с. Еолодшіца . 
д. Монастырь .
— Заборье
— Болыпія Хольневя

мѣіцан. христ.) 
Брест, .)

Лисичшіская волость.

с* Л п с и ч и н ъ  
Д. Б о рсуЕ П
— Глиновка
— їїзгородище .
—  К о л г н е и

— Цытра

ДуЕОМЛьская волость.

м. Лукомль
с. Гили .
д. Кушнеровка .
— Андріаково .
— Придворье .
— Слатцы *

9 76 1 1
155 894 10 12
47 336 7 8

217 1507 11 20

40 190 2 3

28 120 1 1

375 2398 19 24

243 1744 12 12
16 116 1 1

6 37 1 1

179 1144 18 21

20 134 1 1
12 95 1 1

2736 18988 134 197

242 1427 3
6

4
9

73 567 1 1
30 240 2 2
61 338 1 1

79 298 1
1

1
1

35 195 1 1
21 100 1 1
16 60 1 1
27 121 1 1
28 125 1 1

о 26 1 1

205 242 1
8

1
12

48 216 2 2
18 74 1 1
18 88 1 1
20 92 1 1
59 220 2 8

10
60
50
80

60

150

150
10
10

120

80

18791

100
10
25
10

20

30
40
20
60
25
50

20
150

25
100
20
10
10
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Статце
— Каміплцина .
— Слободка 
с. Григоровичи 
д. Еожары
— ІІахомлевичи
— с. Заборье

Замочская волость.

д. Еоревичи
— Яновщина ,
— Грязинъ
— Цотово
— Малыя-Трухоновпчіг
— Залезкіг
— Грибино
— Гурино
— Хотлинь
— Вятеръ
— Пузьки
— Лазуки

Высоко-Городедкая волость.

д. Низкій Городець 53 330
— Дойлидовка . 13 63
— Бѣлая Дуброва 25 138
— Голаны 2S 117
— Запрудье 32 186
--- Ховчи 19 117

Пустынская волость.

д. Борь 
с. Алєесяниче 
д. Матарейщина
— Заезерье
— Путяще
— Застодолье 
с. Нѣмойта

РяснянсЕая волость

д. Тесище
— Забылы
— Рай .

Ульяновичекая волость.

д. Менютево
— Нрпвѣтка
— Бурбзигь

— Озередга X f ' • )
мѣщ. христ.) 

- Старая Бѣ- 
лица крест. . ) 

діѣщ. хрпст.)
— Замошье
_ Фѵгішка • )іухинка хрпст.)
с. Ульяновйчп .

44 257 1 1 _ !>•
8 І 27 ; 1 1 і *

19 54 3 5
20 : 68 : 1 , 1 п
32 : 156 1 1 1 7,.;
21 ! 86 ! 1 1 _ ІМ.І
63- : 235 ! 1 і 1 _ іім

3S ! 284 1 1 ! і .... їм
8 ! 49 і 1 : і 4 м

12 S2 І 1 ! і —
22 111 ! і ! і
12 75 і і : і — і м
12 84 І 1 і і --  : 1 і;
30 198 1 і j і : -■ 15
12 95 і і : і : 15
28 223 1 2 0 : 3 0
41 283 І 9 • 2 ; — 2 (і
43 227 1 ї  : 1 — і 0
30 139 і і 1 “  : •У

о
74
4
9

14
10
27

26
10
21

33
30
17
48

35
34
23
18

40
563
15
SG
65

123
210

105
73

153

250
120
S2

220

221
203
147
131

1 і 
1 I 
1 : 
1 
1 
1

15і»
15
15
25
ЗМ
50

10 
2 Г» 
ІУ 10 
12 
15 

200

1и

1ы'»
Ш 
45 U 
10 м

2і*
ІМ

ЮМ

ООmiVt
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Латыговская волость.

д. Городецъ 
—- Лозово
— Мощены 
Заст, Гарново .

Островенская волость.

м. Островно 
д. Кудяны
— йонкратово .
— К линт

Мошканская волость.

д. Благіе
— Смолки
— Стриги
— Кругляны
— Купино

Коковчинская волость.

д. Данино
— ИвашЕОВо
с. Коковчино .
ОЕОЛ. Турьево .

Бобрская волость.

м- Боб5Ъ евреи мѣщан, 
м. Крупка мѣщ;
д. Синичинка .
— Ротынь

Обчугсяая волость.

м. Обчуга Ерест.
евреи мѣщ,

д. Логи . 

Зарѣчно-ТолочинсЕая волость.

м. Зарѣчный-Толо-
чинъ Ерест'евреи мѣщан.
д. Монастыри .
— Царевскъ

ЕреСТ.

с Словени евРеиземЛ- С. ьловени евр еи  м $ щ .

Итого въ 87 носеленіяхъ

9 ) Б ы х о в с е і й  у.

Ново-БыховсЕая волость.

н. Новый Быховъ 
— Журавячи . 
д. Вѣть

6 7
4 20
2 9
4 20

90 І 456
16 92
16 і 93
18 1 101

8 1 41
U 60

200 115
14 113
20 127

15 І 86
7 52
б 46

19 129

264 1694

151 1013
7 54

23 ; 183
І

77 626
33 274

100 533
14 120
24 170

157 І 902

І3367

; 307 
! 225 
і 72

і

1

і

і  і
1 ї і
1 ! 1
1 ! і

4 і 4
1 і і
1 І • 1
1 і 1!

1

І

1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
1 1
1 2
1 1

1 1
8 11
2 2

10 18
1 1
1 , 1

2 ;і 2
6 ! в
і Іі 1

4 і 4
і  !! 2
2 іі 2
1 !і 1
1 1
2 І 2
з ! 3

_і

18244 І 155 і 176

І 1813 і 
1767 ! 

І 420 і

і І

100
100
10
зо

60— 100120
100
100

25
20
50

100
120

20
10

180
150

80
100

25
75— 100100

10

25
100

50

15
100

15
40
20

100
10

11442

15—25
3 5 - 4 5
10-15
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Баханская волость.

д. Хачянка 38 246 1 і ! — j j “”‘i ‘j

Бычанская волость.
і
і

д. Студенецъ ; 28 91 1 і 1 __ 20-85

їїродойская волость.

м. Иропойскъ . 
д. Урѣчье 
— Шолоаіахи .

192
54
77

354 
: 290 
: 800

2
ї
1

2 і 
ї  
1

—
U'—.* і 

l} 30—40

Долгомохская волость.

д. Усушки 
с. Грязивецъ 
д. Черепки

88
67
39

■ 581 
: 374 

155

2
2

; 1

2
2
1

— 10—15 
10

Церковно-Осовецкая волость.

д. Сутокя
— Давыдовичи .
— Пустой-Осовецъ
— СлѢДЬ02И

63
65
66 

110

; 264 
342 
276 
680

2
і 1 
і 1 
1 1

2
1
1
1

— i 10-15 
)

Глухская волость.
і
1

с. Глухи
д. Глухская Селиба 
— Кучмнъ

п
55 і 
44 1

і

966 
; 255 
1 256
і

1

1 1

; і :

І Iі! * 1
f _

i 10 
15 
20

Городищенская волость.
1іІі !11

і І
с. Городище 76 455 > 1

1
1 і — 15

Чягирннская волость. !1
і 1

с. Чигиринка . 
д. Чичевичя . . j

І

45
78 !

_____і

229
460

2 ; 
1 і

1

2 !
1 1і

_ 1

..„1

30
20

Итого въ 21 поселеній . |18S0 |10574 37 1
37 1

і
і

870

1 0 ) Р о г а ч е в с Е і й у .  j і І І

т» сапояся. . ) 1 
г. Рогачевъ башмачн. ) 565 I 4816 і 0 1 

2
15 ; 
2 _

150
SO

Дуковская волость.

с. Луки . 
д. Мазодовъ 
окол. Тертежъ . 
с. Вабодотье
д. Новая Рудня
— Старая Рудня 
окол. Сѣкожатки
е. Малевичи 
м. Жлобянъ

ТмхяЕДЧсяая волость.

-м. Тяхшшчя 
д. Олапяще 
ч-'Т одгаоп  <

117 1 1 1 i
27 ; 236 ! 1 i —
38 1 225 ! 3 : —

; 117 i 711 1 i i —
! 84 ; 216 1 1 ! —
i 24 j 184 1 1 i —

11 ! i d  ii i ; 1 : —
51 ! 279 i i : —

346 i 1968
1

и 14 i
i

! 122 І 1500 І б 
; 19 І 189 f 2
І 84 і 195 і І

50

* і

20
ЗО
80

І00
75

230

200 
; £9
і 10



— Броішое
— Дворецъ .
— Лнсковекая Слободка
— Двор едкая Слободка
— Надѣйковичи
— Жилнчіг
— Феликснолье 
с. Озераны
Д. ЛєВЕОВДЧИ .
с, Доб'осна 
д. Лещенка

5S 
17 
30 
17 
33 

і 52 
1 14 
і 107 

50 
08 
49

365 
97 

212 
! ш
1 32!) 

372 
144 
795 
410 
485 
353

1
1

!
і 1 • 
! і  
і і  

і  
і  
і  
і

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

1 
і 

и 
и 

і 
и 

1
1

1

50
70
50
80
10
60
50
40
50

120
ЗО

Кистеневская волость.

д. Верхняя Тощнца 
— Мадора

58
116

269
086

l
і

1
1 — >5

Стрѣшінская волость.

аг. Стрѣшшгъ 
— Карппловка .

108
03

924
248

5
3

7
3 —

150
100

Чечерская волость.

И; ЧечерСЕХ ; ] 104
150

445
745

0
9

б
20 —

50
120

Рассохская волость.

окол. Богдановичи 151 000 1 1 — 10

Кормянская волость.

м. Корма 
д. Зятьковичн .
— Тараховка .
— Лебедевка .

124
47
44
45

1041
290 
313
291

5
1
1
1

7
1
1
1

—
120

5
10
5

Меркуловдчская волость.

с. Жеркуловичп 
окол. Шидовичи 
с. Церковье 
д. Фувдоашнка . 
с. Рогішь 
д. Лозовь
— Антоновка . ' .
— Шацігловка .
— Селецъ

44 
100 
• 77 

83 
93 
70 
20 

7 
20

321
010
475
470
583
401
120
53

124

2
1
1
1
2
2
3
1
2

2
1
1
1
2
2
Б
1
2

—

20
50

|20
J

5
0

і »

Дудпчская волость.

с. ІІрнспо 142 791 2 2 — 10

ІІолѣсская волость

д. Болсулы
— Комоды
— Рудня Бортодомесвская

84
100
50

503
948
287

1
1
1

1
1
1 _

|50

П о к о т с Е а я  в о л о с т ь .

с. Нисимковичн 
д , Новддовка ,

182
Ilu

251
т

1
2

ч

1
2 —

^40
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Столбунская волость.

с. Отодбуны
д. Яново
— Будшце
— Ма лые Пѣаікн
— Колбовка
— Г утка

Итого въ 55 лоселеніяхъ

11) Г о м е л ь  с к і й у.

Руденецкая волость.

м. Уваровячя .
мѣщан.

е. Руденецъ 
окол. Лапячя . 
д. Радѣево
— Новая Гусевяца
— Рогя .
— Аздѣлннъ
С. ІІВОЛЬСЕЪ

Чвботовичекая волость.

с. Чеботовичя . 
д. Сиішчшіо
— КрЫВСЕЪ
— Бервеяовка .
— Глазовка 
с. Те лети

м’і’.іцаїї.
д. Тсренячи 
с. Еорховъ

Телешевсяая волость.

д. Пряборъ
— Рудшг-Тедешевская
— Галеевка 
с. Задоровка
— Вобошчи
— Те рюхи 
--  Жарішловка
— Жереияое

Вылевская волость.

с. Добру шъ
— ДубоЕЫЙ-Логъ
— Круговка . ■ .

Вѣтковекая волость.

м. Вѣтка
— Ха,№іъ

Кор ля некая волость.

с. Огородяя-Гоиельекая
— Огородня Кузьми- 

нячекая

і

І
i 182 
І 158 
1 00 
; 128

,
21)

988 ! 
865 : 
262 і 
722 ! 
572 
137

; І

і  і 
1 і 
1 і
2
2
1 :

1
1
1 1 
2 
2 
ї

—

ЗО

5000 30598 1 17 ; 152 і — 154S3

154 701 0
і

і з 40
— — 1 ! і і — 120

88 350 1 і j __ 60
24 142 2 2 і — 80
75 398 2 3 І — 20
70 418 2 2 І — 80

102 І 361 2 2 1 — 15
120 ! 554 1 1 І — 10

95 j 490

і

1 1 80

115 562 1 1

і 1058 363 1 1 1 —
R2 384 1 1 І — [ 80
20 43 1 1 —

118 648
іJL 1 і — 10

248 736 1 1 і — 15
— — 1 1 і —

100
00 377 1 1 ; —

198 S36 1 1
і

75

95 233 1

і
і

1 !

і

і
137 432 1 і ;

! 100 
148 246 Î і  і ---  ;

ЗО 192 1 1 : --- )
171 560 2 2 І --- 15

93 430 ї І U  І --- \
$оп 450  : 1 1 і  : _

12 475  1 і  !
і
j

і  І і

200
І

526 ! і  ! і  і 60
74 379 і і  ! 1 ! --- 40

86 217 ; 1 і
і

1 ; 50

810 3361 u 17 511— S.0

230 430 2 60

190
!

і
іг 1 1 — 1 300

173 540 ' 1

і

1 І1
!
11
і

15

і



Локолюбичскаа волость,

с. ЇЇоколюбвгаи .
— Еромино

мѣщан.
—- Красное

Гомельская волость.

д. Улуковье 
д. Друдокъ

Красно будская волость.

с. ІСрасная-Буда 
*— Васпльевка .
— Старые Жваки 
д. Дубровка
—  Нивеи
— Новыя Жваки

Марковичская волость,

с. Марковичи .
— ГлубодЕое .
— Черетянка . 
д. Маковье
— Займище
— Прокоповка .
— Будище
— Диколовка .
— Семеновка
— Еровцовка .

Носовнчская волость.

с. Гордунн
— Гробовка
— Заирудовка .

мѣщан.
— Лагуны

мѣщан.
— Прибытки .
— Дуяновка
— Песочная-Буда
— Жгупск.-Буда
— Зябровка

Поповская золость. 

с. Поповка
мѣщап.

— Завидовка
•— Круговецъ .
— У сохп
— Лукьяновка .
— Кузьминпчи
— Быки

Староюрковичская волость.

с. Старые-Юрковини
— Новые-Юрковичи
— Сѣровка

— 370 —

153 523 1 1 )
! ( 151 523 1 1 — )

60
. ( — — 1 1 —' 80

122 358 1 1 _ 25

! 89 199 1
і

1 і 10
* Пб 540 1 і !

і "
150

95 709 1 і 150
259 1612 4 4 — 100—200
93 759 1 1 — )
72 612 1 1 — )

10
116 782 2 і 2 — 10
42 309 1

!
1 і 15

і
і

2S5 1775 1 ! 1 50
і 212 1870 3 3 і)

89 446 2 2 — )
Со

138 749 3 3 — 20
42 266 4 4 — 15
34 176 1 1 — ) •ЗА
52 291 2 2 — ,)

01? в
48 230 1 1 — ) ОА І
19 130 1 1 — ) Я

125 666 1 1 100

к
j

180 999 2 2 )
166 813 2 2 — ) 5

1 ( 91 424 1 1 — 10
. < — — 1 1 — 100
. ) 125 642 1 1 — 5
. ) — — 1 1 — 100

i ИЗ 587 2 2 і ) 9 А
> 66 386 2 ! 2 і ) С\3
і 139 743 2 : 2 ' — 15
! 260 1248 Ю ! 10 і — 10
! 146 ! 863 2 2 І 15

. ( 306 1846 ; і 1 25

. ( — — і і 1 — 75
182 1091 1 з 3 — 10
166 907 І 2 2 — 18
155 813 І о 5 — 10
31 207 !! 2 2 — 15
77 401 і! і 1 — 20
82 424 і і 1 15

284 1673 І 4 4 і
254 1486 !1 2 2 — 10

• 202 1113 і

і
і 3 3

і
J
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— Азаричи 136
г— т

792; 2 2 _  г— Плутовка 148 996 2 2 — 1 к»— Кажановха . 129 805|
, і

3 з : -  і
Итого въ 74 поселеніяхъ . ‘ 9861 49201 144 151 -  6191

Всего въ 352 досе.теніяхъ . 333SS 192544 885 1082 -  . 76785

Распроск о началѣ промысла и причинахъ, побудившихъ ку
старей заниматься мастерствомъ по изготовленію обуви, въ боль- 
шинствѣ случаевъ приводили къ обыкновенному стереотипному 
отвѣту, что промыселъ ведется изстари и что возникъ онъ въ 
силу необходимости. Конечно такой отвѣтъ, какъ общій, долженъ 
быть признанъ правильными Климатическія условія и то обсто
ятельство, что площадь Могилевской губерній еще въ древнѣй- 
шія времена была покрыта огромными лѣсными пространствами, 
съ почвою мѣстами болотистою, вынуждали уже первобытное 
мѣстное наееленіе озаботиться изготовленіемъ обуви, представ
лявшей въ то время самую простѣйшую форму: кусокъ несши
той звѣриной шкуры, или же плохо обдѣланный кусокъ дерева. 
По всей вѣроятности уже впослѣдствіи, когда съ одной стороны 
охота на звѣрей начала приносить добычу менѣе обильную, а съ 
другой—продукты звѣринаго промысла сдѣлалиеь серьезнѣйшимъ 
предметомъ мѣновой торговли, мѣстные жители начали выделы
вать обувь изъ лыкъ, такъ называемые „лапти", употребляющіе- 
ся всѣми крестьянами безъ исключенія и потому пріобрѣвшіе Вѣло- 
руссамъ характерное названіе „лапотниковъ“. И по нынѣ да.ке са
мые богатые крестьяне, во время сельско-хозяйственныхъ занятій. 
работаютъ не иначе какъ въ лаптяхъ.

Ее имѣя никакихъ данныхъ. на основаній которыхъ можно 
было бы указать, когда и при какихъ условіяхъ началось шитье 
обуви, какъ мастерство это вышло изъ круга семьи и спеціали- 
зировалось, образуя промыселъ, и какой былъ историчеекій ходъ 
развитія его, мы. ограничимся только указаніемъ. что сапожный 
кустарный промыселъ, нужно полагать, существовалъ въ Моги
левской губерній еще въ XY вѣкѣ, такъ какъ въ XYI столѣтіи 
въ г. Могилевѣ были уже „ремесленники шевцы“, составлявшее

рый въ 1609 г. гіолучилъ отъ короля Поль- 
привиллегію, подтвержденную королемъ 

634 г. *).

„швецкш цехъ , кото; 
скаго Сигизмунда II  
Владиславомъ IY въ '

Въ позднѣйшее время на развитіе сапожнаго промысла имѣли 
вліяніе тѣ же причины, при которыхъ развивался и портняжный 
промыселъ. Весьма нерідко приходилось слышать отъ кустарей,

*) Книги Могилевской Магдебургід.



что они сами, или отцы ихъ, или дѣды были отданы помѣщи- 
комъ въ гг. Могилевъ, Смоленскъ или Витебскъ для обученія 
сапожному мастерству и что пріобрѣтѳнныя такимъ путемъ зна- 
нія до сихъ поръ сохраняются въ семьѣ и практически примѣ- 
няются. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ промыселъ возникъ потому, 
что поселяне, находя его выгоднымъ, отдавали дѣтей своихъ ма
стерам ъ для выучки, наконедъ есть случаи возникновенія промы
сла, велѣдствіе * елучайнаго изученія технической стороны дѣла 
при отхожихъ заработкахъ; въ послѣднее же время въ нѣсколь- 
кихъ селеніяхъ К’Лимовичск.аго уѣзда промыселъ введень нѣко- 
торыми состоящими въ запасѣ и вышедшими въ отставку солда
тами, которые научились мастерству, состоя на службѣ. Куста
ри-сапожники Могилевской губерній рѣдко отправляются рабо
тать на-сторону, большею частью мастерствомъ своимъ они за
нимаются дома, въ жилыхъ избахъ своихъ. Работа производится 
только по заказу; случается иногда, что кустари изготовляютъ 
обувь для рынка, но это исключеніе. Заказы принимаются и ис
полняются во всякое время года, но преимущественно зимою, 
такъ какъ въ это время кустари наиболѣе свободны отъ хозяй- 
ственныхъ занятій.

Орудія и инструменты, необходимые для сапожнаго промысла 
суть слѣдующіе: 1) деревянныя колодки, по мѣстному названію 
„копылы8; 2J „правило"—два полукруглые деревянные бруска, 
съ клиномъ между ними, для выправки голенищъ; 3) деревянная 
доска, на одномъ концѣ которой, съ боку, сдѣлана выемка, для 
вытягиванія кожи по формѣ ноги; всѣ эти орудія почти всегда 
приготовляются самими кустарями, но иногда копылы и правило 
покупаются и въ такомъ случаѣ за правило платять 1 р., а за 
копылы 50 к.; 4) молотокъ стоить 25—40 к.; 5) желѣзныя кле
щи, называемыя *обцуги“, 2 5 -3 5  к.; 6) ножъ 15—25к.; 7)на- 
перстокь 10—15 к.; 8) щетки—пара стоить 25—50 к., 9) шилья 
и иголки и 10) напильникъ. Главнымъ матері ал омъ, при выдѣл- 
кѣ обуви, служатъ различнаго рода кожи: яловичьи, лошадиныя, 
апойковыя и другія, почти всегда поставляемыя кустарямъ отъ 
заказчиковъ; иногда только сами кустари покупають простую 
кожу, имѣющуюся всегда на рынкахъ въ достаточномъ количе
ств , или по вѣсу—около 80 к. фунтъ, или поштучно 3—15 р. 
Ьромѣ того, какъ дополнительный матеріалъ, необходимы: же
лезные и деревянные гвозди, дратва, чистый деготь, олива, лакъ, 
вакса, воскъ, тесьма, лубокъ и проч.

Простые -крестьянскіе сапоги шьются такимъ образомъ: преж
де всего выкраивается кожа и кладется на правило, здѣсь она 
вытягивается и затѣмъ стачивается задняя часть—голенища съ 
передомъ; послѣ этого вставляются задники, вкладывается kq-
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пылъ и на него настилается кожаная стелька, которая приши
вается къ переду сапога дратвою; поверхъ стельки накладывает
ся подошва и прикрѣпдяется къ переду и стелькѣ деревянными 
гвоздями; затѣыъ.къ подошвѣ прикрѣпляютъ ,,корекъ“, то есть 
подборъ, и сапогъ готовх, остается только очистить подошву и 
гвозди и смазать его. Точно также, съ небольшими дополненія- 
ми, дающими отдѣлкѣ большую чистоту, приготовляется и такъ 
называемая „панская обувь".

Приготовленные такимъ способомъ сапоги стоютъ 4—7 р ., а 
башмаки 1 р. 50—3 р. 50 к.; собственно же за работу еапо- 
говъ платятъ отъ 80 к. до 1 р. 50 к., а башмаковъ отъ 50 к. 
до 1 р. Независимо того кустари шьютъ сапоги съ калошами, 
съ платою за работу 2—3 р., ботинки, туфли и проч.

Крестьяне-кустари занимаются промысломъ только при уча- 
стіи своихъ дѣтей, которыя пріучаются такимъ образомъ къ ма
стерству и затѣмъ уже самостоятельно работаютъ; мѣщапе же 
нерѣдко принимаютъ къ себѣ въ обученіе учениковъ.

Въ различныхъ мѣстностяхъ губерній, путемъ обычая устано
вилось принимать въ обученіе дѣтей различнаго возраста: съ 
10, 12 и далее 15-ти лѣтняго возраста; первые годы ученики жи- 
вутъ у хозяина безплатно, а впослѣдствіи, но не менѣе какъ 
черезъ три года по ноступленіи въ науку, они дѣлаются под
мастерьями и получаютъ жалованье 35—50 р. и далее болѣе въ 
годъ, на готовомъ продовольствіи.

Что касается вліянія промысла на физическое состояніе ку
старей, то хотя жилища ихъ всегда переполнены отъ кожи и 
дегтя непріятнымъ воздухомъ, а съ другой стороны долговре
менная работа въ сидячемъ положеній должна бы отзываться на 
здоровьи, тѣмъ не менѣе вредныхъ иослѣдетвій въ этомъ отно
шеніи сапожный промыселъ, повидиыому, не имѣетъ; въ нрав- 
ственномъ же отношеніи замѣчено, что между кустарями сравни
тельно больше развито пьянство, что вѣроятыо и послужило осно- 
ваніемъ сложившейся издавна у насъ поговоркѣ: „пьянъ какъ 
сапожникъ".

Состояніе сапожнаго промысла слѣдуетъ признать вполнѣ удов- 
летворительнымъ; этому способствуетъ съ одной стороны обиліе 
матеріала, пѳставляемаго мѣстными кожевенными заводами, кото
рые существуютъ во всѣхъ уѣздахъ Могилевской губерній, а съ 
другой — постоянный, основанный на неотложной нуждѣ, спросъ 
на издѣлія, который съ естественнымъ развитіемъ потребностей, 
конечно долженъ увеличиваться, а въ такомъ случаѣ и будущ
ность этого промысла слѣдуетъ считать обезиеченною. Въ насто
ящее время сапожный промыселъ существуетъ во всѣхъ уѣздахъ



Могилевской губерній; наиболѣе онъ раепространенъ въ Рога
чевскомъ уѣздѣ, гдѣ 197 кустарей имѣютъ въ годъ заработка 
18791 р.; менѣе же всего промыселъ развитъ въ уѣздѣ Горец
комъ, въ которомъ 12 кустарей зарабатывают 400 р.; всего въ 
губерній кустарей—сапожниковъ имѣется 1082,—годовой зара- 
ботокъ которыхъ составляете 76785 р., средній же заработокъ 
одного кустаря, снисходя въ отношеніи отдѣльнаго лица до 4 р. 
и восходя до 250 р., равняется 71 р.; такимъ образомъ сапож
ный промыселъ болѣе выгоденъ, чѣмъ портняжный.

Выше упомянуто, что кромѣ кожаной обуви, въ Могилевской 
губерній буквально всѣми крестьянами, въ большей или мень
шей мѣрѣ,” употребляется обувь изъ лыкъ; она приготовляется 
каждымъ креетьяниномъ для себя, но въ то же время весьма 
многіе крестьяне изготовляютъ ее и для рынка. Существуетъ 
два вида обуви изъ лыкъ: 1) „лапти", собственно мѣстное издѣ- 
ліе, существующее издавна, изготовляемое всѣми крестьянами и 
2) „похлапни“,—издѣліе, позаимствованное впослѣдствіи изъ ве- 
ликорусскихъ губерній, при отхожихъ заработкахъ; изготовляет
ся оно только нѣкоторыми крестьянами, такъ какъ техническая 
сторона не всѣкъ извѣстна; похлапни гораздо крѣпче, чѣмъ лап
ти и больше носятся, работа ихъ болѣе сложная—они выплета
ются гораздо толще и чаще, чѣмъ лапти.

Для плетенія похлапней употребляется колодка по величинѣ 
ноги, безформенно закругленная, и желѣзная спица, заказыва
емая у кузнеца за 10—15 к.; для лаптей же—двѣ тонкихъ де
ревянныхъ палочки, заостренныхъ съ одного конца, и деревян
ная или желѣзная, такая же какая употребляется при выдѣлкѣ 
похлапней, спица. Матеріаломъ для обоахъ видовъ этой обуви 
елужатъ липовыя лыки. Самая работа производился такимъ об
разомъ: сначала плетутся изъ лыкъ основанія, то есть то отвер- 
стіе, въ которое вкладывается нога,—а за тѣмъ, при помощи 
спицы, подплетаются похлопни на колодкѣ, а лапти на палоч- 
кахъ; для большей крѣпости подошва похлопней иногда пропте- 
тается тонкою ^пеньковою веревкою. Въ продажу похлапни по
ступають по 25—80 к. а лапти 2—5 к.

Хотя обувь изъ лыкъ поставляется на рынокъ весьма многи
ми крестьянами и, въ общемъ, въ довольно болыпомъ количе-. 
ствѣ,—на каждомъ сельскомъ и мѣстечковомъ торжкѣ можно ви- 
дѣть массу ея,—тѣмъ не менѣе промыселъ этотъ, по незначитель
ности заработка, по распространенности своей едва-ли не по 
всѣмъ поселеніямъ и вслѣдсгвіе крайней неопредѣленности по
казаній со стороны крестьянъ, не могъ быть изслѣдованъ,
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12) Д р е в о о б р а б а  т ы в а ю щ і е  п р о мыс л ы.

Возникновение каждаго кустарнаго промысла обусловливается 
въ болыпинствѣ случаевъ, кромѣ общихъ причинъ, еще и особы
ми, исключительно относящимися до данной мѣстности обстоя- 

. тельствами; естественно^ по этому, что разрѣшеніе первыхъ во- 
проеовъ о происхожденіи промысла и условіяхъ первоначальна- 
го развитія его,—изслѣдователь стремится отыскать прежде все
го на мѣстѣ въ сказаніяхъ народныхъ. Тѣмъ не мѣнѣе источ- 
ншкъ этотъ почти  ̂всегда такъ бѣденъ, что не даетъ не рѣдко и 
оеновныхъ указаній. Въ этомъ отнощеніи достойны вншіанія за- 
мѣчанія А. Исаева, много и успѣшно работавшаго надъ изслѣ- 
дованіемъ кустарной промышленности Московской губерній, „Скуд
на фантазія нашего поселянина. Напрасно будете вы, переѣзжая 
изъ деревни въ деревню, искать преданій, которыя ‘раскрыли бы 
вамъ глаза, отвѣтили на интересующіе васъ вопросы. Напрасно 
спрашиваете вы у поселянина, давно ли явился промыселъ, да- 
ющій ему средства къ жизни и достигшій значительной степени 
процвѣтанія; онъ не дастъ вамъ удовлетворительнаго отвѣта. 
Прикованный къ своему занятію, не расширяющій своего міро- 
созерцанія за предѣлы села или волости, крестьянинъ не за- 
даетъ себѣ вопросовъ: отчего, почему и какъ,—ему представ
ляєте мало интереса знать, какъ родилось и сложилось его на
стоящее занятіе, какія причины его вызвали. Онъ еще укажете 
вамъ на общую причину появленія промысловъ, говоря: „надо, 
вѣдь, чѣмъ. нкбудь кормиться‘£, и намекнетъ тѣмъ самымъ на не
возможность обезпечить себя одними земельными доходами; но 
на вопросъ: отчего озъ занимается именно такимъ-то промыс
ломъ, онъ отвѣтитъ: „такъ заведено“ и въ вашемъ жадномъ вы- 
пытываніи, отчего именно этимъ промысломъ занялись его отцы 
или дѣды, будетъ видѣть праздное, безцѣльное любопытство. На 
вопросъ: когда начался промыселъ, онъ отвѣтитъ: „изъ стари
ны/4 или „искобинѣ“ (исковя-бѣ) и этимъ укажетъ на свое пол- 
нѣйшее, понятное и естественное безразличіе по отношенію къ 
этому вопросу^. *} Замѣчанія эти всецѣло относятся также и къ 
Могйлевскимъ Бѣлоруесамъ, поэтому вопросъ о началѣ промыс
ла, по необходимости долженъ быть разрѣшаемъ путемъ предпо- 
ложеній, оенованныхъ на нѣкоторыхъ, весьма не богатыхъ исто-. 
рическихъ указаЕІяхъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что мастерство обработки дерева началось въ 
Бѣлоруссіи въ самую древнюю эпоху. Еще во времена кочеваго 
состоянія мѣстное населеніе, находясь подъ вліяніемъ  ̂ физичес- 
кихъ условій страны, должно было примѣнять имѣвшійся подъ

*) Промыслы Московской губерній А. Исаева томъ 1 1876 г.
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руками лѣсъ къ потребностям!» своей жизни, устраивая ^времен
ная помѣщенія, приготовляя простѣйшео оружіе и пособія при 
передвиженіяхъ. Съ переходомъ кочёвниковъ въ состояніе осѣд- 
лое у нихъ необходимо должна была явиться потребность въ до
машней утвари, которая по всей вѣроятности изготовлялась са
мими потребителями и представляла собою весьма незатѣйливую, 
форму въ видѣ корытъ, скамеекъ и т. ш; въ то же время, при
нявшись за обработку земли, новые земледѣльцы естественно 
должны были позаботиться о средствахъ для этого, то есть о 
земледѣльческихъ орудіяхъ, приготовлявшихся въ началѣ тѣмъ же 
путемъ и въ столь же несовершенномъ видѣ. Такимъ образомъ 
еще къ этому періоду слѣдуетъ отнести зарожденіе древообра- 
батывающихъ промыеловъ, которые, нужно полагать, начались 
изъ мастерства плотничнаго, выдѣлки лодокъ, посуды домашней 
утвари и земледѣльческихъ орудій.

Само собою разумѣется, что первый фазисъ развитія промы- 
словъ заключался въ изготовленіи предметовъ для личнаго по- 
требленія; каждая семья, представлявшая собою первоначально 
хозяйственную единицу, своими собственными силами и исключи
тельно только для себя добывала и обрабатывала всѣ предметы 
домашняго обихода, въ томъ числѣ конечно и деревянные. Съ 
теченіемъ времени народонаселеніе увеличивалось, потребности 
жизни усложнялись, появились новыя поселенія, какъ сельскія 
такъ и городскія, и первобытное хозяйство начало мало по ма
лу спеціализироваться, Изъ среды земледѣльцевъ выступали от
дельная лица, посвящавшія себя инымъ, не земледѣльческимъ 
занятіямъ; предметы ихъ производства стали вызываться разви
вавшимися потребностями поселянъ, которые, по невыгодности, 
незнанію или недостатку матеріала, не могли сами изготовлять 
эти предметы: за кузнецомъ явился въ деревнѣ плотникт, са- 
пожникъ, портной и др.; издѣлія ихъ, ограничивая кругъ пред
метовъ, изготовлявшихся до того въ семьѣ, удовлетворяли спро
су мѣстныхъ жителей и въ тоже время имѣли сбытъ на рын- 
кахъ; съ этого времени начинается уже развитіе кустарныхъ 
промыеловъ въ собственномъ смыслѣ слова.

Исторія деревянныхъ промыеловъ не извѣстна, и потому нѣтъ 
возможности опредѣлить время перехода обработки дерева изъ 
семейнаго и домашняго производства въ кустарное; тѣмъ не ме- 
нѣе въ этомъ отношеніи нѣкоторымъ указаніемъ можетъ послу
жить расказъ Императора Константина Багрянороднаго о томъ, 
что ежегодно зимою въ лѣсахъ, расположенныхъ по верховьямъ 
Днѣпра и его притокамъ, изготовлялись лодки, которыя въ ве
сеннее половодье сплавлялись къ Ігіеву; въ апрѣлѣ, съ возвра-
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щеніемь князя съ „полюдья" *), здѣеь открывалась судовая ярмарка: 
берегь Днѣпра уставлялся пригнанными сверху и выволоченны
ми изъ воды лодками, которыя князь и дружина покупали, осна
щали, грузили собранными на полюдьи произведеніями и въ іюнѣ 
большими караванами спускали чернымъ моремъ въ Византію. 
По прямому смыслу с.ювъ писателя—императора суда покупали 
руссы, а продавали ихъ въ числѣ другихъ Кривичи, населенды 
нынѣшней Могилевской губерній, бывшіе въ то время данника
ми первыхъ **). Такимъ образомъ въХ вѣкѣ существовалъ здѣсь 
лодочный промыселъ. Константинъ Богрянородный царствовалъ 
въ 911—959 г.г. и если въ то время промыселъ этотъ имѣлъ 
такое серьезное значеніе, то едва ли будетъ ошибочно предпо- 
ложеніе, что начало развитія его послѣдовало еще раньше.

Естественно, что возникновенію древообрабатывающей промы
шленности первоначально способствовало обиліе лѣсовъ, которы
ми площадь Могилевской губерній и по нынѣ весьма богата; на
личность матеріала натолкнула населеніе заняться обработкою 
его; деревянныя издѣлія находили себѣ сбытъ и потому поселяне 
воспользовались тѣмъ, что дала имъ сама природа. Но начав
шись съ изготовленія простѣйшихъ и наиболѣе употребитель- 
ныхъ предметовъ, деревянные промыслы въ дальнѣйшемъ разви- 
тій своемъ, должны были стать въ зависимость отъ иныхъ усло
вій, не имѣвшихъ мѣста при зарожденіи этихъ промысловъ.

Постепенное увеличеніе потребностей необходимо должно бы
ло сопровождаться развитіемъ между потребителями вкуса; усло- 
віе это отчасти вліяло уже на древообрабатывающіе промыслы 
въ томъ отношеніи, что во первыхъ способствовало болѣе ши
рокому развитію ихъ, а во вторыхъ вызывало необходимость 
видоизмѣненія издѣлій; но съ другой стороны число промышлен- 
никовъ увеличивалось, количество изготовляемыхъ ими продук- 
товъ возрастало, поэтому сбытъ ихъ производился затруднитель
н о  и цѣны падали; между кустарями вслѣдствіе этого являлось 
стремленіе найти продуктамъ своего промысла обезпеченный и 
выгодный сбытъ и такимъ образомъ возникло соперничество, 
имѣвшее послѣдствіемъ отчасти переходь производителей отъ 
одного промысла къ другому, отъ простаго _ къ болѣе сложному, 
отчасти же введеніе въ деревянныхъ издѣліяхъ различнаго рода 
усовершенствованій, удовлетворящсхъ вкусу потребителей. Та
кимъ образомъ явилось товарное соперничество; оно то и было 
главнымъ двигателемъ въ развитіи деревянныхъ промысловъ и 
причиною разнообразія видовъ этого производства. Очень вѣро- 
ятно, что первоначально каждый мастеръ улѣлъ выдѣлывать и

*) „Шшодье1*—объѣздъ ккязеігь сводхъ вдадгиііі. за сборожь данн,
**) Soajcsaa дума древцеіі русш В, Кдюиевсш.
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выдѣлывалъ всякаго рода деревянныя издѣлія, которыя въ то 
время были употребляемы; впослѣдствіи, подъ давлеыіемъ сопер
ничества, промышленники необходимо должны были набрать ка
кой либо одинъ опредѣленный родъ издѣлій, который вслѣдствіе 
данныхъ условій местности, качества работы и другихъ обстоя- 
тельствъ, былъ наиболѣе прибыленъ, то есть давалъ наиболь- 
шій заработокъ. Такимъ образомъ, вслѣдъ завыдѣлкою посуды, 
домашней утвари и земледѣльческихъ орудій, явились промыслы: 
столярный, телъжный, бондарный, токарный и др.; но для одре- 
дѣленія времени и порядка, въ которомъ возникали одинъ за 
другимъ эти промыслы, не имѣется, никакихъ точныхъ указаній 
и потому въ этомъ отношеніи по необходимости, нужно ограни
читься областью логическихъ предположен^, которыми впрочемъ 
-Докускаются и ошибки; тѣмъ не менѣе вотъ два олова—по воз
бужденному вопросу. Выше упоминалось, что зарожденіе плот- 
ничнаго промысла послѣдовало, быть можетъ, еще во времена 
кочеваго состоянія, но во всякомъ случаѣ начало его было не 
позже перехода кочевниковъ въ состояше осѣдлое; вслѣдъ_ за 
тѣмъ, съ обращеніемъ населеяія къ земледѣль ческимъ занятіямъ 
и возникновеніемъ торговли меновой, явилась неооходимость при
мішать силу домашнихъ животныхъ, какъ средство перевозочное,— 
къ этому времени, по всей вѣроятности, относится начало промысла 
телѣжнаго, а, можетъ быть, что одновременно сьнимъ появились 

-также издѣлія изъ лыкъ, такъ какъ въ памятникахъ старины 
имѣются указанія, что въ самый древній историческш перюдъ 
населеніе бѣлоруссіи употребляло визжи изъ лыкъ. ґазвившіяся 
послѣ того потребности хозяйства и установившаяся зависимость 
древообрабатывающей нромышленооти отъ спроса вызвали къ 
еуществованію промыслы столярный и бондарный, которые, долж
но быть, выдѣлились изъ первина1чальнаго производства домашней 
утвари и затѣмъ уже обосооились. Шкоаецъ посл'Ьднимъ, по 
времени, изь деревянныхъ промысловъ нужно полагать возникъ 
токарный, какъ требующш болѣе сложныхъ приспособлена и 
большей ловкости въ работѣ.

Товарное соперничество, вызывая переходъ промышленниковъ 
отъ одного промысла къ другому, послужило причиною и тому, 
что въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ проііыолахъ послѣдовало раздъ- 
леніе труда по видамъ и даже чаотямъ издвлій. ile  рѣдко можно 
замѣтить, что напр, въ телѣжномъ промыслѣ нѣкоторые кустари 
выдѣлываютъ только колеса, или оглооли; въ столярномъ продш- 
слѣ одни мастера работаютъ сундуки, комоды и шкапы, др)гіе 
занимаются приготовлиніемъ исключительно стульевъ, или такъ 
называемой кривой мебели и т. п. Но кромѣ этого, товарное Со- 
дерначество, продолжая свое вдіяніе въ томъ же направленій, no-
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служило жаконецъ основаніемъ къ раздѣленію труда, привыдѣл- 
кѣ отдѣльныхъ видовъ деревянныхъ издѣлій; поэтому нѣкоторыя 
промыслы заключаются только въ заготовленій лѣсныхъ матеріа- 
ловъ для деревянныхъ издѣлій: ободьевъ, болванокъ, клепки и 
т. п., но оконченныхъ издѣдій не производят. Таковы въ об- 
пщхъ чертахъ—начало древообрабатываюшдхъ ^промысловъ, по- 
рядокъ возникновенія ихъ и условія, подъ вліяшемъ которыхъ 
они развивались. Что касается положенія этихъ промысловъ въ 
различные періоды времени, то указанія исторіи дають возмож
ность сказать лишь нѣсколько словъ и только объ одномъ плот- 
ничномъ мастерствѣ. Въ XVI вѣкѣ плотничество въ г. Могилевѣ 
было уже вполнѣ развито; въ 15УО г. Могилевскіе „дойлйдыа 
плотники, избравъ изъ своей среды старосту Харка Несторови
ча учредили отдѣльное „дойлидское староство", къ организаціи 
котораго приыѣнены были цеховыя начала; въ 1595 г. восемь 
Могялевскихъ плотниковъ заключили договоръ на постройку 
Опасской церкви, съ ручательствомъ всѣхъ за одного и—одного 
за всѣхъ и съ тѣмъ, что „где бы въ томъ часу на насъ котора- • 
го ііаыъ Богъ смерть допустити рачилъ, тогда который ся зъ 
насъ живъ застанетъ мають и повинны будуть оную церковь 
Светого Опаса зо всимъ на все доробить^ ĵ; такимъ образомъ, 
въ г. Могилевѣ уже въ то время практиковалось соедйнеше тру
да на основаніяхъ, примѣняемьіхъ къ устройству товариществъ.

Въ болѣе близкое къ намъ время, когда всестороннее разви
тіе промышленной дѣятельности, подвигаясь постепенно и идя 
рядоль съ возрастающими потребностями, достигло весьма ши- 
рокахь размвривъ, ооработка дерева, удовлетворяя спросу, так
же увеличилась и въ количественномъ и въ качественномъ отно- 
шешяхъ; въ этомъ, нужно полагать, заключается главная причи
на тиго, что въ никоторыхъ мѣстностяхъ губерній ДО ПОСЛ'ВДНЯ- 
го времени древообрабатывающіе промыслы возникаютъ вновь; 
въ твхъ поселешяхъ, гдѣ промыслы эти прежде вовсе не суще
ствовали, въ послѣдніе годы они появились и въ большей или 
меньшей мѣрѣ распространяются. Въ тоже время наблюденія об
наруживаюсь и обратный явленія, заключающаяся въ томъ, что 
въ иныхъ мѣстностяхъ нѣкоторые деревянные промыслы, посте
пенно упадая, прекращаютъ свое существование; но это доказы
ваешь, что хотя соотояніе промысловъ, главнымъ образомъ, за- 
виситъ отъ требованій рынка, все таки въ этомъ отношеніи имѣ- 
ютъ вліяніе самыя разноооразныя мѣстныя условія, о которыхъ 
упоминалось выше, въ началѣ настоящаго отдѣла.

При такомъ экономическомъ положеній древообрабатывающихъ 
промысловъ, непосредственными причинами новаго іюявлевія ихъ

*} Отав Когидевской М.агдебургіа,
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вѣ наше время представляются тѣ же случайная, по видимому, 
обстоятельства, которыя послужили основаніемъ и для возникно- 
венія многихъ другихъ кустарныхъ промысловъ. Во время крѣ- 
постнаго состоянія выгода обработки дерева посредствомъ даро- 
ваго труда была очевидна, поэтому и такъ какъ помѣщики во
обще заботились, чтобы • въ удовлетворен^ потребностей своего 
хозяйства обходиться по возможности домашними средствами, то 
они и отдавали людей своихъ въ обученіе и нерѣдко заводили 
у себя цѣлыя мастерскія; большинство помѣщиковъ имѣло въ то 
время своего собственнаго столяра, плотника, бондаря, телѣжна- 
го мастера и т. п. Оъ упраздненіемъ крѣпостнаго права мастера 
эти продолжали свое рукодѣліе, пріучая къ нему и дѣтей своихъ; 
поступившіе мѣстами въ составъ крестьянскихъ вадѣловъ лѣсныя 
угодья давали готовый матеріалъ для переработки, что также не 
могло не способствовать распространен^ промысловъ. Кромѣ то
го крестьяне, наблюдая за дѣятельностыо сосѣдей и односельчанъ 
своихъ, видѣли выгодность ихъ заработковъ и отдавали дѣтей 
своихъ въ обученіе деревянному мастерству, а послѣдніе вводи
ли промыселъ въ данной мѣстности; иногда же, случайно поза- 
имствовавъ техническія знанія, крестьяне начинали заниматься 
этими промыслами, такъ какъ наличность необходимыхъ условій 
вполнѣ благопріятствовала этому. Вотъ причины происхожденія 
деревянныхъ промысловъ, которые путемъ распросовъ кустарей 
только и поддавались изслѣдованію; въ тѣхъ же случаяхъ, когда 
промыселъ начался не на памяти нынѣ живущаго поколѣнія, слы- 
шенъ былъ лишь приведенный уже одинъ и тотъ же отвѣтъ, 
„промыселъ ведется изстари."

Выше упоминалось, что древообрабатывающіе промыслы съ 
теченіемъ времени постепенно распространяются. Хотя мы не 
имѣемъ возможности подтвердить это сравнительными цифровыми 
данными, тѣмъ не менѣе. въ такомъ смыслѣ весьма часто слыша
лись постоянная заявленія Могилевскихъ кустарей; они утверж- 
даютъ, что, одно изъ главныхъ условій для процвѣтанія промы
словъ, количество лѣсовъ въ губерній вообще значительно умень
шилось, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,—правда это рѣдкіе слу
чаи,—лѣса совсѣмъ уничтожены, все таки хорошій спросъ на де- 

•ревянныя издѣлія заставляете, земледѣльца и безлѣсныхъ сравни
тельно мѣстностей заняться этимъ мастерствомъ, даюіцимъ совер
шенно достаточный заработокъ, не смотря на то, что въ такомъ 
случаѣ сырье обходится дороже, такъ какъ оно пріобрѣтается 
не на мѣстѣ, а въ соеѣднихъ селеніяхъ, или на рынкѣ. Кустари 
весьма охотно занимаются деревянными промыслами, потому что 
послѣдніе даютъ доходы не менѣе всякаго отхожаго промысла, 
но при этомъ цочти т отрываютъ крестьянина отъ земледѣль-
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ческихъ занятій, а вмѣстѣ съ тѣмъ вызываю тъ со стороны про
изводителя лишь весьма незначительный траты на матеріалъ, 
орудія и приспособленія.

Вотъ и общій взглядъ относительно возникновенія древообра- 
батываюіцихъ промысловъ; о технической сторонѣ ихъ. т. е. объ 
орудіяхъ и матеріалахъ производства, о слособахъ выділки, ц і
н і и сбыті изділій будетъ сказано ниже, отдільно о каждоагь 
промыелѣ.

а) Д е р е в я н н ы я  и з д і л і я  и пос уда .

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающагося имъ, и суммы чистаго годоваго зара
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— Бод. Трнлѣсннъ 

Церковніцская волость.
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13 
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14
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Итого въ 24 поселеніяхъ $780 5189 318 330 — 1731

2 ) Ч а у с с к і й  у.

Радомльская волость.

д. Русиновка . 29 122 21 21 — 24

Дрпбянская волость.

д. Гололобовка . 25 82 1 1 _ )
— Покутье 20 62 1 1 —

} 3— Поташня 23 80 1 1 — J

Городецкая волость.

д. Новое-Ярибужье 70 448 6 10 _
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— Рѣкотка 49 255 5 7 — \  5— Сахоровка . 27 169 2 4 — J
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с. ГородецЕЪ 41 207 4 6 — 4

їїсрневская волость.

с. Кшцицег 76 464 8 10 _ 3
Д. РябЕП 13 79 3 3 — > X— Бѣлая 35 182 5 5 — ) 4

Итого въ 14 поселеніяхъ 533 2885 71 88 — 772

3) К л л м о в и ч с е і й  у.

Роднянская волость.

д. Стайкн . • 12 68 1 2
— Слободка 10 74 2 2 —

Тимоновская волость. " 5 -1 0

д. Красовпчн . 48 273 1 1 —

КотоковичсЕйя волость. -

д. ВпшеньЕн • , 41 203 11 11 — у
Хотимская волость. 1 5 -1 5

д. Чернявка 11 47 5 5
1}

с. Бѣсовица 135 960 45 45 _ 8 -1 2 0
— Бѣседскій Прудокъ. ЗО 360 37 37 _ 8 -  40
— Днповдй-Ирудокъ , 27 870 4 6 5 -  15
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Бѣлынковичская волость.

с. Селецкое 
д. Ботаевъ
— Бони .
— Журбидская Буда .
— Смольковская Б уда.
— Щигловіса .
— Ж урбтіъ

Милославнчская волость, 

д. Путимель

52
53 
26 
41 
64 
30 
63

35

318
269
145
211
309
189
391

123

16
13
5

12
11
2
3

10

20
15
5

16 
14
2
6

10

— і)
)

Î

1

Іі1

1

8 -4 0
Я—20 
S—25
8—20
5—15

10 \

Итого въ 15 доселеніяхъ 678 4217 178 200 — 5721

4 ) М с т и с л а в л ь с к і й  у. 

Шааговская волость.

д. Осддовка 

5) Г о р е ц к і й  у. 

Городищенская волость.

13 89 1 1 6

д. Рудня 30 165 25 25 — 4S

Маслаковская волость.

д. Леоновка 40 219 30 35 р
— Турлад 52 258 4 4 — 11
— Ермоловка . 33 210 13 15' — 7 Іс. Маслаки 

Горецкая волость.

104 500 5 5 22

д. Шишево 25 50 10 10
і

10-15

Итого въ 6 поселеніяхъ 

6) О р ш а н с к  і й у. 

Любавдчская волость.

283 1402 87 94
і

і

1S99 1

д. Кисели 27 193 2 2 і
і 1

— Голятово 10 71 2 2 і
)

5
— Драголи 21 131 3 3 і 10
— Пезолы 6 40 1 1 _ і )

Высочанская волость. і
д. Кузьменцы . 15 75 3 3 — )

)
10

— Подгорное . 15 69 4 4 “

Хлыстовская волость.

д. Сутоки . * 29 187 1 1 — і
і}— Коштуны 22 170 1 1 — 5

— Седневка . ■» 18 130 1
І

1 j
і

Итого бъ 9 поселеніяхъ * 163 і 1066
І

!
і

1* 149
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7) С ѣ н н е н с к і й у.
J

1

1
І

Лясичянская волость. і
і
і
і

д. Вяркя •10 1 29
і
І 1 1- — І 40

Иустынская волость. | і і
1

д. Ракиты І 15 96 ! і
1 1 

! 1
! -  101 :

Раснянская волость. і
! І 
і і

д. Мощенды І 9 70 ; і І 1 І 50

Мошканская волость. і і ! 
; і

І

д. Савчянкк І 17 і 92
І

3 1 3 ~  ! } ю— Новяки І 12 63 ! 4 : 4  і — !)
— Замосточье , І 14

І
і 75 ; з і 3 і ; 1

Итого въ 6 доселеніяхъ
1
і 77 і 425

і
І ~13~ — 1 185

8) Б ы х о в с к і й  у. !
і

і І 
1 і

Иродойская волость.
i і ! і

J

М. ИрОДОЙСЕЪ . 192 іі 534 і і ! __ і \: г.л_їла
д. Иодовка 26 106 і і і --  І )
— Урѣчье » 54 290 2 2 1 -  б

і

Итого въ 3 поселеніяхъ 272 930 4 4 і -  160

9) Р о г а ч е в е к і й  у. і
Чечерская волость.

1
і

с. РОВЕОВПЧЯ . . і1! 77 ; 333 1; і І і і
-  і)

Кормядская волость. !
і

І 1
іj

1
\ \  »і

д. Сырская Буда 34 255 І і 1 1 1
1

і t
__ }

Меркуловячская волость.
!
І

і

д. Городокъ 54 . 349 іі і 1 1 :1
-  і 5

Полѣсская волость.

д. Болсуды . • 84 ; 503 і 1 1 -
— Будяще 104 : 025 ; 9 2 -  1
— Рудня-Бортолоагеелекая; 50 : 287 1 ї  ; _  j ь
— Осиповка 52 : 317 : і 1 ; }

— Покотская волость. | !

с. Няедмковичд . 1 128 1 251 1 12 21 ' — ; І
д. Рудня-Нцсимковпчская! 76 ; 176 : І0 і 16 ;
— Каменка-Малинская | 46 і 97 ! 3 і 3 І  І} 20
— Бѣляевка . . j 65 іі 160 ; 4 !

1
і  і -  !■'

Столбупская волость. : 1 і 1
1

д. Рудня-Столбунская . п  \ 380 і 1 1 : — : 15

Итого въ 12 д о с ш н іт а  * і Щ  ! 3723 1~ 7 Ś ~ i 53 S ~ Л ' ~ Т м Г  *"
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10) Г о л е л ь с к і й у,

Дят.товячекак волость.

д. Жеребяое

Краснобуджія волость.

с. Красная Б уда, 
д. Николаевка .

йосовлчская волость.

м. Антоновка . 
д. Дукьяновка .

Іїтг>го въ 5 поселеніяхъ

Всего въ 05 но солені, яхт.

Ш  і 500 ; 110 215

05 I 709 : 1 
88 ; 683 : Г

S9 : 517 ; 2 
31  ̂ 207 І 1

466

.4098

2016 і 115

22535 ! 843

220

1021 ! -

25

50
5

15
20

5480

17097

Изъ всѣхъ древообрабатывагощихъ промысловъ наияенѣе под
вергалось измѣненіямъ производство разлачнаго рода деревяа- 
ныхъ кздѣлій и посуди. Простѣйшія орудія, употребляемая при 
этомъ производств^, сохранили почти тотъ же самый видъ, ко
торый вѣрояшо онѣ инѣли и въ самое отдаленное отъ насъ вре
мя; по крайней мѣрѣ ни показанія кустарей, ни другія какія ли
бо обстоятельства не даютъ основанія къ заключенію относи
тельно сущестзенныхъ перемѣнъ въ формѣ этихъ орудій. Прав
да. что для нѣкоторыхъ ивдѣлій, выдѣлка коихъ началась лишь 
въ недавнее время,—какъ напр. спичечная солома,—введены въ 
употребленіе новые инструменты, но такіе предметы, какъ посу
да, лодке, лопаты и проч., производятся кустарями посредствомъ 
орудій ветхозавѣтныхъ. Равнымъ образомъ, не говоря уже о ма-

заклю- 
иочти

отъ веякяхъ перемЬнъ; даже форма готовыхъ издѣлій, въ боль- 
шинствѣ елучаевъ, осталась первобытною. Такое почти нэизмѣ- 
няющееся положеній технической стороны этого промысла воз- 
буждаетъ къ ней тѣмъ большій ннтересъ, что все вообще древо
обрабатывающее мастерство началось съ издѣлій равсаатриваемаго 
промысла.

Орудія производства' этихъ издѣлій весьма немногочисленны 
и несложны: тогіоръ, пила, долото, буравъ, тесла, скобля и рѣ- 
зецъ; н при вглдѣлкѣ спичечной соломы употребляются, кромѣ 
того, верстГіЕъ, фуганокъ и стружокъ. Всѣ эти инструменты пріоб- 
рѣтаются въ бдижайшихъ городахъ я мѣетечкахъ у мѣстныхъ 
торговцевъ, за псдлюченіемъ верстака, который тогда заказывает-
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ся столяру, а иногда дѣлаетея самими кустарями. При покупкѣ

Если принять во вниманіе, что инструменты эти служать до
вольно долгое время, въ продолжены нѣсколькихъ лѣтъ, и что 
рзмонтъ ихъ стоить но болѣе 1 —2 р. въ годъ, то окажется, что 
денежный расходъ кустарей на орудія весьма незначительный.

Матеріалами для выдѣлки издѣлій настоящей категорій слу
жать разный мѣстныя древесныя породы: береза, изъ которой 
преимущественно приготовляются ложки; липа—для тарелокъ, 
чашекъ, вообще всякаго рода посуды, ночевъ и ульевъ; кленъ 
идетъ на выдѣлку гребней; осина употребляется на лопаты, лод
ки, корыта, спичечную солому, которая выдѣлываотся также изъ 
сосны и ольхи, и другія. Но многіе изъ кустарей имѣютъ свой 
собственный маіч'ріалъ; въ болыпинствѣ случаевъ лѣсъ покупает
ся ими въ лѣсныхъ дачахъ сосѣднихъ помѣщиковъ и преиму
щественно небольшими партіями поштучно, но иногда крестья
не, отдѣльно одинъ отъ другаго или нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ, 
покупають у лѣсовладѣльдевъ лѣсные участки на срубъ и за- 
тѣмъ разрабатываготъ закупленный лѣсной матеріалъ. Понятно, 
что весь лѣсъ, ростущій на данномъ участкѣ, не можетъ быть 
употребленъ для издѣлій кустарнаго промысла, поэтому негодный 
для выдѣлки этихъ издѣлій лѣсъ обращается на дрова, сбытъ 
которыхъ производится въ сосѣднихъ городахъ и мѣстечкахъ. 
Дровяной промыселъ весьма распространен въ Могилевской гу
берній и даетъ значительные заработки, но такъ какъ крестьяне 
не занимаются имъ постоянно, но лишь случайно,—при скопле
ны денежныхъ средствъ, выгодности покупки лѣснаго участка, 
наличности свободнаго времени, рабочихъ силъ и другихъ усло
вій,—то свѣдѣнія объ этомъ промыслѣ не могли быть собраны. 
Справедливость требуетъ впрочемъ замѣтить, что если крестьяне 
не имѣютъ для кустарнаго производства собственнаго лѣснаго

эти орудія стоютъ:
топоръ
пила
долото
буравъ
тесла
скобля
рѣзедъ

2U h . ---- OU л .

25 к. — 40 к.
50 к. — 1 р.
30 к. — 40 к.
25 к. -т  40 к.
3 р. — 5 р.
30 к. — 60 к.
25 к. — 50 к.

'ітого — 6 р. 63 к. — 11 р. 20к.
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матеріала, то они не всегда пріобрѣтаюгъ его покупкою; весьма 
нерѣдко они воруютъ необходимый для промысловъ лѣсъ, оби- 
ліе котораго въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ отчасти способствуѳтъ 
тому, тго такое воровство въ болыпинствѣ случаевъ остается 
незамѣченнымъ, хотя съ другой стороны въ мѣстныхъ судебныхъ 
установлѳніяхъ ежегодно возбуждается множество дѣлъ о воров- 
ствѣ лѣса.

Покупная цѣна пріобрѣтаемаго кустарями лѣса слѣдующая: 
береза отъ 3 до 5 вершковъ въ отрубѣ стоить 15—30 к.; оси
на 7—9 верпік.—35—50 к.; кленъ 2— і  вершк.—40—60 к.; 
липа—отъ 25 к. до 1 р.; сосна—отъ 80 к. до 2 р. и ольха—отъ 
50 до 80 к. Цѣны эти выставлены приблизительно; онѣ иѣняют- 
ся незначительно по различнымъ мѣстностямъ.

Для работъ особыхъ помѣщеній не устраивается; кустари ра
ботаютъ или въ жилыхъ избахъ своихъ, или въ надворныхъ строе- 
ніяхъ, или же просто на дворѣ; равнымъ образомъ и приспосо- 
бленій въ этомъ случаѣ также никакихъ не дѣлается; настоящій 
промыселъ имѣетъ характеръ ручнаго производства и техниче
ская сторона его столь несложна, что особыхъ знаній почти не 
требуется. Обыкновенно работа производится въ два пріема,— 
сначала лѣсъ вырубается и вывозится, а затѣмъ, когда онъ вы- 
сохнетъ, для чего требуется мѣсяца два—три, кустари присту
пають къ обработкѣ его. Чтобы получить поыятіе о ходѣ са- 
мыхъ работъ, вотъ для примѣра нѣсколько словъ о выдѣлкѣ нѣ- 
которыхъ издѣлій. Для производства ложекъ приготовляются со- 
отвѣтственной величины куски дерева, которые сначала о т з ы 
ваются ножемъ, чтобы дать ииъ форму даняаго издѣлія, потомъ 
вырѣзываются въ нихъ углубленія рѣзцомъ и затѣмъ очищаются 
простымъ стекломъ; подобнымъ же образомъ выдѣлываются та
релки, миски и вообще посуда. Лодки дѣлаются такимъ обра
зомъ: отрѣзываютъ соразмѣрной длины и толщины колодку, назы
ваемую „болванъ", пробуравливаютъ ее во многихъ мѣсгахъ, въ 
дыри эти вбивають колышки, по мѣстному названію „сторожки", 
а затѣмъ выдалбливаютъ тесломъ внутренность колодки; послѣ 
этого раскладываютъ огонь, на которомъ распариваютъ выдол
бленную колодку и постепенно, посредствомъ палокъ, разгиба- 
ютъ ея края; наконецъ вставляють между краевъ поперечники, 
осмаливаютъ наружную сторону смолою и лодка готова. Точно 
также для корытъ и ночевъ приготовленная колодка отесывает
ся, внутренность ея выдалбливается тесломъ и затѣмъ очищает
ся скоблею. На лопаты разбивается дерево плахами и вытесы
вается; для ступъ, которыя обыкновенно дѣлаются около IV» ар
шина высоты, беруть колодку толщиною 8—9 вершковъ и вы
далбливаютъ ее посредствомъ топора и тесла до половины дли
ны. Спичечная содома выдѣдывается изъ хорощаго дѣса безъ
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суковъ, толщиною въ отрубѣ не менѣе 6 вершковъ; лѣсъ этотъ 
рѣжется отдѣльными бревнами, которыя называются „чурбаки“, 
длиною I і/ і  аршанъ; „чурбаки“ разбиваются на четыре плахи, ко
торыя очищаются фуганкомъ, а затѣмъ изъ нихъ на верстакѣ 
стружкомъ строгается солома и вяжется въ пучки по 500 штукъ. 
Кромѣ указанныхъ издѣлій выдѣлываются еще грабли, вилы, 
гребни, берда.

Не всѣ издѣлія разсматриваемаго промысла приготовляются въ 
каждой изъ упомянутыхъ местностей; только ложка, посуда, ко
рыта, ночвы, лопаты, грабли, вилы составляють предмета заня- 
тій почти всѣхъ кустарей, но, напримѣръ, спичечная солома вы- 
дѣлывается только въ Костюковичской, Хотимской и Милосла- 
вичской волостяхъ, Климовичскаго уѣзда; гребни для расчесыва- 
нія и пряденія льна и пеньки—преимущественно въ Горецкомъ, 
Быховскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ; берда—въ Радомльской во
лости, Чаусскаго уѣзда, Роднянской и Тимоновской волостяхъ, 
Климовичскаго уѣзда, Горецкой волости, Горецкаго уѣзда, Люба- 
вичской волости, Оршанскаго уѣзда,' Краснобудской и Носович- 
ской волостяхъ, Гомельскаго уѣзда; лодки—въ Быховскомъ, Рога- 
чевскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ.

Продажная цѣна готовыхъ издѣлій слѣдующая:
ложки простыя бѣлыя — 1х/з — 2 к.
чашки и тарелки — 3 — 7 —
лукошки . — — 15 — 40 —
ночвы — — 10 — 50 —
корыта — — 20 — 80 —
солонки — — 5 — 7 —
лопаты — — 5 •— 10 —
грабли — —• 5 — 6 —
вилы — — 5 — 6 —
ступы — — 10 — 15 —
берда — — 25 — 30 —
гребни — — 20 — 40 —
лодки — — — до 12 р.
спичечная: солома 4 р,. за 1 милліонъ.

Изъ перечисленныхъ издѣлій только спичечная солома выдѣ- 
лывается по заказу; всѣ остальныя производятся кустарями для 
рынка, требованія котораго вполнѣ обезпечиваютъ сбытъ.

Промыселъ этотъ существуете во всѣхъ уѣздахъ губерній, за 
исключеніемъ Чериковскаго; но и въ послѣднемъ извѣстна вы- 
дѣлка посуды, ложекъ, корытъ, ночевъ и прочаго, только они 
приготовляются собственно для себя, а не для сбыта на ры- 
нокъ. Всего въ губернія занимаются промысломъ 1021 кустарь,
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производя на сумму 17097 р.; наибольшее развитіе промышлен
ности этого рода наблюдается въ Климовичскомъ уѣздѣ, а наи
меньшее въ МстиславльсЕОмъ, о которомъ слѣдуетъ въ этомъ 
отношеніи сказать то же, что выше сказано было о Чериковскомъ 
уѣздѣ; наконецъ изъ отдѣльныхъ поселеній нельзя не упомянуть
о дер. Жеребномъ, Дятловичской волости, Гомельскаго уѣзда, въ 
которомъ изъ 163 дворовъ занимаются промысломъ 110, выраба
тывая въ годъ свыше 5300 рублей.

б) 3 е м л е д ѣ л ь ч е с к і я о р у д і я .

Списокъ мѣстоположонііі промысла, съ обознаіеніемъ количества 
населенія, занимающагозя амь, и суммы чаегаго годоваго зара

ботка кустарей.
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1) Мо г и л  е в с к і й у.
1 j

Шкловская волость. •
і

д. Загорье 23 150 2 і 2 —

— Доповпчл 18 94 і 1 і і — і1
— Пригонякл . 29 167 2 ! 2 І _  ;

\  10— Еожаровщдна 27 173 ! 2 :  іі — і
— Городянка . 12 ■ 7G 1 ї  : 1 ; — 1

Еруглянская волость.
і
і

д. Прнгалп 25 150 І 2 : 2 —
— Ельковщнна 2-я . j 10 78 1 1 — і 12
— Разбойна , . І 30 170 і 4 4 ! —
— Дудаковичи . 29 262 : 0 з і

j

— J

Черяоручская волость. і
; і

д. Тудорово 09 475 ; б : 0

Толлечнцкая волость. 1 ; 8

д. Смѣтанлчіг . 40 290 І 2 і 2 і —
— Болыиія Яознцы 44 204 І 1 І 

І !
1

1

Итого въ 12 иооедекътхъ ! 356 і 
І і

І 2355 І
І і

І * 27 •! 27
j

272

Землддѣдыескія орудія, унотрэбдяешя д.ы мѣетнаго хлебопа
шества, обыкновенно дѣл:іются въ Могилевской губерній самими



земледѣльцами крестьянами; орудія эти обращаются въ продажу, 
какъ рѣдкій случай; но въ поимеиованныхъ выше четырехъ во- 
лостяхъ Могилевскаго уѣвда нѣкоторые крестьяне изъ года въ 
годъ занимаются производствомъ этого рода, какъ промысломъ, 
размѣры котораго хотя совершенно незначительны^ тѣмъ не ме- 
нѣе разъ онъ существуете и поддался изслѣдованію, то и дол- 
женъ быть приведень въ извѣстность.

Техника этого промысла еще менѣе сложна, чѣмъ пред- 
шествовавшаго. Орудія производства ограничиваются: топо^омь, 
долотомъ и буравомъ. Какъ матеріалъ употребляется лѣсъ бере
зовый, осиновый, иногда дубовый, а также орѣховые, березовые 
и еловые палки и прутья. Приготовляются только слѣдуюіція 
землѳдѣльческія орудія: сохи или, точнѣе говоря, такъ называе- 
мыя здѣсь „плахи“, т. е. самыя существенный принадлежности 
бѣлорусскихъ сохъ, я бороны. На плахи идетъ преимущественно 
береза; для этого выбирается дерево, изогнутое къ корню, вы
тесывается изъ него полукруглая доска, толщиною около 8А вер
шка, длиною до 2 У- аршинъ и шириною вверху вершка 3, а 
внизу до б вершковъ; въ нижней части этой доски долотомъ 
пробивается дыра, длиною, примѣрно, въ 2 вершка, а шириною 
около Уз вершка, затѣмъ образующіеся такимъ образомъ два 
конца этой доски закругляются, заостряются и вытесываются 
такъ, чтобы они другъ къ другу находились подъ тупымъ угломь. 
Въ такомъ видѣ „плахи“ поступають въ продажу, съ тѣмъ что 
на мѣстѣ цѣна каждой штуки стоить 20 коп. Для того, чтобы 
приспособить эти плахи къ работѣ, сами уже земледѣльцы при- 
дѣлываютъ къ нимъ „рогачъ“, это--толстая палка, аршина ІѴз 
длиною, укрѣпляется на верхнемъ концѣ плахи; къ рогачу при- 
крѣпляются двѣ „вобжи“, ЕЛИ „обжи“, т. е. оглобли, изъ кото- 
рыхъ къ правой привязываютъ на желѣзномь основаній палку., 
называемую здѣсь „палица/4 упирающуюся между нижнихъ кон- 
цовъ плахи, съ одной стороны для того, чтобъ соха правильно 
шла, а главное, чтобы при паханіи земля не набиралась въ сохѣ; 
затѣмъ гіодъ плаху подводится палка, называемая подсошникъ, 
привязывается къ вобжамъ, а на нижніе концы плахи набивают
ся желѣзные лемеши и соха готова къ дѣлу.

Борона устраивается слѣдующимъ образомъ: беруть длинную 
палку березовую, орѣховую или дубовую, толщиною дюйма 1Уз 
и длиною аршинъ 7, и игибають ее такъ, чтобы она охватывала' 
двѣ ооковыя стороны бороны и переднюю; палка эта называется 
„смужь;" затѣмъ вырубливають, примѣрно, двадцать пять дубо- 
выхь, березовыхъ или еловыхъ палокъ, толщиною около 1 дюй
ма и длиною до 2 аршинъ; для большей прочности снимаютъ съ 
нихъ кору и высушиваютъ на солнцѣ; палки располагаютъ та-
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кимъ образомъ: по одной къ боковымъ сторонамъ „смужа44 и, па
раллельно имъ, по двѣ вмѣстѣ, четыре пары на рязстояніи одна 
отъ другой около четверти аршина; остальныя 15 палокъ кла
дуть, по три вмѣстѣ, поперечно означеннымъ выше, но парал
лельно между собою, на разстояніи около 5 вершковъ, и такъ, 
что одна изъ каждыхъ трехъ палокъ кладется ниже поперечныхъ, 
а двѣ сверху ихъ; въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ палки скрещиваются, 
онѣ связываются „баранками44. Баранки дѣлаются изъ молодаго, 
густо-ростущаго, гибкаго ельника или можжевельника—„яловца44, 
длина коего должна быть отъ 1 до 2 арпшнъ, а толщина до У* 
вершка; но за неимѣніемъ ельника употребляется молодой берез- 
някъ и вязъ; беруть двѣ такихъ елочки, свиваютъ ихъ въ коль
цо такъ, чтобы одна огибала другую, затѣмъ въ это кольцо при- 
оаживаютъ еще два прута и изъ нихъ дѣлаютъ подобное же 
кольцо; такимъ образомъ баранокъ представляетъ два кольца, за- 
цѣиленныхъ одно за другое; кольца эти должны быть не болѣе
1 четверти аршина и ими то связываются въ мѣстахъ скрещи- 
ванія шілки. Послѣ этого дѣлаются “клецы;'4 беруть дубъ и рас- 
калыкаютъ его на брусочки толщиною 1 вершокъ; а длиною до
2 четвертей аршина; одинъ конецъ этого бруска, который дол
женъ опираться въ землю, заостряется обыкновенно трехъ-уголь- 
никомъ; клецы вбиваются въ баранки и для того, чтобы они не 
выпадали, въ верхыемъ концѣ ихъ, отступя, примѣрно, вершка 
112, дѣлается углубленіе, въ которомъ держится баранокъ. По- 
слѣдняя работа при устройствѣ бороны состоитъ въ томъ, что 
съ передней части ея за смужъ привязывается веревкою, назы
ваемою „поприски,44 палка длиною аршина I і, з и толщиною въ
1 вершокъ; палка эта называется „коромысло44 и „валекъ“; на 
нее надѣваются постромки, когда приступають къ работѣ.

И плахи, и бороны сбываются преимущественно на мѣстахъ 
производства, но иногда онѣ привозятся для продажи въ м. 
ПІкловъ и здѣсь цѣна ихъ возвышается: плаха продается на 5 к. 
дороже, а борона—на 10 коиѣскъ.

Въ Могилевскомъ уѣздѣ производствомъ земледѣльческихъ ору
дій занимаются всего 27 кустарей, зарабатывая въ годъ 272 р.; 
такимъ образомъ средній заработокъ каждаго мастера состав
ляете немного больше 10 рублей.
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в) И з д ѣ л і я и з ъ  л ы к ъ и к о р ы.

Сгшсокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занвмающагося имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.

Пазваніе уѣзда, волости и 

иоселенія.

с. Бодва
— Лотва-Водга
Д . Ц в Ы р Е О В О

Черяоручская волость.

д. Толкачи
— Студляны
— Тудорово

Круглянекая волость.

д. Нригани
— Пасырево
с. Дудаковичи . 
д. Волконосово .

ІГтого въ 15 иоселеніяхъ 

2) Ч а у с с к і й у. 

Дрибииская волость.

д. Покутье 

Городецкая волость.

д. Сахоровха
— Рѣкотка
— Мошково

Чернявская волость, 

д. Бѣлая

О §
9SCj РЗŞta 'ŞSЯ Я і Я о  \о о  'О  ей О Рч ,о  и

РЧ 1& 2I Ы
і ®

1 £ ** wJі 3 * .5 
|§.S І 
І « з §

Йзъ того числа за
нимаются промне- ; Сумма, чи- )

______ ___________ і стаг о го д ова-jj
і і го заработ- § 

Дво- І Муж- І Жен- ка одного ку-1

рьт. І ЧЯИЫ.ІЩИНЫ.; СТа1)Я (ВЪ Н

І рубляхъ).

г. ЗІогилевъ 3500
і

40530 ! і 1 .

1) М о г ж л е в е к і й  у. і
Шкловская волость.

І

д. Даньковичи . 1 ЗО 147! 2 І 2
— Загорье 23 : 15G 1 : 1
— Авчіиникїї . 60 j 352 4 ; 4
— Каменные-Лавы . \ 18 ! 133 3 ! 3
~  Троепы . . 1 23 і 117і 4 ; 4

і

Толиечицкая волость. | і іі

41
10
20

42
30
09

25
83
20
ЗО

2SS'
ш:
142

2S8
232
475

150 
225 
26 2 
108

504

20

27
49
24

25

3295

02

100
255
137

182і

10
о

•15

і0
11
0

02

10
8

15

<
0

11
О

02

— І

— \)

200

408

12

10



- 8 9 8  —

— Рябки . . іІ...  ........................ ........ j.
Итого бъ 6 иоселеніяхъ 

3) К л и ы о б и ч с к і й у. 

ТішоноБская волость.

д. Лоиотовичи .
— Лобжа

Хотпзіская волость,

ж. Хотидгскъ 
д. Лиловый Прудокъ .
— Чернявка
— Бѣседскій Прудокъ 
с. Бѣсовица

Бѣлынковичская волость.

ar. Бѣлынковичи 
с. СелеЦЕОе 
д. Журбпнъ
— Ботаевъ

Костюковичская волость.

м. Коетюковичи 
д. Коробаново .
— Кольгаевка .
— ГуМНИЦЕОе .
— Ыуринъ-Боръ.
— Еруиия

Итого въ 17 поееденіягь

4) Г о р е ц  к і й  у.

Ничипоровпчская волость.

с. Ничипоровичи 
д. Череиы
— Дивпово
— Займище 
с. Фащевка 
д. Сасковка
— Кострицы

Маслаковская волость,

с. Маслаки 
д. Хамшшчк
— Ермо ловка .
— Турлай
— Чорное
— Лютино 
—- Леща
— Шеиелевка •
— Михайловичи 

Па дна
— Тапіевая

1

И

1
1

2
1
1
1
1

2—5

1—15

2
4
В і—152

2
1
1
2
2
1

17528

17
12
24
7

15
9
8

205
90
70
86
60
60
40
70

9
25
23

I ~
13 I 79

158 ~SS4~

j

49 205
00 255

279 1136
27 270
И 47
39 360

135 960

68 437
52 318
63 391
53 269

327 ‘ 2148
26 136
18 76
27 129
74 359
48 252

1356 7748"

27 160
34 127
45 208
32 195
4G 250
22 137
17 51

104 558
56 282
33 210
52 258
33 207
28 60
30 142
38 209
7 19

15 71
18 68
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Дюбиничская водость.

д. Никитиничи
— Староселье .
—* Санроньки .
— Путники
— Княжески .
— Левки
— Сміотанка .

Городищенская: волость.

д. Окуневка
— Варково
— Ордать 
с. Любижъ 
д. Чемоданы
— Благовка
— Овсянка
— Караси

62
43 
25 
18 
37 
19 
30

37
23
56
49
51
44 
21 
18

302
210
125
141
217
115
157

236
165
451
314
377
203
160
140

13
8
7
4 
9 
7

12

15
7

23 
13
24
8
5 
9

17
12
9
5
9
7

13

17
9

28
15
24
И
8 
9

—

2—5

Итого въ 33 поселеніяхъ 870 6525 618 1023 — 3574

5 ) О р ш а н с к і й  у.

Добромыслянская водость.

д. Барсѣево 6 51 4 6 —
j 30— Выходцы 18 141 8 12 —

Итого въ 2 носеденіяхъ 24 192 12 18 — 540

6 ) С ѣ н н е н с к і й  у.

Обчугская волость.

д. Прудины 39 306 27 30
— Шарнево 19 151 6 6 \  25
— Журовы 20 178 5 6 і

Итого въ 3 носеленіяхъ 78 635 38 42 — 1050

7) Б ы х о в с к і й  у.

Долгомохская волость.

д. Кузьминичи 52 356 2 2 — 3 - 6

Городецкая водость.

с. Сапежинка . 35 362 6 6 20—25
1 д. Студенка 97 606 1 1 — 8 -1 0

Чигиринская волость.

с. Чигяринка . 45 229 45 45 _ 30-40
— Выжь 14 172 12 12 — 35-40
д. Нѣмки 40 186 : 40 40 _ 2 0 -2 5
с. Збышинъ 25 128 24 24 _ ) QJÎ ОА
д. Колбово 66 302 66 66 _  ̂ dO OU
— Борки 57 356 57 Г) 7 80 -40
— Щадаевка , 21 100 9 9 35-40

Итого въ 10 доседеніяхъ т ж Г 262 І 6 Т 7890
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8 ) Р о г а ч е в с к і і і  у.

Тяхяничсяая волость. -

Д. Буда . 20 151 20 30 15 )
— Черебомярка 35 245 30 46 20 } 20
— Бартацы 20 151 20 30 15 /

Кистяневская волость.

д. Верхняя Тощяца 58 369 25 25 — 5

Пояотская волость.

с. Нисяшеовячя 128 251 1 1 )
д. Рудня НясюііговнтіСЕая 76 170 1 1 — ) °

Итого въ 0 поседеніяхъ 337 1343 97 133 50 3255

9 ) Г о м е л ь с к і й у .

Чеботовдчская волость.

д. Сяяячяно 58 363 30 40 _  і 20

Бсего въ 94 доселеніяхъ 7643 6421S 1187 1641 50 18659

Въ г. Могилевѣ изготовляются рѣзныя издѣлія изъ бересты. 
Кустарь еврей началъ эту работу лѣтъ ВО назадъ, изучивъееотъ 
еврея же, зашедшаго сюда изъ Сѣнненскаго уѣзда. Въ собствен
ною. жиломъ помѣщеніи мастеръ воспроизводить на березовой 
корѣ узоръ и затѣмъ, положивъ ее на гладкую доску, вырѣзываетъ 
этотъ узоръ обыкновеннымъ перочиннымъ ножемъ; рисунокъ 
узора зависитъ отъ фантазій кустаря; большею частію изображаются 
птицы, звѣри, деревья. Работа выходитъ весьма отчетливая и не- 
рѣдко довольно тонкая. Матеріаломъ для промысла служить чи
стая березовая кора, употребляемая для выдѣлки дегтя, и кромѣ 
того фольга и столярный клей. Береста покупается въ Горецкомъ 
и Чаусекожъ уѣздахъ, въ дегтярныхъ заводахъ, 60 к. пудъ; фольга 
же и клей пріобрѣтаются въ мѣстныхъ лавкахъ, листъ первой сто
ить 9 к,, а 1 фунтъ клея до 10 копѣекъ. Необходимое для обра
ботки количество коры покупается одновременно зимою; десяти 
пудовъ ея совершенно достаточно на одинъ годъ для Могилевскаго 
кустаря; клей и фольга покупаются по мѣрѣ надобности. Готовыя 
издѣлія суть сдѣдующія: чайницы, сахарницы, шкатулки, портъ- 
папиросы, подставки для часовъ, спичечницы, табакерки, игольни
ки, портфели и проч. Для шкатулокъ и всякаго рода ящиковъ 
деревянный остовъ дѣдается, по заказу кустаря, столяромъ, а 
потомъ уже кустарь оклеиваеть. эти ящики сначала фольгой и 
до ней вырѣзанною березовою корою; мелкія вещи самъ кустарь
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выдѣлываетъ изъ картона и такимъ же порядкомъ оклеиваетъ 
ихъ. Рѣдко издѣлія эти производятся по заказу; большая часть 
ихъ сбывается въ г. Могилевѣ, въ торговые дни, путемъ разнос
ной продажи; цѣна готовыхъ издѣлій слѣдующая: шкатулки и болѣе 
крупныя вещи отъ 80 к. до 3 р., а мелкія издѣлія отъ 3 до 
80 копѣекъ. Сумму годоваго производства слѣдуетъ опредѣлить въ 
500 р., но если вычесть отсюда издержки на покупку матеріала 
до ІоО р. и столько же на наемъ работника, которому кустарь пла
тить по 6 р. въ недѣлю, то окажется, что чистаго дохода промыселъ 
приносить 200 рублей. Нельзя при этомъ не упомянуть о жало- 
бахъ кустаря на то, что требованія на издѣлія все болѣе умень
шаются, поэтому и сбытъ ихъ постепенно затрудняется.

Крестьяне Могилевской губерній почти повсемѣстно занима
ются выдѣлкою лыкъ, по мѣстному названію „лутьевъ", которые 
идутъ въ продажу, служа матеріаломъ для лаптей. Хотя промы
селъ этотъ существуетъ во всѣхъ уѣздахъ безъ исключенія, но 
такъ какъ онъ практикуется отдѣльными кустарями въ самыхъ 
незначительныхъ размѣрахъ, то изслѣдовать производство это во 
всей полнотѣ оказалось совершенно невозможнымъ. Только въ 8 
волостяхъ Горецкаго и Могилевскаго уѣздовъ, гдѣ промыселъ 
этотъ развить больше, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ, возможно 
было привести его въ извѣстность.

Орудіями производства служатъ топоръ и обыкновенный ножъ. 
Какъ матеріалъ употребляются исключительно молодыя липовыя 
деревья, покупаемыя въ лѣсныхъ дачахъ помѣщиковъ, съ платою 
за 100 деревъ около 30 к.; но весьма- часто кустари добываютъ 
его и безплатно, т. е. воруютъ. Работа производится такимъ об
разомъ: срубливаются деревья, съ которыхъ ножемъ снимается ко
ра, потомъ она свертывается въ кружки и въ такомъ видѣ посту
паете въ продажу. Сбытъ издѣлій производится на ближайшихъ 
рынкахъ, по цѣнѣ за 60 лутьевъ около 60 копѣекъ. Изъ того, 
что, какъ показано въ приведенной выше таблицѣ, наивысшій 
заработокъ одного кустаря не превышаетъ 5 р., можно заклю
чить, что промыселъ этотъ не имѣетъ особаго значенія; тѣмъ не 
менѣе, если принять во вниманіе, что спросъ на лыки весьма 
великъ, такъ какъ всѣ крестьяне—и мужчины, и женщины—но
сять лапти, что неизслъдованноѳ производство это дѣйствитель- 
но существуетъ повсеместно и что только въ 4-хъ волостяхъ 
одного Горецкаго уѣзда кустари имѣютъ общаго заработка свы
ше 3500 р., то станетъ очевиднымъ, что незначительный по ви
димому настоящій промыселъ служить существеннымъ подсдорь- 
емъ въ креотьянскомъ хозяйствѣ Могилевской губерній.

Производство рѣшетъ существуетъ въ слѣдующихъ волостяхъ: 
Дрибидской, Городецкой и Черневской, Чаусскаго уѣзда; Тимо-



новской, Хотимской, Бѣльшковичской и Костюковичской. Климо- 
вичскаго уѣзда; Добромыслянской, Оршанскаго уѣзда; Обчугской, 
Сѣнненскаго уѣзда; Долгомохской, Быховскаго уѣзда; Кистенев
ской и^Покотской, Рогачевскаго уѣзда. Для выдѣлки рѣшетъ 
употребляются: а) деревянный станокъ,—такъ называемыя. „кро
ены",—онъ устраивается изъ двухъ кривыхъ, въ видѣ полозь- 
евъ, деревянныхъ плахъ, соединенныхъ поперечно между собою 
деревянными колышками; б) деревянное бердо и в) брусокъ де
ревянный съ набитыми въ рядъ стальными зубцами, числомъ 10 
или 12. Всѣ эти инструменты дѣлаются самими кустарями, кро- 
мѣ стальныхъ зубцовъ, заказываемыхъ кузнецамъ по 1—2 к. за 
штуку. Оверхъ того въ даяномъ случаѣ необходимы еще топоръ, 
ножъ и пила. Матеріаломъ для рѣшетъ служить липовая кора: 
лубье и лыки, пріобрѣтаемые у мѣетныхъ помѣщиковъ. Покупка 
производится поштучно и по вѣсу; въ Климовичскомъ уѣздѣ, 
напримѣръ, кустари платять за одинъ лубъ по 5 к. и за лыко 
въ 2 арш. длиною по Уз—3Д к.; въ Сѣнненскомъ же уѣздѣ за 
одинъ пудъ годной для промысла коры платять на мѣстѣ, т. е. 
въ самомъ лѣсу, по 1 р., причемъ самъ кустарь долженъ ее со
драть.

Работа производится въ нѣсколько пріемовъ; сначала кору мо
чать въ водѣ въ теченіи 1—8 сутокъ; потомъ, при помощи но
жа, руками отдѣляютъ верхній слой коры, а нижній слой лыка 
тянуть на брускѣ съ желѣзными зубцами и, такимъ образомъ, раз- 
дѣляютъ его на нѣсколько отдѣльныхъ полосокъ, которыя при
вязываются концами къ одному изъ колышвовъ, соединяющихъ 
станокъ, а другіе концы продѣваются сквозь бердо и привязы
ваются къ другому такому же колышку; послѣ этого, тчется лыч
ное полотно такимъ же способомъ, .какъ и обыкновенный холстъ; 
когда полотно это готово, сшиваютъ лыками цилиндрической фор
мы „бичайку" и къ ней прикрѣпляютъ полотно; этимъ выдѣлка 
рѣшетъ оканчивается.

Готовыя издѣлія раздѣляются на два сорта: рѣшета и подсит- 
ки; послѣдніе отличаются отъ первыхъ тѣмъ, что для нихъ по
лотно дѣлается гуще и работа ихъ вообще нисколько чище; рѣ- 
шета цѣнятся 12—15 к., а подситка 15—20 к ; продажа этихъ 
издѣлій производится на ярмаркахъ, но иногда и въ развозъ.

•Производство мочалы и рогожъ существуетъ во многихъ мѣе/г- 
ностяхъ губерній, но оно по преимуществу должно разематри- 
ваться какъ особый видъ лѣсной промышленности, а не какъ ку
старный промыселъ, потому что выдѣлка этихъ издѣлій произво
дится или помѣщиками, владѣющими лѣснымн дачами, иди скуп
щиками, посредствомъ наемныхъ рабочих ь, преимущественно изъ 
Калужской губерній, съ платою около 2 р. 70 к. за сотню ро*
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гожъ, на хозяйскомъ продовольствіи. Только въ Городецкой и 
Чигиринской волостяхъ, Быховскаго уѣзда, въ Тихиничской, 
Рогачевскаго уѣзда, и въ Чеботовичской волости, Гомельскаго 
уѣзда, промышленность эта существуетъ въ формѣ кустарнаго про
мысла, находящегося впрочемъ почти всегда въ зависимости отъ 
крупнаго производства этого рода.

Въ болыпинствѣ случаевъ евреи снимаютъ у помѣщиковъ лѣс- 
ныя дачи съ запасомъ липы на определенное число лѣтъ, съ 
яравомъ драть лубъ, мочало и лыки, и отдаютъ мѣстнымъ кре- 
стьянамъ выработку продуктовъ, которые дѣлятся затѣмъ съ 
такимъ расчетомъ: въ дачахъ съ нетронутымъ запасомъ липы ев
рей получаетъ 73 части мочалы, а крестьяне х/з; въ дачахъ же, 
гдѣ часть липы уже вырублена, крестьяне заготовщики и пред
приниматель дѣлятъ пополамъ весь добытый матеріалъ; въ обо- 
ихъ случаяхъ крестьяне имѣютъ право перерабатывать достав
шееся на ихъ долю мочало въ рогожи и циновки.

Лѣтомъ въ межень крестьяне дерутъ липовую кору, намачива- 
ютъ, приготовляють изъ нее мочало, дѣлятъ его между собою и 
предпринимателемъ и осенью принимаются по домамъ за выдѣл- 
ку рогожъ и циновокъ, продолжая работу, въ свободное отъ хо- 
зяйственныхъ занятій время, до апрѣля слѣдующаго года. Ору- 
дія, употребляемыя при этомъ, почти тѣ же самыя, какъ и при 
производствѣ рѣшетъ, только станокъ и берда хотя и такого же 
устройства, но въ болыпемъ видѣ; способъ мочки и выдѣлки мо- 
чалъ для рогожъ совершенно одинаковый какъ и для рѣшетъ, а 
тканье рогожъ ничѣмъ не отличается отъ производства обыкно- 
веннаго холста. Крестьяне за каждую циновку, сдѣланную ими изъ 
мочала купца, получаютъ за работу по 12 конѣекъ. Еврей, отдавая 
мочало для переработки, обыкновенно ставитъ въ условіе, чтобы 
изъ каждыхъ 6  пудовъ матеріала было выдѣлано 10 циновокъ 
хорошей, такъ называемой, товарной работы, длиною 4 и шири
ною 2 арш., а вѣсомъ не менѣе 9 фунтовъ, съ тѣмъ, что за каждый 
недоетающій фунтъ удерживается отъ работника по 5 копѣекъ. За 
рогожи, сдѣланныя кустарями изъ своего мочала, они берутъ по 30 
копѣекъ. Въ болыпинствѣ случаевъ евреи заранѣе закупаюсь у кре
стьянъ и эти рогожи; пользуясь временеыъ взноса казенныхъ пла
тежей, т. е. когда крестьянинъ особенно нуждается въ деььгахъ, 
еврей выдаетъ задатки на рогожи, которыя должны быть сдѣла- 
ны и поставлены ему.

Рогожи ткутся кустарями всегда въ собственномъ жилоыъ по- 
мѣщеніи; промысломъ этимъ занимаются преимущественно муж
чины, но въ Тихиничской волости, Рогачачевскаго уѣзда, раОота 
производится также и женщинами,

*—898 —
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Рогожнымъ промысломъ занимаются въ поименованныхъ трехъ 
уѣздахъ 456 человѣкъ и зарабатываютъ въ годъ около 12000 руб
лей. Такимъ образомъ кустарный промыселъ этотъ имѣетъ довольно 
важное экономическое значеніе, но онъ далеко не обнимаетъ все
го производства мочалъ и рогожъ въ губерній, потопу, какъ объ
яснено выше, что многіе помѣщики и лѣсопро мы iii л енн и ки сами 
занимаются выдѣлкою этихъ издѣлій. Впрочемъ въ послѣднее 
время разсматриваемая отрасль лѣсной промышленности вообще 
замѣтно упадаетъ, вслѣдствіе уменыпенія въ могилевскихъ лѣ- 
сахъ липы, истребляемой безъ расчета.

Заголовка дубоваго корья въ Могилевской губерній весьма не
велика; но взамѣнъ этого во всѣхъ уѣздахъ существуетъ въ зна- 
чительныхъ размѣрахъ и постепенно развивается заготовленіе 
лозоваго корья. Занимаются имъ преимущественно женщины и 
дѣти; работа самая простая:—обыкновеннымъ ножемъ снимаютъ 
кору, евязываютъ въ пучки ивъ такомъ видѣ обращаютъ въ про
дажу. Ива, лоза и другія породы изъ семейства ивовыхъ (Salici- 
пеае) могли бы приносить значительный доходъ, если бы и лѣсо- 
владѣльды, и крестьяне бережливѣе относились къ этимъ кустар- 
никамъ, въ изобиліи растущимъ на лугахъ, въ лѣсахъ и поймахъ, 
по берегамъ рѣкъ; но въ настоящее время доходъ владѣльцевъ 
по этой статьѣ самый ничтожный; можно безъ преувеличенія ска
зать, что но менѣѳ 80% заготовляемаго корья остается неопла- 
ченнымъ, оно просто воруется. Это обстоятельство, главнымъ об
разомъ, служитъ причиною, что размѣры промысла не могли быть 
приведены .въ извѣстность; впрочемъ, зная назначеніе.самаго про
дукта, можно сдѣлать приблизительное исчисленіе.

Скупкою лозоваго корья занимаются евреи; они заранѣе услов
ливаются съ крестьянами въ цѣнѣ,— обыкновенно по 5 к. за пудъ 
сырой коры,—и выдаютъ для этого задатки. Собравши болѣе 
или менѣе значительную партію корья, еврей сбываотъ ее на 
кожевенные заводы, которые платять за пудъ коры лозовой вмѣ- 
стѣ съ-ивовою: сухой 15—25 к., сырой 1 2 - 20 к., а чистой лозо
вой безъ примѣси ивы 20—80 копѣекъ. Главнымъ пунктомъ сбыта 
корья служитъ г. Могилевъ, гдѣ выдѣлка кожъ сэставляетъ одну 
изъ важныхъ отраслей промышленности городского населенія; но 
кромѣ того кожевенные заводы существуютъ во всѣхъ уѣздахъ; 
всѣхъ такихъ заводовъ въ губерній 161, а кожъ выдѣлывается 
на нихъ свыше 86000 штукъ; полагая, что для выдѣлки каждой 
кожи необходимо не менѣе 1 пуда лозовой коры, стоимость ко
торой на заводѣ среднимъ счетомъ можно опредѣлить въ 20. к., 
то заготовка лозоваго корья въ губерній даетъ заработка куета- 
рямъ, примѣрно, 4300 р., а евреямъ скушцикамъ 12900 рублей.

До поедѣдаяго временя вовсе ао употреблялось особых  ̂ при*
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способленій для выдѣлки дубильнаго корья; продажа 'его ограни
чивалась только спросомъ со стороны мѣстныхъ кожевенныхъ 
заводовъ; но въ 1879 г. въ м. Кричевѣ, Чериковскаго уѣзда, уст
роена толчея для превращенія коры въ порошокъ; нѣкоторые 
лѣсовладѣльцы также послѣдовали этому примѣру; поэтому и въ 
виду обилія матеріала можно надѣятьея, что со временемъ при- 
готовленіе толченаго корья получитъ фабричный характеръ и 
сбытъ его не будетъ ограничиваться предѣлами губерній; послѣд- 
ствіемъ этого съ одной стороны будетъ болѣе бережливое обра- 
щеніе съ лозою и расчетливое употребленіе ея, а съ другой не
минуемый упадокъ промысла въ смыслѣ крестьянскаго кустарна- 
го производства.

Кромѣ исчисленныхъ издѣлій этого рода, можно упомянуть еще о 
вѣникахъ, метлахъ и корзинахъ, выдѣлываемыхъ крестьянами-пре
имущественно въ селеніяхъ, расположенныхъ близъ городовъ и 
большихъ мѣстечекъ; но размѣры производства совершенно не
значительны и потому оно не приведено въ извѣстность.

Издѣліями изъ лыкъ и коры въ Могилевской губерній зани
мается кустарей, промыслы коихъ были наблюдаемы, всего 1691; 
общій заработокъ ихъ 18659 р.; такимъ образомъ средній зара- 
ботокъ каждаго равняется почти 12 рублямъ. *

г) Т е л е ж н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающагося имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
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1) М о г и л е в с к і й  у.

Шкловская волость.

с. Старый Шкловъ 37 213 2 2 75 3
— Высокое 15 87 3 3 _ 1
д. Добрейка 41 274 5 5 —

Толдечицкая волость. !• 40

д« Личинка . , 53 ; 3Ş0 3 3 _ 1



Черноручская волость.

д. Тубышки
— И олы еовпчи

Круглянская волость.

д. ОрѣховЕа 
с. Дудаковичп .

Княжицкая волость.

ж. Княжичи 
д. Фащевка

Вейнянская волость.
д. Лыков о

Вендорожская волость.

д. Антонова Буда
— Голынецъ 2-й

Бѣльгшгчская волость.

д. Красное •
— Црнхабы

Нѣжковская волость,

м. Головчннъ . 
д. Мостище
— Студенка
— Гнѣздинъ
— Рудня
— Гута .

Тетеринская волость.

м. Тетерино 
д . Л и н с е ъ
— Зеньково
— И л ьео ви ч и  .
— Вуйлово

ІІавловпчская волость.

д. Хроллпг.ево .
— Фи дато во
— Варгутьево ,
— Каврижннъ .

Дерковніцсісая волость.

д. Техтинъ
— Церковшце .
— ІІриборъ
— Уголыцина .

Итого въ 34 доселеніяхъ

2) Ч а у с с Е і-й у. 

ГладковсЕая волость, 

д. Атрожье

470 2 4 ) _
172 1 1 — ) '°

123 1 1 ) і-
262 4 5 — < 4 о

420 1 1 100
47 2 2 — 15

416 2 2 — 18

62 10 14 12
97 1 1 ~~~ 20

133 4 8 ) ЛА
150 16 20 — )  14

900 2 2 ) *
195 2 2 — ) 5
139 15 20 —
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ИЗ 12 15 — 8
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257 8 8 — J

7991 180 211 2750
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34
23
34
17
16

37
44
56
55
66

33
25
32
13

47
26
10
40

1273

. 38



— 402

д. Антоновка
— Каменка
— Приданцы 
с. Благовичи

Чаусская волость.

д. Высокое
— Каменка
— Вилейка
— Шапирово 
~  Дроковка
— Залѣсье
— Воложенка 
с. Пѣтуховка

Голеневская волость.

д. ЗЦежеры
— Войннлы

Ряснянская волость.

д. Кричеватка .
— Бошары

Дрлбянская волость.

д. Гололобовка .
— Верба
— Лясковка 
*— Покутье
— ІІоташня
— Кортыжн
— Коротыжкл .

Городецкая волость.

д. Мотково
— Понкратово .
— Балбечпкъ .
— Старокожевка

Черневская волость.

окол. Алютьг 
д. Алюты
— Бѣлая
— Жнвань
— Рябки
— Заборье 
с. Коровчинъ
— Кищицы

Итого въ 36 поселеніяхъ

3) Че р и к о в с к і й у.

Должанская волость.

д. Рынковка 
—- ІІридечинъ
— Соколовка 

Горкл
— Гижня

18 126 ' 9 9
■t
1

84 152 1 1 —

10 69 1 1 —
100 694 ! 5 5

56 336 7 7
24 152 і 1 1 —

30 166 і 1 1 —
30 168 і 1 1 —

41 277 і 1 1 —
1516 116 1 1 —

21 172 3 3 —
07 186 10 10

89 585 1 1
60 342 2 2

14 167 5 5
10 63 1 1

25 82 5 8 ) 25
20 5S 4 4 — )

б 26 1 1 —  і ЗО
20 02 3 4 — ) 20
23 80 1 2 — )
21 93 1 2 — ) 15
4 18 1 2 )

24 137 1 2 20
32 216 2 4 —

)
ЗО

32 236 1 2 — 20
72 440. 2 3 )

8 30 1 1 25
20 142 1 2 — ) ЗО25 182 4 6 — .)
32 213 7 7 — 15
13 79 5 6 — ) 2012 70 1 2 — )
06 393 1 1 — ) 2576 464і 1 1 — )

.1195 7006 105 122 2280

33

і

218 1 1
41 225 1 1 — і

І
47 160 1 — і 15—25
12 60 1 1 — tі
79 288 1 1 — )
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Лобановская волость.

д. Шароевка 56 344 1 1
— Вербижъ 62 261 2 2 _
— Ржавецъ 49 339 1 _
— Щетинка 42 269 1 1 —

Бѣлнцкая волость.

д. Бѣлица 44 278 3 3
— Черная Сосна 16 105 1 1 —

Долговичская волость.

д: Ходосовъ 53 287 1 1 _
— Теренн 20 137 1 1 —

Дубровицкая волость.
► 15-25

д. Высокая Буда 22 139 б 6 —
— Боровая 50 290 4 4 —
— Дубровица . 34 250 5 5 —

Палужская волость.

д. Гнилица Н і 667 2 2 —
— Желижье . • 39 266 4 8 —
— Горно і 55 392 30 65 —
— Бирюли 99 653 6 15 —

;
Братьковнчская волость. ,

І д. Желѣзница . . ! 17 243 13 14 —
1 — Шелуховка . . і 13 116 8 9 —
( — Соеновица . . ! 
і і

31 245 15 16 ~~~

\ Итого въ 23 поселеніяхъ . і1025 6232 109 160 — 2800

\ 4) Е л и м о в ї ї  ч  с е  і й у.
і
? Роднянская волость.<

1 І

! д. Савна 5 38 1 2 —
; — Зарой 116 119 5 ! 8 —
\ — Недвѣдь 67 492 - 2 і 2 —
j — Пожарь 13 87

9 і
12 —

\ Забѣлынтяская волость. І
[ і 
I с. Забѣлышжнъ 36 170 ; 1 1 1 —
І д. їїленовка 33 124 і

9 І
9 '

І Тіоюновская волость. і
j
і 10—15

j д. Высокое 39 202 2 І 2
; і

і — Ерасовннн . 48 273 1 1 —
1 — Лубянка 35 70 1 2 —
1 с. Осмоловіппі . 204 848 5 7
! д. Автуховка 25 112 4 4 —

— Грязивецкая Слободка 24 101 і ї 11 —
— Дорогпнь 23 102 і 2 2
с. Тиноново 115 496 І і 1 —

І д. Мяженинъ . 34 149 !1 2 r w 2 —
І — Стайки 22 143 2 2 —
[ — Сеагеновка . 12 55 В 4
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Хотюгская волость.

д. Екатерянполье
— Басилевка .

Бѣлынковичская волость.

д. Журбинъ
—  С м о льЕОВская Буда

Мошевская волость.

с. Мошевое
— Гавриленка 
д. Ковычица
— Вишни
— СнгѣевЕа
— БороньЕИ
— Жуковка (она же Кн- 

ростовъ)

НадѣйЕовнчская волость.

д. Батурина Поляна
— Еруторовка .
— Комаровичи .
— Бѣдня
— Прудовая Поляна
— Осетшце
— СоколянЕа .
—■ БабичевЕа .

ХотовижсЕая волость.

д. Михѣевичн .
— ПрохоровЕа .

Шумячская волость.

д. Понятовка .
— ПолндЕое

Птого въ 40 поселеніяхъ 

5) Mc т и с  л а в  л ь  с к i â  у. 

СоннсЕая волость.

д. Жедковка 

ПпрянсЕая волость.

д. РодьЕовЕа
— ПоповЕа 
~  АнтоновЕа
— Іозефовка

ЛюбавичсЕая волость.

с. ЖуЕово 

ШамовсЕая волость.

д . И ад Е о в о
— Раздѣлъ

28
45

41

35
32
54
54
28

117

32

OD
36
18
36
44
57
20
26

62
27

33
65

1890

23

18
22
И
15

12

17
38

295
380

211
309

306
195
371
290
193
645

192

429
241
124
265
292
427
168
200

341
165

216
449

10285

198

73
90
60
80

80

142
274

11
2

30
2
6
2
8
7
2
1

163

17

12
2

30
2
6
2
8
7
2
1

183

26

2 0 -30

10

20
10

і 10

2521

120

100
130
125
400

10

15
20
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— Малая Рубановка

Итого въ 9 поселеніяхъ 

6) Г о р е ц к і й  у.

Любиничская волость,
с. Городецъ 
д. Никитиничи .

Маслаковская волость.

с. Маслаки 
д. Шенелевка .
— Михайловичи

Ничиноровичская водость.

д. Лояутн
— Бѣль
—  М а Е О в н я  
с. ІІлепщцы

Горецкая волость.

д. Чашники
— Шелахановка

Жтого въ 11 поселеніяхъ 

7) О р ш а н с к і й  у.

г. Орша . 

Добромысляиская волость.

д. Желудово
— Заборовье
— Артемово
— Старина
— Мальково
— Потапенки .

Руднянская волость.

м. Рудня 
д. Дворище

Никулинская волость.

д. ІІереволочье .
— Хаміонкіі
— Узвалье
— Лоси .

Мошковская волость.

д . Д убж нд ы
Слобода

— Чернявка
— Новое Село .

Высоцкая волость, 

д. Старое Брюхово

25

183

71
62

104
38
7

41
57
57

141

89
16

1145

360.
302

500
209

19

184
245
270
675

140
58

6S3

837

20
19
12
6
3
6

243
30

21
10
4

10

29
6

15
52

17

148

2962

5025

116
109
70
62
90
59

1444
189

147
77
35

101

122
86
64

290

80

37

3
10

10
18
1

54

3
2
3
4 
2 
3

53

310

12
20

2

67

7
2
2

10

10

6110

14
12

45
30
45

19
И
14

2063

150

15

10
20

20
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— Новое Брюхово 
Заст. Виротейскій 
~  Моіцекскій . 
д. Бабино
Заст. Лисовскій 
д. Заозерье
— Иваньково .
— Лисуны
— Неводндчи .
— Плюхаіш
— Лисовскіе

Высочанская волость.

д. Мисники
— Каменка
— Бобровка

Любавичская волость.

д. Ееново
— Еисели
— Быстровка
— Стародубовка
— Дульки
— Жзбище
— Волково
— Драголя
— Незолы

Итого въ 41 поселеній

8) С ѣ н н е н с к і й  у,

Черейская волость.

д. Бѣляны

Лиснчинекая волость.

д. Мелешковичи

Лукомльская волость.

с. Еочаевичи . 
д. Кушнеровка .
— Иарневка
— Ьалиновка .
— Сорочпнъ

Замочская волость.

д. Озеродвд
— Большія Лтговичи
— Яновщина
— Еамендъ
— Толпино

Высоко-Городецкая волость.

д. Клубиничп 
с. Косеничя 
д. Дойлидовка 
—' Литвикп
— Иодмошьи

5 35 - 1 2
3 18 3 3
8 46 1 1
8 82 7 15
5 29 2 3

U 49 2 5
6 30 1 1
5 27 2 3
7 35 2 3
5 30 1 2
5 29 1 2

29 158 1 1
6 36 1 1
9 65 1 1

49 355 5 5
27 193 2 2
5 51 4 4
5 40 6 6
4 29 5 5

12 103 4 4
8 54 3 3

21 131 5 5
6 40 2 2

589 9731 106 145

14 94 6 0

24 104 2 2

26 120 1 2
18 74 3 3
15 52 1 1
23 96 1 1
27 105 1 1

6 39 5 5
26 149 1 1

8 46 2 2
10 66 4 4
31 104 1 1

28 188 4 4
63 452 - 6 6
13 63 1 1
37 215 7 7
17 158 2 2

2459

I -  !

:о

50
10

20
10

20
15
10
25
20

50
2
20
40
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д. Занрудье
— Ховчи
— Борсуки

Пустынская волость .

с. Немойта 
д. Березки
— Циганки
— Матарейщина
— Боръ .
*— Шебеко
— Островъ
— Буйничково .
— Застододье .
— Града
— Сутоки
— Витунь

Ряснянская водость.

д. Тесищѳ
— Великое Седо
— Богданово

Ульяновнчская водость.

д. Дубникъ
— Патково
— Осмодовка .
— Торбинка
— Овсище
— Даргейісіг
— Метотево
— Шидьки
— Расходно
— Привѣтка
— Тухинка

Мошканская волость.

д. Бондари
— Зеленки

Коковчинская волость.

д. Ивченки
— Посадъ
— Завожанье
— Грузды

Бобрская водость.

с. Игрушка
д. Снниченка .
— Шійка
— Стаи .
— Старый Бобръ

«
Обчугская волость.

д. Кодобово
— Логи .
— Деньгубка .
— Вадьки

186 1

1

1 1 1
117 2 2 — \ 1058 1 1 * J

210 1 1 150
59 6 6 — 5
45 1 1 — 8
15 4 4 — 5
40 1 1 — 10
20 1 1 — 70
18 1 1 — )
31 1 1 — [  5

123 4 5 — J
111 1 1 — 10

S9 6 7 — Ib
72 1 1 10

195 1 1 )
140 1 1 — 15
270 1 1

“
1

29 2 2 ) 5
35 3 5 —
98 1 1 — \  1062 1 1 — )  1U

268 6 6 — 8
60 1 1 — 15

256 8 8 — 10
82 2 2 — 5

114 1 1 — 15
126 2 2 — 10
147 1 1 100

55 1 1 25
48 6 6 10

55 6 6 10
292 3 3 — 5

26 2 2 — 10
48 2 2 5

643 4 4 15
54 3 3 — 20

291 2 2 — ) 4
69 2 2 — 12

262 5 5 J

135 2 іІ 2 1 «Г274 8 8 — 15
134 9 9 —
110 2 2 12

32
19
11

27
7
6
4
5
2
4
4

16
16
12
9

26
22
33

6
5

12
9

42
12
33
14
23
36
23

8
8

8
50

5
9

100
7

36
12
49

19
33
16
15
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Зарѣоо-Толочинская волость.

д. Царевскъ 
— їїеченовяа «

ікрестьянъ
<, о ™ ,

^евр. мѣщ.

д.

24
13

157

26

170
88

902

134

7
1
1
1
2
1
7
4

7
1
1
1
2
1
7
4

—

20
15

і
> 75-100

J
 ̂ 20

Итого въ 65 поселеніяхъ 1451 9051 192 197 — S588

0) Б ы х о в с к і й  у.

г. Быховъ 706 5903 4 4 — 100-150

Ново-Быховская волость.

д. Красный Берегъ 43 321 15 15 _ )
— Комаричи . 111 707 1 1 — > 20 -25
с. Таймоново 80 502 1 1 — J
Д. ЇЇСТОПЕИ 52 373 3 3 — 15-20

Баханьская волость.

с. Бахань 86 528 41 41 _ 1 1д. Хачннка 38 246 1 1 _ 1 8
— Прудокъ 71 462 1 1 _ > 10-20  І
— Жеролы 50 291 1 1 — 1 в— Добрый Дубъ 78 451 10 10 — ) I
— КулнЕОВка . 68 356 25 25 — 15-25  І

БычансЕая волость.

д. Бычь . 105 501 1 1 30—35
— Рудни 45 143 1 1 _ 'І
— ДрагунсЕЪ . 99 431 1 1 _
— Славня 107 537 1 1 _ } 10—20
с. Бычь . 83 346 1 1 —

I

Долгомохская волость.

д. Дужевщнна . 50 306 12 14 — 10—20

Церковно-ОсовецЕая волость.

с. КостинЕа 54 409 1 1
д. Красница ■79 434 1 1 —  ̂ 10—15 В

Городецкая волость.

с. Мокрое • 121 667 1 1 5 в
селиба Сапежннка 35 362 1 1 _ oo 8
д. Студенка 97 606 И U _ 15—25 1
— Сущево 76 439 2 2 __ 5 -Ю  8
— Седичн 40 301 1 1 —

Городшцедская волость.

д. Ядрена Слобода 61 434 1 1 25—30 \
— Большіе Бнлевичн . 68 466 1 1 — 15-20  5

Чигиринская волость.

селнба Внжь 14 172 2 2 _ 1 0 - 1 5  І
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д. ІЇІмяки
— Грибовая Слобода .

21
22

і
62
90

•1л
6

і
о — І) 10~ 15

Итого ВЪ 29 поселеніяхъ 2650 16846 149 151 j — . 3097

10) Р о г а ч  е в с к і й у.

г. Рогачевъ . ч 565 4816 1 1 — 60

Педойская волость.

д. Ивановка 56 328 31 72 >
— Житопежъ . 28 202 10 15 < 30
с. Недойка 90 680 8 17 — 20

Старо-руднянская волость.

д. Неговка 60 240 25 40 ) о-
с. Ліошевъ 30 200 4 7 — і 23

Городецкая волость.

с. РИСЕОВЪ 50 260 4 8 _ ї
д. Большія Стрѣлки . 80 496 G 13 — 1 ол
— Малыя Стрѣлки 65 359 3 17 — г -0 1
— Столпня 58 396 7 15 —

і
)

ПолѣссЕая волость.

д. Болсуны 84 503 2 2 _
— Фошия 67 .422 1 1 — 1
— Будшце 104 625 2 2 — \  25
— Осиновка 52 317 1 1 — 1
слободка Солтановская. 14 79 1 1 — )

Покотская волость. •

д. Селицкая 45 77 1 2 — } 50
— Дарітш олье 2В 47 1 1 — \ иѵ

Столбудская волость.

с. Свѣтяловнчд 119 377 2 2 — 25

Тяхпннчская волость.

д. Фалсвдчи 32 260 1 1 — ) g
— Большая Крушино вка 58 445 1 1 — ) Ь
— Малая Крупшновка 16 219 1 1 — 5

Клсгеневская волость.

д. Станьковъ 31 277 2 2 — 10
— Верхняя-Тозцпца .5 8 369 3 3 — 5

Стрѣшпнская волость.

д. Еосаковка 49 251 2 2 — 10
— Шиховъ 67 386 3 3 — 30
— Вышняя Олба 83 287 1 1 — 15
— Мормоль 79 390 3 3 — 7
— Ватонъ 68 479 1 1 10

Чечерская волость,

Старые И ш и в д т а . « 5 ш k г > г П
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Рассохская волость.

д. Иорковщина .
— Дубовиды .

Кормянская волость, 

окол. Коротьки . 

Меркуловичская волость.

д. ГородоЕЪ . . і
— Лозовъ
— Бапіида

Дудичская волость.

с. Дудичи 
д. Липа .
— Михалевка .
— Пытьковва . 
с. Присно
д. Поповка

52
47

129

54
70 
38

63
71 
54 
49

142
41

230
220

1020

349
401
274

309
395
302
188
791
202

2
ї

1

0! 0 
1 3 
і 1
і

2

1 
1

2
1

і і

3
3
1

і

. 2 
1 
2 
1 
7 
1

И 
І 

И
!

 
1 

1 
И 

II

1

15
40

Î 15
і
! 5 

! 10

10
5

10
5

14
15

Итого з ъ  41 поселеній 3049 18631 х5б 262 — 6170

11) Г о а і е  л ь с к і й  у. -

Вѣтковская волость.

м. Вѣтка 810 3361 1 2 — 60
мѣщан. . — — 1 1 — 75

ПоЕОиШбнчская волость.

с. Даниловичи . 75 217 1 1 — 15

ВылевсЕаЯ волосп.

д. Березки 93 248 2 2 -- 10
— Новое Закружье 189 509 4 4 — 15
сел. Иопсуевка . 101 250 4 . 4 ! -- 10
— Дубовый Логт> 74 379 2 2 1 -- 12
— Леонтьево 50 101 1 1 -- 15

Руденецкая волость.

д. Пенчикъ 110 459 5 5 -- 15
— Новая Гусеница 70 418 35 35 --

) 18
— Старая Гусевнца . 62 344 ЗО ЗО --

Чеботовнчская волость.

' с. Чорное 120 585 4 4 --
— Глазовка 118 648 15 15 -- ) *
— Морозовичи . 78 ' 363 5 5 12
— Бацунь 53 337 4 4 --- 10

Тміш евская волость.

с. Барщовка . * 210 635 5 5 _ 10
— Борховъ 198 836 7 7 -- 20
— Копань 43 197 2 9 - і 5
— Граяовка 20 OS ї ї ■«- \ 7
д* З&седьа . t U Ш 1 1 ) *

Г у р к  Ї Ш ш ш ш \ la? № І г ; 10
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Дятловнчская волость. j 1 ij
с. Хомянка 73 340 2 2 i — j lo
— Марішоново . 33 210} 1 1 1 - i 7
— Студеная Гута 07 285} 3 3 - ! 10
— Мнхалысіг 7і) 395j 2

j

 ̂ ! -
•I ;

; 8
i

Итого въ 24 поселеніяхъ 2894 11763' 140
_  1

141 J - 2310

Всего въ 353 носеденіягь 17882 101703 1390 1692 І - 36154

Тележный промыселъ въ Могилевской губерній обнимаетъ собою 
сдѣдующія издѣлія: колеса, дуги, телеги, повозки, оглобли, сани, 
салазки и полозья; можно бы упомянуть еще о тарантасахъ, но 
они дѣлаются весьма рѣдко.

Орудіями производства служатъ:
Топоръ — — стоитъ 50 к.— 1 р.
Пила — — — 1 р. — — 2 р.
Молотокъ — — — 25 — 40 к.
Буравы разной величины 15 к.— 1р.
Лопатень — — — 1р. 50 к.— 2 р.
Долота раз. велич. — 20 к.— 70 к.
Рѣзецъ — — — 40 к.— 1 р.
Рубанокъ — — — 50 — 70 к.
Стругъ — — — 40 — 50 к.
Скобля — — — ВО — 40 к.

Кромѣ того для выдѣлки _ колесъ и дугъ необходимы нѣкото- 
рыя приспособленія, описаніе коихъ поиѣщено ниже.

Матеріаломъ для промысла служатъ разнаго рода мѣстныя дре- 
весныя породы, преимущественно дубъ, ясень, кленъ, илимъ, ое- 
реза, ольха, осина, ель, лоза, а также лубъ, смола и деготь, прі- 
обрѣтаемые въ дѣсныхъ дачахъ мѣсгныхъ помѣщиковъ. Дѣна де- 
реиьевъ при нокупкѣ зависитъ отъ длины, толщины и качества 
ихъ, отчасти же и отъ того, насколько лѣсиста данная мѣст- 
ность. При попенной нокупкѣ дѣну дерева можно опредѣлить:

1 дубъ стоитъ — 40 к. — 2 р.
ясень
кленъ
и.шлъ

ольха

40 к. — 2 р.
30 к. — 1 р.
20 ------- 80 к,
20 ------- 60 к»

20---- 60 к»
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— осина —
— ель —
1 возъ лозы

26 к. — 1 р
2 0 ------
1 5 -----

80 к. 
25 к.

Иногда продажа производится не на пнѣ, а готовымъ уже де- 
ревомъ; такъ напримѣръ въ Чериковскомъ уѣздѣ дубъ и ясень
5 аршинъ длины и 5 вершковъ въ отрубѣ стоютъ по 50 к.; бе
реза и ольха 6 аршинъ длины и 5 вершковъ въ отрубѣ по 30 к.; 
между тѣмъ въ Горецкомъ уѣздѣ дубъ и кленъ, употребляемые 
для полозьевъ, 4: аршинъ длины и 2 вершковъ толщины, стоютъ 
первый 75 к., а второй 65 копѣекъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
дубъ и ясень покупаются отъ вершка толщины, причемъ измѣреніе 
дерева дѣлается на высотѣ человѣческаго роста; въ Чаусскомъ 
уѣздѣ за 1 вершокъ дуба платятъ около 20 к., а за одинъ вер- 
шокъ ясеня около 17 копѣекъ. Затѣмъ средняя цѣна:

на лубъ 1 арш. ширины, 1 саж. длины 50 к.
— 1 пудъ смолы — — — 30 к.
— 1 пудъ дегтя — — — 70 к.

Колеса выдѣлываются преимущественно изъ дуба и ясеня. 
Срубленныя деревья раскалываются на плахи, длиною 2 Уз—3 ар
шина, толщиною до іѴа вершка, обтесываются и затѣмъ кладут
ся въ парню; такихъ плахъ кустарь въ день можетъ приготовить 
8—10 штукъ. Парня дѣлается самими кустарями слѣдующимъ 
образомъ: выкапывается яма, длиною до 3-хъ саженей, шириною 
сажени 2 и глубиною аршина 2'/з; въ эту яму по стѣнкамъ ея 
вставляется' деревянный срубъ,— изъ осины, ели или сосны,— воз- 
вышающшся надъ уровнемъ земли аршина на два; на срубъ на
стилается потолокъ, а на потолокъ насыпается земля; крыши на 
парнѣ не дѣлается. Посреди парни устраивается печь, выходя
щая надъ поверхностью земли примѣрно н а 3/ і арш.;въ эту печь 
вдѣлывается чугунный котелъ, вмѣщающій ведеръ 20 воды; онъ 
пріобрѣтается въ чугунно-литейныхъ заводахъ и стоитъ, смотря 
по величинѣ, 15—20 руб.; цѣна его определяется по вѣсу, по
6 коп. за фунтъ. Надъ котломъ этимъ устраиваются деревянныя 
перекладины, на которыя кладутся приготовленныя для ободьевъ 
плахи, числомъ отъ 24 до 60, смотря по величинѣ парни. Затѣмъ 
наливають въ котелъ воду, въ печи разводятъ огонь и парня 
закрывается; отъ кипяченія вода въ котлѣ испаряется, паръ дѣй- 
ствуетъ на плахи, которыя отъ этого дѣлаются мягкими и легко 
сгибаются.  ̂Распариваніе плахъ продолжается въ теченіи сутокъ, 
иногда и болѣе; въ это время подливается въ котелъ вода, по 
мѣрѣ ея испаренія.

Размягченныя въ парнѣ плахи гнутся на „бабѣ“; это деревян-



- 4 1 8 -

ная колода, аршина В длиною, съ діаметрожъ, равняющимся діа
метру требуемаго колеса; однимъ концомъ она вертикально вка
пывается въ землю, глубиною въ Г/а аршина, а самый верхъ об- 
дѣлывается нравильнымъ кругомъ, возлѣ котораго въ сторонѣ 
вбивается желѣзный или деревянный крюкъ. Распаренную плаху 
берутъ изъ парни, одншъ концомъ закладываюсь ее въ крюкъ, 
а за другой конецъ берутъ два человѣка, огибаютъ вокругъ „ба
бы" и закладываютъ за тотъ же крюкъ; потомъ оба конца свя
зываются—и ободъ готовь, остается только его высушить. Сушка 
лѣтомъ производится на’ воздухѣ, а зимою въ избѣ; продолжается 
она недѣли двѣ, Все дерево, приготовленное въ парнѣ, гнется въ 
ободъ въ одинъ день.

Въ то время, когда ободъ сушится, кустари Приготовляють для 
колесъ „ступицы" и „спицы". Ступица—это деревянная трубка, 
которая надѣвается на ось телеги; з преимущественно она дѣлает- 
ся изъ березы; спицами называются палки, соединяющія ободъ 
со ступицею; приготовляются он$ изъ дуба,, ясеня и клена. Для 
спицѣ дерево разрѣзывается пилою, затѣмъ раскалывается и об
тесывается топоромъ, а окончательно обдѣлывается стругомъ. 
Дриготовленіе ступицъ нѣсколько ,сложнѣе. Отпиленный кусокъ 
дерева первоначально обтесшаіется топоромъ, а з̂атѣмъ вънемъ 
пробуравливается отверстіе для оси, посрздедвомъ.. вставленія 
приготовленнаго дерева въ особый станокъ, называемый„колесня". 
Это—деревянная скамья, аршина 2Ѵ2 длины и 3/* аршина шири
ны, о четыре-хъ ножкахъ; въ срединѣ ея сдѣлано круглое отвер
стіе, въ которое вставляется деревянная колодка,-.приготовлен
ная для ступицы, и въ ней.. провертывается дыра сначала ма
леньким?» буравомъ, а потомъ лопатнемъ. Когда трубка готова, 
ее вставляють, для наружной отдѣлки, въ токарный станокъ, уст
раиваемый на дворѣ кустаря: возлѣ стѣны, разстояніемъ въ Р/а 
аршин4, “ вкапываютъ въ землю деревянный столбикъ, выходящій 
наружу на 2 аршина, и соединяютъ его со етѣною горизонталь- 
нымъ желѣзнымъ штифомъ; противъ штифа вбивается въ землю 
длинный, гибкій, тонкій шесть, къ верхнему концу котораго при
вязывается крѣцкая тонкая веревка, имѣющая на 'противополож- 
номъ концѣ петлю. На штифъ надѣваютъ деревянную трубку 
для колеса, веревку накладываютъ вокругъ трубки, а въ петжо 
веревки кустарь ставить ногу, движенія которой вверхъ и внизъ, 
производятъ вертеніе штифа съ трубкою; въ это время, посред- 
ствомъ желѣзнаго рѣзца, отдѣлываётся наружность ступицы. Въ 
отдѣланной ступицѣ, вокругъ ея, на срединѣ, долотомъ выдал
бливаются въ симметрическомъ порядкѣ углубленія, въ которыя 
вбиваются спицы, числомъ 10 или 11, а на нихъ накладывается 
ободъ съ просверленными въ немъ по числу спицъ дырами; та
кимъ образомъ приготовляется колесо.

32
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Колеса выдѣлываются весьма многими тележниками; большин
ство кустарей, показанныхь въ приведенной выше таблицѣ, сами 
же дѣлаютъ для своихъ телегъ и колеса; лишь немногіе изъ нихъ 
производствомъ колесъ не занимаются. Но взамѣнъ этого въ уѣз- 
дахъ: Могилевскомъ, Горецкомъ, Оршанскомъ и Гомельскомъ су
ществуетъ, независимо отъ тележнаго, спеціально колесный про
мыселъ; нижеслѣдующая таблица показываетъ мѣстности и раз- 
мѣръ существованія этого промысла.

К о л е с н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозяаченіемъ количества 
населенія, занимающаяся имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
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ЧерноручсЕая водость, 

с, Тубшпви 86 470 8 10

-

30

Еруглянсвая водость.

д. Ольшаники . 15 127 1 1 _ \
— Ельковщина 2-я 10 78 1 1 _ 40
— Иасырево 33 225 2 2 /

Итого въ 4 поседеніяхъ 94 900 12 14 — 460

2) Г о р е ц Е і й  у. 

Горецкая водость.

д. Чашники 89 140 4 8 j 50— Шедуховка . 16 58 2 4 —

Итого въ 2 поееденіяхъ 105 198 6 12 — 600

3 ) 0 р ш а н с Е і й  у. 

г, Орша . 837 5025 1 1 150

Ново-Тугянская водость.

Д. РИСИНЕИ 24 198 3 3

} 50 і
— Иовое-Гончарово 17 119 9 9 __

Старое-Гончарово . 49 331 3 Б .—.
■*— Шахевцы , , 
— Назад 8 ш я  %

6 35 3 б
J Ik 39 , 262 5 ; 5



—415 —

— Новое Седо .
— Малое Тхорино
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ЧебоїовігесЕая волость.

с. йводьскъ 
д. Гдазовка
— Морозовичи .
— Бацунь.

Тедежевская водость.
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Итого въ 23 поседеніяхъ 2103 896Ó 134 135 — 2832

Всего въ 66 лоседеніяхъ 3869 19974 249 291 — 9203

Производствомъ дугъ, какъ и выдѣлкою колесъ, занимаются 
весьма многіе тележники; сколько извѣстно, только одинъ ку
старь, въ д. Дунькахъ, Любавитской волости, Оршанскаго уѣзда, 
исключительно занимается однимъ дужнымъ. промысломъ.

Для издѣлій этихъ употребляется преимущественно ильмовое 
дерево; сначала оно колется на плахи, которыя обтесываются и 
остругиваются, а затѣмъ плахи эти кладутся въ парню, или, гдѣ 
нѣтъ парни, въ баню; здѣсь ихъ распариваютъ и потомъ по оди- 
ночкѣ гнутъ на колоду, приспособляемую такъ, чтобы она имѣла 
выпуклость, соотвѣтствующую формѣ дуги. Чтобы согнуть приго
товленную плаху въ дугу, для этого одинъ конецъ ея прикріп
ляють къ колодѣ, а за другой конецъ берутся человѣка два или 
три и силою огибаютъ ее около колоды; послѣ этого концы дуги 
связываютъ, чтобы не разошлись, веревкою или лозою и затѣмъ 
сушатъ ее недѣли двѣ; работа эта продолжается до тѣхъ поръ, 
пока всѣ приготовленныя плахи не будуть погнуты въ дуги.

Крестьянская телега въ Могилевской губерній устраивается 
весьма незамысловато. Кустарь беретъ два равныхъ куска дубо- 
ваго дерева, длиною аршина 3, а толщиною вершка Р /2, и изъ 
нихъ топоромъ вытесываетъ двѣ оси: переднюю и заднюю; къ 
серединѣ задней оси прикрѣмяется березовая, осиновая или оль-
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ховая накладка, которая называется „подушка“, другая такая же 
накладка приготовляется къ передней оси, съ которою она сое
диняется посредствомъ шкворня; обѣ подушки соединяются между 
собою деревяннымъ круглымъ, вершка 2 толщиною  ̂ брускомъ, 
одинъ конецъ котораго вбивается въ середину передней подушки, 
а другой конецъ раскалывается до половины и двумя концами 
вбивается въ заднюю подушку; брусокъ этотъ называется трой
нею; такимъ образомъ получается основаніе телеги. Сверху, по 
краямъ подушекъ, въ длину телеги прикрѣпляются съ обѣихъ 
сторонъ тонкіе брусочки, называемые „дронками“, и связываются 
деревянными поперечниками; затѣмъ въ подушкахъ, сверху же, 
долотомъ дѣлаются дыры и въ нихъ вбиваются тонкія деревян
ныя палки, _ которыя называются „ручки“; на ручки наклады
ваются такіе же, какъ и дронки, параллельно имъ, деревянные 
бруски, называемые „побочины“ или „побоцни“; между побочинъ 
и дронокъ съ обѣихъ сторонъ вставляется по размѣру телеги 
двѣ доски и такимъ образомъ составляется кузовъ телега, дно 
которой выстилается лубомъ. Послѣ этого на переднюю ось на
кладываются двѣ оглобли, на обѣ оси надѣваютъ колеса, при- 
крѣпляя ихъ деревянными гвоздями, продѣтыми по концамъ осей 
и называемыми „загвоздками*4; въ заключеніе, приготовляя теле
гу къ работѣ, на концы передней оси надѣваютъ деревянныя на
кладки, въ которыя продѣваются веревки и привязываются къ 
оглоблямъ; эти веревки съ деревянными накладками называются 
„отосы“.

Большинство кустарей занимается производствомъ этихъ са- 
мыхъ простыхъ телегъ, употребляемыхъ для работа; но значи
тельная часть промышленниковъ выдѣлываетъ также и лучшія 
повозки, назначаемыя только для ѣзды; послѣднія дѣлаются пре
имущественно по заказу. Тарантасы дѣлаются весьма немногими 
тележниками, изъ которыхъ нельзя не упомянуть о крестьянинѣ 
дер. Юзефовки, Пирянской волости, Мстиславльскаго уѣзда, Ива- 
нѣ Яковлевѣ Кузьминѣ, какъ о мастерѣ, выдающемся въ этомъ 
отношеніи изъ среды другихъ. Постройкою простыхъ телегъ онъ 
не занимается,—работаетъ только всякаго вида и фасона таран
тасы^ сани и зимвіе возки; онъ самоучка, но имѣетъ замѣчатель- 
ныя способности, какъ экипажный мастеръ, кузнецъ и шорникъ; 
издѣлія его отличаются чистотою отдѣлки, прочностью и вмѣстѣ 
съ тѣмъ довольно изящны; поэтому онѣ въ болыпомъ ходу и 
сравнительно довольно цѣнны; его тарантасы, сдѣланные на §а- 
казъ, стоютъ 250—800 руб.; работаетъ онъ безъ помощи работ- 
никовъ и въ годъ зарабатываетъ около 400 рублей,

При устройствѣ крестьянскихъ саней дѣлаются прежде всего 
полозья. Беруть дубъ, ясень, кленъ, вязъ или березу, толщиною
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въ отрубѣ вершка 8, а длиною аршина 4, обтесываютъ ихъ,дѣ- 
лая верхнюю часть плоскою и болѣе тонкою, затѣмъ кладутъ въ 
парню, а -гдѣ ея нѣтъ—въ баню,-и распариваютъ „въ духу“; по- 
томъ тонкую часть дерева тутъ  на круглой колодкѣ, точно такъ же 
какъ дугу, связываютъ и заеушиваютъ. Въ двухъ готовыхъ совер
шенно равныхъ полозьяхъ долотомъ выдалбливаются по 3 углубле- 
нія, въ разстояніи одинаковомъ какъ въ одномъ полозѣ, такъ и въ 
другомъ; въ эти углубленія вбиваются тонкія дощечки, въ 1 вер- 
шокъ шириною, которыя называются „копылы", послѣдніе скрѣп- 
ляются деревянною гнутою вязью, а затѣмъ изъ крученой лозы 
дѣлаются петли, которыми привязываются оглобли.

Это—простыя крестьянскія сани, употребляемыя для всякаго ро
да сельско-хозяйственныхъ работъ; кромѣ этихъ, дѣлаются так
же сани для извоза, отличіе которыхъ отъ описанныхъ выше 
состоитъ въ томъ, что на послѣднія накладывается рамка въ ви
д і трапецій; что дѣлается такъ: беруть четыре бруска толщиною 
вершка въ 1 Уз и прикрѣпляютъ одинъ,—длиною, соотвѣтственною 
разстоянію между полозьями,—въ самой верхней части полозьевъ, 
а другой, въ 2:/2. раза длиннѣе перваго, укрѣпляютъ сзади саней; 
затѣмъ остальные два бруска соединяютъ концы тѣхъ парал- 
лельныхъ брусковъ; причемъ копылы не выходятъ выше состав
ленной такимъ образомъ рамки. Выдѣлываются также сани для 
ѣзды различныхъ величины, вида и фасона; но производство та- 
кихъ саней незначительное; онѣ дѣлаются большею частью по 
заказу, для рынка—рѣдко.

Въ приведенной выше таблицѣ санный промыселъ не выдѣленъ 
изъ тележнаго, потому что значительная _ часть тележниковъ ра
ботаете и сани, хотя впрочемъ почти въ каждомъ уѣздѣ нахо
дятся, между показанными въ этой таблицѣ, кустари, которые за
нимаются производствомъ однѣхъ только саней.

Вотъ въ краткихъ словахъ техническая сторона тележнаго 
промысла. Выше перечислены готовыя издѣлія этого промысла; 
продажная цѣна этихъ издѣлій слѣдующая:

простая телега — 8 р .— 6 р. 
повозка — 7 р. — 12 р. с
станъ колесъ — 2 р. — 4 р.
дуга
2 оглобли 
сани простыя 
— для ѣзды 

салазки 
полозья

20 к.—40 к. 
10 к.— 20 к.
2 р. — 3 р. 50 к.
3 р. — 6 р.

75 к. — 1 р. 60 к. 
50 к. — 1 р. 50 к.



Сбытъ этихъ издѣлій всегда обезпеченъ, такъ какъ соперни
чества почти не существует^ онъ производится въ сосѣднихъ 
мѣстечкахъ и городахъ на торжкахъ и ярмаркахъ; весьма рѣд- 
ко—по заказу.

Тележнымъ промысломъ кустари занимаются или сами, или при 
помощи членовъ своей семьи, но ни работниковъ, ни учениковъ 
не держать; въ такихъ работахъ, гдѣ требуются усилія нѣсколькихъ 
человѣкъ,--какъ напр, сгибаніе ободьевъ,—кустари собственно для 
этого приглашаютъ, за плату или безплатно, своихъ сосѣдей. Рабо
тою кустари занимаются въ свободное отъ домапшихъ занятій 
время, преимущественно осенью, зимою и весною; весьма немногіѳ 
изъ нихъ работаютъ круглый годъ.

Всѣхъ кустарей въ Могилевской губерній, считая въ томъ чис
л і и колесниковъ, 1983; ежегодный заработокъ ихъ исчисленъ 
въ 45357 руб., слѣдовательно средняя сумма заработка одного 
кустаря превышаетъ 22 руб.; въ частности же сумма заработка 
нисходитъ до 2 руб. и восходить до 150 и даже 400 рублей.

д) С т о л я р н ы й  п р о м ы с е л ъ .
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Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающагося имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
1

Названіе уѣзда, волости ж по

селеній.

о  1=1 

« §  
о  §

Об
ще

е 
ко

ли
че

ст
во

 
на

се
ле

пі
я 

въ 
по


се

ле
ні

й.

Изъ того числа за
нимаются промы

слами.
Сумма чи

стаго годова
4  О

5  §
О  И

I g\о  о  
О

Дво-

ры.

Жуж-

чяны.

Жен

щины.

го заработ
ка одного ку

старя (въ 
рубляхъ).

1) М о г н л е в с к і й  у.

Шкловская волость.

м. Шкловъ п пр. Рыж-
60—120ковичя 

Круглянская волость.

802 11434 13 20

м. Круглое 119 528 2 3 — 50
Д. ЗОГОРЯНЕЕ 20 96 1 1 25

Толнечнцкая волость.

с. Большіе Лознзщ 44 264 1> 1 —

д. Тодлегацн . за 258 1 1
■ 30

Черноручская волость.

с. Чернорупье . • 29 • '215 1 1 —
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Вейнянская волость.

д. Новоселки 
м. Буйничи 
д. Зыли .
— Качурино
— Брили
— Дары

Вендорожская волость.

с. Завережье
— Титовки
— Селецъ

Бѣлыничская волость.

м. Бѣлнничи .

Нѣжковская волость.

м. Головчииъ . 
с. Нѣжково 
д. Мостище

Давловичская волость.

д. Хильковичи .
— Ильяны 
м. Круча

Церковищская волость.

д. Техтинъ
— Гута .

56
47
16
25
27

•50

30
43
50

218

123
28
34

33
50
55

47
4

351
206

80
166
112
283

235
87

250

433

900
161
195

210
273
350

352
22

12
2
2

10
25
10
10
12
15

75
40
75

100

18
5

18

30
50
100

10
20

христ. , 
евреевъ ,

Итого въ 24 поседеніяхъ 

2 ) Ч а у с с к і й  у.

г. Чаусы

Чаусская волость.

д. Прудокь 

Голеневская волость.

д. Антоновка
— Горбовичи .

Ряснянская волость.

м. Рясна 
д. Немерка
— Малое Заполье
— Горлово
— Рясна

Радомльская волость.

д. Прилеповка •
— Будино
— Нырцы
— бусдовка

2043

676

28

20
40

155
19
26
И
43

25
46
19

.23

17456

5020

174

177
185

920
158
191

80
167

150
344
137

53

17
10

71

19
10

3896

6 0 -  70 
9 0 -1 4 0

50

85—100

85
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— Вербовка
— Рогозинка .

Дрнбинская волость.

м. Дрибин-в ^ ^  ; } 

д. Ходили

Черневская волость.

--------  с. Кшцицы
—  м. Чернѳвка

20
24

• 219 

27

76
52

155
193

1174

77

464
266

1
4

1
2
1

2
1

. 1 
4

1
2
1

3
1

—

] 85

15
150

15

30
100

Итого въ 19 доседеніяхъ  

3 ) Ч е р И Б О В С К І Й  у.

1549 10127 68 71 — 5775

г. Чериковъ 556 3862 16 16 — • 50

Бѣдицкая волость.

д. Бѣлзща 40 237 2 2 — 90

Долговичская волость.

с. Додговичи . 76 411 2 2 __
д. Старинка 30 186 1 1 —
— Ходосовъ 40 204 2 3 —
— Жирки 25 128 2 2 —
— Туровка 9 48 1 1 —
— Мишени 25 136 2 2 —
— Островцы 14 96 2 3 —
с. Бастеновичи , 46 252 1 1 —
д . Грозы 15 НО 1 1 —
— Терени 20 132 2 2 — »
— Саподово 30 184 3 4 —

Должанская волость.

с. Долгое . . 59 360 6 6 —
д. А лександрова 40 189 4 4 — .
— Рынковка 33 223 10 10 —
— Летяги 33 233 8 8 —
— Гиженка 33 163 • 10 15 — ’ 30
—* Дрипечинъ . 41 222 7 10 —
— Заглинное . 25 110 6 8 — •
— Соколовка 47 260 1 1 —
— Журавель 40 158 1 2 — •
— Закрулець . 44 216 4 6 —
— Горки 12 63 1 1 —
с. Телеши 90 287 1 1 —
д. Заболотье 27 145 2 3 —
— Гижня 79 290 7 10 —

Лобановская волость.

д. Еловка 15 96 2 2 —
Косари 28 138 3 4 •

— Дубровка • 27 188 2 2

Бричевская волость.

м. Кричевъ 761 4750 67 -67 — 40
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МалятичсЕая волость.

д. Березу&ки . . 38 277 6 6 — 25
— Мбгптеовичд . 31 154 6 6 — \
— ТвДЯТЕОВО 15 81 3 3 — } 40
с. Доброе . 107 680 7 7 — /
д. Седецъ • 106 629 10 10 — 35

Комаровичская волость.

д. Губенщина . 67 487 1 1 — : 35
— С ѣ ч т и ♦ 14 86 1 1 — 40

КраснопольсЕая волость.

с. МолостовЕа . 60 381 5 5 _ 100
д. Трубильня . , 60 360 2 2 л

Ясенка • • 25 182 2 2 '—

Ново-Ельнянская волость.

Д, КрИВеЛИЦЕЪ . 38 336 1 1 _ 40
— М амъ-Осовъ. • 23 154 1 1 —

ПалужсЕая волость.

с. Палужъ . 61 252 1 1 _
д. Г н и дщ а • 111 667 2 2 — 30

БратьЕовжчсЕая водость.

д. Ж едѣзнщ а . . 17 243 1 1 _ 40
— Сосновица . 31 245 2 2 —
— ГодочевЕа . 9 31 206 3 3 — \ 60
с. Осовъ 21 144 2 2 — J

СтуденецЕая волость.

м . Студеігедъ . 105 1751 1 1 _
)  Л А

с. Бѣлая Дуброва 138 1825 1 1 — < 4U

—  К о с т ю в ю т • 47 500 .1 1 — 30

СамотѣевігасЕа*: волость

Д. ІОТИМСЕЪ • 49 202 1 1 — 20
Итого въ 53 поседеяіяхъ • 3505 23919 239 260 ~ 9755

■ 4) К Д Ж З Я О В І І ^ С Е І Й  у.

ТимоновсЕая волость.

с. Тимонсво 115 496 1 1 \
д. Рысинь • 28 130 1 1 j  30— 50

КостюЕОввгаская водость.

ш. Костюеовичи 327 2148 3 3 _
Д. ГуСЖНЩЕОе . • 27 129 6 6 —

ХотимсЕая волость.
1 5 -5 0

аг. Хотимсеъ 279 1136 2 3 —
с. Бѣсовида 135 960 1 1 —
д. БруевЕа * 37 211 1 1 ——
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Хотовижская волость.

д. Церковтцѳ . 41 263 1 1 — 10
ШумячсЕая волость.

м. Шумячя 420 903 3 3 _ 30
С. ГлуШЕОВО 22 38 1 1 _ 10
д. Новый Отанъ 28 135 1 1 — 20

Итого вх 11 поседеніяхъ 1459 6549 21 . 22 — 665

5) М с т и с л а в л ь с Е І й  у.

Хосдавятакая волость.

п. Хославя^и • . 619 4360 6 6 — 250

МонастырщинсЕая волость.

м. Монастырщина 243 1327 6 6 — 200
Любавячсвая волость.

д. Старая Буда 27 171 1 1 _ 12
— Тухдя 18 127 2 2 — 20

ШамовсЕая волость.

м. Шаново 34 211 1 2 _ 15
д. ПадЕово 17 142 3 3 — }
— Раздѣдъ 38 274 1 2 — і 10
— Ремество 26 187 1 1 — 1

Итого ъъ 8 носеленіяхъ 1022 6799 21 23 — 2842

6)ГореЦЕІЙу.

МаслаЕовсвая водость.

с. НовонадрасновЕа 30 125 1 1 — 48
д. ШеяелевЕа . 38 209 2 2 — 25

ДубровннсЕая волость.

м. Дубровна 915 2801 2 3 — 45

Итого въ 3 поседеніяхъ 983 3135 5 6 — 233

7 ) 0 р ша н с Е і й  у.

г. Орша . 837 5025 12 46 — 85

Ново-ТухянсЕая волость.

м. Смодьяиы 185 2571 1 1 —

Старо-ТолочянсЕая волость.

м. Старый Тодочннъ . 162 1567 3 3 — 100

Староседьсвая волость.

м. Староселье .
■

40 364 1 1 —
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Еохановская волость.

ж. Еоханово 35 205 1 1 . — 75

Высочанская волость.

д. Рудаки 5 33 1 1 — 30
с. Высокое 40 190 2 2 — 60

Ліоэнянская волость.

м. Ліозно 217 1507 1 1 _ 40
д. Цитовичи 9 41 1 1 —
— Дубровка 8 40 1 1 — j о и
г. Бабиновичи . 155 894 2 2 —
м. Добромысль . 47 336 1 1 —  ̂ Ои

Ліобавичская волость.

м. Любавичи 375 2398 10 11 _ 4 0 -5 0
с. Шилово 18 172 И И — 10-50
д. Ахреагово 21 161 5 5 ■ — 10-30
— Слободище . 10 127 5 5 — 50
— Дубровка 31 236 4 4 40
— Иырьи 0 69 3 3 — 50
— Стрѣлки 9 51 3 3 — 40
— Ееново 49 355 7 7 — 60
— Бородино 5 50 4 4 — )
заст. Ситовскій 5 37 2 2' — 1 40
д. Зарчино 27 219 6 6 — J

Руднянская волость.

м. Рудня 243 1744 7 7 _ 150
д. Еисловка 9 73 1 1 — 8
— Бобылево 19 ИЗ 1 1 — 3
— Ржево 16 116 1 1 — 4
с. Елисеевка 26 179 1 1 — 10

МиЕулинская волость.

м. Микулино . 179 1144 5 5 _ 20 -50
д. Еартошевичи 30 248 1 1 — 15
д. Марвино 39 305 10 10 — 30
— Ольховка 0 37 1 1 _ 25
— Чурилово 25 197 2 2 — ) D (\
— Мельница 2 35 1 1 _ < аО
— Новая Жобна 4 32 1 1 _ ) 1*— Дементьево . 15 165 2 2 — ) 15
— Тимошенки . 8 72 3 3 — 25

Хлыстовская волость.

д. Итушки 24 193 3 5 10-20
— Волевки 13 48 2 2 _ . 10—25
— Елименки . 27 175 1 1 _ ) о к
— Еоштуны 22 170 2 3 _ \ 25
— Високій Холмъ И - 74 * 2 _ 30
с. Гусино 22 144 2 2 _ 25
— Герасименки 37 116 1 1 _ 20
— Буда . 15 54 1 2 — 25

Итого въ 45 поселѳніяхъ 3097 22022 . 137 177 9830
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8) С ѣ н н е н с к і й у .

Черейская волость.

м. Червя 242 1427 13 15 _ 100-150
д. Заборье 61 838 1 1 — 10

ЛисичинсЕая водость.

д. Дубровки 40 169 1 1 25
— Дакутгинъ . 60 303 1 1 — 10

Лукомльская водость.

м. Луяомль 205 842 4 4 100
д. Кушнеровка . 18 74 2 2 _ 30

Ьаляновка . . 23 . 96 1 1 _ 50
— Заглинники . 23 95- 1 1 — 100

Заморская волость.

. д. Вятитеровка . 7 48‘ 1 1 _  - 75
— Грязинъ 12 82- 1 1 — 60

Высоко-ГородедЕая водость.

с. Косеничи 63 452 2 2 100
д. Бѣлая Дуброва 25 138 1 1 _ 10
— Бобовка 10 61 1 1 __ 15
— Красновинка 11 101 1 1 * ;_ 50
— Подношье 17 158 1 1 _ .. 100
— ОбядовЕа 13 93 1 1 — - 150

Удьяновичская водость.

с. Королевичи . 20 96 •1 2 __ 100
д. Большая Пересда * 9 72 1 1 --- 50
— Латыгодь 41 216' 1 1 --- ) 10
— Марьяново . 11 82 1 1 --  " ' ) 10
— Озередкъ 48 226 1 1 — 20

Латыговская волость.

д. Голошовка . 9 42 1 1 _ ) jo
ф. Каднно 3 Д7 1 1 -- ) 1и

Островенская волость.

м. Островно 90 • 456 3 3 -- 60-100
заст. Глей 4 29 1 1 -- 20
— Дорожки 2 19 1 1 -- 40

Мошканская волость.

д. Кругляны , 34 140 1 1 — 100

Итого въ 27 носеленіяхъ 1101 5872 46 49 — 8900

9) Б ы х о в с е і й  у.

Ново-Быховская волость.

м. Новый Быховъ 807 1813 1 1 ~ — ) 50— 60
— Журавичн ,

і

225

> *

17 67 4 4
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Пропойская волость, 

м. Пропойскъ . 192 534 2 2 50—70
д. Красная Слобода 81 170 1 1 — 50
— Лѣсная 41 172 2 2 — 20

Долгомохская волость.

д, Кузьминичи 59 384 1 1 — 10—25

Церковно-Осовецкая волость.

Д. СуТОЕИ 63 264 5 5 —
— Волковичи . 35 144 2 3 —
— Давидовичи . 65 342 В 3 —
— Пустой Осовецъ 66 276 2 2 —
— Рыжковка 48 244 1 1 —
с. Костянка 54 409 2 2 —

1 0 -2 5д. Сидоровими . 112 711 10 10 —
— Милѣевка 44 198 2 2 —
— їїерекладовичи 58 244 1 1 —
— Слѣдюки 110 680 5 5 •—
— Кузьковичи . 108 599 2 2 —
с. Церковный Осовецъ . 56 244 2 2 —
— Кутня 34 146 Г 1 —

Глухская волость.

с, Будшце 10 44 1 1 — J 50
м. Дашковка 138 481 2 2 —

Городецкая волость.

с* Сапежинки » • 35 362 1 2 — 60

Городищенская волость.

Д. ДЯЛЬШНЧИ • 27 185 1 1 — 50
— Ядреная Слобода • 61 434 2 2 — 30
— Новая Слобода 36 263 1 1 — 20
— Большіе Бидевичи . 68 466 1 1 — 8

Чигиринская волость.

д. Шеляки 21 62 1 1 — 20
с. Збышинъ 25 128 1 1 — 90

Итого въ 28 поселеніяхъ 2129 11766 60 62 — 1710

10) Р о г а ч е в с к і й  у.

г. Рогачевъ 565 4816 18 18 — 150

Луковская волость.

с. Лучинъ 118 662 1 1 — 25
— Заболотье 107 711 1 1 — 20
д. Новая Рудня 34 216 1 1 — 80
окол. Марусеньки 19 58 1 1 — 50
с. Малевичи 51 279 1 1 — 40
д. Стрѣньки 26 248 16 16 — 30
ж. Жлобинъ 346 1968 13 21 — 180—200

Тихиничская волость.

и* Т н д аи ч ж  , , W lęoiL 1 і і ( го
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д. Сланшце 29 189 1 1 200
с. Озёраны • 107 795 1 1 — 10

Кистеневская волость.

д< Конопдица . 37 221 1 1 10
с. Кистени • 76 543 1 1 — зо

Стрѣшинская волость.

м. Стрѣшинъ . 168 924 2 2 _ 100
д. Ждрховка 52 301 2 2 — 25
— Мормоль 79 390 2 2 — 15
с. Солоное • 78 516 1 1 • — 25

Довская волость.

ж. Свержень . 40 207 1 1 — 75

Кощелевская волость.

с. Кошелевъ . 176 1031 1 1 — 60

Городецкая волость, 

м. Городецъ » 84 544 1 1 _ 90

Старо-Руднянская волость.

с. Старая Рудня . 42 107 1 1 — 50

Чеяерская волость, 

м. Чечерскъ • 260 1190 8 8 100

Рассохская волость.

д. Хлусы 88 190 1 1 _ ЗО
окол.- Лядды • 47 240 1 1 — 10

Корнянская волость.

окол, Струмень • 76 399 1 1 — 15

Меркуловичская волость.

с. Рогинь 93 583 1 1 _ 50
д. Дербичи • 34 188 1 1 — 15

Полѣсская волость, 

с. Полѣсье 91 513 1 1 }
д. Болсуяъг # 84 503 1 1 —

15
— Сидоровими . , 44 291 1 1 —
— Рудня Бартоломеевская 50 287 1 1 '— )

Покотская волость.

с. Нпсимковичн 128 251 2 2 25
д. Новиловка 115 242 7 7 — 40
— Большіе Нѣики 138 292 1 1 — J 25Даріяняолье 23 47 1 1 —

І — Йокоть 141 288 6 6 — 65
І — Рудня Нисимковичская 76 176 1 1 — 25
І — Бабшод • 170 382 10 10 49
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Стодбунская волость.

д. Рудня Стодбунская . 
с. Столбуны 
окод. Свѣтиловичи 
д. Яново 
— Кодбовка

73 
182 

' 119
158
98

380
988
377
865
572

1
3
2
2
2

1
3
2
2
2

■—

15

і  40

Итого въ  43 поседеніяхъ 4555 25470 123 131 — 9945

11) Г о м е л ь  с к і й  у.

Руденедкая водость.

м. Уваровичи . 
д. Старая Гуеевида
— Роги .
— Аздѣлинь
— Семеновка .
— Радеевъ
— Новая Гуеевида

154
62

102
120
110

75
70

701
344
361
554
480
398
418

7
3 
1
4 
1 
1 
1

7
3 
1
4 
1 
1 
1

—

50—125 
3 0 -4 0  
20—30 
1 0 -3 0  

20 
10 
12

Тедешевская водость.

л ФртгРТТТИ * ) С. 1ЄЛЄШИ ПЛ0Т- . \

с. Старая Бѣляца j
д. Тереничи .
— Сукачевка . •
— Жикуны
— Ионовка
— Маримоновка 
с. Борщевка
— Ивановка 
д. Ерунедъ
— Борховъ

248

150
60
18
24
19
33

210
110
250
198

736

666
377
125
185
150
210
635
345
879
836

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

—

100
12

100
15
12

200
30
50
25
15
10
25
15

Вѣтковская водость. ■

м. Вѣтка 810 3361 5 13 — 75

Кормянская водость.

с. Корма 
— Ж гунь

289
229

599
441

1
1

1
1

--- 30
50

Вылевская водость.

с. Выдевъ
— Закружье ' .
— Романово
— Добрупгь

69
189
117
260

187
509
272
526

3
1
1
1

3
1
1
1

—

10 
] 100 

130

Чеботовйчская водость.

с. Чеботовичн .
— Иводьскъ
— Кривскъ
— Бадунь

115
95
82
53

562
490
384
337

1
1
1
1

1
1
1
1

—
і  „

j

Дятдовичская водость.

с. Дятдовичи . 
— Бобовичи 

-Д* І е р м д

61
171
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340
560т

1
1
1

1
1
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— Жеребное
— Шарнидовка
— Скитокъ

Гомельская волость.

д. Прудокъ
— Тншенка
д. Старая Мидьча 
сдоб. Новая Мидьча . 
д. Любны
— Головинцы .
— Романовичи .
г. Гомель

Краснобудская волость.

с. Красная Буда
д. Борщевка
— Васидьевка .
— НиЕолаевка . 
с. Тереховка
д. Старые Иваки
— Дубровка
— Усохская Буда
— Нивки

Марковичская водость.

с. Годичево
— Маковье
— Марковичи .
— Глубоцкое . 
д. Черетянка
— Займище
— Семеновка .

Носовичская водость.

с. Грабовка 
д. ДУ^іовка
— Хуторянка .
—• Прибытки .
— Рудня Прибытковская
— Климовка
— Вябровка
слоб. Жгунская Буда . 
с. Гордуны

Поповская волость.

с. Круговецъ
— Веседовка 
—- Усохи
— Кузьминичи
— Половка
— Завидовка . 
д. Быки

Старо-Юрковичская волость,

с. Старые Юрковичи .
— Азаровичи . 
д. Плутовка
— Рудня Цато . ♦

475 3 3 75
450 1 1 _ 12

84 1 1 — 15

551 6 6 50—120
303 3 3 _ 30
435 1 1 _ 50
707 3 3 _ 75
175 6 6 _ 50
540 4 4 _ 25
905 5 5 _ 20

1442 12 12 — 165

709 6 6 10—25
966 2 2 _ 50—75

1212 3 3 — 2 5 -5 0
673 2 2 _ 25—50

1340 2 2 _ 30
759 1 1 _ 50
612 2 2 _ 30
682 1 1 _ 50
782 5 5 — 25

905 И И 1 5 -5 0
749 7 7 _ 20—75

1775 5 5 _ 30
1370 10 10 _ 20
446 4 4 _ 20
266 3 3 _ 14
130 1 1 — 30

813 4 4 15-80
386 7 7 _ 3 0 -50
272 3 3 — 50
587 4 4 _ 30
117 3 3 _ 50
777 4 4 — 30
863 4 4 — 50

1248 2 2 — 80
999 1 1 — 100

907 3 3 2 5 -7 0
,413 3 3 _ 2 5 - 7 0
813 1 1 _ 25

1163 6 6 — 3 0 - 7 0
1846 3 3 — 70
1091 3 3 — 70

424 1 1 — 70

1673 4 4 1 5 -7 5
792 4 4 * — 10
996 3 3 — 15
303 X 1 25

88

121
94

280

117
52
75

154
26

116
183
240

95
155
259

88
207

93
72

129
116

178
133
285
212
89
42
19

166
66
49

ИЗ
67

153
146
260
180

16*
81

155
232
306
162
82

284
136
148
45
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— Кожановка .
— Ивановка

129
69

805 
■ 3871

1 1. 
1 1 і 1•

— > „ j

---------------
Итого въ 81 поселенії! 11381 54516 229 j 237 • 116$» 1

Всего въ Б42 лооелепіяхъ . |32S24 187631 1002 jllOS — 00230 0

Изъ всѣхъ древообрабатываюіцихъ промысловъ-самый сложный 
—столярный, какъ по числу и разнообразно орудій и матеріалом 
производства, такъ и по техническому труду, требующему осо- 
быхъ знаній, пріобрѣтаемыхъ путемъ сравнительно долгам опыта.

Останавливаясь прежде всего на орудіяхъ производства, нужно 
сказать, что самое главное изъ нихъ—это столярный станокъ, 
называемый „верстакъОнъ приготовляется самими столярами, 
въ видѣ стола, длиною отъ 2 до 3 аршинъ, шириною 1 аршинъ 
и высотою 18—20 вершковъ. Верхняя часть верстака дѣлается изъ 
дубовой, ясеневой, кленовой или березовой'доски, толщиною вер
шка въ 2; въ задней сторонѣ этой доски обыкновенно дѣлается 
углубленіе въ V2 вершка, служащее собственно для того, чтобы 
класть въ него наиболѣе употребительные инструменты, которые 
должны быть всегда подъ рукою; въ передней части доски про
биваются четырехъ-угольныя дыри, на разстояніи одна отъ дру
гой около 1 вершка; по обѣимъ сторонам, верхней доски гори
зонтально двигаются деревянные винты,- на наружныхъ концахъ 
которыхъ укрѣплены деревянныя коробки, имѣющія назначеніе 
держать доску или брусокъ, подлежащіе обработкѣ; послѣдвіе 
для этого кладутся на верстакъ; съ одного конца ихъ вставляютъ 
въ дыру верстака клинокъ, а другой конецъ крѣпко привинчива- 
ютъ коробкою и тогда начинаютъ работу. Деревянные винты 
имѣютъ въ діаметрѣ вершка 2 и придѣлываются такъ, что пра
вый винтъ двигается въ длину верстака, а лѣвый ~ въ ширину его. 
Подъ верхнею доскою верстака обыкновенно устраивается вы
движной ящикъ для склада инструментовъ. Хорошій верстакъ сто
ить до 10 рублей.

Переходя къ перечисление другихъ столярныхъ инструментовъ, 
употребляемыхъ могилевскими кустарями, непроизводящими осо - 
бенно затѣйливыхъ издѣлік, слѣдуетъ прежде всего указать на 
общеизвѣстный топоръ, стоющій до 1р. ,  какъ на самое необ
ходимое орудіе.- Не менѣе важными въ етолярноиъ производетвѣ 
представляются также разнаго рода и величины килы и рубанки. 
Собственно говоря, двѣ пилы наиболѣе необходимы для столяра: 
„одноручкаетоющая 50—30 коп., которою распяливается дерево 
на мелкія части, и „перековал", етоющая 1—2 р., которая упо
требляется для распилки досокъ; кромѣ того нѣкоторые кустари 
Нйѣютъ ещз и большую паду для расішдщ и приготовленій
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брусьевъ и досокъ, но она составляетъ принадлежность собствен
но плотничнаго мастерства. Рубанки называются: самый большой— 
„фуганокъ“, затѣмъ—„шурштубель“, ,,шурхебель“ или „шурхеб- 
ка“, „стружокъ" и просто „рубанокъ“; инструменты эти отлича
ются одинъ отъ другаго только величиною; они состоять изъ 
стальной съ одного конца заостренной пластинки, до І 1/* вершка 
шириною и до 4 в. длиною, вправленной въ наклонномъ положе
ній въ деревянный брусокъ; назначеніе рубанковъ состоитъ въ 
строганіи и выглаживаніи досокъ; деревянныя части ихъ дѣлаются 
самими столярами, а металлическая пластинка покупается по цѣ- 
нѣ отъ 20 к. до 1 рубля. Орудіями для сверленія служатъ различ
ной величины буравы, цѣною 15 к.— 1 р . ,  и перки—неболыпіе 
металлическіе инструменты, полукруглые и острые на концахъ, 
въ родѣ очиненнаго пера,—стоютъ 7—10 коп.;кромѣ того упо
требляется „коловоротъ“, состоящій изъ желѣзнагоили деревян- 
наго въ оправѣ бруска, согнутаго подъ буквою С; въ нижнюю 
часть его ввертывается перка или самый тонкій буравъ, на го
ловку налегаетъ работникъ одною рукою, а другою, держась за 
выпуклую середину, вращаетъ его вокругъ. Для долбленія слу
жатъ долота и стамески; послѣднія отличаются отъ лервыхъ тѣмъ, 
что онѣ гораздо меньше; инструменты эти, смотря по величинѣ, 
стоютъ отъ 10 до 70 копѣекъ. Для отдѣлки тѣхъ частей, которыя не 
могутъ быть закончены одними рубанками, употребляются напил
ки и подпилки, за которые при покупкѣ платятъ 15—80 копѣекъ. 
Сверхъ этого для столяра необходимы: аршинъ, приготовляемый 
большею частью самими кустарями изъ дерева; молотокъ,_ поку
паемый по цѣнѣ 25—60 к.; снуръ съ отвѣсомъ, служащій для 
проведенія на доскахъ прямыхъ линій и провѣрки вертикальнаго 
направленія различныхъ частей издѣлія; этотъ снарядъ также дѣ- 
лается самимъ столяромъ; наконецъ „черта“—инструмента для 
дѣланія отмѣтокъ, состоитъ изъ двухъ тонкихъ неболыпихъ брус- 
ковъ, двигающихся черезъ деревянную коробку. Всѣ эти инстру
менты могутъ служить довольно продолжительное время; конечно, 
одни изъ нихъ, какъ напр, пила, топоръ, скорѣе портятся, чѣмъ 
молотокъ, долото; но вообще можно сказать, что металлическія 
орудія могутъ служать столяру лѣтъ 5—6, верстакъ же остается 
на всю жизнь кустаря.

Матеріалами столярнаго производства служатъ доски^еловыя 
сосновыя, ольховыя, березовыя, липовыя, ясеневыя, дубовыя и 
кленовыя. Ель и сосна употребляются преимущественно для осто
ва болыпихъ вещей, съ тѣмъ что онѣ обкладываются затѣыъ фа
нерами; осина идетъ на простые столы, стулья и сундуки; изъ 
ольхи и березы дѣлаются шкапы, комоды, кровати и ящаки въ 
столы и комоды; равнымъ образомъ и липа идстъ на такія же 
издѣдія; ясень и дубъ—для бодѣе дорогой мебели, да двери и



рамы; наконецъ кленъ большею частью употребляется на оправу 
инструментовъ. Еромѣ того, для столярнаго производства необхо
димы нѣкоторые вспомогательные матеріали: клей, лакъ, политу
ра, пемза, деревянное масло, воекъ, скипидаръ и гвозди, которые 
всѣ пріобрѣтаются въ лавкахъ; доски же покупаются на ближай- 
шихъ рынкахъ, но иногда и у лѣсопромышленниковъ и помѣіци- 
ковъ, если въ сосѣдствѣ ■ производится разработка лѣса. Покуп
ная цѣна досокъ зависитъ отъ количества привоза на рынокъ; 
приблизительную • цѣну, считая каждую доску длиною 3 аршина, 
шириною 5 вершковъ и толщиною 1 вершокъ, можно опреде
лить такъ:

кленовая — — — — . 80 к.
Иногда вирочемъ, хотя весьма рѣдко, кустари покупаютъ цѣ- 

дыя деревья попенно и сами приготовляють доски.
Что касается техническаго движенія труда, который долженъ 

быть употребленъ столяромъ для выдѣлки издѣлія, то, въ общихъ 
чертахъ, оно состоитъ въ слѣдуюіцемъ. Прежде всего доски вы
сушиваются; сырыя доски дають трещины и потому на сушку, 
которая производится искуственно на печи, обращается особое 
вниманіе; сухія доски распиливаются на части, соотвѣтственно 
величинѣ задуманнаго издѣлія; распиливши, столяръ начинаетъ 
строгать и выглаживать эти части доски, для чего употребляют
ся рубанки; затѣмъ начинается связываніе отдѣльныхъ частей 
издѣлія, которое производится посредствомъ рубцовъ, вырѣзан- 
ныхъ на одной сторонѣ, и соотвѣтствующихъ имъ впадинъ на 
другой, или жѳ посредствомъ заостренія одной части и выдолб
ленной дыри въ другой; зубцы и заостренныя части должны 
плотно приходиться въ приготовленныя для нихъ выемки; послѣ 
этого издѣліе склеивается. Готовый остовъ очищается и затѣмъ 
окончательно отдѣлывается, пока поверхность его не сдѣлается 
совершенно гладкою. Если изготовляемый иредметъ предположе
но обложить фанерами, то это дѣдается предварительно очист
ки; оклеиваемая поверхность смазывается клеемъ и на нее кла
дется фанера такъ, чтобъ она крѣпко пристала, послѣ чего она 
привинчивается къ той части издѣлія, на которую наложена. По 
ОЧйсткѢ вещи, пригоняются ящики? вставляются замки и завѣсн,

еловая
сосновая
осиновая
ольховая
березовая
липовая
ясеневая
дубовая

ВО к. 
30 к. 
40 к. 
40 к. 
50 к. 
70 к.
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а въ концѣ концовъ производится полировка, для чего употреб
ляются: политура, лакъ, воскъ, скипидарь; нерѣдко впрочемъ йз- 
дѣліе не покрывается политурою и лакомь, а окрашивается мас
ляною краскою. Полировка или окраска составляетъ послѣдній 
актъ въ столярномъ производствѣ, яослѣ чего издѣліе обращает
ся въ продажу..Такимъ образомъ выдѣлываются самые разнооб
разные предметы столярнаго производства; могилевскіе кустари 
работаютъ преимущественно: шкапы, комоды, кровати, столы, 
диваны, стулья, скамьи, табуреты, рамы, шкатулки и прочее. Про
дажная цѣна этихъ издѣлій, находясь въ зависимости отъ мате- 
ріала, формы и качества работы, движется обыкновенно въ елѣ- 
дующахъ размѣрахъ:

табуретъ — — — 20 ------- 40 —
рама . — — — 20-------3 р.

шкатулка — — — 2 р. — б —
Сбытъ этихъ издѣлій—вполнѣ обезпеченный уже потому, что 

въ болыпинствѣ случаевъ онѣ Еыдѣлываются по заказу; немно- 
гіе изъ столяровъ 'поставляють свои произведенія на рынокъ; 
часто случается, что заказа, нѣтъ, въ такомъ случаѣ многіе изъ 
кустарей обращаются къ плотничному мастерству,—работаютъ 
жилые дома, холодныя постройки, мосты и тому подобное. Плот
ничная работа весьма выгодна; такъ напр, въ Шкловѣ 8 куста
рей занимаются плотничествомъ и зарабатываютъ въ годъ около 
120 р. каждый; въ другихъ мѣстностяхъ плотники нанимаются 
поденно или помѣсячно, съ платою въ первомъ случаѣ по 60 к.— 
1 р. въ день, а во второмъ по 15—20 р. въ мѣсяцъ, впрочемъ на 
своемъ продовольствіи.

Въ Могилевской губерній занятіе плотничествомъ такъ тѣсно 
связано съ столярнымъ промысломъ, что отдѣлить сумму, вырабо
танную кустарями плотничнымъ мастерствомъ, отъ той, которая 
упадаетъ собственно на столярное производство, не было ника
кой возможности; поэтому въ приведенной выше таблицѣ за- 
работокъ столяровъ показань не только тотъ, который получепъ 
ими за столярныя издѣлія, но въ него включень также зарабо
ток!., полученный ими отъ плотничества.

Могилевскіе кустари занимаются своимъ промысломъ большею 
частью или въ одиночку, или при помощи семьи; рѣдко наня-

шкапъ
комодъ
кровать
столъ
диванъ
стулъ
скамья

отъ б р. до 20 р.
— 4 -------12 —

-  2 --------------8 -

-  1 -------5 -
—  1 -------------6 —

— 20 к. — 2 —
-  20 -------50 к.



— 434 —

мають рабочихъ, но часто держать учениковъ. Работники—напр, 
въ Мстисдавльекомъ уѣздѣ—нанимаются и на годъ, и помісячно, 
и для изготовленія отдѣльныхъ вещей; годовые рабочіе на пол- 
номъ содержаніи хозяина долучають жалованья 80—100 р., мѣ- 
сячные—отъ 12 до 18 рублей. Въ обученіе принимаются дѣти отъ 
12 лѣтняго возраста на срокъ не менѣе 5 лѣтъ; въ первый годъ 
ученики, подъ наблюденіемъ мастера, распиливаютъ лѣсъ, стро- 
гаютъ его, исполняя притомъ обязанности прислужника; на вто
рой годъ, занимаясь тѣми же работами, ученики начинаютъ со
ставлять вещи и первоначально отдѣлывать ихъ; на третій годъ 
они уже отдѣлываютъ вполнѣ легкія издѣлія, а остальные два 
года принимаютъ участіе въ работѣ наравнѣ съ мастерами. Уче
ники эти содержатся хозяиномъ, какъ члены семьи; выгода отъ 
нихъ получается съ половины условленнаго срока. И работники 
и ученики принимаются всегда изъ мѣстныхъ жителей.

Въ прежнее время столярное мастерство въ селеніяхъ Моги
левской губерній имѣло гораздо болѣе широкіе размѣры; это 
подтверждается всѣми крестьянами: они говорять, что при крѣ- 
постномъ правѣ почти каждый помѣщикъ имѣлъ своихъ столя- 
ровъ; у нѣкоторыхъ были свои столярныя мастерскія, работав- 
шія по заказу и на рынокъ, независимо того, что онѣ удовле
творяли довольно серьезнымъ въ этомъ отношеніи домашнимъ 
потребностямъ. Въ настоящее время значительное большинство 
старыхъ столяровъ вымерло, или, оставивъ вовсе свое мастерст
во, обратилось къ хлѣбопашеству и другимъ промысламъ, —по
требности же въ столярныхъ издѣліяхъ удовлетворяются город
скими ремесленниками и кустарный промыселъ поэтому посте
пенно упадаетъ. > . '

Столярный кустарный промыселъ существуетъ во всѣхъ уѣз- 
дахъ Могилевской губерній безъ исключенія; наиболѣе онъ рас- 
пространенъ въ Гомельскомъ уѣздѣ, а наименѣе—въ Горецкожъ. 
Всѣхъ кустарей , въ губерній 1109; они разселены по 342 посе- 
леніямъ и по 1002 дворамъ; такимъ образомъ на одинъ дворъ 
приходится немного болѣе чѣмъ одинъ мастеръ; это и подтверж- 
даетъ высказанное замѣчаніе, что столяры занимаются своимъ 
дѣломъ большею частью въ одиночку. Общій заработокъ всѣхъ 
кустарей опредѣляется въ 60236 р . ,  слѣдовательно на одного 
кустаря упадаетъ заработка 54 р.; но цифра эта въ дѣйствитель- 
ности движется между 10 и 250 рублями.
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e) Б о н д а р н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Сдисокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающагося имъ. и суммы частаго годоваго зара

ботка кустарей.

Назваиіе уѣзда, волостп н 

поседенія.

; Изъ того числа за- 
\ ишгаютея промне- ■ 

ламп.

- & О Я
Я д  

О
О  Яч

j Я  О  t=i

l o a S

Дво

ры.

С уйма чя- 
стаго годова

го заработ- 
іГуж-1 Жен- ка одного ку 

старя (въ 
рубдягь).

ЧШШ.'ЩПНЫ.:

г
і)  М 0 Г П Л Є В С Е і іі у.

1

!і
•
1

Шкловская волость.

ы. Новий Шкловъ, ж. Ста
рый Шкловъ съ предзі. 
РЫЖЕОВПЧІІ 8«2 ■11434 51 60 50

\
Толнечнцкая волость.

д. Цвырково 
с.. Бо два 
д. Говлды

26
41
50

142
288
334

12
9

10

12
9

10

—
і  35

І Черноручекая волость.

î
І

с. Чериоручье .
— Тубышкн 
д. Рогозное
— Клешшіічи .

29
и
21)
5й

215
470
181
381)

Ии 
! іи
і 15

и
14 
10
15

—
1 *

К ругляиская волость.

д. .Елъковщниа . 25 1-89 11 И — 40

Бѣлышгчсі;ая волость.
н

!

д. ї ї  р их ПО м
— Красное

34
25

1:5!) ! 
133 ;

! l(î 
1

20
2 i  fi

%$ Нѣжков с кая в о л о с ть.

t
! . *
1

с. ІІѢжково • . 
д. Сшіайлы 
— Глѣздинъ ' . 
зг. Голозчннъ .

28 
1)2 
34 

і 12 3

101
379т
ООО

1 1  
; 1  

0

3
2
Ї
Г)

— ■

б
10
2
8

і:

!

і

Т е т срииск а я волость.

зг. Тетершіъ 
д. Затетерка
— Липскь
— Зеленково
— їїльковичи -

37
87
44.
56
55

!

247
235
2-30
320
358

1
1
2
В
2

1
1
2
3
2

—

> 3 -1 0

Дерковящская волость.

д. Техтннъ . • 47 852 8 8 • _
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— Сермяженка . 
с, Ц ерковтце . *

56
26

362
182

2
3

2
3

—  ̂ 3 - 1 0

Итого въ 23 поселеніяхъ • 1815 17899 189 203 6853
2 ) Ч а у с с к і й  у.

г. Чаусы . ; 676 5020 2 2 _

Чаусская волость.

д. Шапирово
— Быково
— Дроковка

- 30
33
41

168
199
277

3
5

30

3
5

30

—

Голеневская волость. 20
д, Смолки . 44 274 1 1 _

Ряснянская волость.

д. Немерка
— Каменка
— Дѣдня

• 19
52
53

158
429
431

2
3
4

2
3
4

—

)
Радомльская волость.

д. Пырцы 
— Королевка . .

19
9

137
64

1
1

1
1

—
! 19

Дрибинская волость.

м. Дрибинъ 
д. Старый Дрибииъ
— Пичевка
— Покутье

■
219

50
3

20

1174
162

12
62

6
5
1
2

8
9
2
2

—

25
30
40
25

Городецкая волость.

д. Мошково 
— Понкратовка .

24
32

137
216

1
1

2
4

— 40
45

Черневская волость.

V с. Кищицы
V д. Рябки •

76
13

464
79

10
3

18
5 —

40
35

Итого въ 18 лоселеніяхъ • 1416 9463 82 102 — 2793
3 ) Ч е р и к о в с к і й  у.

Должанская водость.

с. Долгое 
д. Александрова
— Рынковка
— Березовка
— Летяги
— Рогадинъ
— Гиженка
— Принечинъ .
— Заглинное .
— Соколовка
— Журавель
— Тросливка .

59
52
33
70
33
65
33
41
25
47
40
43

341
223
218
352
195
305
163
225
110
160
156
245

4 
2
5 
3 
2 
3
6 
2 
1 
1 
3 
8

4
2
6
3
2
3
6
2
1
1
3

10

—

35
30
20
30

1 20 
10 
25 
15

j 20 

Î0
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д. Усохи
— Езеры
— Закрупецъ .
— Мирогощъ
— Горки
— Тедеши
— Лобча
— Заболотье
— Гижня

Лобановская волость.

с. Лобановка 
д. Шароевка
— Вербижъ
— ІЦеминка
— Походовичи .
— Норки
— Еловка
— Васьковка 
•— Каменка
— Забочевъ
— Дашковка

Бѣлицкая водость.

д. Бѣлица
— Верховцы
— Веремейки .
— Ляхи
— Нѣжковка
— Слободка
— Ребятки
— Петриги
*— Пячковнчи .
— Осоведъ

Долдювичская волость.

с. Безводичи 
д. Туровка
— Усподье
— Пячковичи .
— Бастеновичи
— Бесковка 
—■ Андроны

Дубровицкая волость.

д. Высокая Буда
— Яновка

Комаровичская водость.

с. Комаровичи . 
д. Ходоблинъ .
— Лущеенка .

Мхиничская волость.

с. Мхиничи 
д. Готовець
— Дубровка
— Старая Буда
— Горки

.“

151 1 1 ; _ 20
578 6 6 _ 35
213 1 1 _

} 20253 3 3 _
60 1 1 _ 10

247 1 1 _ 20
385 2 2 _ 25
143 1 1 -- 20
288 1 1 -- 25

630 1 1 30
344 1 1 _ 20
261 3 3 -- 15
269 2 2 _ 10
418 3 3 _ 15
716 3 3 -- 20
134 1 1 -- 10

63 1 1 _
95 1 1 _ 1 ,

122 1 1 _
72 1 1 -- 1

)

278 1 1
238 1 1 -- 1 15
183 1 1 -- іj

97 2 2 -- 10
173 2 2 -- 15
117 5 5 -- 5
241 1 1 -- 20

68 1 1 -- 10
41 1 1 _ ) К

157 1 ; 1 -- ) D

139 2 2 20
36 1 1 _ ) 1А
73 1 1 -- ) 10
50 2 2 -- 5

245 1 1 -- 15
76 1 1 -- 5
95 1 1 -- 10

188 6 6 17
168 3 3 -- 20

383 1 1 8
278 1 1 -- 80
84 1 1 -- 40

735 2 2 20
401 2 2 --
303 1 1 -- І
392 1 1 —
573 2 2 -- J

37
108
44
53
12
50
81
27
79

93
56
62
42
63

ИЗ
22
9

15
19
12

44
36
30
22
48
17
41
23
7

20

60
14
21
18
46
14
22

23
23

65
36
13

100
50
42
67

100



Старинская волость, 

д. Клины
— Старая Каменка
— Бакуновими .
— Большая Шишковка
— Кремянка .

Краснопольская волость.

д. Почепы
— Городецкая .
— Турья
— Сѣнскій Заводъ
— Ясенка

Палужская волость.

с* Иалужъ « . 
д. Бирюли
— Гнилнца
— Зябень

Братьковичская волость.

с. Братьковичи 
д. Какойскъ
— Сосновица .
— Савиними

Студенецкая волость.

д. Боровка
— Ветухна
— Горбавнмн. .
— Норкино

Самотѣевичская волость.

с. Самотѣевнчи 
д. Зеленковичи
— Клеевігси
— Курбаки
— Папоротная .
— Козелье

Итого въ 87 поселеніяхъ

4) К л и м о в и ч е к і й  у. 

Роднянская волость.

д. Ирудокъ
— Зарой

Тимоновская волость.

д. Высокое
— Торменка
— Лодотовичн . 
с. Тимоново
д. Дорогннь
— Автуховка .
— Мяженинъ .
— Красовюіи ,

4 3 8 -

17 184 1 1
46 386 2 2
35 267 1 1
28 205 1 1
40 312 1 1

70 414 2 2 '
30 206 1 1
40 284 1 1
25 147 1 1
25 182 1 1

61 252 1 1
99 518 1 1

111 667 3 3
28 202 3 з.

27 288 1 1
41 • 288 2 2
31 245 1 1
21 160 2 2

127 1635 2 2
92 1166 2 2
77 983 1 1
47 513 1 1

83 474 2 2
116 583 10 10
55 274 2 2
89 436 1 1
55 310 2 2
35 170 1 1

4091 256*98 170 173

20 137 3 3
16 119 5 8

3» 202 7 7
23 118 1 1
49 205 15 17

115 496 7 7
23 102 5 5
25 112 2 2
34 149 1 1
48 273 1 1

30

20
30

20

30

3410

5 - 1 5



Хотимская волость.

м, Хотимскъ 
д. Линовскій Прудокъ
— Чернявка
— Дубровка
— Горня
— Уз логи

М отевская волость.

с. Мошевое
— Гавриленка . 
д. Ковычицы
— Бороньки

Березковская волость.

с. Березки 
д. Новый Мосинъ
— Тупичинъ .
— Роскошь

Бѣлынковичская волость.

с. Селецкое 
д. Журбинъ

Надѣйковичская волость.

д. Бѣдня 
—• Титовка

Хотовижская волость.

д. Ходунь
— Неньковка .
— Старый Дѣдинъ
— Нвановскъ .
— Киселева Буда
— Полошково .

Ш умячская волость.

д. Журковка
— Серковка
— Налицкое

279
27
И
82
35
47

35 306 2
35 195 2
54 371 2

117 645 3

130 640 1
45 230 2
92 485 1
44 260 1

52 318 4
63 391 3

36 265 4
23 158 3

89 497 1
76 455 1
35 263 3
43 358 1
58 341 1
56 389 10

8 64 1
53 406 2
65 449 4

Итого вь 37 поселеніяхъ

5 ) М с т и с л а в л ь с к і й  у. 

Соинская волость.

д. Малое Соияо
— Шкундино .
— Гороватка

Хославичская волость, 

д. Селезенка

2033

18
16
30

20
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Шамовская волость, 

д. Старина

Итого въ 5 иоселеиіяхъ 

6) Г о р е ц к і й  у. 

Городищенская волость.

с. Любижъ 
д. Овсянки 
—- Кривцы
— Гулидовка
— Ходоровка

Любиничская волость.

с. Городецъ 
д. Никитиничи .

Маслаковская волость.

с. Маслаки 
д. Хаминичи 
— Сидоровка .

Ничипоровичская волость.

д. Подгайцы

Итого въ 11 носеленіяхъ 

7 ) 0 р ш а н с к і й  у.

г. Орша .

Высоцкая волость.

д. Старое Брюхово
— Новое Брюхово

Высочанская волость, 

д. Бобровка 

Добромыслянская волость.

д. Зубаки
— Ситно

Ліозиянская волость.

д.Герблы 

Любавичская волость.

д. Избище
— Мозги
— Заолыпе
— Кисели
— чЗуи .

Руднянская волость 
д. Заложье

28

112

75
35
17
23
21

71
62

104
56
45

39

289

836

314
160
48

123
116

360
302

500
282
235

218

12

62
25
13
18
32

42
35

15
80

7

14

64
27
15
30
32

48
42

20
40
10

15

480

36
30
15
16

12

40
36
30

18

546

837

17
5

17
25

И

12
12
4

27
23

25

2658

5025

35

65

109
137

280 329

1 !

1 1

103
84
28

193
158

147

8269

82

40

15

15
25

15

12
10

10
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Млкулинская волость.

д. Касіолки
— Еаутки
— Пауки
— Сковородки
— Еорбаны
— Мервино
— Дементеево

Хлыстовская волость.

д. Ермаки
— Сутоки
— Еоштуны
— Се дневка
— Буда . 
с. Гусино

Итого въ 26 лоселепіяхъ

8) С ѣ н н е н с к і й  у.

Черейская волость.

м. Черея 
с. Еододыица . 
д. Заборье

Лисичинская волость.

д. Пасемковичп
— Глиновка
— Докучинъ
— Заровье

Лукомльская волость.

д. Дрозды
— Пырковщина
— Ротно
— Лысей
— Еореневка .

Заыочская волость.

д. Болыпія Трухоновичи 
с. Замочекъ

Высоко-Городецкая волость.

д. Низкій Городецъ
— Литвякп
— їїодмошье
— Запрудье

Пустынская волость.

д. Рудковіцшіа
— Колесы
— Студенка
— Сутоки
— Заполье
— Еолцы
— Зайки

23
20
15
14 
19 
39
15

18
29
22
18
15
22

1293

242
73
01

24
16
60
20

16
48
30
4

41
зс

53
37
17
32

5
7 
4

12
8 

10
§.

I

154 1 1 -  і 5125 20 21 1 10109 4 4 _ 1 8• 92 2 2 _ 12123 1 1 _ 1 10305 2 2 _ ) о165 2 2 — ) 8

114 1 1 10187 1 1 _ 25170 2 3 _ 5130 2 2 _ 7103 1 1 _ 6144 1 2 — 7
8137 62 69 — 1093

1427 1 1 60567 4 4 — 30338 1 1 — 10

132 1 1 2060 1 1 — 30303 1 1 — 10116 1 1 — 20

38 1 1
78 1 1 — і 10188 1 1 .— / .122 1 1 — / 9П12 1 1 —

236 1 1 ) 10190 2 2 ) 10

330 1 1 25
215 6 6 — 15
15S 4 4 — 50
186 1 1 15

48 5 8
56 6 8 —
28 3 3 — с89 2 3 —
46 ■ 7 10 —
61 3 3 —
38 1 1 10
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— Ковали
— Савиничи
— Буйничково . 
с. Немойта

Ряснянская волость.

д. Богданово
— Зыболы
— Будно
— Тесище
— Красное Село

Ульяновичсвая волость.

д. Моргойды
— Старая Бѣлица

— ОзерецЕЪ 

ЛатыговсЕая волость.

д. Конецъ

Мошканская волость.

д. Зазерье 
—• Илотонн
— Ворошили .

КояовчвнсЕая волость.

д. Ивчѳнеи
— ЗастѣнЕИ
—  ГолощаЕино
— Посадъ

Бобрская волость.

д. Куты .
— Игрушка

Обчугсвая волость.

д. Логи .
— Ломсеъ
— Колобаново .

Зарѣчно-ТолочинсЕая волость.

м. Зарѣчный Толочинъ 
д. Большая Сурновка .
— Евлахи
— НовоселЕИ *

Итого въ 55 поселеніяхъ 

9 ) Б ы х о в с Е і й у .

г. Быховъ 

Ново-Быховская волость.

д, Іу д ч и ц н
— Комарики ♦
** Кршаі Щ т

14
21
4

27

ЗВ
10
21
26
34

18
35
11
48

31

13
25

14
6

50

21
100

33
47
22

100
17
25
16

1697

796

90
111
43

85
135

31
210

270
73

105
195

25

115
221

82
226

196

96
150

65

76
107

30
295

158

274
327
135

533
112
137
112

10286

5903

521
707

2
3
4 
1

5
1
4

16
2

4
20
6

1
2
7
1

16
2

4
20
6

1
2
7
1

І79~

10
8

15

15
10
15

10
25
10
20

25

15
10
15

10
5

15

50
15
12

2413

50—100

j  1 0 -1 5
: їв-»)
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— Обидовдчи . 118 790 1 1
— Вѣть. 

Бахадсвая волость.

72 420 3 3

1 0 -1 5

с. Бахань 86 528 2 2
с. Н и ео н о ви ч и  . 103 736 1 1 _
д . У зн и к е 68 411 1 1 —

Бычанская волость.

с. Бычь . 83 346 10 10
j 1 5 -2 0д . Бычь . 105 501 6 6 _

— Кобыличи 45 189 1 1 _
— Руддя 45 143 1 1 _

[ 10—15— Золотошинъ . 25 161 1 1 _
— Боровая ГлинЕа 31 127 1 1 — і
—- ЧерняЕовка . 74 502 1 1 —
— Славня . . .
— Драгунскъ .

107
99

537 
* 431

1 1 —
15—20

с. Хлѣвно 95 462 1 1 _
— РеЕта 121 554 1 1 —

Пропойская волость.

м. Пропойскъ . 192 534 2 2 _ 35
д. Красная Слобода. . 31 170 1 1 і—

] 2 0 -3 0— ВасьЕОвичд . 93 409 ; 6 6 —

Долгомохская волость.

д. СкоЕлево 64 347 9 9 _
}  1 0 -1 5— КузьминЕчи 52 356 2 2 —

ЦерЕОвно-Осоведкая волость.

д. Сутоки 63 264 1 1 _ '  fi
— В олеовичи  . 35 144 1 1 — \ u

— Давыдовичи . . > 65 342 2 2 — }
— ПсаЕОва Буда 37 164 1 1 — \  10— Рыжковка 48 244 1 1 — J
— Сидоровичи . 112 711 3 3 — 2 0 -3 0
— ПереЕладовичи 58 244 2 2 — 10
— СлеДЮЕИ 110 680 1 1 — ] 1 0 -1 5
—  КуЗЬЕОВИЧИ . 

ГлухсЕая волость.

108 599 1 1

с. Глухи 91 966 1 1 _ 1 0 -1 5
д. ГлухсЕая Селидьба 55 255 1 1 — 1 5 -2 0
— Болоново-Селецъ 100 786 1 1 — 2 0 -2 5

Городецкая волость.

с. Мокрое 121 667 1 1 — 5 - 1 0
д. Сущево 76 439 1 1 — 2 0 -2 5

Городищенская волость.

с. Городище 76 455 1 1 — 1 0 -1 5
д. Билышгцы . 27 185 1 1 — 15—20
— Ядреная Слобода 61 434 1 1 — 10—15
—- Задоточье 66 442 1 1 — 10
с* Хоново . . 53 399 1 1 — 8
д, Больщія Бш іевіпи , es 466 1

t
г 15
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Чигиринская волость.

с. Чигиринка . 
— Збышинь 
д. Борки

45
25
57

229
128
356

3
1
1

3
1
1

—
15—20 
20—25 

5—10

Итого въ 48 поселеніяхъ 4026 25705 92 92 — 1635

10) Р о г а ч е в с к і і  у.

г. Рогачевъ 565 4816 2 2 — 50

Луковская волость.

д. Новики 21 129 1 1 _ 15
ЇІ, Жлобинъ 346 1968 3 4 — 150

Тихиничская волость.
%

д. Толочковъ . 34 199 2 2 __ 10
— Буда . 20 151 1 1 — 7
— Харлановичи 50 366 1 1 — 6

Кистеневская волость.

д. Вищинъ 75 502 1 1 __ 4
с. Кистеня 76 543 1 2 — 15
д. Виляховка . 78 465 1 1 — ) 4— Мадора . 116 786 2 3 — ) p
— Озерище 39 249 2 2 — 10
— Зборовъ 114 634 3 3 — 5

Стрѣншнская волость.

м. Стрѣшинъ . 168 924 1 1 __ 20
д. Истобки 34 174 1 * 1 — ) *— Нивы 46 277 1 1 — ) 5
— Папоротное . 66 343 6 6 — 15
с. Солоное 78 516 3 3 — 10
д. Проскурни . 76 474 1 1 — 15

Чечерская волость.

ж. Чечерскъ 104 445 . 1 1 _ 50
д. Средніе ДОалыничи . 49 209 1 1. — 10
с. Ровковичи 77 333 1 1 — 20

Рассохская волость.

д. Михалевка . 37 120 1 1 _ 10
— Енцы . 55 148 1 1 — 15

Кормянская водость.

окол. Сапожки . 54 284 1 1 — 10

Жеркуловичская волость.

д. Городокъ 54 349 5 5 25
с. Церковье 77 475 1 1 — 20
д. Фундоминка . 83 476 1 1 5
с. Рогинь 93 583 1 1 — ) 14
д. Вѣтвида 31 214 1 1 ) 15
—* Причалесніща . 45 260 2 2 10
— Дербичи , , 34 188 1 1 5
— Щ ац іш в щ  , * ? §5 Sî S M
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— Башнца
— Еургаиьѳ

ДудкнсЕая водость.

с. Дудичи 
д. Липа .
— Михадевка .
— Лушяита
— Рудня Дудичсяая 
с. Присно
окод. Шеиотовжчи

ПодѣссЕая водость.

с. Подѣсье 
д. Бодсуны 
—- Фошня
— Еомоды
— Будизце
— Волосовими .
— Сидоровими .
— Рудня Бартодомеевская
— Осииовка
— Загорье
— Содтаяовха .

ПоЕОтекая водость.

с. Нясишсовичн 
д. ЕамеикатМадиисхая 
с. Задѣсье 
д. Новидовха .
— П оеоть
— Рудня НиСИМЕОВИМСЕаЯ

РѢМЕОВСЕаЯ водость. 

с. Рѣ чки
д. Рудня Гудеева 
м. Шерстинъ 
с. Бартодомеевка

38 274 1 1 і— і)
10 60 1 1 ) °

63 309 2 2 10
71 395 1 1 — і)
54 302 2 2 ; -  і) 0
86 127 1 1 І _ |' 3
28 143 1 ! 1 ! і

1 5
142 791 5 1 5 І — ! 12

83 521 1 іі 1 і 10

91 513 2 2
І

84 503 2 2 — і
67 422 2 2 —

166 948 2 2 — і
104 625 2 2 --  !

76 440 1 1 — і 10
44 291 1 1 -  і
50 284 2 2 — і
52 317 3 3 —
34 189 1 1 --
31 183 1 1 --

128 251 с 10 10
46 97. 4 7 --

111 220 8 10 -- і к
115 242 5 5 -- 1D
141 288 2 2 ---
76 176. 1 1 і —

140 219 3 3
43 131 1 1 . -- 1 8180 380 2 2 --

191 556 3 3 І

5297 27849• 127 134 2216

154 701 5 5 22
75 398 1 1 — 8

110 459 3 3 — 15
70 418 1 1 -- 7
62 344 2 2 _ 15

102 361 4 4 ---- ) 9 0
120 554 1 1

115 562 1 1
95 490 1 1 -- \  10
82 384 1 1 -- і

118 648 1 1 — 15
78 363 1 1

>

10

Итого въ 62 зіоседеніяхъ

1 1 ) Г о м е д ь с к і й  у.

РуденецЕая волость.

м. Уваровичи . 
д. Радѣевъ
— Пенчинъ
— Новая Гуеевида
— Старая Гуеевида
— Роги .
— Аздединъ

Чеботовичсвая водость.

с. Чеботовичи .
— И водьсеъ 
Д. ЕрЫВСЕЪ
— ГдазовЕа
— Морозовими ,
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Тедешевская волость.

с. Теделш
— Старая Бѣлнца 
д. Тереничи
— Борховъ
— Приборъ
— Рандовка

Дятловичская волость.

с. Бобовичи
— Хоминва
— Терюха 
д. Суказевка
— МнхальЕЯ
— Жарпиловка
— Жеребно е
— Кариовка

Вѣтковсвая волость.

* . Вѣтка 

ПОЕОДВбнЧСЕаЯ волость.

с. НоЕолюбичи .
— Старое
д. Іонатинь
— Замостье
— Нихаль
— Костнжовка . 
с. Ероминъ
— Красное

Валнпье • •

Вылевская волость.

с. Вылево 
д. Деньянка
— Березки
— Круговка
— Очеса-Рудня
с. Новое Завружье 

-ч сдоб. Понодевка 
с. ЗаЕружье 
д. СИВЯНЕН
— Дубовый Логъ
— Петрова Свѣча

КормянсЕая волость.

сдоб. Огородня Гомедь- 
СЕая .

ГонедьсЕая волость.

д. Старая Мильча
— Новая Мильча
— УлуЕОВЬе
с. Годовинецъ .
г. Гомель

Краснобудская волость.

с» Краевая Буда ţ

736 2 2 \ 15
666 2 2 —
377 1 1 — 10
836 і 3 3 . — 20
233 1 1 — ) 12
174 1 1

560 2 2 30
340 2 2 — 15
430 8 8 — 120
125 3 3 — 35
395 1 1 — 12
450 . 2 2 — 40
475 2 2 —

i412 2 2

3361 3 4 — 15

523 1 1 30
718 2 2 — . 25
498 1 1 — 8
186
254

1
1

1
1

—
1 20

358
526

1
3

1
3 __ »

358 2 2 — j  20
314 2 2

187 3 3 )
373
248
217

3
2
1

3
2
1

— I 10
J

225 2 2 — 15
155 2 2 —

! 10250 2 2 —
509 4 4 __ 15
260 3 3 — 10
579 5 5 — 25

52 2 2 15

583 2 2 — 30

435 1 1 ) 15
707 1 1 —
199 1 1 — ) 10
540 1 1 —

1442 2 2 150

т 1 і X §

248
150

60
198

95
30

171
73
93
18
79
94
121

62

810

153
213
125
46
81
121
151
122
104

69
146

93
86
89
60

106
189
117

74
21

196

75
154

39
116
240

9§
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— Борщевка
— Васпдьевка .
— Тереховка
— Уть .
д. Старые Нваки
— Дубровка
— Усохская Буда
— Нивки
— Новые Иваки

Марковичская волость.

с. Годичево
— Глубоцкое .
— Маковье
— Будище
— Еравцовка .

Носовичская волость.

м. Носовичи 
с. Грабовка 
д. Хуторянка . 
м. Антоновка .
д. Запрудовка .
— Елимовка 

Песочная Буда
— Зябровка
— Жизненская Буда

Поповская волость.

с. Завидовка
— Еруговецъ
д. 'Веселовка
— Усохи
—- Лукьяновка 
с. Еузьминнчи
— Быки

Старо-Юрковичская волость.

с. Старые Юрковичи
— Азаричи 
д. Плутовка
— Рудня Дато .
— Быстра

Итого въ 90 поселеніяхъ

Всего въ 462 лоселеняіхъ

136 і 
14S I 
45 і 
29 І

284 ! 10731
Г 921 
99в! 
ЗОЗі 
22Г-

114оа іэЗо і о

101) Ойїі
’ і 

2 І 2 S
259 ! 1112 1 І 1 _ \
207 1342 * і ; 1 — { 10
216 : 1435 2 , о _ і
93 759 1 ; ї — 15
72 012 і ; 1 — 12

12 9 937 і Î — 10
116 і 782 3 ; о — 5
42 ; 309

і
1 ; 1 10

17S ! 905 ; з ! 3 5
212 ! 1370 і і 1 — 10
133 ! 749 4 І 4 — )

)52 291 • 3 І о0 — 5
125 і 666

і 1 ! 
1 ;

1 , ■— 10

363 ; 1378
і
: 2 2 10

166 813 4 4 — 15
49 2721 1 1 1 ; — л
89 517 і 1 і 1 — { 10
91 424 2 І 2 і _ . іі

153 І 777 ! 50 j 50 — 8
139 І 743 1 : 1 — 10
146 і 803 і- 1 ' 1 15
260 і 1248

І
1

2
і

2
І 20

162 ! 1091

j

2 ! 2 ! 8
166
81

907
413!

2 1 2 і' 
1

—

1 10
155 813| 1 — .1
31 207 2 2 ; — і 5
77 401/ 2 2 —  і 8
82 424 ї  ; 1 “  і 10

4
10
25
10

217 : 218 І — 3S06

33761 !l936S0;1502 1633 34529

Бондарный промыселъ составляетъ всегда дополнительное къ 
сельско-хозяйственнымъ работамъ занятіе, за которое крестьяне 
принимаются только въ свободное время. Еустарей, занимающих
ся бондарствомъ круглый годъ, въ Могилевской губерній вѣтъ. 
Работа производится преимущественно осенью, зимою и весною; 
въ лѣтнюю нору весьма рѣдко креетьянииъ цредночте-тъ бондар
ство полевымъ занятіямъ; это случается лишь какъ исключитель
ное явденіе: при непогодѣ, когда полученъ выгодный заказъ, въ
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нуікдѣ добыть денегъ и тому подобное. Особыхъ поміщеній для 
этого промысла не требуется; въ холодную пору работаютъ въ жи- 
лыхъ избахъ, а въ теплое время въ сіняхъ, сараяхъ и на от- 
крытомъ воздухѣ.

Орудія производства бондарями употребляются почти всѣ тѣ же, 
которыя необходимы и въ другихъ древообрабатывающихъ про- 
мыслахъ. Первое орудіе, безъ котораго бондарь обойтись не мо
жетъ,—это топоръ; не меніе важными для дѣла служатъ пилы; 
ихъ по крайней м ір і необходимо двѣ: большая—для распилки 
бревенъ и плахъ и меньшая—для обработки дна и вообще для 
разрѣзыванія боліє тонкихъ частей изділія; затімъ нужны раз- 
личныхъ величинъ скобли, струги, буравы, а также циркуль и 
гебель; наконецъ, какъ спеціальные для бондарнаго промысла ин
струменты, употребляются: 1) спускъ, которымъ сглаживаются 
ребра клепки,. чтобы плотно прилегали одна къ другой; онъ 
стоить отъ 50 -к. до 1 р.; 2) натягивачъ, называемый также „на- 
тискъ“ и „натягушъ“, которымъ насаживаются обручи на при
готовляемое издѣліе; цѣна его 25—40 к.; 8) заторъ, стоющій 
15—30 к., которымъ вырѣзывается углубленіе для дна; и 4) на- 
бойчикъ—деревянный молотокъ, приготовляемый самими кустаря
ми и употребляемый для вколачиванія дна и набивки обручей.

Матеріаломъ для бондарства служить лѣсъ дубовый, сосновый, 
и еловый, а иногда кленъ и осина; эти древесныя породы въ 
бондарной работѣ идутъ на клепку и на дно, а на обручи—ис
ключительно или молодой дубнякъ, или орѣшникъ, называемый 
по мѣстному „лещеванникъ“. Матеріалъ этотъ покупается въ по- 
мѣщичьихъ дачахъ или поштучно, или возами. При покупкѣ по
штучно цѣна зависитъ отъ величины дерева: дубъ стоитъ отъ 3 
до 10 р., сосна отъ 2 до 5 р., ель 1 р. 50 к.—3 р. 50 к., 
сотня дубняка для обручей 80 к.—2 р. и сотня орѣшника 60 к. 
—1 р.; при покупкѣ же возами, деревья эти предварительно распи
ливаются и раскалываются на плахи и затѣмъ возъ дубовыхъ 
плахъ стоитъ 1—3 р., сосновыхъ 50— 80 к., еловыхъ 40—60 к., 
дубняка 60 к.—1 р. и орѣшника 40—60 копѣекъ.

Работа производится слѣдующимъ образомъ: срубленное дере
во разсѣкаютъ топоромъ, или распиливаютъ на нѣсколько частей; 
каждая часть называется „телишемъ“; телиши эти привозятся 
домой и раскалываются на клепки; иногда это дѣлается на мі
сті, въ лісу; клепки сначала вытесываются топоромъ, а потомъ 
чистятся стругомъ. Обручи дѣлаются изъ молодаго дуба или орѣш- 
ника, толщиною до 1 вершка; деревья эти раскалываются, выте
сываются и распариваются въ банѣ или на печкѣ; затѣмъ онѣ 
гнутся, болѣе крупныя на колодкѣ, а мелкія, употребляемыя на- 
вримѣръ для ведеръ,—просто на колінѣ. Приготовивши такимъ
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образомъ клепку и обручи, етавятъ ихъвъ теплой избѣ просох
нуть; сушка продолжается отъ двухъ неділь до одного мѣсяца. 
Когда клепка и обручи готовы, приступають къ выдѣлкѣ иадѣ- 

. лій: берутъ клепку, подводятъ спускомь ребра ея, чтобъ плотно 
прилегала одна къ другой, на концахъ клепки вырѣзываюгъ рѣз- 
цомъ желобокъ для дна, затѣмъ изъ клепки, вставивши дно, со- 
ставляютъ предполагаемое издѣліе, которое и набивають обруча
ми; остается только окончательно отчистить и отдѣлать, чтобъ 
издѣліе было вполнѣ готово. Для приготовленія на одну бочку 
клепокъ и обручей требуется времени для одного рабочаго око
ло одного дня; равнымъ образомъ, чтобы набить бочку обручами, 
вставить дно и окончательно отдѣлать ее, необходимо также упо
требить одинъ день.

< Такимъ образомъ приготовляются почти веѣ боядарныя издѣ- 
лія; вотъ перечень всѣхъ издѣлій этого рода, съ обозначеніемъ 
продажной дѣны ихъ:

бочки дубовым по 1 р.—3 р.
— сосновыя — 80 к.—2 —
— еловыя — 80 к.—2 — 

боченки — — 30 к. —1 — 50 к. 
кадкя — — 40 к.—2 — 
ванны — — 2 р.—3 — 
дѣжки — — 50 к.—1 — 
ушаты — — 50 к,—1 — 
ведра — — 15 к.—35 к. 
шайки — — 10 к.—30 к,
и кублы — — 1 р . — 4 р.

Кубелъ—это кадка, въ которой крестьяне сохраняютъ бѣльѳ 
и одежду; онъ дѣлается аршина въ два и даже болѣе высоты и 
1 аршинъ или I 1/4 аршина въ діаметрѣ; въ верху кубла двѣ 
противоположная клепки пускаются вершка на 3 выше всѣхъ 
остальныхъ и въ нихъ прорезываются круглыя дыры; на эти двѣ 
клепки надѣвается деревянный кругъ, а ватѣмъ въ отверзтія, 
сдѣланныя въ клепкахъ, п родѣвается; деревянная палка, одинъ ко- 
недъ которой настолько утолщенъ, что не проходить въ отверз- 
тіе клепки, а въ другою концѣ выдолблена дыра, въ которую 
продѣвается замокъ; такимъ образомъ кублы для крестьянъ за
міняють сундуки.

Продажа готовыхъ издѣлій производится по ярмаркамь и торж- 
камъ въ городахъ и мѣстечкахъ; она уваливается осенью, во вре
мя заготовки въ прокъ разныхъ продуктовъ, сохраняемыхъ обык
новенно въ бондарной посудѣ. Сбыть издѣдій—совершенно обез- 
печенный; если спросъ въ данное время въ извѣстной местности
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и уменьшается, то скупщики всегда возьмутъ всѣ предметы, до
ставленные кустарями на рынокъ; правда, что при этомъ цѣна 
нѣсколько понижается.

Бондарный промыселъ существуетъ во всѣхъ уѣздахъ Моги
левской губерній, безъ исключенія; онъ распространенъ въ 462 
поселеніяхъ,А въ которыхъ изъ всѣхъ имѣющихся тамъ 83761 
дворовъ 1602 занимаются этимъ промысломъ. Всѣхъ кустарей 
въ губерній 1633; слѣдовательно въ каждомъ дворѣ работаете 
весьма немного больше, чѣыъ одинъ кустарь; это указываете, что 
работа производится по преимуществу въ одиночку. Общій зара
ботокъ отъ бондарства равняется 34529 р.; значить, средній за
работокъ одного бондаря составляетъ 21 р.; въ действительно
сти же заработки нисходятъ до 5—7 р. и возвышаются до 
150 рублей. Наиболыпіе заработки бондари имѣютъ въ горо
дахъ и мѣстечкахъ, гдѣ, кромѣ выдѣлки новыхъ издѣлій, они за
нимаются также и починкою старыхъ.

Кустари заявляють, что промыселъ постепенно упадаетъ; лѣтъ 
20 тому нагадь бондарное производство было гораздо шире и 
по количеству приготовлявшихся издѣлій, и по числу лидъ, зани
мавшихся промысломъ; въ настоящее время многіе бондари оста
вили свое мастерство и сами покупають посуду, другіе же вы- 
дѣлываютъ ее только для себя, а о продажѣ и забыли. Причи
на такого упадка заключается въ дороговизнѣ и вообще недо- 
статкѣ матеріалові

ж) Т о к а р н ы я  и з д ѣ л і я  и з ъ  д е р е в а .

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающаяся имъ, и суммы чистаго годоваго зара-

ботка кустарей.

і Названіе уѣзда, волости и 

к поселенія.
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Жзъ того числа за
нимаются промыс

лами.
Сумма чи

стаго годова
го заработ

ка одного ку
старя (въ 
рубляхъ).

Дво-

ры.

Муж

чины.

Жен

щины.

§ Губ. г. Могллевъ |35061 40536 7 7 — 170

1) Ч а у с с к і й  у. і

Чаусская волость.

с. ІГрилѣево 44 j 256 10 10 — 15
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Ряснянская волость.

д. Раковщина *
— Бошарн

Дрибинская волость.

д. Иоташня
— Гололобовка

Городецкая волость.

д. Мотково
— Рѣкотка
— Сахоровка

Черневская волость.

д. Рябки
— Бѣлая 
с. Кдщ нцн

Итого въ 11 поселеніяхъ

2) К я  и м о в и ч  с к і й у.

Роднянская волость.

д. Зарой

Тимоновская волость.

' с. Тдмоново 
д. Автуховка 
— Лопатовичи .

Хотовижекая волость.

д. Церковище .

Итого въ 5 поселені яхъ

3) С ѣ н н е н с к і і  у.

Яукомльская волость.

д. Дубровка

Высоко-Городедкая волость.

д. Иодмошье

Бобрская волость.

м. Бобръ 
д. Куты

Итого въ 4 поселеніяхъ 

4) Б ы X о в с к і й у. 

г, Быховъ

32
10

23
25

24
49
27

13
25
76

348

16

115
25
49

41

191
63

80
82

137
255

79
182
464

246

И

17

264
21

1958

119

496
112
205

263

20
3

54

1195

68

158

1694
158

313 2078

796 5903

10

20
3 27

56

21

2 
2
1 —

12

26

5—10

177

-  1
\ 10

350

50-100



5) Р о г а ч е в с к і й  у. 

г. Рогачевъ 

Рѣчковская волость, 

с. Бартоломеевка

565

191

4815

556

1

1

1

1

— 25

50

Итого въ 2 поселеніяхъ 756 5371 2 2 — 75

6) Г о м е л ь с к і й  у.

Вѣтковская волость.

с. Тарасовка 151 366 1 1 — 20
— Марьино 229 427 1 1 — 35

ВнлевсЕая волость.

с. Внлево 69 187 3 3 — 40
д. Романово 117 272 1 1 30

Жшого -въ 4 лоселеніяхъ 566 1252 6 6 — 205

Всего въ 28 носеленіахъ 65В1 58293 96 103 2968

Токарный промыселъ въ Могилевской губерній имѣетъ весьма 
незначительные размѣры. Промышленныя заведенія этого рода, 
весьма мелкія и немногочисленныя, помѣщаются всегда въ жи- 
лыхъ избахъ, не представляя никакихъ неудобствъ въ санитар- 
номъ отношеніи. Орудіями токарямъ служатъ тѣ же инструменты, 
которые употребляются и столярами: различнаго рода стамески, 
долота, поперечная и ручная пилы, циркуль, напильникъ, моло- 
токъ и топоръ: лишь главное орудіе—токарный станокъ пред
ставляется инструментомъ спеціальнымъ; онъ дѣлается всегда на 
заказъ и стоить отъ 12 до 25 рублей. Всѣ остальная орудія 
стоютъ въ покупкѣ рублей 15, но полный составь этихъ орудій 
можно встрѣтить только у токарей городскихъ и проживающихъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстечкахъ; большинство же кустарей—крестья
не имѣютъ только нѣкоторыя изъ поименованныхъ орудій; мно- 
гіе изъ послѣднихъ занимаются исключительно выдѣлкою вере- 
тенъ, которыя точатся простымъ ножемъ.

Матеріаломъ для промышленниковъ служить мѣстное сырье: 
корельекая и простая береза, кленъ, липа, осина, ель и другія 
породы деревъ; какъ дополнительный матеріалъ, употребляются 
рога лосей. Городскіе и мѣстечковые токаря пріобрѣтаютъ ма- 
теріалъ этотъ на мѣстныхъ рынкахъ, въ торговые дни; въ г. 
Могилевѣ возъ липоваго дерева стоить 1 р., возъ корельекой
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березы 1 р. 50 к., а рога лосей покупаются при случаѣ; хоро
шій рогъ стоитъ рубль.

Прежде чѣмъ приступить къ работѣ, кустарь долженъ высу
шить матеріалъ; сушка производится въ избахъ, послѣ которой, 
при помощи топора, дѣлаются болванки, а затѣмъ кустарь вы- 
тачиваетъ издѣлія. Выше упоминалось, что преимущественное 
занятіе значительная большинства кустарей крестьянъ состав- 
ляетъ выдѣлка веретенъ; матеріаломъ для нихъ служатъ береза 
и осина, заготовляемый обыкновенно въ зимнее время, въ видѣ 
кусковъ, называемыхъ „древками", длиною отъ Ѵз до 3/4 арши
на; древки эти сначала отесываются, потомъ въ легко истоплен- 
ныхъ печахъ сушатся; сушка продолжается нѣсколько дней, а 
затѣмъ приготовленный такимъ образомъ матеріалъ перерабаты
вается въ готовое издѣліе. Веретенщикъ въ теченіи сутокъ сред- 
нимъ счетомъ занимается около 7 часовъ; въ это время онъ мо
жетъ выдѣлать 5 десятковъ веретенъ. Для одного рабочаго не
обходимо матеріала въ мѣсядъ, приблизительно, 900 штукъ дре- 
вокъ. Въ дер. Раковщинѣ, Чаусскаго уѣзда, токаря выдѣлываютъ 
веретенъ въ годъ до 13500 десятковъ, на сумму до 550 р.;цѣна 
одного десятка веретенъ на мѣстѣ стоитъ отъ 3 до 5 копѣекъ. 
Городскими и мѣстечковыми токарями изготовляются различнаго 
вида табакерки, спичечницы, кружки, чубуки, подсвѣчники, ко-* 
робки, игольники, клѣтки, карнизы для оконъ, балясы для пе- 
рилъ и оградъ, экипажные валики, счеты, падки, шахматы, шаш
ки, столики, этажерки, дѣтскія игрушки и прочее. Продажная цѣ- 
на этихъ издѣлій: этажерка стоитъ около 3 р., столъ 1 р. 50 к., 
а мелкія вещи отъ 1 р. до 25 к. за штуку. Продажа произво
дится большею частью въ разносъ, но иногда по заказу; нѣко- 
торыя же издѣлія, какъ напр, карнизы, балясы, приготовляются 
исключительно по заказу. Сбытъ обезпеченыый, но тѣмъ не ме- 
нѣе старожилы—кустари жалуются, что спросъ уменьшается и 
промыселъ ихъ постепенно упадаетъ.

Токарный промыселъ существуетъ только въ семи уѣздахъ; 
всѣхъ кустарей въ губерній лишь 103, они зарабатываютъ 2968 р., 
слѣдовательно въ общемъ на одного токаря упадаетъ заработка 
29 рублей.
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з ) З а г о т о в л е н і е  л ѣ с н ы х ъ  м а т е р і а л о в і  д л я  
д е р е в я н н ы х ъ  и з д ѣ л і й :  ободья, обручи, болванки, клещи 

для хомутовъ, доски, клепка, доръ и гонтъ.

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначевіемъ количества 
населенія, занимающегося имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
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1) М о г и л е в с к і і  у.

Шкловская водость.

д. Лоповичъ 18 94 3 3 _
— Еаменныя Лавы 18 133 И 14 —
с. Высокое 15 87 4 4 —
д. Еоморовщина 27 137 3 4 — 25
— Т р е б у ш Е И  . 10 41 2 2 —
— Саведенки . 21 138 3 3 —
— Добрейка 41 274 10 . 10 — ‘

Толнечицкая волость. 5

Д. ЦвЫрКОБО 26 142 2 • 4 _
— Личинка 

Черноручская волость.

53 350 3 3
■ 20

с. Тубышки 36 470 2 2 — , 1
!

Еруглянская волость.

д. Большое Зубово 25 207 2 3 _
] 30с. Дудаковичи . 29 262 3 4 —

Бѣлыничская волость.

д. ІІрнхабы 

Нѣжковская волость.

34 150 16 20 — 2 р. 50 к.

с. Нѣжково 28 161 12 20 _ 10 І
д. Вишовъ 46 273 ЗО 40 _

] 12 р. 50 к.— Голубовка . 18 103 8 12 __
— Мостище 34 195 20 ЗО ) г
— Лямниды 14 82 8 16 ) d

І Жтого въ 18 поселеніяхъ 

1

493 3375 142 194 — 2520
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2) К л и м о в и ч с к і й  у.

Милославичская волости

д. Гульки 
— Переволочня

26
65

97
214

17
20

20
20

— 6
10

Итого въ 2 поселеніяхъ 91 311 37 40 — 320

3) О р ш а н  с к і й  у. 

Любавичская волость.

м. Любавичи 375 2398 1 4 — 300

Старосельская волость.

м. Староселье . 40 204 19 19 _
д. Барки 76 393 6 7 — \  25
— Городокъ 33 207 15 24 — і

Итого въ 4 доселеніяхъ 524 3202 41 54 — 2450

4) Б ы х о в с к і й  у. 

Чигиринская волость.

с. Чигиринка . 45 229 1 1 — ;і

І 5 ) Р о г а ч е в с к і й у .
15

Дудичская волость.

с. Дудичи 63 309 1 1 —
— Присно 142 791 70 70 — 6

Полѣсская волость.

д. Будище 104 625 1 1 —

Столбунская волость.

д. Шейки 34 163 7 7 —
— Гутка 29 137 6 6 —

20 '
Иокотская волость, 

д. Нисимковичи 128 251 2 2 —

Рѣчковская волость.

с. Бартоломеевка 191 556 5 5 —

Итого въ 7 поселеніяхъ 691 2832 92 92 — 855

6) Г о м е л ь с к і й  у. 

Гомельская волость.

д. Старая Мильча 75 435 2 2 — 50
— Новая Мильча 154 • 707 3 3 — 15—50
— Давидовка . 39 196 2 2 — 30

25
120

-  Улуковье 39 199 4 4 —
г. Гомель крест. 240 1442 4 4 —
д. Ирудокъ . , 117 551 1 1 ■— 50
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Краснобудсвая волость, 

с. Борщевка 155 996 2 2 і
— Веселовка 259 1612 2 2 __

[ зо— Тереховка 207 1343 2 2 __
— Уть . 216 1435 2 2 __
д. Старые Ів а к и 93 759 2 2 _ )
— УсохсЕая Буда 129 937 4 4 _  ̂ 20— ЇЇИЕОлазвЕа . 88 683 24 24 _
— ЇЇИВЕИ 116 782 2 2 — 1 25

МарковичсЕая волость.

с. МарковЕЧИ . 285 1775 20 20 __ ' 25
— Годичево 178 905 ЗО ЗО — 20
— Глубоцкое . 212 1370 20 20 — 25
с. ЧеретянЕа 89 446 6 6 — ЗО
д. МаЕОВье 133 749 20 20 __ 15
— Займище 42 266 2 . 2 __ ) зо
—- їїрокою вва . 34 177 2 2 —
— Будищ* .52 291 4 4 — 15
— ДшсолозЕа . 48 250 2 2 — ЗО
— Семеноьяа , 19. 130 5 5 — 10—15

НосовичсЕая в злость.

с. ГрабовЕа 166 813 2 2 — } 25д. ЗаирудовЕа . 91 424 2 2 —
с. Прибытии И З 587 4 4 — ЗО
д. Дуяновка 66 386 10 10 — 3
— Рудня Прибытковская 67 417 23 23 — 40
— Климов ка 153 777 И И —

] 25— Песочная Буда 139 743 103 103 —
— Зяброві;а 146 863 16 16 — 20
— Хуторятса . 49 272 1 1 — 5
м. Антоновка 89 517 1 1 —

) 10д. Кантакузовка 41 223 1 1 —
слоб. Жгунская Буда . 260 1248 6 6 — 16

Поповская волость.

с. Еруговецъ 166 907 4 4 — 1 0 -3 0
д. Лукьяновка . 31 207 2 2 — ЗО
— ЯоповЕа 306 1646 3 . 3 —

10

Старо-ЮрЕОВИчскан: волость.

с. Старые ЮрЕовичи . * 284 1673 3 3 — 25—40
— Новые ЮрЕОВИЧИ . 254 1487 2 2 — 25
д. Рудня Дато . 45 303 2 2 — 50
с. Азарини 134 792 1 1 — 25
д. Бысюры 29 227 1 1 — 9

Дятловичсяая волость.

д. Жеребное 121 475 121 150 — 10

Птого вь 45 лоселеніяхъ 5769 33363 486 515 — 10470

Всего въ 77 лоселеніяхъ 7613 43282 799 896 — 16630

Заготовлевіе лѣсныхъ матеріаловъ для деревянныхъ издѣлій
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производится въ пойменованныхъ 77 поселеніяхъ 6 уѣздовъ Мо
гилевской губерній. Промысломъ этимъ занимаются 896 куста
рей и зарабатываютъ въ годъ свыше 16600 р,; такимъ образомъ 
срѳдній заработокъ каждаго кустаря равняется 18 р. 50 копѣйкамъ. 
Въ Гомельекомъ уѣздѣ настоящій промыселъ наиболѣе развить; 
изъ числа всѣхъ пронышленниковъ тамъ проживаетъ 515 чело- 
вѣкъ и заработокъ ихъ доходить до 10500 рублей. Готовыя из- 
дѣлія этого производства суть слѣдующія: ободья, обручи, бол
ванки, клещи для хомутовъ, доски, клепка, доръ и гонтъ. Толь
ко въ Могилевскомъ и Гомельекомъ уѣздахъ выдѣлываются веѣ 
эти издѣлія; въ остальныхъ уѣздахъ существуетъ преимущест
венно лишь одно изъ нихъ; такъ, въ Климовичскомъ уѣздѣ вы
делывается доръ, въ Оршанскомъ—гонтъ, а 'въ Быховскомъ и 
Рогачевскомъ—ободья.

Техническая сторона производства ободьевъ и обручей выше 
уже была разсмотрѣна, поэтому нѣтъ нужды повторять о ней 
снова; равнымъ образомъ опускается и описаніе выдѣіки клещей 
для хомутовъ и болванокъ, такъ какъ обработка этихъ издѣлій 
крайне простая, производящаяся только посредствомъ топора и 
струга; что же касается остальныхъ издѣлій—досокъ, дора, клеп
ки и гонта,—то, поелику способы обработки каждаго изъ нихъ 
весьма сходны между собою, возможно ограничиться описаніемъ 
производства послѣдняго изъ нихъ—гонта, техника котораго 
наиболѣе сложная.

Гонтъ выдѣлывается лѣтомъ въ хорошую погоду на откры- 
томъ воздухѣ, въ ненастье подъ навѣсами, а зимою въ жилыхъ 
помѣщеніяхъ. Никакихъ неудобствъ, ни вреда для здоровья вы- 
дѣлка гонта не влечетъ за собою; наоборотъ, сосна и ель, изъ 
которыхъ преимущественно выдѣлываетея этотъ матеріалъ, из- 
даютъ довольно пріятный и здоровый смолистый запахъ. Дри- 
способленія, необходимыя для выдѣлки гонта, состоять изъ ска
мейки и козелъ; деревянная скамейка имѣетъ то главное назна- 
ченіе, чтобы устанавливать на ней гонтъ, когда дѣлаются въ 
немъ пазы; скамейка длиною около одной сажени, на 4 ножкахъ, 
изъ которыхъ двѣ на четверть аршина ниже, такъ какъ гонтъ 
долженъ быть поставлень въ наклонномъ положеній; въ верхней 
доскѣ сдѣлана дыра для двухъ клиновъ, между которыми гонтъ 
вкладывается однимъ концомъ, а другой упирается въсдѣланноѳ 
въ скамейкѣ углубленіе. Козлы, также деревянныя, необходимы 
для чистки гонта; устройство ихъ такое же, какъ и скамейки,— 
это доска, двѣ ножки которой гораздо ниже двухъ другихъ, для 
того чтобы удобнѣе чистить гонтъ. Инструментами производства 
служатъ: топоръ, пила, при ней напильникъ, щпунтовникъ и 
стругъ. Всѣ эти инструменты могутъ служить, дрииѣрно, около
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пяти лѣтъ. Какъ матеріалъ, для гонта употребляются: сосна, ель 
и осина. Работа производится слѣдующимъ образомъ: вырублен
ное въ лѣсу дерево привозятъ на мѣсто и распиливаютъ на ча
сти; каждая часть должна быть длиною не болѣе 3/ і аршина; 
вслѣдъ затѣмъ части эти раскалываются натонкія дощечки, гон - 
тины, которыя чистятся стругомъ на козлахъ, кладутся на ска
мейку и шпунтовникомъ дѣлаютъ въ нихъ пазы. Работа произ
водится всегда вдвоемъ, потому что распилить дерево на части 
и сдѣлать пазы одинъ человѣкь не можетъ; колка же брусковъ 
и очистка гонта дѣлается однимъ рабочимъ. Въ однѣ сутки два 
работника, занимаясь работою 18 часовъ, могутъ выдѣлать гонта 
16 копъ *); копа гонта въ м. Любавичахъ стоить отъ 17 до 
20 копѣетъ.

Для производства гонта употребляются наемные рабочіе; они

нанимаются изъ мѣстныхъ жителей, большею частію Помісяч
но, съ платою въ мѣсяцъ по 12 р. на хозяйскомъ содержаніи. 
Учениковъ кустари не держать.

Сбыть издѣлій, совершенно обезпеченвый, производится во вся
кое время года; гонтъ продается большею частью на мѣстѣ про
изводства, иногда онъ дѣлается по заказу.

*) Въ одной копѣ 60 штукъ.

Такимъ образомъ изъ вышеизюженнаго оказывается, что въ 
Могилевской губерній существуетъ восемь видовъ древообрабаты- 
вающихь кустарныхъ промысловъ, но не всѣ они имѣютъ мѣсто 
въ каждомъ изъ уѣздовъ губерній. Вотъ таблица, въ которой 
обозначено, по уѣздамъ и отдѣльно по каждому промыслу, общее 
число кустарей и сумма ихъ заработка. *

Н а з в а н і ( ѣ з д о в ъ .

Названіе древообрабатывающихъ 

промысловъ. -
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1) Деревянныя издѣлія и  носуда
2) Земледѣльческія орудія
3) Издѣлія изъ лыкъ и коры 

Лозовое корье
4) Тележный промыселъ 

Колесный нромыселъ
5) Столярный
6) Бондарный
7) Токарный
8) Заготовленіе лѣсныхъ матеріаловъ 
для деревянныхъ издѣлій

Всего

330 1731 88 772
— — 27 272 — —

2 200 92 408 20 152

z __ 211 2750 122 2280
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Всего въ гу- 
берніи.
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4 160 53 1005 220 5480 1021 17097— — — — __ 27 272
262 7890 183 3255 40 800 1691 18659— — — — — — __ 4300
151 3097 262 6170 141 2316 1692 36154— — — І

і 135 2832 291 9203
62 1710 131 9945 237 11685 1109j 60236
92 1635 134 2216 218 3806 1633 34529

1 75 2 75 6 205 103 2968

— 15 92 855 515 10470 896 16630

573 14582 857 23521 1512 37594 8463 200048

Таблица эта показываетъ, что въ губерній всѣхъ промышлен- 
виковъ, занимающихся древообрабатывающими промыслами, 8463, 
а сумма заработка доходить до 198000 р., слѣдовательно средній 
заработокъ одного кустаря по всей губерній составляете 23 р. 
40 к.; по уѣздамъ же цифра этого заработка измѣняется слѣ- 
дующимъ образомъ;

?

въ г. Могилевѣ —
— Мстиславльскомъ уѣздѣ
— Оршанскомъ —
— Чаусскомъ — 
>—• Рогачевскомъ — ■
— Чериковскомъ •—

-  154 р. 40 к.
-  103 — 60 —
-  35 — 70 —
-  29 -  70 -  
_  27 — 40 — 
—1 26 —■ 90
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въ Быховскомъ — — 25 р. 40 к.
— Гомедьскомъ — — 24 — 90 —
— С ѣ н н е н с к о м ъ ------- -----23 — 60 —
— К лим овичском ъ------- 17 — 20 —
— М о г и л е в с к о м ъ ------- 16 — 50 —
— Горецкомъ- ---------10 — 90 —

Такимъ образомъ средній заработокъ одного кустаря по уѣз- 
дамъ колеблется между 10 и 154 рублями. Первыя двѣ цифры 
представляются значительно большими относительно всѣхъ дру
гихъ; по г, Могилеву это явленіе происходить вслѣдствіе уси- 
леннаго спроса на предметы кустарной промышленности, усовер- 
шенствованій въ производстве и продолжающейся круглый годъ 
работы, а въ Мстиславльскомъ уѣздѣ сравнительно болыпій зара
боток составляетъ послѣдствіе развитія тамъ тележнаго про
мысла; затѣмъ колебанія въ среднемъ заработке по всѣмъ осталь- 
нымъ уіздамъ находятся въ зависимости отъ тЄх ь , общихъ всемъ 
вообще кустарнымъ промысламъ, разнообразныхъ причинъ, о 
которыхъ упоминалось въ начале отдела.

13) Г о н ч а р н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Списокъ мЄ стопо лож єнія  промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающаяся имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.
1

Названіѳ уѣзда, волости и но- 

седенія.
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Об
ще

е 
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че
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во

 
на

се
де
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въ 
по

- 
се

де
ні

и.

Изъ того числа за
нимаются промы

слами.
Сумма чи

стаго годова
И о о  о
w  и  

© « 
t g  

VD О  
О  Рч

Дво

ры.

Муж

чины.

Жен

щины.

го заработ
ка одного ку 

старя (въ 
рубляхъ).

і

г* Могилевъ 3506 40536 20 20 — 50

1) М о г и д е в с к і й  у. 

Черноручская водость.

с. Тубышки 36 470 3 3 __
) 18д. Слободка 21 153 3 3 —

Кругдянская волость.

д. Ольшаники . 15 127 4 4 — 20

Нѣжковская водость.

д. Свѣтиловичи 1-я 28 142 15 20 __
1 25

—  Свѣтиловячи 2-я 24 129 14 20 —

Итого въ 5  дооедеяіяхъ , ш 1021 W §0 1138
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2) Ч а у с с к і й  у.

г. Чаусы . * 676 5020 12 18 — 50

ЧауссЕая волость.

д. Высокое * 56 336 2 2 \
— Ладена 30 33 1 1 — < 20

Дрибинская волость.

м. Дрибинъ 219 1176 U 15 — 45

Итого въ 4 доселеніяхъ 981 6565 26 36 — 1635

3) Ч е р и к о  в с к і й  у.

Вриевская волость.

м. Крігаевъ 761 4570 42 42 — 30

4) К л и м о в я ч с к і й  у.

Костюковнчская волость.

м. Еостндеовдта 327 2148 24 68 —

Хотимская волость. , 1 0 -2 2

м. Хотямекъ 279 1136 4 5 —

Мнлославнчская волость.

д. Шестеровка . 13 45 1 1 — 15

Надѣйковичская волость.

д. Дорошковка . 46 314 31 45 _ V г— НОЛОХОВО ; 29 251 26 51 1 г 5
■*” Еоролшпки • . 27 168 5 5 — і
— Вюгонино 67 423 50 79 — )
— Титовка 28 158 13 21 1 10
— Короблево . 58 390 58 85 6 J

Хотовижская волость.

д. Еулешовка . 44 298 10 12 —
\ 10— Новый Дѣдинъ 42 303 20 20 —

— Дртцево 57 311 1 1 — 6
— Слободка-Егоровка . 12 84 3 3 — 16

Шумячская волость.

... м. Шумята 420 903 60 60 — 20

Итого въ 14 лоселеніяхь 1444 6927 306 456 8 5187

б) М с т и с л а в с х і й  у.

Хославичская волость.

к. Хославита . 619 4360 32 57 — 100

у



— m —

Шамовская волость.

Д. Пацково V  . 17 142 Д 1 . - г : 12

Итогб въ 2 носеленіяхъ 636 4502 33 :58: 5712

6) Г о р е ц к і й  у. *

г. Горки 150 807 10 20 ...Т" . - 5 0 -6 0

Холбнянская волость.

ъи Ляды
д. Кротики * 
Зашт. г. Колись

600 ' 
18 

452

2460 
1 40 
j*24o2

15 
1

16

20
1

20 ' S
j 50—60 

"40

Городищенская волость. І

с. Русаки 
д. Л ятввдовичи : 
— Ълаговка .

37 
64 . 
44 1

157
312
2(ГЗ

32
50
30

32
-54 :

' 36'
— 1 28 

26

Итого въ 7 носеленіяхъ 1365' 6431 154 183 : 8 .6719

7) О р ш а н с к і й  у.

Старо-Толочинская волость І
д. Сухачево . . 10 77і ! 5

і
10 10

Добромыслянская волость. і '
і

і
.

д. Желудово 
— Самостойка . 
— Зубаки 
г. Бабиновичи .

20
2

17
155

І 116
І *
1 109 
j 894

1 1 
.1 
1 
7

1 2
1 1 ‘ 
і 1 
• 9

— '
15
25
15
60

Любавичская волость. ! •

д. Обрубы
— Осенцы . . ■ 
— Задѣвалы

14;
7

22.

І 10.5 
5£ 

175

3
D
1

3
• • 8 

1

— ' 10
20
п

Руднянская волость.

д. Луково
— -Игнатовка . 
д. Чухны •
— Безмовги
— Иетроково
— Ляхи

16 
- 12. 

12. 
3 

12 
5

114
81
7.5
5.5
4.6 
16

16
12
10

7
4
1

16
13
10

7
4
1

і
20
15

} 20

$ 18

Микулинская волость.

д. Касіонки 23 154 1 1 — 20

Хлыстовская волость.

д. Сутоки 
— Березино

20
20

187
134

2
7

4
7 —

20
16

Итого въ 17 носеденіяхъ

!
884 2408 84 98 2080

і
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8) С ѣ н н е н с к і й  у.

Лнсичинская водость.

с. Лисичино 
д. Докучино 
— Борсуки

35
60
21

195 . 
303 
100

10
і
4

10
1
4

—
50

150
40

Лукомдьская водость.

д. Вастариньѳ . • 19 88 1 1 — 10

Замоченая водость.

д. Тоднино * 31 164 2 2 — 50

Внсоко-Городецкая водость.

д, Рыдомдь
— Дубовая 
с. Косеничи
— Дойдидовка . 

Пѳтраши

67
Ь

63
18
37

311
31

452
63

210

14
1
3
1
1

14
1
3
1
1

—

30
25
30
15
20

Пустынская водость.

д. Мошки кРест* • ) 
мѣщ. христ.)

— Ковади
— Баезерье
с. Адексднячи . 
— П устунки . 
д. Земковйчи .
— Домашево
— Поповка
— Шебени

5 .
14

9
74
20
34
20

6 
2

41
85
86 

563 
115 
252 
136
68
20

3 
2 
1 
2 
2
4 
1 
1 
1
1

3 
2 
1 
2 
2
4 
1 
1 
1 
2

—

10
100

-і 10 
60 
15

 ̂ 25
20

100

Ряснянская водость.

д. Еозодой • ) д. лѵоѵдѵи М$Щ. христ.)
— Сычево

22
18

178
165

1
1
1

1
2
1

—
10
75
20

Удьяновичская водость. -•>

д, Даргейки
— Шидьки
— Рудндца
— Уздорники .

•
12
14
24
19

60
82

164
139

1
1
5
2

2
1
5
2

—

150 

* »
10

ЛатыговсЕая водость. ♦

д. СдободЕа * 7 50 1 2 — 10

Островенская водость.

м. Островно 
д. Руда .
— Замошенье .
— Круденино

* 90
12
'8

12
\

456
82
25
81

1
2
1
1

1
2
1
1

—
30
40
35
60

Мошванская водость.
)

д. Навязки
— Буево
— Скриддезо «

«
і ,

25 
25 

, 4
161
122
го

5
1
1

5
1
1 тm

10
60
59



ф. Аяексіаново . 2 8 1 1 — 60

Коковчинская водость.

д. Ледневичи , 36 208 10 10 15
— Шеметовка . 31 130 2 2 — )ю
— Подгусково .. 6 20 2 2 —

> л— Шушгяки 13 50 2 2 — 20
— Завожанье . 5 26 1 1 — 5
— Боровка 1 4 1 1 — 15

Бобрская водость.

с. Игрушка 101 745 . 2 2 _
 ̂ 20д. Гапоновичи . 19 105 1 1 —

Обчугская водость.

Д. Будовка . ; : 24 128 23 23 — 15—20

Зарѣчно-Тодочинская водость.

д,.Евдахи * 25 137 1 1 — 15

Итого въ 44 лоседеніяхъ 1090 6348 127 131 — 3950

9) Б я х о в с к і й  у.

Гдухская водость.

н. Дашковка 138 481 1 1 — 5 0 -7 5

Городшценская водость.

д. Бацни 41 284 2 2 1 5 -2 0

Итого въ 2 поседеніяхъ 179 765 3 3 — 100

10) Р о г а ч е в с к і й  у.

Тихиничская водость.

м. Тихиничи . 122 1500 1 1 — 100

Отрѣшннская водость.

м. Стрѣшинъ 168 924 12 12 — 15

Чечерская водость.

м. Чечерскъ 104 445 1 1 — 50

Мтого въ 3 лоседеніяхъ 394 2869 14 14 — 330

Всего въ 100 лоседеніяхъ 10859 82942 848 1091 16 29161

Гончарное мастерство, безъ всякаго сомнѣнія, относится къ чи- 
f самыхъ давнихъ; глиняная утварь настолько общеупотреби- 
іьна и необходима въ домашнемъ быту, а производство ея 
съ просто и общедоступно, что она встрѣчается еще во времена 
історачоскія, —  мы нерѣдко находимъ ее въ иогилахъ на-
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пшхъ древнѣйшихъ предковъ. Показанія мѣстннхъ кустарей под- 
тверждаютъ давность происхожденія этого производства; только 
въ 3—4 поселеніяхъ приходилось услышать, что промыселъ воз- 
никъ лѣтъ 50—80 тому назадъ, будучи позаимствованъ отъ лю
дей пришлыхъ, или же утвержденъ стараніями поміщика; въ ос- 
тальныхъ случаяхъ кустари не помнятъ, когда начался промы
селъ. Причины, вызвавшія гончарное мастерство къ существова- 
нію, заключаются съ одной стороны въ потребности имѣть удоб
ную домашнюю утварь, необходимую въ обиходѣ каждой семьи, 
а съ другой—въ наличности благопріятныхъ для него условій: 
значительная залежи глины, расположенной неглубоко подъ по
верхностью земли, всегда были и теперь находятся въ Могилев
ской губерній; равнымъ образомъ и топливо, необходимое дли 
обжиганія глиняной посуды, имеется здѣсь до настоящаго вре
мени въ весьма достаточномъ количестве. Если принять при этомъ 
во вниманіе, что предметы производства, благодаря своей деше
визні и общеупотребительности, всегда имѣли хорошій сбытъ и 
что неудовлетворительные достатки отъ земледѣлія должны были 
побуждать крестьянина на изысканіе какого либо подсобнаго ис
точника заработка, то становится совершенно понятнымъ, почему 
сельскіе жители обратили вниманіе на предлагаемый имъ самою 
природою матеріалъ и занялись производствомъ горшковъ, пер
вобытная простота котораго осталась и до нашего времени поч
ти безъ измѣненій или усовершенствованій, доказательствомъ че
му можетъ служить однообразіе орудій, матеріаловъ и способовъ 
производства, примѣняемыхъ понынѣ, сколько извѣстно, во всѣхъ 
мѣетностяхъ Россіи.

Главнымъ матеріаломъ при выдѣлкѣ издѣлій служить глина, 
которая почти повсемѣстно здѣсь имѣетъ цвітъ красноватый; не- 
переработанная она удобно разсыпается на бугорчатые мелкіе 
слои, а сухая, при треніи, превращается въ тончайшую пыль. 
Глина добывается или изъ земли, принадлежащей самому куста
рю, или изъ земли чужой; въ первомъ случаѣ, понятно, она по- 
получается безплатно, во второмъ же—пользованіе ею всегда 
оплачивается; большею частью право брать глину, безъ обозна- 
чёнія количества ея, договаривается на круглый годъ съ платою 
за это, смотря по мѣстности, отъ 5 до 20 р., или же съ тѣмъ, 
что кустарь обязывается отработать въ літнюю пору соответ
ственное число дней; но иногда глина покупается возами, по 
20—40 к. за каждый возъ. Кромѣ глины, для гончара необходи
мы дрова для выжиганія посуды; дрова преимущественно упо
требляются еловыя, сухія и пріобрѣтаются у сосѣднихъ владѣль- 
цевъ по 3—7 р. за кубическую сажень; въ большинстве случа- 
евъ, впрочемъ, кустари, 'если не имѣютъ своего дѣса, воруютъ 
его. Какъ добавочный матеріалъ, при производстве „поливавой*



т. ѳ. глазированной посуды, необходимы еще: деготь, 1 «унтъ 
стоитъ 3 ~ 4  к.; олово—10 к. и „циндра", т. е. мѣдная перегадь,— 
35 к.; все это покупается на рынкѣ въ ближайшйхъ городахъ.

Работа, производится преимущественно глубокою осенью, зи
мою и раннею весною, но всегда въжиломъ помѣщеніи кустаря. 
Постоянное присутствіе мокрой гливы въ избѣ сопровождаете^ 
сыростью, но кустари привыкаютъ къ ней и видщіаго. вреда для 
здоровья отъ этого не замѣчается. Глину на мѣстѣ копають ло
патою, которая называется здѣсь заступомъ и копаницею; дерет 
вянная часть ея дѣлается самимъ кустаремъ, а желѣзная заказы
вается кузнецу и стоитъ 40 коііѣедъ. Добытую глину, привозять 
и складываютъ во дворѣ,съ тѣмъ что если она мерзлая, то, пред
варительно обработки, вносятъ въ избу, для того.чтобъ она .ра
стаяла. Приступая къвыдѣлкѣ посуды, глину кладутъ въ корыто, 
поливаютъ водою и мѣеятъ лопатою, а чаще просто ногами, до 
тѣхъ поръ, пока она сдѣлается тягучею и клейкою, подобно пше
ничному тѣсту; вынувъ затѣмъ ее изъ корыта, перемѣшиваютъ 
съ пескомъ и кладутъ на лавку (скамья въ избѣ), здѣсь ее мѣг 
сятъ руками, выбирая попадающіеся въ ней камешки и всякій 
соръ. Камешки эти въ Горецкомъ уѣздѣ называются _„маргели“ 
(морганецъ); оставшись въ посудѣ, они при выпаливаніи съ тре- 
скомъ выскакиваютъ, оставляя на. своемъ мѣстѣ скважину, а иног
да при этомъ самая посуда растрескивается въ черепки. Вымѣсивъ 
глину руками и выбравъ маргели, раздѣляютъ ее на „комы“ (кус
ки) различной величины, смотря по тому, какую намѣрены сдѣлать 
посуду; самая выдѣлка производится на особомъ станкѣ, на- 
зываемомъ „кругъ“, который устраивается самими кустарями 
такимъ образомъ: близъ лавки вертикально вбивается въ полъ 
желѣзное веретено или деревянный столбикъ, вышиною отъ зем
ли аршина на полтора; на веретено это или на столбикъ надѣвается 
и опускается внизъ, вершка на 3 не доходя до пола, досчатый 
кругъ, имѣющій въ діаметрѣ вершковъ 14—18; на верхъ вере
тена надѣвается другой меныпій кругъ, поперечникъ котораго 
не болѣе 6 вершковъ; оба круга соединены между собою дере
вянными палками, числомъ отъ 6 до 10. Нижній кругъ кустарь 
вертить ногами справа налѣво, а на верхній кладетъ комъ при
готовленной глины и, во время вертенія, даетъ ей руками необ
ходимую форму, растягиваетъ и выправляетъ ее, а затѣмъ бе- 
ретъ „шперекъ" (деревянная дощечка, сдѣланная самимъ гонча- 
ромъ) и окончательно выглаживаетъ имъ всѣ неровности. Послѣ 
этого приготовленный предметъ подрѣзываютъ подъ дномъ тонкою 
проволокою, снимаютъ съ круга и ставятъ на устроенную въ из- 
бѣ, подъ потолкомъ, изъ досокъ или жердей „полицу“ (сушиль- 
вю); здѣсь посуда сохнеть нѣсколько сутокъ, пока не отвердѣѳтъ
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настолько, что, безъ поврежденія, можно ставить одну штуку на 
другую.

Высушенную посуду выпаливаютъ въ „горнѣ“, вмѣщающемъ 
въ себѣ до 200 издѣлій разной величины: и формы. Горнъустра- 
яваютъ недалеко отъ жилья, на огородѣ или на открытомъ по- 
лѣ; это—яма, аршина 3 въ длину и столько же въ ширину, а 
глубиною аршина два; стѣны ямы выкладываютъ внутри кирди- 
чемъ, а посрединѣ устраивается, такъ называемый, кирпичный 
столбъ; онъ продолговзтъ, начинается отъ задней етѣны ямы и 
немного не доходить до наружнаго отверзтія; высота его 1 ар- 
птнъ, а ширина Уз аршина; по обѣимъ сторонамъ столба вби
вается въ землю по' 6—8 кольёвъ, которые должны быть вы
ше столба; между этими кольями, на верхъ столба, кладутся 
деревянныя доски, на которыхъ устраивается кирпичнцй „подъ* 
(верхняя часть ьечи); затѣмъ выпаливаютъ доски и колья, вмѣ- 
сто которыхъ остаются въ поду дыры, для того чтобы огонь че- 
резъ.нихъ проникалъ вверхъ и обхватывалъ стоящую въ горнѣ 
на. поду посуду. Стѣны ямы выводятся кирпичемъ вверхъ, въ ви- 
дѣ свода, аршина на полтора выше поверхности, земли, а въ са- 
момъ верху оставляють круглое отверзтіе, чрезъ которое ставятъ 
въ горнъ на подъ в вынимаютъ оттуда посуду. Внизу,, съ перед
ней стороны ямы, оставляють другое отверзтіе противъ столба, 
хОдъ къ которому, дѣлается такой же, какой обыкновенно имѣ- 
ютъ погреба; послѣднее отверзтіе служитъ, чтобы класть въ печь, 
по обѣимъ'сторонамъ-столба, дрова для выжиганія посуды.

Выпаливаютъ посуду- постепенно: сначала разводятъ неболь
шой огонь, пока посуда согрѣется, потомъ дрова подбавляютъ, и 
какъ только хоть одна штука посуды накалится, въ горнѣ до
красна, тотчасъ же подкладываютъ дровъ какъ можно боль
ше- и . усиливают® огонь до такой; степени, что пламя обхва
тываете всю: посуду, которая вслѣдствіе этого одновременно на
каливается докрасна. Раскаленную посуду ту же минуту выни
маютъ: шестомъ изъ горна и, чтобы сдѣлать ее болѣе крѣпкою, 
качають. на томъ же шеетѣ въ холодной водѣ, въ которую при- 
мѣшиваютъ отруби или конопляную мякину. Выжженная докрас
на и'выкаченная въ водѣ посуда становится рябою.

Отруби и конопляная мякина не придають посудѣ прочности, 
но появляющаяся отъ нихъ рябизна служить признакомъ, что 
посуда достаточно обожжена и крѣпка. Недокаленная посуда или, 
за медленностью при вынюіаніи изъ горна, остывшая не прини
маете, рябизны, а остается красною, что служитъ признакомъ. не
прочности ея. ВпрЬчемъ и достаточно накалившаяся посуда, не- 
толькб ‘не становится рябою, но даже трескается отъ-воды, если, 
прк йіниманіи1 изъ'горна, захватить ее вѣтеръ. Гончаръ много
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имѣетъ урону, если подуетъ сильный вѣтеръ въ то самое время, 
когда нужно вынимать обожженную посуду изъ горна; продол
жать палить ее нельзя, потому что она сольется одна съ другою, 
какъ чугунъ, потеряетъ свою форму и при разрываніи потре
скается; перестать палить и не вынимать изъ горна также невоз
можно, такъ какъ какъ она, остывъ, не приметь рябизны и бу
детъ непрочная, а нерябой, красной посуды никто не станетъ 
покупать. Конечно, чтобы вѣтеръ не повредилъ такимъ образомъ 
посуды, слѣдовало бы обнести горнъ сруоомъ; но, за недостат- 
комъ средствъ, гончары этого не дѣлаютъ.

Иногда выжженную посуду вовсе не вынимаютъ изъ горна, 
пока остынетъ; такая посуда имѣетъ иное назначеніе. Накалив

ши ее докрасна, тотчасъ закрываюсь оба отверзтія горна,—на- 
возомъ, землею и всякимъ мусоромъ,—и оставляють въ такомъ 
видѣ, пока посуда не охладится; отъ этого она дѣлается темно- 
синяго цвѣта, похожею на чугунъ, но она не такъ прочна, какъ 
рябая. Синяя посуда называется „пейсачною“; ее покупають, 
преимущественно для праздника Пейсаха, евреи, которые нико
гда не употребляютъ въ домашнемъ обиходѣ рябой посуды, счи
тая ее „трефною*.

Выше упоминалось о производствѣ „поливаной", т. е. глазиро
ванной посуды. Полива наводится такимъ образомъ: высушенную 
посуду, передъ обжиганіемъ ея, смазываютъ дегтемъ и затѣмъ 
посыпаютъ порошкомъ, состоящимъ изъ смѣси пережженнаго оло
ва и циндры; послѣ этого ставятъ ее въ горнѣ и выпаливаютъ 
обыкновенньшъ способомъ; когда посуда раскалится, то порошокъ 
расплавляется, облекая всю поверхность даннаго издѣлія, кото
рое отъ этого дѣлается совершенно гладкимъ, блестящимъ, ко
ричневато цвѣта.

Описаннымъ споеобомъ выдѣлываются: горшки, горлачи, глеки, 
киски, тарелки, горнушки, макотры, крышки, вазоны, латки и 
прочее. Въ розничной продажѣ цѣна этихъ издѣлій отъ 2 до 15 к. 
за каждое, смотря по величинѣ и качеству работы. Но способы 
сбыта предметовъ гончарнаго производства разнообразны; чаще 
всего кустари продають посуду - на мѣстѣ торговцами обтомъ, 
всю, въ одинъ разъ выжженную въ горнѣ, получая за одинъ горнъ 
посуды отъ 1 р. 50 к. до 4 р.; причемъ торговець беретъ на 
свой рискъ и всю порчу, которая могла произойти отъ различ- 
ныхъ случайностей при выпаливаніи. Если нельзя на мѣетѣ про
дать изготовленную посуду, то кустарь везетъ ее на ярмарку, 
торжки, или просто развозить по селамъ и деревнямъ. Притор- 
говлѣ развозной, цѣна посуды увеличивается, примѣрно, рубля 2 
на 100 штукъ. На ярмаркахъ продажа производится непосред
ственно потребителямъ, а затѣмъ уже остающаяся непроданною
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сбывается скупщикамъ по цѣнѣ, нѣсколько уменьшенной. Въѣз- 
жая въ деревню, кустарь обыкновенно выкрикиваетъ, чтобы опо
вістіть жителей о своемъ прибытіи; на крикъ крестьяне сходят
ся къ гончару и рѣдко покупаютъ товаръ его на наличию день
ги, большею же частію вымѣниваютъ его на хлѣбъ. Въ прежнее 
время, лѣтъ 15—20 назадъ, мѣна производилась такъ, что вы
бранный горшокъ покупатель 'насыпалъ доверха рожью, ячме- 
немъ или овсомъ, и содержимое въ горшкѣ зерно составляло его 
покупную цѣну; нынѣ обмѣнъ посуды на хлѣбъ дѣлается такимъ 
же способомъ, но уже за три равной величины горшка, и весь
ма рѣдко за два, наполняется зерномъ только одинъ изъ нихъ; 
кустари поэтому жалуются на трудное для нихъ время. Поли
ваная посуда всегда продается дороже простой на 1—5 к. съ 
каждой штуки. Сбыть издѣлій во всякое время совершенно обез- 
печенный, но выручка по временамъ года различна: зимою то
варъ продается дешевле, а лѣтомъ дороже.

Равнымъ образомъ, на успѣшность и качество работы время 
года также имѣетъ вліяніе: весною и осенью отъ сырости 6-ая 
часть издѣлій, при выжиганіи, уничтожается, а остальная посуда 
не имѣетъ той прочности, какъ выдѣланная лѣтомъ и ззмою. 
Работа производится каждымъ рабочимъ отдѣльно; раздѣленія 
труда не существуетъ; одинъ рабочій. работая 10 часовъ вь сут
ки, можетъ выдѣлать, примѣрно, 30 штукъ сырыхъ горшковъ раз
ной величины и формы; такимъ образомъ, чтобы приготовить из- 
дѣлій на одинъ горнъ, нужно работать 6—7 дней, а если издѣ- 
лія поливаются поливою, то для этого нужно употребить еще 
одинъ день; обжиганіе въ горнѣ продолжается также одинъ день.

Еустари въ работѣ пользуются помощью только членовъ сво
ей семьи; ни работниковъ, ж  учениковъ не принимаютъ; лишь 
въ г. Чаусахъ беруть учениковъ изъ мѣстныхъ городскихъ жи
телей, съ обязательствомъ прослужить у хозяина 8 года безплат
но, на полномъ хозяйскомъ содержаніи. Поступившій въ обуче- 
ніе мальчикъ 14-ти лѣтняго возраста въ первое время исключи
тельно мѣситъ глину, потомъ въ продолженіи полугода выдѣлы- 
ваетъ разныя мелкія вещи, и затѣмъ уже, подъ руководствомъ 
хозяина,—всякаго рода посуду; по отбытіи въ обученіи условлен- 
наго срока, ученикъ дѣлается самостоятельнымъ промышленни- 
комъ.

Кромѣ показанныхъ въ приведенной выше вѣдомости 20 мо- 
гилевскихъ кустарей, въ г. МогилевѣЮ человѣкъ мѣстныхъмѣ- 
щанъ занимаются приготовленіемъ изъ глины разныхъ дѣтскихъ 
игрушекъ, представляющихъ собою преимущественно птицъ и 
звѣрей; онѣ дѣлаются поливаними и продаются въ части горо
да, называемой „Николыцина“, у церкви, въ дни праздншсовъ



С&; Николая Чудотворца, 9 мая ні 6 декад і; производитель
ность этй весьма незначительна и .доставляешь' .заработка руб
лей по 10 на каждаго кустаря. Такія же дѣтскія игрушки вы
делываются иногда и другими гончарами. За исключеніемъ Гомель
скаго, гончарный промыселъ существуетъ во всѣхъ остальныхъ 
уѣздахъ. Кустарей въ Могилевской губерній _ 1107, изъ нихъ 
1091 мужескаго пола и 16 женщинъ; послѣднія занимаются про
мысломъ только въ 8 селеніяхъ Надѣйковичской волости и вь
г. Копией. Общій заработокъ отъ кустарнаго производства это
го равняется 29161 р., слѣдотзательно средній заработокъ каж
даго .гончара доходить до 27 р.; въ действительности же онъ 
движется между 5 и 150 рублями.

 ̂ 14) О б д ѣ л к а  к а м н я .

Списокъ мЄстоположєнія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занБмаюп.агося имъ, и суммы чистаго годоваго зара
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Итого въ 3 поселеніяхъ 882 5377 6 10 — 855

!!) С ѣ н и  єн  с к і к  у. 
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— Заручевье 4 20 1 1 — 50
— Заборовье 53 ISO 1 1 — 5*
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Обиійѳ дикаго камня въ Оршанскомъ и Сѣнневсжомь уѣЗдбуь 
побрила мѣстныхъ жителей заняться обдѣлкою его. Въ, г. Оріщѣ 
и въ двухъ волостяхъ Сѣнненскаго уѣзда мастерство это ведется 
такъ давно, что кустари не помнятъ начала его возникновевія. 
Въ дер. Сидоренкахъ, лѣтъ 50 тому назадъ, одинъ крестьянінъ, 
желая научиться промыслу, отправился въ г. Витебскъ и рабб- 
талъ у тамошнихъ каменотесовъ цѣлый годъ; этого времени со
вершенно достаточно было для обученія, такъ какъ въ данНомь 
случаѣ особыхъ знаній или техническихъ пріеуовъ не требуется; 
по возвращеніи изъ г. Витебска, онъ самъ сталъ заниматься но- 
вымъ промысломъ и затѣмъ передалъ его своимъ дѣтямъ. Въ 
дер. Морвинѣ, Микулинской волости, крестяне выучились обдѣл- 
кѣ камня во время крѣпостнаго права, когда помѣшики застав
ляли ихъ обтесывать, подъ руководствомъ людей, знаюпгахъ это 
дѣло, мельничные жернова. Промыселъ этотъ никогда не былъ 
здѣсь въ болыпомъ развитіи, но въ настоящее время онъ мало- 
по-малу упадаетъ, такъ какъ пригодные для тески камни посте
пенно выбираются и такимъ образомъ количество необходимаго 
матеріала оскудѣваетъ. Единственный матеріалъ для промысла— 
дикій камень—добывается кустарями безплатно на поляхъ кресть
янъ и землевладѣльцевъ.

Теска камней производится только въ свободное отъ хозяйст- 
венныхъ занятій время; зимою кустари работаютъ въ жилой из- 
бѣ, а весною, лѣтомъ и осенью—подъ навѣсомъ. Орудіями про
мысла служать 12 разной величины молотовъ, изъ которыхъ наи
большей вѣситъ 8 фунтовъ, а самый малый—менѣе 1 фунт^ 
кромѣ того каменотесу необходимы 12 желѣзныхъ клиновъ,— 
длиною 4 вершка, шириною 1 Уз вершка, вѣсомъ ояоло 2 фун
товъ каждый; какъ молоты, такъ и клины заказываются мѣст- 
нымъ кузнецамъ и етоютъ 12 молотовъ 12 р. и 12 клиновъ б р.; 
инструменты эти отъ употребленія постоянно портятся и потому 
требуютъ частаго ремонта, расходъ на который въ годъ почти 
равняется стоимости самыхъ орудій производства. Обдѣлка кам
ня производится слѣдующилъ образомъ: какенотесъ выбираетъ 
камень, который по формѣ и качеству подходить къ предполо
женному издѣлію, выбиваетъ въ немъ молотомъ въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ небольшія углубления, вершка въ I і ̂  каждое, забиваеть 
въ углубленія желѣзные клины и откалываетъ такимъ обра
зомъ ненужные части камня; работа такая продолжается до тѣхъ 
поръ, пока не получится желаемый предметъ; послѣ этого мень
шими молоточками равняются всѣ возвышенія на камнѣ и та
кимъ образомъ получается ютовое издѣліё. Нерѣдко случается, 
что каменотесъ нѣсколько сутокъ трудится; доводить повидимому 
работу до конца, вдругъ камень его распадается на части— весь’
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трудъ даромъ пропадаетъ. Обтесываніе камня производится од
нимъ человѣкомъ;. помощь требуется лишь, когда нужно повер
нуть камень, если онъ болыпаго размѣра, или придержать его, 
при выбиваніи углубленій для отдѣленія ненужныхъ частей, или 
же при окончательной отдѣлкѣ, когда нужно осмотрѣть его со 
всѣхъ сторонъ; такая помощь исполняется домашними кустаря,— 
женою и взрослыми дѣтьми.

Каменотесы приготовляють такимъ образомъ кузнечныя точи
ла, ручные жернова, надгробные памятники для евреевъ, а въ 
дер. Церковищѣ, Зарѣчно-Толочинской волости, одно семейство 
занимается исключительно выдѣлкою мельничныхъ жернововъ. 
Одинъ мастеръ, работая по 14 часовъ въ сутки, можетъ сдѣлать 
одно точило, или одинъ камень для ручнаго жернова, или же 
одинъ небольшой еврейскій памятникъ. Готовыя издѣлія прода
ются: точило по 60—75 к., пара камней для ручнаго жернова 
■1 р. 50 к.—2 р., еврейскій памятникъ 1—3 р., пара мель- 
вичныхъ жернововъ 6—12 рублей. Сбытъ издѣлій производится 
преимущественно на мѣстѣ; на ярмарки и торжки иногда толь
ко вывозятся точила, а еще рѣже ручные жернова; мельничные 
•же жернова и - еврейскіе надгробные памятники выдѣлываются 
только по заказу. Соперничества вовсе не существуетъ, а съ 
другой стороны спросъ на издѣлія всегда великъ и потому сбытъ 
ихъ вполнѣ обезпеченный.

1 5 ) Д о б ы в а н і е м ѣ л а .

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населешя, занимающагося имъ, и суммы чистаго годоваго зара*
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1) К л и м о в и ч с к і й  у.

Хотовижская волость.

д. Старый Дѣдинъ 35 263 35 37 — 6

ПГумячская волость.

д. Кримки 24 125 20 20 — 10

йгого въ 2 яоселеніяхъ . 1 59 388 55 57 —  •• 422
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2 ) Б ы х о в с к і й у .  

Долтомоіская волость, 

д. Усушки 88 581 10 10 10

Всего въ 3 доселеніяхъ . 147 969 65 67 — 522

Въ Быховскомъ уѣздѣ добываніемъ мѣла крестьяне занимают
ся издавна; въ д. Кримкахъ промыселъ начался лѣтъ 1В назадъ, 
а въ д. Старомъ Дѣдинѣ въ 1881 году; въ это именно время 
открыты были въ землѣ мѣловые слои и крестьяне тотчасъ же 
приступили къ обработкѣ мѣла; кстати со стороны находящихся 
неподалеку стекляныхъ фабрикъ предъявлялся спросъ на этотъ 
товаръ. Промыселъ производится на мѣстѣ мѣловыхъ залежей, 
на открытомъ воздухѣ; только, для предохраненія изготовленныхъ 
издѣлій отъ дождя, устраиваются неболыпіе навѣсы на кольяхъ, 
крытые соломою, длиною аршинъ 6 и шириною аршина 3; по
стройка такихъ навѣсовъ обходится недороже 1 рубля. Орудія 
заключаются въ деревянной лопатѣ и простомъ ведрѣ; матеріа- 
ломъ служить мѣловая глина и вода. Выдѣлка мѣла производит
ся такъ: накапывается лопатою глина, поливается водою, мѣ- 
шается ногами, покуда не сдѣлается очень густою, и затѣмъ 
катается руками въ „галки", форма которыхъ схожа съ пече- 
нымъ хлѣбомъ; послѣ этого галки,—каждая изъ нихъ вѣситъ 
10—20 фунтовъ,—кладутся на открытомъ воздухѣ для сушки, 
а высохнувшія складываются подъ навѣсъ. Одинъ рабочій въ 
день, въ продолженіи 8-ми часовъ работы, можетъ изготовить 
до 50 пудовъ мѣла; сушка галокъ производится, примѣрно, дня 
четыре; ходъ работы и сушка издѣлій зависитъ отъ погоды; су
хая погода благопріятствуетъ безостановочной работѣ, во время 
же дождя работа прекращается, но на качество издїшй погода 
не имѣетъ никакого вліянія. Работы производятся каждымъ ра- 
бочимъ отдѣльно; въ нихъ участвуютъ какъ взрослые, такъ и 
мальчики, не моложе впрочемъ 12-ти лѣтняго возраста. Рабо- 
таютъ только въ періодъ лѣтняго времени; въ теченіи одного 
мѣсяца одинъ рабочій обыкновенно выдѣлываетъ свыше 1000 
пудовъ мѣла. Готовое издѣліѳ составляетъ сухой мѣлъ, употреб
ляемый для побѣлки стѣнъ и для примѣси на стекляныхъ фаб- 
рикахъ; цѣна ему на мѣстѣ по 1—2 к. за пудъ. Сбытъ издѣлій— 
обезпеченный; въ Климовичскомъ уѣздѣ онъ преимущественно 
производится на стекляныя фабрики, отстоящія не болѣе 30 
верстъ отъ мѣста добыванія мѣла, цѣна котораго и въ этомъ 
случаѣ не возвышается, но кустари за провозъ получаютъ до 
5 к. съ пуда, что, главнымъ образомъ, привлекаетъ ихъ. Мѣло- 
выя залежи въ Быховскомъ и Климовичскомъ уѣздахъ довольно



*<ЬшЖу сздраго истощенія ихъ нельзя прѳдвидѣть, такъкакъ 
разработка производится въ неболыпихъ. размірдхъ; поэтому 
цожно надѣяться, что мѣдовой промыселъ, йостёпенно развиваясь, 
еще долго будетъ существовать.

16) М а с л о б о й н ы й  п - р о м ы с е л ъ .

Въ Климовичскомъ, Быховскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ кре
стьяне занимаются выдѣлкою изъ коноплянагр' :еімёни ^пості^го 
масла. Йромыселъ этотъ весьма древній; уже въ XVI вѣ^ѣ маЬлб- 
бойничество вЪ г. Могилевѣ было въ большомъ развитіи; сото
го врейёяи оноеохраншюсь адѣсь, но размѣры его вёсьма не
значительны.

В в д ѣл к а  ііасла производится въ оф брй отъ .ж илья и з б ѣ, со- 
wftnmftmrn похож ей на о$иш овённую  ^ресуьі^сіуі©  избу; она 
ш | е і і  въ длину и пш ріш у отъ 6  до $ар Щ Щ Ъ , СЪ ОДНОЮ П £0- 
с^ою печью, отапливается сосновы щ , ед о ш м и 1 иди березовыми 
дровами, а освѣщ ается лучиною; постройка такйхъ избъ произ
водится всегда самими кустарями и обходится 40—50 рублей.
Ириспособлешя и .орудія маслобойнаго. производства хотя 

сравнительно довольно многочисленны, тѣмъ не менѣе ośfe весь
ма несложны: деревянные дубовые жернова, такіе.же стула, ко
рыто, два клина, двѣ колоды, длиною аршина .2 Уг, дво^ клещей, 
толкачъ, „тарань“ (толстый отрубокъ дерева, въ 1: аршинъ длин
ны) и „мѣщулка“; затѣмъ кошель изъ лыкъ, 4 глиняныхъ горш
ка, желѣзный обручъ, двѣ пеньковыя веревки, топоръ и дере
вянный лоточекъ. За исключеніемъ топора и обруча, которые за
казываются кузнецу, всѣ эти принадлежности дѣлаются .самими 
кустарями и большинство ихъ можетъ служить неопределенное 
время.

Матеріалъ для промысла составляете .конопляное сѣмя; оно 
пріобрѣтается частно у мѣстныхъ жителей, около 1 р. за пудъ, 
частію вымѣнивается на „алей“ (выдѣлываемое кустарями пост
ное масло), а частію употребляется изъ собственнаго хозяйства; 
матеріалъ этотъ можетъ быть добыть во всякое время безъ-за- 
трудненій; на одинъ мѣсяцъ требуется его Для переработки, про
изводящейся всегда 2-мя работниками, около 20 пудовъ. Какъ 
добавочный матеріалъ, въ данномъ случаѣ необходимы еще дро
ва и вода. Стоимость приспособлены и орудій, а равно и по
купка матеріала вызываетъ со стороны кустаря затрату капита
ла въ годъ, приблизительно, рублей 35.

Техническая сторона разсматриваемаго промысла заключается 
въ томъ, что въ истопленную печь насыпается конопляное сѣмя, 
до 2 У* пудовъ; здѣсь оно сохнеіъ не болѣе одного часа, ,обди
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рается затѣмъ,—т. е. очищается отъ скорлуны,—на жернввѣ, 
насыпается въ ступу, толчется и выгребается въ корыто; послѣ 
этого снова натаплнваютъ печь, нагрѣваютъ воду и ктіяткомъ 
завариваютъ въ корытѣ истолченную коноплю; мѣшанкръ еѳ^мѣ- 
шулкою“, труть руками и накладываюсь въ горшки; которые 
ставятъ въ жарко вытопленную печь часа на четыре; затѣмъ 
горшки вынимаютъ и конопли выкладываютъ въ кошель, кото
рый обматываютъ веревками, и надѣваютъ на яегожелѣзный 
обручъ; въ такомъ видѣ кошель вкладываютъ въ клещи, находя
щаяся между двухъ колодъ, и забивають одинъ к&инъ съ одной 
стороны между клещами и колодою, а другой клйнъ такимъ же 
образомъ съ другой стороны; клины вбиваются тараномъ, привя- 
заннымъ здѣсь же на веревкѣ; подъ сильнымъ давленіенъ изъ 
кошеля выходить алей, который* и течетъ въ подавляемый для 
него лоточекъ.! Работа эта производится даумя іабочюіи, выра
батывающими въ сутки, при 6-ти часовомъ' трудѣ, до 25 фун- 
товъ- масла. Выдѣланное издѣліе не подраздѣіяется на сорты; 
по мѣрѣ изготовленія оно сливается вмѣстѣ, а іогда соберется 
1—2 пуда, то кустарь везетъ его на ближайше ]рршаі и про- 
даетъ по 10—15 к. за 1 фунтъ." й  сбытъ, и самая работа произ
водятся преимущественно въ зимнее время. У . ;

Промысломъ^ занимаются только кустари съ тоеяами своей 
семьи; ни работниковъ, -ш  учевиковъ не держать. - Вотъ пере
чень дромышленныхъ -'заведеній, выдѣлывающахъ конопляное 
масло, съ обозначеніемъ числа кустарей а  годоваго заработка 
каждаго изъ нихъ. -

1

Н а з в а н і е п о с е я е н і я.
Число

промыщ-
ленныхъ
заведеній,

. -] 
Число • 

кустарей.

. g a f S
г. О Г* V—>

s i  S* А A и 
& 8 § £-

1) К л и м о в и ч с к і й  у.
Роднянская волость.

с. Судилы . . 6 12

Тимоновская волость.
20—25

с. Тимоново 1 2
— Осмоловичи 13 й
д. Гирѣевичи 1 )

Итого въ 4 доседеніяхъ . 21 J 3 945
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2) Б ы х о в с к і й  у. 

Церковно-Осовецкая волость.

д. Пустой Осовецъ 2 4

3) Р о г а ч е  в с  к і й  у.

д. Наспа . 1 2
— Ивановка 1 2
— Нѣговка . . 2 4
— Оолтановка . 2 4
— Люшево . 1 2
— Старая Рудня 3 6
— Круговецъ . 1 2
— Столинъ 4 8
с. Рысково 1 2
д. Стрѣлки 1 2
— Болыпія Стрѣлки . 2 4
— Турскъ . 2 4
с. Кривскъ 
— Шабчицы

3 6
1 2

д. Звонецъ 1 2
— Осмоловичи . 1 2
— Малашковичи 3 6
— Борсуки 1 2
с. Новоселки 1 2
— Меркуловичн . 1 2
д. Мосеевка 1 2
— Башица . 1 2
— Осиновка 5 10
с. Дерковье . . 1 2
д. Лозова . . . 1 2
с. Рогинь • • • 3 6
д. Рудня Лозовская . 2 4
— Батвиновка . 1 2
— Головачи 1 2
— Фундаминка . 2 4
— Пытьковка 1 2
— Поповка 1 2
— Липа . 1 2 1
— Неуховичи 6
— Шелуховка 2 4
— Глуховка 2 4
* - Бабичи . « 1 2

40

21
13
25
20
25
16
30
20
15
15
28
22
21
9

15
11
11
8
8
5
7
9
6
9
5
7
6
5
9
6

11
10
11
5
4
7
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—  П о к о т ы  
с .  П о л ѣ с ь е
д .  Б о л с у н ы
—  З а г о р ь е  .
—  Ф о ш н я  .

-  К о м о д ы
—  Б у д и щ е  .
—  Р у д н я  В а р т о л о м е е в -

с к а я  .
—  В о л о с о в и ч и

И т о г о  в ъ  4 6  п о с е л е н і я х ъ

В с е г о  в ъ  5 1  п о с е л е н і й

2 4  5
1 2  1 8
2 4  І 6
1 2  ! 1  ц2 і  і /  а
1 ' 2  і 5
1 2  ! 8

1 2  6
1  - 2  8

7 7 1 5 4  ! 1 8 8 0

100 2 0 0  I 2 9 3 5

Н е л ь з я  н е  о г о в о р и т ь с я ,  ч т о  в ъ  п р и в е д е н н о м ъ  с ш з с к ѣ  и с ч и с л е 
н ы  н е  в с ѣ  и м ѣ ю щ і я с я  в ъ  г у б е р н і й  м а с л о б о й н ы я  п р о м ы ш л е н н ы й  
з а в е д е н і я ;  к о н о п л я н о е  м а с л о  в ы д ѣ л ы в а е т с я  в о  в с ѣ х ъ  у ѣ з д а х ъ ,  
н о  и з с л ѣ д о в а т ь  п р о м ы с е л ъ  э т о т ъ  п о в с е м ѣ с т н о  н е  о к а з а л о с ь  в о з -  
м о ж н ы м ъ .

1 7 )  П е ч е н і е  п р я н и к о в ъ .
В о  м н о г и х ъ  г о р о д а х ъ  и  м ѣ с т е ч к а х ъ  М о г и л е в с к о й  г у б е р н і й  

м ѣ щ а н е ,  а  и н о г д а  и  к р е с т я н е  з а н и м а ю т с я  п е ч е н і е м ъ  п р я н и к о в ъ  
и з ъ  р ж а н о й  п е к л е в а н о й  м у к и  и  с в е к л о с а х а р н о й  п а т о к и  и л и  м е д а .  
М у к а  п о к у п а е т с я  в ъ  л а в к а х ъ  п о  2  р . — 2  р .  2 5  к .  п у д ъ ,  п а т о к а  
п р і о б р ѣ т а е т с я  н а  с в е к л о с а х а р н ы х ъ  з а в о д а х ъ — о к о л о  3  р .  п у д ъ ,  
а  м е д ъ  к у с т а р и  б е р у т ь  у  м ѣ с т н ы х ъ  н ч е л о в о д о в ъ  и л и  у  т о р г о в -  
ц е в ъ  с ъ  п л а т о ю  о к о л о  6  р .  з а  1  п у д ъ .  П е ч е н і е  п р о и з в о д и т с я  
о б щ е и з в ѣ с т н ы м ъ  с п о с о б о м ъ ,  в ъ  ж и л о й  и з б ѣ ,  в ъ  р у с с к о й  п е ч и :  
в ы м ѣ ш и в а ю т ъ  т ѣ с т о ,  к а т а ю т ь  и з ъ  н е г о  п р я н и к и ,  к л а д у т ь  ы х ъ  
н а  „ б л я х у "  и  с т а в я т ъ  в ъ  п е ч ь .  Г о т о в ы я  и з д ѣ л і я  с о с т о я т ь  и з ъ  
п р я н и к о в ъ  п а т о ч н ы х ъ  и  ы е д о в ы х ъ ;  п е р в ы е  п л а т я т с я  п о  9  к .  з а  
1  ф у н т ъ ,  а  в т о р ы е  п о  1 4  к о п ѣ е к ъ .  С б ы т ь  и х ъ  п р о и з в о д и т с я  н а  
м ѣ с т н ы х ъ  р ы н к а х ъ ,  а  т а к ж е  п у т е м ъ  р а з в о з а  н а  б л и ж а й ш і е  т о р ж 
к и .  В ъ  м .  Ш к л о в ѣ ,  М о г и л е в с к а г о  у ѣ з д а ,  2  к у с т а р я  п о л у ч а ю т ъ  в ъ  
г о д ъ  з а р а б о т к а  о т ъ  э т о г о  п р о м ы с л а  п о  1 0 0  р .  к а ж д ы й ;  о б щ і й  
з а р а б о т о к ъ  о т ъ  п е ч е н і я  п р я н и к о в ъ  п о  в с е й  г у б е р н і й  м о ж е т ъ  
б ы т ь  о п р е д ѣ л е н ъ  н е  м е н ѣ е  2 0 0 0  р у б л е й .

1 8 )  В  ы  д  ѣ  л  к  а  п р о с т ы х ъ с к р и п  о - к  ъ .
В ъ  м .  Д а ш к о в к ѣ ,  Г л у х с к о й  в о л о с т и ,  Б ы х о в е к а г о  у ѣ з д а ,  о д и н ъ  

к р е с т ь я н а м »  з а н и м а е т с я  п р и г о т о в л е н х е м ъ  с к р и и о к ь ,  у п о т р е б л я в *



мыхъ крестьянами. Производство это самое незначительное, въ 
годъ выдѣлывается 20—25 скринокъ, по 1—2 р. за каждую; 
заработокъ кустаря въ годъ не превышаетъ 30—35 рублей.

19) И к о н о п и с и  ы я и з д ѣ л і я .

Въ д. Бабичѣ, Покотской волости, Рогачевскаго уѣзда, три 
крестьянина и въ м. Вѣткѣ, Гомельскаго. уѣзда, также три кре
стьянина занимаются иконописью; пишутъ иконы на деревян
ныхъ доскахъ и на полотнѣ; работа производится преимущест
венно по заказу, но иногда издѣлія вывозятся промышленника
ми на ближайшіе. рынки. Покупка матеріаловъ обходится въ 
годъ отъ 20 до 40 р., а чистаго заработка бабичскіе иконопис
цы получаютъ въ годъ по 50 р. каждый, а вѣтковскіе по 
100—150 рублей. Вѣтковская иконопись болѣе совершенная, 
чѣмъ бабичская.

- 4 7 8  —

20) О к р а с к а  т к а н е й  и н и т о к ъ .  

Промыселъ этотъ существуетъ въ слѣдующихъ поселеніяхъ:

Н а з в а н і е  п о с е л е н і  я.
Число
куста
рей.

Чистый ГОДО-] 
вой зарабо- | 
токъ одного і 
кустаря (въ і 

рубляхъ).

г. Орша . . .  

С ѣ н н е н с к і й  у.

3 165

Лукомльская волость.

■ м. Лукомль 2 2 0 0
д. Синяны 1 4 0

Р о г а ч е в с к і й  у.

г. Рогачевъ 2 9 0

Тихиничская волость.

м. Тихиничи 1 60

І Луковская волость.

м. Ждобинъ 1 60
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Стрѣшинская волость.
м. Стрѣшинъ 1 60
— Карпиловка 1 60

Всего въ 8 поселеніяхъ. 12 1355

Веѣ показанные кустари занимаются работою круглый годъ, 
по мѣрѣ полученія заказа, хотя впрочемъ иногда они вывозятъ 
предметы своего производства и на ближайшія ярмарки; окра- 
шиваютъ простой холстъ и нитки, которые доставляются заказ
чиками; для вывоза же на ярмарки кустари сами скупаютъ холстъ 
у крестьянъ, или вымѣниваютъ его на готовыя издѣлія и затѣмъ, 
окрасивъ, продають.

21) В я з а н ь е  с е р е б р о м ъ .
Въ м. Шкловѣ, Могилевскаго уѣзда, 4 еврея занимаются вя- 

заньемъ серебрянаго аграманта, который дѣлается съ различны
ми узорами, шириною отъ 2 до 6 вершковъ и длиною отъ 2 до 
5 аршинъ, изъ серебряныхъ и льняныхъ нитей, но такимъ об
разомъ, что послѣднія не замѣтны. Аграмантъ этотъ употребляет
ся евреями; болѣе богатые изъ нихъ надѣваютъ его во время 
богомоленія; цѣна этихъ издѣлій, смотря по длинѣ и ширинѣ 
ихъ, отъ 10 до 50 р. за экземпляра Въ прежнее время промы
селъ этотъ былъ болѣе развить; нынѣ со стороны евреевъ спросъ 
на предметы производства этого сводится почти на нѣтъ, и потому 
кустари получаютъ заработка каждый не болѣе 60—80 р. въ годъ.

22) К у з н е ч н ы й  п р о м ы с е л ъ .
Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количества 
населенія, занимающегося имъ, и суммы чистаго годоваго зара

ботка кустарей.

Названіе уѣзда, волости ж 

поселеній.
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Мзъ того числа за
нимаются промыс

лами.
Сумма чи- 

стаго годова
го заработ

ка одного ку- 
; старя (въ 

рубляхъ).

Дво-

ры.

Муж

чины.

Жен

щины.

1 ) М о г и л е в с к і й  у,

Шкловская волость.

мѣстечко Шкловъ , 
І ЯШЗДПВД-ДОДЕ ,

862
18

1U34
№

10 
і 1

16
I

100
30



ТолиечЕЦкая волость.

д. Іігаинка
— Смѣтакичн .
— Річ е й  2-ыя . 
с. Водва

Круглянская водость.

с. Ж упени 
д. Бодьжое Зубово
— Сяураты 1-ые
— Лѣсныя
— ЕльЕовщина 1-я 
м. Друцкъ
— Круглое

Черноручская водость.

д. Рогозное
— К асш тн ч и  . 
с. Езеры

Полыковнчская водость

ф. ПОЛНЕОВИЧИ

КняжичсЕая водость.

м. Княжичи • і

ВендорожсЕая волость.

с. Вендорожъ 
д. Будизце 
селеніе Завережье 
д. ЛежневЕа 
—- НовоседЕИ 2-е 
седеніе ТшневЕЯ
— Седедъ

Вейяенская водость.

м. Буйничя 
станція Видьчіщы 
ф. Вейна

БѣлыничсЕая волость.

м. Бѣдыничи . 
д. Большой Трилѣсинъ

НѢжЕОВСЕая волость.

м. Головчяшь . 
с. НѢжеово 
ф. Булаты

ПавдовячсЕЛя волость.

д. Мартьяновичи 
—* Касвевичи .
— Филатове
ф. Яново »
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м. ІСруча 65 350 2 ! 2
і

) ™станція Сдовяны 20 48 1 і 1 —  ̂ 01)

Тетеринская волость.
і

і
д. Зарѣчье 43 ! 286 і  і 1 _ 25
— Улужье 33 222 і  і ■1 і — 15

ДерЕовищская волость.
і
j

д. Техтянъ 47 352 1 і 1 _ 15
— Уголъщпна . 40 257

1 і
1 — 21)

Іїтого въ 4В поселеніяхъ 2554 20676 63 83 — 6760

2) Ч а у с с к і й  у. і
І ,

і \  Чаусы 676 5020 7 і 12 — 140

Чаусская волость.
і

с. Головенчйды 54 154 1 1 _
д. Староселы 45 220 1 І 1 — \ 40
— ДроЕОВка 41 277 1 і 1 — і

J

ГоленевсЕая волость.

с. Голеяіг 66 472 1 1 — 40

Радомльсхая волость.
!і

1

д. Голузы 38 282 1 І 1 _ ) й А
— Радучд 28 212 і 1

і 1
 ̂ оО

Ряснякекая волость. і

м. Рясна 155 920 4 6 _ )
д. КаменЕа 52 439 1 1 —
— Дѣдня 53 440 1 1 — ( 100
— Будино 46 353 1 1 — і

ДрибннсЕая волость.
іІ

аі. Дрибинъ 219 1174 5 10 _ 150
д. Верба 20 58 1 1 — 25
— Г о л с в іт і 73 217 1 1 — 150

ГородедЕая волость.
!

д. СтароЕожевЕа 72 440 1 і 2 і
,

! 180
—- КрюЕовщина 36 286 1 2 . — 170

Горская волость.

м. Горы . 199 1004 3 7 _
д. Медвѣдово 67 428 1 2 — 150
— Мшсулнно 28 180 1 2 — \)

Черневская волость. І І

м. Чернявка 52 *266 3 1 3 — !)
с. Ждановігїи . Ж *283 1 2 j 11
д. Еардѣево 32 187 1 ! з 1 100— ШестаЕИ 49 321 1 і

і і
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— Пудовяя 38 252 1 1 — 100

Итого въ 24 носеленіяхъ 2185 13885 41 64 — 7885

3 ) Ч е р и к о в с к і й  у.

г. Чериковь 556 3862 - 5 5 — 90

Бѣлицкая волость.

д. Бѣлица 40 237 1 1 — 100

Кричевская волость.

м. Кричевъ 761 4570 3 3 __ 50
д. Шарпановка . 3 18 1 1 — 60

Комаровнчская волость.

с. Комаровичи . 65 383 1 1 30
д. Губеніцина . 67 487 1 1 _ 40
— Г линь 75 468 1 1 _
— Юрковка 27 147 1 1 —  ̂ 25

Дубровицкая волость.

д. Чуданы 54 375 1 1 25
— Чуданская Слободка 39 254 1 1 _ 20
— Понѣхинка . 2В 205 1 1 _ 15
— Еенринъ 143 963 1 1 _ 50
“  ДіЭірЕИ • , 49 322 1 1 _ 20
м. Красовичи . 14 98 1 1 — 25

Студенецкая волость.

ж. Студенецъ . 105 1571 1 1
с. Бѣлая Дуброва 138 1825 1 1
— Костюковичи 47 500 1 1
д. Бетухна 92 1166 1 1 _
— Деряжная 27 237 3 3 — • 40

Самотѣевичская волость.

с. Самотѣевичи 83 473 3 з
д. Зеленковичи 116 583 3 в _ -
— Козелье 35 170 1 1 _ \
— Хотимскъ 49 202 1 1 —  ̂ 30

Мхиничская волость.

с. Мхиничи 100 735 2 2 ч
д. Свербиловка . 34 247 1 1 — < 30
— Выдренка 60 348 1 1 _ /
— Дубровка 42 303 2 2 _
— Журавы 41 320 1 1 _
— Горки 100 573 1 1 —

Нов*-Ельнянская волость.

с. Яово-Ельня . 60 421 1 1
40

д. Козельская Буда 55 380 1 1 ____
— Большой Осовъ 42 284 2 2 _
—  В о л н н ц б е 42 264 1 1 ,_
— Долгая Корма . 31 226 1 1 _ ■
с. Клянинъ 49 356 1 1 ;
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1
Палужская волость.

с. Палужъ
— Горы
д. Гніглида
— Палужъ

БратьковпчсЕая волость.

с. Братьковпчи 
д. ЕолодезЕая .
— Сосновлца

•

61
106
111

62

27
96
з :

252
601
667
232

288
509
245

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

і 
11 

і 
ї

м
40

30
40

і  40

Итого въ 42 яоселеніяхь • 3753 26367 57 57 „  і 2455

4) Е л и і г о в и ч с е і й  у.

Роднянская волость.

51. РОДНЯ 42 322 3 4

*

с. Лозовнда . 41 279 2 2 __
д. Грншпнъ , 22 140 1 2 _

1 — Яеоннолье . ■ 39 264 1 1 —

 ̂ Забѣлыпшнская волость.

с. Забѣлышннъ 36 170 1 1 __
д. Хотезгча 56 239 2 2 _ ’ 2 0 -3 0
— Федотова Буда . 44 204 1 1 —
— Запрудьс • 27 183 1 1 —

ТнмоновсЕая волость.

1 с. Осзіоловшш . 204 848 1 2
д, Грязпвецъ 25 132 1 1 —

у — Гирѣевігаи . • 51 206 1 1 —

І Еостюковпчская волость.

ar. E octdkobhmh 327 2148 2 2 _ 3 0 -6 0
д. Вязоведъ 20 157 1 2 —

] 1 5 -2 0д. ЦерЕовніце . • 117 525 1 2 —

ХотпмсЕая волость.

м. Хотнмсеъ . 279 1136 5 7 — ^ 4 0 -7 0

Березковская волость.

С. БереЗЕИ 130 640 2 4 _
— Боханы 162 900 1 2 —
д. Ганновка 81 430 2 4 —
— Демидовичи . • 49 250 1 1 —

БѣлынЕовичская волость.

м, БѢлынеовичи . 68 437 2 2 —
► 10 -1 5

Жошевская водость.

д. Еавычнцы . 54 371 1 1 —
— БороновЕа • 32 220 1 1 —

ЗагустинсЕая волость.

д. ПрудоЕЪ , • , 4 15 , 1 1 — ?0
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Милос лавичсЕая волость.

ж. Міглославичи 

Надѣіковичская водость.

д. Малая Гриневщина
— Бабичевка

Хотовжжская волость.

с. Хотовижъ 
д. Красовка
— Незнань
— П олошеово .
— Прохоровна .

ШумячсЕая волость.

м. Ш умята 
д. Ожеги 

в — Зимницы 
і — БогдановЕа .

с. Дубовица

29

16
26

67
36
60
56
27

402
6

14
33
61.

80

117
200

321
200
387
389
165

903
22
92

347
457

1

і
1 І 
1

1
1
1
1
1

5
1
1
1
2

1

і
4 
1

1
1
1
1
1

5 
1 
1 
1 
2

1

20

50
ЗО

10
ЗО 1

) 20 І 
1§ І

1
\  20 

J

Птого въ 36 поселеніяхъ 2743 13896 53 68 — 1740

5) М с т и с л а в  л ь с к і й  у.

Дюбавичская волость. j

д. Старая Буда 27 171 1 1 —
)

БохотсЕая волость. [ 20

д. МаЕсаево 28 230 1 1 J
— Танцы 14 132 1 1 — 18

ШамовсЕая волость.

д. ПацЕово 17 142 2 2 — ЗО

ХославичсЕая волость.

м. Хославичп . 619 4360 16 16 — 200

Монастярщпнская волость.

м. Монастырщнна 243 1327 4 4 200
д. ГоголевЕа 83 286 1 7 — 100

ПпрянсЕая волость.

ж. Вахарино 37 137 1 1 100
д. ІозефовЕа 15 80 1 1 — 400

Итого въ 9 носеленіяхъ 1083 6865 28 28 — 4718

6) Г о р е ц в і й  у.

зашт. г. ІСояысь.
і 452 2452 , 1 1 — 60

§ Маслаковская волость. j
* с. Маслаки 104 1 500 1 2 _ 50
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Дубровжнская волость, 

м. Дубровна 915 2417 18 25

!

60

Итого вт» 3 поселедіяхъ 1471 !5409 20 28 — 16G0

7) 0 р ш а и с е i ii у.

г. Орша . 837 5025 6 19 _ 80
зашт. г. Бабиновичя . 155 894 3 5 — 90

Ново-Тухинсвая волость.

д. Сентзори 17 G4 1 1 — і

МоШЕОВСЕаЯ волость. І

д. Дубницъ 29 122 1 1 — І
і

ВысоцЕая волость.
і

60
д. КлюковЕа 7 30 1 1 —
— Бабино 8 ЗО 1 1 —

БараиьсЕая волость.

с. Зубреввчи ЗО 64 1 1 _
д. Лозіачино 24 40 1 1 —

ВысочаисЕая волость.

д. Бараново 22 154 1 1 — j 20— Слобода 14 97 1 1 —
— Диеовины 4 20 1 1 — 25
— ГрОДЯЕИ 4 44 1 1 — ЗО
— ІГвЧеИЕИ 15 89 1 1 — 25
— Копгечгашо . 9 46 1 1 — 20
— Выдрея Большая 16 86 1 1 — ЗО

ДобромьгслянсЕая волость.

д. МальЕОВо 25 70 1 1 — 40

СереЕоротнянсЕая волость.

д. Яиовщина 7 48 1 1 — 40
— Фпліево 7 36 . 1 1 — ; 35
— ПесочанЕа . 17 67 1 1 — ЗО
м. Добромысль . 47 336 2 3 — 60
— Ііозпо 217 1507 3 5 — 90
— Смольяны 185 2071 6 6 — 150
— Обольцы 45 315 1 1 — 120
— Старый Толочинъ . 162 1567 3 3 — 180

СтаросольсЕая волость. k
д. Бореи 76 ! 393 1 1 — 75
— Братщхіно 33 116 1 1 — ЗО
м. АлеЕсандрія . 50 263 1 1 — 50
— Староселье . 40 304 3 3 — 120

КохаяовсЕая волость. і
д. Дятлово 26 ■ 166 1 ■І 1 _ . ЗО
— Болыпіе Звѣнячи . 22 

1 с
! 163
і 1П7

1 1 
! 1 ! і ! 1

—
и
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ж. Коханово 85
і

205 І 2 2 — 120

Любавичская волость.

м. Любавичя 375 2398 3 10 __ 250
д. Блажкино 10 86 1 2 30
усадьба Касино. 1 7 1 2 — 250
—- Ееново 49 355 1 1 — 20

РуднянсЕая волость.

м. Рудня 243 1744 3 4 _ ) 9£Л
д. Игнатовка 12 81 1 1 — ; < йОи
— ЕлисѣевЕа . 26 179 1 1 — 70
— Юрцевичи . 20 144 1 1 — 30
— Большое ПлОСЕОв . 21 146 1 1 — 15
— Костинеи 1 10 1 1 — 200
— Холмочекъ . 19 137 1 2 — 250

МнЕулннская волость.

К. МИЕУЛИНО . 179 1144 2 3 __ 200
д. Новая Жабна 4 32 1 1 _ ) о л
— ШанЕн 1 9 1 1 — < о0

Хлыстовская волость.

д. Нарулп И 76 1 1 , — 150

Нтого въ 47 лоселеніяхъ 3175 21593 72 102 11595

8) С ѣ н н е н с Е і й  у.

ЧерейсЕая волость.

м. Черея . 242 14Я7 5 6 — 500
с. Колодница . 73 507 1 1 — 60 1
д. Болыпія Хольневичи 49 2(4 2 2 — 105 і
— Гора . 80 з:б 1 1 — 10 §
— Бояре 31 1ГЗ 1 1 — 50 і
— Вадъ 63 413 1 1 — 200 І

Лясичннская волость.

д. Дубровка 40 169 1 1 __ 100 !
с. Лисичино 35 195 1 8 — 150
—• Столбцы 59 341 1 1 — 50 1
д. ГлиновЕа 16 60 1 2 — 100
— ДОЕуЧИНО 66 303 2 3 250

ЛуЕОМЛЬСЕаЯ волость.

м. Лукомль 205 842 5 5 _ 175
с. Гидн 48 216 1 2 — 150
д. Еиселн 14 47 1 1 __ 10 І
— Еожарнг 32 156 1 1 —. 100 1
— Пачаевнчн 26 120 1 __ 50 1
— Рудннца 13 57 1 1 __ 100 І
— Застарннье . 19 88 1 1 — 150
— Слядневичи . 14 84 — 100
— Турнца 21 68 1 1 — 150
с. Заборье 63 ' 253 1 1 — 200

Замочская волость.

с. Замочекъ 36 - 190 ■ 1 2 — 150
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д. Жуви . . 29 148 1 1 50
— Какешцнна . И 84 1 1 — 200
— Толданъ 31 164 1 1 — 50
— Грязино 12 82 1 1 — 150
— Ковалыцина 6 39 1 1 _ 20
— Нузьки 43 227 1 1 _ ) 1 ГЛ
— Лазуки 30 139 1 _ j  150
— Застарднье . 32 220 1 1 — 100
заст. Слободва . 4 25 1 2 — 150

Внсоко-Городецкая волость.

д. Лозы . 63 315 1 1 _ ) ™— Низеій Городецъ 53 330 1 1 — < 50
— К лубияита . 28 188 1 1 — 100
— Осиновва 40 328 1 1 _ 25
— БобовЕа 10 61 1 1 — 200
— Заярудье 32 186 1 1 — 10
с. Ёанево 63 452 1 1 — 200

ПустынсЕая волость.

д. ЗемЕовита . 34 252 1 1 - _ 20
с. Алексиничя . 74 563 1 1 _ 40
д. Романовка 35 144 1 1 _ 25
с. Пустыней 20 115 1 1 __ 150
Д. ВИТУНЬЕИ 1 6 1 1 — 40
ф. Утржлово 2 10 1 1 — 10

РяснянсЕая волость,

д. Чеченево 33 245 1 1 __ 30
— Масюки И 116 1 - 1 _ 150
с. Невлюдово 23 185 1 1 _ 40
— ВелнЕоѳ 22 140 1 1 _ 100
д. Тесшцѳ 26 195 1 1 — 30
ф. Вейно 2 12 1 1 — 100

УльяновичсЕая волость.

с. Удьяновегіи . 18 131 1 1 _ 150
д. Овсшце 42 268 1 1 — 100
— Новое Село . 22 170 1 1 — 75
— Старая Бѣлида 35 221 1 1 — 150
— Городецъ 39 246 1 1 — 120
— Дольдево 24 193 1 1 — 100
ф. Бялица 4 22 1 1 — 75
д. Рудяица 24 164 1 1 — 20
— УздорннЕИ . 19 139 1 1 — 15
— Заезерье И 98 1 1 — 10
— Моргойцы . 18 115 1 1 — 15

Латыговская волость.

д. Липно 36 205 1 1 _ 10
— Кишен 30 150 1 1 — 50
— Навловичя . 6 40 1 1 — 80
— Новосєлеж . 30 178 1 1 — 100
ф. Осовецъ 1 10 1 1 — 20
— Іодды 1 26 1 1 — 15

ОстровенсЕая волость.

м. Островно 90 456 1 2 — 40
д. Нлжсы 25 156 1 1 — 45
— Новоселий . . 27 144 1 1 — 20
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— Синяны
— Лихошино .
— Замошенье .
— Городно
— Бутрямово .
— Черногостье .
— Ненороты

Монгканская волость,

д. £астододъе
— Молчаны
— Жирки
— Мошканы
— Чудня
— Лозняки
— Отаньки
— Латыгово
— Стриги
— Замосточье .
— Задор ожье 
ф. Косовецъ 
заст. Каменка .

Коковчинская водость.

д. Ледневичи
— Бѣленево 
д. Заручье
— ІІодборпца 
ф. Дедидово 
окод.-Турьево

Бобрская водость.

м. Бобръ
— Еруяка 
д. Худовцы
— Ягрушка 
заст. Осиповка .

Обчугская водость.

м. Обчуга 
д. Смородинка .
— Лютые
— Борсучино .

Зарѣчно-Толочпнская полость.

м. ІВарѣчный Толочинъ 
сед. Славени

Итого въ 107 поселеніяхъ 

9) Б ы X о в с к і й у. 

Ново-Быховская волость.

м. Новый Быховъ
— Журавичи
д. ІІолашшовичи
— Селецъ Холопеевъ
— Истопки
— Обидовичи .

81 158 1 1 — 75
27 158 1 1 — 70
24 149 1 1 — 5
34 160 1 1 __ 70

2 12 1 1 —- 120
32 100 1 *#JL 1 — 20

4
21

1 1 25

34 160 1 1 120
12 54 1 1 — 100
20 128 1 1 —

> 20
13 90 1 1 —  ̂ и  U

28 140 1 1 — 10
б 35 1 1 — 20

20 79 1 1 — 50
26 99 1 1 — 100
20 115 2 2 — 10
14 75 1 1 — 150
44 і 248 1 1 — 100

1 ! И 1 1 — 60
2 11 1 1 30

1
І

28 95 1 1 60
26 75 1 1 — ) ю

4 20 1 1 — ) и
8 31 1 1 — 15
1 16 1 1 — ) 80

19 129 1 1
\ о и

264 1694 4 5 1 0 0 - 1 2 0
151 1013 4 8 — 100

50 345 2 2 — 5 0 - 7 0
101 745 2 2 __ 4 0 —80

3 17 1 1 — * 7 5 - 1 0 0

77 626 1 2 ) 190
24 102 1 1 __  ̂ 1 и  U

37 252 1 1 — 100
20 99 1 1 — 1 о— 2а

100 533 3 3 7 5 - 1 0 0
157 902 3 0 — 1 0 0 - 1 2 0

!987~~ 23879 131 146

і 1

15365 1 
§

! ! 
! І

307 ■1813 4 4 ) 1
225 1767 5 5 — У  5 0 - 1 0 0  1
118 700 1 1 — /

89 683 3 3 — )

52 373 1 1 }  1 5 - 2 5
118 790 1 1 — /
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— Пскань
— Канава
— Вѣть .
— Хотовня

Баханьская волость.

с. Бахань
— Никоновичи . 
д. Усохи
— Малая Зезіница
— Роги .

-----Добрый Дубъ
— Узники
— Палки
— Большая Земыица
— Куликовка .

Бычанская волость.

с. Бычь . 
д. Бычь . 
с. Ректа . 
д. Косель
— Славдя
— Студенедъ .
— Почтовая Глинка
— Тереховка
— Безуевичи
— Кобыличи
— Драгунскъ . 
с. Хлѣвно

Пропойская волость.

м. Пропойскъ . 
д. Рудня 
с. Кульшичи 
д. Урѣчье
— Шоломахи .

Долгомохская волость.

д. У сушки
— Скоклево
— їїваннщевичїг
— Лопатячи
— Трилѣсинъ .
— Чяковка 
с. Теплое
д. Кузьмпнпчп

Церковно-Осоведкая волость.

д. Сутокп
— Давидовичи
— Пустой Осовецъ 
с. Маіово
— Сидоровими 
д. Дабужъ
— Красница 
с. КуЗЫѵОЗИЧИ
— Кутяя 

Кошшка

84 555 1 1
50 310 і 1 _
72 420 ! і 1 _

103 636 і 1 —

S6 52S і 1
114 714 ! і 1 _
03 303 І і 1 _
85 549 і 1 __

103 590 і 1 _
78 451 і 1 _
79 427 і 1 _
75 385 і 1 __

122 767 і 1 _
08 356 і 1 —

83 346 і 1
105 501 і 1 __
121 554 і 1 __
43 21,6 і 1 __

107 537 2 2 __
28 9.1 1 1 __
26 121 1 1 __
65 262 1 1 __
62 25Д 2 2 __
45 189 1 1 __
09 431 1 1 __
95 462 1 1 —

192 534 2 2
62 232 1 1 __■
75 300 1 1 __
54 290 2 2 ___
77 300 І ’ 1 —

88 581 2 3
64 347 1 1 —
53 322 1 1 __
35 235 1 1 —
53 397 1 1 —
24 103 1 1 —
56 327 1 1 —
59 384 1 1 —

63 264 1 1 1
65 342 2 2 —

60 276 1 1 —
40 164 1 1 —

112 711. 1 і
X —

44 224 1 1 —
79 434 1 1

108 і 599 1 1 —

34 140 1 1
54

і і

т
І і

І 1
І

1

і 15—25
і 100—150
! 5 0 -7 5
і 2 0 -2 5

!!
3 5 -4 0
2 5 -8 0
30—35
2 0 -2 5
15—20

125-200

3 0 -3 5
2 5 -30
15-20

\ 10 -15

80-120

150
2 0 -2 5
1 5 -3 0
4 0 -5 0

2 5 -5 0  

j 1 0 -2 0
ї
І

1 0 0 -2 0 0

\ 15—30

100—150
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Гдухская во-дость.

с. Глухи 91
д. Гдухская Селиба 55
— Кучинъ 44
— Бодоновь-Седецъ 100
окол. Попдавщина 28
ж. Дашковка 138

Городецкая волость.

с. Городецъ 96
д. Зодотва 72
— Лубянка 62

Городищенская волость.

с. Городище 76
д. Закуяленье . 54
— Запоточье 66
с. Малые Бидевичи 29

Чигиринская водость.

д. Вьюнъ 41
— Шмаки 21
— Нѣмки 40
— Кодбово 66
— Чичевичи 78
— Грибова-Слобода 22

Итого въ 74 поселеніяхъ 5786

10) Р о г а ч е в с к і й у .

Луковская волость.

с. Луки . 117
д. Мазоловъ 27
окол. Тертежъ . 38
— Марусеньки . 10
с. Лучинъ 118
— Заболотье 107
д. Миньковъ 28
окол. Сяножатки И

’ с. Малевичи 51
д. Новики 21
м. Ждобинъ 346

Тихиничская волость.

м. Тихиничи . 122
д. Сланшце 29
— Тодочковъ . 34
— Фадевичи 32
— Бронное 58
с. Заполье 64
д. Дворецъ 17
д. Лпсковская Слободка 30
— Борсуки 22
— Добротинъ . 18
— Добрица 32
— Жиличи 52
— Харлаповичи , 50
селиба Феддксдолье « 14
о* О аердд * 4 Ш

966 1 1 10—15
255 2 2 — 20—30
256 1 1 10—15

‘ 786 1 1 — 80—100
163 1 1 — 25—30
481 2 2 ■ * 100—150

618 1 1 150-200
425 1 1 — 10 -1 5
477 2 2 5—10

455 1 1
880 1 1 — \  10—15
442 1 1 — J
230 1 1 30-40

260 1 1 25—30
62 1 1 — 15—20

186 1 1 — 75-100
302 1 1 — 50-70
460 1 1 — 2 0 -25

90 1 1 — 15-20

32296 92 93 _ 5215

716 1 1 1
236 1 1 — \  50
224 1 1 — 1

58 1 1 — 25-
662 2 2 — ) 50
711 2 2 —
206 1 1 — 20
101 1 1 — 150
279 2 2 — 80
129 1 1 — 25

1968 3 3 — 85-

1500 2 3 150
189 1 — 10
199 1 1 — 30
260 1 1 — 50
365 1 1 — 25
508 — 50

97 1 1 — 80
212 1 1 — 8
155 1 1 — 50
161 1 1 — } 25237 1 1 — )
372 1 1 — 50
366 1 1 — 10
144 1 1 4
т S 8 «я» 40
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д. ! євеовшги . 
с. Добосна 
д. Подселы
— Большая КрутиновЕа
— Хомичи
— Верячевъ
— Конодлиды .

Еистеневская волость.

д. Випщнъ 
с. Кистеня 
д. Мадора 
с. Старое 
д. Щибринъ
— Зборовъ

Стрѣшпнская волость.

м. Стрѣшннъ 
д. Вышняя Олба
— Мормоль 
с. Солоное
м. КарниловЕа .

ПолѣссЕая волость.

с. Полѣсье 
д. Болсуны
— Фошня 
*— Колюды
— Будище
— Волосовими .
— Сидоровими .
— Рудня Бартоломеевсвая
— Осиновка
— СолтановЕа .

ПоЕотская волость, 

д. Бабичи
— Рудня НисимЕОвичсЕая
— Нпсимеовичи
— Валѣсье
— Большіе Нѣзікп
— Новиловка .
— Селидсая
— Авминка 
ОЕОЛ. Нодосовье

СтолбунсЕая волость.

с. Столбуны 
д. Малые Нѣмки
— КолбовЕа
— Рудня СтолбунсЕая

РѣчЕовская волость.

д, Рудня-Гулеѳва 
м. Жерстинъ 
с. Бартоломеевка

ЧечерсЕаі волость

м, Іечерскъ , ,

56 416 1 1 ) АП68 418 1 1 — ( 40
79 530 1 1 — 25
58 445 1 1 — 30
47 416 1 1 — 20
58 415 1 1 — 50
48 339 1 1 — 60

75 502 ‘ 1 1 25
76 543 2 3 — 90

116 786 2 2 — )
60 355 1 1 — і  10
22 135 1 1 — J

114 634 1 1 160

168 924 1 2
83 287 ■1 1 — і 1 пл
79 390 1 1 — f 1UU
78 516 1 1 — J
63 348 3 6 — 150

91 513 1 1
84 503 1 1 —
67 422 1 1 —

166 948 1 1 —  .
104 625 1 1 —

76 440 1 1 —
44 291 1 1 —
50 287 1 1 —
52 317 1 1 —
31 183 1 1

170 382 1 1
76 176 1 1 —

128 251 4 4 —
111 220 2 2 —
138 292 1 1 — • 30
115 242 1 1 —

76 176 1 1 —
46 116 1 1 —
20 150 1 1

182 988 2 2
128 722 2 2 —
98 512 1 1 —
73 380 1 1

43 131 1 1
180 380 5 5 —
191 556 1 1 )

т ШО, і % - т



д. За лаві е

Рассохская волость.

с. Рассохи 
д. Норковщина .
— Дубовица
— Шаломеи
— Скоротынь .
— Катринполь .

Кормянская волость.

м. Корма 
окол. Струмень
с. ЛИЇВИНОВИЧИ
д. Новыя Зеньковины
— Тараховка
— СырскаяБуда 
окол. Еоротьки . 
д. Каменка

Меркуловичская волость.

с. Меркуловичи 
д. Шереховская Буда
— Боровая Буда
— Рудня Лозовская
— Головачи 
с. Рогинь
д. Иричалесница
— Антоновка .

Дудичская волость.

д. Липа .
— Михалевка .
— Неуховичи . 
с. Присно
окол. Шепотовичи 
д. Дубровка

Итого въ 101 поселеній

11) Г ом е л ь с к і ґ і  у.

Рудвиедкая водость.

м. Уваровичи . 
с. Руденецъ 
д. Семеновка
— Тихиничя
— Старая Гусеіщ а
— Роги .
окол. Лапичи .

Чеботовпчская волость.

с. Чеботовичи . 
д. Ивольскъ
— Черное
— Сшшчино

І — КрЫБСКЪ ,
— Хоухао

171 і . 1 — 20

307 і 1 15
230 і 1 — 100
220 і 1 — 30
326 і 1 — 20
150 і 1 — 15
72 і 1 30

150 2 2 150
399 1 1 — 25
653 1 1 — ) іл188 1 1 — ) 10
313 1 1 — 60
255 1 1 — 3

1020 2 2 — 25
233 1 1 10

321 1 1 20
312 1 1 — 25
448 1 1 — ) 0 А -
198 2 2 —
312 1 1 — 30
583 1 1 — 40
260 1 1 —  - 15
120 1 1 — 5

395 1 1 20
302 1 1 — 100
589 1 * 1 — 30
791 1 1 — 20
521 1 1 — 25
143 1 1 — 15

41224 131 І37~~ 7275

701 5 6 50-80
350 1 1 — )

1180 1 1 — V 100
162 1 1 — 11
344 2 2 — 80
361 1 1 — ) OK
142 1 1

562 1 1 ) и490 1 1 ) 16
585 1 1 25
363 1 1 — \
384 1 1 15
т 1 1 I

- Ш

27

63
52
47
44
34
17

19
76
91
25
44
34

• 129
39

44
50
67
32
53
93
45
20

71
54

105
142
83
19

Т ~  7422

154
88. 110
40
62

102
24

. 115
95. 120
58
82

» 4S
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Телешевская волость.

д. Борщовка 210 635 1 1 _ 50
— Абрамовка . - 8 84 1 1 — 120
— Рудня Телешевская 137 432 2 2 — 20—50
— Ивановка 110 345 1 1 — 150
— Крунецъ 259 879 1 1 —

j 100 -— Борховъ 198 836 1 1 —

Дятловичская волость.

с. Скитокъ 28 84 1 1 _ )
д. Терюха 93 430 1 1 — } 25
— Хоминка 73 340 1 1 _ І
— Шарпиловка 94 450 1 1 — 50
— Маримоновка 33 210 1 1 — 25
— Сукачевка 18 125 1 1 — 100
— Михальки 79 395 1 1 _ 50
— Новые Дятловичи . 60 219 1 1 —. 25
— Бобовичи 171 560 1 1 _

j 100— Старые Дятловичи . 61 340 1 1 —

Вѣтковская волость, 

м. Вѣтка 810 3361 5 9 200-300
— Хальчъ 230 440 1 1 — 40
с. Радуга 139 247 2 2 — 15
д. Рудня Сноницкая . 79 249 14 14 — 110

Вылевская волость, 

с. Вылево . . 69 187 1 1 j 60 i..д. Демьянка 146 373 2 2 —
— Круговка 86 217 2 2 — 100 j
— Закружье 189 509 1 1 • — . 60 i
—* Романово 117 272 1 1 — 40 ;
— Снвинка' 117 260 1 1 — 60 :
слоб. Дубовый Логъ . 74 379 2 2 — 50
д. Леонтьево 50 101 1 1 — 60
— Добрушъ 260 526 3 3 — 40

Яоколюбичская волость, 

с. Ноколгобичи . 153 523 2 2 25
— Старое 213 718 8 8 — 150
— Даниловичи 75 212 1 1 — 25
— Еремино 151 526 2 2 — 125
— Красное 122 358 1 1 — 25

Кормянская волость.

слоб. Новый Крунецъ . 197 644 2 2 100 I
— Старый Крунецъ 233 428 1 1 — 50
— Огородня Гомельская 196 583 2 8 — 150

Гомельская волость.

д. Нрудокъ 117 551 о о — 50
— Новая Жильна 154 707 1 1 —

j 100
— Васшгьевка . 259 1612 2 2 от»

Краснобудская волость.

с. Красная Буда * 95 709 1 1 100
— Тереховка . « 207 1343 2 2 — 75
д. Стары** Ш ш  > 93 ; 759 1 г - 100

3 7



— Уть .
— Ниводаевка .
— Нивки
— Борщовва

Марковнчсвая водость.

с. Годичево 
д. Черетянка
— Провоповка .
— Маковье
— Кравцовка .

Носовжчская водость,

м. Антоновка . 
д. Хуторянка .
— Дуяновка 
с. Прибытки
д. Песочная Буда
— Вябровка
сдоб. Жгунская Буда
— Лагуны 
с. Гордуны 
м. Носовячи

Поповская волость.

с. Поповва 
д. Завндовва .
— Веседовва
— У сохи
— Быки
— Лувьяновка . 
с» Кузьминичи .

Старо-Юрковячевая водость.

с. Старые Юрковичи 
д. Сѣровка
— Ивановка
— Новые Юрвовичи

— Рудня-Цато ,
— Еожановва .

Итого въ 89 поседеніяхъ

Всего въ 575 поседеніяхъ

216
88

116
155

178
89
34

133
125

89
49
66

113
139
146
210
125
180
373

306
182
81

155
82
31

232

284
202

69
254
134
45

129

12171

1435
683
782
966

905
446
177
740
666

517
272
386
587
743
863

1248
942
999

1372

1846
1091
413
813
464
207

1162

1673
1218

387
1486
792
303
805

46335

56460

262050

4
3
1
1
1
1
1

152

840

162

968

100
75

100

75
100
75
50

10
50

100
50
75

100
25

100

100
75
50

125
100

50
100

50

; 75
V
> 100

14030

78698

Когда именно, кѣмъ и при какихъ условіяхъ устроена первая 
кузница, никто изъ мѣстныхъ старожиловъ не можетъ объяснить; 
нужно полагать, что возникновеніе кузнечнаго промысла относит
ся къ весьма отдаленному времени. Само собою разумѣется, что 
первоначальная причина происхожденія его заключается въ со
вокупности общихъ условій, вызвавших® къ жизни кустарную 
промышленность вообще; говоря напримѣръ о гончарномъ про- 
язводствѣ, было указано, что его издѣлія обусловлены, между
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прочимъ, обиліемъ на мѣстѣ сырья—глины; но этого нельзя ска
зать относительно кузнечныхъ издѣлій: въ данномъ случаѣ сырье— 
желѣзо добывается внѣ предѣловъ Могилевской губерній; поэто
му объяснить происхожденіе кузнечнаго мастерства возможно 
только съ одной стороны состояніемъ земледѣлія, невполнѣ обез- 
печивающимъ нужды каждаго земледѣльца, а съ другой—потреб
ностью, хорошимъ спросомъ на издѣлія, состоящія, какъ пока
зано будетъ далѣе, исключительно изъ предметовъ первой необхо
димости въ домапшемъ обиходѣ и хозяйствѣ мѣстнаго населенія. 
Возможно предположить, что кузнечное мастерство занесено къ 
намъ откуда либо извнѣ, изъ такой мѣстности, гдѣ ранѣе нашего 
обрабатывали желѣзо; другими словами, возможно допустить, что 
данное мастерство образовалось изъ отхожаго промысла, но ког
да это произошло—неизвѣстно. Равнымъ образомъ остается так
же совершенно неизвѣстною и исторія развитая кузнечнаго про
мысла; хотя впрочемъ въ этомъ отношеніи въ памятникахъ ста
рины имѣются свѣдѣнія, что уже въ началѣ XVI столѣтія въ г. 
Могилевѣ были: кузнецы, слесари, оружейники, мечники и ко
тельники; мастерство ихъ въ то время было весьма развито и 
издѣлія сбывались далеко за предѣлами края. Въ позднѣйшее 
время, кузнечный промыселъ возникалъ въ значительной части 
поселеній подъ вліяніемъ крѣпостнаго права, когда помѣщики, 
для удовлетворенія нуждъ своего хозяйства, отдавали крестьянъ 
въ выучку кузнечному дѣлу, перешедшему затѣмъ къ потомкамъ 
этихъ крестьянъ; въ нѣкоторыхъ же поселеніяхъ крестьяне со
вершенно на угадъ отдавали дѣтей своихъ въ обученіе назван
ному мастерству куда либо насторону, потомъ они возвраща
лись на родину, занимались промысломъ, а такъ какъ занятіе 
это оказывалось выгоднымъ, то находило себѣ послѣдователей и 
такимъ образомъ размѣры его мало-по-малу увеличивались. Но 
кромѣ нѣкоторыхъ данныхъ, относительно времени устройства 
немногихъ кузницъ, все-таки большая часть ихъ, по показанію 
кустарей, возникла издавна, то есть неизвѣстно когда.

Переходя затѣмъ къ технической сторонѣ производства, слѣ- 
дуетъ перечислить прежде всего приспособления и орудія, необ- 
ходимыя для промысла. Самое главное, безъ чего кустарь не мо
жетъ приступить къ работѣ, это—кузница, представляющая квад
ратное деревянное строеніе, сложенное изъ 4— 6 вершковыхъ сос- 
новыхъ, еловыхъ или осйновыхъ бревенъ; ни пода, ни потолка 
въ немъ нѣтъ; для крыши служить тесъ, а чаще доръ; величина 
площади, занимаемой кузницею, до 3 квадратныхъ саженей, а вы
шина ее отъ 5 1/* до 4 аршинъ; постройка такого зданія стоитъ 
30—35 рублей. Почти всякій кузнецъ имѣетъ собственную кузницу; 
въ рѣдкихъ сдучаяхъ она снимается въ аренду со всѣми глав- -
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m m  принадлежностями, причемъ плата въ годъ опредѣляется 
отъ 10 до 25 рублей. Внутри кузницы ставится горнъ, устрой
ство котораго слѣдуюшее: изъ кирпича кладется столбъ, имѣю- 
щій въ квадратѣ 2—2 Уа аршина, а высотою 1—Р/з аршина; съ 
двухъ противоположныхъ сторонъ столба выгоняются изъ кир
пича стѣнки, .толщиною вершковъ 7—8, образующія трубу, 
соединяясь между собою на высотѣ примѣрно 3-хъ аршинъ; 
въ одной изъ стѣнокъ пробивается дыра, куда вдѣлывается око
ванный желѣзомъ конецъ кожанаго мѣха, съ помощью котораго 
раздувается въ горнѣ огонь. Постройка опиеаннаго горна стоитъ 
рублей 5—7; но иногда онъ устраивается самими кустарями и 
тогда издержки по этому предмету опредѣляются только стои
мостью кирпича, цѣна котораго на мѣстѣ 70—80 коп. за сто 
штукъ; мѣхъ покупается всегда въ городахъ по 8—18 рублей. Не 
менѣе важную принадлежность для кузнечной работы составляетъ 
наковальня, называемая здѣсь „ковадло она представляетъ же- 
лѣзный кубъ, вѣсомъ отъ 8 до 0 пудовъ, съ ножкою, которая 
вбивается въ толстое деревянное бревно, вкопанное посреди куз
ницы и выступающее надъ поверхностью земли на 1 аршинъ; съ 
одной стороны наковальни, для ковки закругленныхъ издѣлій, 
ймѣется желѣзный круглый конусъ; ковадло служить для произ
водства на немъ ковки желѣза и стоитъ въ покупкѣ, смотря по 
величинѣ, отъ 7 до 18 рублей. Еще одно приспособленіе,. нахо
дящееся въ каждой почти кузницѣ, это—станокъ для ковки ло
шадей: вкапываются въ землю квадратно, на разстояніи 2 Уз ар
шинъ, 4 деревянные, высотою аршина 3, столба, которые соеди
няются между собою поперечными перекладинами, служащими 
для того, чтобы на нихъ подтягивать лошадь во время ковки.

Орудія кузнечнаго производства суть: 1) молотокъ—главнѣйшее 
изъ нихъ; онъ бываетъ самой различной величины: отъ У* до 30 
фунтовъ; всякій кузнецъ долженъ имѣть нѣсколько молотовъ; 2) 
„обцуги“—желѣзныя клещи, длиною отъ 8 до 16 вершковъ; ку
стари имѣютъ ихъ также нѣсколько экземпляровъ; и молоты и 
клещи дѣлаются самими кузнецами, поэтому стоимость ихъ мож
но опредѣлить только цѣною употребленнаго матеріала; 3) „шуб- 
стакъ“—болыпія клещи, сжимающіяся на винтѣ; инструментъ 
этотъ пріобрѣтается у слесарей или торговцевъ ичзтоитъ 2—4 р.; 
4) гвоздильня, служащая для выдѣлки гвоздей;. стоитъ 50 к.—
1 р.; 5) точило—каменный кругъ на желѣзной оси, съ ручкою для 
вращанія его; служить для заостренія ножей, топоровъ и т. п. 
издѣлій, стоитъ 2—3 р.; 6) напильникъ, смотря по размѣру, сто
итъ 20—60 к.; 7) сѣкачъ, которымъ при помощи молота разсѣ- 
кается раскаленное желѣзо на части; 8) натягичъ—орудіо въ родѣ 
клещей, ужрѣаденцое на толстой палкѣ, аршина въ 2 длиною;
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служитѢ при ковкѣ колесъ для натягиванія тпииы; 9) сталь
ной пробой, для пробиванія въ желѣзѣ крушись дыръ; и 
10) долото, которымъ также дѣлаются дыры, но не кругам, 
а съ углами; послѣдніо 4 инструмента изготовляются самими ку
старями. Такимъ образомъ полное обзаведеніе всѣми приспособ- 
леніями и орудіями, необходимыми для занятія промысломъ, об
ходится кустарю отъ 55 до 90 рублей.

Матеріалъ, обрабатываемый кузнецами.—разныхъ сортовъ же- 
лѣзо,—пріобрѣтается преимущественно на рынкѣ, по 2 р. 30 к.—
2 р. 50 к. за одинъ пудъ; но нерѣдко кузнецы покупають для 
передѣлки старое желѣзо, а иногда заказчики даютъ свой ма- 
теріалъ для требуемаго издѣлія. Кромѣ того для нѣкоторыгь 

•предметовъ кузнечнаго производства необходима сталь, рыночная 
цѣна которой 3 р. 50 к.—4 рубля.-

Матеріалами, содействующими выдѣлкѣ кузнечныхъ издѣлій, 
служатъ: древесный уголь и чистый крупный песоьъ; уголь прі- 
обрѣтается на смолокуренныхъ и дегтярныхъ заводахъ съ пла
тою по 50—75 к. за 1 четверть, но  ̂ иногда выпаливается 
и самими кустарями, а песокъ гравій, называемый здѣсь 
„жвиръ“, „жвирецъ" и „чвирецъ*, берется преимущественно по 
берегамъ рѣкъ.

Техническіе пріемы, при производствѣ кузнечныхъ издѣлій, 
слишкомъ просты и общеизвѣстны, чтобы служить предметомъ 
подробнаго описані я; вообще они заключаются въ томъ, что куз- 
нецъ, приступая къ работѣ, прежде всего разводить въ горнѣ 
огонь, потомъ кладетъ въ него желѣзо и, дѣйетвуя мѣхомъ, на- 
грѣваетъ его до тѣхъ поръ, пока оно не сдѣлается мягкимъ и 
ковкимъ; тогда его вынимаетъ, кладетъ на ковадло и, при
держивая клещами, ударяетъ молотомъ* или другими соотвѣтству- 
ющими снарядами, поворачиваетъ его и придаетъ постепенно же
лаемую форму; затѣмъ, когда обдѣланный предметъ остынетъ, 
очищаетъ его жвирцомъ и напильникомъ. Двигательную силу при 
такой работѣ представляетъ исключительно самъ кустарь или 
его раоотникъ, называемый здѣсь „молотобойщикъ “; кузнечное 
мастерство не имѣетъ въ губерній столь крупныхъ размѣровъ, 
чтобы устраивались обширныя мастерскія съ примѣненіемъ дви
гательной силы домашнихъ животныхъ.

Описаннымъ способомь выдѣлываются различныя кузнечныя нз- 
дѣлія; вотъ перечисленіе ихъ, съ обозначеніемъ продажной ц і
ни:

топоръ — — отъ 50 к. до 1 р.
палица*) — — — 60 к. — 80 к.

*) Паднца—ярядаддежность сохж.
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— отъвилки — 
кочерга — 
триногъ — 
подкова — 
серпъ 
матыга 
скобля
„ножни“ для стрижки оведъ 
простой ножъ — — 
пара завѣсъ — — 
пробой съ „чепомъ“ — 
ухватъ

**) -  -чепела 
долото — — 
лопата — — 
заступъ — — 
заслонка —  — 
молотокъ — — 
оковка 4-хъ колесъ 
1 фунтъ гвоздей — 
1 арпшнъ цѣпи — 
1 арпшнъ оси —

20 —  

4 0 -  
50 — 
1 5 -  
40 — 
20 —  

25 — 
30 —

5 — 
40 — 
15 — 
15 — 
10 —  

20 —  

80 — 
30 — 
5 0 -  
20 —

6 р. 
12 к. 
70 —

2 р.

к.

— 20 к.

60 к. 
1 р. 

.60 
25 
70 
40 
35 
40 
10 

1 
20 
30 — 
15 — 
40 — 

1 р. 
40 к. 
60 — 
40 — 
15 р. 
14 к. 
80 — 

3 р.

Всѣ эти предметы выдѣлываются или по заказу непосредствен- 
ныхъ потребителей, или по заказу торговцевъ,—причемъ, если 
заказчики поставляють свой матеріалъ, плата вносится толь
ко за трудъ кузнеца,—или же прямо на продажу, которая про
изводится на ближайпшхъ рынкахъ не только потребителямъ, но 
и скупщикамъ. Сбытъ издѣлій, состоящихъ исключительно изъ 
предметовъ первой необходимости, всегда вполнѣ обезпеченный. 
Кузнечная работа производится кустаремъ или при помощи чле
на своей семьи, или при помощи работника, или же, за отсут- 
ствіемъ послѣдняго, при помощи самого заказчика; при 10 ча
совой работѣ, кузнецъ можетъ сдѣлать, примѣрно, 30 подковъ, 
200—300 гвоздей, 5 паръ лемешей, 10 заступовъ и т. п.

Работники нанимаются помѣсячно и посуточно; пріученные 
сколько нибудь къ кузнечному дѣлу и умѣющіе бить, по указа
нно мастера, молотомъ получаютъ въ мѣсяцъ по 10—12 р., а тѣ, 
которые могутъ только раздуть огонь, дѣйствовать мѣхомъ и 
вообше дѣятельность которыхъ ограничивается только простымъ 
прислуживаніемъ, получаютъ 4 —6 р.; посуточная плата опреде
ляется въ 4 0 -6 0  к.; во всѣхъ случаяхъ работники пользуются

*) Матыга жди матыка—орудіе, служащее лособіемъ ири лолотьи огородовъ.
**) Чепела—-инструмента для выниманія горячей сковороды изъ печки.
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продовольствіемъ отъ хозяина. Нѣкоторые кузнецы имѣютъ так
же и учениковъ; принимаются въ обученіе мальчики изъ мест
ных® жителей 13—15 лѣтняго возраста на 5 лѣтъ; въ первый 
годъ ученикъ выполняетъ только послуги при работѣ и прі- 
учается къ дѣйствію молотомъ; на второй годъ работаетъ гвозди 
и другія мелкія издѣлія; въ остальное затѣмъ время, подъ на- 
блюденіемъ хозяина, исполняетъ уже всѣ работы; выгода учени
ками приносится только съ 3-го года обученія.

Потоварнаго раздѣленія труда въ Могилевской губерній не 
существуетъ; всякій кузнецъ занимается выдѣлкою всѣхъ поиме
нованных® выше издѣлій. Не смотря на довольно широкое раз- 
витіе и на значительный заработокъ, получаемый кустарями, какъ 
это видно изъ приложенной таблицы, кузнечный промыселъ дол- 
женъ быть все-таки причисленъ къ разряду мелкихъ, потому 
что хотя и существуютъ мастерскія съ наемными рабочими, од
нако по большей части кузнецъ обходится помощью своихъ до
машнихъ рабочахъ рукъ, а въ иныхъ случаяхъ работа произво
дится въ одиночку; кромѣ того весьма немногіе изъ кустарей 
работаютъ круглый годъ,—значительное большинство ихъ посвя- 
щаетъ промыслу одно свободное, преимущественно зимнее, вре
мя, лѣтомъ же занимаются земледѣльческими работами. Тѣмъ не 
менѣе нѣтъ основаній думать, чтобы промыселъ этотъ уничто
жился; родъ издѣлій и дешевизна ихъ служатъ ручательствомъ, 
что онъ будетъ существовать еще долгое время. Нельзя при 
этомъ пройти молчаніемъ, что кузнечное производство въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ довольно вредно отзывается на здоровьи куста
рей; дымъ и пыль, всегда существующее въ кузницѣ, неблаго- 
пріятно вліяютъ на грудные органы, но особенно дурно дѣйст- 
вуютъ на глаза и потому кузнецы весьма часто страдаютъ глаз
ными болѣзнями.

Всѣхъ кузнецовъ въ Могилевской губерній 968; они разселе- 
ны въ 840 дворахъ и въ 575 поселеніяхъ; слѣдовательно на 1 
дворъ среднимъ числомъ приходится кустарей по 1, 15, а на 
одно поселеніе—по 1, 7; общій годовой заработокъ по всей гу
берній отъ кузнечнаго промысла равняется 78698 р., значить 
средній заработокъ 1 кустаря превышаетъ 81 р.; въ частныхъ 
же случаяхъ заработки мѣстныхъ кузнецовъ колеблются между
3 р. въ д. Сырскэй Будѣ, Кормянской волости, Рогачевскаго 
уѣзда,—и 500 р. въ м. Череѣ, Сѣнненскаго уѣзда.



23) С л е с а р н ы й п р о м ы с е л ъ. 

Списокъ мѣстоположенія промысла, съ обозначеніемъ количест
ва наседенія, занимающаяся имъ, и суммы чистаго годоваго 

заработка одного кустаря.

к
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1 Пазваніе уѣзда, волости и 

поселеній.
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го заработ
ка одного ку

старя (въ 
рубляхъ).

1 ) Ч а у с с Е і й у .  

ж. Рясна 155 920 1 1 70

2 ) 0 р ш а н с Е І й  у. 

г. 0|Ша . 837 5025 1 • 3 _ 115

3) Б ы х о в с к і й  у. 

Пропойская волость, 

с. Рабовичи 75 270 1 1 125

Церковно-Осовецкая волость, 

д. Красница 79 434 1 1 — 20

Итого въ 2 поселеніяхъ 154 704 1 2 — 145

4 ) Р о г а ч е в с к і й  у. 

Тахиничская волость. 

ж. Тихинпчи 122 1500 1 1 30
с. Озераны 107 795 1 1 — 40

Стрѣшинская волость, 

м. Стрѣпшнъ 168 924 1 1 70

Довевая волость, 

м. Свержепь 40 207 1 1 _ 150'

Итого въ 4 поселеніяхъ 437 3426 4 4 — 290

5) Г о м е л ь с к і й  у. 

Руденецкая волость, 

м. Уваровичи . 154 701 1 1 100

Дятловичская волость, 

д. Ольховка 25 165 1 1 125

Итого въ 2 псселеяіяхъ 179 866 2 2 — 225

Всего въ 10 поселеніяхъ 1762 10941 , 10 , 12 —  , 845
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Собственно говоря, въ Могилевской губерній нѣтъ слесарнаго 
кустарнаго производства; показанные въ приведенной выше таб
лиці слесари должны быть скорѣе признаваемы кузнецами, но 
потому, что они, кромѣ кузнечныхъ издѣлій, занимаются также 
выдѣлкою кухонныхъ ножей, нарѣзкою винтовъ, починкою ста- 
рыхъ замковъ, ружей и т. п., а главпымѵ образомъ потому, что 
эти мастера на мѣстахъ называются слесарями, они и выдѣле- 
ны изъ числа кузнецовъ.

При такомъ положеній и въ виду крайней незначительности 
этого промысла, нѣтъ нужды входить въ подробное разсмотрѣніе 
его, такъ какъ оно было бы повтореніемъ сказаннаго о кузнеч- 
номъ производстве.

24) О т х о ж і е  п р о м ы с л ы * ) .

Исчисленіе населенія, занимающегося промыслами, и суммы чи
стаго годоваго заработка промыщленниковъ.

Названіѳ уѣзда, волости и по

селеній.

<=> и
« S
О о

оРЧ «Н Оо  н о
* *

Изъ того числа за
нимаются промы

слами.
Сумма чи

стаго годова
Щ о  о  о  Я И
^ йО Д
t g  \о о О Рк

В я.Эо м Я у 2 о
а чО g о <d г;

ЕГ8"О еЗ
О  и

Дво

ры.

.Муж

чины.

Жен

щины.

го заработка 
одного про

мышленника 
(въ рубляхъ).

1) М о г и л е в с к і й  у.

Круглянская волость 778 1944 — 34 — 20

2) Ч а у с с к і й  у.
Ряснянская волость 507 3041 126 127 — -
Радомльская — . 729 4993 105 105 —
Дрибинская — ' . 638, 3663 209 261 —
Городецкая — 966 5669 71 ИЗ — ■ 40
Горская — 907 5590 6 6 — »
Черневская — 862 6060 35 36 —
Голеневская — . 793 4553 38 40 — )

Всего въ уѣздѣ — — — 688 — 2752

3) Ч е р и к о в с к і й  у.
По всѣмъ волостямъ уходятъ: 

а) на сплавъ лѣса въ низовыя 
губерній . . . . 1000 15-30

б) для копки пней, изъ которыхъ 
выгоняется деготь _ 380 _ 10-11

в) для трепанія пеньки . — — — 220 — 28
г) на заводы . . . — — — 736 — 18

Всего въ уѣздѣ — — — 2336 — 45657

*) Отхожіе промыслы, какъ, равными образомъ, и послѣдующій за ними извозный про
мыселъ, конечно, не входятъ въ область нронзводства кустарнаго; но они составляютъ 
въ бюджетѣ крестьянскаго хозяйства столь значительную доходную статью, что невоз
можно не привести ихъ въ известность, при: обзорѣ сельской-лройБсншгенностк.
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4) К л и м о в е  ч с к і й  у.

Роднянская волость.

д. Леоннолье ВО 264 9 11 _
— Явубовва 43 307 15 15 —

— Кододезьви . 48 294 8 8 —
■ Теханичи 53 377 12 12 —

— Волынежъ 49 366 10 10 —
— Фроловва 20 142 6 6 —
— Семеновва . 35 239 12 12 —
— Халдѣевва . 45 289 10 13 —
— Черченовва . 26 168 9 9 —

— Желѣевка . 17 123 6 6 —
— Кривая 24 182 12 12 —
— Павловичи . 61 431 10 10 —
— Недвѣдь 67 492 6 6 —
— Мысдевщина 17 115 6 6 —
— Соболевва 24 161 8 8 — О А Л Л
с. Печары 10 80 4 4 — ► — 40
д. Малошвовичи 21 143 5 5 —

—  Пололгь 16 98 8 8 —

Забѣлтпинсвая волость. -

с. Забѣлышинъ 36 170 8 8 _
д. Техань 1-ая . 37 162 30 30 —

—  Корявинецъ . 21 106 20 20 —

с. Мужнчекъ 51 295 35 35 —

д. Тевлевва- 36 146 15 15 —

— Хотемча 56 239 13 13 —

—  Жувовва 31 155 9 9 —

—  Прудовъ 31 138 12 12 —

—  Федотова Буда 44 294 20 20 —

Тимоновсвая волость.

д. Лобжа 60 255 12 12 _
—  Грязивецъ . 25 132 8 8 —

—  Жевживъ 20 72 6 6 —

—  Автуховва . 25 112 5 5 —

— Рысинъ 28 130 8 8 —

— Красовичи . 48 273 8 8 — ► 20
—  Федотовва 16 98 6 6 —

•  с. Осмоловичи . 204 848 40 40 —

д. Стайвн 22 143 8 8 —

с. Тимоново 115 496 10 10 —

д. Дорогинь 23 102 4 4 —

Костювовичсвая волость.

м. Костювовичи 327 2148 20 20 1
с. Прусинъ 92 475 20 20 3 і
—  Каничи 135 672 31 31 6 и В
д. Разсоховичи . 27 137 7 7 _ М

—  Гумницвое . 27 129 8 8 _ аЗ

— Прусинсвая Буда . 63 353 12 12 1
О

е-Г  043
—  Вязовецъ 20 157 10 10 _

7  1
—  Шарейви 45 240 10 10 — ► о  ^
—  Цервовтце . 117 525 20 20 3 043 а
—  Антоновва 1-я 32 156 20 20 _ а §
—  Волосвовня 40 176 5 5 1 5  І
— Внсовое 42 213 8 8 1 W
—  ЖИЗЕИ 36 197. 4 4

&
—  Пушвовъ 40 229 10 10 _ £

— Коробановъ . : 26 1 136 5 5 — f
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— Еольгаевка .
- •  Федоровва .
— Вншеньки
— Мурянъ Боръ
— Ерутгя
— Ллновый Ручей
— Еолодливо .

Хотимсвая волость.

ж. Хотимсеъ 
с. Бѣсовица
— Тростинъ 
д. БруевЕа
— ВасилевЕа .
—  ЧернявЕа
— БѣседсЕІй Прудокъ
— ШаладоновЕа
—  ЯновЕа
— Еватеринполье
— Горня
— Еонава

Березковская волость.

с. БерезЕИ
— Чернявва
— Боханы 
д. ГанновЕа
— Клинъ
— Витунь
— Муховна
—  Ігн атовЕ а .
— Демидовичи.
— Тудвчинъ .
—  ЖаЕСНМовЕа .
— Роскошь
— Новый Мосинъ
— Селище
— МартнновЕа .
— ІозефовЕа

Загустинсвая волость.

с. Студенедъ 
д . МарЕОВЕа
— Буда Большая
— Селюты
— Еотовва
— Мостшце
— ВоровЕа 
с. Загустинъ 
д. Еосачевва
— Еостюковка . 

Лѣтуховка .
— Глуменка
—  М алѣевЕа
— Балахоновка
— Снигиревва .
— ЖувовЕа 
с. Заселье
д. Старое Заселье
— Пвановъ Станъ
— Малая Буда .

■ Халиновка .
м. Петровичи .

76 В 3
200 10 10 —
203 10 10 —
359 20 20 —
252 15 15 —
408 16 16 —
249 10 10 1

1136 7 9
960 10 22 —
324 2 2 —
211 14 17 —
380 3 5 _
47 3 3 —

360 3 3 —
340 7 7 —
311 3 3 —
295 18 26 —
200 4 4 —

53 2 2 __

640 56 50 6
186 15 15 —
900 60 60 —
480 44 39 5
290 20 21 —
400 40 40 —
210 19 19 —
240 10 10 —
250 22 22 —
485 45 45 —

50 6 6 —
260 18 18
230 21 21 —
90 14 14 —

150 17 17 —
480 38 88

127 18 20 1
176 10 11 1
278 19 23 1
224 20 21 1
366 17 36 4

66 5 5 —
168 10 12 3
345 29 29 7
221 8 8 1
166 30 33 —
276 18 17 2
106 3 2 1
258 12 12 1
348 30 32 3
719 43 47 5
81 6 5 1

367 42 46 4
299 20 21 3
365 20 25 2
41 3 3 1

192 7 7 —
271 15 13 8

18
27
41
74
48
78
45

279
135
‘30
37
45
11
39
40
40

. 28
3512

130
40

162
81
62
63
42
49
49
92
13
44
45
21
28
84

47
20
41
30
41
16
28
50
37
23
41
18
39
47
100
10
48
46
51
11
31
63

М
уж

чи
ны
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—
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д. Титовка 1 7 1 1 '
— Стаховщина . 23 136 4 4 —
— Погуляевка . 29 79 7 7 1
с. Почнннчн 65 390 2 2 1
д. Жловня 30 170 2 3 —
— Медведовка . 18 90 1 1 —
— Хороневъ 35 179 4 4 —
— Михайловка . 8 63 3 3 —
— Борзданы 12 70 2 • 2 ■ —
— Устье 

ілославичская волость.

10 53 2 2

см

м. Милославичи 72 310 5 5 — о
д. Звенчатка 44 131 1 1 — и
— Шестеровка . 13 ‘ 45 5 5 —
— Яеимовичи . 23 91 2 2 — • о>
— Савня . . . 25 85 1 1 — тН
— Дерево лочня 24 74 1 1 —
— Старый Станъ 37 135 1 1 — кЯ
— Галичская Мыза 

адѣйковичская волость.

55 ’ 180 4 4 Н
о

с. Надѣйковичи 57 449 25 27 2
д . Явкино 42 329 10 И 2 W
— Чертовщина 41 269 17 18

2 а"
_  Бѣдня 36 265 11 13 w
— Тихпль 54 422 28 28 4 Я
— Сергѣевка 29 242 10 11 2 о
— Дубровка 54 355 15 14 4 й
— Осетшце 57 427 30 29 6
— Прудовая Поляна . 44 292 21 21 5 а
— Вигурина Поляна . 55 429 30 27 4
— Еомаровичи . 18 124 6 6 —
— Соколянка . 20 168 28 23 8 ю
— Еруторовка . 36 241 24 22 5
— Бабнчевка 26 200 19 13 8 о
д. Зпмонино 67 423 8 8 1 К
— Дорошковка . 46 314 6 6 —
-  Строкайлы . 29 251 4 4 — ю
— Королишкн . 27 163 5 5 — <м
— Еороблево 58 390 5 7 —
— Титовка 23 158 3 3 —
— Малая Гриневщина
— Ерпштонолье Гринев-

16 117 2 2 — EH
О

щина

Хотовижская волость.

42 328 2 2
я
W

с. Хотовижъ 67 321 1 1 _
W

д. Ходупь 89 497 1 — ш
—* Новый Дѣдинъ 42 303 1 1 — ţ>_ 1
— Пеньковка . 76 455 1 — я
— Старый Дѣдннъ 35 263 1 1 — й  I
— Нвановскъ . 43 358 1 1 — 1
— Еиселева Буда
— Ерошовка

58
29

341
66

1 1 z
— Буховка 17 35 1 1 — 1
— Свирѣль
— Зншіицы

1 43 
35

358
201

1 1
7 _

— Ерасовка
— Еонаховка .

36
35

101
84

1 1 —

— Полошково . 56 389 1 1 —
— Дршцево 49 208 1 1 —■
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Шумячская волость.

м. Шумячи 420 903 22 17 6 f
д. Пожоги 35 218 1 1 _ Ио
— Ожеги С 22 1 1 _ и
— Понятовка . 33 216 2 *2 — гі ю
— Сукремль 7 40 2 2 — ,ч 0у1о  І
— ГлуЗПЕОВО 22 149 2 2 — 10 1
— Яново S 59 2 1 2 1 *-і
с. Дубовица G1 457 1 — 1 S  и
д. Микудичи 2G 198 1 1 — g 8
— Крымки 24 125 1 1 — 3 *
— Хороневъ 30 187 3 3 — S— Будище 22 146 В 2 1
— Стояничи 19 115 1 1 — ) й

Всего въ уѣздѣ — — — 2092 144 68460

5) О р ш а н с к і й  у.

м. Смольяны 185 2571 8 U _ 50
— Обольцы 45 315 2 3 — 40
г. Бабиновичи . 155 894 30 45 — 60
м. Добромысль . 47 386 ' 6 8 — 35
— Любавичи 375 2398 10 14 — 80

Всего въ уѣздѣ — — — 83 — 4770

6) С ѣ н н е н с к і й  у.

Черейская волость.

м. Черея 242 1427 5 5 —
д. Валъ . 63 413 6 6 —
— Гора . 80 376 7 7 —
— Малые Ходьневичи 35 252 3 В —
— Стражевичи . 62 389 9 9 —
— Константиново 58 334 25 25 —
— Старые Лавки 22 159 5 5 —
— Новые Лавки 11 90 7 7 — 1
— Большіе Ходьневичи 49 294 2 2 — . 25-30
— Будилово 22 158 12 12 —
с. Колодница . 73 567 3 3 —
д. Бобрики 27 156 1 1 —
— Новоземово . S 132 1 1 —
— Болюты 72 546 2 2 —
— Заборье 61 ■ 338 4 4 —
— Монастырь . 30 240 • 13 13 —
— Хоритонцы . 24 150 2 2 )

Заморская волость.

с. Замочекъ 36 190 7 7 —
д. Жуки 29 148 4 4 —
— Коревичи 38 - 284 20 20 —
с. Вятеръ 41 283 11 11 —
д. Овсяники 16 89 5 5 —
— Цотово 22 111 5 5 —
— Малые Линовичи . 17 109 5 5 — 11—31
— Зубровщина 5 9 2 2 — 1
— Каминщина . И 84 2 2 —
*— Грязино 12 88 0 5 —
— Куты 9 44 4 4 —"
— Горы . % 22 121 U U —
*■"* §СИ5Т&РЦНЬ§ « і ł 82 1 Щ М п ЧР* <
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Гуриио
Грибино
Горивецъ

— Колѣио
— Зупрудье
— Малиновщина
— їїузьки
— Іазуки
— Поръ
— Ухле .
*“  ДубрОВЦБГ
— Большіе Трухоновичи
— Малые Трухоновичи
— Дримовщина

Лукомльская водость,

д. Слидедъ
— Закурье 

Андріяново
м. Лукомль 
д. Дубровка 
с. ІІочаевичи 
д. Ляховичи
— Рудница
— їїоиовка
— Парневка
— Кушнеровка

Удьяновичская волость^

д. Овсніце
— Осиновка
— Запрудье
— Новое село
— Еостелшце
— Дольдево
— Торбинка
— Кашуровщина
— Привѣтка
— Малая Рыбаковзцина
— Большая Рыбаковщииа
— Вядедъ
— Богданово
— Головскъ
— Латыголь
— Шильки
— Озередкь
— Гориведъ
— Ерасная Слобода
— У етиловими

Островенская волость.

д. Лукки 
—* Еамли
— Городно
— Пушкари
— Учановичи

Мошкаиская волость.

д. Савченки ,
— Новики ,

12 95 10 10
30 198 15 15 —
12 79 6 6 —
8 54 2 2 —
3 24 2 2 —

10 26 2 2 —
5 28 3 В —

43 227 5 5 —
30 139 1 1 —

3 17 1 1 —
14 70 2 2 —
17 98 3 3 —
41 236 8 8 —
12 75 3 3 —

6 44 1 1

59 220 16 16
39 156 8 8 —
18 88 8 8 —

205 842 И И
8 32 8 8 —

26 120 3 3 —
22 120 5 5 —
13 57 2 2 —
14 56 1 1 —
15 52 2 2 —
18 74 7 7 —

42 268 4 4
15 ИЗ 1 1 —
29 137 4 4 —
22 170 6 6 —

5 41 2 2 —
24 193 5 5 —
9 62 3 3 —
9 53 1 1 .—

36 126 19 19 —
6 20 2 2 —

12 84 2 2 —
15 98 3 3 —
12 87 3 3 —
13 114 3 3 —
41 216 1 1 —
14 82 4 4 —
48 222 3 3 —
28 185 1 1 —
29 133 3 3 —

8 49 1 1

9 56 3 3
20 63 3 3 —
34 160 1 1 —
24 95 1 1 —
24 180 6 6

22 85 14 14
18 60 10 10
? г п і 6 6 ffm

11-31

12-17

10-27

15

18-25
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— Грибы
— Ширки
— Симоны
— БѢльез
—  Е вд о еи м єн еи
— ГорКЧЕИ
— ОсобНЯЕИ

Всего въ уѣздѣ :

7) Б ы х о в с е і й  у ,

Ново-Быховская волость.

м. Новый Быховъ 
д. Лозовицы
— Лутцыцы
— Комаричи
— Таймоново .
— Хотовня
— Обидовичи .
—  ИсЕань
— Вѣть
—  И стонеи
— Селедъ Холонеевъ 
м. Журавичи .
д. Канава
— Дубовая Неражь 

БаханьсЕая волость.

д. ХочинЕа
— Малая Земница
—  П рудоЕЪ
— Роги
— Большая Земница 
“ ■ На леи .
— Добрый Дубъ
—  У зн и еи
— У сохи
с. Ниеоновичи  .

БычансЕая волость.

с. Бычь 
д. Бычь 
с. РеЕта 
д. Славня
—  ЧерняЕОВЕа ,
— ТереховЕа
— Почтовая ГлинЕа
— Боровая ГлинЕа
— Солобута
— ЛабиревЕа .
— Золотошинъ . 
с. Хлѣвно
д. Студенецъ .
— Рудня
— Кобыличи .

П ропойсЕ ая волость.

М. НрОПОЙСЕЪ .
д. Шоломахъ
— Кулыничи ,
— і

22 86 3 3
25 98 3 3
24 94 и и
27 120 14 14
2 9 2 2
9 38 1 1

17 72 1 1

■

498

307 1813 32 32
87 526 21 21
90 521 17 17

111 707 15 15
80 502 8 8

103 636 8 8
118 790 27 27
84 555 5 5
72 420 14 14
52 373 8 8
89 683 18 18

225 1767 15 15
50 310 13 13
63 457 8 8

38 246 2 2
85 549 5 5
71 462 1 1

103 590 2 2
122 767 8 8
75 385 10 10
78 451 1 1
79 427 1 1
63 303 3 3

114 714 8 8

83 346 32 32
105 501 40 40
121 554 23 23
107 537 20 20
74 502 14 14
65 261 3 3
26 121 9 9
31 127 7 7
27 18 1 1
28 107 1 1
25 161 9 9
95 462 38 38
28 91 2 2
45 143 5 5
45 189 15 15

192 534 16 16
77 300 12 12
75 300 10 10
42 • 145 3 5

1 18-25

J
} 18

9700

17—22

80-25
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д. Васьковичи
— Рабовичи
— Вировая
— Ржавка 
м. Гейшинь 
д. Урѣчье
— Поповка

Долгомохская волость.

д. Усушки
— Скоклево
— Дужевщина
— Теплое
— Копани
— Лопатита
— Хоронево

Церковно-Осовецкая волость.

д. Дубровка
— Исакова Буда
— Липецъ
— Костинка
— Сидоровими .
— Перекладовичи
— Слѣдюки
с. Кузьковичи . 
д. Смолица 
—* Дабужъ
— Красница

Глухская волость.

с. Болоновъ Селецъ 
д. Болоновъ Селецъ
— Твердого
— Линовка
— Касичи

Городецкая волость.

с. Мокрое
— Лубянка 
д. Халетовъ
— Студенка

Городищенская волость.

с. Городище 
д. Каличенка .
— Ядрена Слобода
— Брилевка
— Закужиньѳ .
— Семукачи
— Запоточье
— Кацни 
с. Хоново
д. Болыпія Билевюіи
— Коркоть
с. Малыя Билевичіг

Чигиринская волость, 

слобода Проточное

93 409 17 17
75 • 270 15 15 —
57 221 6 6 —
64 280 4 4 —
95 450 20 20 —
54 290 2 2 —
26 106 2 2

88 581 4 4
64 347 10 10
50 306 з 3
56 327 10 10 — \
71 397 8 8 -  1
35 235 6 6 -  I
44 258 И 11 -  J

39 185 3 3 -  1
37 164 5 5 -  1
44 286 8 8
54 409 10 10 -

112 711 20 20 — J
- 58 244 5 5 —
110 680 20 20 —
108 599 20 20 — .
82 471 30 30 —
44 224 8 8 —
79 434 20 20 -

82 441 29 29 -  ї
100 786 12 12 — ~

62 429 13 13 —
58 331 И И —
51 298 8 8

~

121 667 15 15
56 335 10 12 —
48 298 15 16 —
97 606 13 13 ___

76 455 3 2 1
54 355 1 1 —
61 434 1 1 —
15 60 1 1 —
59 380 3 3 —
86 626 19 17 2
66 442 10 10 —
41 284 1 1 —
53 399 4 4 —
68 46.6 6 5 1
12 ИЗ 1 1 —
29 230 10 8 2

40 213 1S 13
4Д . 860;■ . § 5 ^  J

17-22

18-25
17-20

18—25

2 0 - 2 2

25—30
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с. Чигиринка 
д. Шмакл
— Нѣмкн 
с. Збышииь 
д. Еолбово
— Вязьма

Всего въ уѣздѣ

8) Р о г а ч е в с Е і й  у.

Недойская волость.

с. Недойка 
д. Еленець
—  С м н ч є е ь
— Еленовица .

Старо-РуднянсЕая волость.

с. Луговая Вирня 
д. Бобовка
— Черная Вирня
— Нѣговка

Довская волость.

с. Еривскъ 
д. Б)днчи
— Петровичи .
— Хизовъ
— Забудье
— Берестовецъ
— Ямное
— Звонецъ
— Шабчицы
— Осмоловичи .
— ХизовсЕая Буда 
с. Болотня 
д. Сипоровская Слободка 
слобода Пасека •

Еошелевская волость.

с. Еожелевъ 
д. Рудня Еошелевская
— Сельцо
— Буда Еошелевская
— Бушевка
— Славенецъ .
— Потановка .
— Шарибовка . 

Брокнпца
— Струки

Городецкая волость.

м. Городецъ 
д. Высокое
— Церковье
— Цунеръ
— Еозловичи ,
— Антоновка ♦
— Столпня
с. Д ѳнисеовичй

— Годидомчя *

45 і 229 і 25 ! 25 і _ j
21 1 02 : 15 ’ 16 : —
40 ! ISO : 28 : ЗО : 2 І
25 1 т  ■ 6 ; 6 і _
66 і 302 ! 10 10 ;

\

50 210 ; 25 1 ЗО ; --

I

1095 8 ;

90 і 680 80 I 50 ; _
70 509 21 I 47 ; —  j
38 і 268 3 1 5 і — 1
33 Î 182 4 ; 5 І і

41 378 9
і
1

15 ! — 1
34 262 7 17 і
79 475 22 41 і! --  І
60 526 6

14 I
1
! ~~ І

106 611 30 45
72 421 22 33 —
67 414 18 ЗО — і
68 508 20 35 — 1
81 553 21 50 — І
54 357 8 17 Шь — і
67 414 6 10 _ 1

112 673 35 50 _ 1j
156 1116 44 75
47 289 20 25 — і
49 345 17 21 — І
94 582 9 15 — і
36 233 7 10 — !'
26 169 8 20 1! — і

176 1031 70 135 _
32 256 20 62 Іі '
48 243 24 94 і
28 223 26 54 —

103 672 17 37 —
45 290 13 22 —
82 689 19 41 —
64 440 16 28 —
34 253 3 4 —-
38 257 2 5

84 544 3 5
і!

65 373 26 39 \ _
24 121 18 21 J _ І
37 280 14 22
90 684 30 38 і — І
30 203 3 8 і :

58 396 1 2 j —
68 556 33 64 ! —

125 1350 17 22 г —

23225

ВО

М
уж

чи
ны

 
отъ
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до 
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Д. ТурСЕЪ 76 618 21 41 _
— Грабье 9 53 2 5 —
с. Святое 103 795 3 5 —
— РЫСЕОВЪ 44 260 2 6 —
д. Углы . 30 223 2 3 —

— Семеновка 45 356 8 И —

—  Рисковская Каменка 36 258 8 15 —

е. Лю бань 19 152 2 3 — > 30
д. Ходосовичи . 57 516 12 14 —
—  Приборъ 28 147 1 3 —
—  Витенька 30 192 10 13 —
—  Химы 33 207 6 8 —
—  Жалыя Стрѣлки 65 359 1 1 —

— КаменЕа Стрѣлковская 31 203 1 2 — в
—  Больпгія Стрѣлки . 80 496 5 7 —

Чечерская волость.

д. Туртцевичи 29 130 2 2 —
—  Оторъ 40 152 7 7 —

і 12слобода Ашіопольская . 
Рассохская волость.

85 310 6 6

'

с. Рассохи 63 307 20 20 _
д. Норковщппа . 52 230 8

18
8

— Дубовица 47 220 І8 —
— Жпхалевка . 37 120 3 3 —
— Струкачевъ . 106 560 23 23 —
— Шаломеи 44 326 37 37 — .
околица Богдановичи . 251 606 98 98 —
— Жабинъ 94 523 16 16 —
— Енцы 55 148 6 6 —
— Вороновщина 68-.. 470 9 9 —
— Лядцы 47 240 2 2 —
— Верхи 42 230 8 8 —
д. Лужекъ 55 26 И 11 . —
— Хлусы 88 190 9 9 —
— Скартынь 34 150 5 5 —
— Катриниолье 

Кормянская волость.

17 72 10 10

с. Литвиновичи 91 653 20 20 _
д. Добричи 8 58 2 2 __ .
околица Островъ 20 140 15 15 — • 18
д. Денисовка . 7 51 3 3 —
— Реутъ 44 2S9 8 8 —
с. Новоселки 56 412 42 42 —
д. Тараховка 44 313 40 56 —
м. Корма 19 150 10 10 —
д. Старая Зеньковина . 47 307 40 40 —
— Выношевка . 78 290 21 21 —
— Буда 34 255 16 16 —
— Сырскъ 55 529 14 14 —
— Жаленикъ 17 104 2 2 —
— Новыя Зеньковипы . 25 188 9 9 —
— Кураковщина 30 210 6 6 —
— Лебедевка . 45 291 16 16 —

Борсуки 63 459 39 39 —
— Кучинъ 37 226 7 7 —
околица Коротыси 29 1020 69 69 —
д. Зятковичи . 47 290 10 10 —
околица Сапожки 54 284 13 13 —

—  Струмепь 76 899 14 14 —

Д» РУДНЯ И 73 3 3
—  Каменвд * , §§ Ш § 8 1
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— Хулаповка .

і

33 224
іI

3 :
І

з і _  І) 1Q— Лозовица 15 140 3 1 3 : — j ) 18
Меркуловичская волость і

!
1

і ;

с. Меркуловнчн 44 ‘ 321 7 1 7 ;
д. Городокъ 54 1 349 30 ! ЗО _ :
— Шереховская Буда . 50 312 25 25 ’ — і
— Боровая Буда 67 і 448 20 ; 20 : _
с. Рогинь ” . 93 1 583 13 і 13 і _
д. Лозовъ 70 1 401 15 : 15 : _
— Головачи 53 312 із і 13 І _ 45
с. ЦерЕОВье 77 475 25 ! 25 і — 1
д. Ботвиновка . 56 368 19 І 19 і _ і
— Рудня Лозовская 32 198 8 ! 8 ! — і
— Курганье 10 60 5 5 і — і— Моисеевка 26 132 6 6 ! _ і
околица Шиловичи 100 610 60 60 і — 50

Дудичская волость.

с. Присно 142 791 11 U _ і
д. Себровичи 62 270 3 3 — • 18— Науховпчи . 105 589 5 5 — і

Луковская волость.

д. Лиски 87 202 8 8 _
с. Рѣпки 29 365 5 5 —
д. Новая Рудня 34 216 4 4 —
— Малевичская Рудня 24 184 2 2 —
— Новый Мазоловъ 27 236 5 5 —
— Старый Жазоловъ . 5 29 4 4 — ' -*
с. Заболотье 107 711 11 U —
— Луки 117 706 29 зо — 1 0
околица Тертежъ 38 225 7 7 —
с, Малевичи 51 279 20 20 —
д. Еорма 42 282 1 1 —
— Кабановка . 30 210 5 5 —
— Заградье 22 198 3 3 —
— Новики 21 129 2 2 —
м. Жлобинъ 346 1968 80 112 — 60
д. Задрутье 24 136 10 10 —

1 8— Новоселье 9 47 8 8 — ) Ь

Тихиничская волость.

д. Бронное 58 365 2 2 — 25
с. Заполье 64 508 3 3 — 40
д. Лисковская Слободка 30 212 4 4 — )
— Дворецъ 17 97 2 2 — > ’ 0
— Доброшшпь . 1S 161 3 8 —

Жиличи 52 372 2 2 — 1
— Румъ 5 43 1 1 — І
— Еардонъ 3 32 3 4 — 1
— Ректа 24 167 16 16 —

[ 15— Подсели 79 580 40 40
— Большая Крушпновка 58 445 8 3 —
— Малая Ерушиновка 16 219 3 3 —

Кистеневская волость.

д. Вшцпнъ 75 502 Я 8 — ! 12
с. Кистени 76 543 І 5 І . 5 і 1 10
д. Верхняя Тощица , 58 369 і 15 15 — !)
— Нижняя Тощица 42 т і 12 І 12 _  ţ 12
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і

— Мадора 116 786 5 5
1

с. Старое 60 355 10 10 —
д. СтаньЕОВъ 31 277 4 4 — 1 гі
— Коноплицы . 37 221 3 3 — А 0

— Щибринъ 22 135 5 5 —
— Озердще 39 249 5 5 —

Стрѣшинская волость.

д. Шпховъ 67 386 10 10 — ) , 5
— Затонъ 68 479 22 25 —
— Жирховка 52 301 5 5 — ) і5
с. Содоное 78 516 10 12 — ) 10
м. КарпиловЕа 63 248 10 10 - - 55
д. Здомное 38 212 16 16 — )
— Косаковка 49 251 2 2 • — і 9Я
— Мормодь 79 390 7» 7 — £ і .  О 

І
— Папоротное . 66 343 4 4 — J
— Проскурни . 76 474 18 18 —
— Попки 65 356 3 3 —

ПоЕотская волость.

с. Задѣсье 111 220 21 83 _
д. Поеоть 141 228 32 40 —
с. Ниснмковнчи 182 251 37 56 —
д. Повиловка 115 242 26 38 —
— Рудня Писнмковская 76 176 15 26 — 1 R
— Селицкая 45 77 9 12 — ІО
— Даріжнподье 23 47 5 5 —
— Бодьшія Нѣмки 138 292 34 47 —
— Бабячя 170 382 47 56 —
— Акшинка 46 116 10 18 — .

СтолбунсЕая волость.

д. Жадыя Нѣмки 128 722 42 55 _
— Колбовяа 98 572 12 26 —

; — ГлыбовЕа 40 189 8 13 —
— Столбуны 182 988 56 70 —
— Яново 158 865 48 66 —
— Свѣтидовичи 119 377 23 38 — 1 16
— Хлусьг 25 163 6 17 — 1
—  Ш є іе н 34 163 10 21 —
—  Будище 60 262 18 34 —
—  Гутка 29 137 6 8 —

; —  Рудня СтолбунсЕая 73 380 8j 14 —

РѢЧЕОВСЕаЯ волость. і
1

с. РѢЧЕИ 140 219 І 36 52 )
м. Шерстянъ 180 380 і 42 64 — у 23
с. БартоломеевЕа 191 556 70 97 — і

ПолѣссЕая волость. !
с. Полѣсье 91 513 48 64 _

; Д. БОЛСУНЫ 84 503 33 56 — 1
— Кодюды 166 948 84 126 — І 19
—  Будяще 104 625 17 28 — 1
— ОсиновЕа 52 317 20 29 —

Всего въ уѣздѣ , 4176 106550



518

9) Г о м є л ь с е і й  „у. 

ВѢтКОВСЕйЯ волость.

м. Вѣтка
— Хальчъ 
с. Радуга  
слобода Тарасовка
— Новоселшг . 
д. Чистыя Лужи
— Споницкая Рудня . 
слобода Марьина
д. Бѣсядь

Вылевская волость.

с. Вылево *  
д. Демьянка
— ВерезЕИ 
с. Романово
— ПожуевЕа
— Леонтьево 
д. Сивинка
— Осадымъ
— Петрова Свѣча 
слоб. КосицЕая . 
слоб. Дубовый Логъ 
с. Закружье
— Новое Завружье
— КруговЕа
— Добрушъ

ПоЕолюбичская волость.

с. ПОЕОЛЮбіІШІ .
— Красное
— Старое
— Ереминъ
— КОСТЮЕОВЕа .
д. Лопатинъ 

Кормянская волость, 

с. Корма
слоб. Огородня Гомель- 
СЕая
— Огородня Кузминич- 
ская
с. Старый Крупецъ
— Новый Крупецъ
— Жгунь
— ХорошовЕа .

Гомельская волость.

слоб. Новая Мнльча 
д. ДавпдовЕа
— Улуковье
с. 'Головпнцы .
— Романовичи . 
д. Ларищс

КраснобудсЕая (волость.

с. Красная Буда
— БорщовЕа
д. ДубровЕа . *

810 3361 430 75
230 4?0 — 45 — 25
139 247 — 50 — 50
151 366 — 137 — 80
70 151 — 5 — 40
89 197 — 55 — 75
79 249 — 18 — 25—80

229 427 — 173 — 100
62 115 80

“
80

69 187 16 40—60
146 373 — 4 — 45
93 248 28 — 30-40

117 272 — 21 — )106 250 — 8 — } 50-70
50 101 — 9 — J117 260 — 20 — 30-50
10 24 — 2 —
21 52 — 3 — N bU

123 255 — 33 — 80
74 379 — 24 — ) Kfi

189 509 — 67 —  ̂ DU
60 155 — 36 — 40
86 - 217 — 10 — 75

269 252 6 60

153 523 10
122 358 — 5 —
213 718 — 75 — * 60
151 526 — 5 —
121 358 — 15 —
125 498 15 80

289 599 — 88 — 20-40
196 588 — 51 — 100
173 540 _ 3 —
233 428 _ 70 — ! 60197 644 — 132 — І229 441 — 41 — J187 374 — 10 — 20

154 707 _ 60 _
39 196 — 1 ' —
39 199 — 1 — АП116 540 — 6 —

183 905 — 30 —
70 361 16 J

95 709 31 12 (жужч. 70, а
155 966 — 53 15 І72 612 — . 45 Ю , (женщин. 20.
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— Усохсяая Буда
— НжЕодаевЕл . 
с. Васядьевка .
— Тереховка
— Уть . 
д. Нивка
с. Старые Ивакж

129
88

259
207
216
116
42

937
683

1612
1340
1435
780
309

— 83
22

130
140
103

69
22

17
9

34
б

42
14
И

а а
fcr< й
и S
я  й J ^  еЗ

Марковлчская водость.

с. Марковичи ..
— Годнчево
—■ Гдубоцкое .
— Черетянка . 
д. Маковье
— Будшце

285
178
212

89
138

52

1775
905

3370
446
749

2901

—

60
40
46
18
27
16

1
' 75

Носовичская водость.

ж. Носовжчи
— Антоновка . 
д. Лагуны
с. Прнбыткн
— Гордуны 
д. Грабовка
— Зябровка
— КонтаЕузовка
— КдимовЕа ' .
•— Рудня Прпбытковская
— Песочная Буда
— Хуторянка .
— Запрудовка .
— Дуяновка
с. Жгу некая Буда

363
89

125
ИЗ
180
166
146
41

153
67

139
49
91
66

260

1378 
517 
642 
587 
999 

- 813 
863 
223 
777 
417 
743 
272 
424 
386 

1248

—

60
35
21
30

104
39
25

9
9
7

25
17
21

6
244

21
15

6
19
6

8

6

<м
аяи
яw<u
ш

► сЗ 
<сГ

аиw
йк»
а

Поповская водость. -

с. Поновка
— Завядовка .
— Круговецъ . 
д. ВеседовЕа
— Усохи
— ЛуЕЬяновка 
с. К узмничи . 
сдобода КузмнничсЕая

306
182
166
81

155
31

232
77

' 1846 
1091 
907 
417 
813 
207 

1163 
401

—

200
160
50
55
80
40

130
30

35
18
10
15
14
13
20

5

\ а
о> см
10 а a  wИ ЙИ tf
1 а
£■ Н

В Старо-Юрковичская водость.

і с. Старые ЮрЕОВичіі . 
9 — Новые Юрковичи

— СѣровЕа
— Азаричи 
д. ПдутовЕа
— Рудня-Цато .
— Барановка .
— Кажановка .
— Быстра
— Ивановка

284
254
202
136
140
45
33

129
29
69

1673
1487
1113
792
996
303
191
805
227,
387

—

274
197
370
138
127

18
17

101
9

61

—

- 60

)

Всего въ уѣздѣ — — — 5520 381 355095

Всего въ губерній 16522 533 616889
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Отхожіе промыслы сельскаго населенія Могилевской губерній 
можно подраздѣлить на лѣтніе и зимніе; къ первымъ относятся: 
сплавь лѣса, земляныя работы, работы на кирпичныхъ заводахъ, 
добываніе камня и копка пней для выгонки дегтя; ко вторымъ 
же—вырубка дѣсныхъ матеріаловъ, распилка ихъ и нагрузка на 
річныхъ пристаняхъ, выдѣлка разнаго рода клепки, работы на 
сахарныхъ и винокуренныхъ заводахъ и трепаніе пеньки.

Сплавъ могилевскихъ лѣсовъ производится по рр. Дніпру, 
Сожу, Березині и ихъ притокамъ въ южныя губерній и по р. 
Западной Двинѣ къ Рижскому порту. Зимою обыкновенно лесо
промышленники, разъѣзжая по деревнямъ, нанимаютъ мѣстныхъ 
крестьянъ для этой работы, которая начинается со вскрытіемъ 
рѣкъ и продолжается въ большинстве случаевъ до 29 іюня или 
20 іюля, когда связанный въ плоты и сложенный въ барки лѣсъ 
долженъ быть доставленъ къ місту назначенія. Наемная плата 
на сплавъ ліса бываетъ весьма различна—отъ 15 до 30 р., а 
иногда доходить и до 40 р.; она зависитъ, съ одной стороны, 
отъ разстоянія и слідовательно отъ времени необходимаго для 
доставки ліса къ определенному місту, а съ другой—отъ спро
са на рабочія руки и предложенія ихъ; если требованіе рабо- 
чихъ силъ для сплава велико, но желающихъ наняться немного, 
то плата возвышается, и на оборотъ. Приступая къ работі, на
нятые крестьяне распреділяютея партіями, распорядительство 
нпдъ которыми поручается атаманамъ, выбираемымъ изъ людей 
толковыхъ, пріобрівшихъ знанія въ д іл і сплава долгимъ опы- 
томъ и хорошо изучившихъ пути, по которымъ сплавляются 
партій ліса; наемная плата атаманамъ значительно выше, она 
доходить до 300 р.; кромі того при рабочихъ партіяхъ назна
чаются также изъ* боліе опытныхъ людей „дубовики*, плата ко
торымъ опреділяется въ 80—100 р.; спеціальная обязанность 
ихъ заключается въ томъ, чтобы проводить плоты въ містахъ 
трѵдныхъ и невполні безопасныхъ. Договорная наемная плата 
выдается рабочимъ въ два срока: дві трети ея даются, въ виді 
задатка, при заключеніи условія о наймі, а одна треть, по ис- 
полненіи работы,—на м істі доставки ліса, откуда крестьяне воз
вращаются домой сухимъ путемъ; пищевое довольствіе во время 
сплава всегда относится къ обязанности лісопромышленника.

Сплавомъ ліса занимаются крестьяне всіхъ девяти уіздовъ, 
обозначенныхъ въ приложенной выше відомости, но изъ нихъ 
крестьяне Сінненскаго и Оршанекаго уіздовъ сплавляють лісъ 
только по р. Западной Двині и не ходять по остальнымъ вод- 
нымъ путямъ; населеніе же Могилевскаго, Чаусскаго, Чериков- 
скаго, Климовичскаго, Быховскаго, Рогачевскаго и Гомельскаго 
уіздовъ сплавляетъ лісъ исключительно по рр. Дніпру, Сожу,
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и  В е р е з и н ѣ  в ъ  н и з о в ы я  г у б е р н і й .  О т х о ж і й  п р о м ы с е л ъ  э т о т ъ  в о з -  
н и к ъ  в е с ь м а  д а в н о ,  н о  н а и в ы с ш а я  с т е п е н ь  р а з в и т і я  е г о  о т н о с и т 
с я  к о  в р е м е н и  в с л ѣ д ъ  з а  у п р а з д н е н і е м ъ  к р ѣ п о с т н а г о  п р а в а ,  к о г 
д а  п р о д а ж а  и  с к у п к а  л ѣ с о в ъ  д о ш л и  д о  н е б ы в а л ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ ;  
в ъ  т о  в р е м я  з а р а б о т о к ъ  к р е с т ь я н и н а  д о е т и г а л ъ  д а ж е  д о  60 р . ;  н ы -  
н ѣ ,  с ъ  у м е н ь ш е н і е м ъ  к о л и ч е с т в а  л ѣ с о в ъ ,  п р о м ы с е л ъ  п о  с п л а в у  
л ѣ с а  п о с т е п е н н о  у п а д а е т ъ .

На земляныя работы крестьяне нанимаются въ предѣлахъ Мо
гилевской губерній по желѣзнымъ дорогамъ, а также отправ
ляют зя для этого въ гг. Кіевъ и Одессу, получая плату помѣсяч- 
ную 10—15 р., а посуточную около 60 к. Точно такая же пла
та получается ими и за работы на кирпичныхъ заводахъ, прі- 
иекиваемыя также въ южныхъ губерніяхъ.

Употребляемый для шоссе камень добывается въ р. Сожѣ; про- 
мысломъ этимъ занимаются преимущественно крестьяне Гомель- 
скаго и Чериковскаго уѣздовъ; плата за эту работу производится 
отъ количества добытаго камня, по 25 р. за одну кубическую 
сажень.

Копка сосновыхъ пней на смологонные заводы, для выгонки 
изъ нихъ дегтя, производится преимущественно въ сентябрѣ, ок- 
тябрѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ; одинъ рабочій можетъ выкопать пней 
и корней въ мѣсяцъ одну кубическую сажень, которую онъ долженъ 
свезти на своей лошади къ заводу и тогда за каждую сажень 
получаетъ ококо 8 р. 50 к.; принимая во вниманіе, что перевоз
ка вырабатаннаго матеріала должна быть оцѣнена въ 1 р. 50 к. 
и что продовольствіе рабочаго стоитъ до 3 р. 50 к., окажется, 
что чистый заработокъ въ мѣсяцъ отъ этого промысла соста
вить всего 4 р. 50 копѣекъ.

Еъ лѣтнимъ отхож,имъ промысламъ относятся также практику
емые населеніемъ Гомельскаго и отчасти Климовичскаго, Чери
ковскаго и Рогачевскаго уѣздовъ съемы въ аренду въ Черни
говской и Полтавской губерніяхъ фруктовыхъ садовъ и разнос
ный торгъ красными и мелочными товарами. Промыслы эти, 
безъ всякаго сомнѣнія, приносять весьма значительныя выгоды, 
но они не могутъ быть провѣрены даже и приблизительно и 
потому не вошли въ приложенную вѣдомость.

Обращаясь къ зимнимъ отхожимъ промысламъ, нельзя не за- 
мѣтить, что весьма большое число рабочихъ силъ занимаютъ ра
боты по вырубкѣ, распилкѣ и нагрузкѣ лѣса. Работы эти начи
наются съ половины декабря и продолжаются до конца марта, 
или правильнѣе до вскрытія рѣкъ; онѣ особенно усиливаются съ 
половины февраля. Сначала производится вырубка и распилка 
лѣсныхъ матеріаловъ, затѣмь съ половины января начинаютъ
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свозить приготовленный матеріал® на пристани, расположенный 
по рр. Западной Двинѣ, Днѣпру, Сожу, Березинѣ, Друти, Ипу- 
ти и Пронѣ,—впрочем® свозка лѣса составляет® предмет® извоз- 
наго промысла,—а затѣмъ с® конца февраля и весь март® про
изводится нагрузка лѣса на пристанях® в® барки и связываніе 
его в® плоты. Лѣсопромышленники, смотря по спѣшности рабо
ты, количеству предлагаемаго труда и состоянію погоды, пла
тят® рабочим® отъ 10 до 15 р. в® мѣсяц® на продовольствіи 
нанимателя. Промысломъ этимъ занимаются крестьяне всѣхъ де
вяти поименованных® уѣздов®. Равным® образомъ выдѣлка клеп
ки,—дубовой футовой и осиновой бочковой,—а также дубоваго 
ванчаса, производится в® тоже время и также сплавляется на 
баркахъ; работа эта оплачивается по 12—14 р. въ мѣсяцъ, на 
хозяйскомъ продовольствіи.

Работы на заводахъ составляютъ столько же зимніе промы
слы, сколько и осенніе, потому что на свеклосахарныхъ заво
дахъ усиленный трудъ рабочихъ требуется главнымъ образомъ 
въ еентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ. Крестьяне Могилев
ской губерній преимущественно подряжаются на сахарные и 
винокуренные заводы въ южныя губерній; вообще слѣдуетъ ска
зать, что мѣстное населеніе въпріисканіи отхожихъ заработковъ 
тяготѣетъ къ югу, только крестьяне Сѣнненскаго уѣзда и отча
сти Климовичскаго идутъ для этого въ великороссійскія губер
ній. Рядчики нанимаютъ здѣсь людей на заводы на определен
ное время, съ платою по 10—15 р. въ мѣсяцъ на продоволь
ствіи нанимателя, причемъ въ задатокъ крестьяне обыкновенно 
получаютъ одну треть договорной платы; сверх® того пу- 
тевыя издержки рабочихъ въ болыпинствѣ случаевъ также обез- 
печиваются нанимателемъ.

Трепаніемъ пеньки крестьяне занимаются в® теченіи декабря, 
января и февраля мѣсяцевъ, получая плату около 22 к. с® пу
да. Один® работникъ в® день может® вытрепать 3 пуда пеньки, 
слѣдовательно, считая 72 рабочихъ дня, онъ выработает® 47 р. 
50 к., но если исключить отсюда издержки на продовольствіе, 
прогульное время и случайные расходы, то заработокъ отъ это
го промысла едва ли превысит® 80 рублей.

Кромѣ указанныхъ отхожихъ промыслов®, большая < часть 
крестьянъ уходитъ въ заработки, нанимаясь въ услуженіе къ 
частными лицам®, в® качествѣ простыхъ рабочихъ, домашней 
прислуги и т. п.; но эта форма отхожаго промысла не могла 
быть изслѣдована, хотя она практикуется по всѣмъ 11 уѣздамъ 
губерній, безъ исключенія.

Приведенныя выше цифры о числѣ промышленниковъ и сум- 
мѣ ихъ заработка должны быть разсматриваемы лишь какъ при-
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блшительцыя; отхожими промыслами въ большинетвѣ случаевъ 
занимаются не одни п тѣ л;е крестьяне и не каждый годъ, но 
періодически, по мѣрѣ спроса на рабѳчія силы и по степени 
нужды въ средѣ сельскаго населенія, побуждающей предлагать 
свой трудъ; поэтому слѣдуетъ оговориться, что числовыя свѣдѣ- 
нія, относящі&Ся до отхожихъ промыеловъ, собраны только за 
одинъ 1881 годъ и что, кромѣ того, они далеко не полны, такъ 
какъ въ нихъ не включены данныя о рабочихъ, нанимающихся 
въ услуженіе къ частныыъ лицамъ для домашняхъ и хозяйствен
ных^ послугъ.

Въ_ отхожіе промыслы уходитъ изъ Могилевской губерній 
17055 обоего, пола душъ, въ томъ чиелѣ мужчинъ 16522 и жен
щинъ 533; число это между отдѣльными родами промыеловъ рас- 
предѣляется, примѣрно, слѣдующимъ образомъ:

на сплаЕЪ лѣса уходитъ
— земляныя работы
— заводы -
для копки пней -
— трепанья пеньки
— рубки, обработки и нагрузки лѣса
— добыванія камня -

Общая сумма заработка всѣхъ проыышленниковъ равняется 
616889 р., слѣдовательно средній заработокъ одного рабочаго 
равняется 36 р., но въ частности для женщинъ онъ не превы
шаете 25 р., а для мужчинъ доходить до 100 рублей.

12,7°/о
13,6%
26,4°/о

7%
5%

32,3%
3°/о

И з в о з н ы й  п р о м ы с е л ъ .

Исчисленіе населенія, зашшающагося промыслолъ, и суммы чи- 
стаго годоваго заработка промышленииковъ.

Названіе у$зда, волости іг 

поееленія.

ó w w -д 
« g  
о § о о о И Д 
^ * й? w 
S-учЯ д V© о О  Рн

О !« ® н РЗ осі _ы ья W Я
м -S
о s a lо Ч Д| у  « 03 ЯО|sj ! о  rt G* і О Н у *

Изъ того числа за
нимаются промыс

лами.
Сумма чн- 1 

стаго годова
го заработ

ка одного ку
старя (въ 
рублях'*).

Дво

ры.

Муж

чины.

Жен

щины.

1 ) Ч а у с с к і й  у. j

г. Чаусы . 676 5020 21 21 — 30

Ряснянская волость.

д. Немѣрка 19 158 5 5 24 j

Дрпбпнская волость.

с. Годовнчи 73 217 8 20 _ 40 1
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Городецкая волость.

с. ГородецЕЪ 
д. Михѣевка
— Новое Прибужье
— Старое Прибужье .
— Перелоги
— РѢЕОТЕа
— СахаровЕа
— Бадбечино
— ПанЕратовЕа.
— Станъ
— ТуШЕОВО
— Годыжинъ .
— ЕрмаЕИ
— Ревячинъ
— Язычеово
— ОсиновЕа
— КріОЕОвщина
— Ярыги
— СтароЕожевЕа
— НИЕОДЬСЕЪ .
— ЕсьЕовЕа
с. Кдедневичи . 
еодонія Анингофъ

41
22
70
69
29 
49 
27 
32 
32 
49 
41 
31
17 
1S
18 
12
30 
39 
72 
52
31 
19
7

207
120
448
382
150
255
169
236
216
362
218
184
124
111
91
88

286
230
440
318
219
637
24

10
4

12
25
4

15 
8

16 
18 
12 
15

6
4
8
3
4 

18 
20 
38

8
6

22
3

18
7

15
35

6
22
15
18
22
15
20

8 
6

12
5
6

25
26 
48 
10

8
28

6

—

^ ВО
35
40

J ВО
35

J 30
35
30

1 35 
1 
)

15
40
30
40
30
35
30
15
і

Всего въ уѣздѣ — — — 427 — 1430

2 ) Ч в р И К О В С Е І Й  у.

По всѣмъ водостямъ занимаются

а) извозомъ — __ _ 1200 __ 24
б) вырубЕою и вывозеоіо на при

стани дѣса — — — 1690 — 20

Всего въ уѣздѣ — — — 2890 — 52600

3) К л и м о в и ч е еД’& у.

КостюЕовичсЕая водость.

м. Костіоеовичи 327 2148 4 4
д. Липовый Ручей 78 408 13 15 __
— МеДЬНЯЕОВЕа 7 65 3 3 _
— ФеДОрОВЕа (КрЮЧЕОВ-

Еа) 27 200 8 10 _
— Кододдиво . 45 249 15 15 _
— ЦерЕОВИЩе . 117 525 20 20
— АнтоновЕа 2-я 7 32 2 2 — •

ЬерезЕовсЕая водость.

С. БереЗЕИ 130 640 25 28 _ ' 10—40
— ЧеряявЕа 40 186 8 И —
д. Муховка 42 210 13 15 —
— Вптунь 63 400 14 17 —
— Старый Мосинъ 22 150 7 8 —
— Новый Мосинъ 45 230 И 14 _
— Канава 40 240 18 21 —
— ПавдовЕа 44 260 20 24 —

МошевсЕая волость.

с. Мошевое . 35 306 17' 17 — ■
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д. Мокрое
— Ворояовка
— Вировжа
— Вишни
— Жарки
— Будище

Надѣйковичская волость.

д. Явкино 
с.
д. Комаровичи .
— Прудовая Поляна
— Соколянка .

21 175 10 10
32 220 15 15
52 366 25 25
54 290 20 20
17 156 10 10
10 74 4 4

42 329 20 20
54 449 20 20
18 124 5 5
44 292 10 10
20 168 10 10

— — — 373

837 5025 50 55

151 1013 8 8

192 534 30 30
27 108 4 4
57 221 12 12
62 232 7 7

24 103 10 10
35 235 20 20
50 195 10 10
67 374 20 20
43 314 30 30

112 711 40 40
110 680 30. 30

— — __ 213

565 4816 10 10

93 381 15 15
77 333 15 15
27 171 5 5

63 307 15 15
52 230 12 12

Ю—40

Всего въ уѣздѣ

4) 0 р ш а н с Е і й у.

г. Орша .

5) С ѣ н н е н с к і й  у. 

Бобровая волость.

м. КрупЕИ

6 ) Б ы Х О В С Е І Й у

Пронойская волость

м. Пропойскъ
д. Новая Слобода
— Вировая
— Рудня

Долгомохская волость.

д. Чиковка
— Лопатими
— ПотеряевЕа
— Грязивецъ
— Улуки

Церковно-ОсовецЕая волость.

с. Сидоровими 
д. СлѢдіоеіг

Всего въ уѣздѣ 

7) P o г а і  ев с к і й  у.

г. Рогачевъ 

Чемерсвая волость.

д. Мотневичи .
С. РОВЕОВИЧИ
д. Валавье

РассохсЕая волость.

с. Рассохи 
д. Порковіцина ,

8090

100

100

4 0 -5 0

5710

120

15

10
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околица Богдановичи . 
д. Лужокъ 
околица Жабинъ
— Енцы . . !
— Вороновщина
— Лядцы
— Верхи 
д. Хлусы

151 
55 
94 

і 55 
68 
47 
42 
38

606
261
523
148
470
240
230
190

15
13
20
10
20 

8 і 
9 
7

15 
13 
20 
10 
20 ; 

8 і 
; 9 і

7 І

—

10

Кормянская волость.

д. Старыя Зеньковичи
— Новыя Зеньковичи . 
околица Струмень
— Коротьки 
д. Маленикъ

47
25
76

129
17

307
188
399

1020
104

10
7

60
.20
12

10
7

60
20
12

—
15

Меркуловичская волость.

д. Городокъ
— Боровая Буда 
с. Дерковье
— Рогинь
д. Ботвиновка .
— Рудня Лозовская .

54
67
77
93
56
32

349
448
475
583
368
198

12
20
15
50
10
18

12
20
15
50
10
18

— > 10

Дудичская волость.

с. Дудичи 
д. Липа .
— Науховичи .

63
71

105

309
395
589

6
10
15

9
12
15 _

j 40 
15

Луковская волость.

м. Жлобинъ 

Стрѣшинская волость.

346 1968 25 30 —
Ш  челов.— 
>30 р., 10 че- 
J лов.—200 р.

м. Карииловка . 63 248 5 5 — 20

Всего въ уѣздѣ — — — 479 — 9665

8) Г о м е л ь с к і й  у.

Вѣтковская волость.

д. Чистыя Лужи 
— Споницкая Рудня . 
сдоб. Марьина . 
д. Кунторовка .

89
79

229
73

197
249
427
182

—
10

6
В
6

— 1 зо 
100 
50

Вылевская волость.

с. Добрушъ 260 526 — 5 — 80

Поколюбичская волость.

с. Даниловичи .
— Старое
д. Костюковка .
— Лонатинъ .

75
213
121
125

217
718
358
498

—

12
20
3
8

—
50
80

j 40

Кормянская волость.

• сдоб, Огородня Куззднич- 
[ фК&Я і і і т і № «як . 3 60
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— Жгунь 229 441 — 15 — 80

Гоагельская волость.

д. Прудокъ 117 551 _ 50 _
— Титенка 52 303 _ 8 —
— Верхній Брилевъ t. 24 102 — 3 —
сдоб. Новая Мильча . 154 707 _ 3 —
д. Давидовка 39 196 _ 2 —
— Любны 26 175 _ 10 —
— Якубовка 22 95 _' 6 —
с. Романовичи . 183 905 _ 10 —
д. Ларище 10 361 — 2 —

. Красно-Будская волость, 

с. Красная Буда 95 £709 8

30

д. Борисовка 155 £966 _ 17 • —
— Дубровка 72 *612 _ 6 —
с. Васидьевка . 259 1612 47 _
— Тереховка 207 1343 _ - 94 _
— Уть . 216 1435 _ 67 _
д. Старые Нваки 93 759 — 14 —
— Новые Нваки 42 39 — 5 —

. Марковичская волость.

с. Марковичи . 285 1775 75 —-
j 40д. Годичево 178 905 — 26 —

Поповская волость.

с. Поповка 306 1846 24
д. Завидовка . 182 1091 _ 15 —
с. Круговецъ . 166 907 _ 21 —
д. Усохи 155 813 _ 7 _ 60
с. Кузминичи . 232 1163 __ 16 —
слобода Кузагиничская 77' 401 _ 10 —
д. Быки . 82 424 — 3 —

Старо-Юрковичская волость.

с. Старыя Юрковичи . 284 1673 _ 15 _
— Новыя Юрковнчи . 254 1487 _ 17 —
— Сѣровка 202 1113 _ 18 —
— Азаричи 136 792 _ 11 —

50д. Плутовка 148 996 _ 16 —
— Рудня-Цато . 45 303 _ 5 —
— Барановка . 33 191 _ 3 —
— Быстра 29 227 — 3 — /

Всего въ уѣздѣ — — ' — 728 — .30230

Всего въ губернія 5173 114025

Извозный промыселъ издавна служитъ предметомъ занятій 
крестьянскаго населенія Могилевской губерній; еще лѣтъ 20 на
задъ но транспортнымъ дорогамъ губерній Черниговской, Пол
тавской и смежныхъ съ ними, въ особенности зимою, на, каждому



шагу встрѣчались обозы съ продуктами сельскаго хозяйства: та- 
бакомъ, пенькою, разнаго рода зерновымъ хлѣбомъ и т. п.; 
это Могилевскіе бѣлоруссы отправлялись туда за кладью и на
бирали ее или по подряду, получая плату за извозъ съ пуда, 
смотря по разстоянію до мѣста доставки, или же сами скупали 
ее, съ тѣмъ, чтобы доставить и продать въ мѣстности, гдѣ 
дѣна на купленный товаръ выше; извозомъ на такихъ основані- 
яхъ многіе крестьяне занимались круглый годъ, за исключеніемъ 
весенняго и осенняго бездорожья. Дроведевіе желѣзныхъ до- 
рогъ,—сначала Московско-ьрестской, а потомъ Либаво-Ронен- 
ской,—оказало большое вліяніе на извозный промыселъ: съ од
ной стороны оно уменьшило разаіѣры его, а съ другой—измѣни- 
ло направлеяіе, условія и предмета извоза. Правда, и нынѣ еще 
нѣкоторые крестьяне занимаются изрѣдка промысломъ этимъ на 
прежнихъ основаніяхъ, но извозъ такого рода, при вздорожаніи 
предметовъ иродовольствія, почти пе приносить уже барыша и 
даже бываетъ убыточным®; поэтому въ настоящее время кресть
яне занимаются извозомъ, такъ сказать, у себя дома, рѣдко вы- 
ѣзяіая изъ предѣловъ губерній.

Почти одновременно съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ раз
вилась здѣсь торговля лѣсомъ, который для сплава перевозится 
исключительно мѣстными крестьянами изъ лѣсныхъ дачъ къ 
рѣчнымъ пристанямъ; извозъ лѣсныхъ жатеріаловъ производится 
всегда зимою, преимущественно въ январѣ и февралѣ мѣсяцахъ; 
наемная плата и въ данном® случаѣ, какъ вообще въ извозномъ 
промыслѣ, установляется сообразно разстоянію перевозки, но 
кромѣ того принимается также во вниманіе громоздкость пред
метов® перевозки; въ извозѣ лѣса участвуют® не только взрос
лые, но и дѣти, начиная съ 10 лѣтняго возраста, при чем® чис
ло членов® семьи, какъ и число употребляемый) в® извозъ ло
шадей, имѣетъ прямое вліяніе на сумму заработка.

Въ мѣстностяхъ, прилегаюшдхъ къ желѣзнымъ дорогамъ, 
крестьяне занимаются подвозом® на складочныя станцій отправляе
мый. и доставкою въ ближайшіе города и мѣстечки получаемых® 
по этим® дорогамъ товаров®. Извозъ такого рода даетъ весьма 
серьезные заработки; это наглядно доказывается уже тѣмъ. что, 
напримѣр®, на одной Гомельской станцій Либаво-Роменской же- 
лѣзной дороги вѣсъ принятыхъ отъ извощиковъ и сдан- 
ныхъ им® транспортов® въ 1881 году превышал® 8 милліо- 
на пудовъ, и если считать за извозъ съ пуда только по 2 к., 
то и тогда заработокъ отъ промысла, у одной лишь станцій, бу- 
детъ равняться 00000 р,; но ошибочно было бы думать, что вся 
эта сумма поступает® сполна въ пользу промышленниковъ—кресть
ян®} дослѣдніе вообще занимаются извозомъ только в® Ш*
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бодное отъ сельско-хозяйственныхъ работъ преимущественно 
зимнее время, желѣзнодорожные же транспорты перевозятся 
главнымъ образомъ извощиками спеціальними,—населеніемъ го- 
родскимъ и прибывающимъ собственно для этого промысла изъ 
другихъ губерній,—такъ что на ихъ долю упадаетъ и львиная часть 
заработка. Независимо перевозки товаровъ въ прилегающихъ къ 
желѣзнымъ дорогамъ мѣетностяхъ, крестьяне занимаются также 
иногда перевозкою пассажировъ, но эта статья въ общемъ даетъ 
весьма неболыпіе барыши.

Крестьяне тѣхъ поселеній, которыя удалены отъ желѣзныхъ 
дорогъ, какъ напр. Чериковскаго уѣзда, занимаются извозомъ въ 
гг. Рославль, Новозыбковъ, Могилевъ, Гомель, м. Вѣтку и т. п.; 
они свозятъ туда пеньку, ленъ, льняное сѣмя, конопляное масло, 
лозовую кору, смолу, деготь, а оттуда набираютъ ржаную муку, 
крупу, соль, керосинъ, свѣчи, мыло и разные мануфактурные то
вары; извозъ такого рода производится только по требованію со 
стороны торговцевъ.

Чтобы указать всѣ виды извоза, слѣдуетъ упомянуть еще, что 
крестьяне Гомельскаго и отчасти Чериковскаго и Рогачевскаго 
уѣздовъ доставляють камень въ предѣлахъ Могилевской губерній 
на Московско-Брестское и Петербургско-Кіевское шоссе, съ 
платою отъ кубической сажени по 30—38 рублей.

Весьма немногіе изъ населенцевъ Могилевской губерній зани
маются извознымъ промысломъ изъ года въ годъ и притомъ по
стоянно; значительное большинство ихъ обращается къ этому 
занятію перерывами, по мѣрѣ нужды, въ свободное время, когда 
представится выгодный заработокъ. При такихъ условіяхъ при
вести въ точную извѣстность число лицъ, занимающихся изво
зомъ, и сумму получаемаго заработка представляется почти не- 
возможнымъ; поэтому нельзя не предупредить, что числовыя дан- 
ныя, содержащаяся въ приложенной выше таблицѣ, ниже дѣй- 
ствительныхъ.

Изъ приведеннаго, хотя и сжатаго, описанія сельскихъ промы
словъ, существующихъ въ Могилевской губерній, легко замѣтить, 
что всѣ они, безъ исключенія, представляють виды мелкаго про
изводства; техническіе пріемы и орудія отличаются характеромъ 
ручнымъ, работа производится преимущественно въ кругу семьи 
и нерѣдко въ одиночку, ей посвящается только свободное отъ 
сельско-хозяйственныхъ занятій время; нѣтъ ни правильно орга- 
низованныхъ мастерскихъ, ни раздѣленія труда, ни общенія меж
ду промышленниками относительно закупки сырья и установ
леній болѣе выгодныхъ условій производства; самый заработокъ, 
получаемый отъ промысла, настолько незначителенъ, что не мо
жете обезЕечйвать даже скудного существования крестьянской



семьи; это доказывается слѣдующимъ примѣрнымъ исчисленіемъ 
годоваго расхода семейства, состоящаго изъ 5 душъ,—3 взрос- 
лыхъ и 2 имѣющихъ 15 —18 лѣтъ:

мука ржаная 60 пудовъ - 48 руб. — к,
— пшеничная 3 пуд. - - - - 4 — 80 —
— гречневая 10 пуд. - - -  - 7 --------------
— овсяная 3 пуд. - - - - 2--— 40 — 

крупа гречневая 5 пуд. - - - 6 - - --------------
— ячная 5 пуд. - - - - - 1 0 --------------
— пшенная 3 пуд. - - - - 6 --------------

молоко -  -  - - - - - 2 --------------
яйца - - - - - -  — — 50 —

сало 4 пуд. -  - - -  - - 3 6 --------- —
коровье масло 20 фун. - - - - 4 --------------
конопляное масло 30 фун. - - - 3 — 60 —
соль 3 пуд. -  - - - 1 — 20 —
рыба вяленая 1 пуд. - - - 2 - -  80 —
говядина 3 пуд. -  -  - -  - 7  --------------
картофель 40 мѣръ - - - - 1 2 --------------
морковь 10 гарнцевъ -  - -  - — — 30 —
брюква 10 гарнцевъ -  ■ - - - — 40 —
капуста 15 ведеръ -  - - -  - 3 --------- —
бураки îyâ четверти - - - -  4 --------------
бобы 2 пуд. - - - - - 2 --------------
горохъ 3 пуд. - - - - 2 — 40 —
лукъ 1 пудъ -  -  - - - - — — 80 —
одежда, обувь и освѣщеніе^ - - - 6 0 -------------
повинности казенная и мірскія, при 2-хъ

надѣлахъ земли, до - - -  - 2 2 -------------
для 2-хъ лошадей 200 пуд. сѣна -  - 4 5 -------------
для 2-хъ коровъ 180 пуд. сѣна -  - 40 — 50 —
содержаніе свиней и домашней птицы - 5 --------------
орудія и утварь - - - - - 5 -------------

мелкіе расходы -  - - - - 1 5 ---------—

И т о г о  - - -  - 358 — 70 —

Разсчетъ этотъ сдѣланъ для семейства средняго соетоянія, не 
вполнѣ зажиточнаго, но и небѣднаго, неимѣющаго долговъ и 
неотказывающаго себѣ въ удовлетворены главныхъ потребно
стей, но необладающаго при томъ и особымъ матеріальнымъ 
достаткомъ. Понятно, что расходъ этотъ не можетъ быть попол- 
ненъ заработками отъ промысловъ; онъ удовлетворяется основ- 
нымъ занятіемъ крестьянскаго населенія Могилевской губерній—
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земледѣліемъ, положеніе котораго, хотя и не разъясняется здѣсь, 
такъ какъ это составляетъ предметъ особаго отдѣла. настоящей 
книги, тѣмъ не менѣе нельзя не упомянуть, что крестьяне—соб
ственники, получили, при освобождении отъ крѣпостной зависи
мости, земли въ надѣлъ: въ Мстиславльскомъ уѣздѣ по 4 десятины, 
въ Выховскомъ и Рогачевскомъ по 572 десятинъ и въ осталь- 
ныхъ 8 уѣздахъ по 4 ]/з десятины надушу, да кромѣ того боль
шинству изъ нихъ, при надѣленіи землею, были сдѣланы значи
тельная даровыя прирѣзки; земельные же надѣлы бывшихъ го- 
сударственныхъ крестьянъ еще большіе,—въ среднёмъ выводѣ 
они получили по 5,75 десятинъ на душу.

-Даіѣе* оказывается, что кустарные промыслы Могилевской гу
берній- наетолько незначительны по размѣрамъ производства, что 
заработокъ отъ нихъ, вмѣстѣ съ - заработкомъ отъ отхожихъ и 
извознаго промысяовъ, не покрываютъ всѣхъ казенныхъ по
винностей крестьянскаго наееленія губерній. Вотъ для сравне- 
нія цифровыя данныя по уѣздамъ относительно однихъ только 
выкупныхъ за землю платежей, вносимыхъ крестьянами ежегод
но въ-государственное казначейство, и заработковъ, нодучаемыхъ 
отъ сельекихъ промысловъ:

ГОДОВОЙ t)K- Заработокъ
ладъ выкуй- отъ иромы- 

словъ болѣеныхъ пла-
тлгоптяг или менѣе
X  V sJ J A iK jX i • платежей.

* Рубли. к . Рубли. Е.

Могилевскій уѣздъ 100335 85 — 28995 85
Чаусскій — - - 77410 — — 19720 ---

Чериковскій — - - 147392 54 — 10135 54
. Климовичскій — - - 136179 52 — 19821 52

Мстиславльскій — - - 92936 5 -  41962 5
Горецкій — -і - 112630 87 -  71387 87
Оршанскій — - - 166448 75 — 72872 75
Сѣнненскій — - 141671 -  57788
Выховскій — — 128329 -  59663 г---

Рогачевскій — - - 213117 --- -  20769
Гомельскій — — - 235468 -— +236187 —

Итого - 1551918 58 —166921 58
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Хотя данныя эти показываютъ, что только по одному Гомель
скому уѣзду заработокъ отъ промысловъ превышаешь сумму вы- 
купныхъ платежей болѣечѣмъ вдвое, а затѣмъ, какъ по всѣмъ 
остальнымъ уѣздамъ, такъ и въ общей сложности, первый менѣе 
послѣднихъ, тѣмъ не менѣе необходимо вновь повторить, что 
предлагаемыя здѣсь свѣдѣнія о кустарной промышленности, состав
ляющая результатъперваго опыта собиранія ихъ, далеко непол
ны, что нѣкоторые промыслы вовсе опущены, а другіе не подда
вались изслѣдованію и потому данныя о нихъ собраны лишь от- 
рывочныя, неопредѣляющія всего производства; вслѣдствіе это
го едва ли будетъ ошибочнымъ заключеніе, что сумма дѣйстви- 
тельнаго заработка, получаемаго сельскимъ населеніемъ отъ про
мысловъ, съ избыткомъ покрываетъ выкупные крестьянскіе пла
тежи и даже равняется суммѣ всѣхъ вообще платежей, вноси- 
мыхъ крестьянами въ казну.

Обращаясь къ разсмотрѣнію приложенной ниже таблицы, въ 
которой отдѣльно въ каждомъ уѣздѣ обозначены число кустарей 
по всѣмъ промысламъ и сумма ихъ заработка, оказывается, что 
въ Могилевской губерній занимаются сельскими промыслами 
70971 промышленниковъ; число это по уѣздамъ распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ:

Число про-
МШПЛЄННИ-

ковъ.

Йроцентное 
отшшеніе КЪ 
общему въ гу
берній числу 
яромшплен- 

никовъ.

Гомельскій уѣздъ 11920 16,7
Рогачевскій — - 9355 13,14
Чериковскій — - 9204 12,2

. Елимовичскій — - 7281 10,23
Выховскій — - 5373 7,5
Чаусскій _ — - 5146 7,2
Могилевскій — - 5005 7
Горецкій _ — - 4946 6,95
Сѣнненскій — - 4921 6,91
Оршанскій _ — - 4548 6,39
Мстисдавльскій— — 3452 4,85

71151 100

Сравнимъ теперь число лицъ, занимающихся сельскими про
мыслами, съ числомъ всего населенія и съ числомъ крестьянъ, 
водворенныхъ въ губерній. Такъ какъ  ̂ промыслами занимаются 
преимущественно мужчины? то сравненіе дѣлается здѣсь только
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между мужскимъ населеніѳмъ, при чемъ взяты Цйфровыя дан- 
ныя, добытыя народоисчисленіемъ 1879 года.

&

.3w<х>*ооейtu

а? о  •
и  (й*иw М W_  О <D§ и иS « §м 2Д  EH SР  О W

м Wн sо hj .
3 и іи и §|з* я я

На 100 душъ 
всего населе
нія причита

ются про
мышленни

ками.

На 100 душъ 
крестьянъ 

причитается 
дромышлен- 

н и е о в ъ .

Могилевскій уѣздъ
Чаусскій - —
Чериковскій —
Елимовичскій —
Мстиславльскій —
Горецкій -  —
Оршанскій- —
Оѣнненскій —
Выховскій - —
Рогачевскій —
■Гомельскій —

60102
24274
50064
46955
31902
41078
50952
54809
34917
65501
73039

30866
19593
41361
37817
23442
32318
40535
42953
29705
55320
53779

И т о г о 407689

5005
5146
9204
7281
3452
4946
4548
4921
5373
9355

11920

8,3
21,2
18.4
15.5 
10,8 
12.
8.9
8.9 

15,4
14.3
16.3

16,2
26,2
22,2
19.2 
15.
15.3 
11,2
11.4 
18. 
17. 
22,1

71151

Эта таблица показываете, что, по сравненііо съ количествомъ 
населенія губерній, наибольшее число лицъ занимается промыс
лами въ Чаусскомъ, Чериковскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ, а 
наименьшее въ уѣздахъ Оршанскомъ и Сѣнненскомь.

Чистая прибыль, получаемая въ годъ всѣми промышленниками 
въ губерній, составляетъ почти 1385000 р.; сумма эта распреде
ляется по уѣздамъ слѣдующимъ образомъ:

Процентное о'тно- 
шеніе е ъ  сумагѣ 
всего въ губерній 

заработка.

34.
13,9
9.9 
8,4 
6,7 
6.
5,1 
5,
4,16 
3,6
2.9

Ш

Гомельскій уѣздъ

Сумма заработка 
(въ рубляхъ).

471655 —
Рогачевскій — 192347 —
Чериковскій — . 137257 —
Елимовичскій — - 116358 —
Оршанскій — - 93576 -
Сѣнненскій — - 83891 —
Могилевскій — - 71340 —
Выховскій — - 68666 —
Чаусскій — - 57690 —
Мстиславльскій - - 50974 —
Горецкій — 41243 —

И т о г о т 1384997 —
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При сопоставленіи суммы всей прибыли въ губерній съ числомъ 
промышленниковъ, оказывается, что средній заработокъ каждаго 
изъ послѣднихъ равняется 19 р. 45 к., но по отдѣльнымъ уѣз- 
дамъ размѣры этого заработка измѣняются такимъ образомъ:

Средній заработохъ.

Гомельскій уѣздъ 39 р. 55 к.
Рогачевскій — - 20 -  56 —
Оршанскій — 20 -  55 —
Сѣнненскій — - 1 7 ------------
Климовичскій — 1 6 ------------
Чериковскій — - 14 -  90 —
Мстиславльскій— 14 -  75 —
Могилевскій — 14 — 25 —
Быховскій — 12 — 70 —
Чаусскій — 11 — 20 —
Горецкій — 8 — 40 —

Такое расположеніе уѣздовъ въ нисходящемъ порядкѣ, сооб
разно суммѣ срѳдняго заработка, получаемаго отдѣльными лица
ми отъ промысловъ, приводить къ заключенію, что сельскіе про
мыслы болѣе выгодны въ уѣздахъ пограничныхъ и при томъ 
пользующихся желѣзными и водяными путями сообщеній, чѣмъ 
въ уѣздахъ внутренн'ихъ. '

Во всякомъ случаѣ, какъ ни незначителенъ частный зарабо
токъ отдѣльныхъ промышленниковъ, тѣмъ не менѣе въ огром- 
НОМЪ болыпинствѣ случаевъ ОНЪ пополняетъ всѣ КсіЗвННЫЯ и мір- 
скія повинности, упадающія на занимающихся проішслами, авъ 
общей сложности представляетъ въ хозяйственной смѣтѣ губер
ній весьма серьезную статью.
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СПИ

еельскимъ промысламъ, существующими, въ каждомъ уѣздѣ Могилевской гу

НАЗВАНІЙ ЕРОМНСЛОВЪ.
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1) Скорняжный . . . 26 674 27 805 39 635 ;
2) Шорный . . . . . 6 900 3 200 4 480 33 1200 ;
3) Клееварный 6 150 — — — —
4) Производство чемодановъ 6 1500 \

5) Шерстяной . . . . . 161 7244 — — — — __ _
6) Ваденый . . . . . 32 1225 123 2249 __ __ __ _
7) Гребенной . . . . . 13 500 — — , — — _ _
8} Льняная и пеньковая пряжа и тканн 2356 12117 2350 12000 2350 12000 2350 12000
9)1 Пеньковый . . . . . 776 2097 770 2000 770 2000 770 2000

10) Портняжный . . . . . 168 6948 120 7943 118 2870 133 2276
11) Обувь . . . . . . ИЗ 5987 78 5880 44 1620 69 1597
12) Древообрабатывающіе 1151 21790 459 12671 593 16145 647 11636
13) Гончарный . . . . . 70 2188 36 1635 42 1260 464 5187
14) Обдѣлка камня . . . . _ __ _ _ — V
15) Добываніе мѣда _ ~_ _ _ _ ___ 57 422
16) Маслобойный . . . « * ■ 42 945
17) Печенье пряниковъ . . . . __ 300 __ 170 — 170 170
18) Выдѣдка простыхъ скрипокь
19) Иконоппсныя издѣдія
20) Окраска ткапей и нитокъ .
21) Вязанье серебромъ . . . . 4 280 _ _ _ -
22) Кузнечный . . . .  і 83 6760 64 7885 57 2455 68 174023) Слесарный . . . . . __ 1 75
24) Отхожій . . 34 680 688 2752 2336 45657 2236 6846025) Извозный . . . ‘ . — — 427 1430 2890 52600 373 8090

По всѣмъ промысламъ 5005 71840 5146 57690 9204 137257 7281 116358 ’



- г Ш -

С  O K  Ъ

берніи, съ  обозначеніемъ числа промышленниковъ и суммы ихъ заработка.

У ѣ 3 д  о В Ъ.

Мсти-
славльскій. Горедкій. Оршан-

СЕІЙ.
Шптя-
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36 1335 15 480 46 931 73 1380 30 1215 22 460 34 1804 348 9719
10 1305 — — И '505 22 1655 8 485 12 1345 ' 2 125 116 8200

— — — — — — — — — — — — — 6 150
— — — — — — — — — — — — — — 6 1500

161 7244
5 53 — 2 60 . 8 180 — — 3 50 76 885 *249 4702— -— — — — — — — — — — — __ __ 13 500

2850 12000 2350 12000 2350 12000 :2350 12000 2350 12000 2350 т о о 2350 1Ш 0 25856 132117
770 2000 770 2000 770 2000 770 2000 770 2000 770 2000 .770 2000 8476 22097
51 5084 49 " 880 207 11377 244 1299.3 176 2548 216 10413 229 10403 1711 73730
53 8884 12 400 197 18791 176 11442 37 870 152 15483 151 6191 1082 76785
91 9713 1581 16934 611 22102 485 ■Ы651 573 14698 857 23976 1512 38122 8463 200048
58 5712 1Л 6719 98 2080 131 3950 3 100 14 330 — — 1149 29161

— — — — 10 855 7 165 17 1020
10 100 — — — — 67 522
4 160 154 1S30 — — 200 2935
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1 30 — — — — 1 30

3 90 3 375 6 465
— — — 3 49 5 3 440 — — 6 420 — — 12 1355
— — — — — — — — — --- — _ — _ 4 -.280
23 4718 28 1660 102 11595 146 15365 93 5215 137 7275 162 14030 968 78698

— — —: 3 '345 — — 2 145 4 - 290 2 225 12 850
88 4770 498 9700 1103 23225 4176 106550 5901 355095 1-7055 6Ш89

— — — — 55 5500 8 800 213 5710 479 9665 ' 728 30230 5173 Ї14025

3452 50974 4946 41243 4548 '93576 4921 83891 5373 68666 9355 192347 11920 471655 71151 1385022
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в) Ремесла.
Въ предьидущемъ отдѣлѣ объяснено, что въ первыя времена 

общественной жизни каждый потребитель самъ приготовлялъ 
нужныя ему вещи. Послѣдоваршее потомъ обособленіе различ- 
ныхъ видовъ занятій въ области первобытнаго сельскаго и до- 
машняго хозяйства и увеличеніе потребностей вызвали первый 
видь обрабатывающей промышленности— кустарные промыслы. 
Дальнѣйшее развитіе гражданственности сопровождалось скопле- 
віемъ населенія въ городахъ, гдѣ уже невозможны занятія сель- 
скимъ хозяйствомъ; появленіе новыхъ отдѣльныхъ занятій, спер
ва однихъ физическихъ, потомъ и умственныхъ, требующихъ 
всего безъ остатка времени отъ лицъ, имъ себя посвятившихъ, 
значительное увеличеніе, вслѣдствіе этихъ причинъ, прежнихъ и 
образованіе новыхъ потребностей населенія _ и мн. др. привели 
къ необходимости еще болыпаго обоеобленія труда по обра- 
боткѣ предметовъ, выразившагося въ ремеслѣ. Подобно этому 
позднѣйшее развитіе гражданственности и потребностей, изобрѣ- 
теніе машинъ, улучшеніе сообщеній и проч. повели къ учрежде- 
нію фабрикъ и заводовъ, составляющихъ въ усовершенствованіи 
производства различныхъ, необходимыхъ человѣку издѣлій третье 
и доселѣ послѣднее слово.

Поэтому подъ именемъ ремеслъ въ собственномъ смыслѣ ра- 
зумѣются всѣ отдѣльныя мастерства и занятія, имѣющія пред- 
метомъ выдѣжу вещей посредствомъ ручной работы, или вооб
ще ручной трудъ, основою котораго служить, съ одной стороны, 
спросъ и притомъ не только по заказу, но и рыночный на тѣ 
или другія издѣлія, съ другой стороны—необходимость заработ- 
ковъ для удовлетворенія жизненныхъ потребностей той части 
преимущественно городскаго населенія, которая не предана 
инымъ обезпечивающимъ человѣка занятіямъ—-земледѣлію, тор- 
говлѣ, службѣ и т. п., и которая съ теченіемъ времени виді
лилась въ особое сословіе горожань, подъ названіемъ ремеслен- 
тковъ.

О первобытномъ существованіи ремеслъ нѣтъ никакихъ свѣ- 
деній ни въ литературѣ, ни въ законодательствѣ; всѣ мастера, 
называемые нывѣ ремесленниками, были смѣшаны въ общей мас- 
сѣ мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ, не составляя от- 
дѣльнаго класса городскихъ обывателей (за исключевіемъ развѣ 
казенныхъ служялыхъ мастеровъ), не имѣя особаго ли шо-сослов- 
наго значенія, но подчиняясь общему распорядку. Вдослѣдствіи 
же, когда, съ поступательнымъ развитіемъ городской жизни 
спросъ на ремесленныя издѣлія превысилъ обычное предложеніе 
ихъ, стали возникать многіе различные особые виды ремеслъ, къ 
занятію коими обращалось все большее и большее число лицъ,



— 533 —

организовавшихъ затѣмъ совмѣстноѳ сотрудничество, въ видѣ цѣ- 
лыхъ мастерскихъ; явились особыя отношенія ремеслен- 
никовъ-хозяевъ съ своими помощниками—подмастерьями и уче
никами и выяснилось, что ремесленная промышленность состав- 
ляетъ одну изъ главныхъ матеріальныхъ силъ, какъ въ жизни 
населенія, такъ и въ государственномъ хозяйствѣ. Положеніе ре- 
меслъ и ремесленниковъ едѣлалось тогда предметомъ особыхъ 
мѣропріятій правительства, предоставившаго этой части населе- 
нія особое отъ прочихъ городскихъ обывателей устройство, вы
разившееся въ ремесленном цехово мъ у  стат.

Выдѣленіе ремесленниковъ изъ общаго сословія горожанъ вид
но еше въ X VI столѣтіи въ грамотахъ на Магдебургское пра
во, данныхъ г. Могилеву *); но общая и, можно сказать, первая 
рѣшительная мѣра къ организаціи ремесленнаго сословія и ре
месленной промышленности и первый краеугольный камень къ 
устройству ремеслъ на прочныхъ основаніяхъ положены Петромъ 
Великимъ въ 1721 году, когда въ инструкціи Главному Маги
страту **) явилось въ одно и тоже время и первое русское 
городовое положеніе, и первая жалованная грамота городскому 
сословію. Великій Преобразователь, вызвавшій Россію къ новей 
жизни и пробудившій спавшія дотолѣ производительныя силы 
страны, первый обратилъ вниманіе на то, чтобы дать возмож
ность къ производству „искуснаго рукодѣлія," чтобы „купече
ство и мануфактуры, яко—портные, сапожники, плотники, кузнецы, 
серебрянники и имъ подобные размножить и въ лучшее состоя- 
ніе производить,54 и повелѣлъ образовать по каждому ремеслу 
„особливые цунфты (цехи) или собранія ремесленныхъ людей, 
надъ оными поставить алдермановъ (старшинъ) по величеству го
рода и числу художниковъ.“ Императрица Екатерина II своимъ 
ремесленнымъ положеніемъ 1785 года и Павелъ I цеховымъ ус- 
тавомъ 1799 года привели всѣ отдѣльныя положенія о режеслен- 
никахъ въ систему нынѣ дѣйствующаго цеховаго устройства. По- 
слѣдующее законодательство также не переставало заботиться о 
ремесленномъ классѣ и его устройствѣ; причемъ, въ мѣстахъ 
осѣдлости евреевъ, „преданзыхъ искони мелкому торгашеству и 
другимъ вреднымъ промыслймъ по деревнямъ,“ правительство, 
чтобы пріучить ихъ къ пра£:ильному занятію ремеслами и чтобы 
выдѣлить изъ числа ихъ тѣкъ, которые занимаются правильною 
торговлею, ремеслами, мануфактурною и земледѣльческою про
мышленностями, отъ тѣхъ, которые не несутъ производительнаго 
труда ***), установило особые не ремесленные цехи,—мостовщи- 
ковъ, землекоповъ, каменшдковъ, каменотесовъ, извощиковъ, чер- 
норабочихъ,—и особый видъ упрощенная цеховаго управленія,

*) Книга 1 этого описанія, стр. 62, 63.
**) Полное собр. зак,, Ж 3708,
?**) Яодок. о разборѣ esp. 23 Ноября 1851 г . (J6 25766).



пОотавляя заеимъ изложеніе сущности постановленій цеховаго
- устройства, знакомство съ которымъ можетъ быть позаимствова
но'ш ъ: самаго устава, нельзя пройти молчаніемъ, что цехи, 
какъ установленій административныя, приносятъ пользу только 
тамъ, гдѣ ремесленное еословіе настолько значительно, что над- 
зоръ за правильностью производства ремеслъ действительно не-

; обходимъ; • въ мѣстностяхъ же, гдѣ число ремесленниковъ ограни
чено, :гдѣ самый промыселъ существуетъ съ цѣлію удовлетворе
н а  только новеедневныхъ потребностей и гдѣ потому требуются 
не столько усовершенствованные пріемы, сколько простой на- 
вдаъ къ дѣлу, не изящество работы, а прочность и дешевизна 
необходимыхъ вещей, тамъ существованіе цеховаго управленія 

: не только неудобно, но даже и невозможно! Оно, какъ въ общей,
' такъ и" въ упрощенной формѣ, отнимаетъ у ремесленниковъ бо- 
ѵдѣе или менѣе значительное число рукъ, привлекая ихъ въ составь 
управленій, обременяетъ самое сословіе обязанностями обществен
ной службы, издержками на содержаніе управленія и ограничиваем 
развитіе промысловъ установленіемъ различія степеней, ремеслен
наго званія и сложностью вообще правилъ пріобрѣтенія права 
цеховаго мастера, въ чемъ нерѣдко отказывается по одному произ
волу ремѳсленныхъ учрежденій, дѣйствующихъ въдухѣ монополій.

Въ Могилевской губерній описанныя неудобства подверждают- 
*• ся опытомъ; хотя въ силу правилъ 16 апрѣля 1852 года сдѣ- 

ланы были распоряженіи о введеній во всѣхъ городахъ губер- 
.ній общаго ремесленнаго устройства, а въ мѣстечкахъ упро

щенного, но слабое развитіе ремеслъ, малочисленность и бѣд-
•.ность ремесленниковъ не дали возможности осуществить .тѣ распО" 
•- ряженія вездѣ, такъ что и до нынѣ цеховое устройство введе- 
"но и существуетъ только въ гг. Могилевѣ, Оршѣ, Гомелѣ и 
Мстиславлѣ въ формѣ общей и въ м. Шкловѣ—въ упрощенной.

- И въ этихъ мѣстностяхъ, сравнительно небѣдныхъ по числу 
ремесленниковъ и ихъ состоятельности, ремесленныя управы 
только исполняютъ, и то не довольно правильно, чисто формаль-

■ :ныя’ обязанности, не достигая указанной законодательствомъ ці
лі; поэтому сами ремесленники не имѣютъ къ нимъ довѣрія и 
во всѣхъ своихъ нуждахъ обращаются къ общимъ судебнымъ и

■ адмижиетративнымъ властямъ.
' Кршѣ того цеховой уставъ, предѵсмотрѣвъ одни внѣшнія 

отношеїгія ремесленнаго сословія, только единственною стать
ею (115 изд. 1879 года), въ самыхъ общихъ выражені- 
яхъ, ' коснулся нравственныхъ обязанностей ремесленниковъ 
хозяевъ къ своимъ ученикамъ. Затѣмъ, нѣтъ въ законѣ ни мѣръ 
побузгденія къ исполненію указаній этой статьи, ни опредѣленія, 
какъ хозяева обязаны содержать учениковъ, напр, какая должна 
быть постель, одежда, пища, воздухъ, и. т. д. Такое безконтроль-



' ноѳ распоря&еніѳ отдашъши въ выучку дѣтьмй то сторѳйн :5£d- 
зяевъ, людей часто невѣжественныхъ, съ природними невоспи
танными инстинктами, порождаетъ нерѣдко злоуйотребйёйія‘Ша- 
стёровъ, искоренить которыя и упорядочивать неправвйьння от- 
ношёнія не всегда легко мѣстному управленію, какъ до было 
напр, по одной изъ лучшихъ садожныхъмастерскихъ г. МогвШва.

Ремесла дѣлятся на столько родовъ и видовъ, сколько cyirţe- 
ствуетъ постоянныхъ занятій по выдѣлкѣ различныхъ предиетовъ. 
Сообразно этому сами собою произошли названія рейесленни- 
ковъ; отъ простѣйшихъ, какъ напр, булочникъ, выражающихъ 
въ одномъ словѣ все мастерство ремесленника, до сложнѣйшихъ, 
какъ „который золото бьетъ,“ „который золото и серебро тянёті.“

На такомъ же основаній ремесла подразделены й въ пеЪвомъ 
законодательств^ объ организаціи ремесленнаго сословія Петра 
Великаго, въ формулярѣ котораго, приложенномъ къ йнструкціи 
Главному Магистрату 1721 г. января 16 *), всѣ художества раз- 
дѣлещі на слѣдующіе 45 родовъ: „бритовщики, золотари, сереб
ряники, корабельные строители, часовые мастера, живописцы, 
рѣзные мастера на мѣди, рудометы, мѣденные мастера, мастера, 
которые золото бьютъ, мастера, которые серебро бьютъ, мастера, 
которые мѣдь бьютъ, оловянишники, рудоісопники, парикмахеры, 
рукавишники, маляры, корабельные плотники, чулошники, пуговош- 
ники, суконные мастера, шляпочники, которые золото и серебро 
тянут,ъ, огородники, сапожники, портные, хлѣбники, столяры, 
колесники, станишные мастера, сѣделъники, красильщики "кроение, 
кожевники, рыбаки, плотники, каменьщики, жестяные мастера, 
горшешники, угольники, которые кирпичъ жгутъ, которые известь 
жгутъ, которые вино курятъ, извощики, матросы, работники."

Съ теченіемъ времени, когда въ различный области производ
ства были введены машины, сОвершившія переворотъ и въ свой- 
етвѣ труда, и въ его производительности, и въ еамомъ положеній 
работника, когда измѣнились самыя условія жизни, произошла 
неремѣна и въ распредѣленіи родовъ рёмеблъ, поименованныхъ 
въ изложенномъ формулярі; одни изъ нйхъ (кораблеетроеніе, 
винокуреніе, выдѣлка извести и суконъ, кожевенйое ремесло и 
нѣкоторыя др.) перешли въ фабричную и заводскую промышлен
ность, другіе (живописцы, маляры) отнесены къ разряду выс- 
шйхъ изящныхъ художёствъ, а остальные и до сихъ поръ, съ 
йѣкоторымъ болѣе Оііредѣленнымъ только наименованіемъ, состав- 
ляютъ основу изслѣдованій о ремесленникахъ и приняты для 
перечисленія ремеслъ Могилевской губерній въ статистической 
вѣдомости, помѣщенной въ концѣ настоящаго очерка.
■ "Преимущественное занятіе хрисианекаш' ааееЛѳйія ;| Мйївдев-

*) Поли. собр. зав., Ş  3708.



- 5 3 6 -

ской губерній въ еельскихъ и городскихъ поселеніяхъ *) состав- 
ляетъ земледѣліе и связанные съ нимъ промыслы; ремесленное 
же производство, какъ и всѣ виды торговыхъ промысловъ, нахо
дится преимущественно въ рукахъ нерасположеннаго къ земле- 
дѣлію и незанимающагося имъ еврейскаго населенія. Поэтому, 
вслѣдствіе малаго соперничества со стороны обывателей христі- 
анъ и такъ какъ евреи ремесленники заботятся не столько объ 
усовершенствовавши своей работы, сколько о дешевизнѣ, въ ви- 
дахъ скораго, сбыта и пріобрѣтенія хотя ничтожной прибыли, реме
сла въ губерній сравнительно немногочисленны и развиты вообще 
слабо. Положеніе это подтверждается цифровыми данными, приве
дёнными въ помянутой выше вѣдомости о числѣ ремесленниковъ 
въ городахъ и мѣстечкахъ и слѣдующею сравнительною таблицею 

. Объ отношеніи ремесленниковъ къ общему числу христіанскаго 
•и нехристіанскаго населенія въ городскихъ поселеніяхъ:
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Губ, г. Могилевъ 40536 17038 1260 768 3,1 42 60,9
мѣстечки 15631 12153 375 344 2,3 77,7 92

г. Быховъ 5683 2508 222 201 3,9 44 90,5
мѣстечки 7849 3760 171 171 2,1 48 100

г. Гомель сь предмѣсть-
емъБѣлицею . 23646 8628 931 639 3,9 30,5 68,6

МѢСТеЧЕИ 13460 4715 541 310 4 Зіі 56,3
г. Горки 4686 2061 273 179 5,8 48 65,5

мѣстечки 18265 9515 281 231 2,1 7;, 82,2
г. Кочысь (заштатный) 3164 1578 80 50 2,5 49 62,5
г. Клігаювичи . 2097 1584 177 122 5,9 5 і) 68,9

мѣстечки ' 12958 7553 341 263 2,6 58 80
г. Мстиславль . 7712 4508 291 194- 3,7 58 66,6

мѣстечки 9609 7408 506 462 5.2 77 • 91,3
г, Орвіа . 5025 2484 464 383 9,2 49 82,5

мѣстечки 12457 8690 498 459 3,9 69 92,1
г . Бабиновичи (эаштат). 950 270 39 27 4,7 28 69,2
г. Рогачевъ 4437 1677 180 156 4 • 38 86,6

мѣстечки 9213 5638 582 485 6,3 61 83,3
г. Сѣнно 2996 1290 167 139 5,5 4їі 83,2

МѢСТ£ чки 9276 6612 306 259 3,2 71. 84,6
г. Чаусы 4579 2658 193 161 4,2 57 83,8

МѢСТСЧЕИ 4374 2187 ,135 127 3 50 94
г. Черикові. •5053 3089 192 157 3,8 60 81,8

м ѣ ш ч к и . 8778 4153 • 521 429 5,9 '47 82,3

И т о г о ,
..

228334 121752 S726 6716
,

3,8 Ы 76,8

Эта таблица показываетъ, чтэ ремесленники въ гу( ерніи состав-
*) Этногра $ичешй очеркъ, кн. I описаш:«
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ляютъвъ общемъ только до 4°/о всего числа жителей въ ґород- 
скихъ поселеніяхъ и что, хотя евреевъ въ болыпинствѣ этихъ 
поселеній менѣе половины всего населенія, евреи ремеслен
ники почти вездѣ составляютъ 3/ і всего числа ремесленниковъ. 
Статистическая вѣдомость подтверждаешь дѣйствительность дру
гого положенія, что наиболѣе распространенныя въ Могилев
ской губерній ремесла обнимаютъ собою производство предме- 
товъ первой необходимости—пищи, одежды и домохозяйства, на 
которые является болыпій спросъ со стороны большинства жи
телей и которые потому удобнѣе для усвоеннаго евреями реме
сленниками характера скорой торговли своими издѣліями. Такъ, 
первое по количеству мѣсто во всѣхъ городахъ и мѣстечкахъ 
занимаютъ хлѣбники, булочники и мясники; потомъ портные, са
пожники, башмачники и шапочники; далѣе—печники, плотники, 
столяры, кузнецы, слесари и стекольщики и, наконецъ, промы- 
шляшщіе извозомъ, преимущественно въ Могилевѣ и горо
дахъ и мѣстечкахъ, расположенныхъ вблизи желѣзныхъ дорогъ, въ 
видѣ легковыхъ извощиковъ для проѣзжающихъ и ломовыхъ для 
перевозки тяжестей, а въ остальныхъ городахъ и мѣстечкахъ въ 
видѣ такъ называемыхъ фургонщиковъ, „балаголъ" *), доставляю- 
щихъ изъ губернскаго города и другихъ торгов лхъ центровъ 
разные товары по заказу лавочниковъ и перевозящихъ большею 
частью евреевъ въ определенные дни изъ города- въ города по 
„пантуфлевой почтѣ" **). Затѣмъ также во всѣхъ городахъ и 
болыпинствѣ мѣстечекъ выдѣляются числомъ мѣдники, занятія кото
рыхъ вызываются весьма распространеннымъ употребленіемъ мѣд- 
ной посуды между евреями и самоваровъ вообще между городскими 
жителями, а также существованіемъ винокуренъ во веѣхъ уѣз- 
дахъ; переплетчики, производящіе въ тоже время и оклейку ком- 
натъ подъ обои; цирюльники, красильщики и отчасти часовые 
мастера; всѣ же остальные перечисленные въ вѣдомости виды 
ремеслъ существуютъ въ большей или меньшей степени только 
въ Могилевѣ и въ выделяющихся по торговому своему положе- 
йію уѣздныхъ городахъ Гомелѣ и Оршѣ; въпрочихъ городскихъ 
поселеніяхъ ихъ или вовсе нѣтъ, или являются только рѣдкими 
единицами. Вѣдомость указываетъ далѣе, что главные роды 
ремеслъ — хлѣбопекарное, булочное, мясницкое, мѣдническое, 
вставки стеколъ и изъ менѣе развитыхъ—цирюльницкое, пе
реплетное, часовыхъ дѣлъ, производятся исключительно од- 
нимъ еврейскимъ населеніемъ, въ портняжескомъ, сапожномъ, 
и проч. евреи—ремесленники значительно преобладаютъ и толь
ко одно плотницкое ремесло, вѣроятяо вслѣдствіе того, что со
пряжено съ большею долею физическаго труда, очень мало при-

*) Ф ургоны— Д Л И Ш Ш Я , Д О Е рЫ 'Ш Я  роговей  и д и  ы о д о тн о м ъ  будки.
**) Кн. I однсанія, ехр. 735.
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вщаедъ евреевъ; сверхъ того, почти незам ѣтно участія евреевъ 
въ кузнечномѣ пройзводствѣ м ѣстечекъ  Гомельскаго уѣзда, въ 
главнрмъ изъ коихъ Вѣткѣ старообрядческое населеніе не допу
скаешь соперничества въ выдѣлкѣ якорей, Высылаемыхъ даже въ 
низовыя губерній Россіи. Наконецъ, изъ помѣіценныхъ въ в і
домості! цйфровыхъ данныхъ нельзя не видѣть и того, что пу- 
темъ совмѣстнаго сотрудничества, въ видѣ постоянныхъ м астер- 
одехъ ,съ подмастерьями и учениками, исполняется самая незна
чительная часть ремеслъ—булочное, портняжеское, сапожное, 
бадшачное, плотницкое, столярное, кузнечное ичасовыхъ дѣдъ 
и .то не съ цѣлію усовершенствованія ремеслъ, а по той главной 
прцррѣ, что на йздѣлія эти существуетъ всегда бояыпій спросъ, 
кр т о р ій  вызываётъ необходимость усйленнаго производства и 
привлёкаетъ большее число желающихъ къ изученію этихъ ре- 
меддъ..

Остальные. ремесленники, какъ засвидѣтельствовано и собира- 
тмя>щразсматриваемыхъ статистическихъ данныхъ, упражняют
ся большею частію въ одиночку или при помощи сыновей идру- 
гщъ .чяеновъ семейства и соединяются вмѣстѣ только временно 
дащі аецолненія болыпаго или спѣшнаго заказа, приглашая къ 
с@0І, ш  это время лицъ съ меньшими ііознаніями въ ремеслѣ, 
вдщіые> и пощенОваны при нихъ по вѣдомости въ качеств! 
падщдерьевъ и учениковъ.

Иетѳрія возникновенія въ Могилевской губерній, всѣхь пере-;. j 
ЧИШЮШЫХЬ ВЪ вѢдОМОСТ-И -ремеслъ, т. е. время И ПрИЧИНЫ ИХЪ I 
пѳявяетя,по отзывріъ старожиловь, полученнымъ. при со.бира- і 
нш этихъ свѣдѣній, совершенно тождественна съ высказанными' 
выше общими причинами появленія. городскихъ промысловъ, 
именно: причины—обособленіе задятій и спросъ на издѣлія, вре- 
мя—начало появленія этихъ причинъ, т. е. пора весьма отдален
ная. Доявленію ремеслъ въ губерній весьма много способствовав 
j&t-BO времена крѣпостнаго права владѣльцы мѣстечекъ и нѣко- 
торыхъ городовъ и имѣній, выписывавшіе къ себѣ разнаго рода 
рѳмёслѳнниковъ или отдававшіе крѣпостныхъ мальчиковъ для 
ѳбучеиія въ города, отъ которыхъ ремесла, перешли потомству 
нутецъ нашйдственнаго преемства. Такъ напримѣръ: въ Рога- 
чевекѳмь уѣздѣ до, сихъ поръ замѣтно выдѣляющееся совершен
ство. плошничьяго ремесла, обязаннаго своимъ началомъ плотни- 
камъ, ,вызваннымъ бывшимъ тамошнимъ помѣщикомъ Турчанино- 
вымъ изъ Костромской губерній; въ м. Череѣ, Сѣнненскаго уѣз- 
да, выдѣляется столярное ремесло, начало котораго положено 
владѣльцами, посылавшими въ губернекій городъ мальчиковъ 
для обученія.

Большее ила меньшее совершенство ремесленныхъ производствъ
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и лучшее устройство мастерскихъ замѣтно только въ г. Могиде- 
вѣ. Въ губернскомъ городѣ, напримѣръ, выдѣляются нѣкоторые 
весьма искусные столяры мѣщане-христіане, отличающіеся hq 
только толковою отчетливою работою, но могущіе по данному, 
образцу сдѣлать самые трудные предметы рѣзной, мозаичной ме- 
бели и паркета. Сверхъ того, изъ трехъ экипажныхъ заведеній 
въ Могилевѣ одно, принадлежащее еврею, кузнецу по ремеслу* 
изготовляетъ весьма порядочные городскіе экипажи: дрожки, по- 
лу-фаэтоны и неболыпіе фаэтоны. Кузова, рессоры, оси и друг, 
принадлежности выписываются въ готовомъ видѣ изъ Москвы и 
только собираются въ здѣшней мастерской; колесная, кузнечная, 
шорная работы, а также обивка экипажей сукномъ, адвромъ й 
окраска* для которой находится хорошій изъ Москвы, мастеръ, 
производятся весьма добросовѣстно. Въ этомъ заведеній, кромѣ 
капитальной починки и передѣлки зимнихъ и лѣтнихъ экипажей, 
проготовляется собственно для продажи до8 лѣтнихъ экипажей и 
столько же саней въ годъ, стоимость лѣтняго до 500 р., а саней 
до 120 р.; издѣлія сбываются на мѣстѣ и вывозятся въ дт. Боб- 
руйскъ, Минскъ и Вильну.

Въ остальныхъ городскихъ поселеніяхъ ремесленный издѣлія 
всѣхъ родовъ, кромѣ упомянутыхъ выше и мѣдниковъ евреевъ, 
между которыми, вслѣдствіе высказанныхъ причинъ, нерѣдко 
можно встрѣтить въ простомъ мѣстечкѣ, какъ напр. Смолья- 
нахъ, Оршанскаго уѣзда, хорошихъ мастеровъ,—ниже посред
ственности и вообще ихъ столь мало, что болѣе требовательное 
населеніе обращается за лучшими издѣліями или въ Могилевъ и 
въ ближайшіе губернскіе города, или къ столичнымъ и загра- 
ничнымъ мастерамъ и фабрикантамъ.

Недостаточное развитіе въ губерній ремеслъ было вия
снено еще въ 1872 г.,—и съ того времени начались етаранія о 
восполненіи этого недостатка путемъ обученія ремесламъ нрй на- 
чальныхъ училищахъ. Между прочимъ было сдѣлано обращеніе 
ко веѣмъ дворянамъ и городскимъ представителям^ уѣзднымъ 
должностнымъ лицамъ и многимъ зѳмлевладѣльцамъ о матеріаль
ному содѣйствіи или, что лучше, о взятій на себя почина по 
устройству обученія ремесламъ, въ которыхъ является въ данной 
мѣстности наибольшая потребность. Къ еожалѣнію старанія эти 
не увѣнчались еще замѣтнымъ успѣхомъ, не смотря на то, что, 
съ одной стороны, жители городовъ и землевладельцы по неи- 
мѣнію потребнаго числа ремесленниковъ ощущаютъ значитель
ный неудобства и въ домашнемъ быту, и въ веденій различныхъ 
сельско-хозяйственныхъ производствъ, а съ другой—и для 
самаго крестьянства, при сильномъ естественномъ приростѣ за 
цоелѣдше годы» изученіе ремеодъ предоставило би известной его
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части взамѣнъ земледѣльческихъ занятій новые источники пра* 
вильнаго заработка. Тѣмъ не менѣе въ 1873 г. открылось пер
вое въ губерній правильное ремесленное обученіе при Могилев
скомъ приходскомъ училищѣ, а потомъ учреждены ремесленныя. 
отдѣленія при приходскомъ училищѣ въ г. Гомелѣ и при народ- 
ныхъ піколахъ Дубровенской, Горецкаго уѣзда, и Микулинской, 
Оршанскаго; наконецъ въ 1882 г. открылись ремесленныя отдѣ- 
ленія при Оршанскомъ еврейскомъ училищѣ и при Могилевскомъ 
городскомъ *). Хотя такимъ образомъ ремесленныя отдѣленія 
еще очень малочисленны и, какъ отзывается мѣстная дирекція 
народныхъ училищъ, распространеніе ремесленнаго обученія въ 
начальныхъ училшцахъ примѣняется пока еще съ трудомъ и мед
ленно, вслѣдствіе нѣкоторыхъ причинъ и между прочимъ неокрѣп- 
шаго еще сознанія крестьянами пользы такого обученія; но все 
таки Гомельское отдѣленіе, обязанное своимъ существованіемъ > 
дѣятельному почину бывшаго тамъ Исправника Островскаго, и 
Могилевское городское подаютъ хорошія надежды; вообще пра
вильному обученію ремесламъ положено уже начало,

г) Рыболовство.
Краткій очеркъ всѣхъ 3 8  породъ могилевскихъ рыбъ, 

ихъ жизни и привычекъ; мѣстопребываніе въ губерній 9 
болѣе рѣдкихъ сортовъ рыбы; рыболовство въ губерній, 
какъ промыселъ; 27 различныхъ употребляемыхъ здѣсь 
рыболовныхъ евастей; раки и ловля ихъ.

Отдѣлу о рыболовствѣ предпосылается слѣдующій сжатый 
очеркъ, знакомящій съ породами могилевскихъ рыбъ, съ ихъ 
жизнью и привычками **).

Окунь,  по цвѣту своему одна изъ красивыхъ нашихъ 
рыбъ, живетъ въ рѣкахъ, а также въ озерахъ и прудахъ, если по- 
слѣдніе имѣютъ достаточно свѣжую воду; впрочемъ предпочи- 
таетъ озера съ чистою водою и въ нихъ размножается 
лучше. Въ озерахъ онъ преимущественно держится на глубинѣ 
отъ 2 до 3 фут., а въ рѣкахъ у береговъ и въ мѣ- 
стахъ съ значительнымъ теченіемъ; осенью уходитъ въ глу- 
бокія мѣста. Крупные окуни постоянно живутъ' на большой 
глубинѣ, откуда выходятъ только утромъ и вечеромъ. Окунь 
встрѣчается обыкновенно въ одиночку и очень рѣдко маленьки-

*) Додробнѣе описаны ниже въ отдѣдѣ объ училшцахъ.

**) Очеркъ этотъ, служащій донолненіемъ къ отдѣлу „Животныя“ (кн. 1-я Описанія 
губерній, стр. 461, Рыбы), не ыогъ быть готовъ ко времени печатанія означеннаго отдѣ- 
jra и дотому, чтобы не задерживать нечатанія 1-й книги, остазленъ для включенія 
сюда. Составденъ онъ редакцією большего частію на основаній мѣстныхъ изслѣдованій, 

m  sq ШІСШСЮБ сочтаешямъ о рыбахъ: Брема, Тердецкаго, Веніаминова и других*.
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ми группами; только весною предъ керестомъ и осенью собирает
ся въ стаи. Нерестится онъ дозольно рано, въ апрѣлѣ, и при- 
томъ тѣмъ раньше, чѣмъ скорѣе вода очистится отъ льда. Самый 
нерестъ происходить въ мѣстахъ камышистыхъ или травянистыхъ 
и исключительно рано утромъ. иногда до солнечнаго восхода; вт. 
полдень и . вечеръ нерестъ ослабѣваетъ и на ночь рыба 
успокаивается. Каждая партія рыбы оканчиваете метаніе икры 
большею частію въ два, три пріема; но весь нерестъ продолжает
ся около недѣли и заканчиваете его сана я крупная рыба, Ихтіо- 
логъ Влохъ въ окунѣ въ 2х/4 фунта насчиталъ до 268800 яи- 
чекъ (икринокъ); такое большое количество икры окуня объясня
ете его многочисленность. Икра сходитъ студенистою лентою, 
иногда достигающею до 3 арш. длины, и. свертываясь въ не
правильные клубки, ирикрѣпляется къ подводнымъ растеніямъ 
или плаваете свободно по поверхности воды. Утка, чайки и дру- 
гія водяныя птицы истребляютъ икру окуня въ довольно боль- 
шомъ количествѣ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прибрежные жите
ли ь рыбаки собираютъ ее и варятъ на подобіе каши.

Молодь выклевывается чрезъ двѣ недѣли и далее долѣе, пер
вое время держится безвыходно въ густой заросли подводныхъ 
растеній и только въ концѣ лѣта начинаете выходить на откры
тия мѣста озера, собираясь здѣсь въ громадномъ количествѣ. 
Способнымъ къ размноженію окунь- дѣлается на 8 году своей 
жизни.

Обыкновенно вѣсъ окуня въ водахъ Могилевской губернія не 
превышаете 2—3-хъ фунт.; иногда попадаются и крупнѣйшіе эк
земпляры, непревышающіе однако 5 .фунтовъ. Окунь питается 
преимущественно мелкою рыбою, частію лее червяками, рачка
ми и насѣкомыми. Кромѣ преслѣдующихъ окуня щуки, выд
ры, цаплей и аистовъ, онъ подвергается еще, особенно въ стоя- 
чихъ водахъ, нападение наразитовь. ііъ нимъ принадлежать нѣ- 
сколько видовъ глшговъ, живущихъ въ кишкахъ; въ полости рта 
обитаете особый видъ рачка, такъ называемый опуішъоо.

С у д а к ъ любить глубокую и вмѣстѣ съ тѣмъ чистую, немутную 
воду и потому встрѣчается въ губерній только въ болѣе или ме- 
нѣе значительныхъ рѣкахъ и въ такихъ озерахъ, которыя имѣ- 
ютъ сообщеніе съ рѣками, покрываясь весеннимъ разливомъ ихъ. 
Въ Днѣпрѣ ловится судакъ преимущественно въ мѣстности меж
ду Рогачевомъ и Быховомъ. Нерестится онъ уже послѣ спада 
водь, въ маѣ, даже въ началѣ іюня; нерестъ продолжается до
вольно долго—около мѣсяца, даже болѣе. Задолго до нереста 
судакъ выходить изъ глубины къ травяниешмъ берегамъ и изъ 
озеръ и морей вступаете въ рѣки, гдѣ судаки разбиваются на

40
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Нары. Приступая къ нересту, самка становится головою внизъ, 
почти въ вертикальномъ положеній, и во время выпусканія икры 
не дѣлаетъ сильныхъ движеній, какими сопровождается этотъ 
продессъ у другихъ рыбъ, а только весьма равномѣрно иовора- 
чиваетъ хвостомъ то въ одну, то въ другую сторону; самець 
также ходить тихо и поливаетъ икру молоками. Пары, мечущія 
икру, обыкновенно выбираютъ тинистыя мѣста у береговъ.

Не будучи въ состояніи выносить мутной весенней воды, су- 
дакъ, выметавъ икру, тотчасъ уходить въ глубину рѣкъ и въ 
озера, а морской скатывается въ море.

По счету Блоха въ фунтовой самкѣ до 40000 яицъ. Хотя по 
этому и нужно бы предположить громадное размноженіе этой ры
бы, но на самомъ дѣлѣ оно гораздо ограниченнее, чѣмъ кажет
ся. При благопріятныхъ условіяхъ судакъ выростаетъ до значи
тельной величины, достигая длины 8-хъ и даже 4-хъ фут,, и, по 
отзывамъ рыбаковъ, доходить вѣсомъ до 22-хъ фунтовъ. Судакъ 
необыкновенно хищная рыба и не уступить въ этомъ отношеніи 
щукѣ; онъ исключительно питается другими рыбами и не щадить 
даже собственнаго потомства. Послѣднимъ обстоятельствомъ и 
можно объяснить неособенно сильное размноженіе судака.

Е р ш ъ  получилъ это названіе отъ свойства растопыривать 
(взъерошивать) свой спинной колючій плавникъ и щеки. Эти ко
лючки состамяютъ для него единственное оружіе защиты, предъ 
которымъ отступаетъ даже щука'—волкъ нашихъ водъ. Живетъ 
ершъ какъ въ болыпихъ и малыхъ рѣкахъ, такъ и въ озерахъ 
и притомъ почти вездѣ въ болыпомъ количествѣ. Чистая и глу- 
бокія озера онъ повидимому предпочитаетъ мелкимъ проточнымъ 
водамъ. гыба эта большею частію держится на глубинѣ, преиму
щественно на самомъ днѣ, и только по ночамъ и во время мета- 
нія икры выходить на мелкія мѣста. Болыпіе глаза ерша дока- 
зываютъ, что онъ болѣе ведетъ жизнь ночную.

Предъ нерестомъ ершъ довольно большими стаями изъ озеръ 
вступаетъ въ рѣки и здѣсь остается до осени. Осенью въ сен- 
тябрѣ и октябрѣ онъ вторично собирается въ стаи, которыя 
многочисленнѣе весеннихъ. Самый нерестъ происходить въ ап- 
рѣлѣ, всегда по ночамъ,, или на песчаныхъ отмеляхъ, или на 
глубинѣ въ ямахъ съпесчанымъ, хрящеватымъ или каменистымъ 
дномъ, Многочисленныя яички ерша, какъ и у окуня, соединены 
слизью, посредетвомъ которой прикрѣпляются къ камнямъ.

Обыкновенно ершъ бываетъ длиною отъ 4 до 6 дюйм., но 
достигаетъ до 11 дюйм, и даже до 1 фута; вѣсомъ не привы- 
шаетъ Ѵіб фунта. Главною пищею ерша служатъ мелкіе рачки, 
мелкія насѣкомыя и ихъ личинки; весною онъ доѣдаетъ икру 
другихъ рыбъ.
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Въ Днѣпрѣ живетъ другой видъ ерша—е р ш ъ-н о с а р ь (Асегіпа 
rossica); отличается- отъ обыкновеннаго ерша болѣе удлинен- 
нымъ тѣломъ, менѣе выпуклою спиною и длиннымъ рыломъ. Но
сарь никогда не встрѣчается въ озерахъ, а любптъ быстротеку
щую воду съ чистымъ песчаньшъ дномъ, съ каменистыми хряще
ватыми отмелями. Вѣситъ онъ обыкновенно 1/ і фунта, но быва- 
етъ и s/i фунта; мясо его по вкусу цѣнится выше ерша.

Б о б ы р ь  или волчекь—небольшая рыбка, по внѣшнему ви̂  у 
очень походить на обыкновеннаго ерша, но съ болѣе толстою 
головою, широкимъ ртомъ и темною окраскою чешуи. Попадав- 
шіеся экземпляры не превышали 2 верш, длины и Ѵзо фунта 
вѣса. Бобырь живетъ въ рѣкахъ, таясь около камней, но попа
дается очень рѣдко, почему образъ жизни его не могъ быть из- 
слѣдованъ.

Н а л и м ъ предпочитаетъ воду чистую, холодную съ илова- 
тымъ, но каменистымъ дномъ и медленнымъ теченіемъ; поэтому 
онъ чаще встрѣчается въ небольших  ̂ рѣчкахъ, чѣмъ въ рѣкахъ 
значительныхъ. Любимое мѣстопребываніе его—глубокія клю- 
чевыя ямы, гдѣ онъ находить тѣнь и прохладу. Съ весны до 
поздней осени налимъ лежить въ глубокихъ мѣстахъ; лѣтомъ 
забивается подъ камни, откуда выходить только послѣ заката 
солнца. Такимъ образомъ, онъ принадлежитъ къ чисто ночнымъ 
рыбамъ.

Въ октябрѣ, а иногда и въ сентябрѣ, какъ только вода похо- 
лоднѣетъ, налимъ выходить изъ своихъ убѣжищъ, показываясь 
уже и днемъ. Нерестится неранѣе средины декабря; для этого 
озерный налимъ вступаетъ въ рѣки; здѣсь рыба поднимается 
вверхъ по теченію, собираясь въ значительныя стаи. Оамый не- 
рестъ происходить на довольно мелкихъ песчаныхъ или хряще- 
ватыхъ мѣстахъ и продолжается отъ одной до двухъ недѣль *).

*) Относительно нереста налима существуетъ интересное наблюденіе Штейнбуха. со
общенное ихтіологомъ Зибольдоыъ. Однажды въ Брннцѣ у  Гейдеигеима Штейнбухъ ной- 
малъ двузубцемъ вмѣсто одного налима двухъ. „Обѣихъ рыбъ, сиятыхъ съ двузубца,— 
говорить онъ—я положилъ па широкій, плоскій камень: они образовали одну массу— 
голова къ головѣ, а брюхо къ брюху н оставались лежать тихо и педодвпжпо. Прибли
зительно на иоловинѣ длины тѣла общая кожистая кольцеобразная связка, шириною въ 
палецъ, обнимала обѣихъ рыбъ такъ плотно, что опѣ не могли раздѣлитъся, и даже 
нослѣ большихъ усилій это соединеніе осталось прочно и нензмѣнио. Бршшиыя поверх
ности обѣихъ рыбъ дотого были сдавлены этою связкою, чт j мягкія т іл а  ихъ пред
ставляли почти цилиядричесЕую  форму, а кольцеобразная связка была такъ сильно на
тянута мягкими тѣлами рыбъ, что видимо врѣзалась въ нихъ, и въ этомъ мѣстѣ діаметръ 
общаго цилиндра былъ нѣсколько меньше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ.

„Подивившись вдоволь этому замѣчательпому явленію нразсмотрѣвъ со всѣхъ сторонъ 
общую массу рыбъ, я ноиробовалъ маленькою деревянною палочкою, наиденпою мною по
близости на землѣ, передвинуть соединяющее еольцо назадъ по тѣлу обѣихъ рыбъ къ 
болѣе тонкому хвостовому концу, для того чтобы освободить обоихъ плѣшіиковъ, а въ 
особенности для того, чтобы точнѣе изучить свойства этой загадочной связки. При этомъ 
я тотчасъ замѣтилъ, что связка, вполнѣ сходная съ поверхностью обѣихъ рыбъ какъ по 
ц в іту , такъ и по мягкости* скользкости и пр., казалось, нигдѣ не сросталась съ обѣимн 
замкнутыми ек іѣдами в что дреднамѣреиное оідѣдвніе ея ае сопровождалось бодіта-
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Не смотря на то, что у неочень болыпихъ самокъ насчиты- 
ваютъ отъ 130 до 200 тысячъ яичекъ, размноженіе налимовъ не
значительно. Способность къ разможенію у нихъ наступаетъ на
4 году.

Въ рѣкахъ Могилевской губерній налимъ рѣдко достигаетъ 
вѣса болѣе 2—3 фунт.; но чѣмъ ближе къ сѣверу, величина 
его постепенно увеличивается, такъ что въ Онежскомъ озерѣ по
падаются налимы вѣсомъ до 1-го и даже до 2-хъ пудовъ.

Въ разнообразную пищу налима входятъ черви, мелкіе рачки, 
раки, лягушки и рыбы.

С о м ъ любитъ воду глубокую и тихую, дно глинистое или по
крытое тиною и поэтому держится предпочтительно въ глубо- 
кихъ рѣчныхъ заливахъ и ямахъ. Здѣсь онъ неподвижно сторо
жить добычу за камнями, корчами или поджидаетъ ее, зарываясь 
въ тину и выставляя для приманки свои длинные усики, такъ 
какъ онъ неохотно гоняется за добычею, но разъ увидавъ ее, 
бросается стремительно и только въ рѣдкихъ случаяхъ она мо
жетъ ускользнуть отъ его жадности. Чудовищная голова сома, съ 
огромною пастью, необыкновенная хищность и прожорливость, а 
также привычки держаться въ омутахъ и около мельницъ, под
плывать къ поверхности воды только ночью или во время грозы, 
все s t o  придаетъ сому между суевѣрными людьми сказочное зна-

ми затрудненіямп пргі мягкости тѣлъ рыбъ и растяжимости самой связки. Дѣйствитель- 
но, посдѣ того, какъ я осторожно провелъ палочкою и 2 пальцами какъ одной, такъ и 
другой рукп подъ всею окружностію соединяющей связки между нею И обіцимъ тѣломъ 
рыбъ, то мнѣ удалось, не разрывая, отодвинуть ее кзадп. Ііослѣ того, какъ снятіе 
связен  освободило тѣла обѣнхъ рыбъ, онѣ отстали одна отъ другой, такъ что стали вид
ны ихъ брюпгныя стороны, прежде соприкасавшіяея между собою. Такимъ образомъ пе
редо мной лежали двѣ освобожденный рыбы и кожистая кольцеобразная связка, какъ 
тройной трофей.

„Когда при снятіи связки отдѣлились одна отъ другой обѣ рыбы, то мнѣ особенно 
бросилось въ глаза то обстоятельство, что ихъ половыя отверзтія представляли такое 
взаимное подоженіе, что отверзтіе одной приходилось, при соединснш, противъ отвер- 
зтія другой. ІІо боковымъ поверхностямъ и сдпнѣ каждой рыбы еще оставались углуб
ленные слѣды, вслѣдствіе иредшествовавтаго продолжительна го давленія связки, и миѣ 
не могла не представиться мысль, что пазначеніе отой замѣчательноіі связки—тѣсно со
единять и сдавливать половыя отверзтія обѣихъ рыбъ.

„Эта связка очевидно состояла изъ цѣльной, перазорваплой кожи, отличавшейся отъ 
кожи рыбъ только большею толщиною, съ гладкими округленными краями, гладкою 
внутреннею и внѣшнею поверхностями. Впѣшняя поверхность ея была покрыта /такою 
же скользкою слпзыо, какъ п кожа самихъ рыбъ, внутренняя же поверхность, соприка
савшаяся съ кожею рыбъ, была менѣе окрашена, зольно-сѣрая п почти нросвѣчивающая, 
такъ что черезъ нее впднѣлнсь темныя пятна внѣніпеи поверхности. Ширина связки 
была около дюйма, толщина лее по всей поверхности ея казалась одинаковою. Нигдѣ не
было замѣтно шва или слѣда соедпиенія двухъ концевъ, что непременно должно бы бы
ло быть, если бы кругъ, образующій связку, пропзошелъ отъ соединенія двухъ кон- 
цовъ одной и той же денты.“

Зпбольдъ говорить, что къ этому сообщенію Штейнбухъ еще лрибавляетъ, что послѣ раз- 
дѣленія пзъ половыхъ отверзтіп обѣихъ рыбъ вытекла жидкость, похожая на молоко; 
онъ предполагаешь, что прп еовокупденіи рыбы тѣсио соприкасаются брюшньшп плавни
ками н что затѣмъ выпотѣвающее изъ кожп особое свертывающееся вещество превра
щается щ  Ш Щ  (5  £ а м т ю Щ п  з д ш ь  здвотныхъ* & ч* II)*



ченіе какого-то страшилища. Замѣчательно, что сомъ, когда плы
вете подъ водою, почти безирестанно выпускаетъ пузырьки воз
духа, по которымъ легко узнается его путь.

Во время нереста, въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ, самку обыкновенно 
сопровождают!, одинъ или два самца (въ мѣстахъ, гдѣ много со- 
мовъ, они собираются отъ 5 до 6 штукъ возлѣ одной самки). 
Самки для метанія икры вырываютъ ямы, а самцы охраняютъ 
икру до вылупленія молодыхъ. Большею частію сомы трутся у 
самаго берега и на тихихъ промоинахъ глубокихъ мѣстъ, а так
же на затопленныхъ лугахъ и въ особенности любятъ выпускать 
икру на плавающее старое сѣно, камышъ и сгнившія водяныя 
растенія. Число яицъ не болѣе 20000, но икринки довольно 
крупной величины и для развитія ихъ потребна температура отъ 
1<:> до 20° Е. Молодые сомята, чрезвычайно похожіе но "выходѣ 
изъ икры на головастиковъ лягушки, ростуть довольно быстро, 
такъ что на первомь году достигают!» до І 1/* фунта вѣса.

Въ Могилевской губерній сомы не достигають особенно боль- 
шихъ размѣровъ, но З1 з пудовые часто попадаются; длина та
кихъ экземпляров!. достигаетъ 5 аршинъ.

Прожорливость сома заставляетъ его поѣдать все, что онъ мо
жете достать и проглотить, а сила даетъ возможность схваты
вать довольно крупныхъ животныхъ. Онъ ѣстъ лягуіпекъ, дру
гихъ рыбъ и водяныхъ птиць во время ихъ нырянія; даже ку- 
пающіяся дѣти бывали жертвами хищности сомовъ.

В ы о н ъ  по своему наружному виду напоминаете угря или змѣю 
и самое названіе показываете способность его извиваться подоб
но змѣѣ. Онъ имѣетъ слѣдующую весьма красивую наружность: 
голова сѣро-краснаго цвѣта съ боковъ и сѣраго сверху, по
крыта. какъ и все тѣло, маленькими черными крапинками; передъ 
глазами два выдающіяся отверзтія, въ родѣ ноздрей, верхняя гу
ба немного длиннѣе низшей, которая заходить въ первую; на 
верхней губѣ четыре усика, а на нижней шесть, но меныпаго раз- 
мѣра. Глаза, черный зрачеыъ которыхъ окруженъ золотиетымъ 
ободкомъ, очень малы въ сравненіи съ величиною всего тѣла. Спина 
темно-сѣрая съ черными крапинками, бока серебристо бѣлаго 
цвѣта, съ двумя продольными черными полосками, одною верх
нею—широкою и другою нижнею---узенькою, оканчивающеюся къ 
хвосту черными пятнышками; брюхо одинаковаго цвѣта съ бока
ми и усѣяно черными крапинками. Плавники жаберные, брюш
ные и нижне-ироходный бѣлаго цвѣта, а саанеой полосатый— 
бѣлый и сѣрый съ черными крапинками; хвостъ широкій, сѣраго 
цвѣта, съ черными крапинками, Выонъ предпочитаете тихую воду 
и тинистое дно; любимыми пристанищами ему служать болоти-
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стые заливы рѣкъ, рѣчки, заливныя озера и пруды, поросшіе 
тростникомъ и травою. Постоянно держится на днѣ, а зимою и 
въ жаркое лѣто, при высыханіи мѣстъ его жительства, зары
вается въ тинѣ. Въ такомъ положеній онъ можетъ пробыть безъ 
вреда нѣсколько мѣсяцевъ. Вслѣдствіе впечатлительности вьюна 
къ дѣйствію электричества, его иногда держать въ комнатахъ въ 
банкахъ съ водою, чтобы по движеніямъ рыбки предугадывать 
погоду. Неволю выонъ переносить лучше всякой другой рыбы. 
Стклянка, на, днѣ которой помѣщенъ слой песку въ одинъ дюймъ, 
перемѣна воды разъ или два въ недѣлю, земляной червячекъ или 
нѣсколько крошекъ бѣлаго хлѣба достаточны для него.

Время нереста съ точностію не опредѣлено; по словамъ рыба- 
ковъ, выонъ мечеть икру будто ежемесячно; по счету Блоха сам
ка кладетъ у берега до 187000 буроватыхъ яицъ, но, не 
смотря на такое большое количество, размноженіе выоновъ 
необильно.

Выонъ большею частью бываетъ длиною отъ 8 до 10 дюйм., 
рѣже доходить до 12 или 13 дюйм.; толщиною—съ боль
шой палецъ. Самые большіе экземпляры не превышаютъ вѣ- 
сомъ s/4 фунта. Пища его обыкновенно состоитъ изъ мелкихъ 
молюсковъ, червяковь, личинокъ, насѣкомыхъ и далее ила, что 
оправдываетъ присвоенное ему названіе „илоѣдъ.“

Си к л а  или го л ецъ тоже напоминаетъ собою небольшую 
змѣю, имѣетъ округленное туловище, толщиною въ карандашъ и 
длиною около 8 дюйм.; ротъ большой, во всю величину головы, 
жаберъ нѣтъ; дышетъ посредствомъ 14 дырочекъ, величиною въ 
булавочную головку, раеположенныхъ съ обоихъ боковъ отъ го
ловы, по 7 съ каждой стороны, въ равномъ одна отъ другой раз- 
стояніи. Самка цвѣта свѣтлаго, имѣетъ очень маленькіе глаза и 
плавательная перья, самець же имѣетъ темную окраску; глазъ  ̂
него совсѣмъ нѣтъ, плавникъ только одинъ спинной отъ поло
вины туловища до конца, въ видѣ тоненькой бахромки. Живетъ 
сикла въ илистомъ днѣ малыхъ рѣчекъ; она очень живуча, такъ 
что разрѣзанная на е Ѣ с к о л ь к о  частей остается живою въ тече
ніи сутокъ; въ пищу ея не употребляютъ, а только рыбаки, поль
зуясь ея живучестью, наживляють ею удочки для ловли другихъ 
рыбъ, охотно идущихъ на эту приманку,

К а р п ъ водится обыкновенно какъ въ тихихъ, такъ и въ бы- 
стрыхъ рѣкахъ, въ озерахь и прудахъ; но предпочитаетъ воду 
тихую, теплую и тинистую. Въ быстрыхъ рѣкахъ онъ держится 
въ самыхъ глубокихъ мѣстахъ, также возлѣ крутыхъ береговъ, 
въ травѣ, тростникѣ и вездѣ, гдѣ только есть возможность 
скрыться въ случаѣ нужды. Рыба столь дикая, осторожная и не-
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довѣрчивая въ рѣкахъ, легко приручается въ замкнутыхъ бассей- 
нахъ, если она тамъ вывелась, и вмѣсто того, чтобы прятаться, 
она при видѣ кого нибудь приближается. Противъ своей при
вычки кормиться на днѣ рѣки, она привыкаетъ ѣсть на поверх
ности воды въ бассейнахъ и даже беретъ хлѣбъ изъ рукъ.

Карпы живуть до 200 лѣтъ; они ростутъ въ теченіи всей сво
ей жизни, а не до извѣстнаго возраста, и потому старые быва- 
ютъ очень велики. Въ Могилевской губерній наиболыпіе карпы 
достигають вѣса 12—18 фунтовъ. Живучесть карпа изумительна; 
изъ всѣхъ прѣсноводныхъ рыбъ, исключая угря, онъ долѣе всѣхъ 
можетъ прожить внѣ воды.

Карпъ нерестится въ маѣ, для чего изъ рѣкъ заходить въ за
ливы, озера и на затопленные луга; нерестъ, сопровождаемый 
чрезвычайно быстрыми движеніями рыбы, продолжается обыкно
венно отъ 8 до 10 дней. Едва созрѣетъ икра, какъ карпъ сое
диняется большими стадами, и самку всегда сопровождаетъ нѣ- 
сколько самцовъ. Оплодотворенная молоками икра отделяется 
зернышками и опускается на водяныя растенія, на камни и пе- 
сокъ, къ которымъ плотно прилипаетъ. Семифунтовая самка 
даетъ до 500 тысячъ икринокъ—плодовитость замѣчательная. 
Способность къ размноженію у карпа начина етъ разбиваться не 
ранѣе 4-го года его жизни. Послѣ нереста истощенная и голод
ная рыба ищетъ глубокія и тихія мѣста, гдѣ отдыхаетъ и от
кармливается. Съ наступленіемъ зимы карпъ зарывается въ иль 
и проводить это время года въ оцѣпененш.

Пища состоитъ изъ личинокъ, насѣкомыхъ, червяковъ, зеренъ, 
молодыхъ побѣговъ растеній; въ крайности карпы поѣдаютъ да
лее свою собственную молодь. Сомы и щуки—самые опасные вра
ги карпа, и гдѣ они развились въ порядочномъ количествѣ, тамъ 
нельзя встрѣтить карпа. Кромѣ этого карпъ подвергается напа- 
дснію внутреннихъ и наружныхъ паразитовъ. Изъ послѣднихъ 
замѣчателенъ рачекъ, называемый карпоѣдъ (Monoculis argulus) или 
рыбья вошь.

К а р а с ь ,  по своей неповоротливости и неуклюжести, пред- 
почитаетъ воду стоячую мутную, тинистую, гдѣ бы въ состояніи 
былъ найти безопасное убѣжище, и потому, избѣгая болыпихъ 
рѣкъ и рѣчекъ, встрѣчается преимущественно въ озерахъ съ бо
лотистыми берегами, въ маленькихъ прудахъ, ямахъ, болотахъ и 
торфянникахъ. Вообще караси способны жить въ самой различ
ной и нечистой водѣ, гдѣ вовсе немыслима жизнь какой либо 
другой рыбы; почти постоянно они держатся на днѣ воды, роясь 
въ тинѣ, и только во время нереста выходятъ на поверхность 
и направляются на травянистыя отмели. На зиму, но недостатку
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воздуха и частію пищи, карась забирается въ тинистыя глубокія 
ямы, а въ мелкихъ промерзающихъ прудахъ зарывается въ тину, 
дѣлаясь иногда, при сильныхъ холодахъ, жертвою мороза.

Нерестятся караси послѣ всѣхъ лѣтнихъ рыбъ, за исключені- 
емъ линя, именно въ концѣ мая, въ іюнѣ и дажёвъ іюлѣ, что 
зависитъ отъ температуры воды, такъ какъ для развитія икры 
необходимо, чтобы вода имѣла не менѣе 1 4 °  Е .  Нерестъ продол
жается много два утра и происходить около береговъ, порос- 
шихъ водяными растеніями, куда карась собирается въ огром- 
номъ количествѣ. Самка выпускаетъ около 1 0 0  тысячъ мелкихъ 
желтоватыхъ икринокъ, которыя прикрѣпляются къ растеніямѣ 
или, плавая на* поверхности, истребляются «водяными птицами, 
зелеными лягушками, а главное плавунцами и водяными скорпіо
нами, уничтожающими также и молодь.

Продолжительность жизни карася—отъ 6 до 10 лѣтъ; молодые 
ростуть довольно быстро и на второмъ году дѣлаются способ
ными къ размноженію.

Въ Могилевской губерній карась достигаете 2—3 фунт, вѣса, 
рѣже доходитъ до 4  и 5 фунтовъ. Черви, личинки, гніющія ра- 
стительныя вещества и илъ составляютъ, главнымъ образомъ, 
пищу карася.

Кромѣ плавунца и водянаго скорпіона къ страшнымъ врагамъ 
карасей принадлежитъ карпоѣдъ, который, впиваясь во множе- 
ствѣ въ покровы этихъ рыбъ, причиняетъ имъ смерть.

Л и н ь  покрыть толстымъ слоемъ слизи, которая, по вынутіи 
рыбы изъ воды, спадаетъ, оставляя желтыя пятна; велѣдствіе 
этой способности линять рыба и получила свое названіе. Водит
ся линь въ проточныхъ озерахъ и прудахъ; въ рѣкахъ встрѣ- 
чается весьма рѣдко и въ послѣднихъ держится оолѣе въ зали- 
вахъ и заходяхъ. Большую часть дня проводить въ мѣстахъ, за- 
росшихъ тростникомъ и камышемъ, гдѣ, отыскивая червей, по
стоянно роется въ тинѣ, отчего запахомъ этой послѣдней отдаетъ 
и самое мясо линей.

Линь обыкновенно достигаетъ вѣса отъ 4 до 6 фунт., но са
мые болыпіе не превышали 10 фунтовъ.

Нерестъ линя совпадаешь со временемъ цвѣтенія пшеницы; 
происходитъ онъ въ іюнѣ и даже въ іюлѣ мѣсяцахъ, при темпера
турі не менѣе 12° R. Изъ всѣхъ рыбъ, мечущихъ икру лѣтомъ, 
линь нерестится самымъ послѣднимъ. Для нереста онъ обыкно
венно небольшими етайкаши идетъ въ мѣста. заросшія осокой, 
камышемъ и травою; самку сопровождаютъ 2 яли три самца. По 
счету Блоха въ 4-хъ фунт, линѣ до 300000 икринокъ; но, не
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смотря  ̂на такое количество икры, лини нигдѣ не встрѣчаются 
въ особенно болыномъ числѣ.

Линь питается тиной, земляными червями, водяными насѣко- 
мыми и поѣдаетъ икру своихъ сородичей, выметавшихъ ее ра- 
нѣе.

М и р о н ъ или у с а ч ъ ветрѣчается только въ быетрыхъ рѣ- 
кахъ, имѣющихъ каменистое дно. Эта весьма сильная, проворная 
и бойкая рыба иногда выскакиваете изъ воды и прыжки ея надъ 
водою бываютъ аршина полтора. Мироны не любятъ сильныхъ 
холодовъ; одинаково боятся жары и солнечнаго припека, такъ

* что лѣтомъ всегда можно найти ихъ возлѣ мостовъ и судовъ, 
давно причаленныхъ къ мѣсту. Они встрѣчаются большею частію 
въ одиночку, рѣдко небольшими стайками и притомъ не ведутъ 
осѣдлаго образа жизни, а постоянно переходять съ одного мі
ста на другое; на зиму собираются въ большія стаи и залега- 
ютъ въ самыя глубокія мѣста рѣки, гдѣ и проводять зиму въ 
спячкѣ.

Нересте происходить В'Ь іюнѣ, на глубокихъ и быетрыхъ мѣ- 
стахъ, съ каменистымъ или песчанымь дномъ; для этого мироны, 
стаями по нѣскольку десятковъ и даже сотень, идутъ вереницей 
вверхъ по теченію. Размноженіе неособенно значительное: у 
одной самки насчитано до 80000 икринокъ. Икра и самки во 
время ея метанія считаются ядовитыми *).

Вѣсъ усача достигаете отъ 8 до 10 фунт., иногда встрѣчают- 
ся экземпляры отъ 16 до 25 фунт.; вообще рыба эта ростетъ 
довольно быстро, но способною къ производительности становит
ся на 4 году жизни, продолжительность которой считается отъ 
15 до 20 лѣтъ.

Пищу мирона составляютъ черви, насѣкомыя, слизняки, ис- 
пражненія и маленькія рыбки. Поѣдаетъ онъ немало раковъ во 
время ихъ линянія, отыскивая ихъ въ норахъ; сама природа 
какъ бы предусмотрѣла это, снабдивъ мирона для облегченія 
охоты длиннымъ острымъ носомъ и такою же головою съ усами. 
Только недаромъ дается мирону это лакомство: носъ и голова 
его бываютъ исколоты и оцарапаны клешнями и носовыми ко
лючками раковъ.

П е с к а р ь  (мѣстное названіе писмоісь) любить воду свѣжую, 
чистую, а потому водится преимущественно въ рѣкахъ, рѣчкахъ 
и озерахъ съ песчанымь или каменистымъ дномъ; попадается 
также въ болотахъ и прудахъ, чрезъ которые протекаютъ рѣч-

*) Книга 1-я настоящего сннсанія, стр. 4(і2.
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ки. Держится большею частью стаями, иногда многочисленными, 
на днѣ, никогда не показываясь на поверхности.

Зиму пескари проводять въ глубокихъ ямахъ, откуда выхо- 
дятъ въ апрѣлѣ, какъ только вода въ рѣчкахъ сбудетъ, собира
ются въ огромныя стаи и въ маѣ начинаютъ метать икру. Сине
ватая икра выпускается пескаремъ не сразу, а въ нѣсколько прі- 
емовъ, иногда съ большими промежутками, такъ что весь не- 
рестъ продолжается долѣе мѣсяца и _ даже иногда все лѣто. Для 
нереста служать каменистыя и мелкія мѣста, гдѣ самка приклеи
ваете къ каменьямъ, изрѣдка къ корягамъ и колодамъ, свою мел
кую икру, многочисленныя яйца которой менѣе подвергаются 
опасности отъ рыбъ и птиць, чѣмъ икра другихъ рыбъ.

Пескарь питается червями, рачками, рыбьей икрой, а также и 
растительными веществами. Величина этой рыбки—отъ 4 до 5 
дюйм, и рѣдко болѣе 6 дюйм., вѣсъ же не превышаете 7s фунта.

Л е щ ъ  встрѣчается почти во всѣхъ рѣкахъ, прудахъ и озе- 
рахъ губерній; онъ любить воду тихую, теплую съ тинистымъ 
или травянистымъ дномъ, почему чаще обитаете въ проточныхъ 
озерахъ и въ заливахъ рѣкъ. Отъ такой среды лещъ страдаетъ 
наружными и внутренними паразитами; къ первымъ принадле
житъ карпоѣдъ, а къ послѣднимъ плоскій ленточный глистъ; 
кромѣ того въ жаберной слизи очень часто встрѣчается неболь
шой паразите изъ отряда червесосальщиковъ.

Нерестится лещъ въ концѣ 'апрѣля и началѣ мая. Самое ме
танів икры происходить ночыо; для этого рыба собирается ог
ромными стаями на мелкія береговыя мѣета, поросшія травою; 
каждая самка сопровождается нѣсколышми самцами. Яички, чис
ломъ до 140000, самка выпускаете на водяныя растенія и при- 
томъ каждое по одиночкѣ. Икра развивается при температурѣ 
12° R и метаніе ея оканчивается въ 3—4 дня, если температура 
не измѣнится; въ противномъ случаѣ лещи уходять вглубь, 
не отложивъ икры. Тоже самое сни дѣлаютъ и тогда, когда ихъ 
чѣмъ либо испугаютъ *).

Лещъ обыкновенно достигаете отъ 1 до I 1/- фута длины и 
отъ 10 до 15 фунт, вѣса; въ Днѣпрѣ попадаются впрочемъ эк
земпляры до 22 фунтовъ.

Р ы б е ц ъ  или с ы р т ь  въ Могилевской губерній встрѣ- 
чается только въ рѣкахъ; въ Днѣпрѣ онъ особенно многочисленъ. 
Нерестится позже родича своего леща, въ первой половинѣ іюня; 
для этого, какъ и лещъ, собирается большими стаями и подни
мается вверхъ по теченію рѣкъ. По Блоху каждая самка кладете

*) В ъ  Ш веція во время нереста лещей запрещенъ даже колокольный звонъ вблизи 
рыболовныхъ озеръ.
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около 300000 яицъ, преимущественно въ мелкихъ мѣстахъ съ 
дномъ каменистымъ или покрытымъ голышами.

По величинѣ рыбецъ значительно меньше леща и крупнѣе 3 
фунт, не встрѣчается. Обыкновенная длина его—отъ 10 до 12 
дюймовъ.

С и н е ц ъ получилъ свое названіе вѣроятно отъ замѣтно синева- 
таго цвѣта, отличающаго его отъ другихъ видовъ леща. Онъ 
любитъ воду быструю и глубокую и потому преимущественно во
дится въ болыпихъ рѣкахъ.

Въ Днѣпрѣ синецъ нерестится въ апрѣлѣ, поднимаясь боль
шими стаями вверхъ по теченію. Уступая по величинѣ рыбцу, 
онъ бываетъ длиною 9—10 дюйм, и вѣсомъ V2 фунта, но дохо
дить и до 2 фунтовъ.

Г л а з а ч ъ (Abramis sapa) извѣстенъ въ Могилевской губерній 
подъ названіемъ клепца. Онъ тѣлосложеніемъ своимъ близко 
подходить къ синцу, отличаясь отъ него, между прочимъ, боль
шими выдающимися глазами. Подобно синцу, глазачъ рыба спе
ціально рѣчная и потому никогда не встрѣчается нивъ озерахъ, 
ни въ прудахъ; предпочитая быструю и глубокую воду, онъ не за
ходить даже въ малыя рѣчки.

Нерестъ глазача происходить въ маѣ. Пищею ему служатъ 
насѣкомыя, черви и молюски.

Обыкновенная величина этой рыбы 1 футъ и вѣсъ до 1 фунта; 
въ очень рѣдкихъ случаяхъ доходить вѣсомъ до 2 V3 фунтовъ.

Г у с т е р а  (по Врему круглят—Віісса bjorkna) извѣстна здѣсь 
подъ названіемъ ут ерпи  или лупаря. Она по тѣлосложенію сво
ему ближе подходить къ лещу. Подобно ему, густера любитъ во
ду тихую, глубокую, съ песчанымъ или глинистымъ грунтомъ, и 
охотнѣе всего держится у береговъ и притомъ на одномъ ме
сте. Водится въ рѣкахъ, озерахъ и проточныхъ прудахъ.

Нерестится въ іюнѣ, для чего' приближается къ мелкимъ бѳ- 
реговымъ местамъ, о х о т н Є є  всего къ пороешимъ осокою. Осто
рожная и боязливая густера во время нереста становится ожив
ленною и неосторожною, такъ что ловится просто руками. Ме- 
таніе икры заканчивается въ 3—4 дня.

Главною пищею густеры служатъ черви, тина и заключаю
щееся въ ней молюски, рачки, а также икра другихъ’рыбъ, осо
бенно красноперки. Обыкновенно густера бываетъ неболѣе
1 фута въ длину и 1 фунта вѣсомъ; рѣже попадаются іУа и 2 
фунт, экземпляры, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по Днѣпру и 
доетигшіе 5 фунтовъ.



Ч е х о н ь  имѣетъ то главное отличіе отъ другихъ рыбъ, что 
чешуя ея легко спадаетъ. Какъ любительница простора, она пред
почтительно держится въ рѣкахъ и болынихъ озерахъ; плаваетъ 
очень быстро и, гоняясь за насѣкомыми, нерѣдко подпрыгиваетъ 
изъ воды.

Ко времени приближенія нереста, совершающагося въ маѣ, 
чехонь, собираясь огромными стаями, идетъ вверхъ по рѣкѣ. 
Икра мечется всегда въ самой рѣкѣ и на очень быстрой водѣ, 
преимущественно по отмелямъ.

Питается насѣкомыми, червями и мелкими рыбками. Обыкно
венный ростъ чехони менѣе 1Уз фута и вѣсъотъ 1 до ІѴз фун
та; иногда же доходитъ длиною до 2-хъ фут. и вѣсомъ до 8-хъ 
фунтовъ. Продолжительность жизни ея не болѣе 4—5 лѣтъ.

У к л е й к а  во множествѣ населяетъ какъ всѣ болыпія рѣки, 
такъ рѣчки, ручьи, озера и пруды, имѣющіе чистую воду. Рыбка 
эта постоянно держится большими стаями и при теплой тихой 
погодѣ весело кишитъ у поверхности воды, ловя насѣкомыхъ и 
глотая другую добычу. Она мало пуглива, но любопытна и про
жорлива, почему, если что нибудь бросятъ въ воду вблизи ея, 
то мгновенно обращается въ бѣгство, но затѣмъ возвращается,

■ чтобы посмотрѣть, что это такое, немедленно глотаетъ высмо- 
трѣнный предметъ и опять выбрасываетъ его, если онъ ей не 
годится. Иногда вдругъ стая уклеекъ выскакиваетъ изъ воды и 
разсыпается дождемъ во всѣ стороны—это явный признакъ появ- 
ленія щуки, окуня или шереспера, которые въ особенности лю- 
бятъ лакомиться уклейками.

Для нереста, происходящего въ концѣ мая и даже въ іюнѣ, 
уклейка собирается густыми стаями и направляется къ берегамъ, 
гдѣ выпускаетъ свою очень мелкую и многочисленную икру на 
траву, хворостъ и рѣже на каменья. Нерестъ продолжается поч
ти цѣлый мѣсяцъ; способность къ размиоженію проявляется на 
2-мъ году жизни.

Обыкновенная длина уклейки 4—0 дюйм.; рѣдко достигаешь 7 
дюйм.; вѣсъ не превышаетъ Vі6 фунта. Пища ея состоитъ изъ 
мухъ и другихъ насѣкомыхъ, икры и даже молоди другихъ мел
кихъ видовъ. Принадлежа, такимъ образомъ, къ хищнымъ ры- 
бамъ, она чаще сама дѣлается добычею всѣхъ хищниковъ, какъ 
рыбъ, такъ и водяныхъ п т р іц ъ .  Послѣднія заражаются отъ уклей
ки ленточнымъ глистомъ, который встрѣчается въ полости ея 
тѣла и переходить въ кишки птицъ.

Б ѣ л е з н а, к о н ь  или ш е р е с и е р ъ—весьма сильная и 
проворная рыба; предпочитаетъ воду свѣжую, чистую и глубокую, 
не избѣгая однако и медленно текущей, гдѣ шересперъ охотно 
плещется, даже подпрыгиваетъ изъ нея.
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Нерестится довольно рано, въ апрѣлѣ, лишь только рѣки очи
стятся отъ льда; къ этому времени бѣлезна собирается въ стаи. 
Самый нерестъ, продолжаясь три дня, происходить на мѣстахъ 
быстрыхъ съ каменистымъ дномъ. Составляя одинъ изъ самыхъ 
крупныхъ видовъ семейства карповъ, шересперъ обыкновенно 
бываетъ вѣсомъ 5—10 фунт., но достигаетъ 25 фунт, и аршин
ной длины.

Пищею бѣлезны въ молодости служатъ черви и растительныя 
вещества, а затѣііъ исключительно рыба. Молодые ростуть весь
ма медленно; продолжительность всей ихъ жизни 7—8 лѣтъ.

Я зь  (у Брема чебапо). принадлежа въ однимъ изъ красивыхъ 
нашихъ рыбъ. становится еще красивѣе весной во время нере
ста. Любимое мѣстопребываніе его—глубокія рѣки съ тихимъ 
теченіемъ. рѣчные пруды и проточныя озера. Большею частью 
язь держится на глубинѣ, стайками, и только позднимъ вечеромъ 
и раннимъ утромъ выходить на поверхность воды. Вообще это 
проворная и весьма хитрая рыба. Предъ замерзаніемъ воды она 
собирается въ значительные табуны, уходить въ самыя глубокія 
мѣста рѣки или озера и тутъ проводить зиму.

Нерестъ язя зависитъ отъ вскрытія рѣкъ; поэтому онъ начи
нается раньше въ неболыпихъ рѣчкахъ и позднѣе въ болѣезна- 
чительныхъ. Обыкновенно язь мечеть икру въ апрѣлѣ. Для этого 
онъ выбираетъ мелкія, по большей части песчаныя или изоби- 
лующія водяными растеніями мѣста въ рѣкахъ и рѣчкахъ; въ 
озерахъ же и прудахъ язь никогда не нерестится. Количество 
икры довольно значительно; она желтоватаго двѣта, величиною 
въ маковое зерно.
' Насѣкомыя, черви, молюски, мелкая рыба и рыбья икра еостав- 
ляютъ пищу язя, но въ отношеніи ея онъ весьма разборчивъ.

Обыкновенная длина язя 8 ---10 верш.; вѣсъ 5—7 фунт., рѣже 
10 фунтовъ.

Пл о т в а ,  по обширному распространенно своему, рыба обще- 
извѣстная. Она водится въ болыпомъ количествѣ во всѣхъ боль- 
шихъ и малыхъ рѣчкахъ, озерахъ и прудахъ.

Нерестится довольно рано, въ апрѣлѣ, для чего собирается въ 
болыпія стаи, совершая значительные переходы для отысканія 
травянистыхъ мѣстъ. Мелкая зеленоватая икра прилѣпляетея къ 
корягамь, къ корнямъ прибрежныхъ кустовъ и деревьевъ, под- 
мытыхъ водою, и рѣже мечется на камышъ и траву. По оконча- 
ніи метанія икры плотва все-таки ходить стайками, которыя лѣ- 
томъ не такъ густы, съ наступлсніемь же холоднаго времени 
она опять собирается въ огромныя стаи и укрывается въ глубо
к и е  дохъ,
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Питается преимущественно насѣкомыми, червями и частію 
водяными травами. Величина плотвы большею частью неболѣе 
фута и вѣсъ 1 фунтъ; попадаются иногда экземпляры 2-хъ и да
же 3-хъ фунтовые.

Е р а  сноп ерка ,  сродная съ плотвою рыба, отличается отъ 
нея лишь болѣе красными перьями, отчего и названіе свое 
получила, да тѣмъ, что тѣломъ немного уже плотвы. Будучи 
болѣе боязливою и вялою, она предпочитаетъ медленно текущія 
воды и озера или пруды, заросшіе камышемъ и тростникомъ; 
здѣсь она въ обществѣ карасей, линей, и лещей проводить осѣд- 
лую жизнь, рѣдко удаляясь отъ избранной мѣстности.

Нерестится позже плотвы, въ маѣ; икра мечется въ нисколь
ко пріемовъ и всегда въ камышахъ и травѣ. Питаясь одинако
вою съ плотвою пищею, красноперка достигаетъ вѣса V2 фунта.

В ы с т р я к ъ ,  б ы с т р я н к а  или в е р х о в о д к а  (поБлоху 
Altramus bipmctatus) представляетъ большое сходство съ обыкно
венною уклейкою, какъ по наружному виду, такъ въ образѣ жизни 
и пищѣ; но 09а держится постоянно на поверхности въ болѣе бы
строй водѣ, почему въ озерахъ и прудахъ почти не встрѣчается:

Нерестится въ началѣ іюня въ быстрынѣ на камняхъ.
Г о л а в л ь ,  называющійся здѣсь пгоАовеш“ получшгъ это наз

ваніе, вѣроятно, отъ своей толстой и широкой головы. Главное 
мѣстопреоываніе его—быстротекущая рѣки съ холодною и проз
рачною водою, съ кремнистымъ и песчанымь дномъ, подъ куста
ми и корягами; встрѣчается также въ нѣкоторыхъ проточныхъ 
озерахъ и рѣдко въ прудахъ.

Предъ нерестомъ, происходящимъ въ маѣ и продолжающимся 
почти 4 недѣли, голавли собираются довольно густыми стаями и 
ищутъ быстротекущихъ водъ съ каменистымъ дномъ. Въ F/s 
фунт, самкѣ насчитываютъ до 100000 икринокъ, величиною съ 
маковое зерно, оранжеваго цвѣта.

Молодые голавли живутъ въ мелкихъ рѣчкахъ и даже ручьяхъ, 
питаясь здѣсь насѣкомыми и червями; уже на второмъ году 
они переходять въ болыпія рѣки и озера, гдѣ дѣлаются хищны
ми. Болѣе крупные экземпляры питаются рыбками, раками, ля
гушками и даже мышами.

При обильной пищѣ голавль быстро ростетъ и достигаетъ вѣ- 
са 10 фунт, и болѣе *).

В ы р е з у б ъ ,  имѣющій по строенію тѣла большое сходство

*) У Брэма въ семеіствѣ кардовыхъ нѣтъ собственно годавля; вндъ этотъ у  него 
называется вырезубомъ, онцсаніе котораго виолні сходко съ насюящ ииъ оддсаніемъ гддамя.
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съ голавлемъ (лишь носъ его острѣе чѣмъ у голавля, да плава- 
тельныя перья у вырезуба бѣлыя, свѣтлыя, а у голавля темныя, 
какъ бы синія) и даже представляющій, можетъ быть, лить 
мѣстную разность съ нимъ, водится только въ рѣкахъ и, вооб
ще, по своей рѣдкости и достоинствамъ не принадлежитъ къ 
обыкновеннымъ рыбамъ. Онъ остороженъ, держится обыкновенно 
въ быстрой водѣ и на большой глубинѣ и только по ночамъ 
показывается въ мелкой водѣ, по косамъ и междурѣчьямъ.

Нерестъ, совпадающій съ маемъ, происходить всегда на бы- 
стрынѣ глубокихъ мѣстъ; икра мечется на каменья. Вырезубъ 
никогда не собирается большими стаями и даже во время нере
ста не встрѣчается въ болыпомъ количествѣ. Весною на головѣ 
и чешуѣ передней части тѣла вырезуба появляются крѣпкіе, ост
рые, роговидные шипы, которыхъ въ другое время года у него 
нѣтъ.

Обыкновенная величина его отъ ІѴз до 2 фут., но попадаются 
вырезубы болѣе аршина длины и до 18 фунт. вѣеа. Жасѣкомыя, 
черви и различные молюски составляюсь пищу вырезуба.

Е л е ц ъ  (по Брэму вырезубъ-лещъ) подобно голавлю, съ моло
дыми экземплярами котораго часто смѣшивается, любитъ воду 
евѣжую, текущую, а потому встречается въ рѣкахъ и рѣчкахъ 
съ песчаннымъ дномъ и только въ проточныхъ озерахъ.

Нерестится въ апрѣлѣ, для чего изъ озеръ большими стаями, 
состоящими изъ рыбъ одного возраста, идетъ въ рѣки, выбирая 
для метанія икры песчаныя отмели и затопленные берега, по- 
росшіе травою; большая часть икры, ложащейся на плоскіе бе
рега, дѣлается добычею водяныхъ птицъ,

Елецъ питается насѣкомыми и червями. По величинѣ онъ при
надлежитъ къ маленькимъ рыбкамъ семейства карповыхъ, рѣдко 
достигая 10 дюймовъ длины и 3/4 фунта вѣса.

П о д у с т ъ въ Могилевской губерній живетъ преимуществен
но въ болыпихъ рѣкахъ, иногда въ проточныхъ озерахъ, и дер
жится по большей части на днѣ; онъ любитъ воду свѣжую, глу
бокую, быструю, съ каменистымъ дномъ. Подустъ имѣетъ особое 
устройство рта: верхняя губа, далеко выдаваясь впередъ, пред
ставляєте собою родъ хобота; чтобы схватить кормъ, подустъ 
опускаетъ нижнюю губу и съ раскрытымъ ртомъ идетъ къ намѣ- 
ченному предмету. Нерестится довольно рано, вслѣдъ за окунемъ 
и яземъ, а иногда и одновременно съ ними, т, е. въ апрѣлѣ или 
началѣ мая. Для нереста подусты собираются въ болыпія стаи 
и идутъ изъ рѣкъ въ притоки и лѣсные ручьи, гдѣ выпускаютъ 
икру на каменья иди на десокъ. Сравнительно еъ другими вар-



новыми, подустъ не считается плодовитыжъ, такъ какъ, по счету 
Блоха, самка средней величины содержитъ только до 8000 икри- 
нокъ, но за то самыя икринки довольно крупны.

Обыкновенная величина этой рыбы около фута и вѣсъ около 
фунта; рѣдко достигаете 10 верш, длины и 8 фунт- вѣса.

Пища подуста состоитъ изъ водорослей, тины и лишаевъ, а 
также насѣкомыхъ, червей и иногда икры другихъ рыбъ; особен
но онъ любитъ икру шереспера. Мясо подуста неособенно вкус
но и немного отдаетъ тиной.

Щ у к а  любитъ преимущественно рѣки и проточныя озера съ 
камышистыми берегами и заливами; но ветрѣчается также и въ 
стоячихъ водахъ, неособенно мутныхъ. Крупная обыкновенно 
держится на глубинѣ въ ямахъ, мелкая же и средняя въ камы- 
шахъ и травѣ или зарывается въ мохъ, прячется подъ ко
рягами, кустами и большими камнями, гдѣ и подстерегаете до
бычу. Щука принадлежитъ къ вполнѣ осѣдлымъ рыбамъ; она 
не оставляетъ одной извѣстной мѣстности и только предъ мета- 
ніемъ икры поднимается вверхъ по рѣкамъ, а къ зимѣ уходитъ 
въ ближніе омуты, гдѣ отдыхаетъ и въ это время почти ничего 
не ѣстъ.

Вмѣстѣ со вскрытіемъ воды, въ мартѣ и рѣже въ началѣ ап- 
рѣля, начинается нерестъ щуки, опережающей въ этомъ отно- 
шеніи всѣхъ другихъ лѣтнихъ рыбъ. Въ озерахъ, по причинѣ 
позднѣйшаго вскрытія ихъ, щука нерестится позднѣе, чѣмъ въ 
рѣкахъ. Начинаетъ метать икру самая мелкая рыба и оканчи
ваете самая крупная; весь періодъ этого процесса продолжается
2—3 недѣли. Нереетъ происходить на самыхъ мелкихъ мѣстахъ, 
въ залитой,водою осокѣ; часто случается, что щуки заходять на 
далекое разстояніе отъ русла рѣки или лѣтняго ложа озера и 
нерестятся не только въ* пересыхающихъ болотахъ, но и на 
твердыхъ берегахъ. Послѣ внезапной убыли воды, особенно въ 
разливахъ рѣкъ, не мало этой рыбы остается на мели и дѣлает- 
ся добычею птицъ и рыболововъ.

Способность къ размноженію у щучатъ наступаете по 3 году. 
Нѣкоторыя утверждают V  что щука можетъ жить болѣе 100 лѣтъ *). 
Обыкновенно экземпляры, достигшіе 3—З1/* фут. длины и около 
пуда вѣса, считаются уже крупными, хотя встрѣчаются въ нѣко- 
рыхъ мѣстахъ щуки болѣе 3 пудовъ.

Рыба составляетъ главную пищу щуки, но не всякую рыбу 
она охотно ѣстъ; такъ, она неочень любитъ налимовъ и линей,

*) Геснеръ говорігтъ о зцукѣ, прожившей 207 лѣтъ, а Левшшіъ свіідѣтельствуетъ, что 
во время 0ЧЇЇСІЕЯ Дарщ іш еіш хъ лрудовъ (около 1794 г.) была, ноймана большая щука, 
Б аршдва длины, с і  золохьщъ кольдомъ3 дродѣтшіъ въ жаб ер дую Ерышку, даддзї-* ѣш ц а р я
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а окуня, ерша и прочихъ колючеперыхъ рѣшается схватить, 
только будучи особенно голодною. Кромѣ рыбы • крупная щука не 
упускаетъ случая попользоваться утятами, маленькими куличка
ми, водяными крысами, землеройками и даже взрослыми утками. 
Мелкія же щуки ѣдятъ также червей, линючихъ раковъ, но па
даль и уснувшихъ рыбъ щука не ѣстъ, развѣ только въ исклю- 
чительномъ случаѣ, за недоетаткомъ другаго корма и въ сильно 
голодномъ состояніи.

Сила и проворство въ плаваніи, замѣчательная острота орга- 
новъ чувствъ и необыкновенная прожорливость дѣлаютъ щуку 
весьма опасною для другихъ рыбъ.

Уг о р  ь—рыба, похожая съ перваго взгляда на змѣю, водит
ся въ Россіи во всѣхъ прѣсныхъ водахъ, имѣющихь еообщеніе 
съ Балтійскимъ моремъ, куда и уходитъ по достиженіи зрѣлаго 
возраста. Она преимущественно придерживается рѣкъ и озеръсъ 
глинистымъ или тинистымъ грунтомъ, избѣгая водъ, имѣющихъ 
дно песчаное или каменистое. Любимымъ мѣстопребываніемъ угря 
лѣтомъ служатъ мѣста, заросшія осокою и камышемъ. Угорь ра- 
зыскиваетъ пищу большею частью ночью, днемъ же зарывается 
въ тину, въ которой и зиму проводить въ неподвижномъ состоя- 
ніи.

Замѣчательная особенность угря состоитъ въ способѣ его раз- 
множенія. Вопросъ объ этомъ много вѣковъ занималъ естест
воиспытателей. Въ давнее время были того мнѣнія, что угорь 
развивается самобытно изъ органической матерій; потомъ, что 
зародыши угрей содержатся въ гнилыхъ веществахъ. Позже воз
никло предположеніе о живородности угря и поелѣдними наблю- 
деніями положительно доказывается, что угри—гермофродиты, 
рождаютъ живыхъ дѣтенышей въ концѣ осени или зимою; но 
когда и какъ происходить совокупленіе угрей, еще не изслѣдо- 
вано.

Угорь ростетъ довольно медленно, на 5 иди 6-мъ году жизни 
онъ достигаетъ неболѣе 8—5 футовъ. По наблюденіямъ про
фессора Кесслера угорь длиною 2,6 фута вѣситъ около 2 фун- 
товъ, а экземпляръ длиною 8,2 фута -  5 V з фунта.

Питаются угри другими рыбами и икрою, а также разными мел
кими водяными животными, рачками, улитками и червями. Осо
бенность угря заключается еще въ томъ, что, будучи пойманъ 
и заключенъ въ садокъ, онъ изрыгаетъ изъ желудка значитель
ную часть неуспѣвшей перевариться пищи.

О с е т р ъ принадлежитъ къ такъ называемымъ проходнымъ 
рыбамъ: онъ ежегодно bqcso») изъ морей переходить въ рѣки,

41
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поднимается вверхъ для нереста и по окончаніи его скатывается 
обратно въ море, гдѣ держится преимущественно въ прѣсновод- 
ныхъ его частяхъ. Въ рѣки идетъ осетръ большими массами, 
придерживаясь болѣе глубокихъ и быстрыхъ мѣстъ съ глини- 
стымъ дномъ.

Время метанія икры различно: въ однѣхъ- мѣстностяхъ про- 
цессъ этотъ начинается раньше, въ другихъ позже; вообще онъ 
происходить между апрѣлемъ и іюлемъ. Въ предѣлахъ Могилев
ской губерній осетръ нерестится въначалѣ іюня. Молодые осет- 
рики живутъ нѣкоторое время въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вы
клюнулись изъ яичекъ, а затѣмъ скатываются въ море и уже под
нимаются въ рѣки весною нераньше достиженія половой зрело
сти, т. е. роста отъ 3 до 4 фут. или вѣса отъ 20 до оО фунтовъ. 
На слѣдующій годъ они также входятъ върѣку, но уже не вес
ною, а лѣтомъ, остаются въ нижнемъ теченіи, кормятся и зи
мують въ глубокихъ рѣчныхъ ямахъ. На третій годъ поднимают
ся изъ ямъ и нерестятся въ болѣе верхнихъ теченіяхъ рѣки.

Раковины и рыба составляютъ главную пищу осетровъ; моло
дые на первое время ѣдятъ мелкихъ ракообразныхъ, а затѣмъ 
уже раковины.

Изъ двухъ видовъ осетра осетръ русскій, водящійся въ бас- 
сейнахъ морей Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго, немного мень
ше; онъ достигаетъ роста до 10 фут. и вѣса отъ 4 до 5 пудовъ; 
осетръ же нѣмедкій, живущій въ бассейнѣ Балтійскаго моря, до
ходить отъ 15 до 18 фут. _и вѣситъ иногда болѣе 13 пудовъ. 
Въ Днѣпрѣ чаще всего попадаются осетры въ мѣстностяхъ, прй- 
легающихъ къ Могилеву и Рогачеву. Самые болыпіе экземпля
ры осетра, пойманные въ предѣлахъ губерній, вѣсили 2 /з пуда. 
Яудъ осетрины въ Могилевѣ продавали по 17—18 рублей,

Рыбѣ этой вредить мелкій паразитный рачекъ (Dichelestium stu- 
rionis).

С т е р л я д ь —рыба несовсѣмъ осѣдлая; она не держится по
стоянно какой либо одной мѣстности, а въ извѣстное время со- 
вершаетъ болѣе или менѣе далекіе переходы вверхъ и внизъ по 
рѣкамъ, но. за то ведетъ болѣе или менѣе общественный образъ 
жизни и весьма рѣдко встречается въ одиночку. Любимое м Є с т о -  
пребываніе стерляди—чистая, прохладная и быстротекущая во
да. Зимою держится въ ямахъ, где въ это время вода тешгѣе, 
и здѣсь, собираясь въ очень болыпія стаи, лежитъ большую 
часть зимы неподвижно, иногда тесными рядами. Эти зимнія ста
новища находятся исключительно въ нижнемъ теченіи рѣкъ. Пред
почитая въ верховьяхъ глубокія мѣста, стерлядь, когда скаты- 

знизъ, выходатъ й на моди, преимущественно песчаныя и
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хрящеватыя, гдѣ даже зарывается въ песокъ, выставляя только 
носъ. Къ красному песку, какъ замѣчено, стерляди имѣютъ ка
кое то влеченіе. Въ Днѣпрѣ стерляди ловятся чаще и обильнѣе 
въ мѣстности между Быховомъ и Рогачевомъ.

Со вскрытіемъ рѣкъ стерлядь выходить изъ зимняго своего 
ложа и съ этого времени начинается ходъ ея, кончающійся обык
новенно съ убылью весенней воды. Рѣчные участки съ дномъ, 
устланнымъ камешками и дресвою, составляютъ главныя мѣста 
для нереста стерляди. При этомъ необходимо, чтобы въ этихъ 
мѣстахъ не только глубина была значительная (нѣсколько са
жень), по крайней мѣрѣ при высокой водѣ, при которой проис
ходить метаніе икры, но и теченіе воды настолько бы
строе, чтобы не позволяло осаждаться землистымъ частичкамъ. 
Существуютъ указанія, что стерлядь, нерестится и на заливныхъ 
лугахъ въ образующихся глубокихъ рытвинахъ и промоинахъ, 
въ которыхъ полая вода течетъ съ большею скоростію, нежели 
въ руслѣ рѣки, и тѣмъ вводить рыбу въ заблужденіе. Нерестъ, 
продолжающійся около 2 недѣль, происходить въ Могилевской 
губерній въ апрѣлѣ и маѣ.

Молодые, по свидѣтельству профессора Кеслера, остаются жить 
въ дресвѣ, гдѣ выклюнулись изъ яичекъ, до осени, а потомъ пе
ребираются въ другія мѣстности. На третьемъ году жизни стер
лядь получаетъ способность къ размноженію. Въ предѣлахъ гу
берній, по словамъ рыбаковъ, стерлядь встрѣчается длиною отъ
1 до 2 фут. и вѣсомъ отъ 1 х/з до 18 фунт.; въ видѣ исключенія 
достигаетъ роста 8 Уз фут. и пудоваго вѣса.

Питается стерлядь преимущественно разными водяными улит
ками, червями и икрою другихъ рыбъ, а также падающими въ 
воду насѣкомыми, особенно метлою. Для ловли метлы она повер
тывается вверхъ брюхомъ и ловить ртомъ, что можно наблюдать 
вечеромъ, во время паденія зтихъ насѣкомыхъ.
. Къ паразитамъ стерляди принадлежать глисты: круглый, из- 

вѣстный подъ названіемъ Cystoopsis aeipenseri, и плоскій, называе
мый Monostonmm foliaceum.

В ѣ л у г а—это великанъ не только между другими сродными 
съ нею рыбами, но и между всѣми европейскими прісноводни
ми. Водясь только въ бассейнахъ Чернаго и Каспійскаго морей, 
она исключительно принадлежитъ водамъ Россіи. Подобно осет
ру, бѣлуга рыба проходная; она большую часть своей жизни 
проводить въ морѣ, въ рѣки поднимается лишь для нереста, но 
не такъ высоко, какъ осетръ, и затѣмъ возвращается въ море, 
куда уходить и молодь ея,



- 5 6 0  —

Образъ жизни бѣлуги, а также время и способъ нерестованія 
еще мало извѣстны. Главную пищу ея составляютъ раковины и 
рыба, а въ морѣ—и новорожденные тюлени; иногда въ желудкѣ 
пойманной бѣлуги находять утокъ. Величина яичекъ бѣлуги 
почти съ горошину, а масса икры громадна.

Чаще ловятся бѣлуги вѣсомъ отъ 15 до 30 пуд., но въ Ка- 
спійскомъ морѣ и въ Волгѣ попадались экземпляры ростомъ до 
25 и 30 фут. и вѣсомъ до 70— 80 пудовъ.

Ми н о г а  р ѣ ч н а я ,  какъ самоеназваніееяпоказываетъ,жи- 
ветъ преимущественно въ рѣкахъ; она всегда держится глубины и 
въ продолженіи дня лежитъ неподвижно, зарывшись въ иль или 
присосавшись къ какому нибудь твердому предмету. Рыба эта 
весьма интересна какъ по образу жизни, такъ по особенностямъ 
организадіи и размноженія. Кожа ея вовсе не имѣетъ чешуи, а 
тѣло совершенно лишено костей и реберъ; жабры замѣняются 
семью дырочками, находящимися позади головы съ обѣихъ сто- 
ронъ. Самое главное и существенное отличіе миногъ состоитъ въ 
томъ, что онѣ, подобно земноводнымъ, подлежать превращений. 
Молодыя миноги, выклевывающіяся изъ яичекъ слѣпыми, чрезъ 
нѣкоторое время принимаютъ видь пескороекъ, живуть въ под- 
водномъ пескѣ и илѣ, ростуть очень медленно и нераньше 4-го 
года жизни, когда половые органы ихъ успѣютъ развиться, пре
вращаются въ миногъ. Самое превращеніе происходить осенью, 
отъ августа до декабря, и совершается довольно быстро. Жизнь 
миногъ, достигнувшихъ чрезъ превращеніе совершеннаго вида, 
бываетъ очень непродолжительна; онѣ нерестятся въ весну, слѣ- 
дующую за ихъ превращеніемъ, и умирають, а потому въ лѣт- 
ніе мѣсяды совершенныхъ миногъ не существуете.

По наблюденію зоолога Мюллера, сдѣланному надъ ручьевыми 
миногами (видь, отличающійся отъ рѣчныхъ только меныпимъ 
ростомъ), во время метанія икры самець присасывается къ за
тылку самки и изгибается такимъ образомъ, что брюхо его при
жимается къ брюху самки; тогда послѣдняя начинаете выпускать 
яички и въ то же время сажецъ выпускаете молоки; мечется ик
ра не сразу, а въ нѣсколько пріемовъ. Профессоромъ Кесслеромъ 
въ одной довольно большой самкѣ насчитано 4000 икринокъ.

Обыкновенная длина миноги отъ 8 до 13 дюймовъ, а толщи
на съ большой палець; но встрѣчаются экземпляры толще и 
до 20 дюймовъ длиною.

Нищею миноги служить мясо другихъ рыбъ, къ которымъ она 
присасывается своею губою и потомъ въѣдается зубами и язы- 
комъ.

Иромѣ ощсаняыхъ в ш е 36 яородъ рыбъ, водящихся въ гу-



берніи, носящихъ и здѣсь общія русскимъ рыбамъ названія, въ 
Сѣнненскомъ уѣздѣ водится еще 2 сорта рыбъ, извѣстныхъ подъ 
мѣстнымъ названіемъ „Селяба“ и ,,Стьшка“ Рыбы эти, несмот
ря на ихъ высокое достоинство въ гастрономическомъ отноше
ніи, мало распространены здѣсь и до сихъ поръ не только не были 
изслѣдовавы, но положительно никто въ губерній но могі объяс
нить, что это за рыбы. Поэтому редакція сочла необходимьшъ под
робно изслѣдовать и описать оба эти вида рыбъ. Сѣнненскій исправ- 
никъ П. А. Батуринъ обязательно доставилъ въянварѣ 1883 года 
по нѣскольку штукъ свѣжей еелявы и стынки, подробное из- 
слѣдованіе которыхъ показало слѣдующее. С е л я в а станомъ сво- 
имъ походить на селедку: тѣло ея сильно сжато съ боковъ, брю
хо выпуклѣе чѣмъ спина, нижняя челюсть значительно длиннѣе 
верхней и содержитъ выемку для принятія утоліценнаго кончика 
верхней челюсти; языкъ усаженъ весьма мелкими игловидными 
зубчиками. Спина у нея голубовато-сѣрая, бока и брюхо блестя
ще-серебристо-бѣлаго цвѣта, спинной и хвостовой плавники сѣ- 
рые, прочіе бѣловатые. Средняя величина селявы 8 дюймовъ. 
С т ы н к а иыѣетъ сравнительно большой ротъ, съ длинною ниж
нею челюстью и болыпимъ количествомъ зубовъ, которыми по
крыть и языкъ. Чешуя у нея овальная, средней величины; спи
на буровато-зеленая, немного проевѣчивающая по причинѣ не
достатка на чешуѣ и подъ нею серебристаго пигмента; брю
хо бѣлое, брюшная плева серебристая; всѣ плавники безцвѣтно- 
прозрачные, только спинной и хвостовой съ сѣроватымъ оттѣн- 
комъ; спинной плавникъ начинается близко позади брюшныхъ 
илавниковъ; боковая линія скоро прерывается, кончаясь иногда 
на четвертомъ или пятомъ рядѣ чешуи. Средняя величина стынки—
5 дюймовъ.

Какъ по этимъ наружнымъ признакамъ, такъ и по наблюдав
шемуся на мѣстѣ образу жизни означенныхъ рыбокъ, несомнѣн- 
но, 'что селява ничто иное, какъ извѣстная ряпушка (Coregonus
a] bul а), самый малый изъ европейскихъ сиговъ, а стынка—корюш
ки (Osinerns eperlanns), самый маленкійвидъ семейства лососевыхъ.

Селява подлежите многочисленнымъ видоизмѣненіямъ; не только 
морская отличается отъ озерной, но и озерная отлична одна отъ 
другой; такъ напримѣръ лепельская, Витебской губерній, селя
ва-отличается отъ сосѣдней сѣнненской, водящейся въ озерѣ 
„СоляііѢ.* Живетъ ряпушка преимущественно въ озерахъ. Въ 
гіродолженіи лѣта она держится на значительной глубинѣ и толь
ко продъ' верестомъ выходитъ на болѣе мелкую воду. Нерестъ 
обыкновенно происходить позднею осенью; въ Могилевской гу
берній въ нояббрѣ, когда она преимущественно и ловится. Икра 
ряпушки мелка и многочисленна.
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Стынка и въ сыромъ видѣ, и въ приготовленномъ, т. е. варе
ная и жареная, имѣетъ сильный специфически запахъ и вкусъ, при
надлежащей всякой корюшкѣ. Она только меньше корюшки сѣ- 
верныхъ морей и озеръ, въ избыткѣ встрѣчаемой въпродажѣ въ 
Петербургѣ и Ригѣ. Въ Прибалтійскомъ краѣ корюшка называ
ется stinte, откуда, по всей вѣроятности, происходитъ и наше на- 
званіе ея—стынка, перешедшее къ намъ, надо полагать, отъсо- 
сѣдней съ Лифляндіей и Курляндіей Витебской губерній, въ озе- 
рахъ которой тоже водится стынка. Корюшка обыкновенно жи- 
ветъ въ глубинѣ моря или озера и всегда большими стаями; съ 
наступленіемъ времени нереста она вступаете въ рѣки^но высо
ко не поднимается и вообще избѣгаетъ быстраго теченія. Мета
нів икры начинается въ концѣ мая; въ Могилевской губерній 
она нерестится въ первыхъ числахъ іюня. Сложивъ свои маленькія 
желтыя яички на песчаныя мѣста, корюшка возвращается въ мо
ре или озеро; молодь выклевывается чрезъ 5—10 дней-

Кормится корюшка разными мелкими животными, преимуще
ственно небольшими рачками, крупная же не щадитъ и собствен
ная племени. По Кесслеру, семидюймовая корюшка въ состояніи 
проглотить трехдюймовую, причемъ послѣдняя ложится въ желуд- 
кѣ первой такимъ образомъ, что головою вдается въ слѣпой же
лудочный мѣшокъ. '

_ Изъ перечисленныхъ здѣсь 88 сортовъ водящейся въ губер
ній рыбы с е л я в а ловится только въ озерѣ Селявѣ, Сѣнненска- 
го уѣзда, хотя изрѣдка попадается, отъ случайнаго занесенія ик
ры утками, и въ другихъ озерахъ, въ которыхъ однако она не 
размножается; с т ы н к а  водится исключительно въ озерѣСо- 
ро. Ос е т р ы  и с т е р л я д и  попадаются въ нижней части Дні
пра и Сожа, но, при весеннемъ движеніи вверхъ по Днѣпру въ 
полую воду, первые доходятъ до Могилева, а послѣднія—до Шкло
ва. Впрочемъ, зтихъ двухъ сортовъ рыбы въ настоящее время 
вообще такъ мало, что осетровъ ловятъ въ годъ неболѣе нѣ- 
сколькихъ штукъ, а стерлядей неболѣе сотни. Иногда въ ниж
ней части Сожа и Днѣпра попадается бѣлуг а ,  но въ видѣ 
большой рѣдкости. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ вблизи Гомеля: 
была поймана бѣлуга, вѣсившая 18 пудовъ; сами рыбаки не 
знали, что это за рыба, и приняли ее за осетра, Бѣлуга вышла 
на отмель и, должно быть, долго отдыхала на одномъ мѣстѣ, 
такъ что быстро падавшая вода дотого понизилась, что бѣлуга 
не могла сойти съ мели, и замѣченная на ней рыбаками достави- • 
ла имъ веселую охоту. Сомы,  к а р п ы  и в ы р е з у б ы  тоже 
попадаются довольно рѣдко; первые два водятся преимуще
ственно въ нижней части Днѣпра и Сожа, хотя есть также въ
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Пронѣ, Друти, Острѣ и другихъ болѣе глубокихъ рѣчкахъ гу
берній; вырезубъ почти исключительно ловится въ Сожѣ, Дру
ти, Вѣхрѣ, Острѣ, Пронѣ и рѣже въ Днѣпрѣ *).

Уг р и  въ Могилевской губерній попадаются единственно въ 
протекающей по сѣверной ея границѣ части Западной Двины 
и ея притокахъ въ Сѣнненскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ, но впро- 
чемъ извѣстенъ одинъ случай' поимки угря въ Днѣпрѣ, въ 3 вер
стахъ отъ Могилева; это было лѣтъ 20 тому нагадъ. Ми н о г а  
ловится'только въ.Двинѣ и рѣчкѣ Поросицѣ.

На смотря на обиліе водъ, рыбный промыселъ не составляетъ 
въ Могилевской губерній важной торговой статьи. Еромѣ самаго 
ограниченнаго копченія и маринованія селявы, рыбы въ прокъ не 
приготовляють (развѣ для домашняго обихода, и то въ весьма 
маломъ количествѣ), не коптятъ, не солятъ и не сушать; да и 
въ свѣжемъ видѣ вывозъ ея ограничивается незначительною ча
стью Витебской губерній, примыкающею къ обильному рыбными 
озерами Сѣнненскому уѣзду и нѣсколькимъ небольшими озерамъ 
Оршанскаго уѣзда. Изъ нѣкоторыхъ озеръ восточной части по- 
елѣдняго уѣзда рыба вывозится также въ Смоленскъ; кромѣ того 
еще частію передается она изъ Рогачевскаго уѣзда въ сосѣднія 
мѣста Минской губерній. За то весь остальной уловъ, составляя 
серьезную хозяйственную статью, потребляется внутри губерній 
и преимущественно на мѣстѣ ловли, даже самими ловящими ры
бу, такъ какъ число лицъ, занимающихся рыбо::овствомъ соб
ственно въ видѣ постояннаго промысла, весьма невелико; все 
оно состоитъ изъ арендаторовъ озеръ, шести — семи де- 
сяткопъ человѣкъ рыбаковъ въ городѣ Могилевѣ, да по нѣскольку 
человѣкъ въ городахъ Оршѣ, Еопыси, Выховѣ, Рогачевѣ, Гомелѣ и - 
прибрежныхъ мѣстечкахъ. Даже и внутри губерній сколько ни
будь значительное движеніе рыбы замѣчается только отъ озеръ

*) ^емлевладѣлецъ Э. II. Жуковскій вх запискѣ о рыболовствѣ въ Могилевской гу 
берній, прочитанной въ собраніи МогіілевсЕаго общества сельскаго хозяйства 23 января 
1880 между ірочимъ, говорить: „представители разныхъ рыбюахъ породъ. достав- 
ляемьіе на рынки, указываютъ, что повсемѣстно рыба чрезвычайно измельчала, а самыя 
лучш ія породы клонятся уже іъ  соверніепному исчезновению. Осетры и стерляди нахо
дились прежде въ изобиліп, а теперь могилевскіе рыбаки, при ус:іленномъ трудѣ, въ 
продовженій лѣта, не могутъ поймать болѣе двухъ—трехъ осетровъ. Стерлядь осталась 
въ Дкѣпрѣ около м. Жлобина и отчасти въ Сожѣ, но въ чрезвычайно маломъ количе- 
ствѣ, такъ что въ продолженіп года пойманной стерляди насчитываютъ всего нѣсколь- 
ко дееятковъ. Прежде, при ловлѣ рыбы, сомы разрывали невода^ а теперь сома можно 
видѣть очень рѣдко. Р Ѣ е и  Друть, Проня и притокъ послѣдней Бася сохранили еще 
вырезуба. Эта рыба самыхъ высокихъ качествъ; она очень вкусна и удобоварима, но 
породы вырезуба уже такъ мало, что рыбой этой могутъ пользоваться только люди съ 
большими денежными средствами. Можно предсказать, что если не будетъ обращено 
в н и м б н ія  на сохраненіе ж искусственное разведеніе вырезуба, то порода эта, къ крайне
му сожалѣнію, въ скоромъ времени совершенно пропадетъ. Примѣромъ исчезновенія въ 
нашихъ водахъ разныхъ иородъ могутъ служить черепаха и бобръ, находившіеся въ 
изобиліи лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ.“
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Сѣнненскаго уѣзда, откуда она замороженною доходить за полто
раста верстъ до Могилева. Между тѣмъ губернія получаетъ боль- 
шіе транспорты соленой, сушеной и мороженой рыбы изъ Астра
хани, Дона и частію изъ Бобруйска, такъ что ввозъ рыбы въ 
губернію превышаетъ вывозъ; это происходить преимущественно 
оттого, что въ Могилевской губерній проживаетъ около 200 ты- 
сячъ евреевъ, для которыхъ рыбм составляетъ главный элемента 
питанія, въ силу талмуда, ставящаго рыбу необходимою принад
лежностью шабаса, и что бѣлорусскіе крестьяне охотники до 
сельдей *), почему требованіе на астраханскую селедку весьма 
значительно.

Цѣна свѣжей рыбы въ Могилевской губерній, смотря по мѣст- 
ности и времени года, различна, и отъ В к. доходить до 
25 за фунтъ, не принимая впрочемъ въ разсчетъ осетрины и 
стерлядей, которыя продаются отъ 25 к. до 1 р. 50 к. за фунтъ. 
Въ г. Могилевѣ, гдѣ рыба дороже чѣмъ по уѣздамъ, платять за 
фунтъ живой рыбы 10—25 к.; средняя же дѣна около 12 копѣекъ. 
Весною вообще она бываетъ дешевле, вслѣдствіе болѣе обиль- 
наго улова и конкуренціи подгородныхъ крестьянъ съ мѣстными 
рыбаками. Весною нынѣшняго 1883 г. въ Могилевѣ цѣна свѣ- 
жей рыбы доходила до 40 к. фунтъ и не была ниже 25 к.; тог
да какъ 10 лѣтъ назадъ тотъ же свѣжій судакъ, лещь, бѣлезна 
и даже вырезубъ продавались по 8 и 10 к. фунтъ. Цѣна возвы
шается на страстной недѣлѣ и въ дни еврейскихъ праздниковъ, 
въ особенности на мирона, любимую рыбу евреевъ. Впрочемъ 
главное вліяніе на цѣну живой рыбы оказываетъ погода, уровень 
и качество воды (температура и степень прозрачности во
ды, цвѣтъ ея и проч., которые бываютъ различны въ одно и 
то же время года и въ одной и той же рѣкѣ). При незначитель
ности добычи рыбы, цѣна на нее, по мѣрѣ успѣшности ловли, 
быстро колеблется. Кромѣ арендаторовъ озеръ, евреевъ, населе- 
ніе получаетъ рыбу изъ вторыхь рукъ, отъ евреевъ перекупщи- 
ковъ. Сами евреи вовсе не ловятъ рыбы; они или поку
пають ее для перепродажи у рыбаковъ, или хотя арен- 
дуютъ озера, но для ловли все-таки нанимаютъ христіанъ **). Цѣ-

*) Хозяева лавокъ съ сушеною и соленою рыбою выставляютъ у входа въ лавку, въ 
видѣ приманки, бочки отъ нроданныхъ селедокъ, съ оставшимся въ нихъ разсоломъ. 
Крестьяне, заходя въ лавку или проходя мимо, мокаютъ въ этотъ самъ по себѣ гряз
ный, да еще запыленный съ улицы, гнидой, съ сильнымт» запахомъ, селедочный сокъ 
свой хлѣбъ и съ наслажденіемъ ѣдятъ, дотого они любятъ селедочную остроту.

Ред.
**) Вь г. Могилевѣ продажею живой рыбы занимаются 15 евреевъ: 5 мужчинъ и 10 

женщинъ; старшій изъ торговцевъ считается у  нихъ распорядителемъ. Продажа произ
водится на берегу Днѣлра, вблизи водолроводнаго зданія; держать рыбу въ 10 дюстав- 
лепныхъ у берега садкахъ, прямо ісъ которымъ рыбаки и привозятъ въ лодкахъ свой 
уловъ или ежедневно, пока вода тепла, или же, когда она похолоднѣетъ, разъ въ не- 
дѣлю, именно въ четвергъ вечеромъ. Вамѣчательно, что торговцы рѣдко взвѣшиваютъ 
докупаемую рыбу, но, перекидывая ее изъ лодки въкопгь, по навыку безошибочно опре-
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на замороженной рыбы зависитъ отъ количества подвоза и 
погоды. Въ г. Могилевѣ волжскій, царицынскій и донской су
дакъ продается 10—14 и до 17 к. за фунтъ, а лещь, получа
емый какъ съ Дона, такъ и изъ озеръ Сѣнненскаго уѣзда, щука 
и язь,—изъ Бобруйска, и разная рыба, привозимая изъ озеръ 
Рогачевскаго уѣзда, 8—12 % за фунтъ. Самыя низкія цѣны этой 
рыбы бываютъ, когда привезуть ее много, а оттепели застав
ляють торговцевъ опасаться, чтобы она не испортилась. Говоря 
вообще, въ послѣдніе десять лѣтъцѣны на всѣ сорты рыбы поч
ти удвоились въ г. Могилевѣ, а по уѣздамъ повысились весьма 
незначительно, кромѣ развѣ мѣстъ, примыкающихъ къ вновь про- 
ложеннымъ линіямь желѣзныхъ дорогъ.

Заботливость населенія о сохраненіи и разведеніи рыбы выра
жается только развѣ въ томъ, что нѣкоторые помѣщики, и то 
весьма немногіе, сажаютъ въ свои прудки мелкихъ карасей и, 
чрезъ нѣкоторое время, когда они начинаютъ подростать, вылав- 
ливаютъ и деремѣщаютъ въ пруды болѣе глубокіе.ѵ Един
ственное рыборазводное заведеніе устроено въ 1878 году въОр- 
шанскомъ уѣздѣ, въ имѣніи Смольянахъ помѣіцика В. А. Титова, 
исключительно для разведенія карповъ, какъ рыбы, наиболѣе 
соответственной мѣстнымъ почвеннымъ условіямъ. Владѣлецъ 
Смольянскаго ямѣнія имѣлъ случай изучить на мѣстѣ подобное 
заведеніе, существующее десятки лѣтъ и устроенное въ болыпомъ 
объемѣ въ имѣніи Рыкахъ, графа Езерскаго, въ Люблинской 
губерній, близъ Ивангородской станцій Привислинской желѣзной 
дороги, состоящее въ завѣдываніи ученаго рыбовода, Прусскаго 
подданнаго Орма, и дающее значительный доходъ.

Для устройства заведенія въ Смольянахъ, рѣчка, протекающая 
по луговой долинѣ, отведена къ одной сторонѣ въ правильный 
каналъ, огражденный дамбами; самая долина раздѣлена попереч
ными дамбами на три бассейна, сообщающіеся водосливами съ 
каналомъ, въ которомъ уровень воды регулируется особенно устро- 
еннымъ шлюзомъ. Бассейны представляють площадь въ 22 
десятины и служатъ вмѣстилищемъ для карповъ разныхъ возра-
дѣляютъ ея вѣсъ на глазъ. При покупкѣ рыбы, кромѣ условленной цѣны, обыкновенно 
выговариваются еще „могаричии—коиѣекъ 20—40 съ одной изъ сторонъ на водку, ко
торая сейчасъ же и распивается продавцемъ и покупателемъ въ ближайшемъ кабакѣ. 
Свѣжую рыбу въ Могилевѣ можно достать каждый день, но особенно оживленный торгъ 
ею бываетъ по пятницамъ, т. е. на канунѣ еврейскаго шабаса, когда съ ранняго утра 
уже слышатся на далекое разстояніе крикъ и перебранка рыбо-торговцевъ, наперебой 
другъ передъ другомъ зазывающнхъ къ себѣ покулщиковъ. Особенно въ этомъ отли
чаются женщины, Чтобы привлечь къ своему садку покупателей, еврейка назначаетъ 
дѣну копѣйкон на фунтъ дешевле протпвъ своей сосѣдки; изъ за этого выходитъ ссора, 
а зачастую даже драка, въ пылу которой случается, что задорная торговка отпускаетъ 
своей соперницѣ полновѣсную пощечину тою же самою щукою, которую она, держа въ 
рукахъ, расхваливала покупателю, но не сбыла, вслѣдствіе отвлеченія его сосѣдкою. 
Тутъ ужъ распорядитель вступаетъ въ свои права и водворяетъ порядокъ.
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стовъ. Карпы первоначально были выписаны изъ Рыковъ и въ 
настоящее время въ Смольянахъ уже имѣется приплодъ 8-хъ лѣтъ.

Естественнаго питанія въ бассейнахъ совершенно достаточно 
для рыбы, и не представляется надобности, по крайней мѣрѣ въ 
настоящее время, прибѣгать къ искусственным1!» посѣвамъ травы. 
Молодежь въ первое лѣто своего суи§ствованія > достигла 4—5 
вершковъ; по достиженіи же полнаго развитія (въ 4 года), 
предполагается пускать ее въ продажу.

Сбытъ рыбы въ будущемъ совершенно обезпеченъ столько же 
для мѣстнаго потребленія, сколько близостью желѣзной дороги, 
такъ какъ имѣніе Смольяны въ 12 верстахъ отъ станцій Коха- 
ново, Московско-Брестской дороги. Само собою разумѣется, что 
въ настоящее время нельзя еще сдѣлать о Смольянскомъ рыбо- 
разводномъ заведеній положительнаго заключенія. Владѣльцемъ 
затрачено болѣе 12000 р. на земляныя работы и техниче
ская приспособленія; прибавивъ къ этой суммѣ стоимость затоп- 
ленныхъ естественныхъ луговъ, получится довольно почтенная 
цифра; но можно сказать, что, при дальнѣйшемъ толковомъ 
веденій дѣла, этотъ первый опытъ въ Могилевской губерній, и 
одинъ изъ первыхъ въ нашемъ отечествѣ, долженъ дать удовле
творительные результаты, тѣмъ болѣе, что, благодаря хищни
ческому истребленію рыбы всѣхъ породъ въ нашихъ рѣкахъ и 
озерахъ, цѣна на нее возрастаетъ ежегодно.

На иетреблевіе рыбы, кромѣ правильнаго рыбнаго промысла, 
оказываютъ наибольшее вліяніе: а) отравлете рыбы кукельш- 
номъ, употребляемое въ особенности рабочими при гонкѣ лѣса и 
судовъ. Рабочіе бросаютъ кукельванъ въ воду и отравленная 
имъ рыба полусонная, всплывая на поверхность воды, уносится 
внизъ по теченію. При каждомъ плотѣ или суднѣ есть лодка и 
потому сборъ отравленной рыбы не представляетъ никакого 
труда и доставіяетъ артели обильную и вкусную пищу. Жаль 
только, что при этомъ большая часть больной рыбы, забиваясь 
въ лозу или подъ крутые берега, камни и корни деревьевъ, а 
также и вся мелкая рыбка, которою на этотъ разъ не интере
суются рабочіе, пропадаетъ безъ всякой пользы для человѣка, 
распространяя часто зловоніе на значительное пространство. 
Кукельванъ употребляютъ также и прибрежные крестьяне, осо
бенно во время сѣнокоса. б) Жовлл мелкой щуки котами и в) 
ловля закотами, о которыхъ будетъ сказано ниже *).

*) Въ приведенной уже заниекѣ В. И. Жуковскаго главною причиною обезрыбленія 
нашихъ облшрныхъ водоемовъ, которые въ недавнее, относительно, время—ОКОЛО 40 д ѣ т ъ  
тому назадъ—были переполнены рыбою, признается незнакомство населенія съ приро
дою рыбы. Г. Жуковскій говорить: „по своимъ прирожденнымі свойствамъ разлитшыя 
породы рыбъ оплодотворяютъ икру въ разныя времена года, не исключая даже 
зщш яго времени. Та рыба, для которой приближается время нерестованія, покидаетъ
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Трудно опредѣлить, сколько въ Могилевской губерній добы
вается рыбы, такъ какъ весьма значительная часть ея, не посту
пая въ продажу и служа лишь для домашняго потребленія тѣхъ, 
кто ее ловитъ, ускользаетъ даже и отъ приблизительиаго учета. 
Тѣмъ неменѣе неизлишне привести здѣсь собранный на мѣстахъ 
свѣдѣнія по этому предмету болѣе или менѣе достовѣрныя, хотя 
необнимающія всего улова на всѣхъ рѣкахъ (т. е. во множествѣ 
поселеній на множествѣ рѣкъ и рѣчекъ губерній).

Рыбаки г. Могилева, занимаясь ловлею почасти рѣки Днѣпра 
ѵ отъ Могилева до Рогачева, добываютъ въ годъ рыбы отъ 1500 

до 2.000 пудовъ.^Главнѣйшія рыбодовныя озера, какъ казенныя, 
такъ и принадлежащая частнымъ владѣльцамъ, обыкновенно сда
ются въ аренду; приблизительный, и во всякомъ случаѣ гораздо 
ниже дѣйствительнаго, ежегодный удовъ, доходъ ж сорты водя
щейся въ нихъ рыбы видны изъ слѣдующей таблицы.

У із-

дп.
О з е р а .

Доходъ въ 

рубляхъ.
Сортъ водящейся рыбы.

Го
до

во
й 

уд
ов

ъ 
въ

 
и

уд
аі

ъ.

Жоги-
ДЄІІ-
скій.

1. Чернянское 15 Щука, карась, плотва . - 10
2. Езерское . . • 50 Щука, карась, окунь, плотва 60

'ис
gу,

3. Годулевское 500 Щука, карась . 400
4. Бронное .
5. Есенедъ .
6. Маслаковецкое

о  
. )  
. )

14

30

Щука, карась, окунь 
Щука, плотва, окунь, динь, .

100

ts 7. Кузнецкое 0 карась . . . 80
8. Сапежинское 34 Щука, окунь, плотва 15

’й
9. Городное . • 25 Окунь, карась, щука, линь, 

плотва 25
s
S

10. Нѣговъ 
И . Средніе плесы л

40 Окунь, щука, линь, плотва.- 30

иоPw
12. Буйнаково
13. Ровецъ
14. Куча

•1
:]

3 7
!

Щука, окунь, уклея, плотва } 50

путаны  ж съ непреодолимымъ влеченіемъ стремится на пологія неглубокія мѣста, 8а- 
росжія травами или усыпанныя песчанистымъ щебиемъ, гдѣ всякая рыба, смотря по 
своей породѣ, мечетъ икру, для дальнѣйшаго развитія которой необходимы свѣтъ, т ел - 
лота и  кислородъ воздуха. Изъ долголѣтней практики своей рыбаки хорошо знаютъ 
время и  мѣсто терки всякаго рода рыбъ. Въ эти періоди рыбаки, съ приспособлен
ными снастями, отправляются на ловлю въ завѣтныя мѣстаиизлавливаютъ рыбу имен
но тогда, когда она была готова произвести свое потомство. Рыбы, ускользающія отъ 
жадности и зоркости человѣка, въ рѣдкихъ уже мѣстахъ кладутъ икру и это по
следнее количество еще подвергается пожиравію водякыхъ птидъ и. другихъ рыбъ. 
Однако, по заключенію опытиыхъ наблюдателей, отъ этихъ послѣднихъ причйнъ рыба 
уничтожается зъ  меньшей мѣрѣ, чѣмъ отъ невѣдѣнія и нерассудительности человѣка. •: 
Этимъ И объясняется, ЧТО, не смотря на громадную ПЛОДОВИТОСТЬ рыбы, у ян ч то ж ен іе  CŞf.' 
идетъ все быстрѣе и быстрѣе.“



15. Святое 225 Щ ука, окунь, линь, карась,
150нлотва

16. Озеро безъ яазванія 10 Щ ука, лещь, линь, карась,
10нлотва

17. Турейжа . . , 25 Щ ука, окунь, лещь, язь,
15плоява . .

18. Добряца , , , 70 Тѣ же и другія породы мел

*«
кой рыбы . 50

19. Кольское . 50 ) Щ ука, окунь, лещь, линь, 70
20. Островы . . , 25 ) плотва, язь, карась 15
21. Днѣприще . 50 Щ ука, окунь, линь, плотва,

70язь . . . .
•l-f 22. Медвѣдово . 15 Окунь, щ ука, плотва 17

23. Вьевъ . 15 Окунь, щ ука, плотва, линь,
20карась

24. Уваково .
25. Локолодовье ■; :

12
12 j Окунь, щ ука, плотва, карась 15

15
26. Криница •
27. Доброе ' .
28. П одселяй '.

•
12 

} 250
1 Щука, плотва, карась, окунь, 
1 линь, лещь

20
75
50.

29. Зарѣцкое . • 30 ) Щ ука, линь, плотва, лещь, 40
° ВО. Кругленское • 20 ) соыъ, окунь 40

31. Коселятское . 15 Щука, окунь, плотва, лещь,
НОязь, линь, уклея, ершъ .

32, Святое . 5 Щука, окунь, карась 15
« 33. Оторъ

34. Чернявское •

8

Пе аренд.

Щ ука, карась, лещь, язь, 
линь, плотва 

Лещь, щ ука, окунь, линь, 
плотва

25

150
35. Церковское . 25 ) Щука, окунь, плотва, линь, 100e> 36. Енжне-Млыжковское 15 ) карась 45
37. Еабинъ . 8 Щ ука, окунь, плотва, линь,

38. Ситное
карась, лещь, язь 15

. 15 Щ ука, лещь, язь, окунь,
* плотва 10

39. Сомидь • 10 Щ ука, язь, линь, окунь плот
ва . . . 25

40. Березовское 
4]. Паръ

• 10
10 j Щ ука, линь, плотва, карась 15

15•3 42. Проровъ . • 12 Щ ука, линь, плотва, окунь, 
язь . . . . 2(1

43. Левлинъ . в И 1 Щ ука, линь, окунь, язь, 27
44. Дубны И  - 20

я 45. Ракова шейка . , 10 Г плотва
20

46. Глубокое . . 6 Щ ука, лпнь, окунь, плотва . 12
47. Колодное . . 7 Щ ука, линь, язь, окунь,

48. Крюкъ
плотва 16

. ‘7 Щ ука, линь, окунь, п лотва . 15.
49. Орелъ . 30 ) Щука, линь, окунь, язь, 18.
50. Старикъ . . 15 ) плотва 19.
51. Старикъ-Печище. 7 . Щука, линь, окунь, леіць,

52. Сѣдешекъ
плотва 13

p* . 25 Щ ука, линь, плотва, карась 15
53. Дубровное . 25 15
54. Виръ . 25 1 Щука, язь, линь, окунь, 37
оо. диръ съ другими озера ( плотва . . " .

ми Чечерской экономія . 150 J 100
56. Марачевское - 50 Щ ука, линь, окунь, плотва, 

уклейка
57. Смедяно .

100
)

58. Вязово \  20 Щука, линь, карась, окунь,
59. Хмаймури • J . плотва 50

Го-
мель- 60. Любеяское ♦ • 70 Щ ука, плотва, окунь, линь, 75
скій* карась, ершъ, судакъ
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61. Старикъ , 30 75
62. Круглое . 25 100
63. Яма 100 100
64. Хотемля . 100 100
65. Гута 120 200
66. Ляховъ . 25 25

*«
67. Среднее . . . 25 30
68. Погорѣдецъ 25 30
69. Боровое . 60 130
70. Годыни . 50 120
71. Заѣздница 20 • Щука, язь, лещь, окунь, 55
72. Глушецъ 60 плотва, линь, карась и др. 170
73. Рѣчшце . 20 20
74. Уступъ . 20 45
75. Жижное . 80 300
76. Старое 10 15
77. Холленское 20. 41
78. Домашнее 70 150w 79. Глушецъ 125 220
80. Старикъ 1-й . 8 40
81. Старикъ 2-й 7

j Плотва, окунь, щука
20

82. Сдоватень
83. Затонъ .

10
10

33
28

о 84. Бронное . 15 38
85. Щедра . 50 41
86. Попово . 50 31
87. Попово иди старикъ 7 26
88. Круглое . 5 І7
89. Городокъ 5 19►А 90. Темное . 10 V
91. Лучка 10 29
92. Осотинъ . 30 46
93. Кривое . 15 14
94. Идовияце 20 ► Плотва, окунь, щука, лещь 44
95. Пенькомочье 10 19
96. Труба 2-я 25 19
97. Колодное 25 16
98. Орѣховка . . . 50 51
99. Гостинное 38 28

100. Разсольное 38 18с? 101. Островки 38 И
102. Трусово . 36 27
103. Могилеи . 35 80
104. Нѣговщина 40 80
105. СутенсЕъ 25

Щука, язь, лещь, сомъ, ояунь,
150

Я 106. Додюшевъ 30
линь, карась, плотва, по-

130дустъ
107. Сетинъ . 100 Щука, язь, лещь, линь, окунь,

карась, плотва, подустъ,
70ершъ, карпъо 108. Старый Сожъ 60 300

109. ОрѣнЕИ . 40 1 Щука, окунь, карась, линь, 
( плотва, язь

100
110. Осушное 25 70

* 111. Качъ 45 і 120
112. Козара . ♦ 80 )Щ ука, окунь, дянь, плотва, 120

Рч 113. Кожево . 60 ) карась, лещь, красноперка 200
114. Хоршце . 500
115. Шапорожъ иди Шапоръ. 50#*,*
116. Дѣдное . . .

Щука* окунь, судакъ, пдоі-
76

117. Комаричево > 300 81
118. Кривое . ва, ершъ , • * 34
119. Стрѣлица 37

84120. Березовая Гряда * *
і
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su 121. Курчеватка 15 Щука, карась 5w o 
4 s< 122. ПруДЕОВСЕОе ' 20 Щ ука, линь, карась, окунь,

плотва . 50

АІЙ 
g S g

O

123. Щетинское
î 12

Линь, лещь, щ ука, окунь,
124. Синедьнпково нлотва . 15

125. Задобростянское 100 Щ ука, линь, карась . 107
126. Ямное . . . л
127. Великое .
128. Дибретово
129. Долгое .
130. Засуское .

• 50 Щ ука, лещь, язь, окунь, линь 40

•гЧ
131. Неводное

\132. Черное . . .И 133. Хичевское
134. ЗаснаO
135. Короткій Пазъ .

co 136. Сожевище малое > 100 Щ ука, карась, линь, плотва,ł*ł
137. Сожевшце большое вьіошь, язь, лещь, окунь,
138. Ивное . , . сомъ, судакъ 82
139. Илотижъ

M 140. Козелъ .
141. Святое .

W 142. Подселъ .
143. їїєньеомочищє .

p< 144. Жерело .
145. Бабннка .
146. Плоское .Ф
147. Устьи ' 70 Щука, линь, язь, окунь, су
148. Осухи малые дакъ, плотва, сомъ, каP4 149. Осухи болыпіе . рась, ВЬВ)ДЪ 104
150. Дризцево
151. Черное .
152. Сосновица

; 153. Испудное

154. Лукомльское 1100 Лещь, щ ука, окунь* плотва,
2682ершъ, уклея

155. Селява , 300 Лещь, окунь, язь, щ ука,
443уклея, плотва, селява .

156. Радца
157. Абида

150
25 ! Лещь, щ ука, окунь, плотва, 220

32
•i-ł 158. Зазерицкое . 50 1 ершъ, уклея 35

M
159. Соржицкое . 25 Лещь, щ ука, плотва, ершъ,

25
160. Пудовня .
161. Слитца . . .

уклея
o 15

50 1 Лещь, окунь, щука, плотва, 32
37

162. Застаринское . 15 1 ершъ . . . 22w 163. Жеринское 500 ) Лещь, окунь, щука, плотва, 900
164. Моглевское 15 ) ершъ, карась 24ó> 165. Выдранское . 10 Лещь, щ ука, плотва, ершъ . 15
166. ХотлиисЕое ЗО Лещь, щ ука, окунь, плотва 43W 167. Старосельское . 25 Лещь, щ ука, окунь, плотва,

20
168. Бѣльняцкое

ершъ
w 15 Лещь, щ ука, карась, плотва 7

169. Собольское 10 Карась, плотва, выонъ 10
>«* 170. Кобылыценское . 35 Линь, хцука, карась, плотва 56

171. Черейское 120 ) Лещь, сомъ, шука, плотва, 350
o 172. Бодютинское . 25 ) язь, окунь, уклея . 54

173. Квѣтинь . 50 Лещь, язь, щука, плотва,
100

174* Сѣннш кое t ,
уклея, окунь ■ . .

450 Лещь, щ ука, окунь, плотва,
600ДИНЬ} JSftp&Cb і
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175. Зазерское ) 200
176. Добрино . 1 И
177. Плавно . 625 Лещь, щука, окунь, плот178. Ерьгльцово І  39179. Вобринка ва, уклея, лннь, карась

Эй 180. Зеленець j
181. Еарасево. j 25 Лещь, окунь, лннь, карась,
182. Лещево . щука 25
183. Ходцы . 100 Щука, окунь, нлотва, уклея 165

•яц 184. Образцы . 20 Лещь, щука, окунь, нлотва, 
уклея 52

185. Бѣлое
186. Сосно ) 50 

70
Плотва, щука, лещь, окунь 97

w 187. Липно Щука, лещь, окунь, лннь,
75нлотва . . .

188. Трасна . 20 Щука, лещь, окунь, нлотва -ВО
О 189. Еичннское 252 Щука, нлотва, л ещ ь,. ерпгь 530

190. Стрѣчное 20 Еарась . . S0
191. Скрндлевское 40 Щука, язь, окунь, нлотва,

41'н уклея
192. Боровое .
193. Акснтнно
194. Теребишь 1 25 Щука, окунь, карась, плотва 104

«? 195. Пекопы .
196. Ерично .
197. Соро 170 Щука, окунь, лещь, плотва,

515м уклея, стннка
198. Островское
199, Биклажа . і  100 Щука, лещь, окунь, уклея,

Ж200. Долгое . ерпгь, плотва . .
w 201. Безъшгянное

202. Мошня . . 75 Щука, лещь, лннь, карась,
44налимъ, окунь, язь, нлотва

203: Городнянское } 30 Щука, окунь, карась, лннь,
109>£Ч . 204. Бѣлое плотва

205. Островно
206. Долгое .
207. Мелкое .

1 40 Щука, лннь, карась, лѳіц^,
15&

О
окунь, ершъ, нлотва '  .

208. Боровое .
209. Черное . ) 9

Щука, карась, окунь, плотва 20

210. Лукомльское казенное , 15 Щука, лннь, карпъ, окунь,
30плотва . . .

211. Запрудское 40 ^ Щука, плотва, окунь, карась 100

212. Переволочно 25 Щука, окунь, плотва, карась,
ЛННЬ . • • 45

213. Еоресено. 25 Щука, окунь, карась, линь . 23
«W 214. Прохано .

215. Орѣхи . . .
60

180 1 Щука, окунь, плотва, лннь,
і тчо лт

65
248•гН 216. Дѣвнно . 150 1 iXUiĴ dv̂  • * • 175

И 217. Ордншево 50 Окунь, плотва, карась 80
218. Зеленое-Бабнновицкое . 138 Щука, лещь, окунь . 60о 219. Ставокь , 5 Еарась 5

W 220. Еупелище 12 Окунь, плотва, красноперка, 
язь, лннь .се 221. Дѣвннка . 15 ~ Щука, окунь, красноперка,

а язь, ЛННЬ . . \ 
]Лещь, щука, окунь, карась,222. Внтрнно . 30 438

Рч 223. Едрица . 20 і  линь, язь, плотва, красно-
224. Глыбай . 20 ; перка, голавль

w>
225. Озерко . 25 Лещь, щука, плотва, окунь,

язь, голавль, красноперка
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226. Ратовѣчи *) 170 p. Лещь, щ ука, окунь, плотва, 
красноперка, укдея, язь, 
голавль, динь, ершъ

о17о  •>£й О
Я§«

*) Ловля рыбы въ этомъ озерѣ, вмѣстѣ съ озерами: Глыбай, Едрица, Витрино, Дѣвин- 
ка, Купедище и Оверко, составляетъ промыселъ артели рыбаковъ, въ числѣ 14 человѣкъ, 
крестьянъ Никулинской волости, мѣстечка Никулина и деревни Чурилова. Ловля про
изводится ш гк  только въ зимнее время по льду неводомъ. Сѣти для сооруженія невода 
покупаются артелью въ г. Остапсковѣ, Тверской губерній, а устраивается неводъ сами
ми рыбаками; онъ стоитъ отъ 800 до 360 рублей и  служить только двѣ зимы и то съ 
починками.

Еорма невода дѣлается длиною саженей въ 25 и каждое крыло по 135 саженей. Къ 
хонду каждаго крыла привязывается палка въ 1V2 аршина длины (кобыла), верхъ же 
и  низъ крыльевъ и корма собираются на веревки, концы которыхъ привязываются къ 
сказаниымъ палкамъ. Къ верхней веревкѣ чрезъ каждыя двѣ сажени придѣдываются по
плавки изъ досокъ въ 10 вершковъ длины и 6 вершковъ ширины, а къ нижней на та- 
хомъ же разстояніи привязываются камни, обвитые лыками; къ средииѣ каждой падки 
привязывается по толстой веревкѣ, въ 120 саженей длины, и этимъ заканчивается уст
ройство снасти.

При неводѣ необходимы еще сдѣдующія орудія: двѣ тонкія жерди по 20 саженей дли
ны, 4—6 пѣшенъ (домовъ) жедѣзныхъ, двое вилъ на согнутыхъ почти въ дугу пад- 
хахъ (ключи), двое саней съ пристроенными на нихъ на деревянныхъ толстыхъ осяхъ 
бочками, называемыми бабами, и нѣскодько сачковъ (видъ черпака съ сѣтчатымъ дномъ). 
Чтобы ловить рыбу, артель рыбаковъ пріѣзжаетъ на озеро и привозить съ собою всѣ 
опжсанныя снасти, на трехъ одноконныхъ подводахъ (артель непремѣнно должна имѣть 
три лошади для возки невода, который въ мокромъ видѣ вѣситъ до 150 пудовъ).

Приступивъ къ ловдѣ, четверо или шестеро рыбаковъ прежде всего пѣшнями 
дѣдаютъ во льду прорубь, длиною и шириною въ одну сажень; отъ нея про
рубаются два ряда небодыпихъ круглыхъ прорубей (лунки) на разстояніи отъ 5 
до 20 саж. одна отъ другой, которыя сводятся въ концѣ оваломъ къ одному мѣсту, гдѣ 
также дѣлается большая прорубь въ квадратную сажень, называемая „выемкою“ . Про
странство^ занятое лунками, имѣетъ по продольной оси длину отъ 250 до 300 саж. и 
ширину отъ 150 до 180 саженей.

Пока первые шестеро или четверо дѣлаютъ проруби во льду, другіе четверо, привя- 
аавъ къ веревкамъ жерди, вводятъ ихъ подъ ледъ и прогоняютъ видами по направлені» 
прорубей. Пройдя нѣскодько лунокъ, вынимаютъ концы веревокъ на ледъ и  тянутъ ихъ, на
матывая на бабы, т. е. бочки; каждую бочку вертятъ два человѣка, посредствомъ коль- 
евъ, вкдадываемыхъ въ прорѣзанныя въ бочкахъ дыры. По мѣрѣ вытягиванія бабою ве
ревки, а вмѣстѣ съ нею и хода невода, конецъ веревки опять опускается въ воду и та
кимъ образомъ проводится до выходной проруби (выемки), куда, понятно, перевозятся и 
бабы. Съ появденіемъ невода у выемки, всѣ рыбаки сходятся вмѣстѣ, оставля
ю т  дѣйствіе бабами, становятся поровну на крылья и тянутъ неводъ уже руками. 
Нужно сказать, что всѣ рыбаки одѣты какъ бы въ форменную одежду: на каждомъ, кро- 
мѣ національнаго костюма, длинные за кодѣно саиоги, кожаныя до локтя рукавицы и 
кожаный фартукъ отъ шеи до поховины голеней.

Въ 1872 году былъ случай, что на озерѣ Ратовѣчи въ одной топѣ (тонею называется 
»  все пространство на озерѣ, въ коооромъ затонудъ неводъ и которое занимается лунками) 

было поймано сто пудовъ деіцей, фунтовъ отъ 7 до 15 каждый; но это исключительный 
случай, теперь же съ каждымъ годомъ рыбы становится меньше и меньше. Очень часто 
случается, что рыбаки цѣлую недѣлю дроработаютъ и ничего не доймаютъ.

Пойманную рыбу выбираютъ изъ кормы сачками и сортируютъ, т. е. отбираютъ круп
ную всякихъ породъ, считая отъ фунта ш туку и мелкую ниже фунта; мелкая рыба 
сбывается на мѣру,—въ каждой мѣрѣ 4 четверика или 6 пудовъ,—а крупная пудами.

Способъ сбыта рыбы  ̂ сдѣдующій: арендаторъ всѣхъ* семи озеръ заключаете съ 
артелью рыбаковъ условіе довить въ его озерахъ рыбу съ половины, т. е, по
ловина пойманной рыбы поступаетъ въ пользу арендатора, а другая въ пользу рыба
ковъ, но съ обязатедьствомъ, что рыбаки свою часть рыбы обязаны продать ему же, 
арендатору, до цѣнѣ, издавна еще установленной,—за пудъ крупной, безъ раздичія по- 
jfW M  ? ї ^  50 «он, ж зазф ру  (Ş іщ о в ъ ) т ш ѣ  5 руОдеі. абдоодъ» пас*й щ щ *
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ІВъ Горецкомъ и Чаусскомъ уѣздахъ вовсе нѣтъ сколько ни
будь значительныхъ рыболовныхъ озеръ.

Изъ озеръ Сѣнненскаго уѣзда въ Лукомльскомъ ловится въ 
наибольшемъ количеетвѣ и самый большой лещь, въ Оѣннен- 
скомъ—самый большой окунь ивъ Жеринскомъ—самый большой 
и вкусный карась. Послѣдній достигает!» огромной величины, 
до 13 фунт, вѣса, ивъ находящихся недалеко отъ м. Вѣлыничъ, 
Могилевскаго уѣзда, болотахъ, покрытыхъ толстымъ слоемъ пло- 
вучаго торфа.

Всѣ сорты рыбъ могутъ ловиться соотвѣтственными порѣ сна
стями въ продолженіе всего года, хотя, впрочемъ, ерши преиму
щественно въ концѣ весны, уклея въ теченіи лѣта, а налимъ 
зимою.

Для ловли рыбы въ Могилевской губерній употребляются разно
образный снасти, систематическій списокъ которыхъ слѣдующій: 
неводъ, подволочекъ, волокъ, бредень, крига, сачекъ, стоячая 
сѣть, плавучая сѣть, уклейня, жакъ, неретъ, тонтухъ, кошъ или 
скрынка, ерша, острога, переметъ или веревочка, ершовка, до
рожка или блесня, трясучка, сторожня, сомовья ложка, уда якор
ная, переволока, уда съ живцомъ, уда донная или грузовая, уда 
верховая и промышляй.

1) Н е в о д а м и  ловятъ лишь въ Днѣпрѣ, Сожѣ и болыпихъ 
озерахъ. Впрочемъ число рыболововъ, употребляющихъ неводъ 
въ рѣкахъ, незначительно, такъ, напримѣръ, въ Могилевѣ такой
ровки рыба передается арендатору, отъ покупки которой онъ, въ свою очередь, не нмѣетъ 
права отказаться. Въ сдучаѣ удачнаго удова арендаторъ направляетъ рыбу на подводахъ 
прямо съ озера въ гг. Смоленскъ иВитебскъ и мм. Рудню, Діозно, Любавичи, Ляды 
Колышку к  другія и сбываетъ свѣжею въ раздробь п обтомъ. Дѣна бываетъ различна, 
но не превышаетъ 2—5 руб. за пудъ крупной п 1 руб. —1 руб. 50 коп. за пудъ мелкой. 
Въ озерѣ Ратовѣчп преимущественно ловится дещъ и уклея; Витринѣ—лещь и окунь; 
Едрицѣ—окунь и плотва; Глыбаѣ—щ ука и ершъ; Дѣвинкѣ, Еулелищѣ и Озеркѣ—щ у
ка, окунь и плотва.

По собранпымъ свѣдѣніямъ отъ рыбаковъ, пзъ сохранившихся у нихъ разсчетовъ, въ 
этихъ семи озерахъ поймано рыбы: въ 1872 г. крупной 150, мелкой 683 пуда; 1873 — 
крупной 50, мелкой 480 пуд.; 1874—крупной 04, мелкой 370 пуд.; 1875—крупной 34, 
мелкой 210 пуд.; 1876—крупной 95, мелкой 315 пуд.; 1877—крупной 47, мелкой 378 пуд.; 
1878—крупной 35, мелкой 270 пуд.; 1879— крупной 30, мелкой 257 и въ 1880 г. крупной. / 
2Q, мелкой 217 пуд.; всего за девять дѣтъ—крупной 537 и мелкой 3186 пудовъ. 
Свѣдѣній о размѣрѣ улова въ каждомъ озерѣ отдѣльно собрать оказалось невозмож- 
нымъ, но, по изобилію рыбы, сказанный озера будутъ стоять: первьшъ Ратовѣчи, вто- 
рымъ Витрино, третьимъ Едрица, четвертымъ Дѣвинка, пятымъ Еупелище, шестымъ 
Озерко п седьмымъ Глыбай.

Лѣтомъ, какъ самимъ арендаторомъ, такъ, съ его разрѣшенія, и многими другими ры
ба ловится подволоками и неретами; но сколько налавливается, свѣдѣній собрать невоз
можно. Цѣны весною во время нереста рыбъ бываютъ отъ 3 до о коп. за фуитъ, а лѣ- 
томъ достигаютъ отъ 10 до 12 копѣекъ. Лѣтній уловъ рыбы всегда сбывается на мѣстѣ, 
въ м. Микулинѣ. Причиною умепьшепія въ озерахъ рыбы можно считать дѣтнш> 
довлю додводочкамИг дотого частыми, что отъ ішхъ не ускодьзаетъ и самая мелкая 
«одоря рыбка»



ловлей занимаются лишь четыре промышленника (зиѣщане Бѣляй, 
Галенка, Натрусь и Маголь); въ г. Выховѣ—одинъ мѣщанинъ ІІого- 
дицкій. У крестьянъ деревень, расположенныхъ по берегамъ боль- 
шихъ рѣкъ, хотя и есть неводы, но они по большей части сама- 
го малаго размѣра. Настоящій неводъ, употребляемый въ здѣш- 
ней мѣстности промышленниками, вяжется длиною около ста са
женей (каждое крыло по 50 саж.) и имѣетъ очки, уменьшающая
ся по мѣрѣ приближенія отъ кляшниковъ или кобылъ къ кормѣ, ‘ 
отъ I і/ 2 до 3/4 вершка въ квадратѣ; самая же корма вяжется 
еще гуще, такъ что въ очко едва пролезетъ палець.

2) П о д в о л о ч е к ъ есть маленькій неводъ, около четверти 
настоящаго; употребляется на меньшихъ рѣкахъ и озерахъ, а 
въ больпшхъ рѣкахъ лишь для ловли по заливамъ, въ полую 
воду.

Ь) В о л о та о м ъ ловятъ преимущественно въ темныя ночи, 
когда рыбѣ труднѣе видѣть снасть. Это ору діє состоитъ изъ сѣт- 
чатаго мѣшка, имѣющаго вдоль отверзтія двѣ губы, какъ у сак
вояжей; по обоимъ концамъ нижней губы (представляя мшокъ 
въ лежачемъ положеній, въ какомъ его всегда и тащатъ при лов
лі), привязываютъ по камню и по шесту, а къ концамъ 
верхней губы по бичевкѣ. Два рыбака, сѣвъ въ лодки, опускають 
волокъ на дно рѣки и, поддерживая за шесты и бичевки, тихо 
тащатъ его вдоль по теченію растянутымъ въ длину и съ 
открыты мъ отверзтіемъ. Еамни едва касаются дна; своею 
тяжестію они притягиваютъ ко дну край нижней губы и дер
жать ее постоянно въ отвѣсномъ направленій, чему способству
ю т  также и привязанные возлѣ камней шесты, поддер
живаемые рыбаками въ вертикальномъ положеній. Между 
тѣмъ верхняя губа вытягивается кверху бичевками, которыя 
рыбаки тоже держать постоянно въ натянутомъ положеній 
тою же рукою, въ которой и шесть; въ другой рукѣ вес
ло для управленія ходомъ лодки. Всякій толчекъ рыбы о 
сѣтку тотчасъ передается рукѣ натянутьшъ снуркомъ и во
локъ быстро подхватывается шестами; вынимаютъ добычу и, 
снова опустивъ снасть на дно, тихо продолжаютъ путь, избѣгая 
всякаго шума, чтобы не пугать рыбы. Длина волока около 12 
арш., глубина вмѣстѣ съ губами тоже аршинъ;, величина оч- 
ковъ около уз вершка въ квадратѣ.

4) Б р е д е н ь  есть малый неводокъ, илѣющій длины, съ кор
мою и крыльями, обыкновенно около- десяти саженей. Онъ упо
требляется для ловли рыбы въ мелкихъ мѣстахъ, такъ какъ съ 
этою снастью бродять по водѣ. Растянувъ крылья и пройдя не
которое пространство, складываютъ ихъ вмѣетѣ и вытаскпваютъ 
весь бредень на берегъ, Очіщ дѣдщотся все щщыпщ и зіеиьшш
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по мѣрѣ приближенія къ кормѣ, начиная отъ до У* вершка 
въ квадратѣ; корму же плетуть еще гуще. Впрочемъ по дерев- 
нямъ крестьяне дѣлаютъ, для домашняго употребленія, бредни 
значительно меньшей величины и обыкновенно недлиннѣе пяти 
саженей.

о) К р и г а  состоять изъ двухъ полозьевъ длиною по З1 * арш., 
соединенныхъ въ заднихъ концахъ жедѣзными шарнирами или 
веревкою. Къ мѣсту соединенія полозьевъ прикрѣпляется верти
кальный деревянный шесть 2-хъ арш. длины, называемый ,.дѣ- 
домъ.” и все "то устройство обтягивается сѣтью. Нижняя сторо
на сѣти пришивается бичевкою къ полозьямъ, посредствомъ ііро- 
буравленныхъ вдоль ихъ дырокъ, верхняя же собирается на ве
ревку, прикрѣпленную концами своими къ загеутымъ концамъ 
полозьевъ, а серединою—къ дѣду. Кригу употребляютъ только 
лѣтомъ, въ неглубокихъ рѣчкахъ и ручьяхъ и по берегамъ озеръ, 
поросшихъ травою; для ловли же въ прозрачной водѣ и по чи
стому дну она вовсе непригодна. Для дѣйствія этою снастью 
необходимо три человѣка. Двое, идущіе впереди, тащатъ ее за по
лозья впередъ, а идущій сзади придавливаетъ дѣдомъ къ землѣ, 
нажимал въ то же время впередъ итѣмъ облегчая трудъ своихъ 
товарищей. Протянувъ по травянистому мѣсту 2—3 сажени, сво- 
дятъ полозья вмѣстѣ и затѣмъ поднимаютъ снасть на поверхность 
воды. Такимъ образомъ, рыба, попавшая между полозьевъ, 
остается въ сѣтяхъ. Трудъ ловящихъ этою снастью всегда возна
граждается добычею; если кому, напримѣръ, понадобится рыба на 
скорую руку, то крига всегда поручится за успѣхъ.

6) С а ч е к ъ есть сдѣланный изъ сѣти мѣшокъ, растянутый 
своимъ отверзтіемъ на половину обруча, діаметръ котораго равенъ 
сажени и даже больше. Ночью рыбаки тихо подставляютъ этотъ 
мѣшокъ посредствомъ шеста, къ которому привязанъ обручъ, къ 
кустамъ, растущимъ у берега, и, болтая въ водѣ шестами, пу- 
гаютъ спящую подъ кустами рыбу; причемъ не одна въ торо- 
пяхъ попадаетъ въ сачекъ. Для этой ловли нужна довольно боль
шая, нешаткая лодка и на ней, въ продолженіи всей ловли, необ
ходимо поддерживать огонь, чтобы можно было видѣть берегъ, къ 
которому подставляютъ сачекъ, и чтобъ не зацѣпть его въ тем
ноті за кусты, корни, камни и т. п.

7) С т о я ч а я  сѣть,  употребляемая исключительно на озе
рахъ для ловли мелкой рыбы, вяжется изъ толстой нитки и въ 
вертикальномъ положеній растягивается на ночь въ водѣ, такъ 
что рыба, попадая въ очки, не можетъ сама уже освободиться 
изъ нихъ. Къ верхней части сѣти привязываются поплавки изъ 
бересты или тростника., а снизу камни или грузки изъ глаша. 
Величина главковъ около У* верііі. въ квадраті;, а длина сов$р~
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шенно произвольна. Впрочемъ этою сѣтью ловятъ рыбу боль
шею частью только охотники и въ помѣщичьихъ мызахъ для 
собственнаго употребленія. Промышленники же, интересуясь 
татттт. болѣе крупными сортами рыбы, придѣлываютъ съ обѣихъ 
сторонъ этой сѣти еще двѣ сѣти изъ бичевы, съ большими 
очками, вершка въ четыре въ квадратѣ. Съ которой бы стороны 
ни подошла рыба къ снасти, она свободно проходить первую 
рѣдкую сѣть, ударяется во вторую густую, просовываетъ ее ры- 
ломъ черезъ третью и повисаетъ на широкомъ очкѣ послѣдней, 
точно въ мѣшкѣ изъ второй сѣти. Будучи со всѣхъ сторонъ свя
зана этою сѣтью, она не въ силахъ ни пробить ее, ни поворо
титься головою къ выходу изъ мѣшка. Густая сѣть называется 
здѣсь „чащею, “ а рѣдкая „рѣжею.** При установкѣ стоячей сѣ- 
ти, два конца ея прикрѣпляются къ заостреннымъ кольямъ, ко
торые вертикально втыкаются въ дно. При значительной длинѣ 
можно придѣлать и третій колъ посрединѣ сѣти. Иногда эту 
снасть ставятъ въ траву или около кустовъ и затѣмъ. вошедши 
въ воду или заѣхавъ на лодкѣ съ противоположной стороны, nj- 
гаютъ засѣвшую въ травѣ и подъ кустами рыбу, которая, вто- 
ропяхъ, легко попадаетъ въ приготовленную ей засаду.

8) П л о в у ч а я  с ѣт ь  совершенно такая же, какъ и стоя- 
. чая. Она также дѣлается въ три ряда и съ такими же очками.
Все отличіе ея отъ стоячей сѣти состоитъ въ томъ, что послѣд- 
няя устанавливается неподвижно, а плогучая, употребляемая 
исключительно на болыпихъ рѣкахъ, движется теченіемъ, под
держиваемая двумя рыбаками, въ двухъ лодкахъ, за веревки, при- 
вязанныя къ концамъ сѣти. Обыкновенная длина этой сѣти 60, 
а ширина 2 аршина. Въ нее попадаютъ всѣ сорты рыбы, кро
ні, разумѣется, самой мелкой, проходящей чрезъ очки средней 
сѣти. Эта снасть употребляется въ теченіи всего лѣта и осени, 
начиная съ того времени,, когда вода въ рѣкахъ войдетъ въ бе
рега, до заморозковъ.

9) У к л е й н я употребляется исключительно для ловли уклей
ки; она вяжется изъ самой тонкой нитки, длиною около шести 
саженей и шириною въ двадцать верш.; очки въ четверть верш, 
въ квадратѣ. По длинѣ ея съ обѣихъ сторонъ прикрѣпляются 
двѣ бичевки. Къ одной изъ нихъ привязываются глиняные груз
ки (галки), а къ другой поплавки изъ пучковъ камыша. Если 
опустить уклейню въ текучую воду, держа рукою за одинъ ко- 
нецъ ея, то теченіе растянетъ сѣть, между тѣмъ поплавки не 
нозволяютъ ей тонуть, а грузки тянутъ ко дну. Медленно спу
скаясь на лодкѣ вдоль по теченію и придерживая одною рукою 
конецъ уклейни, рыбакъ позволяетъ ей свободно плыть вдоль 
берега щнзъ до рѣкѣ, въ вертишьвшъ долеженій. Пропдшъ



— 577 —

отъ Vі до Ѵг Береты, онъ складываетъ уклейню на лодку и вы- 
нимаетъ изъ нея застрявшую въ очки уклейку, идущую лѣтомъ 
(преимущественно въ ііонѣ мѣсяцѣ, когда она нерестуетъ) 
противъ теченія вдоль береговъ. При удачномъ ловѣ можно пой
мать въ день до двухъ и трехъ ведеръ уклеи, а въ одинъ разъ, 
когда уклейка идетъ стаями, до 500 штукъ (ведро). Среднимъ 
улоьомъ можно считать около 11А ведра въ день. Замѣчательно, 
что въ Могилевѣ существуетъ исключительно для уклейки осо
бая торговая единица „ликъ,“ заключающій въ себѣ 25 рыбокъ. 
Ликъ стоитъ здѣсь отъ 2-хъ до 7-ми копѣекъ, средняя цѣна
3—4 копѣйки.

10) Ж а к ъ  состоитъ изъ двухъ сѣтчатыхъ усѣченныхъ кону
сові., растянутыхъ основаніями на обручѣ, къ которому приде
ланы съ двухъ противоположныхъ сторонъ два сѣтчатыя крыла. 
Форма этой снасти совершенно сходна съ бреднемъ и отличает
ся стъ него только тѣмъ, чтовъ бреднѣ вершина кормы задѣлы- 
вается наглухо, а въ жакѣ она открыта и собирается или рас
пускается на бичевѣ по произволу, какъ кисетъ. Кромѣ того, въ 
кормѣ жака, какъ сказано выше, имѣется внутри еще одинъ по
стоянно открытый, суживающійся къ отверзтію мѣшокъ, такъ 
что если жакъ растянуть, то между наружнымъ и внутреннимъ 
мѣшкомъ образуется свободное пространство, для помѣщенія по
павшей въ жакъ рыбы- Стянувъ вершину жака бичевкою и 
связавъ концы ея, надѣваютъ бичевку на коль, который вби
ваюсь подъ водою въ землю. Такимъ же образомъ надѣваются и 
крылья жака на двѣ толстыя палки, вколотивъ которыя во дно 
рѣкп или озера, рыбакъ растягиваетъ снасть такъ, чтобы концы 
крыльевъ образовали свободныя для входа рыбы въ жакъ ворота, 
шириною около сажени (на болѣе удобныхъ мѣстахъ и нѣсколько 
шире, а на менѣе удобныхъ,--на кручахъ или между кустами, 
суживаютъ ворота и до ІѴз аршина). Пройдя между крыльевъ, 
рыба входить во внутренній конусъ кормы, потомъ чрезъ сдѣлан- 
ное въ вершинѣ его отверзтіе—въ пространство между этимъ ко- 
нусомъ и наружнымъ; откуда, при тѣснотѣ помѣщенія, ей трудно 
уже выйти обратно въ то же отверзтіе. При выемкѣ рыбы, рыбо- 
ловъ снимаетъ съ кола енурокъ, которымъ собрана вершина снас
ти, распускаете его, выбираетъ добычу и снова надѣваетъ бичеву 
на воль. Жаки ставятся почти исключительно раннею весною по 
разливамъ и берегамъ рѣкъ, на глубинѣ отъ двухъ до трехъ 
арш., и обращаются вершиною всегда вверхъ по теченію, такъ 
какъ рыба обыкновенно идетъ весною въ этомъ направленій. 
Иногда употребляютъ ихъ и лѣтомъ при значительной прибыли 
водь:, потому что рыба на прибыли имѣетъ постоянный правиль
ный ходъ противъ теченія. Впрочемъ, въ это время жаки упот-
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ребляютъ весьма немногіе рыболовы, такъ какъ время прибыли 
воды лѣтомъ бываешь непродолжительно, а ловля Жаками доволь
но хлопотлива. Длина каждаго крыла около сажени и кормы 
около полутора арш.; очки въ :‘,Д вершка. Въ эту снасть попа
даешь всѣхъ сортовъ рыба, кромѣ мелкой. проходящей 
сквозь очки. Жаки пересматриваютъ неболѣе двухъ разъ въ 
сутки, утромъ и вечеромъ, и каждый разъ очищаіотъ отъ садя- 
іцагося на сѣть сора, ибо при засореніи она дѣлается болѣе 
замѣтна и рыба обходитъ ее.

11) Н е р е т ъ, т. е. жакъ безъ крыльевъ, употребляется слѣдую- 
ищмъ образомъ: по лугамъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ полую во
ду рыба любитъ гулять стаями, дѣлаютъ отъ одного берега' по- 
лоевъ до другаго, вышиною 1— 3 арш., плетни изъ кольевъ и ло
зы, оставляя въ этихъ шіетняхъ у самой земли саженяхъвъ пя
ти другъ отъ друга небольшія отверзтія, величиною ОКОЛО :}/і 
арш. въ квадра.тѣ. Всѣ эти отверзтія съ верхней стороны по 
теченію закрываются неретами, и такъ какъ рыба въ поло
водье, особенно на прибыли воды, идетъ вверхъ, то и легко 
попадаетъ въ ловушку. На хорошихъ мѣстахъ, въ пшрокихъ раз- 
ливахъ такіе плетни тянутся иногда на нѣсколько верстъ. Если 
мѣсто извѣстно уже обиліемъ рыбы, то иногда загораживаштъ 
его и другимъ заборомъ съ неретами, обращенными вершинами 
знизъ по теченію, такъ что и на прибыли и на убыли воды, т. е. 
при движеніи рыбы и вверхъ и внизъ по теченію, она иездѣ 
встрѣчаетъ засаду. Единственный случай къ спасенію представ
ляется рыбѣ во время такой прибыли воды, когда она совершен
но покроетъ плетень и откроетъ свободный ходъ сверху его. 
На этотъ случай заплетаютъ по нѣскольку плетней, въ раз- 
стояніи около четверти версты другъ отъ друга,— то, что усколь- 
знетъ отъ одного, попадешь въ другой. Устраивать такіе шетни 
каждую весву было бы затруднительно и потому ихъ оставляють по
стоянно на мѣстѣ; но такъ какъ никто не позволишь постороьнему 
устанавливать плетни на своихъ лугахъ, то по большей части нере
тами ловятъ общества крестьянъ на принадлежащихъ имъ сѣіюко- 
сахъ; иногда право ловли общества отдаютъ въ аренду другимъ 
рыболовамъ, но рѣдко. Все отличіе нерета отъ жака * безъ 
крыльевъ заключается въ томъ, что во второмъ обручи совершен
но круглые, а въ первомъ имѣютъ видъ сегмента и перевязыва
ются пятью поперечными палочками. Приставляя нерета къ плет
ню, дуги обручей обращаютъ кверху, а хордами кладутъ на зем
лю и прикрѣпляютъ къ ней неретъ деревянною вилочкою изъ 
двухъ сучковъ дерева или раздвоенной палки, аршина въ 4 дли
ны.

12) Т о п т у х ъ —это тотъ же неретъ, только большихъ раз-
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мѣровъ. Поставивъ его въ травянистыхъ и особенно иловатыхъ 
мѣетахъ, преимущественно на озерѣ, охотникъ ходить неподалеку 
отъ снасти и топчетъ илистое дно. Рыба, которая, не смотря 
на близость охотника, любить стоять, притаившись па одномъ 
мѣстѣ, выгоняется имъ и попадаете въ спасть. Топтухомъ 
успѣшнѣе другихъ породъ ловятся вьюны.

18) К о ш ъ  имѣетъ тоже форму иерета, но дѣлается 
изъ лозы, а иногда изъ лучины. Онъ употребляется не 
настоящими рыбопромышленниками, а почти исключительно 
крестьянами, въ зимніе досуги, для ловли рыбы на до
машній -обиходъ. Извѣстно, что рыба, особенно въ озерахъ. 
скопляется у прорубей подышать свѣжимъ воздухомъ. Пользуясь 
зтимъ, іірорублив;=іотъ ледъ и, прикрывъ слегка полынью вѣтвя- 
ми и соломою или еѣномъ (чтобы препятствовать замерзанію и 
убавить спѣта), поддвигаютъ подъ ледъ кошъ. въ который и по
падаете рыба безъ всякой приманки. Легкая снасть изъ сухаго 
дерева .постоянно стремится къ поверхности воды и потому, силь
но прижимаясь ко льду, держится на одномъ мѣстѣ. не требуя 
особаго прикрѣпленія. Эта снаеть употребляется по большей 
части для ловли вьюновъ, хотя въ то же время, иногда 
въ нее попадаете и другая рыба, преимущественно лини и ка
раси. По берегамъ болыпихъ рѣкъ, въ особенности по при- 
Орежьямъ Днѣпра въ Быховскомъ уѣздѣ, кошъ служить губитель- 
нымъ орудіемъ для истребленія щуки.

Изъ всѣхъ рыбьихъ породъ щука, какъ уже сказано было, нерес
тится первою, именно вмѣстѣ съ самымъ началомъ взсенняго 
разлива, и такъ какъ она рсстетъ очень быстро, то къ спаду 
воды достигаете размѣра около пальца взрослаго человѣка. Знал 
мѣста, гдѣ при спадѣ вода бѣжитъ черезъ крутой берегъ съ ію- 
лоевъ въ русло рѣки въ видѣ водопада, прибрежные жители под- 
ставляютъ коши подъ этотъ водопадъ и въ нихъ остается вся 
мелкая, только что выведшаяся щучка. . Гдѣ природа не пред
ставляєте удобныхъ мѣстъ для этой ловли, тамъ црокаиываютъ 
къ руслу рѣки черезъ берегъ канавки. Уловъ бывг.етъ иногда 
такъ"значителенъ, что ловцу, въ теченіи одного дня. удается до
быть два, три и четыре четверика мелочи, исключительно щуки, 
которая при одноврененномъ значительном'ъ иредложеніи, про
дается всегда за безцѣнокъ, а между тѣмъ съ каждымъ годомъ 
замѣчается уменьшеніе этой породы. При чрезвычайпомъ по
ниженій цѣны, крестьяне, исключительно занимаюшіеея' вылав
ливав.] емъ мелкой щуки, сушать ее въ печахъ, заготовляя, та
кимъ образомъ, въ прокъ для домашняго обихода.

14) Е р ш а  по внѣшнему виду тоже походить на неретъ, но 
не имѣетъ подобно ему внутренняго горловаго отверзтія, а пред-
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ставляетъ собою длинный очень суживающійся конусъ. Эту 
снасть, при спадѣ воды, крестьяне ставятъ, какъ и неретъ, въ 
промоину, по которой стекаетъ въ рѣку полая вода; рыба, стре
мясь въ рѣку, попадаетъ въ ершу, доходить до узкаго конца 
снасти, откуда не можетъ уже воротиться назадъ и достается 
въ добычу владѣльцу ерши.

15) О с т р о г а  имѣетъ совершенное подобіе нептунова трезуб
ца, съ тою только разницею, что въ ней не у\т, а 7--9 зубь- 
евъ; длина ихъ около 1V2 верш., разстояніе между ними V» 
верш., а длина шеста около 5 арш.; средній зубъ имѣетъ два, 
а боковые по одному зазубню. Въ тихую и темную ночь, преиму
щественно когда вода становится прозрачною, разведя, на при
деланной къ носу лодки желѣзной жаровнѣ (изъ полушины, 
переплетенной толстою проволокою), огонь, рыбакъ тихо плыветъ 
по неглубокимъ мѣстамъ, держа въ одной рукѣ весло, а въ дру
гой острогу, и колетъ ею спящую рыбу. Если она просыпается, 
то. по большей части, торопливо уходитъ отъ лодки. Только 
одна бѣлезна часто сама бѣжитъ къ огню и нерѣдко проходить 
мимо лодки взадъ и впередъ по нѣскольку разъ, даже у самой 
поверхности воды. Ее приходится бить на ходу и даже бросать 
острогу въ догонку за нею, что, разумѣется, гораздо труднѣе, 
чѣмъ колоть сонную рыбу, стоящую на одномъ мѣстѣ. Для боль- 
шаго удобства, иногда связываютъ двѣ лодки и тогда жаровня 
укрѣпляется между ихъ носами; на середині лодокъ бойцы съ 
острогами, а въ кормахъ гребцы съ веслами. Острога употреб
ляется, впрочемъ, и днемъ, е:о исключительно только вес
ною, когда рыба трется на мелкихъ мѣстахъ по разливамъ, 
или когда щуки идутъ вдоль берега, по нѣскольку самцовъ 
за каждою самкою, хотя и на глубокихъ мѣстахъ, но у 
самой поверхности воды. Въ послѣднемъ случаѣ рыболовъ не 
нуждается даже въ лодкѣ, а бьетъ щуку, стоя на берегу, точно 
также, какъ п по мелкимъ разливамъ онъ тихо бродитъ пѣш- 
комъ. .Въ обоихъ этихъ случахъ, вмѣсто остроги, употребляютъ и 
ружья.

6) П е р е м е т ь  или веревочка состоитъ изъ бичевы, длиною 
въ 10 саж., съ двумя камнями по концамъ, чтобы не уносило 
снасти теченіемъ. Къ ней привязывается, на равномъ другъ отъ 
друга разстояніи, 6—8 тонкихъ снурковъ съ наживленными 
крючками и все это опускается на дно въ растянутомъ поперекъ 
£ѣки положеній, отступя саженей около пяти отъ берега; а что
бы можно было удобно поднять переметь, къ ближайшему отъ 
берега концу его привязывается снурокъ, называемый отводомъ, 
который прикрѣпляется къ растущей по берегу лозѣ или къ 
воткнутой у берега палкѣ. Лѣтомъ для поднятія перемета рыба
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ки употребляютъ снарядъ,называемый д р а че в к а .  Это неболь
шая сучковатая палка вершковъ 6 длины, по большей части 
верхушка елки, привязанная съ прикрѣпленнымъ къней камнемъ 
на длинную бичеву. Опустивъ драчевку на дно рѣки выше того 
мѣста, гдѣ поставленъ переметь, рыбакъ плыветъ внизъ по те- 
ченію, сучковатая палка цѣпляется за переметь и рыбакъ выта
скиваете его въ лодку. Переметы ставятъ наглубокихъ мѣстахъ, 
у обрывистыхъ береговъ. Съ весны, пока вода еще холодна, 
крючки наживляются червями, а когда потеплѣетъ и червей нач
нуть уже сбъѣдать ракушки и мелкая рыбка, непопадающая на 
крючекъ, ихъ наживляють сиклами. На эту послѣднюю приман
ку йдуть слѣдующіе сорты рыбы: миронъ, судакъ, голавль, окунь, 
налимъ, сомъ и стерлядь. Если и приходится иногда снять щу
ку съ перемета, то она навѣрно взялась за раньше попавшуюся 
на крючекъ рыбу. Переметь употребляется въ теченіи поздней 
осени и всей зимы для ловли въ рѣкахъ налимовъ. Для этого 
снасть наживляется осенью сиклою, а потомъ, когда негдѣ 
взять сиклы, вьюнами и мелкою рыбкою. Зимою, сдѣлавъ нѣ- 
сколько прорубей, рыбакъ опускаетъ въ каждую изъ нихъ по 
перемету съ однимъ только камнемъ, привязаннымъ въ концѣ 
отвода, вслѣдствіе чего бичева не ложится поперекъ русла рѣки, 
какъ при лѣтней ловлѣ, а вдоль по теченію. Затѣмъ,. приморо- 
зивъ другой конецъ отвода на поверхности льда или, если 
мѣсто недалеко отъ прохожей тропы или дороги, спрятавъ его 
подъ ледь, рыбакъ оставляетъ переметь на полсутокъ въ водѣ и 
затѣмъ вЕнимаетъ для снятія пойманной рыбы. Замѣтимъ 
однакожъ. что если отводъ не примороженъ ко льду, то пере
меть прихсдится доставать со дна особымъ деревяннымъ крюч- 
комъ въ рсдѣ мутоскп, шеста съ тремя—четырьмя обращенными 
кверху небольшими (около І 1/* верш.) сучками.

Такъ какъ для приманки годны только живые сиклы и вьюны, 
то, сдѣлавъ извѣстный запасъ, рыбаки сохраняютъ ихъ у себя 
дома въ свѣжей, ежедневно перемѣняемой водѣ, куда для 
сиколъ кладутъ солому, забравшись вь которую сикла лежитъ по
койно, какъ будто въ родномъ илѣ на днѣ рѣки. Кадка или ведро, въ 
которомъ сберегаютъ вьювовъ и сиколъ, прикрывается отъ свѣ- 
та кускомъ холста. При такихъ условіяхъ выонъ можетъ про
жить около мѣсяца, а сикла— около двухъ недѣль.

17) Е р ш о в к а есть тотъ же переметь, только меныпаго раз- 
мѣра; бичева и поводки тоньше, удочки меньше и одинъ толь
ко камень, который привязывается на серединѣ снасти въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ она соединяется съ отводомъ. Этотъ снарядъ приспо- 
собленъ для ловли рыбы меныпаго размѣра и преимущественно 
ершей, ставится въ менѣе глубокихъ' мѣстахъ и употребляется



исключительно въ теченіи 2—8 недѣль весною, когда вода вой- 
детъ уже въ русло рѣки, во еще настолько холодна, что мел
кая рыба и ракушки позволяютъ червямъ лежать въводѣ по нѣ- 
скольку часовъ. Впрочемъ на ершовку попадаетъ и всякая дру
гая рыба, но довольно рѣдко. Ершовку ішнішаютъ изъ во
ды часа черезъ три, а переметь—не болѣе 2—8 разъ въ сутки.

18) Д о р о ж к о ю  или блеенею ловятъ исключительно щукъ, 
но иноі'да попадается окунь и судакъ; прочіе еорты рыбъ 
вовсе не берутся за дорожку. Ѣдучи довольно скоро, рыбакъ 
тащить за собою, саженей въ 10 длины, бичеву, наконцѣ кото
рой' привязана блестящая оловяная пластинка, съ придѣланнымъ 
къ ней крючкомъ;' такъ какъ эта пластинка отъ сопротиі-ленія 
воды постоянно вертится, то щука, принимая ее за мел
кую рыбу, хватаетъ съ разгона и попадается накрючекъ. Этотъ 
способъ ловли начинается только съ половины весны, когда вода 
не только войдетъ въ берега, но и значительно си^детъ. 
Для того, чтобы при извѣстной быстротѣ теченія ивъ особенно
сти на глубокихъ мѣстахъ дорожка не поднималась высоко отъ 
дна рѣки (потому что рыба большею частью или на днѣ, или 
невысоко: отъ'него), въ разстоянІЕ около сажени отъ пластинки 
насаживается на бичеву грузокъ—ружейная пуля. Конецъ свур- 
ка рыбакъ держить въ зубахъ и перекладываете его черезт, ухо, 
чтобы лучше чувствовать всякое прикосновеніе къ дорожкѣ по- 
сторонняго тѣла. Ео .'да Щука возьмется, нужно тащить ее бы
стро, держа бичеву постоянно натянутою, такъ какъ въ против
ном  ̂ случаѣ щука, с:яльно тряся головою, часто вытряхиваетъ 
попавшій въ пасть крючекъ или, прижимая пластинку къ лодкѣ, 
вынимаете его и уходптъ.

19) Т р я с у ч к а  есть уда съ маленькою ологяною рыбкою 
и крючкомъ. Рыбакъ управляете. одною рукою гесло'мь, а другою, 
то опуская, то подымая рыбку въ ъодѣ возлѣ береговъ, вы
маниваете этимъ стоящаго подъ корнями лозы или вооб
ще у.берега окуня, а иногда и шуку или судака, которые жад
но хватають приманку и попадаютъ на удочку. Ерючекъ нажи
вляется червякомъ въ тѣхь ввдахъ, что вѣкоторьія рыбы при
маниваются ОЛОВЯЕОЙ рыбкой, а другія червякомъ. Время ЛОВЛЕ 
то же что и для дорожки, но не позднѣе сентября, по
тому что, когда вода значительно остынетъ, рыба плохо бе
рется за эту снасть. Въ холодной водѣ рыба не такъ подвижна 
и неохотно гоняется за живою добычею; она больше л ю б и ть  тог
да подкрадываться и хватать стоячую рыбку, чѣмъ бросятіся въ 
погоню за бѣгущею. Въ это время трясучку замѣняетъ сторожня 
или донная уда съ живцом ъ.

20) С т о р о ж н я  состоитъ изъ двухъ сросшихся сучковь



дерева, толщиною въ палецъ, длиною вершка въ 3 каждый. имѣ~ 
юіцихъ форму раскрытаго подъ угломъ 45° циркуля. На сучки 
наматывается сажени двѣ бичевы, оставляя аршина въ полтора 
конецъ, къ которому навязанъ на прово.юкѣ толстый крючекъ. 
Деревянная вилочка привѣдшвается на сучекъ дерева, или кустъ, 
растущій наді, водою, а свободный конецъ бичевы съ крючкомъ 
и насаженною на него маленькою живою рыбкою опускается въ 
воду такъ. чтобы агивецъ ходилъ въ разстояніи отъ поверхности во
ды около аршина. Болѣо хшцвыя рыбы (щука, судакъ. окунь), 
схвативъ живца. тянутъ за бичеву и размаінваюгь ее во вою дли
ну, почему, имѣя просторъ для гулянья сажени на двѣ во всѣ сто
роны, рѣдко срываются съ крючка. Для того же. чтобы и рыбка, 
употребленная на приманку, не могла размотать бичевы и, опу
стившись на дно. спрятаться въ травѣ, сыурокъ на соотвѣтствен- 
ной длинѣ слегка зажимаютъ въ расщепленный конецъ деревян
ной вилочки настолько, чтобы живецъ не въ состояніи былъ выдер
нуть и чтобы, однакожъ, онъ свободно разматывался, когда потя
нешь нейыанная большая рыба. Этотъ. споссбъ ловли употреб
ляется преимущественно осенью, съ сентября и даже августа до 
половины октября, а также весною въ полую воду, но исключи
тельно по разливамъ, такъ какъ въ половодье мелкая рыба вы
ходить изъ рѣкъ на разливы (собирать по лугамъ червей и ко- 
згаокъ), а за нею туда же и дуть на охоту и хищныя.

21) С о м о в ь я л о ж к а. Плывя въ лодкѣ тихо по течэнію, 
рыбакъ хлопаетъ деревянной ложкой по поверхности воды, отъ 
чего происходить звукъ, похожій на отдаленный ударъ обуха о 
сухое дерево, привлекающій, неизвѣстно почему, знимавіе сомовъ. 
Подшшвъ къ лодкѣ, они легко прельщаются насаженною на тол
стый крюкъ приманкою, которая висить возлѣ лодки на крѣпкой 
бичевѣ. Длина выпускаемаго изъ руки конца би чевки измѣняется 
соотвітственно глубинѣ мѣста и приблизительно должна быть 
равна перпендикуляру, опущенному съ кисти руки рыболова на 
поверхность дна рѣкк. На :ѵ* аршина выше нкжеяго конца при
вязывается Ѵ»—*•* фунта вѣсомъ камень, для того чтобы дер
жать бичеву въ отвѣсномъ положеній. Соіая золка дѣлается изъ 
дерева, лучше всего изъ клена, имѣетъ форму козьей ноги 
съ копытомъ, только не раздвоена; длина ея около 8 вер
шковъ. Крючекъ и верхняя часть бичевы толщиною въ гу
синое перо, а нижній кончикъ ея въ :і/4 арш,, что пониже 
камня, дѣлается нѣсколько тоньше; ва этотъ кончикъ привязы
вается крючекъ (лучшій-- кованый, стальной) *). на который на-

*) Беѣ крючки неЕЬшаго размѣра дѣлаютея самюпі рысаками г. .ті» проволоки при по
мощи молоточка, кожа и наш ілы ш ка; сиш лучше, фабрпчиыхъ, д£же тѣхъ, которые при
возятся изъ оагрллнды. Здѣшніе крючки гораздо рѣя-:«* ломакпся и оетрѣе фабричинхъ.
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еаживаютъ для приманки горсть очищеннаго отъ скорлупы мяса 
водяныхъ ракушекъ, вѣсожъ около 3А фунта. Въ одной рукѣ ры- 
бакъ держить весло для управлені я лодкою, а въ другой ложку 
и бичевку съ крючкомъ, такъ что, подымая и опуская руку при 
ударахъ' ложкою по водѣ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ подымаете и 
опускаетъ насаженную на крючекъ приманку и этимъ дѣйствіемъ 
не только заставляете сома скорѣе замѣтить ее, но и поддраз
ниваете его апетитъ. Слѣдуетъ замѣтить, что хотя по длинѣ 
бичевы приманка и могла бы доставать дна рѣки, но, уносимая 
теченіемъ, она всегда держится нѣсколько выше, а отъ движенія 
имѣетъ видъ какъ бы произвольно плавающаго тѣла. Ловля на
чинается съ іюля и продолжается только до половины августа; 
она бываетъ болѣе успѣшна на зарѣ утромъ или вечеромъ, хотя 
можно ловить и въ прочее время дня. Рыбопромышленники по
чти не занимаются этою ловлею, по тому что, поймавъ одного— 
двухъ сомовъ вблизи Рогачева, ихъ некому продать на мѣстѣ, 
а везти въ Могилевъ, по дешевизнѣ сомовины, невыгодно; если 
же наловить больше, то можетъ случится, что уловъ не .будете 
проданъ даже въ Могилевѣ, потому что сомовьяго мяса евреи 
не ѣдятъ, и у христіанъ оно въ маломъ употребленіи. И 
такъ, охота за сомами преимущественно въ ходу у прибреж- 
ныхъ крестьянъ, которые ѣдятъ сомовину и свѣжую, и солятъ ее 
въ прокъ, но не на продажу, а исключительно для себя. Этимъ 
способомъ ловятъ или, по мѣстному выраженію, „ключатъи со
мовъ только въ нижнихъ частяхъ рѣкъ Сожа, Друти и Днѣпра, 
начиная съ Рогачевскаго уѣзда, такъ какъ выше, по недостаточ
ной глубинѣ воды, сомовъ гораздо меньше и они мельче.

22) Я к о р н о ю '  удою ловятъ преимущественно рыбаки го
рода Могилева. Эта ловля заключается въ слѣдуюіцемъ. Весною, 
едва рѣка вступить въ берега, рыбаки вбивають въ дно ея, на 
болѣе глубокихъ мѣстахъ, сырые (чтобы не ломались, а гнулись 
подъ плотами, при гонкѣ п о  рѣкѣ лѣса) шесты такъ, чтобы они 
торчали изъ воды, примѣрно, на аршинъ или полтора. Раза два 
или три въ сутки рыбакъ привязываете на бичевѣ къ этому ко
лу сѣтчатый мѣшочекъ съ кормомъ для рыбы и камнемъ, 
удерживающимъ его на днѣ, не смотря на быстроту весенняго 
теченія. Еормъ состоитъ Е ЗЬ  конспляныхъ выжимокъ съ варе- 
нымъ горохомъ, овсомъ или перловой крупой. Смочивъ 
выжимки водою, ихъ замѣшиваютъ густымъ тѣстомъ, примѣши- 
ваютъ зерна и закладываютъ въ кормовую сѣточкѵ въ ви- 
дѣ шаровъ, величиною въ пудовую гирю. Размывая понемно
гу тѣсто, вода уносить по теченію частицы выжимокъ и зер
на и этимъ приманиваете къ сѣточкѣ рыбу, которая, нашедши 
корйь, останавливается возлѣ него цѣлыми стаями, толкаетъ его



носомъ, стараясь разбить на куски; но липкое тѣсто не поддает
ся этимъ ударамъ и отдѣляются только самыя мелкія частицы 
его, уносимыя теченіемъ, которыя и подхватываются рыбою. За
давая кормъ у одного и того же кола въ теченіи нѣсколькихъ 
дней и, _ приблизительно, въ одно и тоже время дня, рыбакъ до- 
того пріучаетъ рыбу къ своему колу, что она не уходить отъ 
него и ожидаетъ новой дачи даже и тогда, когда сѣточка уже 
пуста. Собравъ, такимъ образомъ, у кола рыбу, рыбакъ привя- 
зываетъ къ нему лодку и бросаетъ уду съ длинною лесою, неболь- 
шимъ оловянымъ грузкомъ, вѣсомъ 1 V- лота, поплавкомъ и крюч- 
комъ средней величины. Леса вьется въ 12—16 лошадиныхъ во
лось, длиною около 8 арш., и привязывается къудилу длиною 
аршина въ 8Уз. На крючекъ насаживается вареная горошина 
или нѣсколько зеренъ перловой крупы или очищеннаго отъ пле- 
нокъ овса, смотря потому, что смѣшано съ выжимками и по
ложено въ сітку. Вмѣстѣ съ зерномъ, выбиваемымъ изъ сітки и 
катящимся по дну рѣки, плыветъ на длинной лесѣ въ разстоя- 
ніи 1—2 верш, отъ дна и зерно, насаженное на крючекъ, кото
рое заурядъ съ прочими и хватается рыбою. Этотъ способъ лов
ли требуетъ' нѣкоторой сноровки для того, чтобы удерживать 
крючекъ постоянно надъ самымъ дномъ ріки и вмѣстѣ съ. тѣмъ 
не давать ему цѣпляться за дно. Якорная уда не забрасывается 
удиломъ, а опускается возлѣ лодки, и леса ея,' поддерживаемая 
поплавкомъ, свободно плыветъ по теченію рѣки; но лишь толь
ко вытягиваемая теченіемъ она начнетъ выпрямляться, ее вы- 
нимаютъ изъ воды и тотчасъ же опять опускають. Правда, что 
при ловлѣ якорною удою нужны издержки на покупку корма (око
ло 50 к. въ день), но зато этотъ способъ требуетъ меньше тру
да и иногда, впрочемъ въ видѣ исключенія, даетъ улова до нѣ- 
с к о л ь к е х ъ  пудовъ въ сутки. Такая обильная ловля бываетъ въ томъ 
случаѣ, если къ лодкѣ подойдетъ стая крупныхъ язей или мироновт. 
Якорною удою ловятся всѣ породы нехшцныхъ рыбъ (такъ назы
ваемая въ Могилевѣ „біль“—лещь, язь, плотва, густера, синець, 
рыбецъ, голавль и проч.). Забивъ весною колъ въ извѣстномъ 
мѣстѣ, рыбакъ держится его уже не только въ теченіи всего лі
та, но, по большей части, и десятки лѣтъ, передавая извѣстное 
мѣсто даже своимъ дѣтямъ. Перемінить місто и приблизиться 
къ чужому колу не въ обычаі и считается неприличнымъ. Лов
ля якорною удою въ Могилеві такъ распространена, что поло
вина рыбы, получаемой городом» въ теченіи літа, добывается 
именно этимъ способомъ. Ловля эта начинается приблизи
тельно отъ 1 мая и продолжается до 1 октября, а иногда, 
впрочемъ рідко, въ особенно сухую и тихую осень, и до 15 0К - t 

тября.
28) Въ ш тй Дніпра отъ Могилева до Рогачева, на садахъ
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глубокихъ мѣстахъ рѣки, гдѣ глубина доходитъ до нѣеколыгахъ 
саженей, вслѣдствіе затруднения въ отысканіи кола еоотвѣтствен- 
ной длины ѵпотребляютъ п е р е в е л о  к. у или такъ называемую 
здѣсь нап р а в н у ю  у д у. У береговъ рѣки по обѣимъ ея сто- 
ронамъ вбиваютъ по одному колу и къ нимъ нривязываютъ иду
щую черезъ всю рѣку бичеву, толщиною въ обыкновенный ка- 
рандашъ. К.ъ ней привязывается на снуркѣ и опускается на дно 
маленькое лукошечко, около 8 верш, въ окружности и верш. 1 Ѵз 
вышиною, сдѣланное изъ вязоваго луба (онъ крѣпче липоваго), 
съ привязанными къ нему двумя волосяными, въ четыре—пять 
волосъ поводками, длиною около У* аршина. Снизу лукошка 
прикрѣпляется плоскій камень, осаживающій его на дно, а внутрь 
набивается густое мѣсиво изъ конопляныхъ выжимокъ. Надъ лу- 
кошкомъ привязывается къ перекинутой чрезъ рѣку бичевѣ ко- 
нецъ тонкаго, сажени въ три длиною, снурка, называемаго от- 
водомъ, другой конецъ котораго прикрѣпляется къ древку уды 
на половинѣ его длины. Леса уды дѣлается не изъ волоса, а тоже 
изъ крѣпкаго тонкаго снурка, въ кондѣ раздвоеннаго на два по
водка съ крючками, наживленными червями. Эти поводки,на разсто- 
яніи верш. 8 отъ крючковъ, привязываются къ лукошку сказан
ными выше волосяными поводками. Длина лесы должна быть менѣе 
глубины рѣки въ данной местности и соразмѣряетея такимъ об
разомъ, чтовъто время, когда лукошко съ камнемъ и привязан
ными къ нему крючками лесы будетъ опущено на дно, то чтобы 
удилище, ставъ въ вертикальное положеніе, погрузилось верх
нею частью въ воду до половины своей длины, т. е. при
близительно до того мѣста, какъ оно перевязано отводомъ. Если 
бы удило не было прикрѣплено къ отводу, то теченіе отнесло 
бы его на нѣкоторое разстояніе отъ поперечной бичевы и по
грузило бы въ воду;, но такъ какъ этому препятствуетъ отводъ, то, 
отплывъ отъ бичевы на длину отвода, половина удила остается 
въ нѣсколько наклонномъ надъ поверхностью воды положеній; 
въ воду погружена только верхняя часть его, а нижняя—та, за 
которую обыкновенно держать рукою,—торчитъ изъ воды. Гото
вая для ловли снасть представляетъ почти прямоугольный треу- 
гольникъ съ продолженною за его предѣлы гиппотенузою; въ 
самой точкѣ прямаго угла лежитъ бичева, протянутая черезъ 
рѣку, одинъ катетъ составляетъ снуръ, идущій отъ этой бичевы 
къ лукошку, другой катетъ—вытянувшійся по теченію рѣки от
водъ; гиппотенуза состоитъ изъ лесы и верхней части удила, 
нижняя часть котораго торчитъ изъ воды и составляетъ продол- 
женіе гипотенузы за предѣлы треугольника. Собравшаяся у вы
жимокъ рыба, схвативъ который нибудь изъ крючковъ, обрыва- 
етъ оба тонкіѳ волосяные поводка и свободно гуляетъ, привязан
ная отводом, за поперечную бвчеву, Лишь только леса оторва*
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на отъ лукошка, удило, смотря бо движенію рыбы, то погружается 
въ воду, то ложится горизонтально на ея поверхность, и потому 
рыбакъ издалека уже видитъ добычу. Такъ какъ, обрывая поводки, 
рыба должна употребить вѣкоторое усиліе, то вмѣстѣ съ тѣмъ она 
глубоко вдавливаетъ въ челюсть ы схваченный крючекъ. Этою 
снастью ловятся исключительно лещи и мироны, притомъ, смотря 
по мѣету, или только лещи, или же мировк. Лукошко употребляется 
вмѣето сѣточки потому, что стоящая на ілубокихъ хѣстахъ круп
ная рыба сильно разбигаетъ зіѣешю и это требовало бы боль- 
шаго расхода на коновлявыя выжимки, между тѣмъ лукошко пре- 
дохраняетъ отъ ударовъ сбоку, допуская рыбу къ корму только 
сверху, при чемъ ей не такъ удобно разбивать его. Во время 
гонки лѣса, для того чтобы плоты не обрывали протянутой че- 
резъ рѣку бичевы, ее не натягиваіотъ слишкомъ туго и, привя
зывая къ ней въ нѣкоторокъ разстояніи отъ береговъ по тяже
лому камню, погружаютъ аршина на два въ воду, такъ что пло
ты, проходя выше бичевы, не задѣваютъ ее. Ва менѣе глубо- 
кихъ мѣстахъ, именно при глубинѣ около двухъ саженей, вмѣето 
того, чтобы протягивать черезт всю рѣку веревку, направную уду 
рюгда привѣишваіотъ прикрѣпленною къ серединѣ удила петлею, 
свитою изъ 8—4 волосковъ. на сучекъ кола, вбита го въ дно рѣ- 
ки. Охвативъ крючекъ, рыба по обыкновенію обрываетъ два воло
сяные поводка, прикрѣплевные къ лукошку, и петлю, на которой 
виситъ уда, и вытягиваетъ висящій у кола отводъ, одинъ конецъ 
котораго прикрѣпленъ къ колу, а другой къ удилу. Замѣтивъ, что 
удило не виситъ на колу, рыбакъ торопится къ снасти, , взять 
пойманную добычу.

24) У да с'ъ ж и в ц е м ъ  употребляется большею частью 
только охотниками, ловящими рыбу для себя; у рыбаковъ 
же, занимающихся рыболовствомъ въ видѣ промысла, она не въ 
обычаѣ и заменяется въ осеннее и весеннее время „сторожнею,'1 
а лѣтомъ „дорожкою.” Леса этой уды дѣлаетея обыкновенно изъ 
тонкой бичевки (если изъ волоса, то волосъ въ 20); на конецъ 
ея привязывается кусокъ проволоки или скрипичнаго баска (изъ 
опасенія чтобы щука не перекусила), а на толстый крючекъ на
саживается для приманки живая рыба. Повыше крючка, при- 
мѣрно на аршинъ. привязывается оловяный грузокъ, вѣсомъ ло
та въ два; онъ ложится на дно и не позволяетъ живчику подни
маться къ поверхности воды. Длина лесы около 10, а уди
ла около 4 аршинъ.

25) Г р у з о в а я  или д о н н а я у д а  или л е ж а ч к а  тоже 
въ надоыъ употреблении у рыбако.і;ъ и замѣняется ими трясучкой» 
Она пригодна преимущественно для ловли окуня и ершей. Леса 
донкой уды вьется зшосъ ьъ 5—0; ьершкахъ въ четырехъ
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отъ крючка къ лесѣ прикрѣпляется кусочекъ свинца, а крючекъ 
наживляется червякомъ. Заброшенная въ воду и придерживаемая 
грузомъ уда лежитъ неподвижно на днѣ рѣки, пока не дернетъ 
ее рыба, о чемъ рыболовъ узнаетъ по имѣющемуся при этихъ 
удахъ поплавку, дѣлаемому обыкновенно изъ пробки или сосно
вой коры. Ловля лежачкой удобна въ томъ отношеніи, что пре
доставляешь охотнику свободу; забросивъ уду, онъ можетъ поло
жить удило возлѣ себя, курить, читать, пока поплавокъ не начнетъ 
нырять; а чтобы не имѣть надобности слѣдить и за поплавкомъ, 
нѣкоторые вмѣсто него привязываютъ къ концу удила маленькій 
колокольчикъ. Нужно однако замѣтить, что если удило не нахо
дится въ рукахъ рыбака, то рыба нерѣдко срывается съ крюч
ка, пока рыбакъ успѣетъ подхватить ее. Для успѣшной ловли 
важно умѣть пользоваться первыми мгновеніями, какъ только до
быча возьмется за крючекъ. Этою удою ловятъ въ болыпихъ и 
малыхъ рѣкахъ и озерахъ и во всякое время года. Рыбаки про
мышленники, когда нуждаются въ живцахъ, употребляютъ ее 
иногда для ловли пескарей.

26) В е р х о в а я  уда  употребляется для ловли мелкой ры
бы, плавающей у поверхности воды. Леса вьется въ два—хри 
волоска, крючекъ малаго калибра наживляется обыденкомъ (ко
стерь), мухой или муравьинымъ мѣшочкомъ. Этою снастью, стоя 
на берегу, рыбакъ натаскиваетъ въ день до полутора и даже 
двухъ ведеръ уклейки, которую иногда для болыпаго успѣха при- 
маниваютъ къ мѣсту ловли сѣточкой съ конопляными выжимка
ми. Верховою удою ловятъ также, для наживленія сторожни, мел- 
кихъ голавлей; но въ такомъ случаѣ охотникъ не стоитъ намі
си, а постоянно плыветъ вдоль заросшаго кустами берега и бро- 
саетъ уду впереди лодки подъ кусты. Для ловли голавлей снасть 
наживляется по большей части луговыми кузнечиками и 
какъ леса, такъ и крючекъ дѣлаются потолще, потому что часто 
попадаются и довольно болыпіе голавли и язи, которыхъ не 
могли бы удержать два—три волоска.

27). Въ Оршанскомъ уѣздѣ употребляютъ еще орудіе, назы
ваемое „промышляй. "  По формѣ своей снасть эта похожа 
на подволочекъ, но безъ_ кормы, а еще больше походить насѣть, 
съ тѣмъ лишь различіемъ, что имѣетъ большія ячейки; онѣ 
болѣе вершка въ квадратѣ. Промышляй дѣлается изъ пенько- 
выхъ крученыхъ нвтокъ, имѣетъ въ длину десять, а въ шири
ну пять саженей; по концамъ насаживается на двѣ вертикаль
ная палки, „дѣды,“ имѣіощія въ длину около сажени. Насажи
вается онъ въ сжатомъ видѣ, такъ что образуются складки 
въ родѣ углубленій; къ концамъ дѣдовъ привязываются веревки, 
концы же этихъ поедѣднихъ соединяются въ одну, съ каждой
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стороны, длинную веревку, за которую снасть и тянется двумя 
рыбаками. Промышляй употребляется по большимъ рѣкамъ, гдѣ 
въ водѣ нѣтъ никакихъ преградъ. Оба рыбака садятся, каждый 
отдѣльно, въ свои лодки, берутъ веревки, привязанныя къ дѣдамъ, 
отъѣзжаютъ одинъ отъ другаго параллельно на разстояніе деся
ти и болѣе саженей и плывутъ внизъ по теченію, держа 
снасть между лодками. Веревки или держатъ въ зубахъ, или при- 
вязываютъ къ лодкѣ, но такъ, чтобы веревка касалась какой 
либо части тѣла рыбака и чтобы, такимъ образомъ, онъ могъ 
слышать, когда рыба войдетъ въ снасть. Вошедшая рыба, 
стараясь освободиться, даетъ толчекъ, послышавши который, 
рыбаки съѣзжаются вмѣстѣ и выбираютъ добычу. Промыш- 
ляемъ преимущественно ловится большая рыба; малая же вся 
свободно проходить чрезъ ячейки. Ловля этою снастью не- 
совеѣмъ удобна и потому она употребляется очень рѣдко и пре
имущественно въ р. Днѣпрѣ.

Въ половодье значительное количество рыбы добывается так
же при помощи закотовъ и сѣжей. 3 а к о т ы устраиваются 
слѣдующимъ образомъ. Тамъ гдѣ низкія мѣста, удобныя для гу
лянья рыбы (каждый рыбопроыышленникъ знаетъ веѣ эти мѣста 
въ окреетностяхъ), заливаются весною на значительномъ простран- 
ствѣ и отдѣлены отъ русла рѣки высокимъ берегомъ, рыоакъ, 
чрезъ нѣкоторое время послѣ наполненія ихъ водою, давъ рыбѣ 
собраться на полояхъ, перегораживаетъ у берега рѣки ту ни
зину,—обыкновенно овражекъ,—черезъ которую полой сообщают
ся съ русломъ рѣки. Перегородка дѣ лается изъ крѣпкой сѣти, 
утвержденной на нѣсколькихъ вбитыхъ въ землю кольяхъ; ниж
няя часть сѣти прижимается ко дну глинистою землею, камня
ми, кольями, чтобы рыба не могла пробиться и уйти подъ сіт
ку. Чрезъ нѣкоторое время вода убываѳтъ и „закоченная“ рыба 
поневолѣ собирается съ каждымъ днемъ въ меныпенъ и мень- 
шемъ пространствѣ. Когда, наконецъ, вмѣсто обширныхъ поло- 
евъ окажется уже болѣе или менѣе незначительное озеро, то ры
бу вылавливаютъ Жаками, неводкомъ (подволочкомъ) и бред
нями. Успѣхъ ловли зависитъ, главнымъ образомъ, отъ 
количества рыбы, какое успѣютъ захватить въ заключеніе; но 
если послѣ установки сѣти вода поднимется до такой степени, 
что покроетъ сѣть, то, очевидно, запертая рыба будетъ 
имѣть полную возможность уйти обратно въ рѣку, а такъ 
какъ въ теченіи весны уровень воды можетъ нѣсколько разъ па
дать и подниматься выше сѣти, то иногда нѣсколько разъ при
ходится снимать сѣть, для свободнаго прохода рыбы на полой, и 
чрезъ нѣкоторое время опять устанавливать ее. Иногда вмѣсто 
сѣти дѣлаютъ густой частокодь изъ гладкихъ кольевъ, что
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даже удобнѣе, такъ какъ сѣть, при долгомъ нахожденіи 
въ водѣ, сгниваетъ и рыба прорывается чрезъ нее. Сле
дуете заметить, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ русло рѣіш сооб
щается съ полоями не глубокимъ оврагомъ или маленькою реч
кою, а мелкою низинкою, при ловлѣ закотами напрасно истреб
ляется много мелкой рыбы, особенно если загородка дѣлается 
изъ густой сѣти или частокола. ІІослѣ значительная иониженія 
воды желкій протокъ пересыхаетъ и полой, отделенный отъ р і
ки высокимъ берегомъ, образуетъ сначала замкнутое озеро, по- 
томъ небольшую лужу, которая вслѣлъ затѣмъ высыхаетъ, и остав
шаяся въ ней рыба, никогда не вылавливаемая дочиста, въ осо
бенности мелочь и икра, дѣлается добычею воронъ или издыхаетъ 
безъ всякой пользы для человѣка.

При такихъ же узкихъ проходахъ воды изъ русла на разливъ 
устраиваются и с ѣ ж и. Протокъ обгораживается съ обѣихъ 
сторонъ двумя рядами переплетенныхъ лозою кольевъ, установ- 
ленныхъ въ видѣ воронки, обращенной раструбомъ къ рѣкѣ. Усе
ченная вершина этой воронки закрывается или болыпимъ (втрое 
болѣе обыкновеннаго) неретомъ, или сѣтчатымъ мѣшкомъ въ ви
д і волока, прикрѣпляемымъ къ двумъ заостреннымъ легкимъ ко- 
ламъ, втыкаемымъ въ землю у воротецъ плетня. Стремясь вмѣс- 
тѣ съ теченіемъ на разливъ и войдя въ загородь, рыба 
не минуетъ разставленной ей засады, тѣмъ болѣе, что на такихъ 
перевалахъ теченіе бываетъ дотого быстро, что, въ большей 
части случаевъ, рыба даже не въ соетояніи ему противиться. 
Возлѣ самой снасти накладывается сверху на оба ряда плетня 
доска, стоя на которой, рыбакъ устанавливаете и вынимаете не- 
ретъ или мѣшокъ. Чрезъ нѣкоторое время снасти требуютъ 
очистки отъ наносимыхъ быстрымъ теченіемъ прутьевъ, щепы 
и другаго сора. Еромѣ того рыбакъ долженъ наблюдать, 
чтобы* въ загородь не попало бревно. Часто въ весенніе разливы 
по рѣкѣ плаваютъ бревна отъ разбитыхъ плотовъ или унесенныя 
водою съ лѣсной пристани и потому рыбакъ долженъ быть на
стороже, такъ какъ, попавши въ сѣжу, бревно не только прор- 
ветъ сѣтчатый мЄш о к ь  и л и  изломаетъ жакъ, но нередко разру- 
шаетъ и самый плетень. Заіетимъ еще, что сежами, хотя впро
чемъ въ весьма немногихъ местахъ и исключительно на неболь- 
шихъ речкахъ, ловятъ рыбу и зимою. Для этого загораживаютъ 
плетень поперекъ рЄчки отъ одного берега до другаго, делая 
лишь одно отверзтіе, къ которому приставляють сетчатый мѣ- 
шокъ съ двумя концами бичевы, оканчивающимися петлями. Ры
бакъ надеваетъ эти петли себе на уши и садится на д о с к Є воз-. 
лЄ снасти. Лишь только рыба толкнется въ с*Єть, бачева пере
даете этотъ тодчокъ уху ловца—и онъ быстро подхватываете
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снасть кверху и вынимаетъ добычу. Отъ этого еидѣнья и произо
шло вѣроятно названіе „сѣжи.‘г

Остается упомянуть еще объ одномъ способѣ ловли, исклю
чительно для добыванія еиколъ. Орудіемъ въ этомъ случаѣ слу
житъ обыкновенный заступъ или широкая лопата съ загнѵтыми 
краями, какая употребляется при собираніи зерна въ овинахъ, 
вооружась которою, охотникъ отправляется въ извѣстныя уже 
ему 'изобилующія сиклой мѣста, встрѣчаемыя преимущественно по 
берегамъ неболыпихъ рѣчекъ, озеръ и прудовъ. Войдя въ воду, 
рыбакъ копаетъ иловато-глинистую землю и, выбрасывая на бе- 
регъ, выбираетъ изъ нея сиклу. Въ хорошемъ ыѣстѣ онъ наби- 
раетъ въ часъ до 500 штукъ и несетъ домой въ ведрѣ съ во
дою. Перемѣняя воду, сиклу можно сохранить живою въ тече
ніи 10—14 дней, расходуя, по мѣрѣ надобности, для наживле- 
нія рыболовныхъ крючковъ.

Р а к и  въ большей или меньшей мѣрѣ водятся и въ рѣкахъ 
и въ озерахъ Могилевской губерній; ихъ два вида: одинъ извѣстенъ 
здѣсь подъ названіемъ „добраго рака,‘‘ другой—„кравпа." Оба ви
да некрупные, отличаются одинъ отъ другаго тѣмъ, что 
добрый ракъ крупнѣе, имѣетъ черную гладкую кожу, толстыя 
короткія клешни, а кравецъ мельче, кожа свѣтлая, зеленоватая, 
на ту лови щѣ усѣяна маленькими роговидными иглами, клешни 
длинныя, тонкія, напоминающія ножницы портнаго, отчего, 
вѣроятно, и получилъ свое названіе, такъ какъ „кравецъ“ на 
мѣстномъ нарѣчіи значить портной. Оба вида раковъ никогда 
не встрѣчаются вмѣстѣ; ракъ добрый живетъ въ проточныхъ во- 
дахъ съ твердымъ каменистымъ и песчанымъ дномъ, подъ коряга
ми, кустами и камнями, а кравецъ въ рѣкахъ съ топкимъ и 
травянистымъ дномъ. Добрый ракъ гораздо вкуснѣе кравца. Сам
ки отличаются отъ самцевъ болѣе свѣтлою окраскою и меныпимъ 
числомъ щупальцевъ подъ шейкою. Въ іюнѣ мѣсяцѣ происходить 
нерестъ раковъ; они сходятся на открытыхъ мѣстахъ по три и 
пяти штукъ, возлѣ одной самки бываетъ по три и четыре самца. 
Какъ спарываются раки, неизвѣетно, но съ этого времени у самки 
въ туловищной части образовывается икра, которая остается тамъ 
до начала весны. По вскрытіи рѣкъ самка выпускаетъ икру подъ 
шейку и затѣмъ прячется въ нору или густую траву, гдѣ си- 
дитъ, подогнувши шейку, такъ что икра совершенно покрывает
ся ею, подобно насѣдкѣ на яйцахъ. Икринокъ бываетъ 40—80, 
объемъ икринки равняется крупному горчичному зерну.

Въ маѣ изъ икры вылупливаются рачата бѣлыми и остаются 
подъ шейкой матери, какъ циплята подъ туловищемъ насѣдки, 
держась за находящіеся тамъ щу пальцы. Послѣ 2-хъ недѣль ма- 
ленькіе рачата, величиною съ комнатную муху, оставляють мате-
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ринскій к ровъ и начинаютъ жить самостоятельно. Кожу свою 
раки въ теченіи годамѣняютъ (линяютъ), добрый Зраза—въіюнѣ, 
іюлѣ и августѣ, а кравецъ 2 раза - въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ; 
самки линяютъ всегда нѣсколькими недѣлями позже самцевъ.

Довлею раковъ городскіе жители не занимаются, а добываютъ 
ихъ деревенскіе мальчики, истребляющіе вмѣстѣ съ домашними 
своими большую часть добычи въ видѣ лакомства, и едва тысячъ 
триста штукъ, примѣрно, поступаетъ въ продажу въ ближайшіе 
города губерній. О сушеній илидругомъ приготовленій въ прокъ 
раковыхъ шеекъ нѣтъ и домина въ Могилевской губерній. Наи
большее количество раковъ ловится въ концѣ апрѣля, когда въ 
ночное время они выходятъ по разливамъ на луга. Крестьяне 
ночью бродятъ по мелкой водѣ съ зажженною лучиною и, безъ 
всякихъ особыхъ приспособленій, беруть добычу руками.

Въ маѣ и іюнѣ ловятъ раковъ сачками, топтухомъ, а также 
посредствомъ такъ называемаго „либинья.“ Деревенскіе мальчики 
либятъ раковъ слѣдующимъ способомъ: берутъ нѣсколько тонкихъ 
палокъ длиною аршина въ 3, къ концамъ ихъ привязываютъ по 
куску говядины, рыбы, а то просто тонкокожую луговую лягуш
ку, снявъ съ нея предварительно кожу, и ставятъ у берега въ 
воду, въ разстояніи одна отъ другой саженей на десять. Раки 
скоро почуютъ добычу и не замедлять, ухватившись за нее клеш
нями, жадно пожирать приманку. Замѣтивъ насѣвшаго на при
манку рака, ловець тихо приподнимаетъ за палочку приманку съ 
крѣпко держащимся за нее ракомъ и подхватываетъ его малень- 
кимъ еачкомъ. Палочка съ навязанною приманкою называется 
здѣсь „либиломъ.“ Переходя съ еачкомъ отъ одного либила къ 
другому, продолжаютъ ловлю на избранномъ мѣстѣ, пока не вы- 
ловятъ въ немъ раковъ. Часто съ одного либила снимають трехъ— 
четырехъ раковъ, и занимаясь этимъ дѣломъ цѣлый день, можно 
наловить ихъ нѣсколько сотень. Кромѣ этихъ способовъ добы- 
ванія раковъ, пользуясь тѣмъ, что они въ теченіи дня сидять 
смирно въ своихъ убѣжшцахъ, т. е. подъ кустами, корягами, въ 
пещерахъ твердыхъ глинистыхъ береговъ рѣкъ и травѣ, ихъ ло
вятъ просто руками, засовывая руку подъ камни, корни и въ пе
щеры, или на ощупь въ травѣ, отчего и самый способъ назы
вается „щупаньемъ раковъ. “ Еще надо сказать, что немалое 
количество раковъ попадается въ различная рыболовныя снасти 
при ловлѣ рыбы, въ особенности въ неболыпихъ рѣчкахъ, озер- 
цахъ и заливахъ. Въ городахъ раки продаются счетомъ по 60 
штукъ, что составляетъ копу. Торговая цѣна копы, смотря по 
мѣстяости, времени года, обилію и величинѣ раковъ, различна и 
колеблется между 10 и 25 к.; въ Могилевѣ копа раковъ стоить 
15—25г даже 30 коцѣевъ. Ловля раковъ производится съ вес
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ны до поздней осени, когда вода сдѣлается холодною и бродить 
по ней для выщупыванія и ловли раковъ сачкомъ и топтухомъ, 
въ виду опасности для здоровья и малоцѣнности добычи, но ри- 
скуетъ даже крестьянинъ. Этимъ объясняется существующее 
убѣжденіе, что раковъ ѣсть можно лишь въ тѣ мѣсяцы. въ на- 
званіе которыхъ не входитъ буква р , то есть въ то время, ког
да вода бываетъ тепла.

д) Охота.

Могилевская губернія, заключая въ- себѣ значительныя про
странства сплошныхъ лѣсовъ и сотни тысячъ десятинъ подъ бо
лотами, озерами и рѣками *), представляет!, большія удобства 
для пристанища краснаго звѣря и разнаго рода пернатой дичи. 
Въ ея лѣспхъ попадаются: медвѣдь, волкъ, лисица, куница, рысь, 
барсукъ, лось, дикая коза, дикій кабанъ, заяцъ, бѣлка, норица, 
хорекъ, ласка и выдра; изъ пернатой дичи: глухарь, тетеревъ, 
рябчикъ, бѣлая куропатка (пардва), журавль, вальдшнепъ (слонка), 
голубь 3-хъ сортовъ и дроздъ. На болотахъ, озерахъ, потныхъ 
мѣстахъ и заливныхъ лугахъ во множествѣ встрѣчаются: дикая 
утка разныхъ породъ и видовъ, бекасъ, дупель, гаршнепъ, дер- 
гачъ или коростель, чибисъ или пиголица, болотная курица, ку- 
рохтаиъ или турухтанъ, различныхъ породъ кулики и выпь или 
водяной быкъ. Въ поляхъ живутъ: дрофа, сѣрая куропатка, пе- 
репел^, сѣвокъ или ржанка, а пролетомъ гостятъ дикій гусь и 
лебедь. Перечисленная породы звѣрей и птицъ не составляютъ 
о с о 6 є е :н о с т и  какой либо местности губерній, водятся повсемѣст- 
но, за исключеніемъ дрофъ, дикихъ козъ и кабановъ, изъ кото
рыхъ первыя двѣ въ небольшомъ количеетвѣ _ держатся въ нѣко- 
торыхъ частяхъ Гомельскаго уѣзда, а послѣдній—въ самыхъ боль- 
шихъ лѣсахъ Рогачевскаго уѣзда. При такомъ разнообразіи и изо- 
биліи звѣрей и птицъ, едва ли найдется- уголокъ въ губерній, гдѣ 
бы не было охотника застрѣлить или инымъ образомъ извести нена
вистного хищника или лакомую дичь. Охота для помѣщиковъ, 
городскихъ жителей и чиновниковъ соетавляетъ пріятное пре- 
провожденіе воемени въ часы, свободные отъ занятій; для кресть
янъ же она отчасти служитъ подспорьемъ въ хозяйствѣ. Опре- 
дѣлить точную цифру лицъ, занимающихся охотою, невозможно, 
во в с е к о м ъ  случаѣ число ихъ не превышаетъ пяти, шести ты
сячъ человѣкъ. При охотахъ употребляются ружья различныхъ 
систекъ,—помѣщиками и болѣе зажиточными изъ чиновниковъ 
скорострѣльньш, заряжающіяся съ казенной части, а болѣе бѣд-

*) Географии, очеркъ, книга 1 одисанія губерній.
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нымъ классомъ горожанъ и крестьянами—заряжающіяся съ ду
ла или шомпольныя, Къ орудіямъ охоты также принадлежать 
клепцы, петли и разнаго рода ловушки.

Очень мало родовъ охоты, въ которыхъ можно обойтись безъ 
собаки, ещз менѣе такихъ, въ которыхъ она могла бы мѣшать 
охотнику. Собака помогаете человѣку отыскивать птицу, затаив
шуюся въ густыхъ кустахъ, выгонять звѣря и прослѣживать его, 
хотя бы онъ шелъ верхнимъ ходомъ, съ дерева на дерево, а хо
рошая и неотвязчивая собака надежнѣе всякаго товарища при 
встрѣчѣ съ медвѣдемъ. Сообразно потребностямъ охоты употреб
ляются и различныя породы собакъ. Для охоты на звѣря—гончія, 
которыя съ лаемъ преслѣдуютъ звѣря и тѣмъ даютъ охотнику 
знать о направленій, принятомъ звѣремъ; борзыя, которыя съ 
быстротою стрѣлы нагоняютъ звѣря въ открытомъ мѣстѣ, ду- 
шатъ его или останавливаютъ и даютъ возможность охотнику 
или сострунить его, или зарѣзать ножемъ. Для охоты на птицъ— 
лягавыя, тонкимъ чутьемъ распутывающія паутинные слѣды кро- 
хотныхъ птичекъ. Въ Могилевской губерній страстныхъ охотни- 
ковъ, т. е. охотниковъ по призваніш, умѣющихъ подыскивать 
мѣста нахожденія дичи и знающихъ основательно дѣло охоты, 
немного. Охоты съ гончими на звѣря нынѣ почти не суще
ствуетъ; бывшіе охотники помѣіцики, имѣвшіе когда то стаи хо- 
рошихъ гоічихъ и борзыхъ, теперь держать два—три смычка 
и то большею частью ублюдковъ, умѣющихъ тявкать только по 
зайцамъ; крестьяне же довольствуются дворняжками, сопутствую
щими имъ на охотѣ, какъ за звѣремъ, такъ и за птицею.

О х о т а  н а  з в ѣ р е й .

Охота на медвѣдя самая интересная и самая опасная. Мед- 
вѣди не составляютъ рѣдкости въ Могилевской губерній. Папро- 
тивъ, ихъ здѣсь много и различныхъ породъ; такъ, есть черный 
медвѣдь съ бѣлымъ ошейникомъ, называемый „стервятникъ/4 бу
рый или „конятникъ*‘ и муравейникъ. Лѣтомъ встрѣтить медвѣ- 
дя можно не только въ болыпомъ лѣсу, но даже и въ мелкихъ 
заросляхъ, вблизи города и деревень. Такое близкое со
седство М ихайли Иваныча не обходится даромъ его сосѣдямъ: 
онъ посѣщаетъ пасѣки, поѣдая медъ и разоряя ульи, зачастую 
нападаетъ на пасущихся коровъ и лошадей, ударомъ лапы по 
крестцу сваливаетъ ихъ съ ногъ и, при своей громадной силѣ, 
легко сворачиваетъ голову своей жертвѣ. Прокусивъ затѣмъ на 
шеѣ кровоносную вену, медвѣдь съ жадностью сосетъ горячую 
кровь, но никогда не съѣдаетъ тотчасъ и на мѣстѣ убитое жи
вотное, а, взявъ въ охапку, переносить его на довольно значи
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тельное разстояніе куда либо въ трущобу, зарываетъ въ яму, 
набрасываетъ сверху большія колоды, пни и оставляетъ лежать 
до тѣхъ поръ, пока не начнетъ разлагаться. Отъ времени до вре
мени онъ пссѣіцаетъ это мѣсто и, какъ только его любимое 
кушанье готово, начинаетъ лакомиться съ большою жадностію. 
Крестьяне, узнавъ, гдѣ медвѣдь зарылъ добычу, сообщаютъ о 
томъ охотникаиъ своей или еосѣдней деревни и тѣ. осмотрѣвъ 
хоропенько мѣстность, устраиваютъ вблизи ея на деревѣ, въ нѣ- 
сколькихъ саженяхъ отъ земли, палатки, караулятъ на нихъ при
ходь медвѣдя и, выждавъ удобное время, выстрѣломъ изъ ружья 
убиваютъ его..

Не ,гало убытка дѣлаетъ медвѣдь, если повадится посѣщать 
поля, засѣянныя овеомъ; онъ не столько съѣстъ, сколько вытоп- 
четъ; приходить онъ въ овесъ послѣ заката солнца, садится на 
задній: лапы и, медленно двигаясь, передними захватываете ко
лосья. собравши которые въ кучу, высасываетъ сокъ молодыхъ зе- 
ренъ. Тутъ то и подкарауливаіотъ его и убивають смѣльчаки 
охотники. Но подобная охота слишкомъ опасна, на нее отправ
ляете! лишь охотникъ, увѣренный въ своемъ выстрѣлѣ, такъ 
какъ приходится сидѣть большею частію на зезілѣ въ томъ же 
овсѣ, безъ всякой защиты, и стрѣлять ночью.

Крестьяне охотники добываютъ медвѣдя еще слѣдующимъ обра
зомъ. Медвѣдь, повадившись ходить на пасѣку, въ овесъ или къ 
убитому имъ животному, обыкновенно проходить одною тропин
кою; зыслѣдивъ ее, охотники настороживаютъ два ружья съ обѣ- 
ихъ сторонъ тропинки, взводятъ курки, соединяют* собачки обо
ихъ ружей снуркомъ и въ такомъ видѣ оставляють ружья на 
ночь. Медвѣдь, въ темнотѣ не замѣчая снурка, преграждающего 
тропкнку, задѣваетъ его ногами, отчего собачки курковъ на
жимаются и два выстрѣла въ упоръ порая;аютъ медвѣдя. Тогда 
наста ітъ торжество для всей деревни: старъ и младъ спі
шать къ мѣсту взглянуть на покойника и побранить его, то за 
утащенную скотину, то за испугъ, причиненный прогулками по 
зарослямъ кому либо изъ односельчанъ. собиравшихъ грибы, ягоды.

Съ наступлекіемъ холодовъ, въ ноябрѣ, медвѣдь ложится въ 
берлогу для зимней спячки. Если къ тому времени уже выпалъ 
снѣгъ, то предательскій слѣдъ топтыгина обнаруживаетъ его убѣ- 
жище. Часто открываютъ берлоги медвѣдей дровосѣки и указы- 
ваютъ охотЕИкамъ. Ободейннаго по слѣду и открытаго звѣря 
быотх на берлогŁ въ одиночку или вдвоемъ, но чаще устраиваютъ 
облаву, для которой собирается съ окрестиыхъ мѣстъ человѣкъ 
двѣст і и болѣе крестьянъ разнаго возраста и всѣ наличные стріл
ки, Выслѣживая звѣря, обходять островъ лѣса или ту чащу, гдѣ 
предполагается берлога, за версту и даже болѣе, чтобы его не
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вспугнуть и не дать ему улизнуть, такъ какъ на это онъ боль
шой мастеръ. Для сокрытія своего мѣстонахожденія онъ упо- 
требляетъ всевозможныя хитрости; запутываетъ слѣдъ удваи- 
ваньемъ его, выходить на торныя дороги и дѣлаетъ только видь, 
что вышелъ на дорогу, между тѣмъ, дойдя до нея, становится на 
заднія лапы и возвращается назадъ тѣмъ же слѣдомъ, кото- 
рымъ шелъ, попадая слѣдъ въ слѣдъ, безъ всякой разницы; прой
дя, такимъ образомъ, значительное пространство, дѣлаетъ боль
шой прыжокъ въ сторону и тогда уже направляется къ берло- 
гѣ. Когда убѣдятся, что Мишка никуда ни улизнулъ, то по тѣмъ 
же слѣдамъ разставляютъ собравшихся людей, образовывая кругъ, 
три стороны котораго занимаются безоружными людьми, имѣю- 
щими, впрочемъ, при себѣ дубинки, а четвертая сторона зани
мается стрѣлками. Лучшаго стрѣлка ставятъ на слѣду звѣря, 
такъ какъ онъ, будучи поднять, почти всегда идетъ прежнимъ 
слѣдомъ. Вотъ раздается звукърога, означающій, что разстанов- 
ка людей кончена и охота начинается. Каадый охотникъ инстин
ктивно спѣшитъ осмотрѣть исправность своего оружія и, притаив
шись за болыпимъ деревомъ, напрягаетъ зрѣніе и слухъ. Всѣ 
крестьяне не стрѣлки, а такъ называемые кликуны, по данному 
сигналу, начинаютъ кричать и этими криками выпугиваютъ звѣ- 
ря изъ берлоги. Медвѣдь, не слыша никакого шума съ той сто
роны, гдѣ стоять стрѣлки, направляется туда, а этого только и 
ждуть съ нетерпѣніемъ охотники. Одинъ, два, много три хоро- 
шихъ выстрѣла и медвѣдь лежить уже бездыханнымъ у ногъ его 
побѣдителей. Но случается и такъ, что десятки пуль пронизы- 
ваютъ насквозь звѣря, а онъ, истекая кровыо, уходить далеко 
и пропадаетъ. Лучшимъ мѣстомъ для выстрѣла считается грудь, 
передняя лопатка и голова. Пока медвѣдь не раненъ, онъ ста
рается спастись бѣгствомъ, но, будучи раненъ, свирѣпѣетъ, бро
сается на выстрѣлъ и охотникъ, попавшійся подъ его лапы, не- 
рѣдко доплачивается нѣеколькими ребрами или кожею съ голо
вы за удовольствіе помѣряться съ Мишкою, Послѣдній видь охо
ты, какъ сопряженный съ значительными расходами, произво
дится только состоятельными любителями.

Цѣнность медвѣжьей кожи невысока; добытую охотой шкуру 
чернаго медвѣдя можно купить недороже 15 р.; сало медвѣдя 
крестьяне продають въ аптеки, а мясо рѣдко употребляютъ въ 
пищу, такъ что въ сущности на медвѣдя охотятся не ради ко
рысти, а скорѣе изъ мести и удальства.

Волковъ также много, они двухъ породы болыпіе (конюхи), 
цвѣтъ шерсти сивый, и меньшіе (свинятники)—темножелтые; оба ви
да придерживаются ближе къ жилищамъ людей и водятся по боло- 
тистымъ мѣстамъ, покрытымъ густымъ дознякомъ, тростниками и
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осокой. Обиліе волковъ приносить громадный вредъ сельскому 
хозяйству. По» собраннымъ офиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ Моги- 
левской губерній, въ періодъ времени съ 1870 по 1874 г., истреб
лено этими хищниками крупнаго скота 22672 штуки и мелкаго 
45044 штуки. Постепенное размноженіе этого вреднаго животна- 
го показываютъ такія же офиціальныя данныя за два послѣдую- 
щихъ года, 1874 и 1875, свидѣтельствующія о вредѣ, нанесен- 
номъ имъ жителямъ; такъ, за эти 2 года истреблено волками 
лошадей и коровъ 16005, жеребятъ, телятъ, овецъ и свиней 
45565, гусей и утокъ 14035 и дворовыхъ собакъ 5879. Оцѣ- 
нивая штуку крупнаго скота кругомъ по 15 р. и мелкаго по 
2 р. 50 к., не считая разной домашней птицы и не говоря о вре- 
дѣ, наносимомъ полезной дичи, сумма убытка отъ хищничества 
волковъ получится очень значительная.—Естественно, что за та- 
кіе подвиги къ нимъ съ одинаковымъ недружелюбіемъ относится 
и крестьянинъ, и помѣщикъ, и охотникъ—любитель;—первые за 
то, что они таскаютъ ихъ скотъ, а послѣдній за истребленіе 
дичи и ни одинъ настоящій охотникъ никогда не упуститъ случая 
пустить зарядъ въ подвернувшагося сѣраго. Собственно за вол- 
комъ никто не охотится, по неимѣнію нужныхъдля того собакъ, 
но для истребленія вреднаго животнаго устраиваются облавы та
кія же, какъ и на медвѣдя, помѣщиками и сельскими общества
ми. Удобное для этого время съ 15 іюля по 15 августа, когда 
выводки держатся одного мѣста, никуда не отлучаясь. Мѣсто на- 
хожденіе выводка охотники узнаютъ чрезъ подвываніе, подра
жая вою старыхъ'волковъ, на который молодые отвѣчаютъ тѣмъ 
же. Такія охоты могутъ быть удачны только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда гнѣздо звѣря расположено не въ очень крѣпкомъ мѣстѣ; 
если же гнѣздо находится въ болотѣ, заросшемъ лозою, звѣрь, по 
инстинкту самосохраненія, ложится на землю, прижимается къ ней 
и отлеживается, пока не пройдуть кликуны, а иногда ловко про- 
ползаетъ обойденное мѣсто, не будучи замѣченъ охотниками. Зи
мою охотятся на волковъ съ поросенкомъ, а также бьютъ ихъ 
на привадахъ изъ овиновъ и шалашей, приманивая брошенною 
падалью; иногда травятъ стрихниномъ, начиняя имъ какое либо 
животное, но этотъ способъ, какъ дорого стоющій и сопряжен
ный съ опасностію для охотника, мало практикуется; ловля же 
посредствомъ устройства загородей и ямъ вовсе въ Могилевской 
губерній не производится.

Кожа стараго добытаго во время волка стоить до 2Уа рублей.
Бодѣе заманчивою можно назвать охоту на лосей, немало во

дящихся въ губерній, впрочемъ, преимущественно въ Быховскомъ, 
Сѣнненскомъ, Горецкомъ, Оршанскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ. 
Звѣрь этотъ хотя и не причиняетъ никому ни малѣйшаго вреда,
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но преслѣдуется и истребляется охотниками особенно усердно: 
для крестьянина онъ представляєте желанную добычу ради ко
жи, стоющей болѣе десяти рублей, и ради обилія вкуснаго 
мяса. Крестьянинъ никогда не пропустить возможности убить 
лося, не смотря на то, что это достигается нелегальнымъ пу- 
темъ, а только посредстзомъ смѣлаго браконьерства. Вооружен
ный плохою, съ березовою бѣлою ложею, одностволкою, съ 
плетеною изъ лыка котомкою, по местному названію „ кошель, “ 
за плечами, въ которой припасена краюха хлѣба, а иногда и ку- 
сокъ сала, съ ножемъ у пояса и трубочкою съ кисетомъ въ кар
мане, крестьянинъ по цѣлымъ суткамъ бродить въ сзѣгу и по 
болотистымъ топямъ, идя по слѣду жизотнаго въ болыпомъ по- 
мѣщичьемъ лѣсу. Приближаясь къ оступамъ (низкія, мокрыя, гу- 
стопоросшія мѣста) и замечая по свѣжеобгрызеннымъ вѣткамъ 
молодаго осинника, липняка, ельника и лозы или по свѣжести 
самаго слѣда, что лось долженъ быть недалеко, онъ удваиваетъ 
осторожность, лсвируетъ, старается подойти къ животному очень 
близко и, большею частію, стрѣляетъ всегда въ упоръ, а пото
му безъ промаха. Коль скоро лось упалъ, онъ тотчасъ распа
риваете ему брюхо и вынимаетъ всѣ внутренности, очищаетъ 
желудокъ отъ находящейся въ немъ пищи, потретъ немножкэ 
снѣгокъ и укладываете вмѣстѣ съ печенью, легкими и ночкамя 
въ свой кошель: г.отомъ снимаете шкуру, разрѣзаетъ мясо на 
куски, а ночью, по частямъ, тихонько сносить все домой. Изь 
свѣжихъ внутренностей и головы варить похлебку, мясо солить 
въ прокъ, а шкуру подвялить и осторожно продаетъ на ближ- 
немъ базарѣ или торжкѣ. Весьма легко убивають лосей кресть
яне по первому насту, позволяющему человеку, особенно на лы- 
жахъ, и собакѣ свободно ходить, но невыдерживающему удара 
острыхь копытъ лося, проваливающагося въ немъ. Острый насть 
рѣжетъ ноги лося и бѣдное ЛїИВОТНОВ отъ боля и потери крови 
совершенно обезсиливаетъ, пристаетъ и становится легкою добы
чею преслѣдователя, который .убиваете его даже дубиною. Охот
ники любители и п о м Є щ и к и  устраивають на нихъ облавы столь
ко же ради хорошей замши и вкуснаго мяса, сколько и для 
удовольствія застрелить такое стройное и чрезвычайно красивое 
животное, гордо несущее свою голову, увѣнчанную вѣтвистьвш 
рогами, иногда громаднаго размера. Одинъ видь 7 - 8  лосей, 6Є- 
гущихъ въ л Є с н о й  чащЄ отъ кликуновъ на линію, будто прохо- 
дящихъ мимо васъ церемояіальнымъ маршсмъ, какъ напримѣръ 
на охоте, бывшей въ послѣднихъ числах?» февраля 1888 г., въ 
Грудиновскихъ лѣсахъ Быховскаго уѣзда.' способенъ веселиіь 
душу охотника.

На лисидъ, выдръ, куниць, барсуковъ. бѣлокъ, рысей, дикихъ
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козъ и кабановъ рѣдко бываютъ охоты. Чаще всего эти звѣри 
составляюсь случайную добычу охотниковъ, какъ крестьянъ, 
такъ и любителей. Зато охота за зайцами, норками и хорьками 
составляетъ настоящій временный промыселъ крестьянъ, служащій 
имъ подспорьемъ въ хозяйствѣ. Съ наступленіемъ осени, когда 
крестьянинъ сравнительно СЕободенъ отъ работъ, а молодые зай
цы, норицы и хорьки выросли, выцвѣли и выровнялись, начи
нается настоящая охота на нихъ. Вытащивъ изъ подполья заржа- 
вѣвшее ружье, крестьянинъ, съ топоромъ и лопатой з?„ поя- 
сомъ, отправляется съ своею дворняжкою раннимъ утромъ въ 
лѣсъ и цѣлый день, съ замѣчательвымъ терпѣніемъ, бродить, вы
сматривая косого по опушкамъ или направляясь къ лѣенымъ и 
рѣчнымъ оврагамъ. Въ первомъ случаѣ дворняжка мало помо
гаешь ему, такъ, какъ гонитъ только по зрячему, а во второмъ— 
незаыѣнима: она отыскиваетъ между корней норы хорьковъ и 
норокъ и если не въ силахъ сама разрыть и достать звѣрька, то 
ей помогаетъ хозяинъ лопате ю и топоромъ; въ крайнемъ же слу- 
чаѣ засторозшваетъ у выхода норы ловудку, устроенную тутъ 
же жгъ двухъ кусковъ дерева, и добыча е є  уйдетъ изъ его рукъ; 
такіе походы предпринимаются крестьяниыомъ охотнлкомъ каж
дый день и рѣдко онъ возвращаемся домой безъ добычи. Но вотъ 
выпадаетъ снѣгъ, крѣпнутъ морозы; зайца и хорьке; приближа
ются къ жилью людскому и слѣдъ, оставляемый ими на знѣгу, 
выдаетъ ихъ охотнику. Тогдг. уже охотникъ, безъ помощи своей 
дворняжки, выслѣживаетъ звѣря и добываете его или выстрѣ- 
ломъ изъ ружья, или ловушкой. Въ болыпіе холода и снѣга кресть
яне приваживаютъ зайцевъ къ самымъ домамъ и овинамь сно
пами овса, поставленными въ разныхъ мѣстахъ. Полакомившись 
разъ- овсецомъ, косой каждую ночь идетъ на приваду -и стано
вится легкою добычею охотника, дожидающаго его или въ овинѣ, 
или просто у окна дома. Зимою ловятъ зайцевъ также петлями 
и клепцами, настороживая ихъ на тропинкахъ, которыми зайцы 
ходятъ. Въ эти петли и клепцы изрѣдка попадаютъ и лисица, и 
сѣрый волкъ, когда они увлекаются выслѣживаиіемъ зайцевъ иди 
направляются къ деревнѣ дозоромъ—хорошо ли заперты курят
ники и овча'зни. Въ воскресенье, обыкновенно, забравъ все до
бытое въ теченіи недѣли, крестьянинъ идетъ въ городъ и тамъ 
на базарѣ продаетъ добычу. За зайца крестьянинъ получаетъ 
отъ 30 до 6Э коп. за штуку, за кожу норки отъ 2 до 2ув руб. 
и за кожу хэрькаотъ 1 Ѵ-з до 2 руб., такъ что въ теченіи осени 
промышленнпкъ можетъ заработать не менѣе 25—30 рублей. Къ 
числу рѣдкок дичи не только Могилевской губерній, но и вооб
ще Европейской Россіи можетъ быть причисленъ- черный заяцъ, 
встрѣчающійся здѣсь исключительно въ мѣстностяхъ бывшаго 
Копысскаго, нынѣ Горецкаго уѣзда. По величинѣ черный заяцъ
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немного менѣе русака., но длиннѣе его, на низкихъ ногахъ, бѣ- 
гаетъ быстро, держится въ полѣ. По мнѣнію охотниковъ, чер
ный заяцъ живетъ въ норахъ,но вѣрныхъ свѣдѣній объ образѣ 
его жизни нѣтъ. Предположеніе, что черные зайцы живутъ въ 
норахъ, охотники основываютъ на томъ фактѣ, что гончія, горя
чо преслѣдуя чернаго зайца, внезапно обрыиаютъ гонъ, какъ 
это бываетъ на охотахъ за лисой, когда она скрывается въ но
ру. По наружному виду, черный заяцъ представляетъ средину 
между зайцемъ и кроликомъ и, по всей вероятности, происхо
дить отъ помѣси этихъ породъ. Двѣтъ шерсти темнодымчатый, 
подходящій къ черному. Мѣхъ лоснящійся, нѣжный и пушистый, 
мясо цвѣтомъ бѣлѣе обыкновеннаго заячьяго и гораздо нѣжнѣе, 
по вкусу подходить къ кроличьему. На охотахъ около г. Копы- 
ся неразъ приходилось встрѣчать въ разное время года черна
го зайца, но всѣ старанія добыть его оставались безуспѣшными. 
Въ 1868 году удалось убить чернаго зайца изъ подъ гончихъ 
и сдѣланное изъ него чучело передано въ музей Горецкаго зем- 
ледѣльческаго училища.

О х о т а  н а  п т и ц ъ .

Могилевская губернія не можетъ похвалиться обиліемъ перна
той полевой дичи, но лѣсной и болотной много. Изъ лѣсной ди
чи первое мѣсто по величинѣ занимаетъ глухарь. Онъ постоян
ный нашъ житель, не отлетаетъ на зиму, живетъ и водится въ 
глухихъ, уединенныхъ и крѣпкихъ мѣстахъ, преимущественно въ 
моховыхъ лѣсныхъ болотахъ, устраивал гнѣздо на землѣ, и пи
тается ягодами, травою, осиновыми листьями, сѣмянами, древес
ными почками и даже иглами хвойныхъ деревъ. Удобнымъ вре- 
менемъ для охоты на глухаря считается мартъ и апрѣль мѣся- 
цы, когда эта птица „токуетъ.“ Токованье начинается тотчасъ 
послѣ полуночи щелканьемъ или чмоканьемъ самцовъ. Во время 
„тока“ или пѣсни любви, глухарь вытягиваетъ голову впередъ, 
нахохливаетъ перья на головѣ и шеѣ и издаетъ щелкающіе зву
ки, съ возростающею быстротою, и оканчиваетъ точеніемъ, т. е. 
звукомъ, похожимъ на звукъ точильнаго колеса. Къ токующему 
глухому косачу можно подходить не только изъ-за дерева, но 
даже по чистому мѣсту, наблюдая только сноровку подходить въ 
то время, когда, онъ токуетъ и останавливаться, когда за- 
молчйтъ. Весь промежутокъ времени, пока косачъ не току
етъ, охотникъ долженъ стоять неподвижно. Трудность охо
ты на глухаря увеличивается еще и тѣмъ, что нужно отправ
ляться въ лѣсъ ночью и рисковать наткнуться иногда въ поть- 
махъ на медвѣдя, поэтому она представляетъ мало привлека- 
тельнаго для любителя охотника, ею исключительно занимаются
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только крестьяне, способные съ удивительнымъ терпѣніемъ про
стоять порядочное время по колѣно въ водѣ, выжидая, пока сно
ва ̂ затоку етъ замолкнувшій глухарь. Лѣтомъ на молодыхъ глуха
рей охотятся съ лягавою собакою, а крестьянинъ, не обладающій 
таковою и не умѣя стрѣлять въ летъ, поднявъ выводокъ глуха
рей, выбиваетъ ихъ до послѣдняго, подзывая свисткомъ, подра
жая свисту молодыхъ, на который охотно идутъ какъ глухарята, 
такъ и старая самка.

Глухарь въ продажѣ стоить отъ 60 к. до 1 рубля.
Тетерева, какъ и глухари, вьютъ гнѣзда на землѣ въ лѣсахъ, 

все лѣто держатся вблизи прогалинъ и луговъ отдѣльными вы
водками; осенью же собираются въ стада, вылетаютъ рано ут- 
ромъ и при закатѣ солнца на поля, гдѣ была засѣяна гречиха и 
озими. Іюль и августъ прекрасное время для охоты съ лягавою 
на молодыхъ тетеревовъ; этимъ удовольствіемъ пользуются го- 
родскіе жители, охотники любители и помѣщики, крестьянину 
же не до охоты въ эту пору, онъ занять уборкой покосовъ и 
хлѣба. Поэтому крестьяне стрѣляютъ тетеревовъ весною нато- 
кахъ и осенью, приманивая ихъ чучелами къшалашамъ, а когда 
наступятъ холода, то много ихъ ловятъ петлями, ставя, какъ при
манку, вѣтки рябины или калины, а также и сѣтью, пріучая пти
цу снопами овса или гречихи прилетать въ извѣстное мѣсто. Цѣн- 
ность тетерева отъ 25 до 60 копѣекъ.

Рябчикъ самый многочисленный родъ лѣсной дичи; красно- 
лѣсье постоянное его жилище лѣтомъ и зимою, токуетъ въ мар- 
тѣ. Рябчики никогда не бываютъ жирны; пища ихъ состоитъ 
изъ почекъ древесныхъ породъ чернаго и краснаго лѣса. На 
рябчиковъ охота начинается со второй половины марта, ихъ под- 
зываютъ на пищикъ (свиетокъ), сдѣланный изъ липоваго прути
ка, толщиною въ.гусиное перо, длиною вершка въ полтора; та- 
кіе же пищики дѣлаются изъ костей и гусиныхъ перьевъ и да
же отливаются изъ олова. Этотъ нехитрый инструмента издаетъ 
звуки, похожіе на голосъ или пискъ рябчика-самки. Въ тече- 
ніи октября и ноября охотою на рябчиковъ занимают
ся лишь крестьяне, любители же пренебрегают этого рода охо
тою, какъ требующею болыпаго терпѣнія и усидчивости. Много ряб
чиковъ ловятъ крестьяне въ силки, которые называются пруж
ками. Весь этотъ снарядъ состоитъ изъ наклоненнаго сучка, къ 
концу котораго прикрѣпленъ волосяной силокъ, а позади пові
шень пучекъ рябины или калины, которую рябчики очень лю- 
бятъ, а красный цвѣтъ ягодъ, рѣзко выдѣляясь между лишен
ными листьевъ вѣтвями, обращаете на себя вниманіе птицы. Она- 
рядъ такъ устроень, что рябчикъ не можетъ достать ягодъ, не 
дросунувъ головы; сквозь силокъ и не тронувъ сторожка, кото
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рый держить древесной сукъ въ наклонномъ положеній, и тогда 
сутекъ мгновенно выпрямляется и рябчикъ виситъ.—Цѣнность 
рябчиковъ отъ 16 до 40 к. за штуку.

Вѣлая куропатка (пардва) водится въ лѣсныхъ мш истых ь бо- 
лотахь въ маломъ количествѣ и потому рѣдко попадается въ до
бычу стрѣлкамъ; лѣтомъ она очень красива, вся изкрасна—желто— 
пестрая и, при первомъ взглядѣ, иыѣетъ сходство съ тетереви
ною курочкою (тетеркою), къ зимѣ перья мѣняются и она стано
вится совершенно бѣлая. Въ глубокую осень куропатка, инстин
ктивно чувствуя, что ярко бѣлый цвѣтъ ея перьевъ измѣняетъ 
ей, прячется въ лѣсной чащѣ. Но охотникъ ее и тамъ находитъ 
и бьетъ въ узеркъ, сидячую.

Куропатка сѣрая и перепелъ водятся близъ полей въ не- 
болыпихъ заросляхъ; къ осени перебираются въ хлѣбныя 
ноля, держатся до уборки хлѣба, а затѣмъ перепела уле- 
таютъ въ кондѣ сентября на зиму въ теплые края, а ку
ропатки перемѣщаются къ гористымъ и овражистымъ мѣстамъ 
и тамъ держатся до зимы. Охотою на перепеловъ никто не зани
мается, но они попадаются изрѣдка при охотѣ на другихъ птиць. 
За куропаткою съ особеннымъ увлеченіемъ охотятся городскіе 
охотники, любители и помѣщики. Охота за молодыми куропатка
ми начинается въ исходѣ іюля, но лучшее для того время—ког
да всѣ хлѣба сжаты и скошены, т. е. въ авгус'тѣ и сеНтябрѣ. 
Хорошо дресированная, послушная и неслишкомъ горячая ляга
вая собака необходима для удачной охоты за куропатками. Лѣ- 
томъ и осенью крестьянинъ охотникъ не обращаете никакого 
вниманія ни на куропатку, ни на перепела, считая ихъ для себя 
недоступными,—перепела потому, что онъ слишкомъ малъ и не 
стоитъ траты громаднаго заряда крестьянскаго ружья, а куро
патки—по быстротѣ полета. Но когда наступить зима и зане
сете хлѣбныя поля и озими сугробами снѣга, куропатки прибли
жаются къ жилью людей, появляются 1 на гумнахъ, тутъ то ихъ 
истребляютъ безпощадно не только крестьяне охотники, но и 
мальчики, вылавливая до послѣдней силками. Стоимость куропат
ки зимою отъ 15 до 40 к. за штуку.

Утки водятся на всѣхъ рѣкахъ, озерахъ, болотахъ въ значи- 
тельномъ количествѣ и разныхъ породъ; особенно же много вы- 
водковъ бываете по заливнымъ лугамъ, Утки принадлежать къ 
числу перелетной дичи,—онѣ улетаютъ позже всѣхъ, но иногда 
въ неболынемъ количествѣ остаются у насъ на зиму, въ тѣхъ 
мѣстахъ гдѣ не замерзаетъ вода,—при источникахъ и быстры- 
нахъ. Настоящіе охотники любители и помѣщики рѣдко охотят
ся за утиными выводками, потому что подобнаго рода охота слиш- 
комъ утомительна, какъ дащ охотника, такъ и для собавд, Охот



нику приходится бродить по глубоккмъ болотамъпопоясъ въ во
ді, а собакі постоянно плавать, изрѣзывая лапы и носъ о густую 
'осоку. ■. Зато крестьяне предаются ей съ увлеченіемъ. Какъ толь
ко утиные выводки подростутъ и начнуть оперяться, охотники 
крестьяне и деревенскіе мальчики по праздничнымъ днямъ, воору- 
жась палками, съ помощію своихъ дворняжекъ, ловятъ очень 
много утокъ, чему способствуетъ то обстоятельство, что утки 
нескоро долучають способность летать. Если болото глубоко и 
дворняжки не идутъ въ воду, мальчики добываютъ утокъ слі- 
дующимъ способомъ: вооружаются длинными палками и, ставъ въ 
рядъ, такъ чтобы занять все болото, идутъ впередъ, хотябы по
гордо въ воді, колотя палками во всѣ стороны. Старыя утки, 
конечно, при приближеніи такой фаланги, улетаютъ, а молодыя 
прячутся въ траву и достаются въ добычу импровизованнымъ 
охотникамъ. Утка самая нѣжная мать; когда собака или чело* 
вѣкъ спугнетъ ее съ гнѣзда, для чего нужно чуть не наступить 
на него, она притворяется какою то хворою или неумѣющею ле
тать, трясется на одномъ мѣстѣ, бездрестанно падаетъ, такъ что, 
кажется, стоитъ только погнаться, чтобы поймать ее; все это она 
дѣлаетъ для того, чтобы отвести отъ гнізда врага. Еще боль
шую горячность показываетъ утка къ своимъ утятамъ, если какъ 
нибудь ее застанутъ плавающею съ выводкомъ на открытой воді; 
утята обыкновенно бросаются къ ближайшему тростнику и про
ворно прячутся, а матка, шлепая по водѣ крыльями, начинаем, 
кружиться передъ человѣкомъ, привлекая все его вниманіе на 
себя, отводя въ противоположную сторону отъ дѣтей, такъ что 
убить ее въ это время не представляется никакой трудности 
даже плохому стрілку. Но такая охота ничто въ сравненіи съ 
гнуснымъ истребленіемъ утиныхъ породъ посредствомъ вынима- 
нія ихъ яицъ изъ гніздъ. Когда полая вода сойдетъ и залив
ные луга покроются подросшею травою, крестьяне хищнически 
добываютъ очень много утиныхъ яицъ, вынимая ихъ изъ гніздъ, 
отыскиваемыхъ съ домощію веревки. Нѣсколько человѣкъ, взявъ 
длинную толстую веревку, отправляются на луга; двое изъ нихъ, 
держа за концы веревки, идутъ на такомъ разсгояніи другъ отъ 
друга, на какое позволяетъ длина веревки, и тянут.ъ ее по тра
ві; движущаяся веревка вспугиваетъ съ гнізда утку, и какъ 
только она взлетитъ, идуіціе останавливаются и направляются 
къ тому місту, откуда утка вылетіла, и забирають яйца изъ 
гнізда. Утки продаются—молодая-отъ 10—15 к., а старая, осо
бенно осенью, 25 — 40 копіекъ.

Этимъ заканчивается разрядъ охотъ, имѣющихъ для крестьянъ 
промышленный характеръ.

Перейде» теперь къ такъ цазшаемьшъ охоттъ любителей*



Самое дорогое время для ружейнаго охотника весна: пролетъ й 
прилетъ птицы. Дѣдую зиму поглядывалъ онъ съ замираніемъ 
сердца на висящія настѣнахъ ружья, особенно на любимое ружье. 
Наконецъ проходить долгая скучная зима, дни значительно при
бавились, ярче, прямѣе стали солнечные лучи и сильно пригрѣ- 
ваетъ въ полдень. Мартъ на исходѣ и апрѣль на дворѣ. Для 
страстнаго охотника наступило время тревоги и ожиданія. Не 
одинъ разъ, безъ всякой надобности, были вымыты стволы, пере
чищены и перемазаны замки. Прилетная птица начинаетъ по не
многу показываться; первыми прилетаютъ грачи, жаворонки и 
дикіе голуби, за ними появляются дрозды, пиголицы и скворцы 
у обтаявшихъ мельничныхъ плотинъ и родниковъ. Наступаетъ 
совершенная ростепель,—вскрываются рѣки, паръ поднимается 
отъ земли; въ воздухѣ сыро и туманно. Въ такое то сумрачное 
время совершается валовой прилетъ и пролетъ птицы не только 
по ночамъ, зарямъ утреннимъ и вечернимъ, но и въ продолже- 
ніи цѣлаго дня. Перелетныя птицы гостятъ у насъ немного, 
большая часть ихъ спѣшитъ далѣе, а остающаяся, высмотрѣвъ 
цривольныя мѣста, принимается вить гнѣзда и выводить дѣтей. 
Въ это время бываютъ такъ называемые у охотниковъ „высып
ет/* т. е. внезапное появленіе во множествѣ лучшей породы 
дичи: вальдшнеповъ, бекасовъ, дупелей и гаршнеповъ. Высыпки 
держатся недолго; сегодня на болотѣ или мелкихъ заросляхъ 
множество дупелей, завтра на этомъ мѣстѣ нѣтъ ни одного. Охот
ники любятъ стрѣлять всякую дичь, дорожа иногда тою или дру
гою или, смотря, но рѣдкости, или по надобности и времени, но 
предпочитаютъ всему дичь болотную; за нею особенно охотятся 
люди состоятельные, отчего она и называется аристократиче
скою; къ ней принадлежать дупеля, бекасы, гаршнепы, да изъ 
лѣсной дичи вальдшнепъ. Охота на болотную дичь, исключая 
времени дупелиныхъ токовъ, немыслима безъ лягавой собаки. 
Нужно сказать, что въ собакѣ заключается все очарованіе 
этой охоты. Широкими кругами идетъ собака по болоту, время 
отъ времени оглядываясь на своего господина, высматривая да
леко ли онъ1? Вотъ донесся до ея тонко развитаго чутья запахъ 
затаившейся птицы, и, поднявъ морду, раздувъ ноздри, иногда въ 
страстномъ напряженій закусивъ губу, выпрямивъ хвостъ, соба
ка, безъ шума, дѣлаетъ нѣсколько шаговъ и вдругъ замираетъ 
и какъ бы окаменѣетъ, превратится въ статую въ стойкѣ надъ 
найденною дичью. И неохотникъ залюбуется этою картиною, что 
же испытываетъ въ такія минуты страстный охотникъ? Стучитъ 
въ груди сердце, что то особенное, щекоча, подступаетъ къ гор
лу и волненіе, испытываемое охотникомъ, доходить до такой 
степени, что онъ не въ состояніи сдѣлать выстрѣла по поднятой 
дтицѣ, изнемогая отъ одного вида этой картины, Лучшими дод-
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ружейными собаками въ Могилевской губерній считаются сетеръ 
и пойятеръ и, за малымъ исключеніемъ, коротко шерстые ляга- 
ши. Сетеръ имѣетъ вьющуюся шерсть, а на гачахъ и хвостѣ она 
мягка и длинна. Собаки этой породы бываютъ очень красивы и 
умны, поэтому ихъ держать въ комнатахъ и не охотники.

Охота на бекаса, по справедливости, считается охотою 
мѣткаго стрѣлка и, по трудности, еіі отдается первенство предъ 
охотою на дупелей и гаршнеповъ. Плохой и молодой охотникъ 
можетъ сжечь нѣсколько фунтовъ пороху и не убпть ни одного 
бекаса. Быстрота движеній, твердость руки и вѣряость глаза— 
качества, необходимый при охотѣ на бекаса. Обыкновенно бека
сы появляются у насъ въ началѣ апрѣля и рѣдко въ кондѣ мар
та, но всегда ранѣе дупеля и гаршнепа, и показываются по 
растаявшимъ болотамъ и по опушкамъ мелкихъ зарослей. Хотя 
жареный бекасъ представляєте маленькій кусокъ мяса, который 
можно заразъ препроводить въ ротъ, все же ?то самый нуж
ный и вкусный кусокъ, какой только можпо подать на столъ лю- 
баго лакомки. Такое качество и трудность добыванія бекасовъ, 
какъ бы разжигаютъ страсть и самолюбіе охотника, дѣлая охо
ту на нихъ увлекательною. Съ прилета бекасы дики и издали 
уже вскакиваютъ съ мѣста, не подпуская въ мѣру ни охотника, 
ни собаки, поэтому убить ихъ много нельзя. Въ маѣ бекасы са
дятся иа.гнѣзда, а въ исходѣ его выводять дѣтей; выводки дер
жатся въ крѣпкихъ болотныхъ мѣстахъ и уже подросшіе пере
водятся въ луговыя частя болотъ. Съ начала августа до поло
вины сентября самая добычливая и лучшая охота за бекасами. 
Онъ затаивается въ травѣ и позволяетъ собакѣ выдержать стой
ку. Ч.ѣмъ позднѣе осень, тѣмъ жирнѣе становится бекасъ. Въ 
это то время на обширныхъ не слишкомъ топкихъ болотахъ 
охота производится и помѣщиками, и городскими обывателями— 

' чиновниками и бываетъ чрезвычайно пріятна и удачна, если ее 
не испортить слишкомъ горячій стрѣлокъ или невыдержанная и 
невѣжлавая собака. Въ концѣ сентября и до половины октября 
бекасы постепенно оставляють болота и улетаютъ; отлетъ ихъ 
зависитъ отъ теплоты погоды и умѣреннои мокроты болотъ, за
суха ускоряетъ его.

Въ продажѣ бекасовъ нѣтъ, такъ какъ крестьяне; не будучи 
увѣрены въ своемъ выстрѣлѣ, не рѣшаются тратить дорого стою- 
щій имъ зарядъ на столь ничтожную, по ихъ мнѣнію, дичь, до
стоинство которой въ глазахъ крестьянина составляетъ ея величина.

Второй представитель благородной болотной дичи—дупель (ду- 
пелыпнепъ), соперникъ бекасу по оказываемому ему предпочте- 
нію; онъ чуть не вдвое больше, гораздо жирнѣе, подпускаетъ 
охотника а собаку ближе, выносить стойку дольше? летать тище
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и прямѣѳ, а это не бездѣлица на охотѣ. Дупель такъ сходенъ 
перьями и екладомъ съ бекасомъ, что ихъ не вдругъ даже раз
личишь, если не обратишь вниманія на разность въ величинѣ и 
не увидишь брюшка, которое у дупеля не бѣлое, а сѣ- 
ропестрое, и носъ короче и толще. Дупеля прилетаютъ неді
лею, а иногда и двумя позднѣе бекасовъ, чаще всего въ поло
вин! апрѣля, когда погода дѣлается теплѣе. По прошествіи ве- 
сеннихъ высыпокъ, дупеля занимаютъ болота, поросшія кустика
ми, а иногда и большими кустами, не мокрыя, а только потныя 
и начинаютъ слетаться по вечерамъ на токъ, гдѣ остаются на 
всю ночь. Для тока они избирают ь ровное открытое мѣсто, по
росшее травою, и неизмѣнно собираются туда при закатѣ солн
ца со всей окрестности за нѣсколько верстъ въ окружности, а 
утромъ, съ восходомъ солнца, опять разлетаются. Во время тока 
дупеля, распустивъ крылья и поднявъ вѣеромъ хвостикъ, какъ 
индѣйскій пѣтухъ, бѣгаютъ другъ за другомъ, подирыгиваютъ и 
часто дерутся изъ-за самокъ. Токъ продолжается съ начала мая 
до половины іюня. Охотникъ, напавъ на высыпку дупелей, мо
жетъ много убить; а когда высыпки кончатся, то, пользуясь то
ками, бьетъ дупелей изъ подъ собаки по вечерамъ до глубокихъ 
сумерокъ, по утреннимъ зарямъ до восхода солнца. Но какъ 
бы ни усердствовалъ ружейный охотникъ—любитель въ преслѣ- 
дованіи дупелей на токахъ и высыпкахъ, все это ничто въ срав- 
неніи съ тѣмъ истребленіемъ этой прекрасной дачи, какое причи- 
няетъ охотникъ—крестьянинъ и даже просто деревенскій маль- 
чикъ силками, поставленными на мѣстѣ, избранномъ для тока. 
Ружейный охотникъ, съ прекрасно дресированною собакою, не 
въ силахъ найти и поднять всѣхъ дупелей, находящихся на бо
лоті, по дедоступности многихъ мѣстъ, да и къ тому можетъ 
дѣлать промахи, поэтому большая часть птицъ спасается отъ его 
преслѣдованій, тогда какъ отъ силка промышленника не спасетъ 
ее никакая случайность; со всѣхъ трущобъ слетаются дупеля 
по непреложному закону природы на избранное для любовныхъ 
похожденій мѣсто и, не попавши сегодня въсилокъ, гибнуть-отъ 
него завтра, такъ что этимъ способомъ въ извѣстной мѣстносги 
можно выловить дупелей положительно до послѣдняго. Силки эти 
называются поножами; они состоять изъ волосяныхъ петель, 
вплетенныхъ въ тонкую длинную веревку на четверть одна отъ 
другой; веревка прикрѣпляется къ нѣсколькимъ колышкамъ, плот
но втыкаемымъ въ землю на мѣстѣ тока, такъ чтобы петли не 
достигали земли на аршина. Когда дупель, попавъ въ петлю, 
начинаеть биться и трепетаться, другіе, считая его счастливишь 
любовникомъ, кидаются бить его и сами попадають въ силки.

Пойманныхъ дупелей крестьяне продають 20—25 код. пару. 
Въ шлѣ молодые дудшщ совершенно сравниваются съ старыми,
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дѣлаются жирными и съ этого то времени начинается на нихъ 
охота съ собакою. Ею пользуются съ особеннымъ удовольствіемъ 
поміщикъ, чиновникъ и городской житель до половины сентября. 
Середина дня есть лучшее время для охоты на дупелей и бека- 
совъ,—они выдерживаютъ превосходно стойку, отдыхая на сол- 
нышкі; раннимъ же утромъ и ближе къ вечеру птица плохо вы- 
держиваетъ стойку, потому что въ это время дня она много-бро
дить, отыскивая себѣ пищу.

Какъ бы для продолженія удовольствія охотникамъ, на смѣну 
дупелю и бекасу, оставляющимъ болота, являются гаршнепы, го- 
стившіе у насъ нѣкоторое время при весеннемъ пролетѣ. Эта мило
видная птичка, возвращаясь обратно въ теплый край изъ своихъ 
лѣтнихъ містопребываній, непроходимыхъ тоикихъ лѣсныхъ бо- 
лотъ, гдѣ выводила дѣтей, остается у насъ долѣе всѣхъ другихъ 
перелетныхъ птицъ, держась въ топкихъ открытыхъ болотахъ, и 
бываетъ жирна до невѣроятія. Гаршнепы очень смирны, вылета- 
ктъ изъ подъ ногъ охотника или изъ подъ носа собаки, послѣ 
долгой стойки, но невѣрность полета и малый объемъ тіла дѣ- 
лаютъ стрільбу гаршнепа довольно трудною, хотя для этого 
употребляется самый мелкій сортъ дроби; поэтому дичь эта для 
плохаго етрѣлка недоступна. Стынутъ болота, тонкимъ льдомъ 
покрываются лужи, но гаршнепъ упорно держится, . бросаясь 
только къ родничкамъ и поточинамъ и не разстается съ 
ними до сильныхъ морозовъ. Случается, что, когда уже поря
дочный енігъ покроетъ землю, притаившійся у родника запозда
лый гаршнепъ доставляете дорогую добычу охотнику.

Всѣ охотники вообще любятъ охоту на вальдшнепа, потому что 
это одна изъ самыхъ лучшихъ привдекательныхъ охотъ, послѣ 
шестимѣсячнаго покоя. Вальдшнепъ появляется у насъ очень ра
но; едва образуются первыя проталины, уже можно найти вальд
шнепа въ мелкихъ кустарникахъ по опушкамъ лѣса. Вальдшне- 
повъ, какъ дупелей и бекасовъ, можно стрілять раннею весною, 
на высыпкахъ, но въ Могилевской губерній высыпки ихъ немно
гочисленны и почти никто изъ охотниковъ ими не пользуется; за
то съ наступленіемъ болѣе теплыхъ дней, когда начнется тяга, 
на нее отправляется всякій, едва умѣющій держать ружье; нерід
ко въ этой охотѣ участвуете цѣлое общество дамъ, чтобы - на
сладиться прекраснымъ весеннимъ воздухомъ, и это, по большей 
части, шумное общество можетъ, не стѣсняясь, прохаживаться, си
діть, курить и пить чай, нисколько не мішая охоті. Теплый ве- 
сенній вечеръ въ исході мая иміетъ невыразимую прелесть: де
ревья и кусты только что распустились; по захожденіи солнца, 
весь воздухъ напояется тонкимъ ароматомъ молодыхъ листьевъ, 
заглушаемымъ иногда густымъ потокомъ запаха цвітущей чере
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мухи. Безчисленное множество пѣвчихъ птичекъ не умолкаетъ до 
совершенныхъ сумерокъ. Закатилось солнце, все утихло и каж
дый охотникъ съ замирйвіемъ сердца прислушивается, скоро ли 
раздастся хриплый голосъ вальдшнепа. Послышался желанный 
крикъ, а вслѣдъ за нимъ изъ-за вершинъ деревъ появился и вальд- 
шнепъ. Охотникъ вскидываетъ ружье, раздается выстрѣлъ, но къ 
большой досадѣ охотника, совершенно безвредный; волненіе, выз
ванное ожиданіемъ птицы и желаніемъ отличиться предъ товари
щами, помѣшало вѣрно прицѣлиться. Если общество стрѣлковъ 
большое и вальдшнеповъ много, на тягѣ весело; испуганный вы- 
стрѣломъ охотника вальдшнепъ налетаетъ на другаго охотника? 
а отъ него на третьяго и выстрѣлы раздаются безпрестанно, 
звучно раскатываясь отголосками по лѣснымъ оврагамъ. Темнота 
прекращаете стрѣльбу. Сходятся охотники, съ напряженнымъ 
вниманіемъ глаза каждаго устремляются на ягташи товарищей, 
стараясь разглядѣть, много ли добычи у другихъ. Весело разска- 
зываетъ про свою удачу одинъ, съ досадою про неудач^ дру
гой, выдумывая небывалый причины къ своему оправданію. Все 
это дополняется различными остротами и шутками, обращенными 
къ тѣмъ, которые и безъ того уже сконфужены неудачей.

По отзывамъ охотниковъ, въ Могилевской губерній становится 
очень замѣтнымъ уменыпеніе дичи пернатой прилетной и мѣстной, 
а также и зайцевъ, особенно въ посдѣдніе 20 лѣтъ. Высокоцѣнная 
дичь, бобры, горностаи, выдры и куницы, совсѣмь почти пере
велись и встрѣчаются довольно рѣдко; напротивъ, дичь вредная, 
волки, медвѣди, ястребы, совы, вороны, сороки и другіе роды 
хищныхъ звѣрей и птицъ, годъ отъ году размножаются, усугубляя 
опустошеніе полей и лѣсовъ отъ дичи полезной и нанося огром- 
нѣйшій вредъ бѣднымъ поселянамъ порчею й уяичтоженіемъ до- 
машняго скота и птицъ, составляющихъ главное и, по большей 
части, единственное достояніе селянина.

Такое уменыпеніе дичи происходитъ, между прочимъ, отъ слѣ- 
душщехъ причинъ. 1) Хищническое истребленіе весноюна токахъ 
игнѣздахъ какъ прилетной, такъ и мѣстной дичи крестьянами. 
Состоявъ крѣпостной зависимости, крестьянинъ не смѣлъ браконь
ерствовать въ дачахъ своего владѣльца, а собственныхъ не имѣлъ; 
съ прекращеніемъ же обязательныхъ отношеній къ помѣщикамъ 
съ 1861 г., когда крестьяне въ числѣ надѣла получили значитель
ные участки лѣса и другихъ угодій и, сдѣдавшись собственника
ми, стали располагать, по своему усмотрізнііо, времеыемъ, они 
стараются вознаградить себя за долгое тердѣніе, безпощадно 
истребляя дичь, попавшуюся имъ подъ руки, хотя бы то была 
насѣдка на яйцахъ или съ маленькими дѣтьми, и не желаютъ 
понять, что, убивъ мать; онж губятъ цѣлый в ы б о д о к ъ , и з ъ  8 —10
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штукъ. Установленное закономъ, въ видахъ размноженія полез
ной дичи, ограниченіе времени для охоты и воспрещеніе охо
титься съ 1 марта по 29 іюня не достигаете» благой цѣли, для 
которой издано, имѣя вліяніе только на добросовѣстныхъ охот- 
никовъ; охотникамъ же промышленникамъ дается возможность 
вылавливать дичь разными дозволенными и недозволенными сред
ствами во всякое время, такъ какъ они. не встрѣчая въ полѣ въ 
запрещенное время охотниковъ любителей, вполнѣ увѣрены въ 
безнаказанности своихъ поступковъ.Кромѣ того, если бы законъ 
и строго былъ соблюдешь. то и тогда такая прекрасная дичь, 
какъ напп. лоси и косули (дикія козы), не ограждалась бы отъ 
истребленія. Охота на нихъ разрѣшена зимою, т. е. въ такое 
время, когда оплодотворенный самки, по случаю глубокихъ снѣ- 
говъ, дѣлаются легкою добычею не только стрѣлковъ, но иног
да людей вооруженныхъ лишь дубинами, тогда какъ охота на 
нихъ въ весеннее время не приносила бы особеннаго вреда для 
размноженія этихъ полезныхъ животныхъ, 2) Значительное 
истребленіе лѣсовъ, какъ помѣщичьихъ, такъ и отошедпшхъ въ 
надѣдъ крестьянам», заетавляетъ дичь искать болѣе покойнаго 
убѣжища. 3) Непомѣрное размноженіе хищныхъ звѣрей и 
птицъ и сравнительно недостаточное ихъ истребленіе. Ересть- 
янинъ не уничтожаетъ хищниковъ изъ-за близорукой разсчетли- 
вости; порохъ стоить дорого, а, по соображенію простолюдина, 
ему невыгодно тратить зарядъ на невѣрный выстрѣлъ въ вол
ка или хотя и вѣрный, но неоплачивающійся, въ яс
треба, сороку, ворону и т. п. Онъ пустить его навѣрняка въ 
насѣдку тетерку и убьетъ вмѣстѣ съ нею 7—8 птенповъ изъ 
за того, чтобы получить копѣекъ 20—30 отъ перекупщика ев
рея. Охотники любители, кромѣ недостатка евободнаго времени, 
етѣеняются тѣмъ, что на право охоты въ чьихъ бы то ни было 
дачахъ, казенннхъ или владѣльческихъ, необходимо дозволеніе. 
невсегда легко получаемое. 4) Не малое вліяніе на умень- 
шеніе дичи еы Ѣ іо тъ  и стихійныя силы; такъ напр, въ 1880 году 
вся прилетная дичь сильно пострадала отъ морозовъ и выогъ 
весною. Марть мѣсядъ былъ очень теплый; обманувшись насту
пившею теплотою, пролетная дичь дружно двинулась съ зимнихъ 
притоновъ, направляясь къ евоимъ излюбленнымъ мѣстамъ; но 
погода рѣзко измѣнилась въ концѣ марта, морозъ и вьюги сви- 
рѣпствовали по нѣскольку дней, выпалъ глубокій снѣгъ^и бѣд- 
ные путники, не находя себѣ пищи, ни пристанища, гибли отъ 
голода и стужи; крестьяне приносили въ городъ пойманныхъ 
журавлей съ отмороженными ногами. Болѣе другихъ пострадали 
вальдшнепы, что видно изъ плохой на нихъ въ томъ году охо
ты; гдѣ прежде въ вечеръ на тягѣ можно было видѣть нѣскол ь- 
ко десятковъ, то въ весну 1880 г. едва одного, двухъ вальдщ не-
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повъ. 1881 годъ тоже былъ неблагопріятенъ для размноженія 
лѣсной дичи, велѣдствіе. сильной и долгой засухи, начавшейся съ 
.самой ранней весны, коедѣдсті;іе$ъ которой были почти повсе
местные въ губерній зпататслыдыб лѣеные пожары въ самую по
ру высиживанія, отчего сгорѣли по только гнѣзда съ яйцами 
и детенышами, но и сами старики, а въ одномъ лѣсу, г. Каза- 
новича, послѣ прекращенія пожара, кайденъ задохпіимся ог
ромный медвѣдь. Наконецъ и 1882 годъ былъ вреденъ для размно- 
женія дичи, вслѣдствіе малаго разлитія рѣкъ, отчего луга и 
низменности, любимое мѣетопребываніе болотной дичи, оста
лись не залитыми полою водою, и сильнаго лѣтняго зноя, до- 
стигавшаго ВО0/» въ тѣни, отчего потныя мѣста и болота 
совершенно высохли и обитатели ихъ невольно должны были ис
кать себѣ убѣжища и пищи въ другихъ мѣстахъ, не заботясь о 
выводе потомства.

Для размноженія полезной дичи необходимо уничтоженіе, по 
возможности, причинъ, вліяющихъ на последовательное умень- 
шеніе ея. Въ этихъ видахъ, во 1-хъ, нуженъ, главнымъ обра
зомъ, строгій надзоръ за крестьянами, чтобы они въ запрещен
ное закономъ время отнюдь не позволяли себе ни ружейной охо
ты, ни ловли дичи посредствомъ какихъ бы то ни было приспо- 
собленій, а равно разоренія птичьихъ г н Є з д ь , какъ въ п о м Є іц и ч ь -  
ихъ и ка&енныхъ, такъ и въ своихъ дачахъ. Наблюденіе за этимъ 
въ селеніяхъ возложено закономъ на сельскую администрацію 
(ст. 644 уст. о гор. и сельск. хоз.) и ею только можетъ быть съ 
удобствомъ и точностію выполняемо; общая же уЄздная полиція 
не имЄ є т ь  возможности слЄд и т ь  повсюду за ненаруіденіемъ 
установлеішыхъ въ этомъ отношеніи правилъ. При усиленномъ 
въ начале весны надзоре со стороны сельскихъ властей, двухъ, 
трехъ случаевъ задержанія нарушителей закона, съ привлеченіемъ 
ихъ къ ответственности, достаточно для того, чтобы остальные 
любители незаконной охоты, видя небезнаказаность ея, остави
ли свои хищническія в о ж д є лЄн і я . Во 2-х ъ , в ъ  местахъ приго- 
родныхъ, за которыми должна имѣтъ наблюденіе полиція, весь
ма полезно было бы посильное содЄ й с т в іє  ей со стороны самихъ 
о х о т н и к о е ъ  любителей, какъ заинтересованныхъ въ возможно 
большемъ обереженій дичи. СодЄйствіє это могло бы ограничить- ' 
ся хотя, по крайней мЄрЄ? еообщеніемъ каждый разъ подлежа
щей полицейской власти о лицахъ, производящихъ несвоевремен
ную охоту, и о замеченной продаже дичи въ городе въ недозво
ленное время, такъ какъ и теперь на рынке никогда въ это вре
мя нітъ дичи, а она разносится по домамъ скрытно. Въ 3-хъ, сле
довало бы воспретить охоту на лосей и дикихъ козъ съ 1 ав
густа по 1 мая, т. е. въ то время, когда оплодотворенныя сам-
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ки носятъ свои зародыши, и дозволить ее лишь въ тѳченіи трехъ 
мѣсяцевъ: мая, ішня и іюля. Въ 4-хъ, необходимо усилить ис- 
требленіе хищныхъ звѣрей и птицъ, уничтожающихъ полезную 
дичь. На волковъ, наносящихъ при томъ существенный вредъ 
и сельскому хозяйству, неизбѣжно слѣдуетъ обратить особенное 
вниманіе.

Установленіе какого либо поощренія со стороны правитель
ства или обществъ для лицъ, отличающихся въ дѣлѣ уничтоже- 
нія ііищникевъ, могло, казалось бы, служить болѣе дѣйствитель- 
ною мѣрою къ скорѣйшему достиженію цѣли. Впрочемъ предметъ 
этотъ давно уже составляетъ заботу правительства и сдѣдуетъ 
ожидать, что предпринимавшаяся по этому вопросу работы бу
дуть имѣть послѣдствіемъ изданіе новыхъ правилъ, которыя бо
ліє зли менѣе обезпечатъ успѣхъ борьбы съ хищниками двуно
гими и четвероногими.

е) Пчеловодство.

Россія, благодаря своимъ клгоіатическимъ и почвеннымъ 
услоіііямъ, болѣе всѣхъ другихъ Европейскихъ странъ изо- 
оилозала медомъ и воскомъ. Количество пчелъ въ нашемъ 
отечествѣ и обиліе получавшихся отъ нихъ продуктовъ при
водили иноземдевъ въ изумленіе *); нашу страну считали изо
билующею медоносными растеніями, а лѣса ставили въ примѣръ 
по громадной доходности отъ пчелъ **).

Въ прежнее время у насъ были особые пчеловоды, обладавшіе 
позшшіями въ своемъ дѣлѣ, хотя, впрочемъ,. они мало забо
тились объ улучшеніи и усовершенствованіи пчеловодства, 
которое развивалось и крѣпло, только благодаря природѣ, достав
лявшей пчелам?, неисчерпаемое обиліе нектара по безконечнымъ 
стешжьи лѣсамъ. Но, подъ вліяніемъ времени и прироста населе- 
нія, степи ра'спаханы, лѣса вырублены, ичелѣ не стало уже преж
него раздолья и мы лишены-значительной доли ея цѣнныхъ про
дукте ’ВЪ.

* Начало упадка въ Россіи пчеловодства, судя по сочиненію 
Іоані а Остророга (около 1618 г.), слѣдуетъ отнести къ XYII 
столѣтію. Въ началѣ XVIII вѣка количество пчелиныхъ продук-

*) Гі родотъ піш етъ (Т , 10) около 444 г. до Р. X., что, по сказані» Фракові,, къ сѣ- 
веру огъ Дуная такъ велико количество пчелъ, что трудно идти далѣе.

**) ( д и п ъ  Л еб ед и н с к ій  лѣсъ К іев ск ой  губ., Чигиринскаго уѣзда, давалъ десятичнаго 
обора î.00  бочекъ (около 2400 п .)  п аток и . Въ 1506 н 1507 гг. однині: западными казен
ными коморами отпущено на Полоцкомъ н Брестскомъ рынкахъ 106139 камней чистаго 
воску, на сумму 60000 руб., не считая частной продажи (Литовск. Siatricufae т. УІП р. 
199), между тѣмъ въ 1853 году вся Россія отпустила заграницу только 8263 и. меду» 
на 17307 руб., и 2956 д< воску, на 32987 руб.
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товъ уменьшилось до того, что торговые рынки Европы и Азіи 
стали жаловаться на недостатокъ подвоза меду и во.ску изъ Рос- 
сіи, единственной страны, снабжавшей эти рынки въ то время, 
когда пчеловодство въ другихъ странахъ было уже въ упадкѣ J).

Въ дошедшихъ до насъ фундушевыхъ записяхъ и инвентар- 
ныхъ описяхъ королевскихъ вотчинъ ХУГиХУИ столѣтій есть 
указанія на довольно сильное въ то время распространеніе пче
ловодства въ краѣ, составляющемъ нынѣ Могилевскую губернію. 
Въ XVII еще столѣтіи рѣдкій крестьянинъ не имѣлъ отъ 2 до
5 пуд. сотоваго меду 2), а нынѣ во всей Могилевской губерній 
добывается меду до 45000 пуд., что составляете при 126965 
сельскихъ хозяйствахъ 3), около 14 фун. на каждаго хозяина.

Существующее б ъ  губерній пчеловодство дѣлится на пасѣчное, 
въ смыслѣ особыхъ пчельниковъ, и колодное стойковое, назы
ваемое у насъ, вообще, бортевымъ; имъ занимаются сельскіо хо
зяева во всѣхъ уѣздахъ, преимущественно въ Гомельсконъ и 
Рогачевскомъ. По отношенію къ количеству добываемаго меда, 
при небольшомъ числѣ ульевъ, первое мѣсто принадлежитъ Ча- 
ѵсскому уѣзду, затѣыъ Гомельскому и Мстиславльскому. Кресть- 
янамъ принадлежитъ 80°/о общаго числа ульевъ, и только 20°/о 
дѣлится между пчеловодами изъ землевладѣльцевъ, духовенства 
и городскихъ обывателей.

Слѣдующая таблица даетъ приблизительное понятіе о степени 
развиты и доходности пчеловодства въ губерній вообще, но вхо- 
дящія въ нее цыфры слѣдуетъ признать ниже дѣйствительі ыхъ, 
на томъ основаній, что собирателямъ свѣдѣній едва ли удалось 
получить полныя цифровыя данныя о пчеловодствѣ, такъ какъ 
приходилось имѣть дѣло съ тысячами пчеловодовъ, суевѣр шхъ 
и непрнвыкшюіъ къ сохраненію и передачѣ точныхъ свѣдѣній
о своемъ хозяіствѣ.

ł) Трудн 1 .  В. Э. Общ. 1878 г., т. III.
2) Сзі. стр. 77 и 70 e h . I наетоящаго описаяія.
3) 124901 крест, дзоръ ж 2064 ломѣщ. усадьбы.
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Изъ приведенной таблицы можно видѣть: Ї) что наименьшее 
количество меду съ каждаго улья, около 6Ѵз фун., добывается по 
уѣзду Сѣнненскому и наибольшее, около 24 фун., по уѣздѵ Ча- 
усекому; вообще же по губерній улей даетъ 14,7 фун.; 2) что во
ску добывается на 11 х/з °/о менѣе, чѣмъ меду; 8) что изъ получа- 
емаго количества меду и воску поступаетъ въ продажу около 
88%, а остальное (17%) оставляется для домашняго употребле- 
нія; инаконецъ 4) что валовой доходъ отъ пчеловодства состав
ляете сумму въ 272V з тысячи рублей, а доходность каждаго 
улья приблизительно равняется 2 руб. 27 коп. Здѣсь слѣдуетъ, 
однако, замѣтить, что таблица эта представляетъ выводы 
пчеловодства за 1881 годъ, слѣдовавшій за тяжелымъ для 
пчеловодовъ періодомъ 1878—1880 годовъ, въ который, по 
случаю неблагепріятныхь климатическихъ условій, пчелы гиб
ли. тысячами. Такъ Еапр., въ пасѣкѣ одного изъ лучшихъ 
пчеловодовъ Г. Рейнгольда, состоявшей въ 1877 г. изъ 180 
ульевъ, къ 1881 г. осталось только 71; крестьяне, по сло- 
вамъ того же пчеловода, потеряли за это время 90% пчелъ, 
оставшихся отъ 1877 года; въ пасѣкѣ же пчеловода Томко- 
вича пропали почти всѣ пчелы, находившіяся въ колодныхъ 
ульяхъ, спасены только рамочные ульи.

Изъ числа пчеловодовъ Могилевской губерній только четыре 
ведутъ свое дѣло, придерживаясь указаній науки и опыта и ста
раясь улучшать съ каждымъ годомъ и породу пчелъ, и уходъ за 
ними, а именно: содержатель аптеки въ мѣстечкѣ Дубровнѣ, 
Горе дкаго уѣзда, Рейнгольдъ; владѣлецъ им. Добрино, въ Оршан
ском  ̂ уѣздѣ, Оукрухо. владѣлецъ им. Яцковщины, въ Мсти
славі ьскомъ уѣздѣ, Томковичъ и владѣлецъ им. Вѣлоцерковьд, 
вгі Сінненскомъ уѣздѣ, Ивановъ. Эти лица являются не промыш
ленниками въ пчеловодствѣ, а піонерами, пролагающими путь, по 
которому должны вести пчеловодство въ будущемъ седьскіе хо
зяева губерній.

Пчелы въ Могилевской губерній принадлежать преимуществен
но къ мѣстной породѣ обыкновенныхъ рабочихъ пчелъ; но въ па- 
сѣкѣ Рейнгольда находятся пчелы, вывезенныя имъ изъ Минской 
губерній; разводятся и такъ называемыя Кавказянки отъ двухъ 
матокъ, высланныхъ изъ Новочеркасска профессоромъ Бутле
ровыми, въ 1879 году.

Мѣстная порода пчелъ, по опредѣленію пчеловода Томковича, 
принадлежитъ къ двумъ видамъ: 1) лѣсная или дикая, цвѣтомъ 
черноватая, средней величины, очень злая, но трудолюбивая, и 
2) полевая, сѣроватаго цвѣта, съ темно-краснымъ оттѣнкомъ подъ 
брюшкомъ, крупнѣе лѣслой, ласковѣе, менѣе склонная жалить, 
но лѣнивѣе въ работѣ, и, по увѣреяію Г. Рейнгольда, даетъ ро-
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евъ только 10%* Замѣчаются еще пчелы цвѣтомъ черныя и по
тому называемый неграми, но онѣ не составляюсьособенной по
роды; черный цвѣтъ у этихъ пчелъ является велѣдетвіе потери 
верхнихъ волосковъ во время воровекихъ набѣговъ на чужіе 
ульи, или просто отъ старости. Пчелы, вывезенныя изъ Минской 
губерній, цвѣтомъ свѣтлѣе мѣстныхъ пчелъ, очень живы, раз
дражительны, такъ что уходъ за ними долженъ быть весьма ос
торожный; онѣ даютъ меду и роевъ болѣе, чѣмъмѣстная порода. 
Кавказянки или кавказскія пчелы уступаютъ въ величинѣ пче- 
ламъ первыхъ двухъ породъ, но красивѣе ихъ, имѣютъ попереч
ным полоски свѣтлО-жёлтаго цвѣта, очень смирны при уходѣ за 
ними, никогда почти не жалятъ, вылетаютъ для сбора меда часа 
за два раньше другихъ породъ, а осенью, когда тѣ, вс.гідствіе 
холода, не доказываются уже изъ ульевъ, Кавказянки, при малѣй- 
шемъ запахѣ меда, бросаются на добычу и проникають даже іѵь чужіе 
ульи; въ евей улей Кавказянки не пускаютъ ни одной пчель: другой 
породы. Онѣ отличаются от1?  другихъ породъ также особым, жуж- 
жаЕІемъ, звуки котораго болѣе тонки, чѣмъ у другихъ пчелъ. 
Шесть матокъ этой породы г. Рейнгольдъ роздалъ мѣстнымъ 
крестьянамъ, у которыхъ онѣ тоже хорошо обжились. По мнѣ- 
нію Рейнгольда, смѣсь кавказекихъ пчелъ съ минскими дала бы 
самыхъ лучшихъ пчелъ по силѣ, энергіи и быстротѣ работы, а 
сдѣдовательно и по пользѣ для пчеловода.

Роевъ обыкновенно бываетъ по два и по три изъ одного улья; 
иногда ранній рой даетъ и отъ себя „яраго роя,“ При осадкѣ 
роевъ улей огрѣвается посредствомъ сожженія внутри (ІГО еѢ- 
сколышхъ ііучковъ соломы, затѣмъ вытирается глухою крапивою 
(изг-ѣстна езоимъ пріятнымъ запахомъ), иногда вгь соедивеніи съ 
мелиссою и другими травами; матка берется въ маточника '*).

Ыа 3-й день, когда пчелы сдѣлаютъ уже заносы, матка впу
скается въ улей. Иногда случается, что въ этотъ или на слѣ- 
дующій день пчелы вылетаютъ изъ улья—„рой идетъ на пере- 
сзтпку.“ Замѣчателенъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ споссбъ воз- 
вращенія вылетѣБШихъ пчелъ: становятся около улья и ударяютъ 
палочкой о косу, издающую пріятный звонъ, привлекающей пчелъ 
къ своему дошку. Но иногда рой рѣшается бѣжать; это узнает
ся по тому, что пчелы, по выходѣ изъ улья, тотчасъ взвлвактея

*) Маточникъ устраивается изъ круглой палочки, иреимуществегшолиповой, толщиною 
дхгйзг а въ ІѴз, д.ошою верш.. 6—10. Отступя на 7* верш, отъ конце., дѣдается равномѣр- 
ньй съ двухъ сторонъ прорѣзъ, длиною вершка въ 3, и въ вырѣзанныя бока вставляютъ 
снаружи деревянныя пластинки, оставляя между ними небольтія отверзтія. Такимъ 

: образомъ составляется продолговатая клѣточка. Затѣмъ оставленную головку пробурав- 
ліваютъ насквозь и придѣлываютъ для затвора деревянный колышекъ, въ родѣ*прот

л ів .*  ЗЬй: дѣлахотся зарѣзы, для удсржанія маточника 
на снозахъ улья (снозы—крестообразно вставленный въ головѣ улья палочки для удер- 
жанія сотовъ). Жаточникъ кладется съ задней стороны улья.
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клубомъ вверхъ; въ этомъ случае ихъ вспрыскиваютъ водою, на- 
блюдаютъ за маткою и засаживаютъ ее опять въ маточникъ.

Многіе пчеловоды убеждены, что съ роемъ выходите обыкно
венно молодая катка. Мнѣніе это основано на томъ, что при 
первакахъ (первый рой) ловятъ матокъ, виолнѣ еще неразвяв- 
шихся, и что Е р и  переговорахъ матокъ предъ послѣдующими 
роями ьеегда слышится голосъ старой ■ матки, обыкновенно глу
хой, стс.рческій. Такія разсужденія вшлнѣ неосновательны; мо
лодая еще неразвившаяся матка бываетъ въ первакахъ только 
тогда, когда старая .затеряется въ роевую пору. Предъ выхо- 
домъ такого роя обыкновенно слышится спѣвъ матокг3, поэтому 
такой первакъ и называется пѣвчимъ первакомъ. Въ пчелиной 
семьѣ, какъ бы она ни была многочисленна, находимся только 
одна матка, единственная производительница пчелиныхъ особей— 
молодыхъ матокъ, трутней и рабочихъ пчелъ. Пока она находит
ся на сотахъ, молодыя матки, выводящіяся въ обыіновенныхъ 
случаяхъ только предъ роевою порою, сидятъ въ свсихъ ячей- 
кахъ и, по заявленію нѣкоторыхъ пчеловодовъ, оберегаются да
же пчелами. Стоитъ только появиться въ семьѣ другой маткѣ, 
какъ между ними завязывается борьба, оканчивающая зя смертью 
одной изъ нихъ, а при равныхъ силахъ, и обѣихъ вкѣетѣ. Это 
можно видѣть не только въ ульяхъ, но и въ роевнях ь, гдѣ не
редко попадается болѣе одной матки и гдѣ находятъ ихъ мерт
выми. Рѣдкое иеключеніе составляете матка совершенно старая, 
одряхлѣвшая, которую случается видѣть на сотахъ оОокъ съ мо
лодою. При переговорахъ матокъ, какъ показало і.аблюденіе, 
голосъ звонкій издаетъ матка, находящаяся на сотахъ, ей отве
чаете сидящая въ ячейке, отчего звукъ ея выходитъ глухимъ.

Въ пасекахъ упомянутыхъ нами четырехъ пчеловодовъ роеніе 
пчелъ бываетъ естественное и искусственное; медъ добывается 
посредствомъ центробѣжной машинки; но выниманіе юска при
знается невыгоднымъ, ибо для выдѣлки одного фуі та сотовъ 
пчелы должны принести въ улей неменѣе 14 фун. М( довыхъ со- 
ковг.э. У пчеловода Рейнгольда легкіе усовершенствованные ульи 
сносятся на зиму въ омшаники *), которые прежде, по 
указанно дчебні;ковъ - пчеловодства, отапливались кетами для 
поддержанія теплоты; но когда было замечено, что рѣзкіа 
переходы отъ тепла къ холоду и на оборотъ вредны для 
пчелъ, отопленн прекращено. Ульи колодные зарываются вь 
землю на одинъ аршинъ и такъ остаются на всю зиму; ульи же 
двустенные оставляются въ пасѣкѣ, причемъ для сохранен! t 
въ нихъ тепла мзжду с т Є н о к 'ь  набивается мохъ. Въ паоЄкЄ Peîfi- 
гольда въ хорош зе л Є т о  пчелы въ колоднош лежаче ль ульѣ, нэ

*) ОмшаниЕъ—плотно сложенный подъ мохъ сарай пш большой погреСъ, съ 8—4 зѢе- 
цами надъ землею.



роясь, давали 44 фун. меду, на б р. 60 к. съ семьи: аь стоячемъ 
же колодммъ ульѣ выходило два роя. при продажі которыхъ мож
но было бы̂  выручить 4 руб., а осадивъ ихъ, получить 
весною 10 руб. безъ ульевъ: три семьи пчелъ въ дощптихъ деу- 
ѵм ет ы хо двустѣкнихъ улья-хъ принесли 5 пуд. 2 фун. еотова- 
го меду, стоимостью въ 50 р. 50 к. (считая по* 25 коп. оунтъ). 
Г. Рейнгольдъ не заботится о немедленномъ изБлеченіи выгодъ 
отъ своихъ паеѣкъ; онъ задался мыслью довести пасзку до 
300 колодъ и тогда уже заставить пчелъ дѣлать соты и носить 
медь въ особые ящики величиною въ четверть аішшна, какъ это 
введено въ послѣднее время въ Америкѣ. За фунтъ добытаго 
такимъ спосебомъ меду можно получить по 40 коп.. такъ что од
на семья пчелъ принесете дохода до 27 руб. въ лѣто. Нисколь
ко лѣтъ назадъ, съ цѣлью узнать лучшія породы пчелъ, 
Г. Рейнгольдъ дѣлалъ экскурсіи въ раіонѣ 200 верстъ отъ 
ДуЗровны; онъ замітилъ, что многія мѣстности губерній 
весьма удобны и благопріятны для пчеловодства, доказатель
ств омъ чему служитъ то обстоятельство, что крестьяне, не 
ведя правильнаго пчеловодства въ этихъ мѣстахъ, получаютъ од
нако хорошіє доходы, хотя и скрываютъ это изъ-за еуевѣрнаго 
понятія, что о пчелахъ нельзя говорить правды.

]Ічеловодъ Томковичъ много лѣтъ занимается ачеловодствомъ; 
его пасѣка, доходившая до 200 и болзе ульезъ. съ откры- 
тіемъ весны всегда тердѣла большія потери, устранить ко
торая не было возможности при простыхь колодныхъ ульяхъ. 
Тогда онъ шлалъ примѣнять усовершенствованные ульи различ
ны:^ система; но одни изъ нихъ оказались мало пригодными по 
многосложности устройства, другіе по суровости нашихъ зимъ, 
требовали устройства особыхъ омшаниковъ и пратомъ всѣ во
обще дорого обходились въ работѣ (неменѣе 6 руб. каждый). 
Лѣгъ пять тому назадъ Г. Томковичъ поставилъ въ своей пасі- 
кѣ улей системы Ромашинскаго, получившаго за свое изобріте- 
ніе золотую медаль на сельско-хозяйственной высгавкѣ въ Вар
шаві; устройство этого улья опубликовано въ 1871 году *). По 
олозамъ Томовича, онъ весьма пригодееъ и удобенъ, какъ 
въ отношеніи ухода и наблюденія за пчелами, такъ и по дешевиз
н і устройства (около 3 руб. 50 коп. съ окраскою,; дѣлается въ 
виді ящика съ крышкою изъ сухихъ I 1/- вершк. досокъ. пре
имущественно сосновыхъ, и имѣетъ глубину въ 1 арш. 10 верш-, 
вышину и ширину въ 9 вершковъ. Ящикъ въ срединѣ обстав
ляется рамками соотвѣтственной вышины, ширины и длины, 
числомъ отъ 20 до 25. Еаждая такая рамка, наполненная сота
ми, віситъ 8 фун.; неменіе 10 рамокъ, составлягощихъ гнізда,
” *) Модель этого у д м , пожертвованная Тозіковичеяъ, нахортся w Могккваожь rŢ« 
Ое̂ аскоань ну?еѣ,

— 617 —



— вів —

о с т а в л я ю т с я  н а  з и м у ,  а  о с т а л ь н ы я  в ы н и м а ю т с я ,  к а к ъ  п р о д у к т е  
д о х о д н о с т и .  Б ы л и  с л у ч а и ,  ч т о  п р и  б л а г о п р і я т н о й  в е с н ѣ  и  х о р о -  
ш е м ъ  у р о ж а ѣ  т р а в ъ  и  г р е ч и х и ,  в ы н и м а л о с ь  п о  1 2  р а м ъ  с ъ  у л ь я ,  
ч т о  с о е т а в л я е т ъ  б о л ѣ е  2  п у д .  ' м е д у ,  м ѣ с т н а я  ц ѣ н а  к о т о р а г о  б  р .  

5 0  к о п .  п у д ъ .
П а с ѣ к а  Т о м к о в и ч а  с о с т о и т ъ  и з ъ  6 0  у л ь е в ъ  с и с т е м ы  Р о м а ш и н -  

с к а г о  и  5 0  у л ь е в ъ  п р о с т ы х ъ  к о л о д н ы х ъ .  Д о  э т о й  ц и ф р ы  
п а с ѣ к а  д о в е д е н а  в ъ  п р о д о л ж е н і и  п я т и  л ѣ т ъ ,  п р и ч е м ъ  у л ь и  п о 
с т о я н н о  о с т а в а л и с ь  н а  з и м у  в ъ  п а с ѣ к ѣ .  С ъ  н е я  в л а д ѣ л е ц ъ  п о л у -  
ч а л ъ  д а ж е  в ъ  н е б л а г о п р і я т н ы е  д л я  п ч е л о в о д с т в а  г о д ы  о т ъ  2 5 0  
д о  8 0 0  р у б .  в ъ  л ѣ т о  * ) .

П а с ѣ к и  о т е л о в о д о в ъ  С у к р у х о  и  И в а н о в а  н е з н а ч и т е л ь н ы .  П е р 
в ы й  д о в е л ъ  п а с ѣ к у  д о  8 0  у л ь е в ъ  с и с т е м ы  Д а л и н о в с к а г о  и  п р и 
з н а е т е  э т о  с о в е р ш е н н о  д о с т а т о ч н ы м ъ  д л я  л и ч н а г о  у х о д а ;  о н ъ  
п о л у ч а е т е  м е д у  о т ъ  2 0  д о  4 0  ф у н .  с ъ  к а ж д а г о  у л ь я ,  о с т а в л я я  
п р и т о м ъ  д о  4 0  ф у н .  м е д у  н а  з и м у .  У  г .  И в а н о в а  т о л ь к о  1 4  
у л ь е в ъ ;  и з ъ  н и х ъ  6  п р о с т ы х ъ  к о л о д н ы х ъ  и  8  р а м о ч н ы х ъ ,  с и -  
с т е м ъ  Д а л и н о в с к а г о  и  Б о р и с о в с к а г о .  У л ь и  с и с т е м ы  п о с л ѣ д н я г о  
п р и з н а ю т с я  И в а н о в ы м ъ  б о л ѣ е  у д о б н ы м и  д л я  е г о  х о з я й 
с т в а ,  п о т о м у  ч т о ,  в о  1 - х ъ ,  в ъ  н и х ъ  в м ѣ щ а е т с я  1 8  р а м ъ ,  т о г д а  
к а к ъ  в ъ  у л ь ѣ  Д а л и н о в с к а г о  1 6 ;  в о  2 - х ъ ,  л е т к и ,  ( п р о х о д ы )  у с т р о е 
н ы  н и ж е  д н а  у л ь я ,  ч т о  н е  д о п у с к а е т е  , с ы р о с т и  в ъ  н е м ъ  в о  в р е м я  
д о ж д е й ;  к р о м ѣ  т о г о ,  в ъ  у л ь ѣ  Б о р и с о в с к а г о  5  в е н т и л я т о р о в ъ ,  а  в ъ  
у л ь ѣ  Д а л и н о в с к а г о  т о л ь к о  2 ;  з а т ѣ м ъ  п о с р е д с т в о м !  н а в а щ и в а н і я  
у л ь е в ъ  Б о р и с о в с к а г о  и с к у с с т в е н н о ю  в о щ и н о ю  с о к р а щ а е т с я  ї р у д ь  
п ч е л ъ  п о  у с т р о й с т в у  с о т о в ъ .  Т а к ъ  к а к ъ  в ъ  м ѣ с т н о с т и ,  г д ѣ  н а х о 
д и т с я  и м ѣ н і е  г . .  И в а н о в а ,  п р и р о д а  н е б о г а т а  м е д о н о с н ы м и  р а с т е -  
н і я м и ,  т о  о н ъ  п р и н у ж д е н ъ  з а с ѣ в а т ь  в б л и з и  п а с ѣ к и  р е з е д у ,  б і 
л у ю  г о р ч и ц у ,  м е л и с с у ,  м о л о ч н и к ъ  и л и  о г у р е ч н у ю  т р а в у ,  с й й я к ъ ,  
ф а ц е л і ю ,  б ѣ л ы й  к л е в е р ъ ,  и  с ч и т а е т е  н е о б х о д и м ы м ъ  п р и к а р м л и 
в а т ь  п ч е л ъ  в е с н о ю .  П р и  т а к о м ъ  х о з я й с т в ѣ  й з а н о в ъ  п о . і у ч а е т ъ  
с ъ  р а м о ч н ы х ъ  у л ь е в ъ  о т ъ  о д н о г о  д о  д в у х ъ  п у д о в ъ  м е д у ,  а ' с ъ  
к о л о д н ы х ъ  о т ъ  1 5  д о  3 0  ф у н т о в ъ .  П ч е л ы  о б ѣ и х ъ  п а с ѣ к ъ  п е р е н о 
с я т с я  н а  з и м у  в ъ  о м ш а н и к и ;  р о е н і е  п р о и з в о д и т с я  и с к у с с т в е н н о е .

К ъ  с о ж а л ѣ н і ю  н е  т а к ъ  в е д е т с я  э т о  д ѣ л о  у  к р е с т ь я н ъ  и  д р у 
г и х ъ  п ч е л о в о д о в ъ ,  н а  д о л ю  к о т о р ы х ъ ,  п о л а г а я  ц ѣ н н о с т ь  р о я  
в ъ  1 0  р у б . ,  в с е  т а к и  п р и х о д и т с я  о к о л о  2 3 %  ч и с т а г о  д о х о д а  с ъ  
п ч е л о в о д с т в а ,  н е  с ч и т а я  е с т е с т в е н н а г о  п р и р о с т а  р о е в ъ ,  с л е д о в а 
т е л ь н о  у в е л и ч е н і я  с а м а г о  к а п и т а л а .  Н е  и м ѣ я  н а у ч н ы х ъ  п о з н а н і й ,  
у х а ж и в а я  з а  п ч е л а м и  н а  а в о с ь  и л и  п о  с п о с о б а м ъ  и  п р і е м а м ъ ,  
у н а с л ѣ д о в а н н ы м ъ  о т ъ  д ѣ д о в ъ  и  о т ц о в ъ ,  т а к і е  п ч е л о в о д ы  и м ѣ ю т ъ  
у л ь и  и с к л ю ч и т е л ь н о  к о л о д н ы е ,  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  л е ж а к и ,  с о  в с т а в 

*) По нослѣдннмъ свѣдѣніямъ ласѣжа Томкомта доведена до 200 семей; въ одно дѣ- 
3?о Щ З г, q s %  о щ Ш л ъ  60 $ т %  ж щ>оды* меду »ъ Смодедаѣ да 1080 рублей,
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ными верхними днами. Они объясняютъ преимущество такихъ 
первобытныхъ ульевъ болыпимъ объемомъ сотовъ, образующихся 
въ лежакахъ, въ которыхъ каждый наполненный медомъ постѣ- 
нокъ вѣситъ до 10 и болѣе фунтовъ, и легкостью ухода за пче
лами, ограничивающагося въ большинствѣ случаевъ лишь осмот- 
ромъ лежаковъ весною, сборомъ и осадкою роевъ лѣтомъ и до- 
оываніемъ меда осенью *), Способы добыванія меда у такихъ пче- 
ловодовъ различны: въ одной мѣсгности совершенно очищають 
ульи, выбирая медъ вмѣстѣ съ пчелами, которыя, перемѣшавшись 
съ медомъ, становятся мало замѣтными, но увеличиваютъ вѣсъ 
продукта, пускаемаго въ продажу (уѣздъ Гомельскій); вт другой 
вырѣзываются только соты съ медомъ, причемъ мало обращает
ся вниманія на количество меда, потребное для пчелъ на зиму; 
отъ такой корыстной безпечности болѣе всего страдаютъ пасѣки.

Въ средѣ крестьянъ пчеловодовъ сохранились и доселѣ при- 
мѣняются, хотя рѣдко, извѣстныя передаваемыя изъ рода въ родъ 
средства возбувденія пчелъ къ дѣятельности окуриваніемъ. Одоб
рить этотъ пріемъ невозможно; окуренныя пчелы, не находя по
коя, вылетаютъ даже ночью, нападаютъ на сосѣднія пасѣки и 
забирають тамъ медъ, собранный въ ульяхъ. Это называется у 
крестьянъ „посылкой пчелъ" и считается многими дѣломъ кол
довства и знахарства. Одинъ пчеловодъ, землевладѣлецъ и чинов
ниць К., разсказывалъ случай, бывшій въ его практикѣ лѣтъ 14 
тому назадъ. Разъ какъ-то онъ замѣтилъ ночное нападеніе чу- 
жихъ пчелъ на передній рядъ его паеѣки. Догадавшись,- что это 
дѣло нечистое со стороны котораго либо сосѣда пчеловода, онъ 
рѣшился открыть хозяина пчелъ. Насыпавъ муки на летки уль
евъ, подвергавшихся нападенію, онъ на слѣдующій день отпра
вился осматривать сосѣднія пасѣки; оказалось, что пчелы раз
бойники были изъ пасѣки одного крестьянина. Отыскавъ хозяи
на, К. замѣтилъ ему недобросовѣстность поступка и просилъ 
усмирить воровъ, но тотъ отвѣчалъ бранью. Тогда К. распоря
дился перенести передній рядъ ульевъ на другое болѣе отда
ленное мѣсто, а на мѣето ихъ поставить улья пустыя, положивъ 
въ каждомъ на блюдечкѣ немного меду; затѣмъ, закупоривъ улья 
наглухо, К. оставилъ только по два летка открытыми и при- 
дѣлалъ къ нимъ трубочки, по которымъ пчелы могли вой
ти внутрь улья, а выйти не могли, Въ теченіи одной ночи всѣ
6 ульевъ были полны пчелъ, Предупредивъ еще разъ крестьяни
на и получивъ ту же брань, К. взялъ соломы, зажегъ ее предъ 
леткомъ и сталъ выпускать еобранныхъ пчелъ. Когда всѣ ona-

*) Существуетъ у простаго народа убѣжденіе, что вовремя работъ на пасѣяахъ нието 
изъ стороннихъ л і і д ъ  не додженъ подсматривать, въ особенности чрезъ скважину строє
ній. Увѣряютъ, что стъ этого пчелы щшходятъ въ ярость и сильно жалятъ. Сред- 
стзомъ къ усмлренію жъъ сдужитъ освященная на иасху содьг щедотку которой оерутъ 
яъ рот$ ж шршвашъ mm тщ раза,
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ленныя пчелы уже лежали на землѣ, К. пригласилъ къ себѣ 
крестьянина и указалъ ему на груды полуживыхъ еще пчелъ. 
IjTb только мужнчекъ сознался въ своей винѣ, прибавивъ, что 
лишился такимъ образомъ ‘ 15 колодъ самыхъ лучшихъ пчелъ. 
Жестокую расправу съ пчелами-ворами, придуманную г. К., ка
залось бы, полезно примѣнять къ врагамъ пчелъ осамъ, при на- 
паденіи ихъ на пчелиные ульи. Въ другихъ мѣстахъ нападеніѳ 
чужихъ пчелъ устраняюсь откуриваніемъ, закрытіемъ летокъ ата- 
куемыхъ ульевъ или незначительнымъ вспрыскиваігіемъ своихъ 
пчелъ виномъ, отчего онѣ дѣлаются сторожки и злы. Нѣкоторые 
пасѣчники окуриваютъ своихъ пчелъ весною извѣстными освя
щенными куревами, прибавляя къ нимъ порошокъ изъ черной 
змѣи, которая будто бы выползаетъ изъ своей норы только въ 
праздникъ Благовѣщенія. Подстороживъ такую змѣю, ее убивають, 
высупшваютъ и обращаюсь въ порошокъ. По ихъ убѣжденію 
окуренныя этимъ порошкомъ пчелы сохраняютъ силу, энергію и 
дѣлаются споеобными отстоять всякое нападеніе.

Такъ смотритъ нашъ мужикъ на пчеловодство, такими сред
ствами думаетъ совершенствовать его и къ усвоенію только та
кихъ способовъ пчеловодства стремится. Печальнѣе всего узкое 
религісзное понятіе простолюдина, вѣрованіе въ существованіе 
особаго пчелинаго Бога, въ заступничество за пчелъ Св. Зосима 
и убѣжденіе въ томъ, что все, чтобы ни дѣлалось съ пчелами, 
хотя бы на зло ближнимъ, должно быть соединено непремѣнно 
съ особою молитвою. Заслуживаетъ одобренія только особо уста
новленный и свято соблюдаемый нашими пчеловодами праздникъ 
въ честь пчелъ, къ которому заготовляють особую свѣчу, слу
жать молебны и окропляють пасѣки св. водою.

Бортевое пчеловодство еще менѣе требуетъ ухода; вся забота 
состоитъ въ устройствѣ въ верху деревъ палатокъ, въ поста
новка и снаряженіи ульевъ и затѣмъ въ сборѣ съ бортей меда 
осенью.

Изъ болѣзней, распространенныхъ между пчелами, особенно 
опасна „гнилецъ,“ отъ котораго погибаютъ пчелы въ болыпомъ 
количествѣ и на болыпихъ пространетвахъ; въ послѣдніе годы 
отъ гнильца сильно страдали Чериковскій и Быховскій уѣзды. Раз- 
витію этой болѣзни способетвуетъ какъ трудность точнаго опре- 
дѣленія ея чрезъ осмотръ гнѣздъ въ неразборныхъ ульяхъ, такъ 
и незнаніе дѣйствительнаго способа леченія и предохраненія отъ 
нея пчелъ. Между тѣмъ болѣзнь можетъ быть опредѣлена и на
глядно; семьи, больныя гнильцомъ, начинаютъ слабѣть и плохо 
ходять въ поле; когда же гнилецъ усиливается, то изъ летка 
слышенъ непріятный запахъ, похожій назапахъ дурнаго етоляр- 
ааго клея, На шггѣ шшьцовцхъ ульевъ можно замѣтить осоОш
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буре-черныя соринки, похожія на сѣмена нѣкоторыхъ растеній 
или на толстая чешуйки насѣкомыхъ. Соринки эти происходятъ 
оттого, что умершая и сгнившая дѣтва заеыхаетъ въ ячейкѣ, 
и пчелы выбрасываютъ ее оттуда. Для леченія гнильца могутъ 
служить салициловая кислота и тимолъ *). Этими веществами 
періодически, сначала чрезъ два дня, а потомъ рѣже, разъ въ 
недѣліо, въ двѣ недѣли и въ мѣсяцъ, окуриваютъ зараженныхъ 
пчелъ, причемъ салициловую кислоту даютъ во внутрь пчеламъ, 
смѣшавъ съ медомъ или сахаромъ (на фунтъ хорошаго меду или 
сахару берется 13/з ф. воды, 7* золотника салициловой кислоты 
и смѣшивается надъ огнемъ). Леченіе слѣдуетъ продолжать цѣ- 
лое лѣто и повторить потомъ весною нѣсколько разъ. Подкар
мливать салициловою кислотою слѣдуетъ время отъ времени ве
сною и въ здоровыхъ пчельникахъ, что не вредитъ, а предохра- 
няетъ отъ гнильца; также нелишнее обкуривать всѣ семьи, по 
крайней мѣрѣ, однажды весною и однажды осенью. Гнилецъ, какъ 
дознано, происходить отъ витающихъ въ воздухѣ чрезвычайно 
мелкихъ, незримыхъ простымъ глазомъ, но видимыхъ подъ ми- 
кроскопомъ, грибковъ, которые милліонами размножаются въ боль
ной и мертвой червѣ. Если грибковъ немного, то здоровыя, 
сидьныя семьи сами съ ними справляются; гнилецъ появляется, 
когда грибки осилять пчелъ. Все, что ослабляетъ пчелъ или 
благопріятствуетъ разростанію грибковъ, можетъ причинить гни
лецъ. Такъ напр, дурной медъ и кормъ, недостаточная или пло
хая выкормка пчелою дѣтвы, застуживаніе червы, неосторожное 
подкармливаніе семействъ, вызывающее несоразмѣрный съ коли- 
чествомъ роя въ ульѣ закладъ червы, излишнее дробленіе силы 
пчелъ отводами и т. п. **).

По мнѣнію нашихъ пчеловодовъ, гнилецъ происходить чаще 
отъ подкармливанія пчелъ медомъ съ посторонними примѣсями, 
въ особенности съ примѣсью гороховой муки, отчего пчелиная 
дѣтва, развившись на половину, подвергается гніенію. Поэтому 
всѣ пчеловоды оставляють, на случай прикормки, сотовый медъ 
и прибѣгаютъ къ покупному только въ крайнихъ случаяхъ.

Неменѣе опаснымъ для пчелъ, поражающимъ впрочемъ от- 
дѣльныя семьи, считается клочень или мотылица, называемый у 
насъ „усень. “ Этотъ червь, по словамъ нѣкоторыхъ пчеловодовъ, 
оставаясь днемъ въ своей норѣ (въпятѣ), окруженной обыкно
венно сторожевыми пчелами, проползаетъ по ночамъ въ голову 
улья, строить тамъ паутину и разводить жучковъ, пожирающихъ 
пчелиную дѣтву. Единственнымъ отъ него спасеніемъ служить 
обновленіе головы улья.

*) Въ послѣднее время у насъ стали употреблять для этого траву ч и с т и к ъ ,  кото
рою окуриваютъ зараженныхъ пчелъ,

**) Б у т л е р о в а  вд яскдажглавдыя дравида толкового пчеловодства(из$*4)
стр, 45
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Ознакомившись съ пчеловодствомъ губерній, его общими и 
частными результатами, съ относящимися къ нему народными 
вѣрованіями и преданіями, остается съ сожалѣніемъ признаться, 
что наши селяне недостаточно еще ознакомились съ тою поль
зою, которую можетъ приносить пчеловодство, неполучающее у 
насъ поэтому должнаго развитія. Большинство нашихъ пчелово
довъ, подъ бременемъ суевѣрныхъ понятій и унаслѣдованныхъ 
народныхъ средствъ, нимало не стремится къ примѣненію или 
не сознаетъ еще тѣхъ раціональныхъ мѣръ, которыя въ дѣй- 
ствительности могутъ поднять и распространить столь благодарную 
отрасль хозяйства.

Упадокъ пчеловодства на западѣ Европы вызвалъ въ населе
ній самую живую дѣятельность къ поднятію и усовершенствова
нно его путемъ изученія внутренней жизни пчелъ въ ульѣ и ихъ 
привычекъ. Для этого распиливали ульи на части (Римъ, Габль, 
Желіе, Губеръ, Геде и др,), устраивали особые ящики, надстав
ляя ихъ другъ на друга (Видманъ, Пальто, Дюкорнъ, Еристъ), 
и наконецъ дошли до приспособленія рамочныхъ ульевъ (Дзер- 
жонъ, Гравенгорстъ и др.), болѣе удобныхъ для жизни пчелъ, 
ухода и наблюденія за ними *). Вмѣстѣ съ тѣмъ было обраще
но вниманіе на различные виды растительности и излѣдовано, 
что одни изъ нихъ найболѣе благопріятны для разведенія пчелъ, 
а другимъ, имѣющимъ важное для человѣка значеніе, какъ напр, 
гречиха, приносить пользу пчела, такъ какъ растенія эти родятъ 
тѣмъ обильнѣе, чѣмъ болѣе цвѣты ихъ посещаются насѣкомыми, 
между коими пчелы_ занимаютъ первостепенное мѣсто. Благодаря 
подобнымъ изысканіямъ и серьезной заботѣ о поднятіи пчеловод
ства, дальнѣйшій упадокъ его на западѣ прекратился и отрасль 
эта постепенно приходить все въ болѣе цвѣтущее состояніе.

Достаточно указать, что въ родственной намъ по племени ма
ленькой Вогеміи существуетъ до 20 пчеловодныхъ обществъ, на- 
считывающихъ болѣе тысячи членовъ, и издаются три газеты 
для пчеловодовъ; между тѣмъ въ нашемъ отечествѣ всего 2—3 
такихъ общества, съ весьма немногимъ числомъ членовъ люби
телей, а незначительный „отдѣлъ Пчеловодства/4 помѣщаемыйвъ 
Трудахъ И. В. Э. Общества, составляетъ единственное въ этомъ 
отношеніи изданіе. Годовое количество получаемаго въ Богеміи 
меда и воска въ теченіи 20 лѣтъ, съ 1854 по 1874, почти удво
илось. О доходности же отъ пчелъ въ сосѣдней намъ Германій 
можно судить изъ слѣдующихъ словъ одного нѣмедкаго пчелово
да, переданныхъ знаменитымъ Германскимъ пчеловодомъ Дзер- 
жономъ: „въ началѣ іюня я думалъ, что у меня будетъ плохой 
пчеловодный годъ, но потомъ все обошлось отлично: мой доходъ

К у л а н  да  (Т д ан  I ,  В, Э. 0. 1878 г.» я, Ш ),
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простирается до 50 марокъ (т. е. до 25 руб. по нынѣшнему кур- 
су) съ улья.“ Если положить, по указанію Дзержона, дѣнность 
улья въ 15 марокъ, то доходъ оказывается, стало быть, слиш- 
комъ втрое превышающимъ основной капиталъ *).

И у насъ- поднять пчеловодство можно только оставленіемъ 
преданій темной старины и тщательнымъ изученіемъ жизни пче
лы и мѣстности, среди которой живетъ она. Только разумный 
уходъ за пчелою можетъ научить пчеловодовъ во время явиться 
къ ней на помощь въ тяжелыя для нея минуты, охранить ее 
отъ болѣзней, поражающихъ огромныя пространства, и поддер
жать ея существованіе и размноженіе лучшимъ устройствомъ ея 
жизни. Благородная пчела вознаградить сторицею за разумное 
попеченіе о ней и за незначительныя, сравнительно, затраты. 
Легчайшимъ средствомъ къ достиженію всего этого могло бы 
служить постепенное введете въ пасѣки ульевъ новѣйшихъ си- 
стемъ, напримѣръ, весьма распространеннаго, самаго простаго, 
дешеваго улья Дзержона, весьма удобнаго для местностей, гдѣ 
пчелы зимують на дворѣ, а также рекомендуемаго, нашимъ пче- 
ловодомъ практикомъ Томковичемъ улья системы Ромашинскаго, 
пригоднаго для пчеловодства въ нашей мѣстности. Но не мень
шую при этомъ пользу, безъ сомнѣнія, принесуть новѣйшія 
учебныя руководства по уходу за пчелами, вполнѣ доступная по 
цѣнѣ, напримѣръ: а) Краткое руководство для пчеляковъ, преи
мущественно крестьянъ, съ рисунками, Бутлерова (цѣна 40 коп.);
б) Школа пчеловѣдѣнія и практическое руководство къ изученію 
жизни пчелъ, Прокоповича (цѣна 2 руб. 50 коп.); в) Новооткры
тая практичная школа для пчеловодовъ, соч. Гамета (цѣна 2 руб.). 
Эти три изданія находятся въ продажѣ въ Могилевѣ, въ книж- 
номъ магазинѣ Сыркина и въ сельско-хозяйственномъ складѣ. 
Еромѣ того въ 19 № сельскаго вѣстника за 1882 годъ рекомен
дуются для изученія пчеловодства слѣдующія книги: 1) Фояъ- 
Берлепшъ (цѣна 3 руб.); 2) А. Бутлерова, 4 изданіе (цѣна 60 коп., 
съ пересылкою 70 коп.); 3) Гравенгорста (цѣна 50 коп.) и 4) 
Зингера—способы размноженія пчелиныхъ семействъ (цѣна 15 коп. 
съ пересылкою 20 коп.). Посредством» этихъ руководству безъ 
особыхъ уже усилій и изслѣдованій, легко можно ознакомиться 
съ жизнью пчелъ, ихъ привычками и потребностями, съ ихъ бо- 
лѣзнями и способами устраненія послѣднихъ. ■ Изъ нихъ можно 
узнать, что полезно и что вредно для пчелъ, напримѣръ: акація, 
калина, жимолость, сирень—суть любимыя пчелами раетенія и ими 
слѣдуетъ окружать пасѣки; произрасгающія у насъ травы: сурѣ- 
пица, свирипа, считающаяся вредною сорною травою, питульникъ 
(зяберъ), зябрей (колосница), церва, реззда душзегая, гребенчатая

(*) Б у х л  е р о в ъ .  Правильное пчеловодство, его выгодность, его задачи и средсіва 
(Над. Ж. В. Э, Общ



шандра, огуречная трава, синякъ, коровякъ, шалфей, глухая крапи
ва, бѣлый или ползучій клеверъ, желтый буркунъ, вероника, крутикъ, 
верескъ, кипрей, окопникъ, василекъ, чебредъ, мелисса, герань 
(грабельки, змѣевка)—почитаются наиболѣе медоносными расте- 
ніями, поэтому раепространеніе ихъ вблизи пасѣкъ наиболѣе 
выгодно; малые красные и рыжіе муравьи, шмели, осы, шершни, 
моль восковая—враги пчелъ (шершни хватаютъ пчелъ для кор
ма своей дѣтвы). Эти же руководства укажутъ, что осенью и вес
ною не слѣдуетъ вырѣзывать много сухой вощины, потому что, 
вырѣзывая пчельную вощину, заставляють пчелъ строить трут
невую; что на пасѣкахъ въ роевую пору ставятъ въ тѣни деревь- 
евъ корзину, вытертую внутри мелиссою, или, что еще лучше, 
ставятъ вблизи готовыхъ къ роямъ пчелъ улей, вполнѣ приго
товленный къ осадкѣ пчелъ, вытертый мелиссою или растворомъ 
меда, куда большею частію и садится рой; что позднее роеніе 
весьма невыгодно, потому что отсаженный рой не въ состояніи 
не только принести прибыль, но и запастись кормомъ на зиму; 
поэтому необходимо, чрезъ подкармливаніе пчелъ весною, уси
ливать ихъ и побуждать тѣмъ къ раннему ввдѣленію роевъ; что 
болѣзни пчелъ происходятъ большею частііо отъ недоброкачествен
ности матки; наконецъ, что прополисъ (пчелиный клей или варъ) 
можетъ быть употребляемъ съ пользою и въ то же время прино
сить нѣкоторый доходъ; такъ, по указанію аббата Della Rocca *), 
изъ него приготовляется лакъ, цвѣтомъ своимъ подходящій къ 
золоту или серебру, смотря по тому, какъ развести его~въ спиртѣ 
или скипидарі. Омѣшанная съ мастикою и сандаракомъ эта пче
линая смола употребляется для выдѣлки золотистыхъ кожъ и ею 
же врачуютъ нарывы. Дымъ прополиса, вдыхаемый чрезъ ворон
ку въ то время, когда его кидаютъ въ огонь (угли), полезенъ 
противъ злокачественнаго устарѣлаго кашля; ароматическій его 
запахъ, болѣе пріятный, нежели напр, запахъ сосны, гредкаго 
листа и т. п., имѣетъ цѣлебное вліяніе на леченіе болѣзней ды- 
хательныхъ органовъ. Это смолистое вещество употребляется ве- 
ликороссійскими кустарями для золотистой окраски и полировки 
извѣетныхъ деревянныхъ издѣлій, получившихъ въ новѣйшее вре
мя широкую извѣстность не только въ Россіи, но и во всей Европѣ.

Разносторонняя польза, приносимая человѣку пчелою, застав- 
ляетъ серьезно додумать объ учрежденіи образцовыхъ ііасѣкъ 
при народныхъ школахъ, гдѣ подъ руководствомъ учителя, имѣю- 
щаго возможность слѣдить за новѣйшими открытиями, могли бы 
выработаться разумные пчеловоды, которые и указали бы неве
жественной еще ередѣ крестьянства пользу и доходность отъ 
улучшенія этой отрасли хозяйства.

*

Оуу аревъ (Труды I ,  В. 9, Общ. 188J, г,- т. Ш).
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Предполагаемое учреждена въ Могилевѣ еішрхіальнаго свѣч- 
ваго завода обезпечитї. болѣе легкій <ч»ытъ воска па. мѣстѣ. Такъ 
какъ заводъ этотъ будетъ  ̂у чре&деиъ не съ торговыми цілями, а 
для прекращенія во&женіа въ церквахъ свѣчей не шъ чистаго 
пчелинаго воска, то онъ вызоветъ спросъ на все количество этого 
продукта, которое теперь, при выдѣлкѣ воековыхъ еввчей, заміня
лось растительными и ископаемыми нодмісями, особенно иршюзи- 
мымъ изъ Австріи минеральнымъ очищеннылъ воскомъ. церези- 
номъ *).

Сухопутные пути сообщенія
в телеграфная сѣть •)■

Ж е л ѣ з н ы я д о р о г и .  Могилевскую губернію прорізыва- 
ютъ Московско-Брестская, Либаво-Роменская и Витебско-Орлов
ская желѣзныя дороги. Первая изъ нихъ проходить но Оршан
скому и Сѣнненекому уѣздамъ, чрезъ станцій Гусино, Красное, 
Осиновку, Орту, Коханово, Толочинъ и Славяны, на протязкенін 
162 верстъ; вторая проходить по Рогачевскому и Гомельскому 
уѣздамъ, чрезъ станцій Жлобинъ, Солтановку, Вуду-Йошелевсцую, 
Оеменовку, Гомель, Зябровку и Тереховку. на’ ыротяшенш ІЗ1,) 
верстъ; третья проходить чрезъ Оршансый 'уіздъ, на про
тяжении 66 верстъ, чрезъ станцій Крынку/ Шебекиио и 
Рудню.

Московско-Брестская желізная дорога идетъ въ Оршанскомъ 
уѣздѣ сначала вблизи р. Днѣпра, вдоль праваго берега, пересі
кай его притоки, Березину, Олыну и Оршицу, и прорізывая Кі- 
евское шоссе въ 8 верстахъ къ сѣверу отъ Орши; даліе она 
проходить по Оршанскому и Сінеенскому уіздамъ, не ііересікая 
значительныхъ рікъ. Устройство дороги стоило по 32936 руб. 
па версту пути. Смоленско-Брестскій участокъ ея открыть 16 
ноября 1871 года.

*) Въ засѣданіи отдѣленія пчеловодства общества акЕлкматнзацін въ Москвѣ, бившеагь 
въ февралѣ 1883 г., II. А. Каблуковъ с.дѣлалъ интересное сообіценіе о воскѣ и его сур  
рогатахъ. Но его докладу воскъ растнтелыіаго проиехожденія добывается изъ кор и  л 
нлодовъ нѣкоторыхъ растеній въ Азіи н Амернкѣ, а минеральный воскъ, церезинъ, есть 
очищенный озокеритъ. Залежи горнаго воска или озокерита, изъ котораго втігдѣлыаетеа 
церезинъ, находятся въ Галиціи, откуда получается 0,09 всего добываемаги въ Евронѣ 
озокерита. Бъ Россіи залежи его находятся на островѣ Челекенѣ, на Каеішіекомъ морі;, 
и въ Закубанскомъ уѣздѣ, на холзіѣ, нрозванноиъ „Восковою горою“. Одинъ изъ самыхъ 
легкихъ снособовъ узнать нримѣсь къ воску церезина состоитъ, какъ говорятся въ этомъ 
сообщенін, въ томъ, что испытуемый кусокъ ногруясаютъ въ спиртъ; если опт. ното- 
нетъ, то воскъ, чистый, если же венлыветъ, то въ немъ есть нртіѣсь церезина, такъ 
какъ церезинъ легче воска. ţ

-.*) Общія свойства и особенности водныхъ путей сообщенія разсштрѣны въ географя- 
ческомъ очеркй, при оннсанш Днѣнра ж Оожа (Кн. 1-я настоящаго оннсанія).
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Л и б а в о - Р о м е н с к а я  д о р о г а  п е р е с ѣ к а е т ъ  в ъ  Р о г а ч е в с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  
р .  Д н ѣ п р ъ  у  м .  Ж л о б и н а  и  з а т ѣ м ъ  у  г .  Г о м е л я  р .  С о ж ъ ;  і н а  э т и х ъ  
р ѣ к а х ъ  п о с т р о е н ы  ж е л ѣ з н ы е  н а  к а м е н н ы х ъ  у с т о я х ъ  м о с т ы ;  д р у -  
г и х ъ  з н а ч и т е л ь н ы е  р ѣ к ъ  д о р о г а  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  г у б е р н і й  н е  п е -  
р е с ѣ к а е т ъ .  У с т р о й с т в о  е я  о б о ш л о с ь  в ъ  4 0 0 7 5  р у б .  н а  в е р с т у  
п у т и .  О н а  б ы л а  о т к р ы т а  1 7  н о я б р я  1 8 7 3  г о д а ,  н а  п р о т я ж е н і и  
м е ж д у  В о б р у й с к о м ъ  и  Г о м е л е м ъ ,  и  1 3  я н в а р я  1 8 7 4  г .  м е ж д у  Г о -  
м е л е м ъ  и  С н о в с к о ю  с т а н ц і є ю .

О р л о в с к о - В и т е б с к а я  д о р о г а  п р о х о д и т ь  п о  с ѣ в е р о в о с т о ч н о м у  
у г л у  О р ш а н с к а г о  у ѣ з д а  и  п е р е с ѣ к а е т ъ  р .  Ч е р н и ц у .  П о с т р о й к а  е я  
о б о ш л а с ь  в ъ  6 5 8 5 5  р .  н а  в е р с т у  п у т и .  В и т е б с к о - Р о с л а в с к і й  
у ч а с т о к ъ  д о р о г и  о т к р ы т ь  1 0  о к т я б р я  1 8 6 8  г о д а .

Ж е л ѣ з н ы я  д о р о г и  н а х о д я т с я  в ъ  в ѣ д ѣ н і и  ч а с т н ы х ъ  о б щ е с т в ъ  и  
п о д ч и н е н ы  т о л ь к о  и н с п е к ц і и  М и н и с т е р с т в а  П у т е й  С о о б щ е н і я .

Ш о с с е  * ) .  М о г и л е в с к у ю  г у б е р н і ю  п р о р ѣ з ы в а ю т ъ  с л ѣ д у ю щ і я  
ш о с с е :

1 )  К і е в с к о е  ш о с с е ,  п р о х о д я щ е е  с ъ  с ѣ в е р а  н а  ю г ъ  о т ъ ^  г р а н и 
ц ы  с ъ  В и т е б с к о ю  д о  г р а н и ц ы  с ъ  Ч е р н и г о в с к о ю  г у б е р н і є ю ,  н а  
п р о т я ж е н і и  3 2 0 , 5 7  в е р с т ъ ,  ч р е з ъ  О р ш а н с к і й ,  Г о р е ц к і й ,  М о г и л е в -  
с к і й ,  Б ы х о в с к і й ,  Р о г а ч е в с к і й  и  Г о м е л ь с к і й  у ѣ з д ы .  О н о  п е р е с ѣ -  
к а е т ъ  С у х о д о р о в к у ,  Л у ч е с у ,  О р ш и ц у ,  Д н ѣ п р ъ  в ъ  г .  О р ш ѣ ,  С о ж ъ  
в ъ  г .  Г о м е л ѣ  и  Т е р ю х у ;  н а  э т и х ъ  р ѣ к а х ъ  п о с т р о е н ы  д е р е в я н 
н ы е  м о с т ы  и  т о л ь к о  в ъ  О р ш ѣ  н а х о д и т с я  п а р о м ъ .  В с е г о  м о с т о в ъ  
п о  э т о м у  ш о с с е  н а  с в а я х ъ  и  к а м е н н ы х ъ  с т ѣ н к а х ъ  2 5 4 ,  п р о т я ж е -  
н і е  к о т о р ы х ъ  с о с т а в л я е т ъ  2 1 6 8  п о г .  с а ж . ;  п о с т р о й к а  и х ъ  о б о 
ш л а с ь  4 3 1 7 8 5  р у б .  и л и  в ъ с р е д н е м ъ  1 9 9  р у б .  о д н а  с а ж е н ь ;  к а м е н 
н ы х ъ  т р у б ъ  4  и  д е р е в я н н ы х ъ  2 .  Ш о с с е  м е ж д у  М о г и л е в о м ъ  и  В и -  
т е б с к о м ъ  п о с т р о е н о  в ъ  1 8 4 9 .  г . ,  у ч а с т о к ъ  е г о  о т ъ  М о г и л е в а  д о  
с т .  Д о в с к а  в ъ  1 8 5 1  г . ,  а  д а л ѣ е  о т ъ  Д о в с к а  в ъ  1 8 5 9  г . ;  п о с т р о й к а  
е г о  с т о и л а  п о  1 2 2 2 7  р у б .  н а  в е р с т у  п у т и .

Н а  э т о м ъ  ш о с с е  н а х о д и т с я  1 4  п о ч т о в ы х ъ  к а м е н н ы х ъ  с т а н ц і й  
3 - г о  р а з р я д а ,  о д н а  2 - г о  и  о д н а  п е р в а г о ,  с ъ  И м п е р а т о р с к и м и  п о 
к о я м и .  Д о м а  д л я  в з и м а н і я  ш о с с е й н а г о  д о р о ж н а г о  с б о р а  н а х о д я т 
с я  в ъ  О р ш ѣ ,  М о г и л е в ѣ  и  Г о м е л ѣ .  Р а з с т о я н і е  м е ж д у  п о ч т о в ы м и  
с т а н ц і я м и  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  М о г и л е в с к о й  г у б е р н і й  и  и х ъ  н а и м е н о в а -  
н і е ,  а  т а к ж е  ч и с л о  л о ш а д е й  н а  с т а н ц і я х ъ  п о к а з а н ы  в ъ  с л ѣ д у ю -  
щ е й  т а б л и ц ѣ .

*) Свѣдѣтя: о ш оссейш т дорогах® сообщена Помощником^ Начальниха Могидевск&го 
округа пуіей сообщенія, инженером^ Фоні-Цуръ-Мндс домі.
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Названіе станцій.
Разстоя- 
ніе въ 

верстахъ.

Число

лошадей.
і

! Ежегодная 
іприплата отъ 
'земства за од- 
і ну лошадь.
і Рубли. Коп,

Дыманово (Витеб. губ.) .
і

Погребенки . 18,11 И 108 4 У* 
;і р /4Гщппаны 19,13 12 105

|0рша . . . . 17,62 30 103 |55Уз
ІЗастѣнки . . 20,5 25 104

і / 
!6С*Ѵа

|Локути . . . . 20 30 83 41У2
Щ>ойна . . 17 28 і 106 9474
таягвчицы 19,25 16 128 ІІ33Д
Сидоровичи 15,25 16 101 .888/*
Приборъ . . . . 19,75 14 99 ;643Д
Обидовичи 15,75 14 102 123
Довскъ . . . . 17,91 22 I  102 .60 у*
Лѣсовая-Буда . 15,96 14 100 і 96 Уз

ifisy*Чечера . . . . 15,39 18 82
Липа . . . . 16,84 10 100 |67
Костюковка. . 18,64 10 85 і231,Д
Гомель . . . . 16,30 16 96 Щ і
Елимовская
Отуденая-Гута

17,10 }
15 \

Эти станцій 
згрытіезіъ

упразднены
Лнбаво-Роме

|сь от- 
■нской

Замглай (Чернигов, губ.). 5,60 J желѣзноіі дороги.

И т о г о 320,57 — — —

2) Московско-Варшавекое шоссе проходить въ югозападномъ 
направленій отъ Смоленской до Минской губерній, на протяже- 
ніи 204,04 верстъ, чрезъ Климовичскій, Чериковскій, Быховскій 
и Рогачевскій уѣзды. Оно пересѣкаетъ Оожъ у Кричева, далѣе 
Волчъ, Удугу, Проню у Пропойска и затѣмъ Днѣпръ и Друть у 
Рогачева; чрезъ рѣки построены деревянные мосты и только въ 
Рогачевѣ существуетъ еще паромъ наДнѣпрѣ;въ Кричевѣ боль
шой мостъ подносной системы длиною 100 саж. Всѣхъ мостовъ 
121 и каменныхъ трубъ 21; они составляюсь 1927 саж. и стоять 
928208 руб., т. е. 479 руб. каждая сажень. Это шоссе по
строено въ 1851 г.; на немъ находится 12 каменныхъ почтовыхъ 
станцій 3-го разряда, одна 2-го разряда и одна 1-го съ Импе
раторскими цокоями. Заставные дома для взиманія шосеейнаго
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с б о р а  н а х о д я т с я  в ъ  Ч е р и к о в ѣ  и  Д о в с к ѣ .  Р а з с т о я н і е  м е ж д у  
п о э т о в ы м и  с т а н ц і я м и  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  г у б е р н і й  и  ч и с л о  л о ш а д е й  н а  

. с т а н ц і я х ъ  п о к а з а н ы  в ъ  с л ѣ д у ю щ е й  т а б л и ц ѣ .

Н а з в а н і е  с т а н ц і й .
Р а з с т о -  
я н і е  в ъ  

в е р с т а х ъ .

Ч и с л о

л о ш а д е й .

Е ж е г о д н а я  
п р и п л а т а  о т ъ  

з е м с т в а  з а  о д 
н у  л о ш а д ь .

Р у б л и . К о п .

А с т а п о в к а  ( С м о л е н ,  г у б . )  . - і - ---

Ш у м о в к а 1 , 8 1 1 0 1 1 0 9 4 7 *
З в ѣ н ч а т к а  .  .  . 1 8 , 2 5 9 9 3 9 7
Х о т о в и ж ъ  .  . . . 1 6 , 7 5 1 2 8 2 1 7 7 *
К р и ч е в ъ 1 6 , 7 5 1 4 9 4 2 4  Ѵ з
Р ѣ ч и ц а  . . . . 1 1 , 7 5 1 1 1 0 8 5 1 7 *
Ч е р и к о в ъ 1 2 , 9 0 1 6 9 7 3 5 7 *
С о к о л о в к а 1 1 , 6 1 9 9 7 1 7
П р о п о й с к ъ 1 4 , 8 7 9 8 7 4 0
С в ѣ н с к о п о л ь е  . 1 8 , 7 5 9 9 1 7 1 7 з
К р и с т о п о л ь е  .  .  . 1 3 , 7 7 9 1 0 2 7
Д о в с к ъ  . . . . 1 4 , 1 0 2 2 1 0 2 6 0 7 ,
Г а д и л о в и ч и 1 4 , 7 1 1 1 1 0 1 9 7  1
Р о г а ч е в ъ 1 5 , 0 3 1 9 8 2 9 1 У з
Д в о р е ц ъ  .  '  . 2 0 , 3 4 4 1 0 4 5 1 У « І
Т о к а р н я  ( М и н .  г у б . ) 2 , 6 5 — _

И т о г о . 2 0 4 , 0 4 --- --- ---

3 .  М о г и л е в с к о - Б о б р у й с к о е  ш о с с е  и д е т ъ  о т ъ  М о г и л е в с к а г о  з а -  
с т а в н а г о  д о м а  ч р е з ъ  М о г и л е в ъ  к ъ  Б о б р у й с к у ,  п о  М о г и л е в с к о м у  
и  Б ы х о в с к о м у  у ѣ з д а м ъ ,  н а  п р о т я ж е н і и  7 0 , 6 9  в е р с т ъ .  О н о  п е р е -  
с ѣ к а е т ъ  в ъ  М о г и л е в ѣ  Д н ѣ п р ъ  и  з а т ѣ м ъ  Л о х в у  и  Д р у т ь ,  н а  к о 
т о р ы х ъ  п о с т р о е н ы  д е р е в я н н ы е  м о с т ы ;  в ъ  М о г и л е в ѣ  м о с т ъ  с л о ж н о -  
п о д к о с н о й  с и с т е м ы ,  д л и н о ю  в ъ  9 0  с а ж е н ь ,  с ъ  1 4  л е д о р ѣ з а м и ;  в с е 
г о  ж е  м о с т о в ъ  н а  с в а я х ъ  и  к а м е н н ы х ъ  с т ѣ н к а х ъ  5 3 ,  с о с т а в л я ю -  
щ и х ъ  3 9 0  п о г .  с а ж е н ь ;  п о с т р о й к а  и х ъ  о б о ш л а с ь  1 2 7 8 9 6  
р у б . ,  т .  е .  2 1 6  р у б .  к а ж д а я   ̂ с а ж е н ь .  В е р с т а  п у т и  э т о г о  ш о с с е  
с т о и л а  1 3 8 7 4  р у б .  Р а з с т о я н і е  м е ж д у  с т а н ц і я м и ,  к о т о р ы я  п о м ѣ -  
щ а ю т с я  в ъ  ч а с т н ы х ъ  н а е м н ы х ъ  д о м а х ъ ,  и  ч и с л о  л о ш а д е й  н а  н и х ъ  
с л ѣ д у ю щ е е :
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Названіе станцій.

Разстоя
ніе въ 

верстахъ.

Число ло

шадей.

Ежегодная 
приплата отъ 

земства за одну 
лошадь.

Рубли. 1 Коп.

Могилевскій заставной домъ

Ерасница - 17,38 14 109 77а
Селецъ - 20,27 14 107 363А
Чечевичи - 16,96 12 115 3łA
Велень (Мин. губ.) 16,08 --- ---

И т о г о 70,69

4. Витебско-Смоленское шоссе проходить по Оршанскому уѣз- 
ду Могилевской губерній, на протяженіи 50,56 верстъ. Пересѣ- 
каетъ Мошню и Черницу; всего деревянныхъ мостовъ 30 и 
каменныхъ трубъ 2, составляющихъ 314 саж.; постройка ихъ 
обошлась 141310 руб. или въ среднемъ 314 руб. одна саж.; 
казенныхъ зданій не имѣется, такъ какъ станцій упразднены; по
стройка шоссе стоила 23675 р. на версту пути. Оно было от
крыто для движенія въ 1854 году. Разстояніе между бывшими 
станціями, упраздненными съ открытіемъ Орловско-Витебской же- 
лѣзной дороги слѣдующее:.

Названіе станцій.
Разстоя
ніе въ 

верстахъ.

Еремино (Витебск, губ.) - 
Уна - 4,75
Заолыпа - 15,94
Колотя - 16,29
Глушевка (Смоленск, губ.) 13,58

И т о г о  - 50,56

Общее протяженіе шоссе въ Могилевской губерній составля- 
етъ 645,86 верстъ. Ремонтное содержаніе шоссе въ среднемъ за 
послѣдніе 8 лѣтъ съ исправленіемъ и перестройкою мостовъ, j>e- 
монтомъ зданій, поставкою щебня и содержаніемъ адшнистраціщ
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за вычетомь шоссейнаго сбора, обходилось ежегодно: Кіевскаго— 
444 р. на версту въ годъ, Московско-Варшавскаго—393 р., Мо- 
гилевско-Бобруйскаго—440 р. и Витебско-Смоленскаго—260 руб. 
Для покрытія доли расходовъ на ремонтъ шоссе учрежденъ сборъ 
съ проѣзжающихъ. Mo Кіевскому шоссе, на Оршанской, Моги- 
гилевской, Довской, и Гомельской заставахъ, собиралось съ 1870 
по 1879 г. среднимъ числомъ по 13898 руб. въ годъ. По Мо
сковско-Варшавскому шоссе, на Чериковскомъ и Довскомъ за- 
ставныхъ домахъ, собиралось за тоже время среднимъ числомъ 
по 2866 р. въ годъ. По Бобруйскому шоссе на Бобруйской за
ставі собиралось, съ 1874 по 1879 г., по 1402 руб. средними 
числомъ въ годъ.

Московско-Варшавское шоссе построено исключительно на сум
мы казны; остальным построены преимущественно на суммы зем
ства, лричемъ изъ казны прибавлялось только 12Уз%.

р у н т о в ы я  п о ч т о в ы я  д о р о г и .  Кромѣ шоссейных! 
почтовыхъ дорогъ Могилевскую губернію прорѣзываютъ въ раз
ныхъ направленіяхъ грунтовыя почтовыя дороги, протяжені* 
которыхъ составляетъ всего 831 У* верстъ. Содержаніе этихъ до
рогъ въ исправномъ видѣ, равно какъ военно-торговыхъ и просе 
лочныхъ дорогъ, лежить на обязанности мѣстныхъ жителей,. со 
ставляя натуральную повинность, и надзоръ за исполненіемъ этоі 
повинности принадлежитъ уѣзднымъ дорожнымъ коммиссіямъ. Во 
обще всѣ эти дороги находятся въ удовлетворительномъ состо 
яніи, за исключеніемъ развѣ тѣхъ вѣтвей, которыя пролегают1 
чрезъ болотистыя мѣстности Сѣнненскаго, Гомельскаго и Оршан 
скаго уѣздовъ; паромныхъ же переправь, затрудняющихъ проѣзд 
во время половодья, даже вовсе нѣтъ. Ниже приведены вс 
почтовыя грунтовыя дороги губерній, разстояніе между станціям 
и число содержащихся на нихъ лошадей.

Наименованіе станцій съ по- 
казаніемъ, на какихъ трак- 

тахъ онѣ находятся.

Разстоя
ніе въ 

верстахъ.

Число

лошадей.

Ежегодная 
приплата отт 

земства за 
одну лошадь,

Рубли. Коі

Отъ г. Могилева до г. Че
рикова и далѣе до м. Крас- 

нополья.

г. Могилевъ . . 
Дары , . із зА

40
14

128
109 СО 

Н*
ОО

О
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Горбовичи 
г. Чаусы 
Придорожье . 
г. Чериковъ . 
м. Краснопольѳ

16
17 Уа
20%
19%
30

14
15 
12
16

73
74
69 ■ 
97 ;

98ѵ.
61*/*
483а
85ѵ«

И т о г о  . 117 */4 — — —

Отъ г. Орши до г. Ели
мовичъ и далѣе до м. Ко- 

стюковичъ.

г. Орша . . . . --г 30 103 55‘д
Рутковщина . . 213Д 8 98 227*
г. Горки 21 12 100 25/<
Березетня '24% 8 113 527*
Рай . . 14'А 8 119 75
г. Мстиславль 217а 10 106 45ѵ.
Онуфріево 16 10 91 517»
м. Кричевъ f . 21 14 94 247»
Хотовижъ \ 16% 12 82 177*
г. Климовичи . ІЗ 1/* 6 131 82
м. Костюковичи 36% --- -- --

И т о г о  . 189% -- -- --

Отъ Орпш до м. Ляды 
(на Смоленскъ).

г. Орша . . . . -- 30 103 557»
Дубровна 17% 5 116 74
Козьяны . . . 13 5 142 647*
м. Ляды 16ХА 7 109 287»

И т о г о  . 47 — ■ — —

Отъ г. Орши до г. Сѣнна. 

г. Орша . . . . 30 103 557»
м. Еоханово . 28% 7 110 287*
м. Обольцы . 17 7 110 897*
г. Сѣнно 26 5 143 627»

И т о г о  . 71% — .— *—
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Отъ м. Шклова чрезъ 
г. Горки до м. Ляды.

м. Шкловъ 
Локути . .
Любижъ . . . . 
г. Горки . . . .  
Романово
м. Ляды . . . .

16
22.Ѵз
23.
177,
227а

4 
30

8
12

5 
7

137
83
70

100
95

109

591/*
4,Г/* 
2672 

23/і 
77« 

28ѵ*

И т о г о  . ЮГА — — —

Отъ ст. Застѣнокъ до 
г. Копыея.

Заетѣнки 25 104 6672
г. Копысь 10 4 162 1672

Отъ ст. Сельца дог. Бы- 
хова.

Селецъ . . . . 14 107 3674'
г. Быховъ . . 23 4 150 807^

Отъ ст. Чечерыдом. Че- 
черска.

Чечера 13 82 687*
м. Чечерскъ . 163А 4 129 4072

Отъ ст. Гришаны до 
г. Бабиновичъ.

Гришаны 12 105 11*/*
Бабиновичи 247* 4 153 6472

Отъ г.Рогачева дом.Жло
бина.

г. Рогачевъ . 19 82 9172
м. Жлобинъ . , 211/. 12 97 9472
Жлобинская станція же- 

лѣзной дороги , 1ѵ* -- -- _

Отъ м. Жлобина на г. Жи- 
томіръ.

Мармоль (Минской губ.) . 19
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Отъ г. Гомеля до г. Рѣ- 
чицы (Минской губ).

г. Гомель. 16 96 42*/*
Борщовка 28ѵ* 8 __- _
г. Рѣчица 20 — --- ---

И т о г о  . 48'А — --- ---

В с е г о  . 691 — --- ---

Въ мм. Краснопольѣ и Еостюковичахъ почтовыхъ лошадей не со
держится, а почту возятъ на лошадяхъ Чериковской и Климович- 
ской станцій. На станцій Борщовкѣ, находящейся между Гомелемъ 
и Рѣчицей, лошади содержатся на счетъ Минской губерній, такъ 
какъ почтовый трактъ между этими городами открытъ въ 1882 г. 
для нуждъ Минской, а не Могилевской губерній.

Кромѣ перечисленныхъ почтовыхъ трактовъ, установлена еще 
перевозка почтовыхъ тюковъ и пріемъ почтовой корреспонденціи 
въ слѣдующихъ мѣстахъ:

Отъ Гомеля чрезъ м. Вѣтку до посада Свяцкаго (Черниговской 
губ.); отъ Гомеля до м. Вѣтки 20 вер. и отъ Вѣтки до посада : 
Свяцкаго 30. Почтовыхъ лошадей не содержится; почты до Вѣт- і 
ки перевозятся на лошадяхъ Гомельской станцій, а до Свяцка- 
го на вольныхъ лошадяхъ Вѣтковской станцій.

Отъ г. Мстиславля до м. Хославичъ 32*/4 версты. Почты пере
возятся на лошадяхъ Мстиславльской станцій *).

Отъ Ерупецкой стан. Московско- Брестской желѣзной дороги 
до м. Крупки 53/4 вер. и далѣе до м. Череи 41 вер. Въ 
м. Крупкахъ содержатся 2 лошади собственно для перевозки почты, 
а въ м. Череѣ лошадей нѣтъ.

Отъ г. Орши до Оршанской станцій Московско-Брестской же
лезной дороги, 4 версты.

Отъ Кохановской стан. Московско-Брестской желѣзной дороги 
до м. Еоханово, З'/з версты.

*) Въ впду особой необходимости для удалеппнхъ отъ значительпыхъ центровъ жите
лей г. Мстиславля и его раіопа въ почтовомъ сообзценіи съ ближайшею станцією 
Орловско-Витебской ж. д., Иачальппкъ Могилевской губ. вошелъ 28 января 1883 г. съ 
представленіемъ объ учрежденіи почтоваго тракта отъ Мстиславля до желѣзнодорожной 
стапціи Почшюкъ, Смоленской губ., разстояніенъ въ предѣлахъ Могилевской губ. въ 
327а вер., съ учрежденіемъ двухъ иочтовлхъ станцій: одной въ ф. Мазыкахъ, па разсто- 
яніи 16 вер., я второй въ м. Хославнчахъ, 1672 ззер., по 6 лошадей на каждой и съ при- 
бавленіемъ па Метиславльскую станцію 2 лошадей на счетъ сбереженій, образовавших
ся отъ снятія въ 1882 г. съ "иѣЕоторыхъ станцій 69 лошадей, съ тѣмъ, чтобя Хославіч* 
Ж  ьжьр  тшт т чц  верда* ѵую Ж



Отъ Толочинской станцій Московско-Брестской желѣзной до
роги до м. Толочина 4 вер. Въ м. Толочинѣ содержатся 2 ло
шади для перевозки почты.

Отъ Гомельской станцій Либаво-Роменской желѣзной дороги, на
ходящейся въ самомъ городѣ, въ одномъ его концѣ, до почтовой 
станцій, находящейся въ противоположномъ концѣ, 2 У* версты.

Отъ станцій Рудни Орловско-Витебской желѣзной дороги до 
м. Рудни, 2 */з вер. Лошади по вольному найму для перевозки 
почты.

В о е н н о - т о р г о в ы я  и л и  т р а н с п о р т н ы я  д о р о г и .  
Не всѣ значительный поселенія губерній соединены между собою 
почтовыми путями; ихъ дополняютъ транспортныя дороги, изъ ко
торыхъ многія представляють упраздненные почтовые тракты. 
Нѣкоторыя изъ этихъ дорогъ въ торговомъ отношеніи играютъ 
не меньшую роль, чѣмъ почтовыя, такъ какъ по нимъ перевозятся 
разнаго рода продукты и товары для удовлетворенія мѣстныхъ 
потребностей и отправляются мѣстныя произведенія, какъ напр, 
хлѣбъ, ленъ, пенька и т. п., къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ 
или болѣе или менѣе значительнымъ торговымъ центрамъ; а по 
нѣкоторымъ изъ нихъ прогоняются гурты скота, направляющіеся 
изъ Черниговской въ Могилевскую, Минскую идругія болѣе сѣ- 
верныя губерній.

Ремонтировка дорогъ или содержаніе ихъ въ исправномъ видѣ 
лежитъ на обязанности мѣстныхъ жителей; * но такъ какъ на 
нихъ обращаютъ обыкновенно меньше вниманія, чѣмъ на грун- 
товыя почтовыя дороги, то онѣ иногда бываютъ въ худшемъ 
состояніи, чѣмъ эти послѣднія. По нѣкоторымъ изъ нихъ сооб- 
щеніе значительно затрудняется или даже на нѣкоторое время 
совершенно прерывается при разлитіи рѣкъ, на которыхъ существу- 
ютъ паромныя переправы или незначительные мосты, а также въ 
мѣстахъ болотистыхъ въ весеннее и осеннее время. Здѣсь приведе
ны болѣе важныя изъ транспортныхъ дорогъ губерній въ тор
говомъ отношеніи, съ перечисленіемъ всѣхъ городовъ и мѣсте- 
чекъ, чрезъ которые онѣ проходять.

1)^0тъ г. Могилева чрезъ м. Шкловъ. м. Александрию, г. Ор- 
шу,_ заштЙЖ ^ІК^ІбШ оі^
денія шоссе Петербургски почтовый трактъ; протяженіе доро
ги отъ Могилева до Орши 66 верстъ и отъ Орши до Витебска 
87. Сообщеніе по этой дорогѣ между Оршею и Могилевомъ не 
прекращается въ теченіе цѣлаго года; но между Оршею и Ви- 
тебекомъ оно затрудняется въ весеннее и осеннее время, вслѣд- 
ствіе разлитія рѣкъ Л учесы и Суходоровки въ г. Бабиновичахъ 
и при корчмѣ Оуходоровкѣ, гдѣ находятся царомныя переправы;
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а между г. Вабиновичами и с. Орѣхами сообщеніе удобно толь
ко въ  ̂зимнее время, такъ какъ дорога проходить здѣсь на про- 
тяженіи 19 верстъ по болотистой мѣстности и выложена накат- 
никомь. Вслѣдствіе этихъ неудобствъ Витебско-Оршанская дорога 
съ проведеніемъ шоссе утратила и свое торговое значеніе и въ на
стоящее время служить только сообщеніемъ между находящи
мися здѣсь поселеніями; товары же провозятся только на торж
ки или ярмарки въ близлежащія мѣстечки. Отъ этой дороги 
въ г. Бабиновичахъ отдѣляется вѣтвь, идущая чрезъ м. Добро- 
мысль въм.  Ліозно и далѣе въ м. Колышки, Витебской губ., 
протяженіемъ отъ Вабиновичъ до Ліозно на 26 верстъ. Сообще
ніе по ней затрудняется весною'паромною переправою чрезъ Лу- 
чесу въ Бабиновичахъ и затѣмъ вслѣдствіе того, что она про
ходить чрезъ крайне болотистую мѣстность, которая въ весен
нее время заливается водою.

2) Отъ г. Могилева чрезъ м. Сухари, м. Рясну, г. Мстиславль 
и м.
дороги. Разстояніе между Могилевомъ и Мстиславлемъ по этой 
дорогѣ составляетъ 101 вер. и отъ Мстиславля до Хославичъ 
31, а до ст. Починокъ 60. Между Сухарями и Рясною находит
ся у д. Заложья паромъ на р. Пронѣ, вслѣдствіе чего еообщеніе 
весною затрудняется, а иногда и вовсе прекращается; то же про
исходить между Мстиславлемъ и Починками,-гдѣ существуютъ па- 
ромныя переправы чрезъ'Вехру близъ Мстиславля и чрезъ Сожъ 
въ 3 вер. отъ Хославичъ. Эта дорога имѣетъ весьма важное тор
говое значеніе, такъ какъ изъ ст. Починокъ и изъ Могилева по 
ней развозятся разные товары, необходимые для удовлетворенія 
мѣстныхъ потребностей, а изъ Мстиславля и Хославичъ отправ
ляется на желѣзную дорогу хлѣбъ и пенька.

3) Отъ г. Могилева чрезъ м. Пропойскъ, м. Корму, м. Чечерскъ и 
д. Семеновку, гдѣ соединяется съ Кіевскимъ шоссе, до г. Гоме
ля и далѣе чрезъ м. Поддобрянку въ г. Черниговъ, бывшій до 
проведенія шоссе Кіевскій почтовый трактъ. Протяженіе дороги 
до Пропойска 70 вер., далѣе до Чечерска 63, отъ Чечерска до 
Гомеля 52 и отъ Гомеля до Поддобрянки 39. Паромныхъ пере
правь нѣтъ и проѣздъ бываетъ не совсѣмъ удобнымъ въ весен
нее и осеннее время только тамъ, гдѣ дорога пролегаете по низ- 
меннымъ и болотистымъ мѣстностямъ, какъ напр, между д.д. Вы- 
стрикомъ и Смолкою по пути изъ Могилева въ Пропойскъ.

Эта дорога, имѣющая 10 саж. ширины и по 10 саж. съ каж
дой стороны бечевника, весьма удобна для прогона и выпаса 
скота по пути и называется Бѣлорусскимъ (или Старо-Чернигов- 
скимъ) скотопрогоннымъ трактомъ. По ней, до введенія въ Мо-' 
шдевской губ. Высочайше утвержденная 3 іщ я  1879 г. до-



ложенія объ обязательномъ убиваніи зачумленныхъ животныхъ 
изъ мѣстнаго рогатаго скота, прогонялся сѣрый степной скотъ 
изъ южныхъ губерній (преимущественно Черниговской, Полтав
ской и Екатеринославской) для продовольствія обѣихъ столиць 
и другихъ по пути лежащихъ городовъ. Ежегодно по этому трак
ту прогонялось крупнаго рогатаго скота для убоя на мясо въ 
Могилевѣ и другихъ городахъ губерній до 10000 головъ и для 
выкорма на винокуренныхъ заводахъ и дальнѣйшей затѣмъ от
правки отъ 4 до 5 тысячъ головъ.

Въ настоящее время, съ 1 ноября 1881 г., т. е. съ примѣне- 
ніемъ мѣры обязательная убиванія зараженнаго чумою скота, въ 
видахъ предупрежденія занесенія заразы гуртовымъ скотомъ, 
транзитный гонъ его по Бѣлорусской скотопрогонной дорогѣ от- 
мѣненъ и установлено обязательным^ чтобы гурты, идущіе изъ 
южныхъ губерній въ столицу и другіе города, ПОДОЙДЯ КЪ Могилев-' 
ской губерній, были посажены (для дальнѣйшаго слѣдованія) на 
желѣзную дорогу въ предѣлахъ Черниговской губерній на стан- 
ціяхъ Бахмачъ и Городня, Либаво-Роменской желѣзной доро
ги.

То же самое установлено и по отношенію къ Житомірскому 
скотопрогонному тракту, о которомъ будетъ сказано ниже, а 
именно, чтобы направляющіеся по этому тракту гурты обязатель
но были посажены на желѣзную дорогу въ г. Бобруйскѣ или 
м. Жлобинѣ.

Въ видахъ облегченія условій скотопромышленности, съ того 
же времени понижень существовавши прежде тарифъ за про
возь гуртоваго скота по Либаво-Роменской желѣзной дорогѣ, а 
именно: вмѣсто предѣльнаго тарифа по 3 коп. съ каждой голо
вы или по 24 коп. съ вагона и версты, взимается при разстоя- 
ніи до 200 вер. не свыше 16 коп., до 500 вер.—14 коп., до 
800 вер.—12 коп. и наконецъ свыше 800 вер.—10 коп. съ ва
гона и версты.

f  У м. Пропойска отъ этого тракта отходить вѣтвь, направ- 
I ляющаяся чрезъ м. Краснополье (Молостовку) въ гг. Стародубъ и 
I Новозыбковъ, Черниговской г., протяженіе которой до Красно- 
I полья 32 версты. Около м. Пропойска находится паромная пе- 
! реправа черезъ Сожъ и потому во время разливовъ сообщеніе 
і затрудняется. По этой дорогѣ также прогоняются гурты скота и 

провозится хлѣбъ изъ Черниговской губерній.
Г 4) Отъ г. Могилева чрезъ г. Старый-Быховъ и м. Новый-Бы- 
ховъ въ г. Рогачевъ проходить такъ называемый Житомірскій 

' трактъ, продолженіе котораго составляетъ почтовая дорога, иду
щая до Могилевской губерній отъ Рогачева чрезъ м, Жлобинъ
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и с. Мормоль. Разстояніе между Могилевомъ и С. Быховомъ 44 
вер., а между С. Быховомъ и Рогачевомъ 54; паромныхъ пере
правь нѣтъ. Эта дорога служитъ только для прогона скота, 
сбыта мѣстныхъ произведеній и слѣдованія этаповъ.

5) Головчинъ, Тетеринъ, 
ЕручуПБобръ и Крупку въ г. ■ бавд£ь»~ j 
нѣкогда Виленскій почтовый трактъ. Протяженіе дороги до Го- 
ловчина 81 вер., далѣе до Бобр*. 54 и отъ Бобра до Крупки 8. """ 
Паромныхъ переправь нѣтъ; на Друти у м. Те-терина и на Боб
р і у м. Бобра мосты. Такъ какъ мѣстность между Головчиномъ
и Бобромъ дсгШШПШютистая, то дорога здѣсь не всегда удоб
на для проѣзда. У м. Бобра съ нею соединяется дорога, идущая 
отъ м. Еоханова чрезъ мм. Толочинъ и Славяны и служащая 
продолженіемъ почтовой дороги, которая идетъ отъ г. Смолен
ска чрезъ м. Ляды, г. Оршу и въ м. Кохановѣ поворачиваетъ 
на г. Сѣнно.

За м. Головчиномъ отъ этой дороги отдѣляется вѣтвь, идущая 
чрезъ м. Круглое къ м. Толочину, протяженіемъ отъ Головчина въ
41 версту. Дродолженіемъ этой вѣтви служитъ дорога, которая на
правляется на мм. Чашникамъ, Ви
тебской губ., протяженіемъ въ 69 верстъ. Обѣ означеяныя доро
ги соединяютъ западныя части Могилевскаго и Сѣнненскаго 
уѣздовъ съ Московско-Брестскою желѣзною дорогою.

У м. Княжичъ также отдѣляется вѣтвь, идущая чрезъ м. Бѣ- 
лыничи къ м. Есьмонъ, Минской губ., и далѣе къ г. Игумену; но 
эта яппога не иміетъ особаго значенія.

6) Отъ м. КостюковЗ?5*чрёзъ м. Бѣлынковичи въ г. Суражъ,! ? 
Черниговской губ. Эта дорога служитъ продолженіемъ почтовой I 
грунтовой дороги, идущей отъ г. Орши чрезъ гг. Горки 'иѴ!сК!лй- 
мовичи; сообщеніе затрудняется весною вслѣдствіе паромной пе
реправы черезъ Бѣседь въ м. Бѣлынковичахъ. По ней прого
няется скотъ изъ Черниговской губерній, а также провозится 
хлѣбъ, соль, пенька, льняное и конопляное сѣмя И Т. П.

7) Изъ г. Стародуба чрезъ г, Н.овозыбковъ, с$. ДoкQтц&ѣ¥0ЯѲ̂ «*̂ *,̂  
чи въ м. Чечерскъ пролегаетъ Стародубскій скотопрогонный трактъ, 
который здѣсь соединяется съ Бѣлорусскимъ, такъ что гурты, 
слѣдующіе по этому тракту въ Петербурга, направляются да- 
лѣе по Білорусскому тракту, а идущіе въ Вильну и Ригу слі
дують отъ Чечерска на сс. Меркуловичи, Рыжкове, Гадиловячи
до Рогачева и даліе на м. Жлобинъ; разстояніе между Рогачевомъ 
и Чечерскомъ по этой дорогі составляете 52 версты, а даліе ; 
до с. Овітиловичъ 81. Паромныя переправы находятся у Чечер
ска чрезъ Оожъ д у Овѣтидовичъ чрезъ Бѣседь, вслідствіе чего j



затрудняется сообщеніе во время разлитія водъ. Эта дорога слу
житъ для прогона скота, а также для провоза, хлѣба, льнянаго 
и коноплянаго сѣмени, льна, пеньки и т. п.

' 8) Отъ г. Гомеля чрезъ м. Вѣтку въ г. Новозыбковъ, Чер
ниговской губ., протяженіемъ по Могилевской губерній до Очесы- 
Рудни 40 верстъ. Около м. Хальчъ паромная переправа чрезъ 
Сожъ. По этой дорогѣ прогоняется скотъ изъ Черниговской гу
берній и провозится конопляное масло, льняное сѣмя, пенька и 
другіе продукты . земледѣлія. Изъ Гомеля въ Новозыбковъ ве- 
детъ также другая дорога, проходящая чрезъ посадъ Злынку, 
Черниговской губерній.

Перечисленныя транспортныя дороги служатъ важнѣйшими до
полнении шоссированныхъ и грудтовыхъ почтовыхъ дорогъ, _ со
ставляя или самостоятельные тракты, или только продолженія и 
развѣтвленія почтовыхъ. Соединяя болѣе значительные города 
Могилевской губерній съ сосѣдними губерніями, онѣ представ
ляють одни изъ главнѣйшихъ_ путей, по которьшъ совершается 
обмѣнъ мѣстныхъ произведеній съ произведеніями другихъ гу
берній. Кромѣ этихъ главныхъ транспортныхъ дорогъ, суще- 
ствуетъ много второстепенныхъ, сообщающихъ города и болѣе 
или менѣе значительная мѣстечки губерній между собою или со 
станціями прорѣзывающихъ губернію желѣзныхъ дорогъ, кото- 
рыя представляють постепенный переходь отъ бойкихъ торго- 
выхъ путей сообщенія къ обыкновеннымъ проселочнымъ доро- 
гаіъ. Вотъ болѣе значительная изъ нихъ.

р  Изъ м. Вѣтки б ъ  м. Ераснополье и г. Климовичи, протяженіемъ 
I отъ Вѣтки до Краснополья 97 и отъ Краснополья до Елимовичъ 
I 56 вер. Паромная переправа чрезъ Бѣседь въ Нов. Громыкахъ, 
ічвъ 20 вер. отъ Вѣтки.-

Изъ м. Костюковичъ въ мм. Родню, Милославичи и Шумячи, 
всего протяженіемъ 65 верстъ.

I  Изъ г. Мстиславля чрезъ м. Петровичи въ г. Рославль, Смолен
ской губ.; паромная переправа на Сожѣ въ 10 вер. отъ Мсти- 
^славля, близъ д. Понари.

Изъ г. Мстиславля въ м. Шумячи, протяженіемъ 53 версты. 
Паромная переправа на Сожѣ, близъ д. Понари (та самая, что 
и на предъидущей дорогѣ), и на Острѣ.

/  Изъ г. Мстиславля въ г. Чаусы, протяженіемъ 52 версты. Па- 
{ ромныхъ переправь нѣтъ. *

Изъ м. Краснополья въ м. Костюковичи, протяженіемъ 46 верстъ.
г' Изъ м. Нов. Быхова въ м. Пропойскъ, на п]5отяженіи 46 верстъ. 
Даромная дереправа чрезъ Даѣпръ въ Н. Быховѣ.
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Изъ м. Дубровны чрезъ Нов. Тухинь въ м. Любавичи и далѣе 
чрезъ мм. Рудню и Микулино въ г. Порѣчье, Смоленской губерній. 
Дротяженіе дороги отъ Дубровны до Рудни, лежащей при Ви
тебско-Орловской желѣзной дорогѣ, 85 верстъ. Паромная пе
реправа чрезъ Днѣпръ ококо Н. Тухини; весною и осенью доро
га неудобна для сообщенія, такъ какъ пролегаетъ чрезъ боло
тистая мѣстности. М. Любавичи соединяется также со стан. 
Красное, Московско-Брестской желѣзной дороги, откуда дорога 
идетъ чрезъ Днѣпръ въ м. Ляды.

Изъ г. Сѣнна въ г. Витебскъ, протяженіемъ 60 вер., а по 
Сѣнненскому уѣзду 88.

Изъ г. Сѣнна въ м. Бѣшенковичи, Витебской губ., расположен* 
ное на Запад. Двинѣ, протяженіемъ 33 версты. Зимою здѣсь про
возится большое количество лѣса на Запад. Двину.

Т е л е г р а ф н а я  сѣть.

Въ настоящее время въ Могилевской губерній находятся слѣ- 
дующія телеграфнім линіи:

1) Изъ  ̂г^Могилева^въ^г. ^ Р ШУ и далѣе въ Витебскъ, про-

2) Изъ г. Могилева въ г. Горки, протяженіемъ на 81 версту. ^
3) Изъ г. Могилева въг.ЧаусБГ.'откуда въ г. Чериковъ и 

далѣе въ г. Климовичи, всего на 142 версты.
4) Изъ г. Черикова чрезъ м. Еричевъ въ г. Рославль, протя- 

женіемъ по Могилевской губ. на 78 верстъ.
5) Изъ г. Мстиславля въ м. Еричевъ, протяженіемъ 37 верстъ.
6) Изъ г. Могилева въ г. Старый Быховъ, откуда въ г. Рогачевъ 

и затѣмъ чрезъ м. Жлобинъ въ г. Гомель, всего на 213”!л верстъ.
7) Изъ г. Гомеля въ м. Чечерскъ, протяженіемъ на 68 верстъ.
8) Изъ г. Могилева въ г. Бобруйскъ, протяженіемъ по Моги

левской губ. на 67Ѵа верстъ. , -
9) Изъ г. Орши въ г. Сѣнно, протяженіемъ 72 версты.

Такимъ образомъ протяженіе всѣхъ телеграфныхъ линій^губерній
составляетъ 891 вер., а съ присоединеніемъ тѣхъ линій, кото
рыя идутъ вдоль желѣзныхъ дорогъ—1258 верстъ.

Дѣятельность обмѣна телеграфными депешами видна изъ слѣ-
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дующей таблицы, показывающей среднее ежегодное число пере- 
данныхъ и принятыхъ на каждой станцій телеграммъ, выведен
ное изъ данныхъ за послѣдніе три года (1879 — 81); здѣсь же 
вмѣстѣ съ тѣмъ показано и время открытія каждой станцій.

Названіе станцій. Время открытая.
Число телеграммъ.]
Исходя-
щихъ.

Входя- 1 
щихъ.

Могилевъ . 20 Окт. 1859 г. 12775 13500
Гомель 22 Окт. 1860 - 8059 8720
Чериковъ . 1 Сент. 1869 — 2063 2379
Орша . . 22 Нояб. 1869 — 3311 3852

І Рогачевъ . 14 Февр. 1870 — 2645 2576
м. Чечерскъ 10 Сент. 1875 - 1281 1335
Горки 23 Іюля 1881 — — —
Чаусы 12 Авг. 1881 •— — —
Елимовичи ; 1 Сент. 1881 — — ---

Старый Быховъ. 4 Іюля 1882 ~~ — ---

Сѣнно 3 Окт. 1883 — --- ---

Мстиславль 1 Нояб. 1883 - --- ---

Такимъ образомъ покрывающая губернію сѣть телеграфныхъ 
проволокъ постепенно расширяется и въ настоящее время уже 
соединены между собою всѣ 11 городовъ.

Что касается стоимости телеграммъ, то депеша въ 10 словъ, 
посылаемая изъ Могилева во всѣ телеграфный станцій губерній, 
обходится въ 30 коп., такъ какъ эти разстоянія не превышаютъ 
200 верстъ; при этомъ за каждое лишнее слово платится 2 '/а ко
пійки. Плата за депешу въ 10 словъ, отправляемую въ различ
ный мѣста Европейской Россіи, за исключеніемъ сѣверовосточ- 
ной и юговосточной ея окраинъ, не превышаетъ 60 коп,, съ 
приплатою по 5 коп. за каждое лишнее слово; въ Казань и 
Тифлисъ, разстоянія до которыхъ превышаетъ 1000 верстъ, та
кая депеша уже обходится въ 1 р. 20 к., а въ Сибирь и Средне- 
азіатскія владѣнія—2 р. 40 копѣекъ.
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Торговое движеніе извнѣ и внутри гу
берній.

Народы, изъ которыхъ составилось Русское государство, вели, 
безъ сомнінія, какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю торговлю. Даже 
скиѳы, жившіе за много лѣтъ до образованія Русскаго государства 
въ степяхъ нынѣшней южной Россіи, по обѣимъ сторонамъ нижняго 
теченія Днѣпра, пахали,пословамъ Геродота, хлѣбъ для продажи *). 
Но первыя историческія свѣдѣнія о торговлѣ русскихъ относятся къ 
X вѣку: договоры варяжскихъ князей съ Греками свидѣтель- 
етвуютъ, что въ то время въ Царьградѣ жило много русскихъ, кото
рые продавали тамъ невольниковъ и покупали разныя ткани. Зві
риная ловля и пчеловодство доставляли имъ цѣнные мѣха, медъ 
и воскъ, составлявшіе, вмѣстѣ съ невольниками, главный пред
мета ихъ торговли. Константинъ Багрянородный описываетъ 
довольно подробно путешествіе русскихъ купцовъ въ Грецію, 
ежегодно совершавшееся по Днѣпру и затѣмъ по берегамъ 
Чернаго моря на судахъ, строившихся въ верховьяхъ Дніп
ра, т. е. въ предѣлахъ нынѣшней Могилевской губерній, и 
собиравшихся въ апрѣлѣ въ городкѣ Витичевѣ. Эти торговыя 
сношенія доставляли русскимъ не мало выгодъ, такъ какъ путе- 
шествія ихъ сопровождались большими неудобствами, при пере
ході чрезъ пороги, и значительными опасностями по причині 
частыхъ нападеній Печеніговъ.

Константинополь служилъ въ то время важнійіпимъ складомъ 
восточныхъ товаровъ, такъ какъ чрезъ него пролегалъ пзвіст- 
ный торговый путь между Западомъ и Востокомъ. Изъ Констан
тинополя эти товары доходили по Черному морю и Дніпру до 
Кіева, который представлялъ важнійшій центръ восточной тор
говли **); отсюда восточные товары, вмісті съ товарами русски
ми, направлялись преимущественно на сіверъ къ Новгороду, 
служившему средоточіемъ торговли древнихъ русскихъ съ наро-

*) Весьма интересны также новѣйпгія археологическія пзысканія, открывшія внутри 
скиѳскпхъ могилъ, въ нынѣпшей Кіевской губерній, нѣкоторыя глиняныя н металличе- 
скія издѣлія несомнѣнно греческой работы древнѣйшаго (Геродотовскаго) времени, кото- 
рыя ясно указываютъ на то, что Скиѳы ішѣдн возможность пріобрѣтать ихъ озъ Гре- 
і іо в ъ  и конечно не иначе, какъ нутемъ торговыхъ съ ними сношеній. Есть также ос- 
нованіе предполагать, что всѣ набѣгн и войны древнихъ скнѳовъ съ ихъ южными и 
восточными сосѣдями (Внзантіей, Персіей и др.) были слѣдствіемъ нредварительнаго 
знакомства съ ними при посредствѣ торговыхъ сношеній.

**) 0 важномъ торговомъ значеній Кіева можно судить уже изъ того, что нашъ пер
вый лѣтонисецъ передаете намъ (въ сказаній о путешествіи Ап. Андрея Первозваннаго) 
понятіе Еіевскнхъ Полянъ о томъ, что исноконъ вѣковъ чрезъ Еіевъ проходилъ круто- 
вой европейскій путь, а именно: отъ Кіева по Днѣпру, „на верху Днѣпра волокъдо 
Ловати, по ІЕов.ати въ Ильмень-озеро, оттуда течетъ Волховъ и втекаетъ въ озеро вели
кое Нево, а устье того озера идетъ въ море Варяжское, по тому можно идти до Рима, 
а отъ Рима придти къ Царьгороду, а отъ Царьгорода придти въ Понтъ-море, въ кото» 
рое течетъ Днѣпръ и которое ш д а т ъ  Русское море,“
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тгя.тѵт сѣверными, о которой имЄются свѣдѣнія у скандинавскихъ 
и ■ нѣмедкихъ дѣтописцевъ. Въ Новгороде скандинавскіе и нѣ- 
мецкіе купцы запасались разными товарами и преимущественно 
тканями, привозившимися Новгородцами черезъ всю нынѣшнюю 
Могилевскую губ. изъ Кіева и Царьграда. Съ своей стороны и 
русскіе купцы доставляли свои и чужія произведенія въ некото
рые Балтійскіе города и даже на островъ Готландъ въ г. Вис- 
би, где въ XIII ст. находились уже русскій гостиный дворъ и 
русская церковь, и также посещали многолюдныя ярмарки Ли- 
воніи, на которыя собиралось много иноземныхъ купцовъ. Отъ 
береговъ Балтійскаго моря русскіе товары шли дальше въ Гер
манію и Италію, съ которыми существовали давнишнія торго
вця сношенія нашихъ предковъ.

Наконецъ ПєчєнЄги, постоянно грабившіе наше _ отече
ство, имЄли также съ нимъ и мирныя торговыя сношенія, про
давая русскимъ лошадей, быковъ и овецъ, а Волжскіе Болгары 
пріобрЄтали отъ насъ шкуры скиѳскихъ соболей и черныхъ ку- 
ницъ, водившихся въ то время и въ Могилевскихъ лесахъ въ 
значительномъ числе.

Такимъ образомъ, хотя и не имЄется прямыхъ указаній на то, 
что Славяне, наеелявшіе прежде нынешнюю Могилевскую губер
нію—Кривичи и Радимичи—принимали непосредственное участіе 
въ вытеуказадныхъ торговыхъ сношеніяхъ, тЄмь не менЄе, въ 
виду поло.кенія нынѣшней Могилевской губерній на извЄстномь 
торговомъ пути „изъ Варягъ въ Греки," по которому произво
дились торговыя сношенія Новгорода и другихъ северныхъ Сла
вят» съ Грецією, и съ другой стороны Кіева и южныхъ Сла- 
вянъ съ Новгородомъ и Скандинавскими народами, участіе ихъ 
въ торговыхъ сношеніяхъ не подлежитъ никакому' сомнЄнію, какъ 
равно и то, что самое географическое положеніе ихъ родины 
доставляло имъ многія выгоды. Взаменъ ввозившихся чужихъ то
варову изъ которыхъ напр, оружіе, издЄлія изъ различныхъ ме- 
талловъ, бисеръ, бусы и другіе предметы Византійекаго происхож- 
денія постоянно находились и теперь находятся при разрытіи мно- 
гочисленныхъ въ Могилевской губ. кургановъ, они могли дать 
только сырыя произведенія своихъ лЄсовь п  почвы; но именно 
эти произведенія и были высоко ценимы иноземными купцами. 
Важнейшими предметами торговли вывозной, добывавшимися въ 
пределахъ нынешней Могилевской губ. были мЄха, преимуще
ственно собольи, куньи, мєдвЄжьи, лисьи, бобровые и горностаевые, 
ленъ, пенька, льняное и конопляное сЄмя, воскъ, медъ, затЄмь 
разные лесные матеріали и издЄлія, какъ напр, суда, о которыхъ 
сказано выше, и наконецъ невольники, главный внутренній ры- 
нокъ которыхъ былъ въ Друцке, весьма значительномъ, торго-
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вомъ и укрѣпленномъ въ то время поселеній, а нынѣ бѣдномъ 
мѣстечкѣ Могилевскаго уѣзда.

Внутренніе раздоры и частая внѣшнія войны удѣльно-вѣче- 
ваго періода не препятствовали мирной торговой дѣятельноети, 
такъ какъ даже варварское племя Половцевъ допускало русскихъ 
купдовъ разъѣзжать по ихъ землѣ и притомъ въ то время, ког
да русскіе войска производили набѣги и разоряли ихъ землю.

Образовавшійся въ XIII вѣкѣ Ганзейскій союзъ Германскихъ 
городовъ установилъ правильная торговая сношенія наши съ 
Западомъ, средоточіемъ которыхъ явились Новгородъ и Псковъ, 
отчего еще болѣе увеличилось значеніе самаго положеній Моги
левскаго края въ торговомъ отношеніи. Монгольское иго не пре
пятствовало этимъ сношеніямъ, такъ какъ ханы покровитель
ствовали нашей торговлѣ въ виду того, чтобы мы, обогащаясь 
ею, исправнѣе платили дань, которая частью и возвращалась 
намъ изъ Орды при помощи торговыхъ съ нею сношеній. При- 
ливъ иноземнаго серебра съ запада, доходившій къ намъ чрезъ 
Новгородъ, былъ настолько значителенъ, что мы могли отмѣнить 
куны (мордки куницъ), наши древнія ассигнаціи, находившіяся у 
насъ въ обращеніи, за недостаткомъ въ металлахъ, не менѣе 
пятисотъ лѣтъ, дѣнность которыхъ потомъ упала, такъ какъ 
Татары не брали ихъ вмѣсто серебра. Вообще въ XIII вѣкѣ 
Русь представляла одну изъ промашленнѣйшихъ и торговыхъ 
етранъ сѣверной Европы и очень много способствовала развитію 
сила и богатства Ганзейскихъ городовъ.

Но во время Монгольскаго ига затруднились сношенія съ об
разованною Византіею и прежній столь извѣстный гречеекій тор
говый путь закрылся, такъ какъ надо было проѣзжать d o  без- 
люднамъ степямъ, гдѣ кочевали орды Татаръ, а къ тому же 
сама Византія съ конца XIY вѣка доживала свои послѣдніе дни, 
со всѣхъ сторонъ тѣснимая Турками. Тогда открылись новые 
торговые, пути —чрезъ Орду съ Востокомъ и чрезъ Азовъ съ Кон- 
стантинополемъ и Западомъ. Вмѣсто Константинополя, торговое 
значеніе котораго начало падать уже со времени образованія въ 
немъ Латинской иыперіи, Бухара, Кабулъ и Самаркандъ стано
вятся главнѣйшими складами персидскихъ, индійскихъ и китай- 
скихъ товаровъ; отсюда торговое движеніе достигало Каспійска- 
го моря и Волги и затѣмъ направлялось или на Москву и Нов
городъ, или къ Азовскому и Черному морямъ и далѣе отчасти 
вверхъ по Днѣпру. Могилевъ остался тогда въ сторонѣ отъ 
этихъ главныхъ торговыхъ путей, идущихъ оті Москвы, но его 
торговля съ Ганзою, при посредетвѣ Новгорода, не прекраща
лась до самаго разрыва съ нею Москвы при Іоаннѣ III, кото- 
рай заставилъ Ганзу прекратить свои торговая сношенія съ
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Новгородомъ и Псковомъ. Съ другой стороны Могилевскій край, 
по своему географическому и политическому положению, сдѣлал- 
ся посредствующимъ звеномъ въ торговлѣ Москвы съ Польшею 
и Литвою, а завязавшіяся при Іоаннѣ IV* и затѣмъ установив
шійся торговыя сношенія Московскаго государства съ Англією 
не могли не оказать вмѣстѣ съ тѣмъ благопріятнаго вліянія и 
на торговлю этого края.

Введеніе Магдебургскаго права въ Могилевѣ въ 1577 г. и 
нѣсколько позднѣе въ Рогачевѣ, Ііричевѣ, Оршѣ и Гомелѣ зна
чительно усилили торговую и промышленную дѣятельность этихъ 
городовъ. Изъ разныхъ грамотъ и привилегій, данныхъ Могиле
ву польскими королями, можно видѣть, что въ немъ существова
ли въ то время 16 различныхъ промышлеиныхъ деховъ, а въ 
1683 г. было установлено купеческое братство для поддержанія 
и охраненія торговли съ отдаленными областями и другими 
государствами. Могилевъ велъ тогда торговлю съ Москвою, Смо
ленскому Витебскомъ, Вильною, Минскомъ, Кенигсбергомъ, 
Данцигомъ, Люблиномъ, Кіевомъ и многими другими городами 
Польши, Литвы и Московскаго государства. Это было время сама- 
го двѣтущаго состоянія торговой дѣятельности края, такъ что 
на Варшавскомъ сеймѣ въ 1668 г. Могилевъ сравнивали по бо
гатству съ древнимъ Тиромъ.

Обиліе разнаго рода естественныхъ сырыхъ произведеній, 
какъ-то мѣховъ, кожъ, сала, льна, пеньки, меда, воска и т. п., 
привлекало въ этотъ край много промышленниковъ и купдовъ 
изъ другихъ областей и государству не мало было въ краѣ и 
своихъ торговыхъ людей, которые въ свою очередь ѣздили тор
говать въ очень отдаленные мѣстности и города. Доказатель- 
ствомъ этому служатъ постановленія Могилевскаго купеческаго 
братства о правахъ своихъ братчиковъ, подраздѣлявшихся на 
собственно купцовъ, имѣвшихъ право торговать вездѣ и ѣздить 
за границу, и прасоловъ, которые могли торговать не далѣе, 
какъ на 24 мили вокругъ своего местожительства, а также прі- 
ѣзжихъ купцовъ или гостей, товары которыхъ обыкновенно об
лагались пошлиною въ пользу города.

Торговое движеніе, безъ сомнѣнія, значительно затруднялось 
плохими путями сообщенія, находившимися въ первобытномъ со- 
стояніи; перевозка товаровъ совершалась преимущественно зи
мою на саняхъ, а лѣтомъ старались пользоваться рѣками, хотя 
плаваніе по нимъ соединено было съ препятствіями по мелко
водью и волокамъ, требовавшимъ частой перегрузки. Не мало 
препятствовали торговой дѣятельности и разбои, застав- 
лявшіе купцовъ  ̂ по временамъ даже прекращать свои поѣздки 
въ тѣ или другія мѣста, что видно изъ особыхъ постановленій
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объ этомъ Могилевскаго купечества, какъ напр, постановленіе 
1698 года объ ограниченіи, въ виду разбоевъ, торговыхъ сно- 
шеній съ Москвою и Пруссією.

Что касается внутренней торговли края, то каждый городъ 
или посадъ служилъ для своихъ окрестностей рынкомъ, гдѣ въ 
извѣстные дни недѣли сельскіе жители обмѣнивали свои произ- 
веденія на разные, необходимые въ сельскомъ быту, товары. 
Неудобства путей сообщенія заставляли также торговцовъ со
бираться въ извѣстные дни года, преимущественно около цер
квей въ храмовые праздники, и такимъ образомъ образовались и 
развились ярмарки, потерявшія только въ настоящее время, съ 
развитіемъ хорошихъ путей сообщенія, свое прежнее значе- 
ніе. Положеніе Могилевскаго края въ торговомъ отношеніи 
было настолько выгодно, что самый ходъ политическихъ собы- 
тій, сдѣлавшій его театромъ военныхъ дѣйствій между Польшею 
и Москвою, неоднократныя разоренія почти всѣхъ городовъ 
въ ХУІ вѣкѣ и опустошительныя войны при Алексѣѣ Михайло
вичі въ XYII вѣкѣ не могли остановить развитія его торговой 
дѣятельности.

Но, съ другой стороны, все это, безъ сомнѣнія, способствовало 
постепенному переходу торговли изъ рукъ кореннаго населенія въ 
руки евреевъ. Действительно, политическія событія отвлекали по 
временамъ русскихъ отъ торговыхъ занятій, между тѣмъ какъ 
евреи, не принимающіе по своимъ правиламъ участія въ по
литической жизни государства, сосредоточивали мало по малу 
капиталы. На это ясно указываютъ грамоты и привилегіи поль- 
скихъ королей ХУИ вѣка, ограничивавшія права евреевъ въ 
Могилевѣ, а также неоднократныя повелѣнія о выселеніи ихъ изъ 
городовъ. Даже грамота Алексѣя Михайловича 1654 года, под
тверждающая всѣ привилегіи, данныя городу польскими короля
ми, воспрещаетъ евреямъ проживать въ Могилевѣ.

Повтореніе грамотъ, стѣсняющихъ права евреевъ, и неодно
кратныя повелѣнія о выселеніи ихъ изъ Могилева доказываютъ, 
что евреи, не смотря на всѣ ограниченія, умѣли пользоваться 
разными обстоятельствами, чтобы мало по малу втѣсняться въ 
города и забирать въ свои руки торговлю. Когда же правитель
ство перестало принимать противъ нихъ стѣсняющія мѣры и 
ограждать отъ нихъ коренное населеніе, то евреи совершенно 
овладѣли торговлею, сдѣлавъ изъ нея свою исключительную мо
нополію, какъ это существуетъ и по настоящее время.

Важныя для Россіи политическія событія ХУІІІ вѣка—пріоб- 
рѣтеніе береговъ Балтійскаго моря, перенесете столицы^въ Пе
тербурга, присоединеніе Бѣлоруссіи, расширеніе русскихъ вла- 
дѣній на югъ и югозападъ до береговъ Азовскаго и Чернаго мо-



— 646 —

рей, наконецъ паденіе Польши—все это измѣнило направленіе 
главныхъ торговыхъ путей и перемістило важнійшіе центры 
промышленности и торговли. Могилевская губернія осталась въ 
стороні отъ боліе важныхъ торговыхъ путей, такъ какъ съ по
ловины XVIII віка торговое движеніе изъ Москвы пошло на 
Петербурга и Ригу, вмісто прежняго пути на Кіевъ и Брестъ 
чрезъ Могилевъ. Судьба Могилева въ этомъ случаѣ одинакова 
съ участыо Новгорода, потерявшаго также свое важное торговое 
значеніе съ возникновеніемъ Петербурга. Торговая діятельность 
Могилевской губерній начала приходить въ упадокъ и боліе и 
боліе ограничиваться только внутреннею торговлею. Одинъ 
Шкловъ, благодаря промышленному и торговому духу населяв- 
шихъ его евреевъ,. долго еще старался удержать свое прежнее 
торговое значеніе, сохраняя его почти до половины текущаго 
столѣтія; но и оно пало съ проведеніемъ шоссе, упраздненіемъ 
проходившаго чрезъ Шкловъ Петербургскаго тракта и устране- 
ніемъ его отъ сіти желізныхъ дорогъ.

Въ настоящее время важнійшими торговыми центрами губер
ній служатъ Могилевъ, Гомель, Рогачевъ, Орша и Шкловъ.

М о г и л е в ъ  въ торговомъ отношеніи занимаете первое місто въ 
губерній, хотя, вслѣдствіе отдаленности желізной дороги, онъ не 
можетъ иміть виднаго положенія въ ряду другихъ торговыхъ руе- 
скихъ городовъ. Товары, направляемые въ Могилевъ изъ другихъ 
губерній, доставляются сюда или по Дніпру, или по желізной 
дорогі до Орши, а затімъ водою или на подводахъ по шоссе. 
На Могилевской пристани ежегодно разгружается отъ 40 до 50 
берлинъ и около 40 боліе мелкихъ судовъ, а грузится до 30 
берлинъ и свыше 30 меныпихъ судовъ; отсюда отправляется также 
отъ 50 до 60 плотовъ, содержащихъ отъ 200 до 250 тысячъ 
штукъ разнаго рода лісныхъ матеріаловъ *). Могилевскій, Бы- 
ховскій, Чаусскій и Чериковскій уѣзды съ ихъ городами и мі
стечками запасаются всіми нужными товарами въ Могилеві, а 
нікоторыми изъ нихъ снабжаются также уізды Горецкій и Ор- 
шанскій, такъ что около 2/6 ввозимыхъ въ него товаровъ выво
зится въ уізды. Торговые обороты Могилева представляетъ елі- 
дующая таблица, составленная на основаній собранныхъ, съ воз
можною въ данномъ случаі степенью точности, свідіній за 
1881 годъ.

*) Слѣдуетъ замѣтить, что эти плоты не вяжутся: собственно въ Могидевѣ, а только 
оплачиваются здѣсь извѣстнтгъ сборомъ на улучшёніе судоходства; они вяжутся на 
всѣхъ частныхъ лѣсныхъ нристаняхъ, расположенныхъ выше города до слѣдующей ка
зенной пристани. То же сдѣдуетъ сказать и  относительно плотовъ, отправляемыхъ другими 
пристанями,



НАЗВАНЕ ПРЕДМЕТОВ Ъ.

Пенька сыредъ
— трепаная и пакля - 

Льняное сѣмя
Конопля - 
Пшеница -

— въ мукѣ 
Рожь - 
Овесъ -
Ячмень, гречиха, пшено - 
Говядина - - 
Сельди и рыба въ разныхъ 

видахъ - - - 
Соль -
Сахаръ - - - - 
Вина
Пиво Могилевскаго завода 

Лекерта - 
Бакалейные товары - 
Керосинъ - 
Свѣчи стеариновыя - 
Кожи сырыя -

— выдѣланныя - 
Табакъ -
Мѣха (и овчины) 
Мануфактурные товары - 
Галантерейные товары - 
Желѣзныя и вообще метал- 

лическія издѣлія - 
Стекло, фаянсъ ифарфоръ 
Книги и ноты - 
Лѣсные матеріалы - 
Дрова - 
Кирпичъ - 
Известь - - -

И т о г о

Ввозх на Вывовъ на
сумму въ сумму въ
рубляхъ рубляхъ

(примѣрно). (лримѣрно).

150000 __
— 220000

20000 25000
20000 10000

450000 —
— 150000

200000 ---
90000 28000

115000 30000
250000 —

'76000 30000
88000 7500

275000 180000
20000 5000

21000 40000
300000 125000

30000 1000
20000 5000

200000 ---
--- 175000

10000 6000
70000 20000

480000 200000
300000 150000

120000 30000
27000 3500
7000 ---

70000 --
186000 ---
20000 ---

30000 ---

8 590000 1 441000

Число различныхъ торговыхъ заведеній въ Могилевѣ, съ под- 
раздѣленіемъ на принадлежащая христіанамъ и евреямъ, и общая 
сумма ихъ годовыхъ оборотовъ представлены въ сяѣд. таблицѣ:



-  648 —

Число заве Общая сумма го-
деній. доваго оборота 

всѣхъ заведеній
Христ. Евр. въ рубляхъ 

(прижѣрно).

Магазиновъ кунечеекихъ . і 4 44000
— портняжескихъ 2 — 4500
— книжныхъ --- 1 7000

Лавокъ кунечеекихъ 5 46 582000
— мелочныхъ . . - 13 127 361000

Неболыпихъ торговыхъ помѣщеній,
не имѣющихъ вида комнаты 13 284 256000

Амбаровъ кунечеекихъ . 1 10 190000
Лѣсныхъ дворовъ  ̂ . -- 2 15000
Трактирныхъ заведеній 4 29 78000
Постоялыхъ дворовъ съ продажею пи-

14400тей....................................................... -- 9
Постоялыхъ дворовъ безъ продажи

вина (и заѣзжихъ дворовъ) . 1 19 --.
Оптовыхъ окладовъ вина . -- 4 97000
Штофныхъ лавокъ . . . . -- 2 6000
Портерныхъ лавокъ . . . . 3 — 5000
Питейныхъ заведеній 6 47 80600
Кондитѳрскихъ . . . . 2 1 8000
Колбасныхъ заведеній 1 -- 5000 I
Булочныхъ . . . •4 8 38000 І
Аптекъ (не считая 1 отдѣленія) 1 8 24000

57 596 1609900

Г о м е л ь  по торговому значенію занимаетъ второе мѣсто въ гу
берній; значеніе это особенно увеличилось съ проведеніемъ Ли- 
баво-Роменской желѣзной дороги въ 1873 году. Этотъ уѣздный 
городъ служить центромъ, гдѣ запасаются разными товарами 
торговцы всѣхъ шѣстечекъ Гомельекаго и отчасти Рогачевска- 
го уѣздовъ, а также уѣзды: Рѣчицкій, Минской губерній, и 
Городнянскій, Черниговской. Хлѣбъ свозится сюда изъ Го- 
мельсісаго и Рогачевскаго уѣздовъ, а отчасти и изъ Чер
ниговской губерній; бакалейные товары доставляются изъ Мо
сквы, С.-Петербурга, Риги и Кіева; мануфактурные и га
лантерейные изъ С.-Петербурга, Москвы, Варшавы, Лодзи и 
посада Елинцовъ, Черниговской губерній; наконецъ мѣха за
купаются здѣшними купцами на Нижегородской ярмаркѣ. По 
своей внѣшней торговлѣ, т. е. по количеству вывоза изъ 
губерній и ввоза въ нее, Гомель, со времени проведенія желѣз-
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ной дороги, безъ сомнѣнія занимаетъ первое мѣсто въ губерній 
и стоитъ выше Могилева. Около 150 человѣкъ изъ его жителей 
исключительно занимаются скупкою пеньки, льна, коноплянаго 
и льнянаго сѣмени отъ жителей Гомельскаго, Рогачевскаго, Че- 
риковскаго и сосѣднихъ уѣздовъ Минской и Черниговской гу
берній и все это сбываютъ по желѣзной дорогѣ въ Ригу и Ли- 
баву, оптомъ на сушу до 1/-і милліона рублей. Ежегодное коли
чество грузящагося и разгружающагося товара на Гомельской 
станцій желѣзн. дор. превышаетъ 2850000 пудовъ, а на пристани 
его грузится отъ 80 до 40 и разгружается свыше 60 судовъ.

Р о г а ч е в ъ  послѣ Могилева и Гомеля имѣлъ наибольшее значе- 
ніе въ торговомъ отношеніи до самаго послѣдняго времени, когда, 
съ переводомъ въ 1879 г. пристани въ Жлобинъ (станція желёз, 
дороги), его значеніе упало. Ежегодное число грузившихся на его 
пристани болыпихъ и малыхъ судовъ было болѣе 70, а разгружав
шихся доходило до 90. Важнѣйшіе предметы его нынѣшней отпуск
ной торговли—ленъ, пенька .и льняное сѣмя—скупаются на мѣст- 
номъ рыекѣ и въ уѣздѣ и отправляются въ Ригу, на сумму до 100000 
руб.; на такую же сумму отпускается и хлеба. Но самое важ
ное значеніе Рогачевъ имѣлъ по торговлѣ лѣсомъ; ежегодно его 
пристань отправляла до 300 плотовъ, содержащихъ около миллі
она штукъ лѣснаго матеріала, по заявленій) лѣсопромышленни- 
ковъ на 170 тысячъ руб., а въ действительности на гораздо боль
шую сумму. Столь значительное количество отправляемаго лѣеа, 
зависитъ конечно отъ того, что прежде здѣсь, а нынѣ въ Жлоби
не оплачиваются казеннымъ сборомъ все плоты, которые вяжутся 
на частныхъ лесныхъ пристаняхъ Днепра между этою пристанью 
и Могилевомъ, а также и т Є, которые сплавляются по Друти.

После упадка торговаго значенія Рогачева, в слЄд ствіє  перехода 
значительной части ег.о отпускной торговли въ Жлобинъ, Орша  
въ торговомъ отношеніи занимаете въ настоящее время третье ме
сто въ губерній. На ея пристани грузится ежегодно до ІООболь- 

. шихъ и малыхъ судовъ и разгружается отъ 10 до 15; Оршан
ская желЄзно-дорожная станція отправляете около 560 тысячъ 
и принимаетъ свыше 680 тысячъ пудовъ разнаго товара. Глав
ный предмете отпускной торговли—известь, добываемая у сама
го города, известная своею доброкачественностью; она отправ
ляется преимущественно въ низовыя губерній и особенно въ Кі- 
евъ. Пеныш, пріобрЄтаемой з д Єсь местными евреями, отправля
ется въ Ригу ежегодно на сумму до 100 тысячъ рублей,

Ш к л о в ъ  еще до пятидесятыхъ годовъ настоящаго с т о л Є т ія  
считался однимъ изъ наиболее торговыхъ мѣстъ Россіи, и въ 
цветущее время его торговой деятельности сумма торговыхъ обо
ротов^ доходила до 50 мидлювовъ рублей; въ особенности же
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Шкловъ извѣстенъ былъ по торговлѣ. хлѣбомъ, солью, чаемъ и 
пушными товарами. Торговля его, какъ уже замѣчено выше, на
чала падать съ проведеніемъ чрезъ губернію Кіевскаго шоссе, 
вслѣдствіе чего Шкловъ остался въ сторонѣ отъ главнаго тор- 
говаго пути съ сѣвера на югъ, на которомъ онъ прежде стоялъ; 
его торговое значеніе упало еще болѣе послѣ проведенія желѣз- 
ныхъ дорогъ, причемъ онъ не былъ включень въ сѣть желѣзно- 
дорожныхъ сообщеній, такъ что теперь въ торговомъ отноше- 
ніи Шкловъ стоитъ не только ниже Орши, но, даже мѣст. 
Вѣтки, Гомельскаго уѣзда. На его пристани грузится въ на
стоящее время ежегодно только отъ 10 до 15 и разгружается 
около 25 судовъ.

Изъ прочихъ торговыхъ центровъ губернія болѣе замѣчатель- 
ны: м. В ѣ т к а, на пристани которой ежегодно грузится до 45 и 
разгружается; свыше 50 судовъ; м. П р о п о й с к ъ ,  пристань котора
го ежегодногрузитъиразгружаетъдо2 5 судовъ; м. Ч е ч е р с к ъ ,  
отправляющій ежегодно до 25 судовъ; м. Е р и ч е в ъ, принимающий 
и отправляющій до 10 судовъ.

Отсутствіе желѣзной дороги, которая проходила бы внутри Мо
гилевской губерній и чрезъ губернскій городъ, соста,вляющій, 
какъ въ географическомъ, такъ и въ торговомъ отношеніи, ея 
центръ, и къ тому же постройка въ 1868—74 гг. трехъ боль- 
шихъ желѣзнодорожныхъ линій, отрѣзавшихъ отъ губерній юж
ную и сѣверныя ея окраины и оттянувших* отъ нея ту вну
треннюю и транзитную торговлю, которая преуспѣвала до того 
времени по Днѣпру и шоссе; съ другой стороны, рѣдкость насе
ленія и недостатокъ капиталовъ, вмѣстѣ съ значительнымъ раз- 
дробленіемъ производства, придаютъ торговлѣ Могилевской гу
берній, какъ и вообще торговлѣ многихъ внутреннихъ мѣетно- 
стей Россіи, особый видъ и характеръ. Постоянная торговля 
имѣетъ здѣсь сравнительно небольшие размѣры, а важнейши
ми проводниками торговой дѣятельности служать, почти от- 
жившіе свой вѣкъ заграницей, ярмарки, торжки и базары, на ко
торыхъ огромные запасы разныхъ сельскихъ произведеній пере
ходять въ руки болѣе или менѣе значительныхъ торговцовъ. От
сюда они собираются къ тѣмъ или другимъ торговымъ центрамъ 
губернія, рѣчнымъ пристанямъ или станціямъ желѣзныхъ дорогъ 
и затѣмъ отправляются въ мѣстности, нуждающіяся въ нихъ, какъ 
внутри, такъ и внѣ губерній, или вывозятся заграницу; фабрич
ный же и ремесленныя издѣлія переходять здѣсь въ руки роз- 
ничныхъ торговцовъ, при помощи которыхъ расходятся между 
потребителями.

Слѣдующая таблица, представляющая число торговыхъ (за ис- 
ключеніемъ питейныхъ) заведеній въ городахъ и бодѣе значи-
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тельныхъ мѣстечкахъ Могилевской губерній, съ общею суммою 
ихъ торговыхъ оборотовъ, даетъ нѣкоторое понятіе, какъ объ 
относительномъ значеній этихъ мѣетностей во внутренней торговлѣ, 
такъ и о размѣрахъ постоянной торговли губерній.

ГОРОДА И МѢСТЕЧКИ.

Могилевъ 
Гомель - 
Орша - 
Мстиславль - 
м. Вѣтка 
Рогачевъ 
Чериковъ 
Климовичи 
Горки - 
Быховъ - 
Чаусы - 
Сѣнно - 
м. Любавичи - 
м. Чечерскъ - 
м. Еричевъ - 
м. Жлобинъ - 
м. Пропойскъ 
Копысь -

О числѣ лицъ, законно занимающихся торговлею въ Могилев
ской губерній, можно заключить изъ слѣдующей таблицы, пока
зывающей число взятыхъ по губерній въ 1881 году торговыхъ 
документовъ.

Число тор Общая сумма тор-
говыхъ заве торговыхъ оборо

деній (ла
вокъ).

товъ въ рубляхъ 
(примѣрно).

529 - 1315000
447 - около 2 милл.
173 - 300000
136 - 210000
124 - 180000
115 - 245000
106 - 175000
102 - 175000

93 - 115000
84 - 140000
73 - 140000
71 - 60000
89 - 40000
76 а» О

71 - Я
5-і

67 - О
СО

40 - 1
33 - )

огН

1) купеческія свидѣтельства:

купцами 1 гильдіи
— 2 гильдіи

членами купеческихъ семейетвъ:

1 гильдіи
2 гильдіи

2) промысловыя свидѣтельства:

Щ  м е л о ч н ы й  т о р г ъ  
"  і

Годо-
выя.

26
436

36
421

Полт-
годов.

2
12

1 4 3 9  1 1 8
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развозныи — .
— разносный — 
прикащичьи 1 класса

— 2 класса 
на мѣщанскіе промыслы -

10
66
48

818
773

3 
19
4 

62
9

3) билеты на торговым и промышлен
ный заведенія при свидѣтельствахъ:

по 1 гильдіи
— 2 гильдіи 
на мелочный торгъ

31
458

2391
14

112

и т о г о 6953 366

За всѣ эти свидѣтельства и билеты поступило торговаго сбо
ра 65572 руб. 75 коп. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 
цифры приведенной таблицы далеко не соотвѣтствуютъ дѣйстви- 
тельному числу лицъ, занимающихся торговлею въ Могилевской 
губерній по тѣмъ или другимъ свидѣтельствамъ, такъ какъ здѣсь 
ею занимаются почти исключительно евреи, которые всегда умі
ють устроить такъ, что подъ однимъ свидѣтельствомъ торгують 
нѣсколько лицъ, или же ведуть торговлю по не соотвѣтствую- 
щимъ ей свидѣтельствамь.

Слѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе выданныхъ 
торговыхъ свидѣтельетвъ и билетовъ по уѣздамъ, причемъ для 
краткости не сдѣлано подраздѣленія на годовыя и полугодовыя, 
а также на купеческія свидѣтельства 1 и ‘2 гильдіи и прика
щичьи 1 и 2 класса. Могилевскій и Гомельскій уѣзды отдѣлены 
отъ городовъ, такъ какъ Могилевъ считается въторговомъ отно
шеніи местностью 3 класса, Гомель 4-го, а ихъ уѣзды, равно 
какъ и остальные города съ уѣздами, считаются мѣстностями
5 класса.

Города ж уѣзды.

Свидѣтедь- 
ства 1 її 2

ГЖЛЬДІЇЇ.

w

5 ° •tfl ̂Й 8 я  5  §
i  | 5S 
gg* £LH_

Промысловы# свидѣтедь- |^ илеты Ha торгов. її 
* лромыжл. зав. при

I свидѣтельствахъ.ства.

яwр
о
N<а?
Я
сЗ
W

Я ІЗ1=1 w .CO O es
О  О  ?м W Йм ю ^ 
ЙРнрц
ейИ 3

ьяW
&căW«
И

И Я
g. я 

■§ и й §
смW

яwР1

Могилевъ 
уѣздъ - 

Гомель -

84
15
75
3

86
62

181
124
96

ш ,

6
}

}в4

247 і
)

1191

341

121

132
3

106
6

544
142
246
248
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Рогачевъ съ уЄз. 22 29 167 3 І 124; 64і 27 1 236
Орша 87 82 ; 229: 1 і  113: 102! ЗО 345
Выховъ - 21 8 ! 50 21 , 23, 38! із : 102
СЄнно - 21 13 1 106: -- ; 96; 13! 2 3 ; 89
Горки - 34 42 156 11 ! 70 57І 37 ' 181
Мстиславль 33 49 77; 3 і 40 5 48 : 90
Климовичи 30 35 88 4 і 33і 8 39 54
Чериковъ 25 21 82; 6 ! 49 24 27 І 152
Чаусы - 25 31 58| 9 І

j 18 9 6 ! 84

И т о г о 476 458
і і 

1557; 98 932 782І 503 2513
Еъ сожалѣнію не имѣется точныхъ свѣдѣній о томъ, какое чи

сло свидѣтельствъ и билетовъ выдано христіанамъ и какое евре
ямъ. Но изъ приведенной выше таблицы о числѣ торговыхъ за
веденій, принадлежащихъ лицамъ того и другаго вѣроиеповѣда- 
нія въ Могилевѣ, а также изъ нѣкоторыхъ другихъ свѣдѣній, 
собранныхъ съ приблизительною точностью, можно заключить, 
что торговцы-христіане еоставляютъ отъ 10 до 15 процентовъ 
всѣхъ лицъ, занимающихся торговлею въ Могилевской губерній. 
Такимъ образомъ торговля Могилевской губерній находится глав- 
нымъ образомъ въ рукахъ евреевъ; можно даже сказать, что все 
еврейское населеніе, за исключеніемъ неболыпаго числа ремес- 
ленниковъ и еще меныпаго числа земледѣльцевъ, обратилось ис
ключительно къ торговымъ занятіямъ, и эта еврейская монопо
лія весьма невыгодно отражается, какъ на благосостоаніи всего 
остальнаго населенія, такъ и на самихъ евреяхъ. Всѣ ярмарки, 
торжки и базары переполнены евреями, которые съ необыкно- 
веннымъ искусствомъ овладѣваютъ продавцами и покупателями 
изъ русскихъ; они устанавливаютъ по своему произволу цѣны на 
всѣ сельскія произведенія, цѣны, которыя всегда ниже действи
тельной стоимости, отчего производитель получаетъ только самое 
незначительное вознагражденіе за свой трудъ. Съ другой 
стороны, вслѣдствіе огромнаго числа торговцовъ, каждый товаръ. 
прежде чѣмъ дойдетъ до потребителя, дроходитъ чрезъ несколь
ко рукъ, отчего значительно возрастаете его стоимость, конечно 
въ ущербъ последнему, платящему высокія цѣны, не смотря на 
то, что производитель получаетъ только незначительную выгоду. 
В мЄстЄ с ъ  тѣмъ и  само еврейское населеніе не въ выигрыше 
отъ почти исключительнаго занятія торговлею, такъ какъ получае
мые барыщи, в с л Є д с т в іє  незначительности оборотныхъ капита- 
ловъ мелкихъ торговцовъ и перехода товара чрезъ многія руки, 
недостаточны для обезпеченія ихъ существованія, что подтвер



ждается бѣдностыр значительной части еврейскаго населенія.
Характерную черту еврейской торговли составляетъ присут- 

ствіе маклеровъ или „факторовъ," дроникающихъ въ самыя 
затаенныя экономическія и финансовым положенія всѣхъ тор- 
говцовъ и покупателей и умѣющихъ едѣлаться необходимыми вез- 
дѣ и для всякаго. Почти ни одна торговая сдѣлка не обходит
ся безъ факторовъ, которые знаютъ существующія цѣны, мѣсто- 
нахожденіе товара, количество спроса и предложенія, степень 
нужды продавца въ деньгахъ и т. п.

Но если вообще торговля Могилевской губерній находится 
главнымъ образомъ въ рукахъ евреевъ, то торговля спиртными 
напитками составляетъ, можно сказать, почти исключительную 
ихъ привидегію. Изъ 60 оптовыхъ сквдовъ, существовавшихъ 
въ губерній въ 1881 году, 57 принадлежали евреямъ, а изъ 1878 
законныхъ питейныхъ заведеній, существовавшихъ въ томъ же 
году, евреями содержалось 1231, именно: по патентами. на 
свое имя 592 и на имя подставныхъ лицъ 639; кромѣ того ими 
содержалось безъ патента 2297 отдѣльныхъ мѣстъ раздробитель
ной продажи спиртныхъ напитковъ; такъ что число христіанъ, 
завѣдующихъ питейными заведеніями, составляетъ всего 4°/о.

Олѣдующая таблица показываетъ число разнаго рода мѣстъ 
продажи спиртныхъ напитковъ въ различныхъ уѣздахъ Могилев
ской губерній, за 1881 годъ, съ указаніемъ на отношеніе ихъ къ 
пространству и населенно губерній.

1І У ѣ з д ы.

іі а  
W Чо М
о  ^ fcfl
S8§w И w3"* РЗ ■ о  

EH

Число мѣстъ раз
дробительной про

дажи.

На сколько 
жителей обо
его пола при
ходится одно 
питейное за

в ед ет е .

На какое чи
сло квадрат, 
верстъ цри -̂ 
ходится одно 
питейное за

в едет е .
Закон
н іш а

! Безъ
•патеп.

Итого.

Могияевскій - 5 199 196 395 306 7,6
Сѣнненскій - - 1 114 409 528 211 8,3
Оршанскій - *т 6 217 246 463 223 10,4
Чаусскій - 3 45 162 207 244 10,5
Елимовичскій - 2 87 257 344 276 10,8
Мстиславльскій - 3 67 162 229 277 9,7
Быховскій ті 9 44 176 220 • 324 18,7
Чериковскій - шт 4 65 234 299 337 13,7
Гомельскій - ш, 12 278 161 439 342 10,8
Горецкій - 5 і 123 106 229 365 10,9
Рогачевскій - и. 9 139 188 327 450 20,0

И т о г о  - т 60 1378:2297 '3675 305 , 11,5 I
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Представленное въ этой таблнцѣ отношеніе числа питейныхъ 
заведеній къ населенію и пространству губерній указываете, 
невидимому, на развитіе пьянства, такъ какъ одно пи
тейное заведеніе въ губерній приходится на каждые 11,5 кв. 
верстъ пространства и на 305 человѣкъ населенія. Но если об- 
ратимъ вниманіе на дѣйствительно расходуемое количество спир
та, то придемъ къ болѣе утѣшительному выводу. Такъ въ 1881 г. 
израсходовано въ губерній 914399 ведеръ сорокаградусной вод
ки, что составляетъ 0,804 ведра на одну душу населенія обоего 
пола или приблизительно до полутора ведра на одного взросла- 
го человѣка, т. е. менѣе чѣмъ по одной рюмкѣ (Ую бутылки) въ 
день.

Каждое питейное заведеніе расходуетъ среднимъ числомъ 248 
ведеръ сорокаградусной водки въ годъ, слѣдов. одна прибыль 
отъ ея продажи, за исключеніемъ расходовъ по найму помѣще- 
нія или арендной платы, а тѣмъ болѣе покупки патента на пра
во торговли, едва ли можетъ обезпечить существованіе торгов
ца. Весьма естественно поэтому, что содержатели питейныхъ за
веденій, кромѣ торговли спиртными напитками, занимаются так
же закупкою у крестьянъ сельскихъ произведеній, большею 
частью не за наличныя деньги, а за снабженіе ихъ спиртными 
напитками, а также отдачею денегъ въ заемъ за громадные про
центы, чѣмъ они эксплоатируютъ населеніе и приносять 
вреда гораздо болѣе, чѣмъ самою продажею спиртныхъ напит- 
ковъ. Цѣль шинкаря-еврея заключается не столько въ продажѣ 
вина, сколько въ возможности, при его посредствѣ, пріобрѣсти 
безусловное вліяніе на простой клаесъ населенія: ему скоро дѣ- 
лаются извѣстными наклонности всѣхъ поселянъ, онъ вкрады
вается въ семью, развращаетъ отдѣльныхъ ея членовъ и вообще 
не пренебрегаете никакими средствами для своихъ личныхъ 
выгодъ.

Съ другой стороны становится понятнымъ, почему, при повы- 
шеніи цѣнъ на патенты, многія заведенія не могли существовать 
и перешли въ безпатентную продажу, въ особенности съ изда- 
ніемъ закона 14 мая 1874 года, воспрещающаго евреямъ торго
вать питіями въ селеніяхъ. Можетъ быть сначала эта безпатент
ная продажа была преимущественно только у евреевъ. _ лишив
шихся возможности, вслѣдствіе непосильнаго возвышенія цѣны 
патента, продолжать торговлю на законномъ основаній; но впо- 
слѣдствіи, когда они свыклись съ нею, она распространилась 
такъ, что теперь уже еврей не желаетъ и не опасается лишить
ся этой оброчной статьи, такъ какъ онъ увѣренъ въ своей изобрѣ- 
тательности обойти законъ, обмануть начальство и расположить 

/  въ свою пользу населеніе.
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Не безъинтересно привести здѣсь нѣкоторыя соображенія и 
предположенія по питейному дѣлу, выработанныя Могилевского 
особою губернскою коммиссіею, согласно В ы с о ч а й ш е  утвержден
ному 8 іюня 1882 года мнѣнію Государственная Совѣта.

Въ видахъ уменыпенія пьянства ипагубнаго вліянія сельскаго 
кабака на нравственность населенія, коммиссія считаетъ полез- 
нымъ установить въ селахъ и деревняхъ только одинъ видъ 
продажи спиртныхъ напитковъ „на выносъ“ изъ винныхъ ла
вокъ, которыя по наружному виду должны совершенно походить 
на мелочную лавку, безъ приспособлен^ для пріюта въ нихъ 
покупателямъ, чтобы они не могли обратиться въ посѣтителей- 
потребителей, и безъ всякой связи съ помѣщеніемъ продавца. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ предполагается разрѣшить совмѣстную продажу 
всакихъ другихъ предметовъ, напр, соли, дегтя, табаку, холста 
и т. п., въ виду того, что такая лавка, торгуя исключительно 
виномъ, не могла бы существовать, а также для развитія въ 
селеніяхъ торговли предметами первой необходимости. Въ 
городахъ, мѣстечкахъ, на пристаняхъ и торговыхъ трактахъ 
коммиссія предполагаетъ другой видъ торговыхъ заведеній „ра
спивочно и на выносъ,“ не стѣсняя ихъ въ какомъ бы то ни 
было отношеніи, за исключеніемъ употребленія картъ, музыки 
и т. п.

Для установленія дѣйствительнаго надзора за торговлею хлѣб- 
нымъ виномъ и для правильнаго направленія этой торговли, въ 
видахъ ограничения народной нравственности коммиссія полага- 
етъ необходимыми 1) привлечь къ надзору за виноторговлею 
сельскихъ старость, старшинъ и даже частныхъ лицъ, устано- 
вивъ соотвѣтственныя денежныя для нихъ награды за открытіе 
злоупотребленій. Кромѣ того, въ видахъ усиленія надзора, ответ
ственность за безпатентную торговлю предполагается распростра
нить, сверхъ прямыхъ виновныхъ, въ селеніяхъ—на всѣхъ кресть
янъ, въ мѣстечкахъ—на еврейскія общества, въ городахъ—на 
домовладѣльцевъ или арендаторовъ и управляющихъ, а въ имѣ- 
ніяхъ частныхъ лицъ—на владѣльцевъ имѣній или арендато
ровъ. Такую коренную мѣру коммиссія считаетъ, впрочемъ, воз- 
можнымъ принять только при условіи 2) уменьшенія цѣны па
тента, такъ какъ безъ этого безпатентная продажа не можетъ 
уничтожиться, потому что большинство вызываемыхъ действи
тельною потребностью питейныхъ продажъ, при мѣстныхъ усло- 
віяхъ Могилевской губерній, не можетъ вынести настоящей вы
сокой цѣны патента, и самыя строгіямѣры, кажущіяся действи
тельными, даже указанныя выше въ 1 пунктѣ, послужать лишь 
поводомъ къ изысканію новыхъ способовъ къ ихъ обходу. Меж
ду тѣмъ опыта показщаетъ, что стреллеѳіе къ ограниченію чис-
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ла патентныхъ заведеній посредствомъ возвышенія стоимости 
патентовъ не только не достигаетъ дѣли, но приводить къ то
му, что на счетъ сокращенія законныхъ заведеній, состоящихъ 
подъ надзоромъ ащизнаго управленія, значительно увеличилось 
число тайныхъ заведеній, остающихся безъ всякаго контроля. 
При этомъ безпатентнім заведенія поддерживаютъ въ свою оче
редь, какъ тайныя винокуренныя заведенія, такъ и тайное полу- 
ченіе сперта помимо снаряда на заводахъ, потому что безпа
тентний шинкарь опасается брать явно на свое имя вино изъ 
завод скихъ подваловъ. При этомъ нѣтъ основані я опасаться, что 
пониженіе цѣны патентовъ вызоветъ общее замѣтное уменыпеніе 
въ патентномъ сборѣ, такъ какъ оно по всей вѣроятности покроется 
уменыпеніемъ безакцизнаго вина, увеличеніемъ бандерольнаго 
дохода и тѣми неоцѣненными поелѣдствіями, которыя явятся отъ 
капитальнаго подрыва безпатентною и безнадзорной торговли. 
Соотвѣтственною для губерній цѣною патентовъ коымисеія 
считаетъ: для питейныхъ заведеній „на выносъ“ въ селахъ и 
деревняхъ—5 р., въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ 10 р., 
въ губ. г. Могилевѣ и г. Гомелѣ 25, а для заведеній „распиво
чно и на выносъ" въ тѣхъ же трехъ разрядахъ местностей 
25, 35 и 75 р. 3) Воспрещеніе евреямъ открытія оптовыхъ скла- 
довъ, такъ какъ опытъ показываетъ, что эти склады въ рукахъ 
евреевъ суть разсадники тайной торговли и распространенія 
такъ называемой темной водки.

О размѣрахъ ярмарочной или передвижной торговли губерній 
даетъ понятіе следующая таблица, показывающая всѣ существую- 
щія ярмарки и важнѣйшіе торжки въ губерній съ ихъ торговы
ми оборотами.

ГОРОДА z  МѢСТЕЧЕН.
Еогда бываютъ ярмарки ж торжки 

ж ихъ назвадіе.

Торговые обороты 
ярмарокъ въ ты- 
сячахъ рублей 

(примѣрно).

Гомель Васильевская, 1—8 января 
Воздвиженская, 14—16

400—450

сентября - 160-200
Троицкая, 3 дня на празд.

50-75Св. Тройцы -

м. Любавичи Ерещенская, 1—15 Февр. 130-150
Торжокъ 29 іюня - 2
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і м. Хославичи Успенская, 15 авг.—1 сент. 45—60

J м. Вѣтка -  

І

6 августа - 
Четвергъ сырной недѣли. 
Красный торгъ въ воскре

сенье послѣдней недѣли 
Филиппова поста -

3 0 -4 0  
всі вмісті.

1 м. Шкловъ Сборница, на второй не
д іл і великаго поста 
Девятникъ, на 9 недѣлѣ по

слі Св. Пасхи

до 25 

— 25

І м. Чечерскъ 18 января, въдень Воз
несені#, 8 сентября и въ 
послѣднее воскресенье 
предъ празд. Рож. Хрис.

• -  80

І н. Жлобинъ Покровская, 1—8 сентября -  25

і Горки День Вознесенія, 20 іюля 
и 1 октября — 25

Чаусы Георгіевская, 23 апрѣля — 12

26 Ноября - 
Торжокъ на второй неді

л і великаго поста

— 7

-  3

Орша 9 мая - -  10

м. Еричевъ Сборница, въ первую пят
ницу великаго поста 

Десятникъ, въ 10-ую пят
ницу послі Св. Пасхи - 

Красный торгъ въ пятни
цу поелідней неділи Фи
липпова поста

■

-  10

Чериковъ Воскресенье первой неді
ли великаго поста, день 
Св. Троицы, 1 октября 
и красный торгъ въ во
скресенье послідней не
діли Филиппова поста -

h

■ — 5
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Рогачевъ -

.

Первое воскресенье послѣ 
Пятидесятницы, 8 сен
тября и послѣднее вос
кресенье Рождеетвенска- 
го мясоѣда - 1

Старый Выховъ - Сборница, въ воскресенье 
первой недѣли великаго 
поста, десятуха—на 10-ой 
недѣлѣ послѣ Св. Пасхи 
и красный торгъ на по
следней недѣлѣ великаго 
поста -

-  5

)
Мстиславль День Св. Троицы, 15 ав

густа, сборница на вто
рой недѣлѣ великаго пос
та и красный торгъ въ 
послѣдній понедѣльникъ 
предъ празд. Рож. Хрис.

4

_  4

Сѣнно День св. Фортуната, на 
8 день послѣ его, 9 мая, 
6 декабря и послѣднее 
воскресенье предъ ;празд. 
Рож. Христ. ,

-  4

Климовичи Торжокъ 24 іюня - — 2

Кромѣ Васильевской и Воздвиженской ярмарокъ въ Гомелѣ и 
Ерещенской въ м. Любавичахъ и отчасти Троицкой ярмарки въ 
Гомелѣ же и Успенской въ м. Хославичахъ, на которыя привозится 
много шерстявыхъ, бумажныхъ, льнявыхъ, шелковыхъ и другихъ 
мануфактурныхъ, а также бакалейныхъ и галантерейвыхъ това- 
ровъ. всѣ остальныя ярмарки имѣютъ характеру базарный. Онѣ 
служать мѣстомъ сбыта произведевій сельской издѣльной про
мышленности, льна, пеньки, разнаго рода хлѣба, лошадей, скота, 
хозяйственныхъ орудій, словомъ BQerO, что можно найти почти 
на каждому базарѣ и что требуется для удовлетворенія нуждъ 
сельскаго населенія. Поэтому и торговые обороты этихъ ярма
рокъ, какъ видно изъ прилагаемой таблицы, очень незначитель
ны. Xotfa торговля лошадьми производится почти на всѣхъ яр- 
маркахъ и торжкахъ, но въ болѣе широкихъ размѣрахъ она бы
ваетъ на ярмаркахъ въ Гомелѣ, Шкловѣ и Чаусахъ; бакалейные
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товары преимущественно привозятся на Гомельскія ярмарки; 
Жлобинская ярмарка извѣстна по торговлѣ дублеными крестьян
скими шубами и полушубками.

Кромѣ ярмарокь и торжковъ, во всѣхъ городахъ и мѣстечкахъ 
бываютъ по воскреснымъ и ираздничнымь днямъ, и въ мень- 
шихъ размѣрахъ по средамъ и пятницамъ, базары, на которыхъ 
крестьяне также сбываютъ свои сельскія произведенія и запа
саются всѣмъ для себя необходимыми

Но не всегда и не всѣ свои произведенія крестьяне сбываютъ 
въ городахъ и мѣстечкахъ на ярмаркахъ, торжкахъ и базарахъ. 
Существуетъ извѣстный классъ торговцовъ-прасоловъ, которые спе
ціально заняты скупкою у крестьянъ и отчасти у землевладѣль- 
цевъ льна, пеньки, сала, кожъ, а также такихъ предметовъ сель- 
скаго хозяйства, которые, будучи разсѣяны по рукамъ произво
дителей въ незначительныхъ количествахъ, не имѣютъ особаго 
значенія и цѣнности, а только собранные въ массу получаютъ и 
цѣнность, и значеніе въ торговлѣ, какъ напр, щетина, пухъ, пе
ро, б о с к ъ , тряпье, желѣзньш ломъ и т. п. Разъѣзжая по есламъ и 
деревнямъ, прасолы платятъ за все гораздо дешевле существую- 
щихъ цѣнъ, такъ какъ они поддерживаютъ между собою тѣсную 
связь, и потому крестьяне, недовольные ихъ предложеніемъ и 
пожелавшіе сбыть свои произведенія на ярмаркахъ и базарахъ, 
попадають въ руки тѣхъ же прасоловъ. Тѣмъ не менѣе они при
носять и несомнѣнную выгоду сельскому хозяйству, избавляя 
крестьянъ отъ траты времени и издержекъ, сопряженныхъ съ 
провозомъ товара до мѣста сбыта.

Всѣхъ прасоловъ въ губерній насчитывается до 600, изъ ко
торыхъ только около 30 христіанъ, преимущественно старооб- 
рядцевъ Гомельскаго уѣзда и ближайшихъ къ нему посадовъ 
Черниговской губерній, а остальные евреи. Большинство пра
соловъ и особенно въ Могилевскомъ, Сѣнненскомъ, Вы- 
ховскомъ, Чаусскомъ, Климовичскомъ, Рогачевскомъ и Гомель
скомъ уѣздахъ скупають у крестьянъ ихъ произведенія за на- 
личныя деньги; другіе, напр, въ Мстиславльскомъ, Чериков
скомъ и Горецкомъ уѣздахъ, вымѣниваютъ ихъ на разво
зимые ими соль, сельди, мыло, разнаго рода орудія и некото
рые другіе товары; въ Оршанскомъ же и отчасти Мстиславль
скомъ уѣздахъ прасольская торговля находится почти исключи
тельно въ рукахъ корчмарей, которые дѣйствуютъ здѣсь, равно 
какъ и въ другихъ* уѣздахъ губерній, по порученію болѣе или 
менѣе значительныхъ оптовыхъ торговцовъ, пользуясь за это 
извѣстными процентами.

Не меньшую услугу, чѣмъ прасолы, приносить крестьянамъ 
другой родъ кочевыхъ торговцовъ—офени и коробейники, зани-
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мающіеся развозомъ и разносомъ разная, необходимая въ кресть- 
янскомъ быту, мануфактуріаго товара, представляющая поэто
му замечательную пестроту. Образа, картинки, книги, ситцы, бу
мажные платки, шарфики, кушаки, тесемки, снурки, пуговицы, 
иголки, булавки, наперстки, ножики, ножницы, гребни, малень
кій зеркала, кольца, серьги и многія другія мелочи развозятся 
ими на возахъ, ручныхъ телѣажахъ и саночкахъ, или разносят
ся въ коробкахъ по селамъ и деревнямъ, преимущественно въ 
зимнее и осеннее время, когда крестьяне менѣе заняты и обла- 
даютъ большими средствами. Вообще они продають товары за 
наличныя деньги и только нѣкоторые изъ нихъ, въ особенности 
въ Климовичскомъ и Чериковскомъ ^ѣздахъ, вымѣниваютъ е я  
на тряпье. Въ Могилевскій, Мстиславльскій, Чаусскій, Чериков- 
скій, Елимовичскій и Оршанскій уѣзды офени заходятъ изъ гу
берній великороссійскихъ, преимущественно изъ Владимірской, 
Смоленской, Калужской и Московской; однажды въ годъ, осенью, 
приходять сюда продавцы русскихъ кружевъ кустарнаго произ
водства изъ Орловской губ. и продавцы ножеваго кустарнаго то
вара изъ Нижегородской губерній; въ Выховскій и Рогачевскій 
уѣзды— изъ Черниговской губерній (преимущественно коробей
ники); въ Сѣнненскій и Оршанскій уѣзды—изъ Витебской. Меж
ду этими торговцами встречаются впрочемъ, въ особенности 
въ Горецкомъ, Выховскомъ, Могилевскомъ, Чериковскомъ и Го- 
мельскомъ уѣздахъ, и постоянные жители Могилевской губерній, 
преимущественно старообрядцы Гомельскаго уѣзда. Нерідко 
также приходять въ Могилевскую губернію такъ называемые 
венгерцы—австрійскіе славяне, хозяева которыхъ живуть боль
шею частью въ Варшавѣ и закупаютъ товары въ Австріи, Прус- 
сіи и на Привислинскихъ фабрикахъ. Товаръ у нихъ лучшая 
достоинства, изысканнѣе, чѣмъ у офеней и коробейниковъ, и они 
сбываютъ его помѣщикамъ. Офеней изъ евреевъ весьма мало; 
они встрѣчаются почти въ одномъ только Гомельскомъ уѣздѣ; 
рѣдко разъѣзжаютъ по селамъ и деревнямъ, а болѣе посѣ- 
щаютъ ярмарки и торжкк. Годовой оборотъ этого рода тор
говли въ губерній простирается приблизительно на сумму отъ 
40 до 50 тысячъ рублей.

Обращаясь затѣмъ къ ра/земотрѣнію направленія движенія и ко
личества ввозимыхъ въ губернію и вывозимыхъ изъ нея товаровъ, 
оказывается, что самое значительное по количеству и цѣнности дви- 
женіе тсваровъ происходить по желѣзнымъ дорогамъ иводянымъ 
путямъ сообщенія; на шоссейныхъ дорогахъ это движеніе несрав
ненно меньше, Что касается грунтовыхъ торговыхъ дорогъ, 
то, хотя и нѣтъ источяиковъ для собранія цифровыхъ по- 
ложительныхъ свѣдѣній о размѣрахъ движенія по нимъ товаровъ,
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тѣжь не менѣе слѣдуетъ полагать, что оно не незначительно и 
что, кромѣ передвиженія грузовъ отъ однихъ мѣстъ губерній къ 
другимъ, по нимъ подвозятся товары къ станціямъ желѣзныхъ 
дорогъ и рѣчнымъ пристанямъ, а послѣ разгрузки развозятся 
къ мѣстамъ лотребленія. Такъ напр. Мстиславль съ уѣз- 
домъ вывозить свои произведенія и снабжается всѣмъ необходи- 
мымъ преимущественно чрезъ ст. Починки, Орловско-Витебской 
жел. дор.; Горки чрезъ Оршу; Чаусы чрезъ Могилевъ и Оршу; 
Сѣнно чрезъ ст. Коханово, Московско-Брестской жел. дор., или 
чрезъ Витебскъ; Климовичи частью чрезъ м. Кричевъ по Сожу, 
частью по шоссе чрезъ Рославль; Рогачевъ чрезъ ст. Жло
бинъ, Либаво-Роменской жел. дор.; вообще всѣ станцій же- 
лѣзныхъ дорогъ отиравляютъ, какъ увидимъ далѣе, весьма 
значительное количество груза, подвозимаго къ нимъ изъ окрест- 
ныхъ мѣстъ, преимущественно по грунтовымъ дорогамъ; но во 
внѣшней торговлѣ губерній грунтовыя дороги сами по себѣ едва 
ли играютъ замѣтную роль и движеніе по нимъ грузовъ изъ со- 
сѣднихъ губерній въ Могилевскую и обратно, по всей вѣроятно- 
сти, не превосходить товарнаго движенія по шоссейнымъ доро
гамъ, т. е. вообще очень незначительно. Поэтому недостатокъ 
свѣдѣній о движеніи грузовъ по грунтовымъ дорогамъ едва ли мо- 
жетъ оказать замѣтное вліяніе на выводы относительно количества 
ввозимыхъ въ губернію и вывозимыхъ изъ нея товаровъ, кото
рые можно сдѣлать на основаній свѣдѣній о торговомъ движе- 
ніи по рѣкамъ, желѣзнымъ дорогамъ и шоссе.

Тогда какъ опредѣленіе, съ возможною въ данномъ случаѣ 
точностью, общаго количества ввоза и вывоза не представляетъ 
особыхъ затрудненій, опредѣленіе количества каждаго рода вво
зимыхъ въ губернію и вывозимыхъ изъ нея произведеній и то
варовъ невозможно даже съ приблизительною точностью, такъ 
Еакъ въ правленіяхъ желѣзныхъ дорогъ, по которымъ происхо
дить самое значительное движеніе грузовъ, нѣтъ положитель- 
ныхъ свѣдѣній о количествѣ каждаго рода нагружаемыхъ и раз- 
гружаемыхъ товаровъ, а имѣются только данныя объ ихъ об- 
щемъ количествѣ, равно какъ и относительно нагрузки и раз
грузки товаровъ на Днѣпровскихъ пристаняхъ ниже Рогачева 
(Жлобина) и пристаняхъ р. Сожа, состоящихъ въ вѣдѣніи Кіев- 
скаго Округа Путей Сообщенія. Необходимыя для этого свѣ- 
дѣнія имѣются только для верхнихъ Днѣпровскихъ пристаней 
и для шоссе, находящихся въ вѣдѣніи Могилевскаго Округа.

Слѣдующая  ̂таблица показываетъ дѣятельность движенія гру
зовъ на станціяхъ желѣзныхъ. дорогъ въ предѣлахъ Могилев
ской губерній. Для Московско-Брестской желѣз. дор. среднее 
ежегодное количество грузившихся и разгружавшихся товаровъ
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выведено изъ данныхъ за 10 лѣтъ (1872—81), дія Орловско-Ви- 
тебской—за 1В лѣтъ (1870—82) и для Либаво-Роыенекой—за  
7 лѣтъ (1874-81).

СТАНЦШ ЖЕІѢЗШКЪ ДОРОГЪ.
Грузвжось. Разгрудашсь.

Пудовъ. Пудовъ.

Орловско-Витебской:

Крынки - 
Шебекино - 
Рудня - 
Голынка -

356900
427800

1034400
764200

53600
112200
174100

5700

ттИ т о г о

Московско-Брестской:

І Гусино -
1 Красное -  

Осиновка - 
Орша - 
Коханово -
Толочинъ - - - - 
Славяны -

2583300

277100
151500
94800

555600
181700
161000
98600

345600

5800
49200
60100

618700
32300
62600
20300

И т о г о

Либаво-Роменской:

Жлобинъ - 
Солтановка, 
Буда-Кошелевская 
Гомель - 
Зябровка - 
Тереховка -

1519800

505500
72100

153400
1171700

59400
505400

901200

153700
12300
12200

1215200
37600

390200

И т о г о 2467500 1821200

В с е г о -  - 6570600 306Ѳ000



Изъ таблицы этой видно, что всѣ станцій отправляютъ 
гораздо болѣе, чѣмъ принимаютъ, за исключеніемъ Орши и от
части Гомеля, представляюіцихъ въ этомъ отношеніи исклю- 
ченіе, потому что здѣсь разгружаются і товары не для одного 
только естественнаго, ограниченная, станціоннаго раіона, какъ 
на прочихъ станціяхъ, но также и товары, назначенные для нѣ- 
сколькихъ обширныхъ внутреннихъ уѣздовъ Могилевской и со- 
сѣднихъ губерній, лишенныхъ желѣзнодорожнаго сообщенія, а въ 
Оршѣ вмѣстѣ съ тѣмъ для г. Могилева и другихъ мѣстъ, закупа- 
ющихъ въ немъ товары.

На всѣхъ желѣзно-дорожныхъ станціяхъ Могилевской губер
ній грузится среднимъ числомъ 6570600 пуд. и разгружается 
3068000 пуд., следовательно грузится на 3502600 пуд. болѣе, 
чѣмъ разгружается, т. е. вывозъ изъ губерній по желѣзнымъ до- 
рогамъ болѣе чѣмъ вдвое превосходить ввозъ, и разность выра
жается весьма крупною цифрою—свыше трехъ съ полови
ною милліоновъ пудовъ. Что же касается стоимости вывозимаго 
товара, то опредѣлить ее невозможно, такъ какъ отправляемый 
товаръ страхуется весьма рѣдко и слѣдовательно въ большин
стве случаевъ онъ отправляется безъ означенія стоимости.

Вотъ перечень важнѣйшихъ товаровъ, которые по преимуще
ству грузятся и разгружаются на тѣхъ или другихъ желѣзнодо- 
рожныхъ станціяхъ.

Къ станціямъ Руднѣ и Шебекино, Орловско-Витебской желез
ной дороги, подвозится изъ Оршанскаго и Горецкаго уѣздовъ и 
отчасти изъ сосѣднихъ мѣстъ Смоленской губерній рожь, ячмень, 
овесъ, льняное и конопляное сЄмя, для отправленія въ Ригу и 
Либаву; сверхъ того разные лѣсные матеріалы изъ Оршанскаго 
уѣзда, въ особенности шпалы, отправляемыя по желѣзной дороге 
въ Витебскъ и оттуда сплавляемыя по Д винЄ въ Ригу, а также 
дрова для Москвы.

Важнейщіе изъ разгружаемыхъ на этихъ станціяхъ товаровъ 
составляютъ соль изъ Царицына и пшеничная мука изъ 
Орловской губ., развозимые затемъ въ ближайшія местно
сти Оршанскаго уЄзда и Смоленской губ.; здѣсь разгру
жаются отчасти и мануфактурные товары, доставляемые изъ 
Москвы, а также листовой русекій табакъ изъ Воронеж
ской губерній. ТЄ же товары отправляются и получаются и 
на ст. Ерынки, но только въ гораздо меныпихъ размерахъ.

На станцій Московско-Брестской желѣз. дор. подвозится пре
имущественно зерновой хлебъ, рожь, овесъ и ячмень,а так
же льняное и конопляное сЄмя изъ Оршанскаго, Сѣннен- 
скаго и отчасти Горецкаго и Могилевская уѣздовъ, для отправ-

— 664 —



- 6 6 5 -

ленія въ Ригу, Либаву, Варшаву и заграницу. Кромѣ того-Ор- 
ша отправляетъ въ значительномъ количестве проволоку и гвоз
ди изъ Оршанскаго уѣзда (ф. Барань) въ Москву и некоторые 
другіе города, пшеничную и картофельную муку и крахмаль 
изъ того же уѣзда (ф. Барань и Заболотье), а также перло
вую, ячную и овсяную _ крупу изъ Горецкаго уѣзда (ф. Лев
ки) въ Москву и лежащіе по пути города. Не въ маломъ коли
честве отправляются также чрезъ Оршу изразцы изъ г. Копыея 
и ф. Левковъ.во многіе значительные города, въ особенно
сти въ Одессу, Кіевъ, Либаву, и много тряпья изъ Ор
шанскаго и ближайшихъ уѣздовъ въ Ригу и С.-Петербурга. Стан
ція Коханово отправляетъ также изразцы изъ Сѣнненскаго уѣзда 
(ф. Лемницы) въ 0.-Петербурга, Москву и нѣкоторые другіе 
города. Наконецъ станцій Ерасное и Гусино отправляютъ лѣсъ 
изъ окрестныхъ мѣстностей преимущественно въ Витебскъ, а от
туда въ Ригу и заграницу.

Орша представляетъ місто разгрузки всѣхъ товаровъ, назна- 
чаемыхъ не только для этого города, но и для Могилева, Го- 
рокъ, Чаусъ, Выхова и отчасти Черикова и ихъ уЄздовь. Главнымъ 
образомъ здёсь получаются мануфактурные, бакалейные и галан
терейные товары изъ Москвы, Варшавы, Лодзи, Белостока и за
границы; затімъ -соль изъ Царицына, пшеничная мука изъ Ельца 
и Ливень, чай изъ Кенигсберга. Почти тѣ же товары, но конечно 
въ меныпихъ размЄрахь, разгружаются и на другихъ станціяхъ 
Московско-Брестской ж є л Єз . дор., служа для удовлетворенія мЄст-  
ныхъ потребностей.

' ВсЄ станцій Либаво-Роменской жел. дор. отправляютъ въ зна
чительномъ количестве въ Либаву, Ригу и заграницу, а отчасти 
и въ Москву рожь, пеньку, конопляное масло, льняное сЄмя и 
лісъ, доставляемые изъ Гомельскаго, Рогачевскаго и Быховска- 
го уѣздовъ, а отчасти и изъ сосѣднихъ мЄс т ь  Черниговской 
и Минской губерній. Сверхъ того со ст. Зябровки идетъ 
писчая бумага Добрушской фабрики въ Москву и Кіевъ; Солта- 
новка и Буда-іхошелевская отправляютъ много фруктовъ въ 
столичные города и рогожи въ Кіевъ и Варшаву.

Въ Гомеле разгружаются мануфактурные, галантерейные и ба
калейные товары, а также сахаръ, пшеничная мука, табакъ, соль, 
вино, керосинъ и т. под., доставляемые изъ обіихъ столицъ, а 
равно изъ Кіева, Варшавы и Одессы для Гомельскаго же уез
да, а также для частей уЄздовь Рогачевскаго и Городнянскаго, 
Черниговской, и Рѣчицкаго, Минской губ. Въ ТереховкЄ, кроме 
мануфактурныхъ и галантерейныхъ товаровъ, доставляемые
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Преимущественно для ближайшихъ мѣстъ Черниговской губерній, 
разгружаются шерсть и овчины; въ Зябровкѣ—тряпье для До- 
брушекой писче-бумажной фабрики; въ Жлобинѣ—въ неболь- 
шомъ количествѣ мануфактурный товаръ; на остальныхъ же 
станціяхъ разгрузка товаровъ вообще незначительна.

Ниже приведено среднее ежегодное количество грузящихся и 
разгружающихся товаровъ на всѣхъ пристаняхъ Могилевской 
губерній, выведенное для Орши, Шклова, Могилева и Рога
чева изъ данныхъ за десять лѣтъ (1872—81), для Стараго 
Быхова—за три года (1879—81) и для остальныхъ трехъ при
станей Днѣпра, равно какъ и для всѣхъ пристаней Сожа,—за 
девять дѣтъ (1872—80).

ЖИСТІНИ.
Г р у з и л о с ь . Р а з г р у з и л о с ь .

Число
судовъ Пудовъ. На сумку. Число

судовъ Пудовъ. На сумму.

Д н ѣ п р ъ.
111Ао

100 327350 106200 11 42220 29320
Шкловъ,- - 12 13220 3800 24 168960 126610
Могилевъ - 61 110000 90280 79 394550 486840
С. Быховъ - 28 109940 25890 -- --- --
Рогачевъ,  ̂
впослѣдствіи 
Жлобинъ - 72 188690 110240 89 229500 194980
Черная -  - 36 501140 38030 -- ---
Отверницкая 14 229280 21150 -- -— ---
Поповская - 21 260110 17380 —— ■

Итого - 844 1739730 412970 203 835220 837750

С о ж ъ.
Кричевъ 
Чериковъ -

1 6070 3670 9 97650 56500
2 26360 8340 1 8310 7170

Пропойскъ - 10 98420 30610 14 95640 79160
Чечерскъ - 25 580430 162370 3 24570 12270
Вѣтка - - 45 317430 143140 52 379770 265010
Гомель - - 36 235440 58570 64 289880 213690
Островская - 26 214550 9210 — --- —

Итого - 145 1478700 415910 т 895820 633800
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Здѣсь также видно значительное преобладаніе вывоза надъ вво* 
зомъ, составляющее почти полтора миллгіопа пудовъ. Важнѣйшіе 
предметы ввоза по Днѣпру составляютъ пшеница, рожь, соль и 
сахаръ, привозимые изъ южныхъ губерній; вывозится же пре
имущественно известь изъ Орши и разныя сырыя произведенія 
изъ другихъ пристаней.

На пристаняхъ Сожа грузились преимущественно: фрукта, 
кости, спички, стекло, разный хлѣбъ, льняное сѣмя, конопляное 
масло, хлѣбный спиртъ и лѣсныя издѣлія; а разгружались: хлѣбъ, 
соль, подсолнечное масло, шерсть, сахаръ, известь, мельничные 
камни, точильные бруски, алебастръ и разныя хозяйственныя вещи.

Среднее ежегодное количество и стоимость ввозимыхъ въ гу
бернію и вывозимыхъ изъ нея товаровъ по шоссе представлено 
въ слѣдующей таблицѣ, причемъ для Кіевскаго шоссе оно выве
дено изъ наблюденій за пять лѣтъ (1875—79), а для Москов- 
ско-Варшавскаго и Бобруйскаго—за два года (1878—79).

■
В в о з и Д О С Ь . В ы в о з и л о с ь .

Пудовъ. На сумму. Пудовъ. На сумму.

По Московско-Варшав
скому шоссе - - 36040 143300 157230 223540

— Бобруйскому - -
— Кіевскому - -

31090
130070

116020
509710

144580
213130

159840
1033920

Всего - - - 197200 769030 514940 1417300

Количество вывозимыхъ изъ губерній по шоссе товаровъ болѣе 
чѣмъ въ два съ половиною раза превосходить количество вво
зимыхъ, и разность между тѣмъ и другимъ превышаетъ 317 ты- 
сячъ пудовъ, на сумму 648 тысячъ рублей.

Важнѣйшіе предметы вывоза изъ губерній по шоссе составля
ютъ: хлѣбъ, ленъ и пенька, отправляемые преимущественно чрезъ 
Оршу . и Бобруйскъ, кожи, металлическія и стеклянная из- 
дѣлія—чрезъ Оршу и Гомель, сахаръ, пиво и медъ—чрезъ Ор
шу, деревянныя издѣлія—чрезъ Чериковъ и Гомель, ̂ смола, де
готь и скипидаръ—чрезъ Бобруйскъ и Гомель. Важнѣйшіе пред
меты ввоза: хлѣбъ, ленъ, пенька, сахаръ, строительные матеріа- 
ды, снасти, конопляное маслог табакъ, сало ж свѣчи, ввозимые
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преимущественно чрезъ Гомель, спиртъ—изъ Бобруйска и чрезъ 
Гомель, предметы рыбнаго промысла—чрезъ Чериковъ, мѣха— 
чрезъ Гомель и Чериковъ.

Важнѣйшіе по цѣнности предметы внѣшней торговли губерній 
составляютъ хлѣбъ, ленъ,. пенька, лѣсъ *), шерсть, кожи и щетина.

Т о р г о в л я  х л ѣ б о м ъ .  Хотя Могилевская губернія произ
водить хлѣба въ количествѣ, достаточномъ для своего продоволь- 
етвія, тѣмъ не менѣе, въ виду обширности пространства губер- 

, ній, неимѣнія внутренней желѣзной дороги, отсутствія въ нѣкото- 
ч рыхъ ея частяхъ болѣе дешевыхъ водяныхъ путей сообщенія, а 

также вслѣдствіе того, что различныя мѣстности губерній про- 
изводятъ хлѣбъ въ болыпемъ или меньшемъ избыткѣ или же въ 
количествѣ, недостаточномъ для продовольствія населенія, ску- 
ченнаго въ городахъ, гдѣ напр, стоятъ войска, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ виду того, что здѣсь почти не сѣетея озимая пше
ница, происходить съ одной стороны ввозъ хлѣба изъ южныхъ 
губерній, а съ другой вывозъ въ Витебскую, Минскую и Смо
ленскую губерній и заграницу.

Изъ Кіевской и Полтавской губ., главнымъ образомъ изъ Кі- 
ева и Ржищева, хлѣбъ подымается вверхъ по Днѣпру, до 
Могилева и Шклова, а отчасти разгружается въ Рогачевѣ 
и Оршѣ; нѣкоторая же часть отдѣляется также въ р. Сожъ 
и разгружается въ Гомелѣ, Кричевѣ и Пропойскѣ. Могилевъ 
получаетъ хлѣбъ преимущественно для собственнаго потреб- 
ленія, въ особенности пшеницу, которую переработываётъ 
на паровомъ крупчатномъ заводѣ, и ячмень для обширнаго пи- 
вовареннаго завода. Шкловъ представляетъ одинъ изъ болѣе зна- 
чительныхъ хлѣбвыхъ торговыхъ центровъ губерній, хотя значе
ніе его болѣе и болѣе падаетъ; онъ закупаетъ хлѣбъ въ зернѣ, 
переработываетъ на своихъ мельницахъ и затѣмъ отправляетъ въ 
тѣ мѣста, которыя въ немъ нуждаются.

Слѣдующія числа, выведенныя изъ 11—лѣтнихъ наблюденій 
(1872—82), показываютъ выраженное въ пудахъ количество хлі
ба, ежегодно разгружаемое на четырехъ Днѣпровсішхъ приста- 
няхъ.

ПРИСТАНИ. Рожь.
і

ЇЇшепіща.

Орша - 7900 14100
Шкловъ 48200 97400
Могилевъ - 68300 177600
Рогачевъ (Жлобинъ) 67400 •43000

Всего 181800 332100
*) Опн«да« ю р о ід и  лѣсощ, щ о р м  mm, && <щѣд$ „яѣса в  д ѣ ш е  х о з я й с т в

fes,



При этомъ замѣчается постепенное уменыпеніе ввоза, такъ 
что среднія числа, выведенный за послѣдніе два или три года, 
не древышаютъ почти на всѣхъ пристаняхъ -/з означеннаго 
количества.

Къ сожалѣнію нѣтъ положительныхъ евѣдѣній о количествѣ 
хлѣба, разгружаемаго на пристаняхъ р. Сожа; но во всякомъ 
случаѣ* оно не велико и едва ли превышаетъ 30—50 тыеячъ пу
довъ. Немало также ввозится хлѣба въ губернію и по шоссе 
чрезъ Гомель; изъ наблюденій за 2 года (1878—79) среднимъ 
числомъ ввозилось 96800 пудовъ въ годъ.

Что касается вывоза хлѣба йзъ губерній, то онъ производится 
по желѣзнымъ дорогамъ и по шоссе въ Минскую, Витебскую 
и Смоленскую губ., а также Варшаву, Либаву и заграницу; но о ко- 
личествѣ вывозимаго хлѣба по желѣзнымъ дорогамъ не имѣется 
положительныхъ свѣдѣній, а по шоссе оно достигаете по на- 
блюденіямъ за тѣ же 2 года/ 159800 пудовъ.

Изъ всѣхъ приведенныхъ данныхъ вытекаетъ, что только 
пшеница ввозится въ губернію въ довольно значительномъ коли- 
чествѣ, притомъ не исключительно для потребленія мѣстнаго, но 
и для переработки на здѣшнихъ крупчаткахъ и для вывоза по
томъ, напр, въ Рославль (крупчатка Сабанскаго, въ имѣніи До- 
мамеричахъ), Смоленскъ (крупчатка Лазаревой, въ имѣніи Забо- 
лотьи), Борисовъ и Минскъ (крупчатка Свяцкихъ, въ м. Крупкѣ) 
и друг. Что же касается ржи, то, въ виду значительнаго вывоза 
ея по всѣмъ прорѣзывающимъ губернію желѣзнымъ дорогамъ, 
какъ указываютъ на то хотя и не цифровыя, но тѣмъ не 
менѣе вполнѣ заслуживающая довѣрія свѣдѣнія, надо полагать, 
что она ввозится въ гораздо меньшемъ количествѣ, чѣмъ выво
зится. Тоже слѣдуетъ сказать относительно овса и даже ячменя.

t
Т о р г о в л я  І Ь Н О М Ъ  И П е II ь к  о ю. Въ Могилевской губер

ній нѣтъ значительныхъ фабрикъ и заводовъ, кереработывающихъ 
ленъ и пеньку, поэтому большая часть этихъ продуктовъ, 
дОбываемыхъ въ губерній, вывозится; небольшое же сравни
тельно количество потребляется крестьянами на собственный 
грубыя издѣлія. Ленъ сбывается по желѣзной дорогѣ въ Ригу, 
Либаву, Мемель и Ееянгебергъ, пенька направляется также къ Ри- 
гѣ. Такъ какъ возможно было получить только свѣдѣнія объ общемъ 
количествѣ грузившейся на станціяхъ желѣзныхъ ; дорогъ клади, 
а не по родамъ товаровъ, то, весьма трудно опредѣлить, сколько 
вывозилось льна и пеньки ежегодно. По шоссе этихъ продук
товъ вывозилось изъ губерній, преимущественно, чрезъ Чери
ковъ, Оршу и на Вобруйсвъ, до 40000 пудовъ въ годъ, а 
б о д я н ы м ъ  дутемъ гораздо ненѣе; ш >  наир, въ Могидевѣ, въ
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теченіи б-тилЄтняго періода времени (1874—79), грузилось 
ежегодно среднимъ числомъ только 5500 пудовъ. Всего же, по 
приблизительнымъ свѣдѣніямъ, вывозится изъ губерній льна и 
пеньки на сумму не ниже полутора милліоновъ рублей въ годъ.

Размѣры торговли продуктами скотоводства, ш е рс т ь ю, к о- 
ж а м и и  щ е т и н о ю ,  опредѣлить трудно. Мѣстная простая 
шерсть, неотличающаяся хорошими качествами и годная только 
для выдѣлки толстыхъ суконъ, за исключеніемъ потребля
емой крестьянами для собственной одежды, вывозится за пре
делы губерній и количество это не незначительно, такъ какъ чи
сло оведъ въ губерній довольно велико и доходить до 336800 
головъ. Кожи, выдѣлываемыя на мѣстныхъ, преимущественно Мо- 
гилевскихъ заводахъ, вывозятся въ Вильну, Варшаву и отчасти 
также въ О.-Петербургъ и Москву. Щетина, .скупаемая по се
ламъ и деревнямъ мелкими торговцами, за неимѣніемъ сбыта на 
мѣстныхъ заводахъ, почти вся вывозится изъ губерній.

Такимъ образомъ Могилевская губернія отправляешь за свои 
предѣлы не малое количество мѣстныхъ сырыхъ произведеній. 
Имѣющіяся данныя о ввозѣ и вывозѣ не могутъ служить точ- 
нымъ выраженіемъ производительности губерній сравнительно 
съ ея населеніемъ, такъ какъ около V5 части этого насе- 
ленія составляютъ евреи, которые сами ничего не производятъ, 
а Только увеличиваютъ число потребителей, или, говоря иными 
словами, все то, что потребляется на мѣстѣ въ Могилевской губер
ній евреями,' составило бы предметъ вывоза изъ края, въ 
которомъ нѣтъ этого населенія. Но не одни только сырыя произве- 
денія вывозятся изъ Могилевской губерній; нѣкоторые изъ ея фаб- 
рикъ и заводовъ сбываютъ также свои издЄлія въ другія сосѣд- 
нія губерній, нередко даже въ столицы, хотя по своей про
мышленности Могилевская губернія занимаетъ довольно скром
ное мѣсто. Такъ напр., кроме перечисленныхъ выше н Єс к о л ьк и х ь  
заводовъ и крупчатокъ, Могилевскій пивоваренный заводъ Лекерта 
вывозить въ значительномъ количестве пиво (12 тысячъ ведеръ) 
въ Минскую, Черниговскую и Полтавскую губерній; проволочно
гвоздильный заводъ (ф. Варань, Оршан. у.) сбываетъ свои и з 
дЄл ія  въ сосЄднія губерній, особенно въКіевъ, а отчасти и въ 
Москву; писчебумажная фабрика князя Паскевича (с. Добрушъ, 
Гомел. у.)—въ Москву, Одессу, Еіевъ, Харьковъ, Варшаву и мно- 
гія другія места; стеклянные заводы—въ Кіевъ и сосЄднія гу
берній; Могилевскій альбуминный заводъ—въ С.-Петербургъ, 
Москву и заграницу; заводъ выделки местныхъ звериныхъ мЄ- 
ховъ (въ Могилеве)—въ Москву; спичечная фабрика Вольтсона 
(ф, Уно, Оршан. у.)—во многіе города Российской Имперіи.



Лѣса д лѣсное хозяйство.

Пространство лѣсной площади; роды и виды дѣсныгь 
породъ, размѣщеніе ихъ uo ѵѣздамъ и волостямъ; лѣсо- 
устройство въ казенныіъ и частныхъ дачахъ и причины, 
вау содѣйствующія и црепятствующія; существующій по- 

рядокъ веденія дѣсцаго хозяйства; продажа лѣса, отпуск
ная торговля, способы и пути ея, количество я качество 
лѣса, сбываемаго за предѣлы губернія.

-Пдощадь Могилевекой губерній, занимая 42218,7 квадр. верстъ 
ш и  4397800 десят. *), вмѣщаетъ въ себѣ 1495018 десят. лѣса **). 
^евроетраденіе ,въ предѣлахъ губерній извѣстныхъ древес- 
ныхъ породъ находится въ зависимости отъ свойства почвы***) 
въ данной мѣстности. Такъ напр, покатости горъ съ болѣе или ме
ні© глинистою почвою покрыты преимущественно еловымъ лѣсомъ, 
который спускается ж на низменныя мѣста съ тою же почвою, тог
да какъ сосновые лѣса, своими сплошными насажденіями, большею 
частью размещаются на песзаныхъ мѣстахъ въ долинахъ рѣкъ, а 
Лиственные живописно окаймляютъ низменные берега рѣкъ, рѣчекъ 
иручьевъ и.нѣкоторыхъ .озеръ, прерываясь заливными лугами. Въ 
безконочномъ разнообразіи своихъ физическихъ свойствъ, почва гу
берній вліяетъ также и на качество древесины: сосна, растущая на 
возвышенной и песчаной землѣ, стройно подымается въ чащѣ вверхъ, 
.быстро очищаясь отъ нижнихъ сучьевъ, имѣетъ небольшую забо
лонь «ъ древесиною очень смолистою, въ противоположность CO- 
C H t растущей на низменныхъ и мокрыхъ мѣстахъ, гдѣ она теря- 
етъ даже свою твердость и прочность. Сосна въ долинѣ. Сожа, 
напр., цѣнится въ торговлѣ на 10°/о выше, чѣмъ днѣпровская.

*) фязнко-географичешй очеркъ, книга 1-я настоящаго описані я,
**) Статжсгическія евѣдѣнія о земдевладѣнія за 1882 г., книга £*я.
***) Обозрѣніе ночвъ Могядевской губ. въ гвогиостетвокчмъ очеркѣ книги 1-й яасї. 

о«ис»нія.
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Тоже можно сказать и объ ели. Сожевская стоить въ торговлѣ 
выше днѣпровекой ели, но эта порода на оборотъ не любить вы- 
сокихъ и сухихъ мѣстностей и страдаетъ гнилью на почвахъ 
слишкомъ влажныхъ, требуя для своего нормальнаго развитія 
свѣжаго суглинка. Дубъ, растущій на свѣжей суглинистой или 
черноземной почвѣ, достигаете большихъ размѣровъ, идетъ на 
самые цѣнные лѣсные сортименты и стоить въ торговлѣ несрав
ненно выше, чѣмь дубъ на песчаной и сухой почвѣ, гдЄ онъ те
ряете упругость древесины, разростается въ сучья и годенъ лишь 
на клепку малыхъ размЄровь. Самыя благопріятныя для осины и 
березы глинистыя, суглинистыя и сѵпесчаыыя почвы, произрастая 
на которыхъ, первая представляете хорошій матеріалъі для ло- 
докъ, клепки и мелкой посуды, а вторая—для столярнаго и эки- 
пажнаго мастерства.

Л еса, выражая своеобразный характеръ местности, произ- 
ращающей ту или другую древесную породу, представляють 
свои неделимые или 'преобладающими видами въ естествен- 
ныхъ насажденіяхъ, образующими сплошные лЄса5 или глав
ною въ нихъ примесью. Сосновые лЄоа встречаются преиму
щественно въ Могилевскомъ, Чериковскомъ, Быховскомъ, Рога- 
чевскомъ и Гомёльскомъ уЄздахь; • еловыя насажденія въ СЄн- 
ненскомъ, Оршанскомъ, Горецкомъ и Чаусскомъ; ольха, 
качестве спутника—йш^.растетъ въ Оѣнненскомъ, Оршанскомъ, 
частью Чериковскомъ, Горецкомъ и Быховсконъ уЄздахь и 
является господствующею породою по берегамъ рекъ, рЄчекь и 
ручьевъ на такъ называемыхъ ольховыхъ трясинахъ и встречает
ся нередко чистыми насажденіями; а липа, какъ примѣськъ ели, 
преобладаетъ въ сЄверо-Западномь уголкЄ губерній, ограниченномъ 
Быховскимъ и Чериковскимъ уЄздами около р. Оожа и въ Ро- 
гачевскомъ уЄздЄ; береза болЄе произрастаете въ уЄздахь Мсти- 
славльскомъ и Климовичскомъ, дубъ растете въ Чериковскомъ, 
Рогачевскомъ и Гомельскомъ уЄздахь, представляя містами сплош- 
ныя насажденія. Другія же лиственныя породы, какъ напр. 
грабъ,_ кленъ, бересте и ясень находятся въ южной части 
губерній и по мягкости климата охотно распротраняются въ 
мЄстной флорЄ, имЄющей болЄе южный характеръ.

ЧЄмь рязнороднЄе почвы, тѣмъ разнообразнее смѣшенія, и съ 
распространеніемъ извѣстныхъ почвъ являются соответственные 
виды преобладающими породами въ мѣшанныхъ лѣсахъ. процент
ное отношеніе которыхъ можете быть выражено въ следующей 
таблиці *).

Для изученія мѢстеой дендродогін іізяты вдадѣдьодскіе дѣса, какъ зашшдлощіе 
ішгёоетдде? д р о с т р а іс ш  въ Ж ъ ш м м т й  губердіі*



— 67В —

Пропорція смѣшенія древесных* пород*.
ЇЇАЗВАНІЕ УѢЗДОВЪ.

( і . , ; Черная: ольха, кленъ, 
; Сосна.І Ель. БерезаIОсина.! дубъ, лила, ясень

берест*, идимъ.

Сѣнненскій
Оршанскій -
Горецкій . -
Могилевскій
Чаусскій - ,
Мстиславльскій
Клтювичскій
ЧерИКОВСЗШ
Быховекій -
Рогачевскій
Гомельекій

і 0,2 і
і 0,2! 
: o,2i
: 0,4 
! 0,3 і 
і 0,2; 
0.20 і 
: 0.8 !
і ° ’5І ! 0,5'
! 0,4

0,4| 0,2:
0,4; 0,2:
0,8| 0,8!
0,8:0,15 
0,8 0.2.
0,1! 0,4 

0,20 0,25:0,20 
0.15:0.15 0,2 
Ó.2 0,2' 0,05 
0,1 0,2 ОД 

0,05 0,2 0,2

ОД;од:
ОДі
ОД:
0.1
0.2

0.1
од
од

0,05
0,2
од
0,8
0,2

0,05
0.1

0,15

Эта таблица показываетъ, что пропорція смѣшенія различ
ны хъ древесныхъ породъ неодинакова въ разныхъ частяхъ гу- 
губерніи; такъ напр, сосна въ видѣ примѣси преобладаешь 
въ Быховекомъ и Рогачевскомъ ѵѣздахъ: ель—въ Сѣнненскомъ и 
Оршанскомъ уѣздахъ: осина—въ Метиславльскомъ, Климович- 
скомъ. Чериковскомъ и Гомельскомъ уѣздахъ: тогда какъ 
другія лиетвеаныя породы, образующія мѣшанные дѣса, преобла
даю т -какъ прнмѣси въ Елимовичскомъ, Чериковскомъ и Ча
усскомъ уѣздахъ. Въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ пропорція смѣ- 
шенія древесныхъ породъ колеблется между вышепоказанными 
цифрами.

Достоинства лѣсныхъ площадей, зависящія отъ большей или 
меньшей густоты естественнаго насажденія и отъ степени зрѣло- 
сти лѣса, можно опредѣлить или перечисленіемъ деревьевъ, 
какъ это производится въ казенныхъ дачахъ для_опредѣленія 
на десятинѣ таксавой стоимости древеснаго матеріала, или же 
вычисленіемъ кубической массы древесины. Вотъ примѣрное 
среднее количество деревъ на десятину, взятое изъ разныхъ 
мѣстностей Быховскаго и Чериковскаго уѣздовъ:

крупн. соснов. лѣса 100 шт. мелк. 300 шт. въ рѣдкомъ насажд. 
— — 200 — — 500 — — среднемъ —

крупн.
-  — 400

еловаго лѣса 10
-  -  25
-  — 50

— 600
-  300
-  400
-  600

частомъ
рѣдкомъ
среднемъ
частомъ



крупн. дубоваго лѣса 4 — — 800 — въ рѣдкомъ ; —
— — — 6 — — 400 — — среднем* —
— — — .8 — — 500 — — частомъ 

крудн. березов. лѣса 100 -  — 500 — — рѣдкомъ ~~
_  — — 200 — — 1000. — — среднемъ —
— — — 300 — — 1500 — — частот." —

Эти среднія прймѣрнйя даннниГ можно' принять, щ искШ^ей- 
емъ казеннйхъ дачі, лучйё сбережённыхъ, для всѣхъ частвйкъ 
лѣсовъ губерній, съ боішшим% или ■ меньшимъ колебаніемъ ЦЙ̂ |»Ъ, 
смотря по степени сохраненія или изрѣженія ихй выборочною 
продажею.

Кубическая масса древесины на каждой десятйнѣ можетъ 
быть приблизительно выражена слѣдующими средними числами, 
взятыми изъ тѣхъ же уѣ.здовъ:

сосновый крупный лѣсъ 10 кубич. саж. въ рѣдкомъ насажденіи.
— — среднемъ —
— — частомъ —
— — рѣдкомъ •—
—' — среднемъ —
— — частомъ —
— — рѣдкомъ
— — среднемъ —
— — частомъ —
- -  — рѣдкомъ —
— — среднемъ —
— — частомъ —
— — рѣдкомъ —
— — среднемъ —
— — частомъ —
— — рѣдкомъ —
— —■ среднемъ
— — частомъ —

— мелкій — 5 — — — рѣдкомъ
— — — 15 — — —- среднемъ
— — — 30 — — — частомъ — 

мѣшанный крупный
лиственный лѣсъ 25 — 35 — 

мѣшанный мелкій лист
венный лѣсъ 5 — 20 —

Древесный породы, образующія наши чистые и мѣшанные лѣ~ 
ca, представляють различные возрасты, съ соотвѣтствѳнньшж

— 674—..

—• — -  20 -
— -  — 3 5 -4 0
— мелкій — 5 —
— — -  15 -
— -  -  ЗО -  

еловый крупный лѣсъ 10 —
_  _  20 -•

— — — 35 -
— мелкій — 5 —
—  —  -  10 -  

-  — -  20 -
дубовый крупный лѣсъ 5 -

. — ■ -  12 —
-  -  -  25 -  

березовый крупный — 10 —
-  — — 30 —
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размѣрами, доходящими до значительной величины, если тому 
олагопріятствуютъ сохраненіе лѣса, свойство почвы и клима- 
тическія условія. Въ Могилевской губерній сосна и ель достига
ють естественной зрѣлости, т. е: полной силы роста, въ 150 и 
250 лѣтъ, дубъ—въ 250 и болѣе лѣтъ, тогда какъ технической 
спѣлости, т. е. условныхъ размѣровъ для извѣстнаго лѣснаго сор
тимента, сосна и ель достигають въ 90 и 130, а дубъ въ 160 и 
болѣе лѣтъ. Берега и липа даютъ болѣе или менѣе замѣтный 
приростъ до 80лѣтъ, а естественной зрѣлости онѣ достигають 
около 120 лѣтъ.

Разнородная древесныя породы различныхъ возрастовъ и раз- 
мѣровъ вызываютъ разнообразное примѣненіе ихъ и служатъ 
однимъ изъ главныхъ предметовъ отпускной торговли и кустар
ной промышленности въ Могилевской губерній. Техническое упо- 
требленіе породъ отъ самыхъ малыхъ до крупныхъ размѣровъ 
видно изъ слѣдующаго перечня:

Древесная
порода.

Размѣръ (въ 
вершкахъ). На какое употребяеніе годно дерево.

1. Сосна.

2. Ель.

3. Дубъ.

|0тъ Ѵ/и до 2Ѵз.

і Отъ 2Ѵа до З1/2. 
Отъ ЗѴз до 5.

;0тъ 5 до 7.

;0тъ 7 и болѣе.

Отъ 9 и 10.

Отъ 7 до 12.

ВЪ 11/2.

|0тъ 4-хъ.
|0тъ 5 до 8. 
ІОтъ 8 и болѣе.

Жерди для ограды долей, луговъ, огородовъ ж 
дорогъ и для крестьянскихъ оглоблей.

Колья и для телѣгъ.
Рѣшетины (даты), стропильныя жерди (кроквы) 

и на лучину.
Стропила, столбы, частоколъ, желѣзно-дорожкыя 

піпалы и полу-шпалы, гонтъ, доръ п для построекъ, 
Доски, доръ, гонтъ, обыкновенная клепка, кокорья 

и для ульевъ. При длинѣ отъ 10—15 сап;, бы- 
дѣлываіотся бурте ли, бугппгриты, 3-хъ сажен, брев
на ианглійскіе и голландскіе брусья.

Мачты, шпиры. буртели, англійскіе п голлапд- 
скіе брусья. ,

Изъ корней добывается смола, деготь, ішкъ. тронъ, 
|и кузнечный уголь. Нзъ ствола получается смола 
іи живица, а шишки могутъ служить подтопі:ою 
і Жалые размѣры употребляются для той же цѣ- 
!ли какъ и сосна.
I Доски, тесъ (шалевка), гонтъ. клепка п на по
дстройку судовъ и лодокъ. Англійскіе брусья, мало- 
Імѣрные брусья (мауерлаты), квадратпыя шпалы и 
Іполу-пшалы, дрань.
і Колья, рукоятки для молотнльныхъ ЦѣИОБЪ, для 
Ілѣстницъ, колесныхъ спидъ и для крестьянскихъ 
; оглоблей.
J Колесные ободья, оси и ступицы; санные полозья,
! Столбы и сваи.
‘ Перерубы, постройки, доски, футовая клепка, 
•брусья, ванчесъ и клапгоцъ.I  Нзъ коры добываютъ дубильную кислоту для дуб- 
Іленія кожъ; желудь служитъ для откармливанія 
'свиней; листовыя яблочки или такъ называемые 
орѣпгки въ сутеномъ видѣ прежде употребляли 
для выдѣлки чернилъ; стволъ и сучья обжигаются 
на уголь.
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4. Береза.

5. Осива.

6. Кленъ.

I. Ік л а .

8, £сѳнь.
\

І
,  Ілям ъ. 

łO Граб-ъ.
Iг-

I I .  Бязъ.

12. Бересклета-

13. Бѣлаяичер 
нак  ольха.

14. Обыкновен
ная доза.

і'0тъ'2 до 3.

;0тъ 3 до 7.

On 1 до 3.

Отъ 3 до 7.

ІОтъ 7 до 8. 
Отъ 8 до 12.

Отъ 2 до ЗѴз. 
іОтъ 4 и болѣе.

Отъ 3. 
ІОтъ 4 н болѣе.

Въ 2. 
Отъ 3 до 4.

Колья, жерди, крестьянскія оглобли, веретена, 
Ідручки, мелкая домашняя посуда и утварь; д л я  
[телѣгъ н земледѣльческихъ орудій.
! Крестьянская посуда, для столярнаго, токарнаго 
jrr рѣзнаго дѣла; колесныя ступицы ж прямостволь- 
іныя для построекъ.
I Березовая кора употребляется на мелкія вещи, 
производимыя въ гг. Могилевѣи Гомелѣ евреями; 
нзъ нея добывается чистый деготь (берестовый); 
изъ древесины извлекаютъ со къ, какъ прохлади
тельный напитокъ лѣтомъ; сучья обжигаются н а  
уголь, употребляемый для кузиицъ, самоварові и  
рисованія; изъ тонкихъ вѣтокъ въ Жвановъ день 
вяжутъ вѣники для бань и дѣлаютъ метлы; 
ночки настаиваютъ на водкѣ, а листья употребдя* 
ютъ для ваннъ, Коренья ндутъ на столярное дѣло.

Жерди, колья, рѣшетины (латы) и рукоятки д л я  
косъ.

Стропила, для земледѣльческихъ орудій и д л я  
частей телѣгъ.

Столбы, лопаты, корыта, обыкновенная кленка.
Тѣ же предметы, доръ, гонтъ и лодки. Осина 

Iупотребляется на бумажных* фабрикахъ, а нзъ ко- 
ры крестьяне дѣдаготъ настойку.

I Колья, части телѣгъ и земледѣльческія орудія 
; Крестьянская точеная посуда, хомутиыя клещи, 
Іручки для столярныхъ к токарныхъ инструмент 
;товъ н для тонориіцей, кулаки для колесъ, дѣвки 
Іддя шестерней, полозья, для столярнаго и токар 
інаго дѣла, гребнії для пряжи.

Кленовый сокъ замѣняетъ березовый, какъ про
хладительный напитокъ.

Колья, гиутыя дуги, рѣшетины (латы).
Столярное и рѣзное дѣло, клепка, для игрушекъ, 

крестьянская точеная посуда, связи стропиля, по
стройка бань и солома для сничекъ.

Жзъ липовой коры добывается лубъ, лыко и мо
чала для кулей и рогожъ, липовый двѣтъ упот
ребляется какъ настой чая.
> Колья н рукоятки для молотильныхъ цѣновъ.

Колесныя оплды, оглобли, дуги, санные полозья. 
Іземледѣльческія орудія и части иовозокъ.

Употребляется для столярнаго дѣла.

Въ ІѴз. 

Отъ 3 и болѣе.

Отъ
Отъ

5 и болѣе. 
2 до 3.

1 Колья, рукоятки для молотильныхъ дѣповъ, 
.лѣстницы, колесныя спицы, креетьянскія оглобли, 

Колесныя оси, ступицы и ободья, кулаки для  
мельничныхъ колесъ.

Санные полозья, столбы и для столярнаго дѣла.
: Дуги, оглобли ж дроги подъ тарантасы.

' Болыпихъ размѣровъ употребляется исключительно для досокъ, а  
кора употребляется на лапти

Отъ 17г до 2 7 *2. .! Стропила, рѣшетины (латы).
Отъ 3 и болѣе. ; Земледѣльческія орудія, части иовозокъ, столяр- 

іное и токарное дѣло,
Въ 3. I Колья, дышла, земледѣльческія орудія, части

|телѣгъ И ПОВОЗОКЪ.
Отъ 3 И оолѣе. I Іѣстниды  и колесныя спицы.
Отъ 4 и болѣе. I Столярное дѣло и солома для сничекъ.

Мелкая идетъ на связки лдотовъ и бревенъ, для плетенія корзшгь, 
колья и для живой изгороди, кора употребляется для дубленія 
ЕОЖЪ. 1
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15. Верба (лоза)
16. Ракитникъ.

Отъ 6 и болѣе. і Крестьянская точеная посуда, корыта и т, д. 
Отъ 1 до 2. j Дуги.

17. Яблоня и 
груша.

Мелкія дикія деревья идутъ на токарное, а крупныя обработанная 
для столярнаго дѣла.

18. Осокорь. Мелкая идетъ для кольевъ и очень полезна какъ живая изгородь, 
а крупная для крестьянской точеной посуды.

19. Крушина и 
черемуха.

Идутъ преимущественно для обручей.

20. Орѣшникъ. Употребляется на удилшца и для обручей.

Опредѣленіе объема, по которому въ торговлѣ различаются 
лѣсныя породы, весьма неодинаково въ разныхъ мѣстностяхъ 
губерній, потому что оно зависитъ отъ степени зрѣлости и со- 
храненія въ нихъ лѣса. Вообще же къ мачтовому лѣсу относится 
сосна самыхъ крупныхъ объемовъ. представляющая нынѣ весьма 
рѣдкое явленіе; товарнымъ и строевымъ считаются тоже очень 
крупные, преимущественно хвойные лѣса, а дровяной и кустар
ный составляютъ обыкновенно мелкіе лѣса всякаго рода.

Въ Могилевской губ. можно принять слѣдующіе средніе объ
емы:

для сосноваго и еловаго лѣса крупный отъ 4 до 16 верш, въ комлѣ
— — — мелкій — 1 — 4 — — 

дубоваго — крупный — 4 — 25 — —
— — мелкій — 1 — 4 — — 

березоваго — крупный — 3 — 7 — —
— — мелкій — 1 — 3 — —

Переходь отъ товарнаго лѣса къ строевому, а также отъ 
строеваго къ дровяному мало зажѣтенъ. Нерѣдко.сосновый лѣсъ, 
считающійся у насъ дровянымъ, идетъ въ другой губернщ за 
строевой, а строевой за товарный. Въ сѣверной части Бы- 
ховскаго уѣзда, напр, въ имѣніи Грудиновкѣ, графа Тол
стого, строевымъ лѣсомъ считается сосна имѣющая отъ 6 
до 8 верш, въ отрубѣ, слѣдовательно высшіе размѣры от
носятся уже къ товарному лѣсу; мѣшанный и хвойный лѣеъ 
считается дровянымъ, если имѣетъ 4 верш, въ отрубѣ. Вообще 
въ Могилевской губерній еловый лѣсъ отъ 100 до 150 лѣтъ, 
длиною отъ 15 до 18 саж., при 3 и 4 верш, въ верхнемъ от- 
рубѣ, признается мачтовымъ длл берлинокъ; сосяовыя и еловыя де
ревья считаются строевыми отъ 60 до 120 л., если имѣютъ



длину отъ 1 до 8 саж., при толщинѣ отъ 3'/2 до 12 верш, въ 
верхнемъ отрубѣ; мѣшанный лѣсъ, состоящій изъ березы, сосны, 
ели, кряжеватой ольхи отъ 30 до 50 лѣтъ, длиною отъ 3 до 
4 саж., при толщинѣ до 3 верш, въ верхнемъ отрубѣ, относится 
къ дровяному, а меньшіе размѣры къ кустарнымъ лѣсамъ.

Процентное отношеніе товарнаго, строеваго,дровянаго и ку- 
старнаго лѣса въ Могилевской губерній можетъ бытъ выраже
но слѣдующими цифрами:

Яазваніе уѣздовъ. . Товарный. Строевой. Дровяной. Кустарный.

Сѣнненскій 3°/о 32% 53% 12%
Оршанскій 8— 26— 3 8 - 2 8 -
Горецкій 1— 17— 38— 44—
Могилевскій 12— 3 0 - 2 5 - 33—
Чаусскій 7— 23— 5 5 - 1 5 -
Мстиславльскій 5— 14— 5 5 - 26—
Климовичскій 15— 2 2 - 37— 2 6 -
Чериковскій 8 - 25— 4 0 - 2 7 -
Быховскій 9— 35— 39— 17—
Рогачевскій 1 2 - 21— 4 8 - 19—
Гомельскій 5— 2 2 - 3 9 - 3 4 -

Такимъ образомъ Климовичскій уѣздъ всего благопріятнѣѳ 
надѣленъ товарнымъ лѣсомъ (15%), Быховскій—строевымъ 
(35%), а Чаусскій и Мстиславльскій уѣзды имѣютъ болѣе 
дровянаго лѣса (55°/о). Въ казенныхъ л Ѣ с е ы х ъ  дачахъ про
цента товарнаго и строеваго лѣса далеко превышаетъ 
этотъ процента въ частныхъ лѣсахъ и доходить въ Сѣнненскомъ 
и Оршанскомъ уѣздахъ до 20% товарнаго, до 55% строеваго и 
до. .25% дровянаго лѣса; въ Горецкомъ, Чаусскожъ, Мстиславль- 
скомъ и Климовичскомъ уѣздахъ товарнаго лѣса не болѣе 10%, 
строеваго до 45% и столько же дровянаго; въ Могилевскомъ, 
Чериковскомъ, Быховскомъ и Гомельекомъ уѣздахъ среднимъ 
числомъ можно считать до 30% товарнаго, до 40% строеваго и 
до 30% дровянаго лѣса; въ Рогачевскомъ уѣздѣ товарный лѣсъ 
доходитъ до 35%, строевой до 45% и дровяной до 20%. Въ 
числѣ дровянаго лѣса считаются заросли, которыхъ въ казен
ныхъ лѣсахъ сравнительно мало (отъ 3 до 10%).

Лѣсныя площади въ Могилевской губерній распределяются не 
равномѣрно по уѣздамъ, какъ это видно изъ слѣдующаго:
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І НАЗВАНІЕ УѢЗДОВЪ.

І.

Общее про
странство въ 
кв. верст.

Общее про
странство въ 
десятинахъ.

Общее ко
личество лѣ- 

са.

Могилевекіі - _ 3009,9 313530 ‘ 1223233А
О рШ нсШ  - - - - 4831,8 503315 18531974
Рогачевскій - - - - і 6547,3 682015 255276
Чаусскій  ̂ - - - і 2168,0 225835 8266674
Чериковскій - - - - 1 4083,9 425410 163563
Климовичскіі - - - 3711,4 I 386605 і 132961
Сѣнненскій - - - і . 4333,8 : 451440 123906
Быховскій - - ■ 4105,8 1 427690 ! 16808672
Мстислав льскій - - - ; 2220,4 і 231290 І 7118174
Горецкій - - - 2487,0 259065 7118074
Гомедьскій ” ** 4719,4 491605 ! 118554Ѵ<

Всего въ губерній - - : 42218,7 4397800 1495018 *)

Если распределить лѣсныя площади по владѣніямъ. то получится, 
такъ сказать, лѣсной инвентарь, который выразится такимъ об
разомъ:

Г О Р О Д А .
« - М я  

1 w1 о ! <£>
1 * :

\ І  і  с а в ъ д е с я т и н а X  %.

у  ѣ з  д  ы.  ;

і ................ і.

Частные.

Ц
ер

ко
вн

. 
и 

м
он

а-
 

ст
нр

ск
їе

.

К
ре

ст
ья

н-
ск

іе
. Казен-

няе.

Об
ще

е 
ко


ли

че
ст

во
.

Могилевъ 1 564
>

Могилевскій - 100174 1507
1
І 806372 1201574 12232374

Орша і 412 Оршанскій - 164029і/* 1037 8135 1100974 18462274
Рогачевъ ' 114 Рогачевскій - ! 205936 48 25727 23451 255276
Чаусн - і 641 Чаусскій - - і 62964 • 631 6110 1232074 8266674

— . — Че^иковскій - 1 163514і/* 1044 3694 531072 163563
Климовичи ! 189 Елимовйчскій . 117453 318 12982 2019 132961

— І ----- Бнховскій - і 13216072 624 131557г 2214672 16808672
— — Сѣиненшй - ; 10203072 1322 1213072 8423 123906

Мстислав ль 1455 Мстиславльскій 62185 669 2747 412574 7118174
— — Горецкій - -  І 5522772 5427з 30377* 115293А 7033774
— — Гомедьскій -  і 115164 293 12847з 1 8 1 2 * / - * 11855474

W t  ( К о п и с ь  - 849 — . І — — — — —

Зашт- (Бабияовята 697
_____  і

і —

В с е г о

.

4915 ! _  1
і і 127083872 80357г 9706672 11416272 1495018

Если за норму необходимаго количества лѣса для удовлетво- 
ренія мѣстныхъ нуждъ населенія взять, какъ это вообще приня
т о , .^  общаго пространства данной мѣстности, то Могилевская 
губернія, занимая площадь въ 1495018 десят., что составляешь 
болѣе 33,99 ея общаго пространства, можетъ быть _ причислена 
къ лѣснымъ мѣстностямъ сѣверо-западнаго края Россіи, тѣзіъ бо
ліє- что, по разсчету 1096199 душъ **) всѣхъ вообще жителей въ

*) Яѣсная площадь г. Копыся показана въ итогѣ Горецкаго.уѣзда, г. Бабиновичъ— 
Оршанскаго уѣзда, а остальныхъ гг.—въ ,ит$г$ площади уѣздовъ ихъ.

**) Таблицы наседенія, кн. 3-я наст, описанія.



губерній въ 1879 году, на каждую душу приходится по 1,86 де- 
сят. лѣса.

Процентное отношеніе площади лѣсовъ къ общему простран
ству каждаго уѣзда можетъ быть выражено слѣдующими число
выми данными:

Названі е уѣздовъ. Количество дѣса на 100 десят. (въ процентах*).

- 6 8 0  —

. Могилевскій 39,01
Орщанскій 36,87
Рогачевскій 37,42
Чаусскій 36,60
Чериковскій 38.44
Климовичскій 34,39
Оѣнненскій 27,44
Выховскій 39,30
Мстиславльскій 30,77
Горецкій 27,15
Гомельскій 24,11

Если отдѣлить въ каждоыъ уѣвдѣ необходимое количество лѣ- 
са (25?) для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ населенія,  ̂ то 
остатокъ его выразится слѣдующими процентными отношеніями 
по каждому уѣзду:

Названіе уѣздовъ. Излишество дѣса.

Могилевскій +  14,01°/о
Оршанскій + 11,87—
Рогачевскій +  12 ,42 -
Чаусскій і

• “Г 11 ,60-
Чериковскій 13 ,44-
Климовичскій - f 9 ,8 9 -
Сѣнненскій + 2,44—
Быховскій +  14 ,30 -
Мстиславльскій + 5 ,7 7 -
Горецкій ■ + 2,15—
Гомельскій — 0 ,8 9 -  *;

Такимъ образомъ въ 10 уѣздахъ, сверхъ необходимая количе
ства лѣса для удовлетворенія нуждъ мѣстнаго населенія, большій 
или меныпій излишекъ его можетъ быть обращенъ для отпуск
ной торговли безъ истощенія, такъ сказать, нормальная за
паса, тогда какъ Гомельскій уѣздъ долженъ заимствовать лѣсной

*) Знак* +  означает* избыток*, а — недостаток* дѣса.
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матеріалъ для покрытія своихъ нуждъ изъ болѣе лѣсныхъ мѣст- 
ностей губерній.

Процентное отношеніе лѣсовъ внутри уѣздовъ столь же не- 
равномѣрно, какъ и внутри губерній, потому что они размѣ- 
щены въ нихт. площадями разной величины, съ насажденіями раз
личной густоты и разнообразнаго возраста древесныхъ породъ. 
Поэтому для болѣе точнаго ознакомленія со степенью доста
точности лѣса въ тѣхъ или другихъ мѣстностяхъ составлена 
слѣдующая таблица *), выражающая количество лѣсовъ по еще 
меныпимъ единицамъ, волостямъ, распредѣленнымъ на 4 характе- 
ристическія группы, наглядно представленныя зелеными черточ
ками на прилагаемой въ концѣ этого отдѣла картѣ почвъ и лѣ- 
совъ: 1) волости безлѣсныя, т. е. имѣющія несвыше 10£; 2) мало- 
лѣсныя—отъ 10 до 25£; В) лѣсныя—отъ 25 до 50£ и 4) лѣси- 
стыя—свыше 50“- лѣса.

л ѣ с а в ъ д е (! Я I  Е І  а Ї: ъ.

Названіе уѣздовъ п волостей.
і

і
Частные.

і
Крестьян- ! 

скіе.

Церковные 
и шнастыр- 

скіе.
Казенные.

Могилевскій у.

а) Лѣсистыя волости 
(свыше 50%)

Шкловская 7208'./з 1148у2 — —

Вендорожская - 13537Уз 563 — —
Еняжичская - ■ 9465'/, 

9539‘/з
--- — г—

Вѣйнянская 381 Уз — —
Полыковичская 9998 658Уз — —
Вѣлыничская - 17567 — — —
Церковищская- 2234 547 —

б) Лѣсныя волости 
(отъ 25 до 50°/о)

Толпечицкая - 6202'/з 812 Уз — — .
Круглянская - 10990*Д 118 — —

Черноручская 6565 Уз А Л Лт і г х — —

Павловичская - . 5424 490 —-

*) Въ таблицу эту> составленную по свѣдѣніямъ, собраннынъ чрезъ волостныя пряв* 
ленія въ 1879 її 1880 гг., не включены городскіе лѣса и тѣ измѣненія, лоторьгя со
вершились въ пространатвѣ аѣсной площади дослѣ того; поэтому она разнится из- 
ДОЖеНЙШК выше С5ѣДІКІ®Ш 0 дѣсаой ШЩЙ'Р} собришвдг въ 1582 Г9ДУ.
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Нѣжковская - 
Тетеринская -

8844 
7636 1•

470
433

—
---

Всего до уѣзду 115213 6061 1327% 114257*
Оршанскій у.

а) Лѣсистыя волости 
(свыше 50%)

Старо-Толочинская - 15517 -- — --
Выеочанская - 2061В1/» 25657а -- --
Добромыслянская - 16343 651% —; --
Ліознянская - 14839Vs 664V* — --
Хлыстовская - 17278 16972 — --

б) Лѣсныя волости 
(отъ 25 до 50%)

Баранская 6942 -- -- ---
Московская - 8857 1001 -- --
Высоцкая 14639 73 -- --
Ново-Тухинская 7710 .. 2216 -- --
Аленовичская - 6219 253 -- _—
Еохановская - 7451 2501% --
Старосельская 9590 1339 . -- --
Серекоротнянская - 5701 8917з '-- ---
Руднянская - 14072 49 -- —
Любавичская - 9511 541 У» —— ---
Микулинская - 9878 2079 -- ----

Всего по уѣзду - 

Рогачевскій у.

185161 14995% 944Уа 10911%

а) Лѣсистыя волости
(свыше 50%)

Недойская 11772 2825 —— mmmm
Чечерская 19500 495 -- --

б) Лѣсныя волости 
(отъ 25 до 50%) 1і

Стрѣшинская г- - 11377 7747 ' п. ., і

і.ІЩ В И С Щ  - 16773 40 :і *
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Кистеневская - 18313 І 287
1

Еошелевская - 7772 1 j _______ --
Городецкая - 22852 ! 1497s --
Довская - 8118 І 3982і/* —
Старо-Руднянская - 4775 1200 -- --
Меркуловичская 5515 20 -- і
Рассохская - - 1802 446 —-
Рѣчковская - 5887 670 -- ' і

в) Малолѣсныя воло
сти (отъ 10 до 25%) •
Луковская 3852 -- -- —
Кормянская - 3865 1 771 -- —
Дудичская 3174 87 -- —
Покотская 3372 1832V* -- —
г) Везлѣсныя волости

(до 10%)
Столбунская - 350 12% -- —
Полѣсская -- 1065 -- —

Всего по уѣзду - 144069 21629% 34% 23281

Чаусскій у.
а) Лѣсистыя волости

(свьше 50%)
Голеневская - 16912 351 -- --
Дрибинская - 5442' 2666% -- --

б) Лѣсныя волости
(отъ 25 до 50%) /

Гладковская - 7878 156 -- --
Чаусская 15340 241 -- --
Радомльская - 6065 233 -- --
Ряснянская 2820 646V* І —
Чернявская - 7988 10 _  J

і --
Городецкая 144 105 ——
в) Безлѣсныя волости

(до 10%)
Горская - -- і—

І
—

Всего по уѣзду - j, 66368*/* іі 440». , 678Ѵ* ІИ805Ѵ*



Чериковскій у. ! і

а) Лѣсистыя волости
(свыше 50°/о) 1

Дубровицкая - 16498 — — --
Старинская 15841 j 728*/, —• ---------

б) Лѣсныя волости
(отъ 25 до 50°/о)

Долговидкая - 6779 270 І — ---------

Бѣлицкая 9255 10477* -- ---------

Должанская 6375 ■ — -- --
Малятичская - 4868 108 --------- --
Комаровичская 9146 17 -- --
Кричевская 2428 15527а — ---------

Ново-Ельнянская - 14304 551 --------- ---------

Сажотѣевичская 6913 — --------- ---------

Братьковичская 6963У* 66372 — ---------

Палужская. 12632 1082 --------- ---------

Мхиничская - 4939 99 --------- —

Краснопольская 6627 2162 — --

в) Малолѣсныя воло
сти (оИ 10 до 25°/о)

Лобановская - 4128 156ѵ2 , ,.., _____

Стюдеяецкая - 4647 1807^ --------- —

Всего по уѣзду - 132343Уг 8618 806У* 5S71
Климовичскій у.

а) Лѣсистыя волости
(свыше 50%)

Хотимская 18051 1282 --------- —

б) Лѣсныя волости
(отъ 25 до 50°/о)

Зарустинская - 2904 8955У* —— _

Надѣйковичская 2407 2268 __ T -r-S

Милославичская 11714 8347-а - -. -Ţ

Хотовижская - 15538 391 — , .
Шумячскад 13665 1557 а —
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Забѣлышинская
Роднянская
Тимоновская -
Мошевская
Бѣлынковичская
Костюковичская

в) Малолѣсныя волости 
(отъ 10 до 25%)

Березковская -

7419’Д
7921
5830
5723
6620

11317

5050

1095 
547 
159 ;

41472
240072

365У*

і І 
I I I

і

Всего по уѣзду - 119337:/4 1526972 2651/* 15463А

Сѣнненскій у.

а) Лѣсистыя волости 
(свыше 50%)

Зарѣчно-Толочинская 9950 20 — —

б) Лѣсныя волости 
(отъ 25 до 50%)

Чѳрейская 8992 479 — —

Лисичинская - 82087* 752 — —
Ульяновичская 11992 15 — —

Пустынская 11831 934 — —

Ряснянская 9505 864 — —

Латыговская - 7541 1193 — —

Мошканская - 11581 58072 — —

Островенская - 6512 297 — —

Бобрская 21592ѵг • 741 — —

Обчугская 916672 1418 — . —

Каковчинская - 5478 218’л
і

—

в) Малолѣсныя воло
сти (отъ 10 до 25%)

і

І і
і і

і  і
і

Замочская 32367г 553
і -  !і -

Лукомльская - 4184 245 І  ______ _ і —

Высоко-Городецкая ~ - 3749 308 і ^  і

Всего по уѣзду -

.

1338197* 11 8618‘А 448%
! .

8598%

і 49 '
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Быховскій у.

а) Лѣсистыя волости
(свыше 50°/о)

Чигиринская ~
j

14961 ІіІ
11267а ‘ -  J

б) Лѣсныя волости і
1
1

(отъ 25 до 50%) 1
і

і

1
Баханская 9627 і 589% . —  і

і

Ново-Быховская 18771 .і 1893 і _.І
Долгомохская - 15684 ■ 307* і

і 1 --
Пропойская 6936 1079 іі ■ --
Церковно-Осовецкая 9130 9068Д —  _ --
Городецкая 3687 17387, —*
Городищенская 15246 59 — ---
Глухская 17813 202 — --

в) Безлѣсныя волости
(до 10%)

Бычанская 1639 459V*

Всего по уѣзду - 108502 80847*
1

4547, і 224647*
Метиславльскій у. І

а) Лѣсныя волости j

(отъ 25 до 50%) і

Пирянская і 4933 2837 і ——
Хославичская - і 4999 134 _
Ослянская 6446Vs 12287. j
Соинская 8542 о уО _
Старосельская - 5206 428 --  , ——
Бохотская 6315 2064 __
Любавичская - 4924 146 і
Шамовская 91017= 1247 ..- ; --

б) Малолѣсныя воло
сти (отъ 10 до 25%)

Монастырщинская - 4588 *7 V0 і ' t< оо —  :
.Казияирово-Слободская 325272 407 j --

В сего  ко  уѣзду - і 58257Ѵ. ЇЩ І; 4675і/*



Горецкій у.

а) Лѣеистыя волости 
(свыше 50%)

і1

Любиничская - 14885 2806'/з --

б) Лѣсныя волости 
(отъ 25 до 50°/о) 1

Городищенская 
Маслаковская - 
Пугляевская - 
Сватошицкая - 
Савская - 
Шавневская -

74293Д 
10478 
4848 
2064 

221 
7356

2112 j

198
2384
3174

~  1І
і І

в) Малолѣсныя воло
сти (отъ 10 до 25°/о)

1
і

1

Ничипоровичская - 
Дубровенская - 
Холбнянская - 
Баовская

2134 
3918 
2229 I 
458 !

69
і

' 1957

\

_ _ _  і
і і

г) безлѣсныя волости ■ 
(до 10°/о)

1
1
і і і І

! ;
Горевшая - — - —

! І

Всего по уѣзду - 560107* ; 12700Щіі 219‘/2.і
Гомельскій у. і

і

а) Лѣсистыя волостй 
(свыше 50° о)

!і і

Дятловичская - - 38313V* ■ 489 --

б) Лѣсныя волости 
(отъ -25 до . 50? о)

Чеботовичская 
Телегаевская - - 
Вылевская - -

12853 
24919 

. • 14570‘/а

84і 4
--

і-л. • . .. -■ : , 1 і ’
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1 в) Малолѣсныя воло
сти (отъ 10 до 25°/о)

Руденецкая 2383 --- — ---
Вѣтковская 6-154 Уз -- — ---
Кормянская - 5401 --- — --
Марковичская - 3425 23691.'2 — ---
Носовичская - 10351 1734 — ---
Гомельская 2042 83 — --
Старо-Юрковичская 73 835 — ---

г)Безлѣсныя волости 
(до 10°/ о)

Поколюбичская 75 «им —
Красно-Вудская — 210 _ —
Поповская: 210 --- — --

Всего по уѣзду - 121050% 5704Ѵ 218 2040’/4

А всего по губерній ! 1240127 115730 5815 У* 113706%

Если изъ общей площади лѣсовъ исключить казенныя лѣсныя 
дачи, то окажется, что многія волости, считающіяся лѣсными, 
какъ напр. Каковчинская, Оѣнненскаго уѣзда, Должанская и Ма- 
лятичская, Чераковскаго уѣзда, Церковно-Осовепкая и Городец
кая, Быховекаго уѣзда, Меркуловичская и Рассохская, Рогачев- 
скаго уѣзда, Надѣйковичская, Климовичекаго уѣзда, должны быть 
причислены къ малолѣснымъ, а считаюіціяся малолѣсными, какъ 
напр. Городецкая, Чаусскаго уѣчда, и Отаро-Юрковичская, Го- 
мельскаго уѣзда, къ безлѣснымъ волостямъ. Эти отношенія казен- 
ныхъ лѣсныхъ дачъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерній имѣютъ 
важное значеніе и вліяніе на удовлетвореніе мѣстныхъ нуждъ на
селенія, тамъ гдѣ частные владѣльческіе лѣса изрѣжены и исто
щены.

Настоящая таблица изображаетъ неравномѣрное размѣщеніе 
лѣсовь въ общемъ пространствѣ волостей, произшедшее вслѣд- 
ствіе естественныхъ причинъ или же отъ уничтоженія лѣсовъ, 
которое слѣцуетъ приписать частью безхозяйственному распоря- 
женію владѣльцевъ, частью другимъ причинамъ, изъ коихъ глав- 
ныя суть слѣдующія:

1) Лѣса и заросли, надѣленныѳ крестьянам^ и пріобрѣтенныѳ



ими помимо надѣла, почти веѣ уничтожены, обращены въ паш
ню и только на болотахъ и неудобныхъ мѣстахъ уцѣлѣлиг за
росли, предоставляющія кростьянамъ единственный собственный 
матеріалъ для топлива.

2) Местные землевладельцы, лишенные въ первое время по 
освобождевіи крестьянъ необходимой рабочей силы, безъ капи- 
таловъ, и пользовавшиеся большею частью неакѵратнымъ пла- 
тежемъ крестьянского оброка, должны были по необходимости 
уменьшить запашку и для удовлетворенія своихъ нѵждъ почти 
исключительно пользоваться доходами отъ лѣса.

8) Въ 1863 году лѣса въ Могилевской губерній продавались 
польскими владѣльпами б о  низкимъ цѣнамъ для покрытія денеж- 
ныхъ даней, а новыми пріобрЄтателями, русскими владельцами, 
для уплаты сеудъ отъ правительства или вообще для расплаты 
за покупку имѣнія.

4) Пожары, часто уничтожающіе, особенно въ сухіе годы, какъ 
1882 годъ, сшюшныя лѣсныя дачи съ молодыми зарослями, про
исходя щіе вслЄд с т в іє  небрежности пастуховъ, раскладывающихъ 
огни въ лЄсахь,а иногда -нарочно производимые крестьянами для 
того, чтобы лучше росла трава въ лЄсахь для пастбищъ.

5) Раехищеніе л Єс о в ь , развившееся самовольными порубками 
крестььнъ, при слабости и снисходительности наказаній и труд
ности взысканія штрафа- вслучаѣ присужденія, продолжающееся 
досихъ поръ, вслЄдствіє невозможности охранять иногда разбро- 
(занные лесные участки на болыпомъ пространстве даже при уси- 
ленномъ комплекте лісной стражи, которая набирается изъ 
крестьянъ мЄитннхь же селеній.

6) По существующей еще цЄнЄ на лесные матеріалы дісъ нѳ- 
можетъ давать, при скромномъ пользованіи, значительнаго дохо
да, тогда какъ при продаже его сплошною рубкою, даже по 
умеренной цЄнЄ, проценты на этотъ капиталь приносять хоро
шій доходъ безъ всякаго почти труда; такой доходъ могъ бы 
получиться безъ истощенія ліеовъ, если бы въ нихъ было вве
дено благоустроенное хозяйство.

Правильное лесоустройство въ Могилевской губерній замед
ляется отчасти вслЄдствіє некоторыхъ изъ приведенныхъ выше 
обстоятельствъ, а также и по другимъ причинамъ, изъ кото
рыхъ главнЄйшія суть:

1) Расходы но устройству лЄсовь на столько значительны (до
1 руб. и болЄе за десятину), что они доступны лишь состоя- 
тельнымъ лЄсовладЄльцамь и превышаютъ средства большинства 
владЄльцевь губерній.
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2) Казенные лѣеа, занимающіе съ небольшой. 21/ .0/0 общаго 
пространства губерній и 7У,°/о общей площади частныхъ лѣсовъ, 
вѣдаются лицами, обладающими спеціальнымъ знакомствомъ съ 
дѣломъ лѣснаго хозяйства, но и то еще почти половина казен- 
ныхъ лѣсовъ губерній не приведена, въ благоустройство, а изъ 
отчета Министра Государственныхъ Имуществъ за 1881 г. вид
но, что изъ общей площади лѣсовъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Ми
нистерства, составляющей, не считая лѣсовъ Привислинскихъ 
губерній, 122944324 десятинъ, площадь всѣхъ устроенныхъ дачъ 
определилась въ 10872000 десятинъ, т. е. всего около 8,8° о. 
Если же принять во вниманіе замкнутость казеннаго лѣенаго ве
домства, занятаго исключительно своимъ дѣломъ. то легко объ
ясняется, что лѣсовладельцы не могли пользоваться отъ него ру- 
ководствомъ въ веденій лѣсохозяйства и, не зная лЄ с н о й  науки, 
ни системъ лесоводства, при дороговизне найма ученыхъ лѣсни- 
чихъ, затруднены въ примѣненіи сколько нибудь раціональная 
лесоустройства, какъ доказываетъ описанный ниже онытъ пере
устройства лесныхъ дачъ даже у князя Паскевича, Гомѳльскаго 
уЄзда, и блуждаютъ въ потемкахъ лѣсной чащи, которую они 
изреживаютъ выборочною продажею не переспѣлаго или сухо- 
стойнаго, а только крупно-мѣрнаго л Є ca *).

3) Для точнаго исчисленія площади лѣсовъ въ дачахъ и для 
разграниченія ихъ на л ЄсосЄк и  въ натуре инструментальнымъ 
способомъ лЄсовладЄльцьі не могутъ найти знакомыхъ съ мест
ными условіями частныхъ землемірові и лесныхъ таксаторовъ;

*) Могилевскій Губернаторі, 26 їюня 18S0 г. $  2217, обратился къ Управлявшему 
Мннистерствомъ Государственныхъ Имущества, съ слѣдующимъ ходатайствомъ но этому 
поводу: лѣса частныхъ владѣльцевъ въ лослѣднее время сильно вырубаются безъ всякой 
научной или вообще правильной системы; отъ этого происходите видимое быстрое исто- 
щеніе лѣсовъ, угрожающее губерній, въ блпзкомъ будущемъ, весьма серьезнымъ вре- 
домъ въ экономпческомъ и гнгіеническомъ благосостояніи населенія. Правительством!» 
уже обращено на этотъ предметъ вннманіе и. впредь до общаго мѣронріятія въ этомъ 
отношенін, были издаваемы частиыя ограниченія правъ пользования лѣсомъ, обязатель
ные для извѣстной местности или имѣющія поощрительный характеръ для лѣсоразве- 
денія. До Могилевской губерній они вовсе не кисяуллсь; между тѣмъ, общее закоко- 
положеніе, по сложности вопроса, касглощагося правъ собственности частныхъ лицъ, 
беаъ сомнѣнія. можетъ замедлиться, а лѣса, видимо, съ каждымъ годомъ истребляются 
н наступающее обезлѣсеніе Ыогилевскоі губерній не можетъ не остановить весьма серь ?з- 
наго вниманія главпымъ образомъ не слѣдующимъ, между прочими, лритаяам ъ: 1) 
Уже въ настоящее время 3 уѣзда, Горецкій, Мстиславльекій и Гомельскій, обезлѣсены 
я а  столько, что лѣсовъ уязда не вподн:6 достаточно для собствениыхъ потребностей всѣхъ 
мѣстностей уѣзда. 2) їїочва губерній нечерноземная, въ ней нѣтъ выдающейся заводской 
или фабричной промышленности, а потому, кромѣ земледѣлія, лѣса составляютъ единствен
ный и важный источиикъ благосостоянія, какъ самыхъ лѣсовладѣльцевъ, такъ и огром- 
наго населенія, промшплЕющаго разработкою лѣса и доставкою его къ мѣстамъ сбыта. 
Когда лѣса, вслѣдствіе существуют аго хнщническаго пользованія* израсходуются, то 
все это населеніе и сами владѣльцы сразу обѣднѣютъ, такъ какъ взамѣнъ лѣснаго 
хозяйства они ничего не могутъ имѣть въ виду. 3) Рѣка Днѣпръ, нрорѣзывая всю г у 
бернію съ Оѣвера на Югъ, вмѣстѣ съ большими своими боковыми притоками Сожемъ *и 
Друтыо, представляете весьма удобную, дешевую, естественную дорогу для перевозки 
Могилевскихъ лѣсовъ въ очень или совсѣмъ обезлѣсеиныя южныя губерній: Чернигов
скую, Кіевскую. Екатерине слав скую. Херсонскую я  Таврическую. Благодаря существо-
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губернскій же и ѵѣздные землемѣры и лѣсные чины, обязан
ные своею службою, не могутъ отлучаться на болѣе или менѣе 
продолжительный частеыя работы, а временно практикующіе 
таксаторы не восполняютъ своими работами этого недостатка, 
какъ доказано опытокъ въ казенныхъ устроенныхъ дачахъ, гдѣ 
рубка лѣса производится по планамъ таксаціи. составляющимся 
на 10 лѣтъ и требующизгь нерѣдко коренныхъ измѣненій со
образно съ обстоятельствами, которыхъ таксаторъ не могъ прѳд- 
видѣть за такой долгій періодъ времени. Вообще таксаторъ, какъ 
лицо командированное обыкновенно ва короткое время для ра- 
ботъ въ лѣсныхъ дачахъ, часто разбросанныхъ по всей губерній, 
не имѣетъ ни времени, ни средствъ изучить условія спроса и 
предложенія въ губерній и даже лѣсонасажденія устраиваемыхъ 
имъ дачъ, ии возможности опредѣлать мѣстныя особенности 
правильной разработки лѣсовъ; поэтому для введеній раціональ- 
наго хозяйства во веѣхъ казенныхъ дачахъ казалось бы суще
ственно необходетымъ, чтобы главными производителями таксаціи 
были мѣстные лѣсыые чины или мѣстные таксаторы, а не вре
менные гости.

ванію еще Могпдевскпхъ лѣеовъ вредъ отъ обезлѣсенія этихъ 5 губерній значительно 
ослабляется, по что станется съ ними, когда и Могилевская поступить, въ отлошенін 
дѣса, въ ихъ ряды*

И зыскивая способы къ возможному нресѣченію этого зла, я прпшелъ къ убѣасденію, что 
нѣкоторыя кредупредительиы я м ѣропріятія  хотя и не кореннымъ образомъ, но ж не 
стѣснительио могли бы вестп къ достпженію желаемой цѣлп и значительно способство
вать правительству въ его заботахъ въ этомъ отношеніи. Такъ, многіе лѣсовладѣльцы 
МНѢ ЛИЧНО заявляли , ЧТО ОКИ ПОНИМаЮТЪ весь вредъ бСЗИОрЯДОЧНОЙ ВЕГрубЕИ лѣсовъ и 
желали бы по возможности вводить у себя болѣе правильное лѣсное хозяйство, но-не 
кмѣю тъ къ тому необходимыхъ способовъ, то есть, не имѣготъ въ виду евѣдущихъ ЛЮ- 
іе й 5 которыхъ могли бы пригласить для опредѣленія количества, классафиіаціи лѣ- 
еовъ и введеиія научиаго порядка пользования ими.

Такимъ образомъ указаніе лицъ, которыя могли бы по приглапгенію лѣсовладѣль- 
девъ заниматься этимъ дѣломъ, само собою положило бы начало правильному лѣсному 
хозяйству, а примѣръ ii собственный быгоды распространили бы его. Послѣ перегово- 
ровъ съ управляющим* государственными пмуществами, раздѣляющимъ мысль оиоль- 
зѣ предполагаемой мѣры, на первое время для такихъ работъ было бы достаточно 
для губерній пмѣть одного опытнаго таксатора и двухъ межевщиковъ.

Изложенный обстоятельства обязываютъ меня безиокоить Важу Свѣтлость нокорнѣй- 
шею просьбою, не признаете лті возможными разрѣшить прикомандировать къ Моги* 
левскому уяравленію государственными пмуществами одного старшаго таксатора и двухъ 
межевщиковъ лѣспаго вѣдомства, которые по прпгдашенію частныхъ лѣсовладѣдьцевъ 
могли бы заниматься устропствомъ ихъ лѣспыхъ дачъ, за что, по взаимному соглаше- 
лію. получали бы зі вознаграждение; въ свободное же время отъ частныхъ работъ чины, 
зги, какъ полагаетъ управляющей государственными пмуществами, должны быть за
няты соотвѣтотвенными работами въ казенныхъ дачахъ, за какое время только и наз
начать имъ казенное содержат*. При этомъ считаю долгомъ присовокупить, что до 
ейхъ поръ не было точнаго исчпсленія дѣсовъ Могилевской губерній и въ настоящее 
время собираются мною (для настоящаго описанія) самыя достовѣриыя свѣдѣнія очаст- 
пыхъ лѣсахъ; но во всякоиъ случаѣ количество лѣсовъ еще достаточно не только для., 
мѣстпаго внутрепняго спроса, но и для значительной отпускной торговли за прѳдѣлн 
губерній, а потому всякая мѣра въ охраненіи лѣсовъ отъ истребленія будетъ еще 
ішолиѣ своевременною н тѣмъ болѣе целесообразною, что хотя въ Могилевской губер
ній хорошо охраняются и бережно расходуются одни казенные лѣса (а теперь, до со- 
браніи свѣдѣній о дѣсахъ, слѣдуетъ прибавить и лѣса кн. Иаскевича), но площадь та*4 
ковыхъ составляетъ около 37о всего количества земли въ губерній.
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' 4) Кромѣ того, въ числѣ препятствій къ введенію лѣснаго 
хозяйства въ казенныхъ дачахъ признаются:

а) елишкомъ ничтожный спросъ на мелкій и дровяной лѣсъ, 
который добывается самовольными порубками и отъ заготовокъ 
лѣсопромышленниковъ;

6} сравнительно небольшое число фабрикъ и заводовъ въ 
Могилевской губерній;

в) отдаленность многихъ лѣсныхъ дачъ отъ сплавныхъ рѣкъ 
и дороговизна доставки лѣса.

Возобновленіе лѣса бываетъ естественное или искусствен
ное. Еакъ часто приходится видѣть послѣ пожаровъ въ со- 
еновыхъ лѣсахъ спорадическое, такъ сказать, появленіе осины, 
березы и другихъ видовъ древесныхъ породъ между молодыми 
зарослями. То же самое замѣчается въ болыпихъ размѣрахъ 
иослѣ сплошной рубки лѣсовъ, когда почва поступаетъ подъ 
иашню и затѣмъ запускается подъ лѣсъ: въ первые 3 или 
4 года поля покрываются лиственными зарослями, затѣмъ, по 
прошествіи 10 и болѣе лѣтъ, появляются на нихъ молодыя за
росли сосны и ели, которыя въ борьбѣ за существованіе вытѣ- 
сняютъ лиственныя породы, такъ что, по истеченіи 20 и 30 
лѣтъ, вырубленная площадь хвойныхъ породъ снова заростаетъ 
лѣсомъ, въ которомъ можно съ успѣхомъ производить проход- 
ныя рубки. Въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ почва изъ подъ вы- 
рубленнаго лѣса предоставляется естественному лѣсовозобновле- 
нію, съ воспрещеніемъ на ней пастьбы скота.

Искусственное возобновленіе лѣсовъ на радіональныхъ осно- 
ваніяхъ не производится въ Могилевской губерній. Опыты, ко
торые дѣлались въ Гомельскомъ имѣніи князя Паскевича по- 
зредствомъ посѣва сѣмянъ и посадки деревдовъ были неудачны 
а, какъ извѣстно, насажденія тѣ пропадали или вслѣдствіе мо- 
розовъ и засухи, или по причинѣ неблагопріятныхъ условій поч
вы, или же по несоотвѣтствію этихъ у ел овій требованіямъ дан- 
наго вида дерева для успѣшнаго роста. Въ настояще время въ 
имѣніи Князя Паскевича проектированъ слѣдующій методъ ис- 
кусственнаго возобновленія лѣсовъ: а) въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ до
статочной заросли молодняка, предположено засѣвать прогалины 
сосновыми и березовыми, а на мокрыхъ мѣстахъ ольховыми с і
менами, взрыхливши предварительно дернъ; б) въ сплошныхъ 
лѣсосѣкахъ, гдѣ нѣтъ молодняка или же есть ничтожное коли
чество его, отдавать землю на 2 или 3 года подъ расчистку 
для пашни,  ̂а по истеченіи этого времени засѣвать сосною и 
березою, заборонивши сѣмена; в) въ низкоствольномъ хозяйствѣ 
предположено произвести въ прогалинахъ посадку двухъ или
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трехъ-літнихъ деревцовъ той же породы, какъ и самое наеаж- 
деніе.

Успѣпшому естественному возобновленію лѣсовъ немало пре- 
пятствуютъ: а) пастьба скота, объѣдающаго верхушки молодаго 
подроста; б) выдѣлка лѣса на місті на разные сортименты, засо
ряющая почву разными остатками, какъ напр, древесная кора, 
щепа, вершины и сучья деревьевъ, которые, задерживая естествен
нее возобновленіе лѣса, служатъ въ то же время матеріаломъ 
для распространенія пожаровъ, какъ и неубранный повалъ. 
Если бы у насъ щепа, вершины и сучья дерзвьевъ употреб
лялись на топливо въ жилыхъ помѣщеніяхъ, к&къ дѣлается въ 
безлѣсныхъ нѣстностяхъ, или на дрова для сколокуренія, дег- 
тярныхъ и другихъ заводовъ, то само собою сберегался бы 
мелкій и дровяной _ лѣсъ и обезпечивался бы усаіхъ естествен- 
наго лѣсонасажденія.

При изложенныхъ экономическихъ затрудневіяхъ и другихъ 
условіяхъ ненормальнаго еще положенія землевіадѣнія вообще, 
лѣсоуетройство въ Могилевской губерній поставлено на болѣеили 
менѣе твердую почву только въ казенныхъ ліоныхъ дачахъ и 
въ дачахъ князя Паскевича, Гомельскаго уѣзда.

Общая площадь лѣсовъ відомства государственныхъ имущѳствъ 
Могилевской губерній, по своей величині, изміняется ежегодно, 
такъ напр.: къ 1 января 1880 г. состояло—117055 десят., 
къ 1881 г.—1137063А десят., а къ 1882 г.—11 Ш б1/* десятинъ. 
Причинами такого видоизміненія площади слу: :атъ: 1) отрізка 
въ дополнительный наділъ крестьянамъ; 2) отч жденіе въ част
ную собственность лісныхъ дачъ, состоявшихъ въ спорі и по 
конфискаціи; В) инструментальная повірка гравидъ и 4) пріемъ 
въ казну выыорочныхъ, конфискованныхъ и еюорныхъ иміній. 
Но изміняясь въ пространств^ лісное хозяі їство въ казен
ныхъ дачахъ ведется по одинаковой системі сь самымъ незна- 
чительнымъ различіемъ, вызываемымъ только внішнимъ увеличе- 
ніемъ или уменыпеніемъ казенныхъ владіній, я потому для на- 
стоящаго опиоанія взяты свідінія за одинъ 1880 годъ. Въ соста
в і казенной лісной площади въ этомъ году находллось, какъ объ
яснено выше, 1137063Л десят., въ томъ числі: юбственно удоб
ной лісной по1 вы—102289'/, десят. или 87,7£ общей площади, а 
въ остальныхъ .114177, десятинахъ заключалось:

оброчныхъ статей - - - - 212'/* десят. 
земольныхъ наділовъ лісничихъ, кон-

дукторовъ и стражи - 1310 —
неудобнызъ земель - 9895 —■



Вся лѣсная площадь, расположенная въ семи дѣсничествахъ:
1) въ Сѣнненскомъ (III разряда) - 12070'/,, десят.
2) — Оршанскомъ (III — ) " 177177, —
3) — Горы-Горецкомъ ( II — ) - 20231"/,, ....
4) — Мстиславльскомь(ІІІ. — ) - 5760у 4 —
5) — Чериковскомъ (III — ) - 94837., —
6) — Быховекомъ (I I  —■ ) - Ь5951 —
7) — Рогачевскомъ (I I  — ) - 12491Vа —

—•694 —

в с е г о 1137067,

составляетъ 85 дачъ I разряда, состоящихъ въ единственномъ 
владѣніи казны; 2 дачи V разряда, конфискованные, и 2 дачи 
VI разряда, спорныя.

Всѣ эти дачи находятся въ непосредственном, распоряженіи 
лѣсничихъ, подъ наблюдзніемъ лѣсныхъ ревизо товъ и управле- 
нія государственными имуществами: кромѣ тою казенныя да
чи— 85, площадью 64887 десят., устроенныя, и 51, площадью 
.48869 десят. 1800 саж., неустроенный, охраняются 187 лѣсни 
ками и 27 объѣздчиками, а въ лѣсничествахъ Горецкомъ, Бы- 
ховскэмъ и Рогачевскомъ состоите по одному кондуктору въ по
мощь лѣсничимъ. На содержаніе лѣснаго управленія *) *еже 
годно расходуется:

губернскому и 7-ми уѣзднымъ лѣсничимъ 11024 р. 76 к.
2-іъ лѣснымъ ревизорамъ - - £672 — 16 —
3-къ кондукторамъ - 788 — 80 —
27-ми объѣздчикамъ - - - 4 1 5 1 ------------
18г< -ми лѣсникамъ . - • - - - ' 1С 588 -------—

Въ числѣ этого содерканія объѣздчикакъ и аѣсникамъ отпу
скается деньгами—1493. р. 99 к. и земельный надѣлъ въ 1073 
десят,,_ съ доходомъ по оцѣнкѣ на 1307 р. 1 к.; кромѣ того, въ 
губерній имѣется 6 домовъ для помѣщенія .кѣсничихъ и 13 
для лЬсной стражи. Подъ надзоромъ этихъ долютостныхъ лицъ 
въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ Могилевской ’уб. пользование 
лѣсоікъ, продажа и сбытъ его производятся осторожно, са
мовольны# порубки и другіе виды истреблеіія лѣса преду
преждаются старательно и вообще лѣсоохранеі іе и лѣсовозоб- 
новленіе обезпечены на столько, что ка многихъ старыхъ

*) Съ 1 октября 1883 г. отдѣльное Могилевское управленій ічо.уд. имущеетвашг п 
должность губернскаго лѣсшічаге упразднены, вслѣдствіе нсаголйтелъной величины 
этихъ и іущ ествъ  въ губерній, и образовано соединенное Смоленско-Витебско-Могнлрв- 
ское удравленіе.
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лѣсосѣкахъ, гдѣ произрасталъ одинъ лиственный лѣсъ, по
являются сосна и ель и съ 1878 г. казенное управленіе на
чало продавать сосновыя сѣмянныя деревья, по исполненіи ими 
своего назначенія.

Въ лѣсныхъ дачахъ князя Паскевича, площадью до 31 тысячи 
десятинъ, что составляетъ ' /Ліі часть всѣхъ частныхъ лѣсовъ, 
лѣсоустройство ведется слѣдующимъ порядкомъ.

Лѣса Гомельскаго лѣсничества раздѣлены на 4 участка, 
каждый подъ управленіемъ одного лѣсничаго. Участки рас
положены: Кореневскій на лѣвомъ берегу рѣии Сожа; Доб- 
рушскій по обоимъ берегамъ р. Ипути до Бпаденія ея въ 
р. Сожъ; Хонинскій по обоимъ берегамъ р. Оожа и по бе
регу р. Днѣира; Макѣевскій на правомъ берегу р. Сожа. 
Каждый участокъ подраздѣляется на объѣзды, отъ 2 до 4, 
объѣздъ содержитъ отъ 2 до 4 лѣсныхъ дачъ. Въ настоя
щее время и полевыя дачи съ лѣсной почвой находятся въ завѣ- 
дываніи лѣсничества. Каждая лѣсная дача раздѣлена на большее 
или меньшее число кварталовъ, какъ хозяйстве.іныхъ единицъ; 
кварталъ имѣетъ около ста десятинъ. Нѣсколько такихъ квар
таловъ составляютъ обходъ, подъ охраной лѣсниковъ или об- 
ходчиковъ.

Прилагаемая ниже таблица показываетъ подробное распредѣ- 
леніе. лѣса и величину площадей.
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Лѣсное хозяйство Гоыельскаго лѣсничесг,ва находится въ вѣ- -f 
дѣ н ІЕ і главнаго управляющаго всѣмъ Гоме: ьски іъ  имѣніемъ. Въ 
главной конторѣ имѣнія состоитъ особое іѣсноіі отдѣлѣніе, гдѣ 
сосредоточиваются всѣ дѣла по счетоводству, аежеванію, круп- 
нымъ продажамъ, искамь, контролю и т. п. Главная касса лѣ^- 
ничества также находится при главномъ -управленій. ^

Въ качествѣ помощника главноуправляющаго состоитъ глав
ный лѣсничій, на обязанности котораго лежитъ надзоръ за лѣсо- ; 
устройствомъ, охраной лѣса, разработками, а также въ его завѣ- :‘ 
дываьіи находится охота. Въ качествѣ исполнителя, для завѣды- 
ванія каждымъ изъ 4 участковъ Гомельскаго лѣеничества, состо
и т е  лѢСНИЧІЙ И при немъ конторщикъ ДЛЯ мѣстиой переписки И ;

счетоводства. Обязанности обходчиковъ и объѣздчиковъ заклю
чаются главнымъ образомъ въ охранѣ лѣса отъ порубокъ.

Степень спеціальнаго образованія настоящаго состава служа- 
щихъ не виолнѣ соотвѣтствуетъ современнымъ требованіямъ ра- 
діональнаго и научнаго лѣсохозяйства, такъ какъ только одинъ 
главный лѣсничій обладаете степенью ученаго лѣснаго спеціали- 
ста. Впрочемъ атотъ недостатокъ отчасти искупается тѣмъ, что 
въ составь лѣсничихъ, завѣдываюіцихъ отдельными четырьмя 
участками, вошли люди практически знакомые съ лѣснымъ дѣ- 
ломъ, что и даетъ имъ возможность, подъ присмотромъ главнаго 
лѣсничаго, какъ сподіалиста, исполнять свои обязанности, не от
ступая отъ пращдъ научнаго лѣсохозяйства,
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Оклады жалованья лѣсныхъ служащихъ слѣдующіе: главный 
лѣсничій 1500 р., лѣсничіе отъ 480 до 600 р., объѣздчики отъ 
180 до 240 р., лѣсники отъ 48 до 60 р. въ годъ, кромѣ пахат- 
ной и сѣнокосной земли/ которая дается объѣздчикамъ и лѣсни- 
камъ въ пользованіе, по 12 десятинъ каждому.

Лѣса Гомельекаго имѣнія были впервые устроены въ де- 
сятилѣтіе 1860—1870 гг. и раздѣлены на 18 дачъ. Спо- 
собъ устройства лѣсохозяйства за указанное время основы
вался главнымъ образомъ на слѣдующихъ двухъ положеніяхъ: 
на „простомъ или геометрическомъ раздѣленіи на_ лѣсосѣки“ 
и „раздѣленіи на періоды по площади." Опредѣленіе площади 
ежегодной вырубки по упомянутому выше способу дѣлается по 
слѣдующей формулѣ: общая площадь лѣса—П, число годовъ, изъ 
которыхъ составляется оборотъ рубки—Н, число годовъ, въ 
теченіи которыхъ лѣсонасажденіе возобновляется—1, 2, 3 и 
т. д. Такимъ образомъ площадь ежегодной вырубки, равная
годичной лѣсосѣкѣ, будетъ слѣдующая: дтх’ дту’ яГГ и т- Д*> 
смотря потому, слѣдуетъ ли образованіе новаго насажденія не
медленно за вырубкою стараго или же нѣсколько лѣтъ спустя.

Способъ этотъ, имѣя преимущественно цѣлью соотношеніе 
классовъ возраста, какъ по величинѣ, такъ и по расположению, 
тѣмъ неменѣе требуетъ болыпихъ затрать, а главное при этомъ 
необходимо точное и абсолютно строгое выполненіе всѣхъ пра- 
вилъ лѣсохозяйства, требующихся при данномъ способѣ устрой
ства лѣсовъ, что на практикѣ крайне затруднительно.

На каждую изъ 18 устроенныхъ такимъ образомъ дачъ со- 
ставленъ планъ хозяйства, по которому назначена площадь 
ежегодной рубки, съ подробнымъ описаніемъ всего насаж
денія по кварталамъ и контурамъ, вѣдомостью классовъ воз
раста и исчисленіемъ предполагаемая ежегоднаго дохода; для 
нѣкоторыхъ дачъ сдѣлано также распредѣленіе рубокъ попе- 
ріодамъ.

Кромѣ этихъ 18 устроенныхъ дачъ, перечисленныхъ въ 
приведенной ниже таблидѣ, съ показаніемъ площади ежегод
ной рубки, находятся еще 4 лѣсныя дачи неустроенныя и 6 
полевыхъ, въ коихъ большею частью почва лѣсная, почему 
онѣ и вошли въ завѣдываніе лѣсничества. Для всѣхъ дачъ имѣ- 
ются особые геометрическіе планы, въ масштабѣ 100 саженъ въ 
дюймѣ; на планахъ сдѣлано описаніе смежностей, назначеніе 
кварталовъ и контуровъ насажденія съ №№, дороги, воды и бо
лота. На планы эти эжегодно наносятся всѣ вазначаемыя къ руб- 
кѣ дѣсосѣки съ ихъ №№ и площадью.
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Названіе устроенньтхъ 

ныхъ дачъ.

_

лѣс-
Пространство. Площадь ежегод- 

~ ной рубки.
Оборотъ руб

ки.

Хвой
ная

почва.

Лист
вен
ная

почва,

Всего. Хвой
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почва.

Лист
вен
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почва.

Всего. Хвой
ный
дѣсъ.

Лист
вен
ный
лѣсъ.

•Д е' с я т и н т». Л ѣ т ъ.

Еореневская 1312 903
і

2215 20 14 34 90 30
Зябровская - - 590 1021 1611 — 30 30 90 30
ІЦокотовская - 1295 1009 2304 15 35 50 ! 90 30
Климовская - 989 1012 2001 3 23 26 1і  .90 30
Добруш.-Заводская - 2158 1'6!75 3833 23 54 77 ■ 80 1 40
Каменская - - 1906 382 2288 28 14 42 90 40; ,
Законытская _ 272 833 1105 9 0 14 80 40
Еленская _ 470 557! 1027 — 13 13 90 • 30
Не теше кая - 784 784 8 8 90
Леонтьевская 714 680 1394 29 7 36 80 40
Романовская - — 1323 1323 — 23 23 40
Добру ш.-Сельская - 848 1980 2828 9 60 j 69 80 40
Ролсковая - і  408 . 72 • 480 8 7* 874 90
Ш арпиловская іі 1480 1480 — 36 36 40

S Марковичская - ! 710 1941 2651 16 43 59 80 40
8 Семеновская - і! 220 392 612 25А 10 1274 80 40

Студенская - - '! 98 112 , 210 — 5 о 80 40
Лаврентьевская “ ; 2553 — 2553 23 — 23 90

И т о г о 15327 15372 30699 1933А 372Y* 566

Въ 1879 году владѣлецъ Гомельскаго кмѣнія пришелъ къ то
му заключение, что существовавший до того времени способъ лѣсоу- 
стройства не соотвѣтствуетъ своему назначеній) и, назначивъ ре- 
визію примѣненія этого способа на практикѣ,_ пригласилъ состо- 
ящаго нынѣ на службѣ въ Гомельскомъ имѣніи главнаго лѣсни- 
чаго изыскать болѣе раціональний способъ лѣсоустройства. 
Новый методъ, по которому переустраиваются въ настоящее 
время лѣса Гомельскаго имѣнія, состоитъ изъ соединенія „мето
да раздѣленія на иеріоды“ „съ методомъ хозяйства по насажде- 
ніямъ.“ При этомъ способѣ не представляется надобности забо
титься о правильномъ расположены лѣсосѣкъ, а принимает
ся въ разечетъ приростъ лѣса, нормальный запасъ древес
ной массы и ежегодный массовый доходъ. Съ помощью 
этого метода возможны и сплошныя лѣсосѣки, и выбороч
ная рубка, какъ въ хвойныхъ, такъ и въ лиетвенныхъ 
насажденіяхъ, иричемъ такое хозяйство сиособетвуетъ возможно 
лучшему и скорѣйшеиу дѣсовозобновленію. Конечно достигнуть 
полиаго успѣха возможно только при основательномъ лѣсномъ 
образованіи лидъ, служаіцихъ по лесничеству, для чего необхо
димо теперь же одновременно съ пероустройствомъ дачъ пріу- 
чать слуаіащихъ къ требованіямъ новаго метода лѣсохозяй* 
ства,



Формула вводимаго ньінЄ метода слѣдуюіцая: м — нор
мальный запасъ по массѣ, п — массовый прироста; ■н — 
число годовъ, изъ которыхъ составляется оборотъ рубки; 
Н — оборотъ рубки вообще; а — продентъ массоваго при
роста; ѣ — процентъ качественнаго прироста; с — процентъ при
роста увеличенія цѣнности; 1, 2, 3 и т. д.—число годовъ, въ 
теченіи коихъ лѣсонасажденіе возобновляется; такимъ образомъ 
получится исчисленіе массы которую можно ежегодно добы-

_  М+Н. Я. а +  Н. ь -f н. С.
вать—D. D _  н. і, 2, з и т. д.

Кореневская дача уже устроена по новому способу и 
доходъ съ нея урегулированъ на основаній изложенныхъ выше 
данныхъ, причемъ доходность эта выразилась въ слѣдующихъ 
цифрахъ:

45000 куб. футовъ хвойнаго строеваго и подѣлочнаго лѣса 
10000 — — листвен. • — — — — 

140 — саженей хвойнаго дровянаго лѣса.
200 — — листвен. — —
190 — — мѣшан. хвороста и сучьевъ.

Для полученія годичной добычи приведеннаго выше количе
ства древесной массы назначена годичная сплошная рубка на про
странстве 38'/2 десят. изъ всего пространства дачи 2215 десят., 
а именно:

16 десят. лѣсосѣкъ въ хвойномъ насаждѳніи
22 Ѵз — — — лиственномъ —

Кромѣ того, по плану рубокъ назначены мѣста, гдѣ нужно про
извести проходную рубку и промежуточныя пользованія.

„ЛЄсоустройственное дѣло“ одной дачи по этому, методу со- 
держитъ слѣдующія вѣдомости:

1) Общее описаніе мЄстньїхь лЄсоводньїхь отношеній.
2) Таксадіонная опись.
3) Таблицы массоваго дохода и ходъ прироста.
4) Составленіе классовъ насажденія для хозяйственныхъ участ- 

ковъ въ отдельности.
5) Таблица классовъ насажденія, съ назначеніемъ предстоящлго 

древеснаго запаса и массы будущей главной рубки.
6) Перечень по классамъ.
7) Таблица классовъ плотности.
8) Общее соотавдешѳ классовъ.

- 7 0 0 -



10) Указаніе не лѣсной почвы.
11) Подробный планъ рубокъ.
12) Общая сумма пользованій.
13) Подробный планъ культуръ.
Сверхъ того, геометрическій планъ насажденія и планъ сѣчей.
Окончательное устройство всѣхъ дачъ Гомельскаго имѣнія по 

указанному выше плану потребуетъ не мѣнѣе 5 лѣтъ.

Для каждой дачи составляется планъ хозяйства на одно де- 
сятилѣтіе, по истеченіи котораго назначается ревизія по прави- 
ламъ лѣсной науки, для того чтобы въ отнопіеніи лѣсоустрой- 
ства, во і-хъ, изелѣдовать, оправдались ли на дѣлѣ назначенія 
прежняго плана хозяйства, точно ли они выполнены, а если бы
ли уклоненія, то вызывались ли необходимостью, и, во 2-хъ, 
чтобы составить новый планъ хозяйства.

Остальные лѣса частныхъ владѣльцевъ губерній не устроены. 
Тѣмъ не менѣе нельзя не упомянуть о Пропоискомъ имѣнш по- 
койнаго землевладельца А. И. Фонъ-Бенкендорфа, состоящемъ 
въ Чериковскомъ и Быховскомъ уѣздахъ. Оно занимало болѣе 
50000 десят., большее количество которыхъ находилось подъ 
лѣсомъ. Въ то время, когда еще вовсе не было хорошихъ спе- 
ціальныхъ плановъ имѣній въ Могилевской губерній, болѣе ЗО 
лѣтъ назадъ, землевладѣлецъ выписалъ землемѣра Трейфельдта 
для составленія спеціальныхъ плановънавсе имъніе и при этомъ 
случаѣ распланировалъ всѣ фольварковые лѣса на лѣсосѣки. 
При селѣ. Отаринкѣ, Чериковскаго уѣзда, лѣса были разде
лены на участки по годамъ съ цѣлш доставлять дрова на 
Старинскій чугунно-мѣдеплавиленный заводъ, а участки дро- 
вянаго лѣса при Пропойской экономіи, Быховскаго уѣзда, назна
чены были для удовлетворенія нуждъ фольварковъ, и рубка дровъ 
для экономій и завода, равно какъ и отпускъ строеваго лѣса, 
производились изъ очередныхъ лѣсныхъ учаетковъ; слѣдова- 
тѳльно, эти лѣсныя дачи могутъ быть отнесены къ готовымъ для 
введенія раціональнаго хозяйства. Кромѣ того, нѣкоторые лѣсо- 
владѣльцы путемъ сбереженія даютъ возможность своему лѣсу 
достигнуть полной естественной зрѣлосйі и продажею затѣмъ однихъ 
высшихъ по возрасту сортиментовъ предудреждаютъ его исто- 
щеніе. Въ этомъ отношеніи можно указать, какъ на обра- 
зецъ, на имѣніе „Ворокъ,“ Оѣнненскаго уѣзда,, землевла- 
дѣльца М. М. Королько, гдѣ лѣсъ не продавался болѣе 
80 лѣтъ и къ ІЬЫ году образовался товарний лѣеъ, на

9) Таблица сѣчей.
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проетранетвѣ до 400 десят., изъ котораго продано рааныхъ 
сортиментовъ лѣснаго товара на 80000 рублей. Продажа огра
ничена размѣромъ сосновыхъ и еловыхъ деревьевъ не менѣе
6 верш, въ верхнемъ отрубѣ, при длинѣ 3-хъ саж., и за симъ 
рубка лѣса меньшихъ размѣровъ строго оговорена, что само со
бою устраняетъ возможность высказаннаго выше иолнаго уыил- 
тоженія этихъ лѣсныхъ дачъ и составляетъ вполнѣ разсчетлйвое, 
въ цѣляхъ сбереженія лѣса, распоряженіе.

Лѣсное хозяйство въ Могилевской губерній обнимаетъ собою 
пользованіе лѣсомъ для мѣстнаго употребленія и для внѣшней 
торговли.

Мѣстное удотребленіе лѣсовъ для удовлетворенія нуждъ насе- 
ленія, обусловливаемыхъ главнымъ образомъ необходимостью лѣс- 
наго матеріала на постройку, отопленіе и другія хозяйственный 
надобности въ городскихъ и сельскихъ поселеніяхъ и отдѣльныхъ 
помѣщичьихъ фольваркахъ, надрова для дѣйствующихъ въ губер
ній фабрикъ и заводовъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ и на 
издѣлія кустарной промышленности, можетъ быть опредѣлено 
слѣдующимъ приблизительным^ разсчетомъ. Въ 11 уѣздахъ губер
ній находится 5995 поселеній и въ нихъ 159680 жилыхъ до
мовъ *), населенныхъ исключительно крестьянами и сходными съ 
ними, по бытовымъ условіямъ, мѣщанами и мелкопомѣстдыми дво
рянами; на отопленіе крестьянскаго жилаго дома, варку пищи и 
еженедельную топку бани требуется, среднимъ числомъ, около 3 
куб. саж. дровъ въ годъ и для риги, устраиваемой обыкновенно 
на два двора, около 2 куб. саж., что составить для отопленія од
ного двора около А  куб. саж., а для всего означеннаго числа 
дворовъ—638720 куб. саж.; на постройку одного крестьянскаго 
двора, состоящаго большею частью изъ жилаго дома съ кладо- 
вою, амбара и скотнаго двора съ сѣноваломъ, вышиною въ 12 
вѣндовъ каждое строеніе и длиною не болѣе 3 саж., потребует
ся около 144 бревенъ или, если строенія простоять 20 лѣтъ, 
по 7,2 бревна ежегодно на каждый дворъ, а для всего числа 
дворовъ 1149696 бревенъ; да для огорожи необходимо, среднимъ 
числомъ, по 100 кольевъ и 75 жердей на одинъ дворъ, а для 
всѣхъ 16000000 кольевъ и 12000000 жердей. Полагая бревна
3 саж. длины и 5 вершк. толщины, жерди—3 саж. длины и 2 
верш, толщины, колья_ 1V2 саж. длины и 1*/з верш, толщины, 
всѣ исчисленные матеріалы, по приведеній въ кубическую массу, 
составятъ около 102500 куб. саж. Такимъ образомъ общій 
расходъ лѣса на топливо и хозяйственныя потребности въ

*) Сїшсї. з Ѣдоіі, о чясдѣ довдааій, eh. З нас;-, олдсація.
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к р е с т ь я н с к и х ъ  п о с е л е н і я х ъ  о д р е д ѣ л и т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  в ъ  
7 4 1 2 2 0  к у б .  с а ж .  В ъ  г у б е р н і й  с ч и т а е т с я  о т д ѣ л ь н ы х ъ  п о м ѣ щ и ч ь -  
и х ъ  ф о л ь в а р к о в ъ  2 0 6 4  и  в ъ  н и х ъ  ж ш і ы х ъ  с т р о є н і й  6 1 9 2  * ) ;  д л я  
о т о п л е н і я  ж и л а г о  д о м а ,  к у х н и ,  б а н и  и  р и г и  п о т р е б н о  в ъ  г о д ъ ,  
с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ ,  3 0  к у б .  с а ж .  д р о в ъ  н а  к а ж д ы й  ф о л ь в а р о к ъ ,  
а  н а  в с ѣ  6 1 9 2 0  к у б .  с а ж . ;  н а  р е м о н т ъ  ф о л ь в а р к о в ы х ъ  п о с т р о -  
е к ъ ,  с о с т о я щ и х ъ  о б ы к н о в е н н о  и з ъ  ж и л а г о  з д а н і я  с ъ  ф л и г е л е м ъ ,  
к у х н и ,  н ѣ с к о л ь к и х ъ  а м б а р о в ъ ,  п о г р е б а ,  с к о т н а г о  д в о р а  с ъ  к о 
н ю ш н е ю  и  с ѣ н о в а л о м ъ ,  н у ж н о  п р и б л и з и т е л ь н о  д о  7 5  б р е в е н ъ ,  
д л и н о ю  в ъ  3  с а ж е н и  и  т о л щ и н о ю  в ъ  6  в е р ш . ;  д а  д л я  о г о р о ж и  
п о л е й ,  л у г о в ъ ,  с а д о в ъ  и  о г о р о д о в ъ — д о  5 0 0  к о л ь е в ъ ,  д л и н о ю  в ъ  
ІѴа с а ж .  и  т о л щ и н о ю  2 в е р ш ,  и д о  300 ж е р д е й ,  д л и н о ю  3 с а ж .  и  
т о л щ и н о ю  2  в е р ш . ;  в с ѣ  э т и  л ѣ с н ы е  м а т е р і а л ы ,  п о  п р и в е д е н і й  в ъ  
к у б и ч е с к у ю  м а с с у ,  с о с т а в я т ъ  д о  9  к у б .  с а ж .  н а  к а ж д ы й  ф о л ь в а 
р о к ъ ,  а  д л я  в с е г о  у к а з а н н а г о  ч и с л а  1 8 5 7 6  к у б .  с а ж . ;  т а к и м ъ  о б 
р а з о м ъ ,  н а  т о п л и в о  и  х о з я й с т в е н н ы й  н у ж д ы  ф о л ь в а р к о в ъ  р а с х о 
д у е т с я  е ж е г о д н о  8 0 4 9 6  к у б .  с а ж .

Г о р о д с к і я  п о с е л е н і я  с о с т а в л я ю т ъ  г о р о д а  и  м ѣ с т е ч к и ,  н о  б о л ь ш а я  
ч а с т ь  п о с л ѣ д н и х ъ  и м ѣ е т ъ  х а р а к т е р ъ  с е л ь с к и х ъ  н а с е л е н н ы х ъ  м ѣ с т ъ ,  
в ъ  ч и с л ѣ  к о т о р ы х ъ  и  р а з с м о т р ѣ н а  в ы ш е ;  о с т а л ъ н ы я ,  п о  н е б о л ь 
ш о м у  и х ъ  к о л и ч е с т в у  и  к а к ъ  н а с е л е н н ы я  т а к ж е  з н а ч и т е л ь н ы е  
ч и с л о м ъ  л и ц ъ  с е л ь с к а г о  с о с т о я н і я ,  н е  м о г у т ъ  и м ѣ т ь  с у щ е с т в е н -  
н а г о  з н а ч е н і я  п р и  р а з р ѣ ш е н і и  н а с т о я щ е й  з а д а ч и ,  п о э т о м у  
в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  р ѣ ч ь  п о й д е т ъ  т о л ь к о  о  г л а в н ы х ъ  и з ъ  н и х ъ ,  
и м е н н о  г о р о д а х ъ  г у б е р н і й .  Р а с х о д ъ  л ѣ е н а г о  м а т е р і а л а  н а  
о т о п л е н і е  ч а с т н ы х ъ ,  к а з е н н ы х ъ  и  о б щ е с т в е н н ы х ъ  д о м о в ъ  в ъ  
г о р о д а х ъ ,  п о л а г а я ,  с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ ,  п о  7  к у б .  с а ж .  н а  о д н о  
ж и л о е  с т р о е н і е ,  в ы р а з и т с я  с л ѣ д у ю щ е ю  с у м м о ю :

Я  а  з  в  а  к  і  с  г о р о д о в ъ .

11 «а* о
§  .  ьян М й  о  О  о  ^

О  -  „ 1 - І  

И  ма  а  .£■< f i
.

з  t s sи  и  ®  Н  У

Б а б и н о в и ч и  - 1 4 7 1 0 2 9
Б ы х о в ъ  - 8 0 9 5 6 6 3
Г о м е л ь  -  -  - 2 0 7 9 1 4 5 5 3
Г о р к и  - 7 3 3 5 1 3 1
К л и м о в и ч и  - 5 9 6 4 1 7 2
К о п ы с ь  - 3 8 4 2 6 8 8
М о г и л е в ъ  - 3 1 7 8 2 2 2 4 6

*) Тамъ же.
**) Стаї. вѣд, о адодѣ сіроеній въ городах^, кя. 3 касс, іщадія.
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Мстиславль - ' 772 5404
Орша - 882 6174
Рогачевъ - - 660 4620
Сѣнно - - - 335 2345
Чаусы - 600 4200
Чериковъ - 681 4767

И т о г о  82992

Кромѣ того для войскъ во время лагерныхъ сборовъ при- 
г. Могилевѣ расходуется ежегодно 600 куб. саж. дровъ.

Хозяйственный нужды населенія городовъ вызываютъ, прибли
зительно, слѣдующій расходъ лѣсныхъ матеріаловъ: въ г. Мо- 
гилевѣ считается, среднимъ числомъ, по 3 базарныхъ дня въ не- 
дѣлѣ, на этихъ базарахъ продается, приблизительно, 860 брусь- 
евъ, вмѣстѣ съ брусками, частью распиленными на доски, 210 
бревенъ, 120 шулъ, 900 кроквъ, 1200 латъ; если исключить
2 мѣсяда на весеннюю и осеннюю распутицу и 2 мѣсяда на но- 
левыя работы, то общій привозъ лѣса на Могилевскій базаръ 
въ годъ будетъ 14520 брусьевъ, 6720 бревенъ, 4800 шулъ, 
27800 кроквъ, 384004латъ, а предположивъ, что не меньшее коли
чество лѣса не довозится до базара и распродается въ пред- 
мѣстьяхъ города, можно безъ преувеличенія считать, что для 
г. Могилева расходуется ежегодно до 24000 брусьевъ и брусковъ, 
15000 бревенъ, 8000 шулъ, 60000 кроквъ и 80000 латъ; на 
каждый изъ 10 уѣздныхъ и 2 заштатныхъ городовъ нужно по
ложить не менѣе V3 части этого количества или для всѣхъ 12— 
около 96000 штукъ брусьевъ съ брусками, 60000 бревенъ, 
80000 шулъ, 240Ш0 кроквъ и 820000 латъ.

Такимъ образомъ на хозяйственный потребности всѣхъ го
родовъ губерній ежегодно потребляется: до 120000 брусь
евъ, 3—4 саж. длины и 5—12 верш, толщины; 75000 
бревенъ, 3 —5 саж. длины и до 5 верш, толщины; 38000 
шулъ, 4 —5 арш. длины и 8—12 верш, толщины; 300000 кроквъ,
3—4 саж. длины и 3—4 верш, толщины; 400000 латъ, 3—4 саж. 
длины и 2 верш, толщины, или, по приведеній этихъ матеріаловъ 
въ кубическую массу, около 80748 кубич. саж., что, в м ііс т Ѣ съ  
указанньшъ выше расходомъ дровъ, составить цифру общей 
потребности лѣса для городовъ въ 113740 куб. саженей.

Среднее количество дровъ, потребляемыхъ существующими въ 
городахъ и уѣздахъ губерній фабриками и заводами, опредѣ- 
ляется, приблизительно, слѣдующимя цифровыми данными;
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НАЗВАНІЕ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ.
*ь*иwоі=іо

. ... р ,

Количество 
куб. саж. 

дров®.

Болыпіе пивоваренные - «■ з до 520
Малые пивоваренные - - 1 11 — 770
Поташный - - - і 1 -  15
Дегтярные, смоляные и скипи

дарные - 59 — 6725
Табачная - - - 1 -  20
Еанатные и веревочные - - - 10 — 1000
Винокуреь:ные - - 75 — 12000
Водочный - - • - 1 — 7
Дрожжевые - - - 15 — 450
Ііожевенные - - - 161 — 3220
Сально-свѣчные - - 13 — 650
Сукновальные - - - 233 — 699
Костопальный - 1 1-  100
Для выдѣлки альбумина - - - 1 -  30
Паровыя мельницы - - 4 — 1720
Кирпичные - - - - 69 — 2760
Изразцовые (кафельные) - - 7 -  1400
Гончарный - - - 1 — 25
Известковые - - 10 -  500

1 Стеклянные - - - 4 '— 800
Чугунно-литейные ■■ - - 3 — 120
Мѣдеплавиленный - - - 1 — 50
Гвоздильняй - - 1 — 300
Спичечныя - - - - - 6 — 90
Писчебумажныя - - 2 -  4000

І Мыловаренные - - 2 ■— 100
Водопроводъ въ г. Могилевѣ "" 1 — 450

И т о г о -  38521

По свѣдѣніямъ, сообіценнымъ правленіями желѣзныхъ дорогъ, 
на дрова для нихъ изъ лѣсовъ Могилевской губерній, среднимъ 
числомъ, расходуется ежегодно:

для Орловско-Витебской - - 7610 куб. саж.
— Московско-Брестской - - 7000 — —
— Либаво-Роменской - - 6000 — —

В с е г о  - 20610 — —
*) Отдѣлъ фабрики ж заводы эю й  енигн .
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Спросъ на дрова для надобностей существующего на рѣкѣ 
Днѣпрѣ съ притокомъ его Сожемъ пароходства не превы- 
таетъ 1500 куб. саженей.

Для нуждъ мѣстной кустарной промышленности потребляется, 
примѣрно, слѣдующее количество лѣснаго матеріала:

для ведеръ -
— ушатовъ - 
- -  лаханей -
— кадушекъ -
— буковъ - -
— боченковъ - - -
— бочекъ -
— спичечной соломки
— драни и дора
— гонта -
— гребней -
— лопатъ -
— ночвъ -
— корытъ -
— колесъ - - -
— крестьянскихъ телѣгъ -
— саней -
— досокъ и шалевокъ

5111 деревъ 
2681 — 
1250 —

2085
1832
2563
1050
7847
6705
812

2457
3038
2527

28240
12737
19155
12404

массу,По приведѳніи всего этого матеріала въ кубическую 
получится около 4500 куб. саженей.

И такъ, годовой расходъ лѣса въ Могилевской губерній на раз
ный потребности можетъ быть выраженъ въ слѣдующемъ коли- 
чёствѣ кубическихъ саженей:

Н а  к а к і я  п о т р е б н о с т и .
Количество 

дѣса въ ку- 
бическихъ 
саженяхъ.

Для сельскаго населенія и помѣщичьихъ усадьбъ
— городскаго населенія - - -
— нуждъ мѣстной кустарной промышленности - 

1 — топлива на мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ
— трехъ желѣз. дор., расположенныхъ въ губерній
— пароходовъ по Днѣпру и Сожу -

821716
114340

4500
38521
20610

1500

В с е г о 1001187



Пользованіе лѣсомъ въ _ Могилевской губерній производится или 
на правильныхъ основаніяхъ въ устроенныхъ лѣсныхъ дачахъ 
казенныхъ и князя Паскевича, или же неразсчетливо по обычаю, 
временной потребности и вслѣдствіе спроса на швѣстный сорти
мента,-вызывая продажу лѣса сплошными участками или выбороч
но, какъ это встрѣчается въ частныхъ лѣсахъ.

Въ казенныхъ дачахъ лѣса *) продаются съ торговъ лѣсосѣка- 
ми, в’і которыхъ предварительно сосчитаны всѣ деревья, опре- 
дѣлевы размѣры ихъ и таксавая стоимость каждаго сорта. Во
обще выборочная система примѣняется исключительно къ пере- 
спѣлому лѣсу, котораго еще много въ казенныхъ дачахъ, а так
же для сухостойнаго и для лѣса, оставшагося на погорѣлыхъ 
мѣстахъ.

Хозяйственныхъ заготовокъ въ казенныхъ дачахъ не произво
дится, за исішоченіемъ смолокуренія. Въ 1880 г. гнали смолу, 
съ учетомъ по емкости котловъ и печей. Въ томъ же году про
изводилась также сплошная рубка, съ учетомъ по площади и съ 
учетомъ по количеству матеріалові.

Сравнивая общую массу всего отпуска съ площадью лѣсовъ, 
считая только удобную лѣсную почву, безъ угодій и неудобныхъ 
мѣстъ, оказывается, что въ 1880 г., среднимъ числомъ, снима
лось съ десятины удобной лѣсной почвы 47043 куб. футовъ.

Сверхъ отпуска лѣсныхъ матеріаловъ, въ 1880 г. были поте
ри древесной массы на слѣдующую сумму:

истреблено пожарами на - 40 р. 25 к. 
повреждено бурями - - 5162 р. 18 Уа к. 
похищено лѣса - 1052 р. 29Уз к.

Переводя стоимость потерь 1880 года на древесную массу, при- 
мѣняясь къ таксавой стоимости кубическаго фута древесины въ 
2,17 коп., потеря древесной массы выразится цифрою 288651,15 
куб. футовъ. Съ присоединеніемъ этого количества къ массѣ 
всего отпуска, полный расходъ лѣса въ 1880 году определится 
въ 49,86 куб. футовъ съ десятины лѣсной площади.

Изъ обіцаго сбыта матеріаловъ въ 1880 году, таксавою сто
имостью на сумму 104,488 р. 91 Уз к., часть была отпущена 
безденежно, а часть за деньги въ слѣдующихъ размѣрахъ:
матеріал*!», стоюіціи по таксѣ 1101 р. «>7 зі., отлущенъ безденежно.

— — — 80259 р. 1 к., продані» еъ торговъ съ учетомъ по тілощади
за 88053 р. 80 к.,

— — • — 0452 р. 15 к ., ироданъ съ торговъ съ учетомъ ло коли
честву матеріалові» за 6346 р.

*) Свѣдѣнія о лѣсохозяйствѣ въ казенныхъ датгахъ заимствованы изъ отчета Управ, 
Госуд. Имущ, за 1880 годъ.
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— — • — 14410 р. 52 к ., яроданъ безъ горговъ ло таксѣ ж выше

таксы sa 15209 р. 20 к.
— — — . 2205 р. 86Ѵ2 к ., ироданъ безъ торговъ ниже тахсн

за 1681 р. 27 к.

Всего отпущено матеріала по таксавой оцѣнкѣ на 104488 р. 
91 Ѵз к., за который поступило 111290 р. 36 к. Даровой отпускъ 
1880 г., образуемый изъ суммы безденежнаго отпуска, выражает
ся цифрою 1161 р. 37 к.

Въ 1880 году торговый спросъ усилился на Рижскій портъ 
и для отпускной торговли въ Ригу выдѣлывались брусья, мауер- 
латы, чертовки, балки- и слиперсы изъ слѣдующихъ лѣсныхъ 
дачъ: Учановицко-Городнянской, Папино-Микулинской, Сѣннен- 
скаго лѣсничества; Дудаковичской, Оршанскаго лѣсничѳства; Ко- 
шелевской, Рогачевскаго лѣсничества; Лубяницкой, Быховскаго 
лѣсничества. Въ псслѣднихъ двухъ дачахъ заготовлялся дубовый 
лѣсъ, изъ котораго выдѣлывалась клепка футовая и обыкновѳн-
НсШ*

Для низовьевъ Днѣпра заготовлялись сваи и качалки изъ дачъ: 
Норковской, Черивовскаго лѣсничества; Заболотской, Быховска
го лесничества; Ло зово-Головачевской устроенной и Лисковской, 
Рогачевскаго лѣснкчества.

Въ 1880 году получено 92522 р. 60 коп. за лѣсъ, проданный 
для отпускной торговли внѣ губерній, что составляетъ 83,13°/о 
общей выручки по продажѣ казенныхъ лѣсовъ, и лишь 18767 р. 
76 коп. или 16,87°/о за лѣсъ для внутреннихъ потребностей. 
Это показываетъ, что казенные лѣса Могилевской губерній слу- 
жатъ, главнымъ образомъ, для удовлетворенія торговаго опроса 
ввѣшнихъ рынковъ на самый крупный лѣсъ, тогда какъ внутрен- 
ній сбыть имѣетъ только второстепенное значеніе, вслѣдствіе 
обилія частныхъ лѣсовъ сравнительно съ казенными, площади 
которыхъ относятся, какъ 12 къ 1.

Горѣлаго лѣса изъ дачъ Друцкой и Лубяницкой, Быховскаго 
лѣсничества, отпущено въ 1880 году на 432 р. 56 коп.

Въ лѣсномъ казенномъ управленій состоитъ 6 оброчныхъ ста
тей, пространствомъ 212 дес. 91 саж., въ томъ числѣ: земель- 
ныхъ 4 и водяныхъ 2, доходъ съ которыхъ въ 1880 году со- 
ставлялъ 150 р. 7 коп. Кромѣ того было выручено въ томъ же 
году: 1) отъ пастьбы скота въ лѣсныхъ дачахъ 2115 руб.; 2) отъ 
покоса травы на лѣсныхъ полянахъ 135 р. 7 коп.; 3) отъ пчель- 
никовъ 18 р. 25 коп.; 4) отъ охоты за дичью 5 руб.; 5) отъ 
продажи мха 9 р. 60 коп,; 6) отъ сбора лѣсныхъ плодовъ 155 
руб. 35 коп. Пастьба скота въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ



допускалась не въ видахъ возвышенія доходности лѣсовъ, а для 
удовлетворяя нуждъ мѣстныхъ крестьянъ, такъ какъ она весь
ма вредно вліяетъ на лѣсовозобновленіе, и вообще всѣ эти 
побочныя пользованія подчинены извѣстнымъ правиламъ, не доз- 
воляющимъ имъ развиться въ ущербъ цѣлости лѣса.

Разработка казенныхъ лѣсовъ въ!880 году дала, заисключе- 
ніемъ 34542 руб. 64 к. расходовъ, чистаго дохода 83787 руб, 
70Уз копѣекъ.

Валовой же доходъ распределяется слѣдующимъ образомъ:
отъ лѣеовъ -  113397 р. 71 Уз к.
отъ лѣсныхъ оброчныхъ статей -  150 — 7 —
отъ побочнаго пользованія -  -  2839 — 1 —
случайные доходы -  1944 —  55 —
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В с е г о  -  118380 — 34у2
Е с л и  р а с п р е д ѣ л и т ь  в а л о в о й  д о х о д ъ  п о  д е с я т и н а м ъ ,  т о  о к а ж е т 

с я ,  ч т о  к а ж д а я  п р и н о с и т ь  о к о л о  1 р у б л я ,  и з ъ  к о т о р а г о  н у ж н о  
и с к л ю ч и т ь  с ъ  н е б о л ы п и м ъ  27х/з п р о ц е н т о в ъ  н а  у п р а в л е н і е ,  
с л ѣ д о в а т е л ь н о  в ъ  1880 г .  к а ж д а я  д е с я т и н а  п р и н е с л а  ч и с т а г о  д о 
х о д а  о к о л о  72°/о о б щ е й  в ы р у ч к и .

П р о д а ж а  л ѣ с а  и з ъ  к а з е н н ы х ъ  д а ч ъ  п р о и з в о д и т с я  в ъ  н а с т о я 
щ е е  в р е м я  п о  с ^ ѣ д у ю щ и м ъ  ц ѣ н а м ъ  з а  1 д е с я т и н у :

у ѣ ? д ы  '  с т р о е в о й

Сѣннонскій - - - отъ 22 до 125 р.
Орщрнскій - - - — 30 — 75 —
Мшчзіевскій - - - — ЗО — 220 —
Горедкій - - - — ЗО — 65 —
Чаус< 5кій _ -  - -  —  ЗО — 65 —
Чериховскій -  — 13& р. — —
В ы х с  в с к і й  -  -  -  — 185 — - - - - - - - - - -
Р о г а м е в с к і й  -  -  -  —  90 —  400 —
Г о м е л ь с к і й  -  -  -  — 180 р . - - - - - - - - - - -

В ъ  М с т и с л а в ®  . с к о м ъ  и  К л и м о в и ч с к о м ъ  у ѣ з д а х ъ  н е  п р о и з в о 
д и т с я  п р о д а ж ъ .

Р а з н и ц а  в ъ  ц і н а х ъ  о б ъ я с н я е т с я  р а с п о л о ж е н і е м ъ  и  р а з с т о я н і -  
е м ъ  л ѣ с н ы х ъ  д а ч ъ  о т ъ  п у т е й  с п л а в а ,  п р о п о р ц і є ю  с м ѣ ш е н і я  с а -  
м ы х ъ  д р е в е с н ы х ^  п о р о д ъ  и  р а з м ѣ р о в ъ  и х ъ ,  к а ч е с т в о м ъ  д р е в е -  
с и н ы и  т е х н и ч е с к о ю  е я  г о д н о с т ь ю .

Въ уѣздахъ: Оѣнненскомъ, Оршанскокъ, Горецкомъ и Чаус- 
скомъ производится отпускъ изъ лѣсныхъ дачъ по цѣнамъ низ
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шей нормы и только съ 1880 года началась продажа лѣса въ 
Сѣнненскомъ уѣвдѣ съ учетомъ по площади. Въ Рогачевскомъ 
уѣздѣ разница въ цѣнѣ объясняется продажею сосноваго и ду- 
боваго лѣса, относимыхъ—первый къ низшей нормѣ, второй къ 
высшей. Въ Гомельекомъ уѣздѣ производится отпускъ лѣса изъ 
одной Рудне-Датской дачи, расположенной особнякомъ среди без
лесной мѣстности, имеющей полный сбытъ в с л Є д с т в іє  этого благо- 
пріятнаго для нея исключительнаго положенія.

Изъ казенныхъ лесныхъ дачъ Могилевской губерній поль
зуются особенною известностью въ торговле: Дудаковичская, 
бывшая корабельная роща, запасомъ мелкослойной красной сосны, 
достигшей замечательно болыпихъ размѣровъ, и Еошелевекая, 
Рогачевскаго лесничества, вековымъ дубомъ самых ькрупныхъ 
размеровъ и своимъ вкгоднымъ положеніемъ, такъ іакъ черезъ 
всю дачу проходить Либаво-Роменская железная дорога.

Вообще въ юго-западной и южной части Могилеьской губер
ній, въ. Рогачевскомъ и Гомельекомъ уездахъ, лѣсъ, цѣнится вы
ше, чЄмь въ остальныхъ местностяхъ губерній, особенно 
въ последнемъ, гд'з, по недостатку лЄоа, сравнительной густоте 
населенія и удобству путей сообщенія, цѣнность десятины лЄоа 
гораздо дороже, чѣмъ въ остальныхъ уездахъ.

Относительная е Є н н о с т ь  каждой древесной породы различнаго 
техническаго возраста видна изъ следующей табелг. среднихъ 
пропорціональныхъ по губерній ценъ, выведенныхъ изъ таксъ 
на продажу лѣсовъ и з ъ  казенныхъ дачъ Могилевской губерній за 
1882 годъ.

Наименованіе породъ г.ѣсныхъ сорти- 

ментовъ ж разрядовъ дачъ.

Длина ві> 

аршинахъ.

Толщина въ 

вершкахъ.

ЦѢ Iii ВТ. колѣй- 

ка а» за ш туку.

Дачи по бассейну рѣки Запад
ной Двины.

Сосновый:

1-го разряда отъ В до 7 отъ 1 до 14 отъ 4 до 183
-  8—12 — 1—14 — 6 — 474
-  13— 15 ■ -  1 -1 3 — И — 673
— 16—27 -  1 -1 2 — 31 — 1006
-  2 8 -3 3 — 1 - 1 0 — 65 — 1216

2-го — - - 3 - 5 -  2 - 1 4 — 2 — 72
-  6 - 1 2

Z )  1 - 1 4
— 3 -  330

-  13—18 — 8 -  808
— 1 9 -2 5

Z )  1 - 1 2
— 18 — 984

-  26—33 1 37 -  1317
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3-го — -

Еловый, березовый, ольховый:

1-го разряда

2-го — -

3-го — -

Дачи по бассейну рѣки Днѣпра и лрп- 
токовъ его.

Сосновый;

1-го разряд г

2-го — -

3-го

4, 5, и 6-го

Е л о в ы й , б е р е з о в ы й , с л ь х о в ы й :

1-го разряда

2 - г о  —  -

3-го — -

3- б 
7—13 

1 4 -1 8  
19—25 
26—33

3 -  5 
6-12 

1 3 -1 5  
1 6 -2 1  
22—27 
2 8 -3 3  

3 -  7 
8-12 

1 3 -1 7  
18—27 
2 8 -3 3  
3- 8 
9 - 1 7  

1 8 -2 7  
2 8 -3 3

3 -  6
7 -  9 

10-12 
13—20 
2 1 -3 0

3— 7
8 - 1 5  

16—18 
1 9 -2 4  
2 5 -3 0
3- 6 
7 -  9 

1 0 - 1 2  
1 3 -1 8  
19—24 
2 5 -3 0  
3- 6 
7— 9 

10-12 
1 3 -1 8  
19—-24 
25—30 
31—33

- 2 - 1 4

1- і 4 
'} 1—12

- 2 - 1 4  
* 1 - 1 4  
' 1 - 1 3

.] 1-12
- 1 -1 0
- 2 - 1 4

’.] 1—14
- 1-12 
- 1-10
- 3 - 1 4
- 1— 14
-  1— 12 
- 1 -Ю

- )
- )

- 1 6
- 1 4
- 1 3
-12

- 1 6
—16
—14
-12

- 1 6
- 1 4
- 1 3

—12
-16 
-14 
-13

1-12

-  3 -  9 — 2—14
— 10—12 — 1 -1 3
— 1 3 -1 5 — 1—12
-  1 6 -2 1 — 1— 11
— 2 2 -3 0 — 1 - 1 0
- 3 - 7 — 2 - 1 4
— 8 - 1 3
— 14—18

- )
- ) 1 - 1 4

— 19—21 1— 11
— 2 2 -3 0 — 1 - 1 0
-  3 -  9 — 3 - 1 4
— 1 0 -1 2 — 1 - 1 3
-  1 3 -1 5 — 1 - 1 2

2 - 58
3 - 292
б - 593

13 - 689
26 — 922

2 — 83
3 - 2Я8
6 - 449

13 - 586
26 - 780 ■
44 - 8П

2 - 7 5 і
2 — 262
4 — 516

14 - 605
26 — 742

3 - 68
3 — 312

10 - 459
19 - 520

4 — 186
4 — 424
7 — 545

16 - 740
45 - 1280

4 - Ж
6 - т

14 - 322
24 - 845
42 — ГіііО

3 - :iiî2
3 - №
4 — 420

10 - 517
20 — 792
36 - 1^83

2 — '[23
2 — 288
3 — :ł>75
6 - 470

13 - 703
23 — 958
49 - 1180

3 - 192
3 - 296
5 - m

10 - 403
23 - £45

1 — 118
2 - 245
4 — 391
7 — 332

14 - 393
3 - 132
1 - 201
3 - 226
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4, 5 и 6-го

— 1 6 -2 1 — 1 - 1 1 6 - 275
— 22—30 -  1 - 1 0 -  14 — ■ 360
— 3 -  9 — 3 - 1 4 — 2 - 101
— 1 0 -1 2 — 2 - 1 3 — 2 — 154
— 13—21 — 2—4 1 — 7 - 215
— 2 2 -3 0 — 1 - 1 0 -  12 - 323

Деревья лрочихъ мягкихъ породъ цѣнятся на Ѵз ниже еловыхъ во всѣхъ дачахъ 

Горы-Горецкія дачи.

Сосновый -

Еловый

Рудне-Цатская и 1, 2, 3, 4 квар
тали Кобылино-Блюдницкой, Го- 
мельскаго уѣзда, дачи.

Сосновый и дубовый

3- 6 
7—15 

16—18 
1 9 -2 1  

3 -  9 
1 0 -1 5  
16—18 
1 9 -2 1

3 -  7 
8—15 

16—22 
23—29 
3 0 -3 6

3 - 1 2
1-12
1-11
1 -1 0
3 - 1 4
1 -1 2
1 -1 1
1-10

2— 12

1 - 1 2

7
4
8 
11
5 
4

-  56
-  153
— 312
—  220
-  97
-  147
-  178
-  184

4 -  182
5 — 459 

14 — 828 
28 — 1235 
52 — 1704

Деревья осиновыя її еловня цѣнятся на Ѵі, & прочихъ породъ на 7* депгевлс сосно- 
выхъ.

Дубовый и ясеневы Ї лѣ 
безъ различія дялахъ

в о в с ѣх ъ
-  3 -  6 — ) — 12 -  1253
— 7—12 — >1—12 -  25 -  2812
-  1 3 -1 8 -  J — 59 -  4608
— 19—24 — 1—16 -  135 -  5594

Кленъ и берестъ ценятся на Уз, а грабъ, илимъ и вязъ на 7» Дешевле ду5а.
Дубовыя деревья—длиною 6—24 арш. и толщиною— 16—20 вертя и длиною—18—24 

арш. и толщиною 12—20 верш., не годныя на ванчесы, а только дл г клепки, цѣнятся 
вдвое дешевле, фаузшыя же деревья мсныпихъ размѣровъ, годныя /іля клепки, ободья, 
обручей, до 30%  ниіїе.

Сосновыя деревья, годныя на мель
ничные валы и хачтовый и ранго
утный лѣсъ. - — 24—29

— 3 0 -4 2
— 4 3 -4 5

-  9 - 1 2
-  7—12
-  7 - 1 0

— 3822 — 7457
— 4067 -1 5 3 7 2
— 5409 —17057

Большемѣрныя еловыя деревья, годныя на щегли и реи, цѣнятся :га 300—500 ° /0 до
роже еловаго лѣса 1-го разряда по Днѣпровскому бассейну.

Липовый лѣсъ во всѣхъ безъ разли
чія дачахъ - -  3 -  5

— 6 -1 2  
-  1 3 -1 8

і

і ! 
-  2 -  9 і

Z j l - 9  1
і

— 5 — ,‘57
— 8 — 92 
-  23 - 1 5 2
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Л&ки:

1-го сорта -

2-го — - -

-  3 -  5 у комля 
до 2 30 за 100 пгтукъ. 

13 за 100 —

Хворостъ:

1-го сорта - кубическ. сажень. 630

іііі0 Рн1<м — — 390

Въ Горы- Въ Рудне- Во всѣхъ прочихъ,
горецкихъ цатской да- раздѣленныхъ на

дачахъ. чѣ. 4-ре разряда.

Дровяной лѣсъ. Дѣна въ копѣйкахъ за кубическую сажень.

Дубовый и прочихъ твер- 
дыхъ породъ.

Березовый и ольховый 
Сосновый - 
Осиновый и еловый 
Дрочнхъ МЯГКЯХЪ породъ

Отъ 230—278
— 108—203
— 1 2 6 -1 5 2
— 5 0 -  61

Отъ 212 — 
— 212 -

-  1  170

Отъ 100 -  175
— 70 — 145
-  55 -  130
— 30 -  105
-  15 — 50

Сбыть лѣсныхъ ыатеріадовъ изъ казенныхъ дачъ Могилевской 
губерній не можетъ быть успѣнінымъ въ настоящее время, вслѣд- 
ствіе низкихъ продажныхъ цѣнъ сосѣднихъ частныхъ лѣсовъ, за- 
вѣдываніе которыми къ тому же обходится гораздо дешевле, 
чѣмъ казенными, гдѣ, какъ уже сказано было, на него идетъ 
2 7 Уз0. о съ дохода каждой десятины, а также потому, что въ ка
зенные лѣса не привлекаются кустарные промышленники для 
разработки менѣе дѣнныхъ древесныхъ породъ. Частные лѣса, 
впрочемъ, оказываютъ хорошее вліяніе на казенныя дачи, когда 
они группируются около этихъ послѣднихъ небольшими площадя
ми, потому что промышленникъ, производя заготовку въ част
ныхъ лѣсахъ, закупаетъ также въ ближайшихъ казенныхъ дачахъ, 
не заводя для этого особыхъ конторъ, и прикрываетъ хорошимъ 
спѣлымъ, даже и переспѣлымъ лѣсомъ плоты съ лѣсомъ худшаго 
качества именыпихъ размѣровъ изъ частныхъ лѣсовъ и, такъ 
сказать, прикрашиваетъ товаръ.

Переходя отъ казенныхъ къ частнымъ лѣсамъ, надо сказать, 
что между послѣдними нѣтъ особенно извѣстныхъ лѣсныхъ 
дачъ въ торговомъ отнощеніи, хотя есть еще сохранившіеся л і
са въ разныхъ частяхъ губерній, даже въ Гомельскомъ уѣздѣ, 
какъ напр, бывшая казенная дача Щокотовская, нынѣ принад
лежащая ка, Ш окшчу, гдѣ больдшѣрвие дуба годны для
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4, 5 и 6-го

1 6 -2 1  
22—ЗО 
З— 9 

10—12 
13—21 
22—ЗО

1-11 
1-10 
В—14 
2— 13 
2—11 
1-10

6
14
2
2
7
12

275
360
101
154
215
Б23

Деревья прочихъ мягкихъ породъ цѣнятся на 

Горы-Горецкія дачи.

Сосновый -

Еловый

Тудне-Цатская и 1, 2, 3, 4 квар
талы КобылжшнБлвдницкой, Го- 
мельскаго уѣзда, дата.

7з ниже еяовыхъ во всѣхъ дачахъ.

Сосновый и дубовый

3 -  6 -  3—12 — 7 -  56
7 - 1 5 -  1—12 -  4 - 1 5 3

16—18 — 1—11 — 8 — 312
1 9 -2 1 — 1—10 — 11 — 220

3 -  9 -  3 - 1 4 -  5 -  97
1 0 -1 5 — 1—12 -  4 — 147
16—18 — 1—11 — 6 — 178
1 9 -2 1 -  1 - 1 0 -  8 - 1 8 4

3— 7 -г- 2—12 -  4 - 1 8 2
8—15 -  5 — 459

16—22 1 1 19 -  14 -  828
23—29 V I—1<£ -  28 — 1235
3 0 -3 6 - J — 52 — 1704

Деревья осиновыя 1і 
выхъ.

еловыя цѣнятся на 7*, а дрочихъ породъ на 7з дешевле сосно-

во всѣхъ
-  3 -  6 -  } — 12 — 1253
-  7 - 1 2 — И —12 — 25 — 2812
— 13—18 -  / — 59 - 4608
-  1 9 -2 4 -  1—16 -  135 — 5594

безъ различія дглахъ

Еленъ и берестъ цѣнятся на 7»> & грабъ, илимъ и вязъ на V» дш евле ду5а. 
Дубовыя деревья—длиною 6—24 арш. и толщиною—16—20 вершь и длиною—18- -24

арш. и толщиною 12—20 верш., не годныя на ванчесы, а только д л і кленки, цѣнятся 
вдвое дешевле, фауиш я же деревья меньшихъ размѣровъ, годныя для клепки, ободья, 
обручей, до 30°/о нике.

Сосновыя деревья, годныя на мель
ничные валы и мачтовый и ранго
утный лѣсъ, - -  24—29

-  30—42
-  4 3 -4 5

— 9—12
— 7—12
— 7 - 1 0

— 3822 — 7457
— 4067 -1 5 8 7 2
— 5409 —17957

Болыпемѣрныя еловыя деревья, годныя на щегли и реи, цѣнятся на 300—500 ° /0 до
роже еловаго лѣса 1-го разряда по Днѣпровскому бассейну.

Липовый лѣсъ во всѣхъ безъ разли- 
чія дачахъ - -  3 -  5

— 6—12 
-  1 3 -1 8

і

-  2 -  9 1 

Z j l - 9  j
і

-  5 - 3 7
-  8 — 92
-  23 - 1 5 2
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Лыеи:

1-го сорта -

2-го — - -

-  3 -  5

-  3 -

у комля 
до 2 

— 1
30 за 100 штукъ. 
13 за 100 — -

Хворость;

1-го сорта - кубическ. сажень. 630

2-го — — 1— 390

Въ Горы- Въ Рудне- Во всѣхъ прочюсъ,
горедкихъ цатской да- раздѣленныхъ на

дачахъ. тѣ. 4-ре разряда.

Дровяной лѣсъ. Дѣна въ копѣйкахъ за кубическую сажень.

Дубовый и прочихъ твер- 
дыхъ лородъ.

Березовый и ольховый 
Сосновый - 
Осиновый и еловый 
Прочихъ мягкяхъ породъ

Отъ 230—278
— 168—203
— 126— 152
— 5 0 -  61

Отъ 212 — 
— 212 -

— і  170

Отъ 100 — 175
— 70 -  145
— 55 — 130
— 30 -  105
— 1 5 — 50

Сбыть лѣсныхъ матеріалові изъ казенныхъ дачъ Могилевской 
губерній не можетъ быть успѣшнымъ въ настоящее время, вслѣд- 
ствіе низкихъ продажныхъ цѣнъ сосѣднихъ частныхъ лѣсовъ, за- 
вѣдываніе которыми къ тому же обходится гораздо дешевле, 
чѣмъ казенными, гдѣ, какъ уже сказано было, на него идетъ 
27Уз0 о съ дохода каждой десятины, а также потому, что въ ка
зенные лѣса не привлекаются кустарные промышленники для 
разработки менѣе дѣнныхъ древесныхъ породъ. Частные лѣса, 
впрочемъ, оказываютъ хорошее вліяніе на казенныя дачи, когда 
они группируются около этихъ послѣднихъ небольшими площадя
ми, потому что промышленникъ, производя заготовку въ част
ныхъ лѣсахъ, закупаетъ также въ ближайшихъ казенныхъ дачахъ, 
не заводя для этого особыхъ конторъ, и прикрываетъ хорошимъ 
спѣлымъ, даже и переспѣлымъ лѣсомъ плоты съ лѣсомъ худшаго 
качества и меныиихъ размѣровъ изъ частныхъ лѣсовъ и, такъ 
сказать, прикрашиваетъ товаръ.

Переходя отъ казенныхъ къ частнымъ лѣсамъ, надо сказать, 
что между послѣдними нѣтъ особенно извѣстныхъ лѣсныхъ 
дачъ въ торговомъ отнощеніи, хотя есть еще сохранившіеея лѣ- 
са въ разныхъ частяхъ губерній, даже въ Гомельскомъ уѣздѣ, 
какъ напр, бывшая казенная дача Щокотовская, нынѣ принад
лежащая кв. Шижеияу» гдѣ больдшѣряш дубы годаы ш
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выдѣлки ванчесовъ, болыпемѣрной 7-ми футовой оеіііш, и для 
артиллерійскаго матеріала.

Продажа частныхъ лѣсовъ производится теперь и сплошными 
участками, но болѣе всего выборочно, а во время крѣпостнаго права 
сплошная продажа случалась еще рѣже, потому что. было много 
крупнаго лѣса, сбывавшагося поштучно; такъ напр, сосна и дубъ 
шли тогда для кораб'лестроенія и въ 80—40-хъ годахъ было от
пущено много лѣснаго матеріала для Черноморскаго флота съ бе
реговъ Сожа и притока его Прони.

Въ Гомельскомъ имѣніи князя Паскевича пользованіѳ лѣсомъ 
производится или продажею очередныхъ лѣсосѣкъ, или выбо
рочно, что бываетъ очень рѣдко, и примѣняется теперь къ 
продажѣ валежнаго и сухостойнаго лѣса, оставшагося въ боль
шому количествѣ отъ прежняго неразсчетливаго хозяйства. По
бочное пользованіе лѣсомъ въ этомъ имѣніи заключается въ 
сдачѣ земель въ аренду, приносящей ежегодно дохода до 20000 
руб., въ пчеловодствѣ—до 1000 руб. и пастьбѣ скота—до 5000 р.

При продйжѣ лѣса полѣсосѣчно, очередныя лѣсосѣки пере
считываются и обмѣриваются на пнѣ хлыстами, затѣмъ исчис
ляется количество кубическихъ футовъ древесной массы въ каж
дой продаваемой лѣсосѣкѣ, которая оцѣнивается по установлен
ной таксѣ и сдается съ торговъ, производящихся обыкно
венно осенью. Лѣсосѣки, непроданныя съ торговъ, предъяв
ляются къ вольной продажѣ съ добавкою 20°/о къ цѣнѣ, объяв
ленной на торгахъ. Ироданныя лѣсосѣки вырубаются покупате
лями на сроки не болѣе двухъ лѣтъ. При продажѣ лѣса выбо
рочно въ мѣстахъ, указанныхъ лѣсничествомъ, цѣна за матеріалъ 
считается поштучно, какъ напр, клепка, дручекъ, полудручекъ 
и т. п. Мелкая продажа обнимаетъ собою только валежникъ поштуч
но и возами, также и саженями на дрова.

Разный заготовленный экономіею лѣсной матеріалъ продается 
изъ лѣснаго двора въ г. Гомелѣ и очень рѣдко на мѣстѣ 
заготовки, а_въ настоящее время организуется продажа дѣс- 
ныхъ матеріаловъ на приднѣпровскихъ рынкахъ. Дрова сбы
ваются преимущественно на пристаняхъ, принадлежащихъ вла
дельцу по рр. Ипути, Сожу и Днѣпру.

Самую высок} ю цѣнность въ губерній имѣетъ дубъ, ко
торый при передѣлкѣ на товаръ выносить почти тройную 
стоимость сосны; отношеніе между стоимостью сосноваго и ело- 
ваго лѣса, при равныхъ условіяхъ сбыта и одинаковыхъ 
размѣрахъ, выражается увелиіеніемъ толщины ели на 1 вершокъ; 
всѣ лиственныя породы, кромѣ осины, какъ подѣлочные матеріа
ли; обыкновенно считаются въ одной дѣнѣ съ строевою елью, а



осина на Уз дешевле; березовые и ольховые дрова. стоять на 
20 и 30°/о выше сосновыхъ, а осиновые считаются на равнѣ съ 
еловыми; другія же твердыя породы, какъ напр, ясень цѣнит* 
ся на У з, а берестъ на 2/з  дешевле дуба; липа стоитъ почти на 
30°/° ниже ели.

Вотъ, для наглядности, цѣна лѣсныхъ матеріалом:

а) въ дачахъ кн. Паскевича.

Длина Толщина
і .........
Цѣна въ

Названіе лѣсныхъ матеріаловъ. въ арши въ вер- копѣй-
нахъ. ткахъ. кахъ.

Полудручекъ - і —і у 3 2 .
Дручекъ - - - - --- 2—2 Уз 4
Лата - - - - - --------- 1—21/* 8 - 1 5
Ероква - - -------- 3 - 4 1 6 -1 5
Болванки разной длины за саж. --------- — 12
Брусокъ англійскій --- — 12
Половая колода - - - 9 8 210
Дровъ одна сажень мѣшаиныхъ > іу* — 730

—  —  —  — 3 — 675
— — — швырковыхъ — — 825

100 штукъ клепки осиновой - — — 2100
Одинъ скатъ ободьевъ - — — 125
Доски осиновыя чистыя 70

— — — обзой
— дубовыя чистыя > 9 іу 2 і 60 

' 90
— ясеневыя , — 90

Сосновая шалевка 9 — 25
Везъимянка дубовая — — 11 60— ясеневая - — — J

— осиновая - — — 45

б) въ имѣніи Графа Толстого Грудиновкѣ, Быховскаго уѣзда:

сосновое бревно б саж. длины 8 верпіковъ толщины 4 руб. коп. 
_ _  — — 7 — -  2 — 50
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Общей таксы на частные лѣса, разумѣется, не существуете въ 
губерній, за исключеніемъ таксы на лѣсные матеріалы, состав
ляемой Могилевскимъ губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіемъ, на основаній В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 15 Мая 
1867 года о мѣрахъ къ охраненію частныхъ лѣсовъ. Такса эта 
служить только для опредѣленія судебными учрежденіямц 
штрафовъ за лѣсныя порубки, не представляя настоящей 
дѣнности всѣхъ видовъ частныхъ лѣсовъ, потому что она 
одинакова для всѣхъ уѣздовъ губерній и составлена безъ 
различія разстоянія лѣсныхъ дачъ отъ судоходныхъ и сплавныхъ 
рѣкъ, имѣющаго большое вліяніе на цѣну лѣса. Въ прилагаемой 
таксѣ на трехлѣтіе 1880—1883 гг., оставленной безъ измѣ- 
ненія на новое трехлѣтіе 1883—1886 г. (прилож. № 1.), цифры 
въ горизонтальныхъ рядахъ представляють стоимость лѣснаго 
матеріала при извѣстной длинѣ, съ прибавленіемъ цѣны на каж
дый вершокъ толщины, а вертикальные ряды указываютъ на цѣну 
каждаго вершка толщины при говѣстной длинѣ сортимента. При 
составленіи этой таксы принимались во вниманіе продажныя цѣны 
казенныхъ лѣсовъ, съ которыми и владѣльцы въ послѣднее время 
стали сообразоваться при продажахъ.

Покупка лѣса вмѣстѣ съ землею бываетъ весьма рѣдко и 
продажная цѣна въ такомъ случаѣ мало превышаетъ цѣну за 
одинъ лѣсъ на срубъ. Оба эти обстоятельства могутъ быть объ
яснены тѣмъ, что лѣсопромышленники покупають лѣса съ торго
выми цѣлями, а не для разработки земель, не входящей въ кругъ 
ихъ исключительно коммерческихъ занятій, что они, слѣдователь- 
но, заботятся, какъ о скорѣйшемъ оборотѣ капитала, часть ко
тораго, составляющая покупную сумму собственно земли, мо
жетъ задерживаться на неопредѣленное время, до переуступки 
земли другимъ пріобрѣтателямъ, такъ и о томъ, чтобъ эта часть 
капитала была возможно меньшая и наиболѣе обѳзпеченная. 
Кромѣ того, здѣшніе лѣсопромышленники, о чемъ говорится ниже, 
почти исключительно евреи, а послѣдніе не имѣютъ права прі- 
обрѣтенія поземельной собственности въ губерній. При продажѣ 
участками разница въ дѣнѣ, смотря по мѣстнымъ условіямъ и 
густотѣ населенія, будетъ приблизительно такая:

сосновый лѣсъ съ землею дороже лѣса на срубъ отъ 
еловый - - -  - -  - -  - 
березовый и другія лиственныя породы 
дубовый или кустарный лѣсъ для расчистки 

подъ луга - - - - -

При докупкахъ же цѣлыми дачами эта разница понижается 
даже до 2 - 5  р. на десятину.

3 до 
5 -  
8 —

8  р. 
10 -  

15 —

1 5 - 3 0



Къ сожалѣнш сами лѣсовладѣльцы почти не ведутъ лѣсной тор
говли непосредственно. Мы видѣли, что только въ дачахъ князя 
Паскевича очередныя лѣсосѣки разрабатываются владѣльцемъ 
хозяйственным, образомъ наемными рабочими; кромѣ того въ 
немногихъ дачахъ южной части губерній отдается крестьянамъ 
молодой дубъ съ половины для выдѣлки ободьевъ, полозь- 
евъ, осей и т. п., да одинъ, два лѣсовладѣльца, какъ наир. 
Сипайло, Быховскаго уѣзда, торгують сами на югѣ своимъ 
лѣсомъ *). ЛЄсная торговля не можетъ до сихъ поръ привлечь въ гу
бернію и значительные посторонніе капиталы, потому что на сѣвѣ- 
рѣ Россіи есть еще болыніе запасы лѣсовъ, тогда какъ на югѣ 
промышленники почти исключительно пріобрѣтаютъ уже сплав
ленный туда лѣсъ; слѣдовательно для Могилевской губерній 
остаются только второстепенные лѣсопромытленники мѣстные и 
сосѣдніе, большинство которыхъ составляютъ евреи. Между послед
ними главные Минскіе, Витебскіе и Черниговскіе, а мѣстныхъ ев
реевъ сравнительно мало, да и тѣ являются большею частью пове
ренными крупныхъ иногубернскихъ лѣсопромышленниковъ. Изъ 
мѣстныхъ промышленниковъ стат. сов. корпуса лѣсничихъ Греін- 
неръ, какъ поставіцикъ артиллерійскихъ матеріаловъ и владѣ- 
лецъ паркетной фабрики, скупаетъ значительныя партій дубова- 
го лѣса въ Еошелевской казенной дачѣ Рогачевскаго лесниче
ства; Вогачевскіе 2 гильдіи купцы Томаркины и Гинзбурги, Бобруй- 
скій 1 гильдіи купець Голодецъ, Йгуменскій купець Зельдо- 
вичъ, ведущіе довольно обширную лЄсную торговлю, какъ въ 
Могилевской, такъ и въ Минской губерніяхъ. Лесная торговля 
внутри губерній находится почти вся въ рукахъ мелкихъ про-

*) Цѣль настоящаго ошісанія губерніи заключается въ въгясііенія степени развитія тѣхъ 
или другихъ сторонъ мѣстной жизни, для того чтобы направить ихъ къ оживленно про
изводительности края. Поэтому было бы весьма желательно, чтобы находящаяся въ 
этомъ лѣсномъ отдѣлѣ свѣдѣнія послужили къ возбужденно между здѣшними лѣсовла- 
дѣльдами недостающей имъ предпріимчивости для непосредственной разработки сво
ихъ лѣсовъ. Этому способствуютъ разнородный условія. Многіе владѣльцы постоянно, 
живутъ и ведутъ хозяйство въ своихъ имѣніяхъ, расположенныхъ у сплавныхъ водъ, 
вблизи которыхъ размѣіцены большія площади лѣсовъ; тѣ же воды датотъ имъ даровую 
двигательную силу для устройства лѣсопильныхъ заводовъ, почти не существующпхъ 
у насъ, за исклгоченіемъ нѣсколькихъ въ Орпганскомъ уѣздѣ. Если нѣкоторые замле- 
владѣльцы находятъ выгоднымъ учреждать • крупчатки, даже иаровыя, для перера
ботки полевыхъ произведеній и нрнтомъ большею частью привозныхъ, 'какъ пше
ница, изъ низовыхъ губерній, то именно развитіе водяныхъ лѣсопилепъ даетъ, кромѣ 
сбереженія лѣсовъ, самое выгодное для губерніи направленіе лѣсной торговлѣ, потому 
что онѣ будутъ перерабатывать свои же лѣса въ самый цѣпний товаръ, имѣюіцій не
ограниченный сбытъ во всѣ стороны. Это доказывается тѣмъ, во 1-хъ, что на приднѣ- 
нровскихъ рынкахъ тоже ночти нѣтъ торговыхъ лѣсопиленъ и что слѣдовательно Моги- 
левскія возмѣстилн бы этотъ педостатокъ; во 2-хъ, что, наоборотъ, въ Ригѣ почти у 
каждаго крупнаго то]Говаго лѣсомъ дома есть паровая лѣсошгльня, передѣлывающая 
въ доски наши лѣса. По свѣдѣніямъ, собраннымъ отъ торгующихъ въ Рягѣ здѣшнихъ 
лѣсопромышленниковъ, тамошнія лѣсопильни выдѣлываютъ въ годъ болѣе 4 милліо- 
новъ саженей досокъ и слѣдовательно наши могли бы уснѣшно соперничать съ рижски
ми, всдѣдствіе огромной разницы въ цѣнѣ рабочаго труда, ѵстройствѣ паровой фабрики 
и проч. въ большомъ портовомъ городѣ, и въ мѣстностяхъ съ скромными притязаниями 
аодргг окружающихъ Могидевдае болш іе дѣса и обдльныя воды.
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мышленниковъ, крупные же отправляютъ покупаемый лѣсъ 
за ея предѣлы. Мелкіе промышленники при покупкѣ лѣса для 
отпускной торговли вывозятъ лѣсные матеріали на пристани 
еплавныхъ рѣкъ или къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ, гдѣ про
дають ихъ крупнымъ лѣсопромышленникамъ. Мелкіе лѣсопромыш- 
ленники пріобрѣтаютъ въ общей сложности лѣса на сумму до 
400000 р., а крупные—милліона на два и болѣе по существую- 
щимъ на лѣсной матеріалъ цѣнамъ, которыя большею частью 
бываютъ ниже таксы казенныхъ лѣсовъ въ два и три раза.

Въ здѣшней лѣсной торговлѣ немаловажное значеніе имѣютъ 
посредники, такъ называемые „факторы/4 пріискивающіе за воз- 
награжденіе съ обѣихъ сторонъ покупателей для продавцовъ, 
нуждающихся въ сбытѣ лѣса, и на оборотъ. Это исключительно 
евреи, умѣющіе лучше и искуснѣе всякаго другаго исполнить 
такія порученія, потому что имъ хорошо извѣстны денежное 
положеніе мѣстныхъ лѣсовладѣльцевъ и средства склонить ихъ 
на самую низкую цѣну. Необходимость этихъ факторовъ вызы
вается частью малою подвижностью и непривычкою самихъ вла- 
дѣльцевъ непосредственно входить въ переговоры съ лѣсопро- 
мышленникомъ, частью нуждою въ деньгахъ и преимуществен
но неимѣніемъ ни конторъ, ни биржъ, гдѣ можно было бы за
являть о продажахъ, хотя такія заявленія удобно было бы помі
щать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

Покупающія въ Могилевской губ. лѣеъ Рижскія торговыя фир
мы, преимущественно нѣмецкой или англійской національносте, 
ведуть торговлю _ съ заграничными домами Англіи, Голландіи, 
Бельгіи, Францій и даже Швеціи, обилующей своими л і
сами *). Представители ихъ Рижскіе купцы лично не уча- 
ствуютъ въ заготовкѣ лѣса, а поручаютъ это особому довѣрен- 
ному лицу, въ видѣ главнаго приказчика, или передають всю опе
рацію заготовки и доставки лѣса какому нибудь еврею лѣсо- 
промышленнику на правахъ компаніона съ участіемъ въ чистой 
прибыли, или же заключаютъ съ евреемъ контракта, по которому 
онъ обязывается за условленную цѣну и къ извѣстному сроку 
доставить лѣсной матеріалъ въ Ригу. При этомъ евреи поль
зуются обыкновенно болыпимъ кредитомъ со стороны Рижскихъ 
конторъ и часто, не имѣя своихъ капиталовъ, закупаютъ значи- 
тельныя партій лѣса на счетъ конторъ и извлекаютъ такимъ об
разомъ не малыя личныя выгоды. Неоднократно случалось, что 
Рижскія конторы, по недобросовѣстности евреевъ, вводились 
лѣсною операцією въ болыпіе убытки, даже дѣлались несостоя-

*) Въ лѣто 18S3 г. въ одинъ Шведскій городъ Йонкепингъ, извѣстный выдѣдкою 
шведскихъ зажягательныхъ спичекъ, лрибыдо изъ Риги 15 кораблей, исключительно 
нагруженные осяшда для cnreranf шоибв.



тєлі>йіімй, по неимѣнію времени слѣдить за дѣйствіями компані- 
оновъ и невозможности контролировать ихъ.

Могилевскіе евреи съ небольшими капиталами покупають лѣ- 
са, составляя между собою компаній и поручая своимъ ближай
шими родственникамъ вести дѣло.

Условія, устанавливаемый при продажѣ лѣса меягду владѣль- 
цемъ и евреемъ лѣсопромышленникомъ, зависятъ большею частью 
не столько отъ качества или степени сохранепія лѣса въ дан
ной мѣстности, отъ удобства расположенія дачи къ мѣсгу сбыта 
или близости къ сплавной рѣкѣ, сколько отъ большей или мень
шей зажиточности или нужды лѣеовладѣльца и крестьянъ, по 
степени которыхъ еврей опредѣляетъ стоимость лѣса и лѣсныхъ 
работъ; поэтому условія, основанныя на подобныхъ обстоятель- 
ствахъ, не могутъ быть обобщены или подведены ІІОДЪ одну 
норму. Вообще евреи, безъ_всякаго соперничества постороннихъ 
покупателей, стараются пріобрѣсти болѣе значительную лѣсную 
дачу у крупнаго лѣсовладѣльца или весь участокъ у мелкаго 
владѣльца по возможно меньшей цѣиѣ и на болѣе долгій ерокъ, 
при сплошной вырубкѣ, для того чтобы не стѣснять себя СрОІСОМЪ 
возки лѣса, въ особенности на случай безснѣжной зимы или ран
ней весенней распутицы, или же недостатка возчиковъ, чтобы 
въ продолжительные сроки воспользоваться иовышеніями нарын- 
кахъ цѣнъ лѣснаго матеріала и не ограничить себя выбороч
ною рубкою, могущею подать поводъ къ тяжбѣ съ владѣльцемъ.

Сроки.на рубку лѣса зависятъ отъ величины лѣсной дачи и 
рѣдко, притомъ въ самое послѣднес время, устанавливаются на 
2 или 4 года; вообще діє они назначаются отъ 6 до 12 и болѣе 
лѣтъ, что вредно вліяетъ на возобновлено лѣса.

При продажѣ лѣса выгоды лѣсовладѣльца обыкновенно менѣе 
обезпсчены; наибольшая польза извлекается промышленникомъ, 
старающимся оградить себя со всѣхъ сторонъ. Такъ напримѣръ: 
уплата всей суммы за лѣсъ не всегда обеспечивается вексе
лями; Д енеж ные ВЗНОСЫ ВООбще ПРОИЗВОДЯТСЯ 110 ЧаСТЯіѴГЬ въ 
болѣе или менѣе продолжительные сроки, съ умеренными про
центами; задаточный, деньги, за малыми исключеніями, не обез- 
печиваютъ вполнѣ прочности сдѣлки и цѣпности вывозимаго въ 
сроки лѣснаго матеріала; браковка, при выборочной продажѣ, 
рѣдко оплачивается промышленникомъ, остапллющимъ обыкно
венно бракованный лѣсъ, какъ повалъ; промышленникъ хозяй- 
ничаетъ во всемъ участкѣ въ продолжены всего контрактная 
времени, не сдавая владельцу вырубленныхъ уже частей и безъ воз- 
награжденія за пользованіе этими частями послѣ вырубки 
купленныхъ сортиментовъ лѣса; устройство разныхъ техниче- 
скихъ приспособлений для вщдѣлки лѣса предоставляется про-



мышленнику безъ всякаго ограниченія; уборка вершинъ, щепы, 
коры и другихъ мелкихъ остатковъ необязательна для по
купщика; это значительно сокращаетъ ему расходы _ и весь
ма убыточно для владѣльца, _ потому что засореніе лѣса 
препятствуетъ лѣоовозобновленію и увеличиваете опасность 
въ пожарномъ отношеніи; дромышленникъ обыкновенно но- 
лучаетъ безплатно удобное мѣсто для склада лѣснаго матеріала 
или пристань, если таковая есть у лѣсовладѣльца, а также весь 
необходимый для сплава лѣоной матеріалъ; при продаже ле
са дѣлыми участками рѣдко выговариваются сѣмянныя деревья 
для естественнаго возобновленія дачи и только въ послѣднее время 
начали включать это условіе въ контракты; ответственность 
за пожары остается на владельце, а между тЄмь причиною тако- 
выхъ нередко бываютъ небрежность, а иногда и злой умыселъ 
со стороны лесопромышленника, дЄлающаго этимъ непоправи
мый вредъ владельцу, уничтоженіемъ подроста и молодняка 
и лшпеніемъ на долго выгоревшей части всякой будущности; 
промышленникъ пользуется безгранично всѣми статьями побоч- 
ныхъ доходовъ отъ лЄса; какъ-то: мелкимъ кустарнымъ лЄ- 
сомъ, гонкою смолы, пастьбою скота и, наконецъ, если про- 
мышленникъ видитъ, что онъ не можетъ вырубить и вывезти 
весь купленный лесъ къ сроку, то онъ продаетъ мелкій лЄсгьна 
корнЄ или отъ воза по самымъ низкимъ цѣнамъ, напр, по
1 к. возъ, чтобы выручить хоть что нибудь и оставить въ пользу 
владельца возможно меньшее количество леса, а если этого нель
зя сделать, то онъ старается вывезти его временно на ближай- 
шіе крестьянскіе наделы или научастокъ другаго землевладель
ца; для предупрежденія подобныхъ случаевъ лесовладѣлецъ по 

•необходимости даетъ обязательство продлить срокъ контракта 
на годъ или болѣе за незначительную прибавку.

Частные лЄсовладЄльцьі продають свои леса большею частіш 
съ правомъ рубить все, что пожелаетъ купецъ, а потому весь 
товарный лЄсь вывозится промышленникомъ за пределы губер
ній, а остальной отдается крестьянамъ въ счетъ заработковъ по 
заготовке или же перепродается за безцѣнокъ въ иродолжеиіи 
всего контрактнаго срока; гораздо рѣже оговаривается право 
рубить до известныхъ вершковъ, съ опредЄленіемь количества 
десятинъ въ дачЄ или въ участке леса; по и тутъ, в с л Є д с т в іс  
неизвестности точнаго размера площадей, участки обозначаются 
названіемъ урочища или границы въ виде дороги, деревни, ручья 
и под.

Цены на разные лѣсные сортименты въ зиму 1879 и 1880 гг. 
существовали слѣдующія:

- 7 2 0  —



а) въ мѣотахъ заготовки:

— 721 -

Wн

И Я

ь* .
а й
w 5о  «  
И 0
О  Р Ч  о 'О О

3Й w
W P=łо  а>4 Рч pq о

Г. . яoă СЗ IРЧ «•> ‘

Длина 

въ са- 

же- 

няхъ.

І
Рч05W
и fc3sW S Я
ЁГ

д и.

ww>Йо

•ц
оW

P-t
О

I I
I о  !=Г 1 Ы ЛЛ £ §  W н И
S d «й г? З « g ойJsj ^  Fh  &  .rt g  ГДСц Л Л В Й И© аы ЭМ - 2 й оѴН . 3  .Д  зЯ РЧ нw  й Й'И о О ООН

W .
§ «  
й « W о
1=5

W

МО«ои
йИ

‘Й

&еіРч

Ц ѣ н а в ъ к о п  ѣ й б а х ъ.

j , ольховые -
w < : сосновые -

*=С £j* I еловые
С   ̂ осиновые -

10— 20
20—45
5 0 -6 8

75

10 
20—24 
4 5 -5 0  

55

10 -

2 0 -

2 0 -

березовые - 80—100 100—200
80-100 ,100—150 
50—100! 5 0 -1 5 0  
4 0 -1 0 0  50— 100

1 0 -  40 1 0 -  35 1 5 -  ВО 2 0 -  60 50
2 0 -  50 1 5 -  20 3 0 -  50 4 0 -1 0 0 75

) 35 -1 0 0 3 0 -  90 5 0 -  90 — 120
> 5 0 -1 2 0 4 5 -1 0 0 4 0 -1 2 0 65-130 —

) 7 0 -1 5 0 60—120 95—150 100-200 140
> 80 -180 75 -1 5 0 130-200 150-230 160

) 10— 50 10 - 25 1 5 -  20 5 0 -
> 2 0 -  60 2 0 -  40 2 0 -  4-0 8 0 - —

> ВО- 75 3 5 -  90 60—120 — —
► 4 0 -  90 5 0 -  90 7 0 -1 0 0 — —

» 5 5 -1 0 0 6 0 -1 2 0 9 0 -1 5 0 — —

і 75 -1 2 0 7 5 -1 5 0 130-250 — —

150-275 10 0 -3 0 0 90—150 150 300
125-225 100 -200 9 0 -1 5 0 140 300
100-165 1 00 -200 6 0 -1 0 0 125 300
100-165 7 5 -1 5 0 5 0 -  80 75 300

8 0 -165 7 0 -1 5 0 50 —100 200

б) на главныхъ внутреннихъ рынкахъ:
Б Р в В н а. 1і

Г 0 Р 0- 

Д А.

Сосло
вия:.

і
Ело-
выя.

Сосно-
выя.

Ело-
выя.

Дубо-
выя.

Ясене-
выя.

! д
І
і

Р 0 в а:

1

9 аршинъ 
(длина), 5—6 
верш, (толщ.)

9 аршинъ (дли
на), 7—ЗверпіЕ. 

(толщина).

4а
рш

.(д
ли

н.
) 

7 — 
8 

ве
рш

к.
 

(т
ол

щ
ин

а)
.

в і з« 2  w'w'H к
Ѳ а IРч& g бе

ре
зо

вы
е.

ол
ьх

ов
ы

е.

со
сн

ов
ы

е.

ел
ов

ы
е.

ос
ин

ов
ы

е.

~ Ц “ ѣ н а в ъ К  0 11 ѣ й к а  X ъ.
і

Могилевъ ; 50—55
і

3 0 -4 0 100—125 6 0 -  75 100 7.)0 650 600 500 450
Рогачевъ 160—65 -- 110 — 110-180 80-100 8)0 600 400-500 — 400
Гомель 60-100 -- 140-200 — 150-200 ! — 11)0 1000 900 — 700
Чериковъ 7 0 -8 5 50 100 -130 100 -125 75 — 5)0 500 — — 425
Быховъ - — — 30 — 5 0 -  60 90 300 6)0 600 — — 400
Мстиславль 5'5—70j50—60 9 5 -1 1 0 _ 85 -1 0 0 — 4)0 — . 225 — 250
Климовичи 60—75:45—55 — 100-120; 75— 90 — 4)0 — 200 150 250
Орша п 
Сѣшіо

І
45—60 40—50 80— 100 6 5 -  80; 100—120 95-120 650 625 600 525 550

Горки - — —:40—50 — 6 0 -  70 1 — — 600 500 400 300
Чаусы - — — 40—50 -- 6 0 -  70 ■— — 600 500 400 300



Цѣны на лѣсной товаръ въ Могилевской губерній обыкновен
но устанавливаются ііосдѣ возвращенія лѣсопромышленниковъ, 
продавдшхъ свой лѣсъ въ низовьяхъ Диѣпра, когда они вновь 
пріискиваютъ товаръ для отправки въ слѣдующую павигацію. 
Это бываѳтъ обыкновенно въ концѣ сентября и продолжается до 
тѣхъ поръ, пока всѣ лѣсонромышленники не запасутся необхо- 
димымъ для нихъ количсствомъ лѣса. Къ этому времени и ка
зенное лѣсное управленіе назначаете торги на всю ежегодную 
пропорцію отпускаемаго лѣса. Цѣііы на торгахъ бываютъ тѣмъ 
выше, чѣмъ выгоднѣе ироданъ лѣсопромышлешшкомъ товаръ 
въ истекшій енлавъ. На величину дѣнъ, кромѣ указанныхъ вы
ше—разстоянія лѣсныхъ дачъ отъ сплавныхъ рѣкъ и степени 
зажиточности или .нужды лѣсовладѣльцевъ, имѣютъ немаловажное 
значеніе большая или меньшая отдаленность дачъ отъ городовъ, 
мѣстечекъ и заводовъ Могилевской губерній и иногубернскихъ 
рынковъ сбыта и состояніе курса на нашу денежную валюту для 
лѣса, сплавляемаго за границу. Спросъ на строевой лѣсъ нахо
дится въ прямой зависимости отъ степени урожая наюгѣ Poeci и 
и становится тѣмъ выше, чѣмъ лучше виды на урожай; а спросъ 
на дрова усиливается, вслѣдствіе развитія существующего и от- 
крьггія новаго пароходства или же при увеличеніи фабрично- 
заводского производства въ данной мѣстности.

Отношеніе древесныхъ породъ къ торговлѣ обусловливается 
прежде всего спросомъ разныхъ рынковъ на извѣстяые лѣсные 
сортименты. Мѣстная торговля преимущественно ограничивается 
тѣми размѣрами и породами лѣса, которые тамъ же и ироизра- 
стаютъ: въ однихъ мѣстахъ исключительно сосна идете на по
стройки, въ другихъ ель, а въ трстьихъ осина. То же можно 
сказать и о подѣлочномъ и дровяномъ лѣсѣ и норѣдки бываютъ 
случаи, что съ уничтоженіемъ извѣитной болѣе дѣнной лѣсной 
породы начинаютъ употреблять менѣе цѣнную, переходя, наііри- 
мѣръ, отъ сосны къ ели и осипѣ. Цѣнность ели для низовьовъ 
Днѣпра обусловливается тѣмъ, что она поднимаете болѣе груза 
на плотахъ, чѣмъ сосна, вслѣдствіе чего и лѣсонромышленники 
охотно берутъ еловый лѣсъ, чтобы сплавить въ видѣ наката на 
плотахъ большее количество кроквъ, латъ, дровъ и т. д. Отно
шеніе лѣсныхъ породъ къ разпымъ рынкамъ можно выразить 
тѣмъ, что въ Херсонъ доставляется исключительно большемѣр- 
ный _лѣсъ, а въ Кіевъ, Кременчугь и Екатеринославъ. болѣе 
мелкій лѣсной товаръ; въ Ригу же преимущественно сплавляют
ся дубъ, сосна и ель, спросъ на которую увеличился съ разпи
ті емъ въ Ригѣ лѣеопшіьныхъ заводовъ, обрабатывающихъ исклю
чительно еловый лѣсъ, и съ умоЕьш.еиіемъ предложоіііа круіша- 
го сосноваго лѣса, запасъ котораго, подобно дубу, значительно



- 7 2 3 -

истощился въ частныхъ лѣсахъ, особенно въ уѣздахъ Сѣннен- 
скомъ и Оршанскомъ.

Для отпускной торговли заготовляется въ Могилевской губер
ній большое количество строеваго лѣса въ видѣ брусьевъ, начи
ная съ 18 футовой длины,_ отесанныхъ съ четырехъ сторонъ или 
въ острый кантъ (англійскіе), или въ тупой съ обзоемъ (гол- 
ландскіе). Сосновыя и еловыя деревья, изъ которыхъ выделы
ваются брусья, должны имѣть не менѣе 9 вершковъ въ верхнемъ 
отрубѣ, при длинѣ отъ 2 Уз до 5 саж. Англійскіе брусья под
разделяются въ торговлѣ на толстомѣрные, толщиною въ 14 
дюймовъ, и тонкомѣрные—12 дюймовъ. Голландскіе дѣлаются так
же двухъ сортовъ: одни толщиною въ 11 дюйм., при ширинѣ 
13 дюйм., а другіе 12, при ширинѣ 14 дюйм., причемъ кангы 
снимаются во всю длину бруса отъ 1  до Г / з  дюйм, ширины. 
Всѣ брусья меныпихъ размѣровъ, длиною отъ 3 до 6 саж., из- 
вѣстны въ торговлѣ съ Ригою подъ названіемъ мауерлатовъ. 
Кромѣ того лѣсопромышленники заготовляють исключительно для 
Риги бревна изъ сосны и ели, длиною отъ 2 до 4 саж., при 
6 Уз до 8 верш, въ верхнемъ отрубѣ, въ полуобтесанномъ видѣ, 
извѣстныя подъ мѣстнымъ названіемъ „чертовки, “ а въ торгов- 
лѣ—„норвежскихъ капбалокъ,“ или въ кругломъ видѣ—балки. 
Послѣднія длиною отъ 2Уа до 3 саж., толщиною отъ 6 до 8 
верш., дѣлаются преимущественно изъ ели и идутъ на распилов
ку въ Рижскихъ лѣсопильныхъ заводахъ.

Доставляемые въ Ригу слиперсы, большею частью изъ сосны 
и рѣже изъ ели, заготовляются или въ кругломъ, или въ четырех- 
гранномъ видѣ, длиною 9 фут. безъ одного дюйма и толщиною 
10 на 10 дюймовъ. Туда же идутъ ольховыя балки, длиною отъ 
22 до 24 фут. и толщиною отъ 53А до 8 верш., сосновыя, длиною 
отъ 3 до 4 саж., при толщинѣ отъ 53Д до 7 верш., и ясеневыя 
круглыя, длиною отъ 1 до 2 Уз саж. и толщиною отъ б до 8 
вершковъ.

Изъ дубоваго лѣса заготовляются: ванчесы англійскіе, имѣю- 
щіе въ длину отъ 15 до 16 фут., въ щекѣ 9 дюйм., по стрѣл- 
кѣ 12 дюйм, и въ окужности 14 дюйм.; голландскіе, длиною 
отъ 14 до 15 фут., въ щекѣ 8 дюйм., въ стрѣлкѣ 11 дюйм, ивъ 
окружности 18 дюйм.; ванчесъ, 8 и 9 фут. длины, называемый 
полуванчесомъ (василекъ); клепка, длиною въ 32 дюйма, тол
щиною въ 9 верш., а также и слѣдующихъ размѣровъ:

рижская (по Парижской мѣрѣ) длиною 9 фут., толщ. 4 дюйм, и шир. 8 дюйм.
_ _  _  _  — 8 — — З1/* — — 7 —



мемельская (яо англійской мѣрѣ) — 5 — — 3 —. — б —

Для визовьевъ Днѣпра заготовляются: еловыя и сосновыя брев
на, длиною отъ 12 до 18 и далее до 24 арш., при толщинѣ отъ 
б до 12 вершковъ.

Сосновыя кроквы, длиною 9 и 18 арш., толщиною 3 и 4 верш
ка.

Сосновыя и еловыя рѣшетины (латы) въ 9 и 18 арш. длины 
и въ 2 верш, толщины.

Сосновыя шпалы, длиною ЗѴ± арш. и толщиною отъ З 1/, 
до 4 вершковъ.

Дубовая бочковая клепка слѣдующихъ размѣровъ:

длиною 9 четв., толщиною 1 верш., шириною 3 /2  верш.
— 9 — — 17а — — З1/» —
— 6 — — 1 — — . Зѵ- —
— б — — '/з — — Зѵ» —
— З — — 7, — — З1/» —

Ольховыя колоды, длиною отъ б до 9 арш., толщиною отъ 6 
до 10 вершковъ.

Березовые дручки б арш. длины и 2 верш, толщины

— кряжи 3 — — 5 — —

Осиновая клепка, длиною отъ 32 до 33 верш., шириною отъ 2 V* 
до 4 верш, и толщиною въ 7* вершка;

Осиновая кровельная щепа и ночвы; ободья и полозья изъ 
ясеня и березы; хомутныя клещи изъ березовыхъ и кленовыхъ 
пней; гребни изъ клена; оси изъ березы и дуба.

_ На мѣстѣ заготовки приняты слѣдующія мѣры для оиредѣле- 
нія количества изготовленныхъ лѣсныхъ матеріаловъ:

Бревна, кроквы, рѣшетины (латы), дручки, жерди и колья 
для мѣстнаго употребленія и для торговли съ низовьями Днѣг.ра 
считаются сотнями; брусья и балки, отправляемые въ Ригу, из
меряются англійскими погонными саженями; дубовая клепка, 
доръ и гонтъ считаются копами въ 60 и 100 шт. въ копѣ; оси
новая клепка принимается тысячами; смола, деготь, корье и мо
чала вѣсятся пудами, а уголь мѣрится четвертями; лыки прини
маются вязками въ 60 штукъ, а колеса станами или скатами, 
но -1 штуки въ каждомъ.

Дрова измѣряютсл кубическими саженями. Они заготовляются
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изъ породъ лѣса, составляющихъ главную примѣсь къ пре- 
обладающимъ лѣсонасажденіямъ данной мѣстности, такъ напр., 
г, Могилевъ употребляетъ главнымъ образомъ сосновые дрова, 
г. Горки—еловые, а гг. Мстиславль, Климовичи—березовые. Для 
внѣшняго сбыта дрова заготовляются преимущественно сос
новые, березовые, ольховые и дубовые.

На сосновые дрова идутъ деревья на высотѣ груди отъ 3 до 
6 верш, въ діаметрѣ, малогодныя по своей суковатости и крупно- 
слойности древесины на строевой лѣсъ, а также всѣ сухія де
ревья и вершины, остающіяся отъ болыпемѣрныхъ деревьевъ 
при заготовкѣ строеваго лѣса; на еловые идетъ лѣсъ всѣхъ раз- 
мѣровъ; на березовые большею частью вырубаются деревья съ 
ободранною берестою, а также маломѣрныя березы отъ 3 до 4 
верш, въ верхнемъ отрубѣ, съ которыхъ плохо сдирается бе
реста; на дубовые дрова идутъ исключительно вершины, осталь
ная же части дерева употребляются на дрова, когда за фаут- 
ностыо ихъ онѣ негодны ни на строевой, ни на подѣлочный мате
р іал ; изъ прочихъ лѣсныхъ породъ, какъ напр, ольхи, осины, 
граба, илима и вяза, выбираются на дрова преимущественно де
ревья, имѣющія на высотѣ груди отъ 4 до б вершковъ въ діамет
р і.

Величина платы за вырубку, обработку и складку лѣса на 
мѣстѣ довольно разнообразна для соответствующей единицы 
каждаго сортимента и можетъ быть выражена слѣдующими при
близительными данными.

1) Въ лѣсахъ, причисляющихся по торговлѣ къ Западно-Двин- 
скому раіону *), за вырубку и выдѣлку слиперса, смотря по раз- 
мѣрамъ, платится 12—20 коп. отъ штуки, за норвежскія капоал- 
ки или чертовки 8—10 коп. отъ сажени (8 фут.), за брусья—
5 и 6 коп. отъ фута, замауерлаты по 2 ' / з  коп. отъ фута, смотря 
по предложенію труда. За подвозку лѣсныхъ матеріаловъ изъ 
лѣса, смотря jo  состоянію дорогъ и разстоянію, существуютъ 
слѣдующія цѣиы:

для слиперса до І 1/* коп. отъ штуки
— бруса до 7г коп. отъ фута
— мауерлата до V* коп. отъ фута
— капбалки отъ 1—3 коп. отъ сажени.

За вывозку и складку на пристаняхъ слиперсовъ платится 
по 1 к. отъ версты, мауерлатовъ—Г/г к., брусьевъ—2 к.

За обработку круглыхъ бревенъ или балокъ платится вмѣ- 
стѣ съ доставкою на пристань 20—30 к. отъ сажени (8 фут.),

*) 0 раіонахъ говорится ниже,
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смотря по размѣрамъ сортимента и разстоянію дачи отъ пристани.
2) Въ лѣсахъ Днѣпровскаго раіона платится за вырубку, об

делку и вывозку бревенъ, свай и качалокъ, при разстояніи дачъ 
отъ мѣстъ сплава въ 2 до 15 верстъ, среднимъ числомъ:

до 2 верш, до 5 верш, до 10 верш, до 15 верш.
за сваю 18 арш. длины и 6 верш, толщины 40 к. 60 к. 1 р. 10 к. 1 р. 40 к.

_  — — 7 — -  6 5 -  1р . 10 -  1 -  50 — 2 -  25 —
— — — 8 — — 90 — 1 — 4 0 — 2 ----------- 2 — 75 —
— — -  9 — — 1 р. 10 — 1 — 75 — 2 — 65 — 3 — 65 — 
_  _  — 10 — — 1 — 4 5 — 2 -----------3 ---------------4 — 10 —

за качалки 12 и 13 арш. 8 — — 40 — 6 0 — 1 — 20 — 1 — 75 —
— — _ 9 — _  65 — 1 -  10 — 1 — 50 — 2 — 25 —
— — — 10 — — 90 — 1 -  30 — 1 -  90 — 2 — 60 —

За вырубку и вывозку болванокъ, смотря по размѣрамъ и 
разсгоянію доставки, существуютъ слѣдующія цѣны:

до 2 верш. до 5 верш, до 10 верш,
за болваиву 12 арш. длины, 5 верш, толщины 15 к. 20 к. 30 к.

— — — 6 — — 25 — 30 — 35 —
— 18 — 3 -  — 15 -  20 — 30 —
_  _  _  4 _  _  20 — 27 — 38 —
— — -  5 — — 30 — 40 — 50 -

За выдѣлку и доставку пары кроквъ, въ 3 и 4 саж. длины и 
до 3 верш, толщины, при разстояніи до 10-ти верстъ, платится 
30 к., за меньшее разстояніе по 3 к. за версту; за пару рѣ- 
шетинъ (латъ),3 и 4 саж. длины идо 2вершк. толщины, при до
ставке за 10 верст., 15 к., а ближе—со скидкою за каждую вер
сту по 2 к.

Расходы по вырубкѣ и обработке ванчесовъ слѣдующіе:
за англійскій ванчесъ 10 фут. длины но 1 р. Я0 к. отъ штуки
за голландскій — 15 — — — 1 — > 5 ------- —
за бракъ — 14 — — — 1 — 20 — считая въ томъ

числѣ по 70 к. на харчи рабочимъ, такъ что деньгами приходятся приплачивать: 
за англійскій ваичссъ по 1 р. 10 к.
за голландскій — — 85 к.
за бракъ — — 55 к.

Въ 1880 г. рядные рабочихъ были на выдѣлку дубовой клепки:
коронной длиною 8 фут., шириною 7 дюйм., толщиною ;! ‘Д дюйм, по 14 р. за кону.

маломѣрпой — 8 — — 3 — — І) — 1 1 — —
— — 7 -  — 2Ѵа -  — 5 — 7 - 5 0  к, —
_  _  е — — 2’А — — 5 — 5 —5 0 -------

бракъ — 8 - - —g o -------
7 - - - -  - (J — -------

— -  6 -  - - - -  - 4 - 5 0 -------

За доставку ванчесовъ и дубовыхъ клепокъ среднимъ чисдомъ 
отъ версты:
за ванчесъ по 2 к.



за копу (60 штук.) дубовой клепки:
8 фут, 37* на 7 вѣсомъ отъ 200 до 240 пуд. по 177а к.
7 — S — 6 — — 150 — 180 — — 1372 —
б — В — 6 — — 90 — 130 — — 11— —
5 — 3 — 6 — — 75 -  100 -  — 972 —
4 — 3 — 6 — — 60 — 80 — — 73А —

За выдѣлку мемельской клепки плата производится согласно 
редукцій. Выдѣлка осиновой клепки, длиною 2 арш., шири
ною 2Ѵз—3 верш, и толщиною въ '/„ верш., обходится 5 — 
6 р. за 100 штукъ; возка 2—3 руб. отъ тысячи, принимая за 
среднее разстояніе до 5 верстъ къ мѣсту сплава.

За заготовку нормальной кубич. сажени сосновыхъ и еловыхъ 
дровъ, назначаемыхъ къ сплаву, платится отъ 90 к. до 1 р. 30 к.; 
за кубич. сажень березовыхъ и ольховыхъ дровъ плата увеличи
вается на 15--20°/о, за осиновые дрова уменьшается на столько 
же противъ сосновыхъ; за заготовку куб. сажени дровъ, распи- 
ленныхъ на 3,Д арш. длины для желѣзныхъ дорогъ, платится 
отъ 2 р. 40 к. до 3 р.

Въ имѣніи кн. Паскевича по выдѣлкѣ лѣснаго матеріала су- 
ществуютъ слѣдующія цѣны:
за выпилку 1 кубич. сажени дровъ въ 3 арш. -

— въ і у 2 аршина -
— швырка - - - - - 

за выдирку 1 копы сосноваго дору 
ночвы осиновые 1 шт. - 
осиновьш лопаты 1 шт. - 
за выдѣлку осиновой клепки за 1000 штукъ -

одного ската ободъевъ средней мѣры
— досокъ 1 штуки:
чистой сосновой (9 арш. длины и 1‘А верш, толщ.) 
обзойной - - - - - -
чистой дубовой -
ясеневой - - - - - -
сосновой шалевки - - - - -
безъименки: дубовой -

— ясеневой -
— ольховой - - - 

за вырубку дрѵчка березоваго, съ’ вывозкою до 5
верстъ, отъ сотни - - - - - 

полудручка - - - - - - - -----------
За выдѣлку иного сверхъ этихъ сортиментовъ товара опре- 

дѣленныя цѣны, по незначительности работъ, не установились.

— 727 —

— — 80 к.
1 р. 38 --
2 — 76

--- — 18 ---
*--- — 31

— 7
---

8
— 63

__ - 2 4 __
--- — 17 ---
--- -  28 ---
--- — 28 ---
--- — 11 ---
--- — 17 ---
--- — 17 ---
--- - 1 5 —

3 — 50
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Всѣ лѣсныя работы въ Могилевской _ губерній исполняются 
мѣстными крестьянами и пришлый рабочій элемснтъ принимаетъ 
въ этомъ трудѣ ограниченное участіе, именно: крестьяне Витеб
ской губерній приходять для тески брусьевъ, Мі 'некой губерній 
для заготовки свай, латыши изъ прибахтійскихъ губерній и 
частью Пруссаки изъ Познани для обработки ; убоваго лѣсана 
ванчесы, клепку и артиллерійскіе матеріалы, а крестьяне изъ 
Краененскаго уѣзда, Смоленской губерній, и изт м. Семеновки, 
Новозыбковскаго уѣзда, Черниговской губерній, небольшими 
партіями въ 6—8 человѣкъ для сдирки бересты, со стоячихъ 
деревьевъ, гонки смолы и дегтя, для выдѣлки сбодьевъ и раз
ной деревянной посуды.

На сколько лѣсныя работы составляютъ предмета, мѣстнаго 
крестьянскаго промысла, болѣе или менѣе точной статистики не 
ведется, и представилось возможнымъ собрать только приблизи- 
тельныя свѣдѣнія, помѣщенныя въ прилагаемом въ концѣ на- 
с т о я щ е г о  очерка вѣдомости № 2„ Этими свѣдѣні іми выясняется, 
что въ лѣсныхъ промыслахъ участвуетъ 8,3 всегэ сельскаго на- 
селенія и болѣе всѣхъ изъ Гомельскаго, а менѣе изъ Чаусока- 
го уѣзда; за симъ, по полу рабочаго класса за іѣтно въ Рога- 
чевскомъ уѣздѣ преобладаніе мужчинъ (8296), въ Оршанскомъ— 
дѣтей, а въ Гомельскомъ—женщинъ; въ Чериповскомъ, Моти- 
славльскомъ и Сѣнненскомъ уѣздахъ женщины вс все не учас^ву- 
ютъ въ работахъ этого рода; по числу рабочихъ лошадей выде
ляется Выховскій уѣздъ большею степенью учазтія ( l i l io )  и 
Мстиславльскій—меньшею; вообще этотъ послѣдн. й уѣздъ прини
маете самое малое участіе въ занятіяхъ лѣсньвп работами. Та
кое различіе въ степени участія въ лѣснозгь прсмыелѣ зависитъ 
отъ густоты населенія извѣстнаго раіона, вы; ыішощей необ- 
ходимость въ отысканіи заработковъ внѣ круга хозяйствешшхъ 
занятій и главное отъ состоянія лѣсовъ и у;:обствъ данной 
мѣстности къ ихъ сбыту, обусловливающихъ запросъ лѣсопро- 
мышденниковъ на рабочій трудъ для рубки, обдѣлки, вывозки 
и сплава лѣса.

Крестьяне занимаются лѣсными работами только въ свобод
ное отъ полевыхъ работъ осеннее и зимнее время; исклю- 
ченіе въ этомъ отношеніи составляете заготовка и вызоз- 
ка до пристани слиперссвъ t и до станцій желѣзныхъ до- 
рогъ дубоваго матеріала, но эти работы производятся также въ 
свободный отъ хозяйственныхъ занятій лѣтній ироможутокъ вре
мена; только дубъ разрабатывается иногда круглый годъ.

Условія, заключаемыя лѣсопромышленниками съ крестьянами 
на лѣсныя работы, находясь въ зависимости отъ. степени - ум- 
ственнаго развитія, характера, нравственыыхъ наклонностей и эко-
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номическаго состоянія крестьянъ, столь же различны, какъ 
описанныя выше условія съ лѣсовладѣльцами на покупку лѣса и 
также не чужды эксплоатаціи главныхъ предпринимателей по 
лѣсной операцій—евреевъ, неупускающихъ случая воспользо
ваться возможнымъ удешевленіемъ труда. Общеупотребительный 
въ этомъ отношеніи порядокъ найма слѣдующій: уговорившись 
въ цѣнахъ съ промышленникомъ, крестьяне заключаютъ съ нимъ 
записываемый въ книгу сдѣлокъ и договоровъ мѣстнаго волост- 
наго правленія условія, коими обязываются зимою такого то 
года (съ ноября по мартъ) вырубить извѣстную часть ле
са въ такой то дачѣ, вывезти вырубленный лѣсъ на такую, то 
пристань за такую то сумму, въ счетъ которой выдается такой 
то задатокъ. Плата за рубку исчисляется по размѣрамъ деревь- 
евъ, а цѣны на возку лѣса назначаются, смотря по разстоянію, 
хотя послѣднему крестьяне не придаютъ особаго значенія, до
ставляя иногда чуть ли не мачтовый лѣсъ на 3 —4-хъ лоша- 
дяхъ слишкомъ на полверсты далѣе условленнаго пути; при- 
чемъ крестьяне обязываются вывезти безплатно на 10 бревенъ 
по одной жерости.

Въ прежнее время, когда крестьяне были далеко не такъ 
практичны, какъ теперь, и когда на нихъ числились болыпія не
доимки, подобный сдѣлки совершались большею частью на стѣсни- 
тельныхъ для крестьянъ условіяхъ и по низкимъ цѣяамъ; причемъ 
волостные писаря и старшины играли важную роль, конечно 
соблюдая свою пользу. Еще въ 1878 году Начальникомъ губер
ній было потребовано отъ уѣздныхъ властей, чтобы они обра
щали постоянное вниманіе на такія сдѣлки, препровождены въ 
волостныя правленія образцы условій для найма крестьянъ на 
лѣсныя работы, въ которыхъ устранялись замѣченныя при реви- 
зіи волостныхъ книгъ сдѣлокъ и договоровъ стѣснательныя для 
крестьянъ уеловія, и воспрещены наймы рабочихъ на сплавы 
ранѣе начала года, потому, какъ сказано въ подлинномъ распо- 
ряженіи, что „въ началѣ года, когда цѣны на этотъ промыселъ 
становятся хотя сколько нибудь определенными, наемная на 
весенній спдавъ плата выше цѣнъ, сулимыхъ евреями осенью, 
задолго впередъ." Въ дальнѣйшихъ разсчетахъ съ крестьяна
ми труднѣе контролировать дѣйствія лѣсопромышленниковъ и 
ихъ приказчиковъ, выражаюіціяся, напримѣръ, въ слѣдующихъ 
недоплатахъ и учетахъ: заготовщикамъ не выдается сполна услов
ленная сумма подъ тѣмъ предлогомъ, что дерево гнилое или 
кривое, или не выдерживаетъ мѣры на 1/ \  и даже на Ѵз верш
ка, тогда какъ это дерево продается, конечно, за здоровое, пря
мое и по мѣрѣ годное; возчикамъ стараются доказать, что раз- 
стояніе пристани отъ лЬсной дачи менѣе того, какое считается 
крестьянами, и удерздваютъ плату за цѣскодько веретъ и, т, д.
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Уясненіе всего этого при настоящемъ описаній послужило 
оеноваяіемъ къ подтвержденію о непремінномъ соблюдены при- 
веденнаго выше раепоряженія и къ составленію обязательная 
для волостныхъ правленій образца условій, собственно на від
ділку лісныхъ матеріаловъ, въ которомъ установлены слідую- 
щіе главные пункты:

1) Нанимающіеся съ такого то місяца и числа должны при
ступить въ указанной дачі къ выділкі дубовой коронной и 
бочковой клепки, осиновой клепки, ободья березоваго и осино- 
ваго, колодъ изъ сосноваго ліса, кроквъ, латъ и т. д. и произ
водить эти работы по такое то число.

2) За выділку означенныхъ матеріаловъ наниматель долженъ 
платить: а) за копу, въ 60 штукъ, дубовой коронной клепки, чистой 
отділки, длиною по 8 фут. (Рижская міра одной сажени), толщи
ною В1/* дюйма и шириною 7 дюйм., по столько то руб.; длиною по 7 
фут. (наша сажень), толщиною 3 дюйм, и шириною 6 дюйм., по 
столько то руб.; длиною по 6 фут, толщиною 27* дюйм, и ши
риною 5 дюйм., по столько то руб. и т. д.; б) за одну тысячу 
бочковой клепки, длиною 9 четвертей, шириною ЗѴ2 верш, и тол
щиною ѵ» верш., по столько то руб,; в) за одну тысячу осиновой 
клепки, длиною 2 арш. и шириною отъ 2У* до 3 верш., по столь
ко то руб.; г) за одинъ скатъ березоваго и осиноваго ободья, 
считая скатъ въ 4 обода, толщиною каждый отъ 2 до 21а верш., 
шириною отъ 3 до З1/* верш, въ діаметрі (поперечникі), по столь
ко то руб.; д) за каждую колоду, длиною б саж., а толщиною 
въ верхнемъ отрубі 6 верш., по столько то руб., а за каждый 
лишній вершокъ по столько то коп.; е) за одну пару кроквъ, 
считая въ 7 саж. длины, т. е. одна 4-хъ саженная, а другая 
3-хъ саженная, а толщиною въ 3 верш, вверху, по столько 
то руб.; и л;) за пару латі» такой же длины, а толщиною 
вверху отъ Га до 2 верш., но столько то руб. и т. д. на всі 
предположенныя лісныя изділія.

3) Бракомъ коронной и бочковой клепки должны считаться: 
неусловленная міра, выділка изъ негоднаго ліса, съ червото
чиною, напр., сквозными сучьями и кривизною, отколъ и не
ровная отеска.

4) Для пріема изділій со стороны купца долженъ быть наз- 
наченъ такой то, а для браковки такой то.

5) Правильность браковки, в ь случаі спора со стороны кресть
янъ, провіряется тремя посторонними свидітелями по взаимному 
выбору браковщика съ рабочими.

6) За каждую обракованную штуку ціна установляется слі- 
дующая (перечислить роды изділій и условленную ціну),
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7) За оставленіе рабочимъ прежде срока подряда, остальные 
рабочіе за него не отвѣчаютъ.

Затѣмъ подробно высчитываются нерабочіе дни, условлен*1 
ный отпускъ харчей отъ нанимателя и сумма задатка, получен- 
наго при началѣ работъ, а также порядокъ и время послѣдую- 
щихъ разсчетовъ.

Чтобы быть вѣрнымъ истинѣ, надобно сказать, что и кресть
яне нерѣдко ухитряются тѣмъ или инымъ образомъ обойти 
и лѣсопромышленника, и его покупателя; напр.: при меныпемъ 
предложеніи рабочаго труда или спѣшности заготовки, они тре- 
буютъ и получаютъ весьма высокую плату, причиняющую иногда 
уоытокъ промышленнику; при установкѣ въ лѣсу ли, или у по
купателя дровъ, они такъ ловко складываютъ сажени, что имъ 
всегда остается извѣстная доля дровъ.

Мѣстные крестьяне хотя нанимаются для лѣсныхъ работъ по 
однимъ условіямъ цѣлыми деревнями и обществами, состоящими 
изъ нѣсколькихъ деревень, но получаютъ разсчетъ порознь и не 
имѣютъ понятія объ артельномъ трудѣ, примѣняемомъ только 
приходящими изъ Смоленской губерній смолокурами, работаю
щими по 6 - 8  человѣкъ вмѣстѣ.

Мѣстная рабочая плата полагается въ сутки рабочему съ ло
шадью отъ 85 к. до 1 р. 40 к. и пѣшему отъ 45 к. до 1 руб., 
причемъ всѣ рабочіе содержатся на свой счетъ, кромѣ прихо- 
дящихъ изъ дальнихъ отъ лѣсныхъ дачъ селеній, выговариваю- 
щихъ отъ нанимателя даровую квартиру съ дровами, и кресть
янъ, занимающихся гонкою дегтя и сдираніемъ бересты, рабо- 
тающихъ всегда на хозяйскихъ харчахъ.

Во всякомъ случаѣ, лѣсные промыслы, предоставляя, какъ вы
ведено въ прилагаемой вѣдомости, одному взрослому человѣкусъ 
лошадью возможность заработать отъ 10—20 руб., служатъ 
важнымъ подспорьемъ въ улучшеніи хозяйственнаго быта 
крестьянскаго населенія.

Доставка лѣса съ мѣстъ заготовки къ мѣстамъ свалки произ
водится гужемъ на салазкахъ, подставляемыхъ подъ тол
стый конецъ бревна, а другой, тонкій конецъ тянется по снѣгу. 
Число лошадей, впрягаемыхъ для возки извѣстнаго дерева зави
сите отъ размѣра и тяжести его, отъ дальности перевозки, со- 
стоянія дорогъ и вообще бываетъ отъ 1 до 12. Возка лѣса на
чинается съ установленіемъ перваго зимняго пути и продолжает
ся до весенней распутицы, за исключеніемъ слиперсовъ, а иног
да и дубовой клепки, которые возятся и лѣтомъ въ свободное 
отъ полевыхъ работъ время, а также и тѣхъ случаевъ, когда 
требуется доставить извѣстное количестсо лѣса къ сроку.



Оамымъ дальнимъ разстояніемъ лѣсныхъ дачъ отъ путей спла
ва для обыкновеннаго лѣснаго товара считается 25 верстъ; но 
съ уничтоженіемъ лѣсовъ на этомъ разстояніи лѣсопромышлен- 
Fpnm обращаются къ разработкѣ лѣеныхъ товаровъ ивъ дачахъ, 
болѣе удаленныхъ отъ пристаней. Вообще, чѣмъ цѣннѣе матері
алу тѣмъ легче онъ окупаетъ перевозку гужемъ на дальнѣйшее 
разетояніе; напр, лѣсные матеріали мелкихъ размѣровъ, болван
ки, кроква, рѣшетины, а также дрова, вывозятся не далѣе 15 
верстъ; бревна (балки) отъ 20 до 25 в.; брусья отъ 20 до 50 в.; 
высшіе сортименты сосновыхъ брусьевъ на 60 в.; слиперсы на 
70 в., а дубовый матеріалъ, какъ самый дѣнный, на 150 в. и 
далѣе.

Въ Могилевской губерній, благодаря обилію рѣкъ и рѣчекъ, 
мало еще такихъ лѣсныхъ дачъ,' которыя были бы отдалены отъ 
сплавной рѣки или выплавной рѣчки болѣе чѣмъ на 30 верстъ, 
и до настоящаго времени представляется возможность почти 
во ' всѣхъ мѣстностяхъ заготовлять лѣсъ на разстояніи 
10—20 верстъ отъ пристаней рѣкъ и рѣчекъ. Только въ 
нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ лѣсопромышленники 
не пользуются этимъ удобствомъ, а именно: дубовые матеріа
ли почти всегда вывозятся къ станціямъ желѣзныхъ до- 
рогъ или къ судоходнымъ рѣкамъ, не смотря на разетоя
ніе 100 и болѣе в.; напр, въ 1880 году изъ подъ г. Че- 
рикова, расположенная при самой р. Сожѣ съ удобною при
станью, дубовые сортименты возились въ г. Рославль къ станцій 
желѣзной дороги по шоссе на разстояніи болѣе 100 вер.; въ 
1881 г. изъ Лубяницкой казенной дачи, Быховскаго лѣсничества, 
дубъ доставлялся за 120 в. къ пристани Западной Двины (Бѣ- 
шенковичи); затѣмъ сосна крупныхъ размѣровъ вывозится вмѣ- 
сто ближайшей пристани выплавной рѣчки на болѣе отдален
ную до 45 в. пристань сплавной рѣки чтобы избѣгнуть необ
ходимости переплочивать лѣсъ; наконецъ, лѣсънеидетъ на бли
жайшую и хорошую пристань и въ тѣхъ случаяхъ, когда, по 
размѣрамъ своихъ сортиментовъ и по качеству, направляется къ 
сбыту на рынки внѣ раіона рѣчной системы, на которой нахо
дится ближайшая пристань, напр, изъ Дудаковичской казенной 
дачи, Оршанскаго лѣсничества, находящейся въ 24 в. отъ при
стани на р. Днѣпрѣ, лѣсъ возится на р. Бобръ, Сѣнненскаго 
уѣзда, за 50 в., чтобы сплавить въ Западную Двину р. Бере
зиною, Березинскимъ каналомъ и р. Уллою.

Дальнѣйшее движеніе лѣсныхъ грузовъ совершается или 
по водяному пути, самому легкому, дешевому и удобному, 
или по желѣзнымъ дорогамъ. Въ отношеніи перваго приро
да щедро одарила Могилевскую губернію, благодаря преимуще
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ственно Днѣпровской системѣ и р. Западной Двинѣ. Много
численные притоки Днѣпра облегчаютъ внутри губерній доставку 
лѣса и въ одной мѣстности въ другую, нуждающуюся въ немъ, и 
сплавъ Могилевскихъ лѣсовъ и произведеній изъ нихъ въ Кіевъ, 
Екатеринославъ, Кременчугъ, Херсонъ, Одессу, Николаевъ и да- 
лѣе по Черному морю, а Двина служитъ путемъ для торговли 
лѣсомъ съ Ригою и портами Балтійскаго и сосѣднихъ морей. 
Эти два направленія опредѣляютъ отнесеніе Могилевской гу
берній по лѣсной торговлѣ къ 9-му и частію къ 12-му лѣс- 
нымъ раіонамъ, т, е. къ Днѣпровскому и Западно-Двинскому, и 
представляють полное удобство для сплава лѣса изъ всѣхъ 
уѣздовъ губерній. Такъ, изъ дачъ Оѣнненскаго уѣзда лѣсной то
варъ движется къ Западной Двинѣ по рѣкамъ Бобру, Уллѣ, Обо- 
лянкѣ и проч. Изъ Оршанскаго уѣзда одна часть лѣса направ
ляется рѣками Лучесою и Черницею, а также Днѣпромъ чрезъ 
р. Березину и Березинскій каналъ въ Западную Двину, а другая 
притоками Днѣпра и самимъ Днѣпромъ къ его низовьямъ. Изъ 
дачъ Чаусскаго и Чериковскаго уѣздовъ лѣсъ сплавляется р і
кою Пронею въ Оожъ, а потомъ въ Днѣщ>ъ; болѣе же цѣнные 
матеріали, какъ-то: англійскіе и голландскіе брусья, ванчесы и 
дубовая клепка направляются сначала р. Пронею и другими 
сплавными рѣками въ Днѣпръ, а далѣе по р. Березинѣ, отъ ея 
устья, близъ м. Горваля, и по Березинскому каналу вверхъ по 
теченію въ Западную Двину. Изъ Быховскаго уѣзда лѣсной ма- 
теріалъ идетъ р. Друтью и другими въ Днѣпръ и по немъ на 
лѣсные рынки южной Россіи. Лѣсъ, заготовляемый для этихъ 
послѣднихъ рынковъ въ дачахъ Мстиславльскаго и Климовичска
го уѣздовъ, сплавляется рѣками Остромъ, Сожемъ и притоками 
его, Бѣседью и Ипутью, въ Днѣпръ; а англійскіе и голландскіе 
брусья, ванчесы и дубовая клепка сначала слѣдуютъ по. тѣмъ же 
рѣкамъ, а далѣе р. Березиною и Березинскимъ каналомъ въ За
падную Двину. Изъ Рогачевскаго и Гомельскаго уѣздовъ лѣсъ 
доставляется въ рѣку Днѣпръ частью гужемъ до ближайшей 
пристани, частью Ипутью и Сожемъ, а затѣмъ идетъ къ лѣс- 
нымъ рынкамъ, расположеанымъ по берегамъ Днѣпра; цѣнный 
же дубовый матеріалъ подвозится гужемъ къ станціямъ Либаво- 
Роменской желѣзной дороги и этимъ путемъ отправляется—ко
ронный въ Ригу, бракъ въ г. Либаву, а оттуда на судахъ въ 
С.-Петербургъ.

Всѣ водяные пути Могилевской губерній состоять въ предѣ- 
лахъ Могилевскаго и Кіевскаго округовъ Путей Оообщенія, взи- 
мающихъ х/ і  процентный сборъ съ лѣсныхъ товаровъ на улуч- 
шеніе этихъ путей.

Еъ 1-ой судоходной дистанцій Могилевскаго округа принадле
жать три пристани: Оршанская, Шкловская и Могилевская.



Ко 2-й дистанціи одна пристань Жлобинъ (до 1879 года эта 
пристань была въ г. Рогачевѣ).

К ъ  3-й дистанція Кіевскаго о к р у г а  принадлежать три Днѣпров- 
скія пристани—Черная, Отверницкая и Поповская и часть рѣки 
Сожа, на протяженіи 380 верстъ, въ предѣлахъ Могилевской гу
берній съ слѣдующиш главными пристанями: Кричевскою, Че- 
риковскою, Пропойскою, Вѣтковскою, Гомельскою и Остров
ского *).

Полному удобству движенія лѣсныхъ грузовъ по всѣмъ ука- 
заннымъ водянымъ путямъ препятствуютъ засореніе во многихъ 
мѣстахъ русла рѣкъ и рѣчекъ, извилистое теченіе и мели. Изъ 
всѣхъ этого рода препятствій въ Могилевской губерній особен
но заметны слѣдующія: порожистая гряда въ Еобелякахъ между 
Смоленскомъ и Оршею и частью уже очищенные въ 1882 и 
1883 гг. небольшіе пороги: „Звоникъ“ у колокольни Богояв- 
ленскаго монастыря въ г. Оршѣ и при д. Омбтанкѣ, между Оршею 
и Могилевомъ; болѣе значительныя мели существуютъ ыа рѣкѣ 
Днѣпрѣ при заштатномъ г. Копысѣ, близъ м. Шклова, въ г. 
Могилеве при устьѣ р. Дубровенки и нѣкоторыя другія, указан
ный въ физико-географическомъ очерке **); наиболѣе извили
стое теченіе рѣки Днѣпра замѣтно въ Быховскомъ уѣздѣ у ле
сной пристани „Приборъ,“ вслѣдствіе чего тамъ нерѣдко слу
чаются заломы плотовъ, такъ что идущіе сзади задерживаются 
на двѣ и болѣе недѣли, а между тѣмъ весенняя вода снадаетъ 
и лесопромышленники вынуждены выгружать лѣсъ съ плотовъ 
и вязать въ меньшія пданицы. Такія шз из-шлинк встречаются 
и на притокахъ Сожа: Ипути и Узѣ. На рѣкѣ Лучесѣ, впадаю
щей въ Западную Двину, также существуют® камни, каменныя 
гряды и мели, изъ коихъ послѣднія ищутся отъ л,ер. Стомина 
до самаго устья рѣки, на протяжеыіи <Ѵ-тя ке^стъ.

Сплавь леса производится въ плогахъ и и;-. оуд
Общее устройство плотовъ на веѣх.ь рѣчію і і . махъ оди

наково И ОбъЯСНеНО При ОПИСаНІИр і е т  ***)„ и -її. »‘«і ИЮНОСТЯХЪ, 
наблюдаемыхъ при сплаве, плоты ѵщо-Диі.- - k ju  системы не
сколько раЗЛИЧНЫ ОТЪ ПЛОТОВЪ, ШКрПШШем^Сл.л, К’Ь НИЗііііЬЯМЪ
Днепра.

По Западной Двинѣ бревна и брусья сплочаваются торцами 
впередъ и притомъ каждый плоть составляется изъ нѣсколь-
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*) Глішіыя пристани, къ воторнмъ иодвозгаяа е-иш йкиш нпйё для сплава дѣет., 
перечислены при оішсаиін рѣкь, на берега:» раакшаиши. Ей. I иастоя-
щаго описашя, стр. 19(і.

**) Тамъ же, стран. 107 и 198.

***) Тш %  же, Сір, 201.
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кихъ звеньевъ, отъ 6—8, извѣстныхъ подъ мѣстнымъ названіемъ 
глёйнъ или гуськовъ. Къ каждой глейнѣ привязывается съ обѣ- 
ихъ сторонъ по бревну или брусу въ видѣ крыльевъ, называе- 
мыхъ заплавными, плавающихъ свободно обоими концами и свя- 
занныхъ между собою вичьемъ, протянутымъ надъ глейною. Эти 
брусья называются бѣгунами; они всегда длиннѣе на Р/з саж. 
прочихъ бревенъ и брусьевъ глейны, такъ что обхватываютъ 
своими концами слѣдующую глейну съ цѣлью отводить плоты 
отъ разныхъ препятствий, какъ напр, кашей, корчей и т. под. 
Плоты управляются двумя большими веслами, называемыми на 
Днѣпрѣ бабайками, а на Зададной Двинѣ бригалками. Они уста
навливаются въ качаты, впущенныя въ отдѣльныя бревна, назы- 
ваемыя головажками. Слиперсы сплавляются по Двинѣ тѣмъ 
же способомъ, какъ и по Днѣпру. Они вяжутся въ одинъ 
рядъ поперегъ между жеростями въ глейны, составляющая звенья 
плотовъ. Такой плотъ имѣетъ въ длину отъ 18 до 20 саж., 
при 4-хъ саж. ширины. Дрова, сбываемый по Западно-Двин
скому пути, заготовляются обыкновенно 3-хъ аршинные и 
сплавляются, какъ слиперсы, съ тою только разницею,. что 
полѣнья вяжутъ въ 3 и 4 ряда.

Плотъ на Западной Двинѣ содержите слѣдующее количество 
различнаго лѣснаго матеріала: англійскихъ и голландскихъ брусь
евъ 250 штукъ, слиперсовъ 1000 штукъ, балокъ до 400 штукъ, 
считая въ числѣ ихъ и накатъ, Ув — Vs части; дровяной плотъ 
содержите, не менѣе 50 куб. саженей.

При сплавѣ лѣса изъ уѣздовъ Сѣнненскаго и частью Оршан- 
скаго рабочіе рассчитываются отъ сажени сплавляемаго лѣса; такъ 
напр, отъ г. Бабиновичъ до Витебска по р. Лучесѣ платится:

за балку отъ сажени (3 фут.) по 10 коп.
— чертовку — — — — 10 —
— мауерлатъ— — (12 фут.) — 9 —
— брусъ — — — — 10 —

При выходѣ на Западную Двину сплавщики передаютъ плотъ 
(гонокъ) другимъ рабочимъ, дѣлающимъ новые гонки, по 2 глей- 
на иди но 4 лавы, и снлавляющимъ ихъ до г. Риги.

Сплавъ строеваго лѣса по Западной Двинѣ до г. Риги обхо
дится за каждую тысячу погонныхъ саженей:

по р. Лучееѣ выше моста -  - 250 р.
------- — ниже — - - 180 —
------- Ульянкѣ изъ р. Бобра - - 500 —
------- — — р„ Березины -  400 —
------- — — и. Чашниковъ - 130 —
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-------Запад.-Двинѣизъм.БѣшенковичъІОО —
------- — — г. Витебска 110 —

Гонокъ на малыхъ рѣчкахъ содержите въ себѣ отъ 350 до-450 
саж. и управляется двумя рабочими. Плоты приходять въ Ригу 
при хорошей водѣ изъ м. Бѣшенковичъ въ двѣ недѣли, изъ р. Боб
ра не менѣе 3-хъ мѣсяцевъ, изъ р. Лучесы болѣе одного меся
ца, изъ м. Чашниковъ по рѣкѣ Ульянкѣ въ 3—4 недѣли.

Лѣсъ, сплавляемый по Днѣпру, вяжется сначала въ плани
ды (бревнами вдоль теченія), а изъ планицъ составляются ило
ты олѣдующимъ образомъ: если колоды имѣютъ въ длину отъ 
6 —8 саж. (сваи), то каждый плотъ составляется изъ 2 планицъ, 
а если длина колодъ 4—6 саж. (качалки), то плотъ связывается 
изъ 4-хъ планицъ. Связка планицъ производится поклесами, т. е. 
бревнами 7 арш. 6 верш., впущенными въ жерости, къ кото- 
рымъ прикрѣпляется сплавляемый лѣсъ, если же лѣсъ 4 саж., то 
двѣ заднія планицы привязываются, кромѣ поклесовъ, двумя ка
натными кольцами. До впаденія р. Сожа въ Днѣпръ, близь 
ш. Лоева, строевой лѣсъ сплавляется обыкновенно половинными, а 
ниже Лоева—полными плотами, изъ которыхъ идущіе въ Хер- 
сонъ не бываютъ длиннѣе 25 саж., а въ Екатеринославъ 30 саж., 
при ширинѣ 12—16 саж. Въ составь плота, сплавляемаго 
по Днѣпру, входить слѣдующее количество колодъ, въ видѣ 
свай и качалокъ:

въ плотъ 8 саж. 8 верш. - 200 штукъ
— — ------- --7 — - 230 —
— — ------- --6 -  - 250 —
— — 6 -  8 — - 340 —
— — ------- 7 — - 400 —
— — ------- --6 — - 450 —
— — ------- --5 — - 550 —
_  _  4 __ 8 — - 600 —

Если же на плотахъ сплавляются мелкіе лѣсные сортименты 
Въ видѣ наката, то число колодъ уменьшается на 33%, такъ 
что такой плотъ составляется изъ L7s колодъ и V8 наката.

Расходы по сплаву одного полнаго плота по р. Днѣпру сред- 
нимъ числомъ составляютъ 1200 р. до Херсона и около 800 р. 
до Екатеринослава.

При сплавѣ дровъ платится: изъ г. Гомеля въ Кіевъ отъЗ—
6 р. за плотъ» а изъ Рогачева на 10—15°/о дороже, причемъ сто
имость сплава зависите отъ уровня воды и времени года, т. е. 
чѣмъ ниже уровень воды и чѣмъ ближе время къ замерзанію 
рѣкъ, тѣмъ и плата дороже.



По небольшимъ рѣчкамъ лѣсъ сплавляется просто розсыпью; на 
болѣе же значительныхъ рѣчкахъ Днѣпровскаго бассейна связы
вается въ такъ называемые гребенки или торки торцемъ впе- 
редъ, а по притокамъ Западной Двины: р. Бобру въ лавы и 
р. Лучесѣ въ глейна. При переходѣ въ р. Сожъ и Днѣпръ 
нѣсколько торковъ связываются въ планиды, а на Западной 
Двинѣ 2 глейна и 4 лавы—въ плотъ (гонокъ).

При сплавѣ розсыпью дрова и другой лѣсъ ловятся на зара- 
нѣе приготовленныхъ затоняхъ, посредствомъ связанныхъ попе- 
регъ рѣки бревенъ и затѣмъ дрова дѣлятся пропорціонально 
заранѣе опредѣленному между лѣсопромышленниками количеству 
брошенныхъ въ воду дровъ, а строевой лѣсъ узнается торгов
цами Ьо наложеннымъ на немъ имяннымъ клеймамъ.

На судахъ сплавляются предпочтительно мелкія и обработан
ный лѣсныя издѣлія, какъ-то: доски, тесъ (шалевки) и т. д., а 
также деготь, смола, скипидаръ, рогожи, цыновки и другіе вы
думываемые изъ лѣса продукты и наконецъ дрова, которые въ 
этомъ случаѣ получаются на мѣстѣ сбыта скорѣе и лучшаго каче
ства, т. е. суше и дѣнятся дороже дровъ, сплавляемыхъ на пло- 
тахъ, на 2 р. за куб. сажень.

Главнѣйшіе виды и роды судовъ, плавающихъ по рѣчнымъ 
оистемамъ Могилевской губерній, суть: барки, берлины, лайбы, 
гиляры и дубы *); всѣ эти суда строятся одинаково  ̂ на всѣхъ 
системахъ губерній, какъ объяснено въ отдѣлѣ описанія рѣкъ **).

По Днѣпровской систеыѣ плоты идутъ изъ Могилевской гу
берній до Е катеринос.іава около 2-хъ мѣеяцевъ, до Херсона отъ 
3—4 мѣсяцевъ, барка около 1 Уз мѣсяца, а берлина отъ 5 до
7 недѣль. Съ отісрытіемъ пароходства берлины ведутся на бук- 
сирѣ изъ г. Могилева до Екатеринослава не болѣе 1 Vа недѣль.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ чрезъ посредство Могилевскаго и 
Кіевскаго округовъ путей сообіценія, количество лѣса, ежегодно 
отправляемаго всѣми пристанями Днѣпровской системы, а так
же и стоимость его, по заявленій) лѣсопромыгнленниковъ, слѣдую- 
іція:
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*) Судостроеіііе не составляете въ Могилевской губерній самостоятельная промысла 
и служитъ только, такъ сказать, подспоръемъ для сплава разнаго груза, въ которомъ 
лѣсной матеріалъ играетъ первую роль. Въ 1882 году на р. Днѣпрѣ построено 40 раз
наго рода судовъ: при м. Дубровнѣ лайбъ 14; при м. ІІІкловѣ лодка 1, лайбъ 3; при 
с. Годиловичахъ, Рогачевскаго у., барокъ 4, гиляръ 4; при озерѣ Медвѣдовѣ, Рогачевска- 
го у., барокъ 4, гиляръ 2: нри дер. Смычкѣ, Рогачевскаго у ., барокъ б, гнляръ 2; при 
озерѣ Вленчикѣ, Рогачевсглго у., барокъ 2, гиляръ 2; при пристани Ровѣ, Сѣниенскаго у., 
барокъ 2, гиляра 1; при с. Дучииѣ, Рогачевскаго у., барокъ 2; при ІІроиойской приста
ни, Быховскаго у., барокъ 2; при Чечерской пристани, Рогачевскаго у ., барокъ 7; при 
Вѣтковской пристани, Гомельскаго у. берлинъ 3; при Островской пристани, Гомельш^  
го у.,гончаковъ 1 и барокъ 2.

**) Кн. 1 наст, опис., стр. 199 и 200,
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П р я с т а Н И.
^ІИСЛО
ПЛО
ТОВІ.

Лѣенаго;
матеріала

штукъ.
Дровъ саж. На сумму.

Д н ѣ п р Ъ .

Орша — - 31 34600 — 14300
Шкловъ - - - 26 22700 — 13700
Могилевъ - - - 55 227100 — 26100
Рогачевъ - - - 300 991500 — 166300
Черная - 101 15200 4600 30400
Отверницкая - - 44 8300 2100 12900
Поповская - - - 27 9200 1100 9600

С о ж ъ.

Кричевъ - — — 81 64400 20 41500 *
Чериковъ - - - 72 69600 80 38900
Пропойскъ - - - 116 107400 140 65000
Чечерскъ - - - 114 91600 1400 51900
Вѣтка - - 41 41700 180 20000
Гомель - - 45 35200 270 23400
Островская - - 27 8100 850 9900

В с е г о - - 1080 1726600 10690 523900*)

Такимъ образомъ, по этимъ свѣдѣніямъ къ низовьямъ Днѣпра 
Могилевская губернія отправляете ежегодно болѣе тысячи пло- 
товъ на сумму свыше полумилліона рублей.

По даннымъ же, добытымъ на мѣстахъ изъ книгъ полидей- 
скихъ и другихъ учреждены на выдачу сплавныхъ билетовъ и 
отъ лѣсовладѣльцевъ и лѣсопромышленниковъ, оказывается, что 
приблизительное количество ежегодно сплавлявшагося лѣса въ 
разныхъ сортиментахъ въ періодъ за пять лѣтъ (1876—80 гг.) 
было:

а) къ низовьямъ Днѣпра ИЗЪ частныхъ лѣсовъ:
бревенъ - 423000 штукъ.
брусьевъ - - 1400 —
кроквъ . . - - 256800 —
жердей и рѣшетинъ (латъ) - 621300 —
шпалъ - 19700 —
клепки дубовой - - 9800 копъ

—  осиновой - - - 21100 —

*) Для первых® четырехъ Днѣпровскихъ пристаней выведены среднія цифры ИЗЪ 
інныхъ за 8 дѣтъ (1872—79), а для всѣхъ остальныхъ пристаней за 9 дѣтъ (1872—80).
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ванчесовъ “ - - - 320
досокъ и теса (шалевки) - - 35600 —
кряжей - - - - 5800 —
ооодьевъ - - - - -  12000 —
ступицъ 7100 —
спицъ - - - - - 330700 —
полозьевъ - - - - -  1800 —
оглоблей - - - - - 7200 —
дручковъ и воевъ - - - 260000 —
осей - - - - - - 7400 —
ночовокъ - - - - -  1600 —
обручей - - - - 3100 —
дровъ - - - - - -  21600 куб. саж.

изъ казенныхъ дачъ:

бревенъ - 3800 штукъ
жердей - - - - -  1200 —

дровъ - - - - - -  70 куб. саж.
кроквъ - - - - - - 330 штукъ.

клепки дубовой бочковой - - 39500 копъ

б) къ г. Ригѣ изъ частныхъ лѣсовъ:

балокъ - - - - 51300 штукъ
брусьевъ - - - » - 37000 —
ванчесовъ - 990 —
слиперсовъ - - - - - 238700 —
шпалъ - - - - 33300 —
клепки дуботй - 4300 копъ
плашекъ - - - 10600 штукъ.
дровъ - - - - - 540 куб. саж.

изъ казенныхъ дачъ:

елиперсов;ь - - 3400 штукъ.
брусьевъ “ »■ ~ - 350 —
балокъ - ■ - - - - 1700 —

дровъ _ ~ - 20 куб. саж.

По приведешь ‘ ІХЪ С ОШМбНТОВЪ въ кубическую массу 
примѣрное въ дредножь выв'". - й количество ежегодно вывозима-
го водянымъ пуі-емъ азъ г> бореіи лѣса можно опредѣлить: изъ 
частныхъ лѣсоѴь 30816000 ьѵуб. фут., изъ казенныхъ 2720000. а 
всего 3303600U, что составить куб. саженей древесной массы 
26315.

Что касается движенія лѣса по желѣзвымъ дорогамъ, то глав-
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ные пункты нагрузки находятся на слѣдующихъ станціяхъ до
рогъ: Либаво-Роменской: Жлобинъ, Солтановка, Буда-Кошелев- 
ская, Гомель и Тереховка; Орловско-Витебской: Крынки, Шебеки- 
но, Рудня и Голынка; Московско-Брестской: Гусино, Коханово, 
Толочинъ и Олавяны.

На Либаво-Роменской желѣзной дорогѣ перевозка полными 
вагонами или платформами въ 610 и 710 пудовъ лѣсныхъ мате- 
ріаловъ (кромѣ дровъ) и деревянныхъ издѣлій плотничной рабо
ты, при отправкѣ со станцій Роменскаго участка Либаво- 
Роменской желѣзной дороги въ Либаву, разсчитывается по слѣдую- 
щему спеціальному тарифу:

Разстояяіе до Іибавж  за 610 и. за 710 н.

Красный берегъ 723 версты 78 р. 51 к. 85 р. 56 к. 
Жлобинъ - 740
Хальчъ 751
Солтановка 761
Буда-Кошедевская 779
Семеновка 799
Костюковка 810
Гомель 821
Зябровка 840
Тереховка 853

На Орловско-Витебской дорогѣ: строительный лѣсъ, обте
санный или въ корѣ, доски, тесъ и плашки оплачиваются по 
направленіямъ къ Орлу, при разстояніи болѣе 150 в., по 15 к., 
а за 150 и менѣе в. по 17 к. съ платформы и версты; по на
правленно къ Витебску по 20 к. съ платформы и версты; 
шпалы, дрань, колья, гонтъ, хворостъ и т. п. оплачива
ются по направленію къ Орлу, при разстояніи, превышающемъ 
150 в., по 13 к., въ 150 и менѣе в. по 15 к. съ вагона и версты; 
по направленію къ Витебску по 18 к. съ вагона и версты; 
за дубовые брусья и_ лѣсъ, заготовленный для столяр- 
ныхъ и бочарныхъ издѣлій, платится по Узо к. съ пуда и вер
сты; отправка лѣсныхъ матеріаловъ на этихъ условіяхъ при
нимается только на станціяхъ, а желающіе отправить лѣсъ 
съ полу станцій платять до ближайшей по направленно дви- 
женія груза станцій по 20 к. съ вагона и версты.- Дрова опла
чиваются за разстояніе болѣе 150 в. по 13 к., а за 150 и менѣе 
в. по 15 к. съ вагона и версты. За срочную доставку лѣсныхъ 
товаровъ провозная плата увеличивается на 10°/о.

На Московско-Брестской желѣзной дорогѣ тарифъ на перевоз-
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ку лѣсныхъ матеріаловъ несколько дешевле приведеннаго вы
ше для Орловско-Витебской дороги и цѣны колеблятся ОТЪ Ѵзо 
ДО V 5 К* СЪ пуда и версты.

При сравненіи стоимости доставки лѣса по желѣзнымъ доро
гамъ со стоимостью перевозки водянымъ путемъ оказывается, 
что первая дороже последней на 30°/о и, приизмѣненіи железно
дорожника тарифовъ, плата за перевозку лѣса постепенно уве
личивается, вслѣдствіе этого возможно отправлять по желѣзнымъ 
дорогамъ только самый дѣнный лѣсъ, какъ напр, толстомѣрные 
брусья, дубовые ванчесы и рижскую футовую клепку.
Изъ множества затрудненій, съ коими сопряжена отправка лѣса по 

желѣзнымъ дорогамъ, подраздѣленіе лѣсныхъ матеріаловъ на раз
личные сортименты всего болѣе подаетъ повода не только къ недо- 
разумѣніямъ и возбужденіямъ дѣлъ, но и къ злоупотребленіямъ. 
Отъ начальнька станцій зависитъ причислить одинъ и тотъ 
же сортиментъ лѣса къ тому или другому разряду, такъ что лѣ- 
сопромышленникъ долженъ оспаривать у начальника станцій, ес
ли онъ съ нимъ не хорошо знакомъ, принадлежность своего то
вара къ болѣе низкому разряду, слѣдовательно подлежащему 
меньшей оплатѣ тарифа за провозъ. Такой споръ всегда рѣ- 
шается по волѣ начальника станцій въ пользу желѣзной доро
ги, если лѣсопромышленникъ не найдетъ другого исхода для 
удовлетворѳнія своего справедливаго домогательства, и чрезъ 
это онъ несетъ болыпіе расходы. Чтобы избѣгнуть разъ на все
гда подобныхъ случаевъ, слѣдуетъ уничтожить тарифъ подраздѣ- 
леній лѣснаго товара и установить одинъ общій для всякаго ро
да лѣса не въ отдѣлкѣ, съ платою за пудъ и съ версты. Не 
меньшее зло заключается еще въ томъ правилѣ тарифа, которое 
налагаетъ штрафъ за замедленіе въ вывозѣ лѣснаго товара изъ 
складочныхъ мѣстъ, устроенныхъ при станціяхъ желѣзныхъ до- 
рогъ. Этотъ штрафъ бываетъ часто на столько обременителенъ, 
что лѣсопромышленникъ считаетъ скорѣе болѣе выгоднымъ вовсе 
отказаться отъ товара, чѣмъ вносить его. Желѣзно-дорожное 
управленіе также обязано платить штрафъ за недоставку къ 
сроку лѣснаго товара, однако это никогда не соблюдается, по
тому что приходится обращаться къ содѣйствію суда, который, 
выслушавъ ловкую защиту повѣренныхъ желѣзно-дорожныхъ 
правленій, обыкновенно оправдываетъ взводимыя _ на общества 
обвиненія въ неисправной доставкѣ. Для огражденія правъ ле
сопромышленника слѣдовало бы совершенно измѣнить редакцію 
параграфа тарифа о штрафѣ въ такомъ смыслѣ, чтобы общество 
представляло въ свое оправданіе за несвоевременную доставку 
груза точно опредѣленныя въ немъ причины.
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Кромѣ того, очень часто приходится слышать отъ лѣсопро- 
мышленниковъ, въ особенности при наймѣ отдѣльныхъ вагоновъ, 
вполнѣ справедливыя сѣтованія на желѣзно-дорожные порядки, 
благодаря которымъ партій лѣса лежатъ на станціяхъ по нѣ- 
сколько недѣль и даже мѣсяцевъ въ ожиданіи отправки. Оправ- 
даніемъ такихъ задержекъ служитъ обыкновенно недосугъ мѣст- 
наго желѣзно-дорожнаго управленія или неимѣніе на данной 
станцій достаточнаго числа вагоновъ. Чтобы выйти изъ трудна- 
го положенія, лѣспопромышленники должны жаловаться въ Цен- 
тральныя Управленія дорогъ, либо пріобрѣтать дорогое благорас- 
положеніе всей станціонной администраціи, начиная съ начальника 
станцій до послѣдняго сторожа, и въ такомъ случаѣ весь подвиж
ной составь желѣзной дороги является къ ихъ услугамъ въ до- 
статочномъ количествѣ. Затрудненія эти легко устранить серьез- 
нымъ, дѣйствительнымъ побужденіемъ желѣзно-дорожныхъ служа- 
щихъ строго соблюдать очередь при отправленіи лѣса и вообще 
добросовѣстно относиться къ своимъ обязанностями

На развитіе лѣсной торговли въ Могилевской губ. существую- 
щія желѣзныя дороги оказываютъ мало вліянія, потому что онѣ 
проходять только по окраинамъ губерній и что провозь лѣса 
обходится гораздо дороже водянаго сплава, а иногда для из- 
вѣстныхъ разстояній даже дороже гужевой перевозки.

Количество лѣса, ежегодно перевозимаго желѣзными дорогами 
можетъ быть показано только огульными цифрами за неимѣніемъ 
въ правленіяхъ этихъ послѣднихъ болѣе вѣрныхъ свѣдѣній по 
сортиментамъ.

Орловско-Витебскою желѣзною дорогою за 1875—1879 годы 
перевезено 713500 пудовъ строительнаго • матеріала, или въ 
годъ 142700|п., и 2291800 п. дровъ, или въ годъ 458400 п.

* Московско-Брестскою желѣзною дорогою за 1876—1879 года 
перевезено строительнаго матеріала 273000 п., или въ годъ 
68000 п., и 926400 п. дровъ, или въ годъ 231600 п.

Либаво-Роменскою желѣзною дорогою за 1876—1879 годы 
перевезено 922800 п. строительнаго матеріала, или въ годъ 
230700 п., и за 1876—1880 годы перевезено 610320 п. 
дровъ, или въ годъ 122100 п.

Считая пудъ въ РД кубич. фута, выйдетъ въ годъ:
по Орловско-Витебской желѣзной дорогѣ—751300 куб. фут.
— Либаво-Роменской — — 441000 — —
— Московско-Брестской — — 374500 — —

И т о г о  - - 1566800 куб. фут. 
или 4600 куб. саж. древесной массы.
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Изъ находящихся въ настоящемъ описаніи вичисленій ока
зывается, что Могилевская губернія не скупится лѣсомъ для соб
ственная потребленія, ежегодно истрачивая, примѣрно, 1001187 
куб. саж. древесной массы преимущественно на отстройку сво- 
ихъ почти исключительно деревянныхъ жилищъ и на топливо, 
сплавляетъ по рѣкамъ 96315 куб. саж. и вывозить по желѣзнымъ 
дорогамъ 4600 куб. саж., а всего расходуетъ 1102102 куб. саж, 
Въ этой кубической массѣ заключаются большею частью лѣс- 
ные сортименты самой высшей цѣны, какъ напр, товарный стро
евой и подѣлочный лѣсъ, дубовая клепка, обработанныя мелкія 
издѣлія и затѣмъ дрова, средняя рыночная цѣна которыхъ въ 
губерній 6 руб. Едва- ли поэтому будетъ преувеличено предпо
ложить цѣну 15 р. за кубическую сажень древесной массы всего 
вообще ежегодно расходуемаго губернією лѣса, что составить 
около 17 милліоновъ р., т. е. примѣрную сумму, на которую Моги
левская губернія ведетъ внутреннюю и внѣшнюю лѣсную торгов
лю.

Составляя, такимъ образомъ, самый главный предметъ торговли 
губерній, лѣсопромышленность даетъ весьма серьезную поддержку 
землевладѣльцамъ и заработки крестьянскому населенно за рубку, 
обдѣлку, вывозку, сплавъ и, что очень важно, прокармливаетъ зи
мою огромное количество крестьянскихъ лошадей, необходимыхъ 
для лѣтнихъ полевыхъ работъ.

Лѣса губерній, привлекая осадки атмосферы, дождь и снѣгъ, 
содѣйствуя равномѣрному наслоенію послѣдняго, долѣе сохраня- 
ютъ въ почвѣ влагу, которая, всасываясь постепенно, образуетъ 
подпочвенныя воды, способствующая поддержанію источниковъ 
(ключей) и многочисленныхъ въ губерній рѣкъ и рѣчекъ. Влаж
ность климата, столь полезная для неособенно плодородной поч
вы губерній и для здоровья жителей, происходить отъ достаточ
н а я  еще количества лѣсовъ.

Вотъ какое разностороннее благотворное вліяніе производятъ 
лѣса на экономическое развитіе губерній и здоровье ея жителей.

Хотя частные лѣса постоянно уменьшаются, вслѣдствіе нераз- 
счетливаго и неправильнаго пользованія ими, тѣмъ не менѣе 
нельзя еще опасаться скораго обезлѣсенія, потому что, кромѣ 
существующаго запаса дрорянаго, подѣлочнаго и строеваго лѣса, 
надо принять въ разсчетъ: 1) что запущенныя подъ лѣсъ пахат- 
ныя поля, при естественномъ возобновленіи, дадуть новый запасъ 
лѣсовъ, если не всѣ, то по крайней мѣрѣч асть огромная про
странства ихъ, покрытаго кустарникомъ лиственныхъ породъ и мо- 
дыхъ хвойныхъ зарослей; 2) что ньгаѣшніе молодые по техни
ческой зрѣлости лѣса, какъ напр, въ Горецкомъ уѣздѣ зарос
ли (44%), Чаусскомъ дровяной лѣсъ (55°/о), равно и въ осталь-
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ныхъ уѣздахъ, станутъ современемъ первые дровяными, а послѣдніѳ 
строевыми и т. д. Поэтому еще не поздно уберечь наши лѣса 
отъ соверіпеннаго уничтоженія, но нельзя и откладывать долѣе. 
Для этого необходимо, чтобы въ массу лѣсовладѣльцевъ, какъ 
можно скорѣе, проникло сознаніе всѣхъ приносимыхъ лѣсомъ 
пользъ и чтобы они усвоили хотя бы самыя первоначальныя лѣ- 
соводственныя знанія, указывающія, что пользованіе лѣсомъ долж
но быть строго соразмѣрено съ приростомъ и что продажа л і
са должна быть неогульная, отъ края до края дачи, а съ точ- 
нымъ учетомъ и лучше всего непосредственная самимъ владѣль- 
цемъ разработка лѣсовъ на самые тонкіе сортименты. Съ другой 
стороны необходимо устранить высказанный выше препятствія и 
не только облегчить, но даже поощрять распространеніе пра- 
вильнаго лѣсоустройства и управленія частными лѣсами, такъ 
какъ наше лѣсное хозяйство, подобно сельскому хозяйству, со
ставляете не одинъ только мѣстный вопросъ, но' и общегосудар
ственный.
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Могилевскимъ губервскішъ по крестышскимъ Дѣламъ Присутствісмъ, на основаніи НЫСОЧАЙШАГО повелѣиія 
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—  747 —  Пцшгоасенів X 2-й.

крестьянскимъ лѣснымъ промысламъ въ Могилевской губерній.

Названіе уѣзда 

волости.

и

Число душ і

1
но носемейнымъ 

снискамъ.

. въ волости:

занимающихся руб- 
Еою, заготовкою и 
возкою лѣса (зимою).

Чи
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о 
ло

ш
ад

ей
, 

уп
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ре
б-

 
ля

ем
ы

хъ
 

дл
я 

во
зк

и 
лѣ

с-
 

іш
хъ

 
ма

те
рі
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ов

ъ 
(з

им
ою

).
Ср

ед
ні

й 
за

ра
бо


то

къ
 

въ 
зи

му
 

вз
ро

с-
 

ла
го

 
ра

бо
на

го
, 

съ
ло

ш
ад

ы
о 

и 
по

м
ощ

- 
ни

ко
мъ

 
(н

од
ро

ст
- 

ко
м

ъ)
.

ьяwN
Шк»
а

&wБ
1
з

Д
ѣт

ей
.

іЯ
wи
пк»
й Ж

ен
щ

ин
ъ.

Д
ѣт

ей
.

Руб. Коп.

Роганевскій.

Стрѣшинская _ 2S75 2426 774 525 _ 275 550 25
Рассохская - 1584 1593 1563 400 — — 600 5 -1 0 _
Довекая - - - 1169 1301 876 201 21 49 416 16 _
Полѣсская - 1100 1240 2397 290 — 250 810 10 _
Чечерская - 1194 1311 1995 973 — 239 975 15 _
Луковская - 1970 2032 2008 180 — 45 215 10 —
Старо-Руднянская - 1954 1951 1216 1200 — 100 600 20 _

j Кошелевсісая - - 4057 3429 3652 800 — 200 1300 15 _
Столбунская - - 2564 2650 745 — — — — — —
Дудинская - 1620 1393 983
МеркуловичсЕая - 2100 2210 1615 400 — ; — 600 27 —
Рѣчковская - 1141 1011 1121 650 300 610 310 6 25
Кормянская - - 2264 2313 1564 854 100 220 860 40 —
Покотская - 2874 2906 415 100 — — 300 22 —
Недойская - 1692 1686 200 400 — 100 425 6 —
Городецкая - 3288 3387 1794 409 — 198 498 74 —
Тихинииская - - 4837 6130 2120 350 — — 450 60 —
Кистиневская - - 845 855 1422 564 — — 564 20 —

1  т о г о - - 88638
j

39824 26460 8296 421 2286 9479 22 48

Оршаяскій.

Высоцкая - - 2600 3224 552 60 — — ЗО 10 —
Любавинсвая - . 2863 3045 3640 450 — — 200 — —
Аленовинская 1512 1565 2614 — — — — — —
СтаротолонинсЕая _ 2207 2194 1394 150 — — 200 25 —
Баранская 2514 2470 3002 750 54 150 1000 15 —
Кохаиовская - _ 1264 1301 1950 — — — — — —
Новотухинская - 2343 2315 1010 1998 2000 670 300 15 —
Старосельская . 2022 1983 1683 450 — 123 750 27 —
Добромыслянская _ 1053 949 1148 478 — 116 530 • 18 —
Микулипская 1593 1865 1775 405 — — 478 15 —
Хлыстовская - 1350 1465 1407 202 43 75 158 40 —
СероЕоротнянская 940 1260 674 462 — __ 320 20 —
Высоианская - _ 1273 1416 1340 268 — 161 248 57 —
Руднянская - - 2400 2403 1108 180 — 50 230 ю —
Мошковская - . 2990 3020 2227 — — — — — —
ЛіозняясЕая - - 881 959 2182 581 359 982 445 25 —

Ж т о г о - - 29805 31434 27706 64Б4 2456 2327 4448 26 42

ЧерИЕОВСЕІЙ.

Ново-Едьнянская • 1549 1534 № 917 116 ‘904 15 —
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—  747  — їїриіоженіе Ж 2-й.

крѳстьянскимъ дѣснымъ промысламъ въ Могилевской губерній.

Названіе уѣзда 

волости.

и

Число душъ въ волости:

Чи
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о 
ло
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ад
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, 

уп
от

ре
б-
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ем
ых

ъ 
ДЛ
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съ
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- 
нш
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(п

од
ро

ст
- 

ко
мъ

).

і
по посемейнымъ 

снискамъ.
занимающихся руб
кою, заготовкою и 
возкою лѣса (зимою).

Łfl
WИp

tri
ИИ
13
й Д

ѣт
ей

. ий
g
а

к?
W
Ё-
3

• ош
ЭЙоЕН>=ч
W Руб. Коп.

Рогаче в скій.

Стрѣшипская _ 2375 2426 774 525 275 550 25
Рассохская - 1534 1593 1563 400 __ 600 5—10Довская - - - 1169 1301 876 201 21 49 416 16ІІолѣсская - 1160 1240 2397 290 250 810 10
Чечерская - 1194 1311 1995 973 __ 239 975 15
Чуковская - 1970 2032 2008 180 __ 45 215 10
Старо-Руднянская - 1954 1951 1216 1200 __ 100 600 20
Еошелевская - - 4057 3429 3652 800 __ 200 1300 15
Столбунская - - 2564 2650 745 __
Дудичская - 1620 1393 983
Меркуловичская - 2100 2210 1615 400 __ __ 600 27
Рѣчковская - 1141 1011 1121 650 300 610 310 6 25
Кормяиская - - 2264 2313 1564 854 100 220 860 40
ПокотсЕая - 2874 2906 415 100 __ __ 300 22 _
Недойская - 1692 1686 200 400 __ 100 425 6 _
Городецкая - 3288 3387 1794 409 __ 198 498 74, _
Тихиничская - - 4837 6130 2120 350 __ 450 60 _
Кистиневская • - 845 8551 1422 564 — — 564 20 —

И т о г о  - - 38638 39824 26460 8296 421 2286 9479 22 48

Оршанскій.

Высоцкая - - 2600 3224 552 60 __ — 30 10 _
Любавичская - - 2863 3045 3640 450 — — 200 — —
Аленовичская - 1512 1565 2614 __ — — — — __
Старотолочипская - 2207 2194 1394 150 — — 200 25 —
Баранская - 2514 2470 3002 750 54 150 1000 15 —
Кохаиовская - _ 1264 1301 1950 — — — — — —
Іїовотухшіская - 2343 2315 1010 1998 2000 670 300 15 —  *
Отаросельская - 2022 1983 1683 450 — 123 750 27 —
Добромыслянская - 1053 949 1148 478 — 116 530 18 —
Микулинская - 1593 1865 1775 405 — — 478 15 —
Хлыстовская - - 1350 1465 1407 202 4В 75 158 40 —

Серокоротиянская - 940 1260 674 462 — — 320 20 —
Высочаиская - - 1273 1416 1340 268 — 161 248 57 —
Рудиянская - - 2400 2403 1108 180 — 50 230 10 —

Мошковская - _ 2990 3020 2227 — — — — — —
Ліознянская - - 881 959 2182 581 359 982 445 25 —

И т о г о  - - 29805 31434 27706 6434 2456 2327 4443 26 42

Чернковскій.

Ново-Ельнянская - 1549 1534 № 917 — 116 '904 15 -
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Самотѣевичская 2328 2357 2084
Красиоиольская - 2086 1449 1479 170 — — 255 10 —
Ствденецкая - - 2064 2053 1496 50 — — 50 8 40
Крнчевская - 1806 2025 2570 112 — — 168 10 —
Бѣлицкая - - - 1460 1520 670 520 — — 250 25 —
Должанская - - 2828 2760 905 — — — — — —
Старипская - 964 970 866 500 — 300 800 16 —
Дубровицкая - - 1367 1387 846 700 — — 900 20 —
Комаровичская - 2591 2470 1162 228 — — 684 6 20
Братьковичская - 1715 1837 978 . 75 — — 150 20 —
Долговичская - 2093 2067 1005 72 — — 108 9 —
Малятичская - - 1736 2028 2217 64 — — 94 7 —
Калужская - 1532 2208 2053 — — — — —
Лобановская - - 1431 1617 1457 219 — 129 406 20 —
Мхиничская - - 1620 1600 1138 750 — — 750 10 —

И т о г о  - - 29120 29882 21901 4277 — 545 5519 13 72

Мстиславльскій.

Казимирово-Слободская 1463 1389 2893 — — — — — __
Ослянская - 1264 1350 1883 50 — 15 100 12 50
Пир янская - 2944 2853 2845 50 — — 100 7 —
Старосельская - 2454 2521 1545 — — — — —
Моиастырщинская - 1275 1255 1753 658 162 — 18 —
Хославичская - 1541 1533 2803 — — — — —
Соинская - - - 1741 2032 2219 23 — 23 69 15 —
Ліобавичская - 1665 1732 1472
Бохотская - - - 3529 3347 3738
Шашвская - 2794 2901 3105 — — — — — —

И т о г о - - 20670 20913 24256 781 — 200 269 17 4

Могилевскій.

Иавловичская 2565 2670 3070 565 670 136 230 25 __
Бѣлыничская - 2200 2250 1854 150 — — 225 10 —
Церковищская - 900 950 413 700 — __ 750 10 —
Толпечицкая - 1260 1208 965 46 1 12 — 15 50
Шкловская - 889 1031 1547 206 — 57 342 42 —
Веядорожская - 1308 1543 1430 130 — 95 395 8 —
Черноручская - 1547 1563 2277 — — — — — —
Круглянская; - 1750 1770 909 — — — — — —
Бѣйнянская - - 847 848 529 — — — — — —
Тетеринская - - 2035 2160 3139 550 — — 550 30 —
Кпяжичская - - 1910 1877 1246 370 — — 740 12 —
Нѣжковская - 1600 1669 1545 350 .— 110 760 15 —
Иолыковичская - 814 900 1123 180 — 390 600 10 —

И т о г о  - - 19625 20499 20047 3247 671 800 4592 22 45

Сѣиненскій.

Гяснянская 2300 2475 2689 550 — __ 375 8 __
Черейская - 2000 2050 1050 800 — — 100# 8 —
Бысоко-Городецкая - 1395 1395 2733 40 — — 60 15 —
Заиочская - 2158 2028 1150 782 — — 1700 16 —
Лукомльская - 1850 1999 1500 — — — — — —
Зарѣчно-Толочипская 820 1000 1780 350 — 40 300 15 —
Мошканская - - 2016 2052 3234 120 — — 600 15 __
Пустынская - - 1542 1496 1408 160 — — 270 8 _
Латыговская - 1754 1903 1783 106 — — 120 20 __
Обчугская - 1726 1798 1415 164 — — 128 30 __
Каковчшгская - 1100 1209 1600 — — — — — __
Бобрская - - - 1935 1968 2780 755 — — 600 15 __

І Лисичидская 1218 978 1567 402 600 15
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Островенская
Ульяновичская

И т о г о

Гомельскій.

Носовичекая

Старо-Юрковичская 
Вѣтковская - 
Марковичская 
Поколюбичская 
Телешевская 
Гомельская - 
Дятловичская 
Чеботовичская 
Вылевская - 
Поповская 
Руденецкая - 
Ераснобудская

И т о г о

Быховскій.

Чигиринская
Новобыховская
Глухская
Долгомохская
Баханская
Городищеиская
Церковно-Осоведкая
Иронойская -
Городецкая -
Бнчанская -

И т о г о

Климовичскій.

Жошевская -
Надѣйковичская
Забѣлышенская
Милославичская
Вагустинская
Хоткмская
Тимоновская
Березхсовская
Шумячская -
Роднянская -
Хотовижская
Костюковичская

И т о г о

Чаусскій.

Радомльская 
Горская 

І Городецкая - 
Ча усекая 
Голеневская - 
Дрибішская -  
Рясішіская - 
Гладковская - 
Чернявская -

й а? <> г а

2400
2026

26240

3171
3431
2740
2543
2140
2417
2330
1713
2860
1459
1993
2712
3030
4571

2127
2150

26628

3872
4247
2850
2570
2311
2397
2640
1822
2982
1545
2174
2803
3307
4538

37110 40008

1200
3709
2812
1986
2100
1106
2824
1518
2185
3216

22656

1617
1415
1941
1526
3911
2048
1359
1700
1680
1922
2099
3457

24675

1614
2005
2040
2576
1459
1078
1900
2755
1955

и т

1230
2952
3197
2026
2116
1209
2422
1609
2038
3250

23049

1620
1476
1816
1607
3985
2188
1336
1820
2075
1943
2369
3676

25911

1704
367
2096
2664
1500
968

1528
2801
1824

іт  о

1280
8631

29600

3331
5738
2400
1956
2451
2300
2012
1522
5089
1676
3840
2114
2807
4645

41876

1570
1857
3024

2103
1374
2343
3332
2740
2434

24676

1079
3195
1884
1562
3195
1920
2254
1600
3145
1135
3438
4981

29S88

2668
1683
2074
1682
1640
898

1559
1818
1685

п т

540 _ 90 670 іб— — — ■ -- — —
4769 — 130 6423 13 43

85 — — 170 15 _

20
■«и—

— — 40 15
500

z 100 600 15 —
89 — — 178 25 _,
79 ' — 46 190 12 _

1235 — 540 1500 17740 — 250 950 12 —
— — — — _ —
— — — — _ _

3815 3564 1288 200 10 —
6563 3564 2224 8828 И 44

100 150 12
535 . — — 1026 15 _
470 — — 235 10 _
150 — — 1200 20 _

1015 — ИЗ 1413 6 25
608 — 603 605 10
911 129 218 2119 15 _
309 — 285 749 20 _
680 — 325 1116 30 _

2150 — 350 2500 И —
6928 129 1894 11113 14 63

578 10 250 1734 6
100 — — 200 10 —
■— — — — _ —
588 46 138 1158 20 —
— — — — _ —
415 — 127 324 7 —

60 — — 90 20 —
150 — 50 300 15 —
140 — 415 25 —

— — — —.
1488 — 590 ! 2456 18 —
— — — — —

3519 56 1156 6677 14 54

33 — — 66 3 —

488 432 30 _
9 — 9 20 —

— — — — .— —
— _ _ _ _ —
ИЗ 22 85 339 8 —
■в— — — —

т » ц т и «



— 750 —

Горецкій.

Сватопгицкая 1638 1701 3326
-

їїугляевская - 1837 2071 1300
Горецкая - 1890 1992 800
Шавневская - - 2043 2116 1256 — — — — — —

Городтценская - 1579 1647 1085 793 — 91 1116 22 —

Маслаковская - 1544 1488 2398 200 — 80 280 12 —

Оавская - 2434 2660 1550 120 30 50 200 35 —

Іюбиничская - 2130 2207 995 313 — 150 191 30 —

їїичиноровичская - 3029 3102 1831 85 18 31 97 10 —

ХолбнянсЕая - - 1232 1291 787
Баевская - 1203 1263 1003
Дубровинская - 2480 2560 1156

ї ї  т 0 г 0 - 23039 24098 17487 1511 48 402 1884 22 79

Всего но губерній *) 278560 301006 279104 46968 7367 11999 55073 20 —

*) Общее число крестьянсЕаго населенія но настоящей вѣдомости разнится съ 
числомъ сельскаго населенія, ноказашшмъ въ 3 кн. настоящаго онисанія, потому 
что свѣдѣнія для этихъ відомостей собирались изъ разныхъ источниковъ и въ разное 
время.



— 751 —

Сельеко-хозяйственный очеркъ Могилев
ской губерній.

I. Землевладѣніе *).
Въ третьей книгѣ настоящаго изданія помѣщены подробный 

таблицы земель и владѣній Могилевской губерній, составленныя 
изъ свѣдѣній, собранныхъ на мѣстахъ. Въ таблицахъ тѣхъ, кро- 
мѣ общаго перечня и распредѣленія земель повладѣніямъ и хо- 
зяйственнымъ угодьямъ, заключаются данныя о числѣ и размѣ- 
рѣ частныхъ владѣній, о числѣ частныхъ землевладѣльцевъ по 
вѣроисповѣданіямъ и сословіямъ и о размѣрѣ надѣла быв- 
шихъ помѣщичьихъ и казенныхъ крестьянъ. Подводя итоги всѣмъ 
этимъ владѣніямъ, оказывается, что, по собраннымъ даннымъ, всей 
земли, удобной и неудобной, числится у всѣхъ землевладѣльцевъ 
Могилевской губерній всего 4206804Ѵз десятины.

Въ физикогеографическомъ описаніи **) помѣщены точныя свѣдѣ- 
нія о поверхности губерній по исчислению полковника генеральнаго 
штаба Стрѣльбицісаго, по которому пространство губерній рав
няется 4897800 десятинамъ, или болѣе противъ данныхъ о земле- 
владѣніи на 190995Ѵз десят., т. е. на 4 Уз процента. Разница 
эта по отдѣльнымъ уѣздамъ слѣдующая:

У Ѣ 3 д ы.

П р о с тр

по нсчисде- 
нію Стрѣль- 

бнцкаго.

ан  с т в о:

по свѣдѣдѣ- 
ніямъ этого 

пзданія о зе- 
млевладѣніи.

Разница.
Въ

°//0

В ъ  д е с я т и в [ а X ъ

Могилевскій - 313530 29935472 14175Ѵз 4,52
Быховскій - - - 427690 408671 19019 4,44
Гомельскій - - - 491605 472799 18806 3,82
Горецкій - - - 259065 24386472 1520072 5,86
Климовичскій - - - - 386605 30636672 2023872 5,23
Мстиславльскій - - - 231290 227205 4085 1,76
Оршанскій - - - 503315 479196 24119 4,79
Рогачевскій - - - • 682015 646213 35802 5,24
Сѣнненскій - - - 451440 436056 15384 3,40
Чаусскій - - - 225S35 225352 483 —
Чериковскій - - - - 425410 401717 23693 5,56

По губерній - - 4397800 420680472 19099572 4,34

*) Эта часть сельско-хозяйствеішаго очерка заключаете въ себѣ, вмѣстѣ съ тѣм%  
и объяснение (текстъ) къ входящ им въ ея основаніе етатистическимъ вѣдомостямъ о 
землевладѣніи, напечатанные въ 3-й книгѣ настоящаго онисанія губерній. Поэтому 
и для того, чтобъ не говорить почти одно и то же дважды, въ 3-й книгѣ помѣщены о 
зсмевладѣніи только однѣ вѣдомости, безъ особаго объяснительнаго къ нимъ текста.

Ред.
**) Книга 1-я наст. опясанія, щ*. 180,
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Изъ приведенной таблицы видно, что за исключеніемъ двухъ 
уѣздовъ, Чаусскаго и Мстиславльскаго, по всѣмъ остальнымъ 
разнща довольно значительная и вездѣ однообразная, т. е. по 
свѣдѣніямъ о землевладѣніи по всѣмъ уѣздамъ оказывается зем
ли менѣе противъ точнаго исчиеленія.

Если принять въ соображеніе тщательность, съ которою дан- 
ныя о зежлевладѣніи собирались и нѣсколько _ разъ провѣрялись 
на мѣстахъ по документамъ на право владѣнія землею, то слѣ- 
дуетъ придти къ заключенію, что обнаруженная разница проис
ходить главнымъ образомъ отъ неточности самыхъ документовъ, 
опредѣляющихъ право собственности отдѣльныхъ владѣльцевъ..

Наиболѣе вѣрныя свѣдѣнія о количествѣ десятинъ всякой зем
ли могли быть добыты по владѣніямъ вѣдомства государствен- 
ныхъ имуществъ, крестьянъ собственниковъ, бывшихъ крѣпост- 
ныхъ и казенныхъ, а также по владѣніямъ церковнымъ, мона- 
стырскимъ и городскимъ, такъ какъ акты этихъ владѣнш осно
ваны на болѣе или менѣе точномъ, инструментальномъ измѣре- 
ніи земли. Что же касается купчихъ, данныхъ, дарственныхъ и 
другихъ документовъ частныхъ владѣльцевъ, то точность всѣхъ 
этихъ актовъ во многихъ случаяхъ весьма сомнительна, въ ви
ду того, что при раздробленш владѣній и переходѣ правъ соб
ственности отъ однихъ лицъ къ другимъ, ни измѣреніе земли, 
ни представленіе плановъ, не составляютъ обязательныхъ усло
вій для совершенія актовъ.

Многія владѣнія, въ особенности изъ числа мелкихъ, съ дав- 
нихъ временъ переходять отъ отцевъ къ дѣтямъ безъ всякихъ 
документовъ и измѣрешй; старые документы съ теченіемъ време
ни утрачивались и о возобновленіи ихъ мало кто заботился, раз- 

' вѣ тѣ только изъ послѣдующихъ владѣльцевъ, которымъ пред
стояла надобность въ отчужденіи своихъ имѣній. Во всѣхъ по- 
добныхъ случаяхъ съ нѣкоторою достовѣрностыо могли быть 
опредѣлены лишь непосредственно эксплуатируемыя угодья— 
пашня и сѣнокосы, количества же десятинъ подъ лѣсомъ, заро
слями, пастбищами и въ особенности подъ неудобными простран
ствами оставались и остаются величинами неизвѣстными даже 
самимъ собственникамъ и потому определялись приблизительно,

Къ числу причинъ, имѣющихъ вліяніе на неточность данныхъ
о пространствъ владѣній, слѣдуетъ отчасти отнести и неопре
деленность понятія объ единицѣ измѣренія. Во всѣхъ офиціаль- 
ныхъ документахъ, купчихъ, данныхъ, дарственныхъ, раздѣль- 
ныхъ актахъи пр., за единицу измѣрешя принимается „указная" 

десятша въ 2400 квадр. саж.; въ дѣйствительности же во мно-
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гихъ имѣніяхъ счетъ земель, въ особенности пашевныхъ и ду- 
говыхъ, ведется на такъ называемыя „экономическія“ или ,,хо
зяйственный" десятины, размѣромъ въ 8200 квадр. саж. *). При 
такомъ счетѣ могло ускользать до 25% дѣйствительнаго коли
чества десятинъ въ тѣхъ отдѣльныхъ имѣніяхъ, гдѣ свѣдѣнія о 
пространствѣ владѣній за недостаткомъ офиціальныхъ пдановъ 
были заимствованы изъ другихъ актовъ владѣнія или же добы
ты изъ показаній и разспросовъ самихъ владѣльцевъ или ихъ 
еосѣдей.

Какъ бы то ни было, но настоящій опытъ описанія землевла- 
дѣнія Могилевской губерній можетъ служить небезполезнымъ 
указаніемъ для будущихъ изслѣдователей, что общій итогъ про
странства всѣхъ отдѣльныхъ владѣній нелегко согласуется съ 
дѣйствительною цифрою пространства губерній по точному гео
графическому исчисленію. Достигнуть полнаго согласованія этихъ 
двухъ величинъ невозможно. Точныя данныя о пространствѣ то
го или другаго уѣзда или губерній могутъ лишь служить предѣ- 
ломъ, къ которому должны стремиться при послѣдующихъ стати- 
стическихъ работахъ; разница же въ итогахъ будетъ всегда суще
ствовать, вслѣдствіе неизбѣжныхъ ошибокъ и неточностей въ 
отдѣльныхъ частны хъ документахъ и при частныхъ измѣреніяхъ 
отдѣльныхъ владѣній. Величина разницы можетъ только умень
шаться и между прочимъ въ зависимости отъ успѣха спеціаль- 
наго размежева нія губерній, которое при настоящихъ межевыхъ 
сре дствахъ и стѣснительности правилъ, къ сожалѣнію, идетъ 
весьма медленно.

Всѣ земли Могилевской губерній въ отдѣльности по уѣз- 
дамъ, по категоріямъ владѣній и по угодьямъ, распредѣляются 
слѣдующимъ образомъ:

*) Хозяева, конечно, находятъ выгоднымъ оставаться при „хозяйственно-экономнче- 
скихъ“ десятинахъ, такъ какъ всѣ огулышя или урочпыя работы производятся н 
разсчитываются по десятинно; крестьяне привыкли обрабатывать б о л ы п ія  десятины, 
не снорятъ, да и по большей части не имѣктъ яспаго нопятія о квадратномъ измѣре- 
нін. Въ нѣкоторыхъ мѣс-тностяхъ, гдѣ ведутся разсчеты на указння десятины, можно 
встрѣтять весьма орнгннальныя представленія объ этой едншщѣ. Такъ напр. за к а- 
з е н н у ю  десятину нриннмается всякій прямоугольникъ, въ которомъ сумма двухъ 
смежныхъ сторонъ равняется ста погоннымъ саженямъ, на томъ' осн ованіи, что прямо- 
угольннкъ съ сторонами въ СО н 40 саж. составляетъ ровно десятину. Исходя отъ та
кого попятія, прямоугольникъ въ 80 н ВО саж; считается больше десятюш, потому 
что сумма 80-тн н ВО-ти составляетъ не 100, а 110; квадратъ же съ сторонами: въ <50 
саж. принимается за десятину.
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Крестьяне собственникове, 
бывшихе казенныхе 

Крестьяне, окончательно 
вьгкупившихъ надѣле 

Крестьянскихе обществе по 
кулчиме крѣпостяме 

Частныхе товариществе 
Поде дорогами желѣзными, 

шоссейн., почтов. и воен.

И т о г о

К л и м о в и ч с к і й  у.

Казенный
Церковныя и монастьгрскія 
Городскія
Частныхе лице, оте 100 и 

болѣе десятине 
I Частныхе лице, владѣющ.
З менѣе 100 десят. .
І Крестьяне собственникове, 
I бывшихе крѣпостныхе 
Б Крестьяне собственникове, 
I бывшихъ казенныхе .
І Крестьяне, окончательно 
I выкупившихе надѣле . 
і Крестьянскихъ обществе ло 
В купчиме крѣпостяме
8 Частныхе товариществе 
і Поде дорога&и желѣзными,
I шоссейн., почтов. и воен.

І И т о г о .

I  О Г Е Л е В с К І І  у.

Казенныя
Дерковныя и монастырскія 
Городскія
Частныхе лице, оте 100 и 

болѣе десятине 
Частныхе лице, владѣющ. 

менѣе 100 десят. . 
Крестьяне собственникове, 

бывшихе крі&постныхе 
Крестьяне собственникове,

І бы ш и хе казенныхе ! 
Крестьяне, окончательно 
вы/гсупившихе надѣле 

Крестьянскихъ обществе по 
кулчиме крѣпостяме 

Частныхе товариществе 
Поде дорогами желѣзными,

I шоосейн., почтов. и воен.

И т о г о

М с т и с л а в л ь с к і й  у.

І Казенныя 
Церковныя и монастырскія 
Городскія .
Частныхъ лице, отъ 100 и 

болѣе десятине

174667г 6489
*

15В 427sі 4

240 87 368

86798 27270 711807

22 7 2019
1056 2497*! 318
1265 21 189

16066 9702 114258

69707? 2600 3195 ‘

632027г 21755 61737

13379 430872 5782

54 1172 37;

200 t 215 1023
— — —

— — —

[02215 •3886972 132961

92 20 12015
1204 418 1507
524 37 564

19005 8726 96355

4771 2022 3819

47966 1163372 5871

5522 160172 615

3017г 757г 372

81 20 1574
— — —

— — —

7946672 2455372:1223237г

36 13 4125
147572 218ХД 669

378 74 1455

20900 9847 58721

17218 4117375116,88

86 285ł/s» 0,12

154 849 0,35

634 634 0,26

58616 2438647а ̂ 100

50 2098 0,57
3047» 1928 0,52
986 2461 0,67

4254172 1825677*; 49,85

191572 14681 4,00

3558172 12671272 34,60

964872 В3118 9,04

1872 8772 0,02

404 1842 0,50

871 871 0,23

92321 3663667г 100

119 12246 4,09
1019 4148 1,38
4331 5456 1,82

3585972 15994572 53,44

2631 13243 4,42

2501772 90488 '50,2В

299072 10729 3,58

52 43272 0,14

41572 209072 0,70

586 586 0,20

73021 29936472 100

26 4200 1,85
339 2702 1,19
286 2193 0,97

16159 105627 '<46,50
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Частныхъ лицъ, владѣю- * 
щ ихъменѣе 100 десятинъ. 

Крестьянъ собетвенниковъ, 
бывшихъ крѣпостішхъ 

Крестьянъ собственниковъ, 
бывшихъ казенныхъ 

Крестьянъ, окончательно 
ВЫКуНИВПШХЪ надѣлъ 

Крестьянскнхъ обществъ но 
йунчимъ крѣлостямъ 

Частныхъ товаішцествъ . 
Подъ дорогами желѣзнымн, 
шоссейн., лочтов. и воен.

Ж т о г о

О р ш а н с к  і  й у.

Казенныя . . 
Церковныя и монастир скія 
Городскія
Частныхъ лицъ, отъ 100 и 

болѣе десятинъ 
Частныхъ лицъ, владѣющ. 

менѣе 100 десятинъ 
Крестьянъ собственников^ 

бывпшхъ крѣпостныхъ 
Крестьянъ СОбсТВешІНЕОВЪ, 

бывшихъ казенныхъ 
Крестьянъ, оЕоячательно 
выкупившихъ надѣлъ 

Крестьянскихъ обществъ по 
купчимъ крѣностямъ 

Частныхъ товаршцествъ 
Еодъ дорогами желѣзными, 
шоссейл., ПОСТОВ. и воен. .

И т о г о

Р о г а ч е в с к і й  у.

Казенныя
Церковныя и монастырскія 
ГородсЕія
Частныхъ лицъ, отъ 100 и 

болѣе десятинъ 
Частныхъ лицъ, владѣющ. 

кенѣе 100 десят. . 
Крестьянъ собственников^ 

бывпшхъ Ерѣпостныхъ 
Крестьянъ . собственниковъ, 

бывпшхъ казенныхъ 
Крестьянъ, окончательно 

выкулившихъ надѣлъ 
КреСТЬЯНСЕНХЪ обществъ но 

кунчимъ крѣностямъ 
Частныхъ товаршцествъ . 
Подъ дорогами желѣзными, 

шоссейн., ночтов. и воен.

И т о г о

С ѣ н н е н с к і й  у.

Казенныя . . 
Церковныя н монастырскія

10893 2093 3464

365487* 10683 2251

1065272 5319 496

5272 12

80436 2825972 71181

107 13 11009
1412 570 1037

• 2224 92 1109

25110 19361 160658

628872 3334 337Р/2

73943 23538 7214

568872 4075 921 1

69672 і 108
і

j

11546972 51091 185S197ai

179 ЗО 23451
1162 310 48
601 720 114

42960 16039 1997S3

21910 3584 6153

120714 34086 25472

12916 4509 56

202 90 153

15 2 46

200659 59370 255276

35 13 8423
153172 524 1322

1803 17753 7,81

1462772 64110 28,21

13315 2978272 13,11

27 9172 0,04

36 36 0,01

710 710 0,31

4732872 227205 100

28 11157 2,33
510 3529 0,73
384 3809 0,79

7315972 27828872 58,09

19 13013 2,71

4504372 14973872 31,26

4831 1551572 3,23

173 97772 0‘,20

3168 3168 0,66
127316 479196 100

232 23892 3,70
530 2050 0,31

1230 2665 0,41

66761 325543 50,39

7606 39253 6,07

44495 224767 34,79

7798 25279 3,91

108 553 0,08

15 78 0,01

2133 2133 0,33

130908 646213 100

136 8607 1,98
49372 3871 0,89
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Городскія
Частныхъ лицъ, отъ 100 ж 

болѣе десятинъ 
Частныхъ лицъ, владѣющ. 

менѣе 100 десят. . 
Крестьянъ СОбСТВвННИЕОВЪ, 

бывшихъ Ерѣпостныхъ 
Ерестьянъ собственниЕовъ, 

бывшихъ казенныхъ 
Крестьянъ, ОЕОШГатеЛГЬНО 

выкупи вшихъ надѣлъ 
КреСТЬЯИСЕЗХЪ обществъ по 

ЕуПЧИМЬ Ерѣпостямъ 
Частныхъ товаршцествъ 
Подъ дорогами желѣзными, 
ШОССЄЙН., НОЧТОВл и воен.

И т о г о

Ч а у с с к і й  у.

Казенныя
ЦерЕОВНЫЯ и монастырскія 
Городскія
Частныхъ лицъ, отъ 100 и 

болѣе десятинъ 
Частныхъ лицъ, владѣгощ 
мепѣе 100 десятин. 

Крестьянъ собственниковъ 
бывшихъ крѣпостныхъ 

Крестьянъ собственниЕовъ 
бывшихъ Еазенпыхъ 

Крестьянъ, окончательно 
ВЫЕуПИВШИХЪ надѣлъ 

Крестьяпскихъ обществъ но 
Е упчим ъ крѣпостямъ 

Частныхъ товахшществъ 
Подъ дорогами желѣзными 

шоссейн., почтов. и воен.

1  т о г о

Ч е р и к о в с к і й у.

Казенныя
Церковныя и м онасты рем  
Городскія
Частныхъ лицъ, отъ 100 и 

болѣе десятинъ 
Частныхъ лицъ, владѣшц 
менѣе 100 десятин. 

Крестьянъ собственниЕовъ 
бывшихъ крѣпостныхъ 

Крестьянъ собственниковъ 
бывшихъ казенныхъ 

Крестьянъ, окончательно 
выкупившихъ надѣлъ 

Крестьяпскихъ обществъ по 
купчимъ крѣпостямъ 

Частныхъ товариществъ 
Подъ дорогами желѣзпыми 

ШОССЄЙН., почтов. и воен.

И т о г о

— _ _ _ . - ,

385497г 18613 96731 8421072 238104 54,61

445472 2048 446072 1048 12011 2,75

78807 234127г 1198872 406177г 14982572 34,36

9471 3711 — 847472 2165672 4,97

13 10 — 16 39 0,01

65 20 142 20 247 0,05
12 135 839 131 1117 0,25

— — ; — 578 578 0,13

12793872 4848672 123906 135725 436056 100

204 627г 12320 16772 12754 5,66
72972 1927г 631 388 1941 0,86
330 31 641 114 1116 0,49

9819 5531 60371 14572 90293 40,08

4481 945 2593 174 8193 3,63

37925 7215 4863 20836 70839 31,44

1601372 4766 4587з 16132 37370 16,59

217а 3 — 1372 38 0,01

255 52 788 450 1545 0,68

— — 1263 1263 0,56

6977872 18798 8266572 54110 225352 100

5 4 531072 15 533472 1,33
1465 345 1044 780 3634 0,91

120 13 — — 133 0,03

2407972 12574 15025572 26641 213550 53,16

13788 3953 3259 4637 25637 6,38

8598872 19290 864472 24937 133860 83,32

12178 1940 35 3755 17908 4,46

27372 71 1472 5872 41772 0,10

— — — — — —

— — — 1243 1243 0,31

13789772 38190 163563 620667а
§

401717 , 100
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П о  г у б е р н і й .

Еазенныя 
Церковння и монастырскія 
Городсхія
Частныхъ лицъ, отъ 100 и 
болѣе десятинъ 

Частныхъ лицъ, владѣзощ 
менѣе 100 десятин. 

Крестьянъ собственниковъ 
бывпгихъ крѣпостныхъ 

Ерестьянъ собетвенниковъ 
бывшихъ казенныхъ 

Ерестьянъ, окончательно 
выкунившихъ надѣлъ 

Ерестьянскихъ обществъ 
по кунчнмъ крѣностямъ 

Частныхъ товариществъ 
Подъ дорогами желѣзными 

піоссейн., ночтов. и воен.

Итого

94072
1430972
6942

22772
38537г
1140

114162
803572
4915

1097
4703

10050

116427
3090172
23047

2,77
0,73
0,55

26743972 14757472 123416372 49762072 2146798 51,03

80727 23282 35836 2224772 16209272 3,85

792048 22256972 79967 329738 142432272 33,86

12297972 42448 907572 9427972 26878272 6,39

190172 57272 54172 69172 3707 0,09

4326
12

1606
135

7482
839

286672
181

1628072
1117

0,39
0,02

— і — ' 13329 13329 0,32

129162572-44840872 1495017 97675372 420680472 100*

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что болѣе половины всей 
удобной и неудобной земли въ губерній, около 55%, составля
ете владѣніе частныхъ лицъ разныхъ сословій. Затѣмъ, по раз- 
мѣру владѣній, слѣдуютъ владѣнія собетвенниковъ изъ бывшихъ 
крѣдоствыхъ и казенныхъ крестьянъ. Поземельный надѣлъ ихъ, 
пріобрѣтенный съ содѣйствіемъ правительства, а также земли, по- 
ступившія въ собственность отдѣльныхъ сельскихъ обществъ по 
купчимъ крѣпостямъ, въ общей сложности составляютъ около 
41% всей земли. Земель, оставшихся въ распоряженіи казны за 
надѣломъ государственныхъ крестьянъ разныхъ найменованій, 
состоитъ въ губерній только 2% о. Церковныхъ и монастыр- 
скихъ владѣній числится около % %; и, наконецъ, городскихъ 
земель состоитъ немного болѣе У2 °/0.

З е м л и  к а з е н н ы я .  Свободныхъ казенныхъ земель.кото
рыя могли бы въ будущемъ служить запасомъ для водворенія 
крестьянъ, въ Могилевской губерній вовсе нѣтъ. Всѣ земли,— 
подъ бывшими фермами, конфискованныя имѣнія частныхъ вла- 
дѣльцевъ, малоцѣнные лѣсные участки и отрѣзки отъ лѣсныхъ 
дачъ, многія оброчныя статьи, земли отобранныя отъ евреевъ 
земледѣльцевъ, незанимавшихся сельскимъ хозяйствомъ, всѣ та
кія земли переданы уже въ собственность бывшихъ государ
ственныхъ крестьянъ въ видѣ дополнительнаго надѣла, или же 
распроданы на льготныхъ условіяхъ чиновникамъ русскаго про- 
иехожденія.

Затѣмъ, въ непосредственномъ распоряженіи казны осталось 
въ Горецкомъ и Чаѵсскомъ уѣздахъ подъ двумя образцовыми
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фермами и земледѣльческимъ училищемъ около 700 десятинъ 
разныхъ угодій, а вся прочая земля, болѣе 115000 дес., состо- 
итъ почти исключительно подъ лѣсомъ и расположена отдѣльны- 
ми дачами во всѣхъ уѣздахъ губерній.

Площадь казенныхъ лѣсовъ простирается до 98% всего про
странства владѣній казны, а всѣ казенныя владѣнія въ ихъ со
вокупности составляютъ 2,77% территоріи губерній. По уѣздамъ, 
казенныя земли распрѣдѣляются:

въ Чаусскомъ - 5,66% всего количества земли въ уѣздѣ
— Быховекомъ - 5,45— — — — —
— Горецкомъ - 4,94— — — — —
— Могилевскомъ - 4,09— — — — —
— Рогачевскомъ - 3,70— — — — —
— Оршанскомъ - 2,38— — — — —
— Сѣнненскомъ - 1,98— — — — —
— Метиславльскомъ 1,85— — — — —
— Чериковскомъ 1,33— — — — —
— Климовичскомъ 0,57— — _ — — —
— Гомельскомъ - 0,39— — ■— _  __

В л а д ѣ н і я  церковныя . Земли,  принадлежащеймонасты- 
рямъ и церквамъ, православнымъ и католическимъ, состоитъ въ 
губерній 30901 Уз десят. или 0,73°/о всего пространства. Наи
большее количество церковной земли находится въ уѣздѣ Мо
гилевскомъ, 1,38% земель всего уѣзда, а наименьшее въ Рогачев
скомъ—0,31%. Количество этихъ земель по уѣздамъ находится 
въ прямой зависимости отъ болыпаго или меныпаго числа Ераво- 
славныхъ монастырей, которымъ принадлежать, сравнительно, 
довольно болыпія имѣнія. Вся же остальная церковная земля 
состоитъ изъ мелкихъ участковъ, около 36 десятинъ при каж
дой сельской церкви, расположенныхъ по большей части через- 
полосно съ землями крестьянскаго надѣла.

Участки церковной земли находятся въ поетоянномъ пользо- 
ваніи священнослужителей и причетник овъ, состоящихъ на служ- 
бѣ въ сельскихъ приходахъ. Всѣ они, за малыми исключеніями, 
сами занимаются сельскимъ хозяйством., которое, при помощи 
прихожанъ, ведется не безъ успѣха и даетъ порядочный доходъ. 
По способамъ пользованія землею, по обработкѣ, удобренію, по 
разводимымъ хлѣбамъ и т. п. хозяйство на церковныхъ зем- 
ляхъ совершенно сходно съ хозяйствомъ зажиточныхъ крестьянъ 
и мелкихъ частныхъ собственниковъ. Большая часть церковныхъ 
земель разработана, т. е. состоитъ подъ пашней, огородами, 
усадьбами и лугами, а меньшая часть подъ пастбищами, заро
слями, лѣсомъ и неудобными мѣстами.



Среднимъ счетомъ по губерній изъ всей церковной и мона
стырской земли состоитъ подъ пашнею, дугами, огородами и 
усадьбами около 59°/о, а подъ неразработанными мѣстами 41%;
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въ отдѣльности же въ уѣздахъ:

% %
Гомельскомъ разработанной 88 неразработанной 17
Рогачевскомъ — 73 — 27
Горецкомъ — 70 — 30
Климовичскомъ — 65 — 35
Быховскомъ — 64 — 36
Мстиславльскомъ — 63 — 37
Оршанскомъ — 56 — 44
Сѣнненскомъ — 53 — 47
Чериковскомъ ' — 50 — 50
Чаусскомъ — 48 — 52
Могилевскомъ — 39 — 61

В л а д ѣ н і я  г о р о д о в ъ .  Всей земли, удобной и неудобной, 
принадлежащей городамъ Могилевской губерній, какъ видно изъ 
приведенныхъ таблицъ, считается 23047 десятинъ или 0,55% 
всего пространства губерній. Земля эта составляетъ собствен
ность десяти отдѣльныхъ городовъ: губернскаго города Могиле
ва, уѣздныхъ: Гомеля, Климовичъ, Мстиславля, Орши, Рогаче
ва, Чаусъ и Черикова, и двухъ заштатныхъ—Бабиновичъ и 
Копыся. Остальные три уѣздвыхъ города, Быховъ, Горки, и 
Сѣнно, земельной общественной собственности не имѣютъ; на- 
селеніе первыхъ двухъ городовъ состоитъ преимущественно изъ 
крестьянъ, бывшихъ государственных^ которые вмѣстѣ съ про
чими обывателями тѣхъ городовъ надѣлены землею въ личную 
собственность подворно; послѣдній же городъ, Сѣнно, располо- 
женъ на землѣ частнаго владѣльца.

Изъ всего пространства городскихъ земель около 35% со- 
етоитъ подъ пашнею и лугами, которые, составляя оброчныя 
статьи городовъ, сдаются въ пользованіе мѣстнымъ обывателямъ 
земледѣльцамъ; остальная же земля, за исключеніемъ занятой 
постройками, находится подъ общественными городскими выго
нами и лѣсами.

Ч а с т н ы я  в л а д ѣ н і я .  Больше половины всей территоріи 
Могилевской губерній составляетъ собственность частныхъ лицъ, 
которымъ принадлежитъ 2308890Vз десятинъ или 54,88°/ о всего 
количества удобной и неудобной земли. Въ отдѣльности же, по 
уѣздамъ, отношеніе частнаго землевладѣнія ко всей остальной 
землѣ представляется въ слѣдующемъ видѣ:



у $ а д ж Земли, пржнадлежащія 
тсастнымъ владѣльцамъ 

(въ дееятпнахъ).

Процентное отно- 
ШЄНІЄ КЪ террн- 

торія уѣзда.

Оршанскій
Чериковскій
Могилевскій
Сѣнненскій
Рогачевскій
Быховскій
Мстиславльскій
Климовичскій
Гомельскій
Чаусскій
Горецкій

291301 Ѵа 
289187 
173188Ѵз 
250116 
364796 
223485V2 
123380 
197248Ѵа 
252321 Ѵз 

98486 
95381

60,80
59,54
57,86
57.36 
56,46 
54,69 
54,31 
58,85
53.37 
43,71 
39Д1

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ девяти уѣздахъ частное 
землевладѣніе составляете преобладающи элементе, и только въ 
двухъ уѣздахъ, Чаусскомъ и Горецкомъ, оно занимаете менѣе 
половины всей земли. Въ этихъ послѣднихъ уѣздахъ много по
селеній бывшихъ государственныхъ крестьянъ и частное земле- 
владѣніе уступаете первое мѣсто крестьянскимъ землямъ.

Частныхъ собственниковъ веѣхъ сосновій считается въ гу
берній 12443, а владѣній числится 10779, заключающвхъ въ 
себѣ 11257 отдѣльныхъ имѣній или хозяйствъ. Раздѣляя общее 
количество земли частнаго владѣнія на эти числа, оказывается, 
что среднимъ счетомъ приходится земли:

Приведенным среднія цифры не могутъ, впрочемъ, служить 
для какихъ либо выводовъ о положеній частнаго землевладѣнія 
въ губерній, такъ какъ въ нихъ смѣшиваются совершенно разно
родные элементы—крупное и мелкое владѣнія. Для того, чтобы 
составить себѣ болѣе или менѣе ясное представленіе о частномъ 
землевладѣніи, необходимо распредѣлить земли частныхъ соб
ственниковъ на группы по величинѣ владѣній, на владѣнія круп
ный, ереднія и мёлкія. Относя къ первой группѣ владѣнія отъ 
1000 и болѣе десятинъ, ко второй владѣнія отъ 100 до 1000 
десятинъ и къ третьей всѣ владѣнія менѣе 100 десят. каждое, 
получится слѣдующее распредѣленіе земель частнаго владѣнія:

на каждаго собственника
— одно владѣніе
— отдѣльное хозяйство

185 десят.
214 -  
205 —
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У Ъ 3 д  ы.

Ерупныя землевла- 
дѣнія отъ 1000 и бо

л іє  десятинъ.

Среднія змлевладѣ- 
нія отъ 100 до 1000 

десятинъ.

М є л е і я  зешевладѣ- 
нія менѣе 100 деся

тинъ.
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Б ы х о в с е ій 53 182567 3444 70 31565 450 286 935372 33
Г о м є л ь с е ій - 38 227846 5996 47 1817272 386 353 6303 18
Горецвій - 23 76247 3316 39 16482 422 125 2652 21
Кдгимовичскій- - 36 143434 3984 111 3913372 352 1114 14681 13
М о г и л є в с е ій  - - 50 118129 2362 112 4181672 373 647 13243 20
МстиславльсЕій - 28 51846 1851 1148 53781 363 758 17753 23 І
Оршанскій - 65 209247 3219 179 6904172 386 472 13013 27 1
РогачевсЕій - - 60 288001 4800 119 37542 315 2667 39253 15 I
СѣнненсЕій - - 67 180469 2693 162 57635 355 395 12011 30 І
Чаусскій - 23 65454 2845 70 24839 355 605 8193 13 І
ЧериЕОвекій - ** 48 168258 3505 135 45292 335 1674 25637 15

По губерній - 491 1711498 34S5 1192
j

435300 365 9096
і
16209272

і
18

Изъ таблицы этой видно, что по числу отдѣльныхъ владѣній 
разрядъ мелкаго частнаго владѣнія во всѣхъ уѣздахъ состав
ляете. разрядъ значительно преобладающи. Изъ всѣхъ владѣній 
на долю мелкихъ приходится почти 84 Ѵз % и цифра эта 
колеблется въ предѣлахъ отъ 6В % въ уѣздѣ Сѣнненскомъ 
до 98 % въ Рогачевскомъ уѣздѣ. Среднихъ владѣній ока
зывается всего 11 °/о; наибольшее ихъ относительное чи
сло находится въ уѣздахъ: Сѣнненскомъ 26 % всего чи
сла владѣній въ уѣздѣ, Оршанскомъ 25 и Горецкомъ 21; 
меньше въ уѣздахъ: Быховскомъ 17 °/о, Мстиславльскомъ 
16, Могилевскомъ около 14 °/о и, наконецъ, въ осталь-' 
ныхъ—отъ 11 % въ Гомельекомъ уѣздѣ до 4 °/о въуѣздѣ 
Рогачевскомъ. Крупныхъ владѣній еще менѣе; наиболь
шее ихъ число въ Быховскомъ уѣздѣ, около 13 %  всѣхъ 
владѣній уѣзда, а наименьшее въ Рогачевскомъ, гдѣ всего
2 %; среднимъ же счетомъ по губерній изъ всѣхъ част
ныхъ владѣній на долю крупнаго приходится веего 4 Уз °/о.

Если принять въ разечетъ не число владѣній, а количество 
земли, входящее въ составь каждаго разряда владѣній, то полу
чатся совершенно обратныя цифры, доказывающія значительное 
преобладаніе крупнаго землевладѣнія.
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Жзъ всей земля частнаго владѣнія 
состоитъ у  собственниковъ:

крупнжхъ. среднихъ. мелкихъ.

В ъ  п р о ц е н т а х ъ

Гомельскій
Быховскій
Герецкій -
Рогачевскій
Климовичскій -
Сѣнненскій
Оршанскій
Чериковскій
Могилевскій
Чаусскій -
Мстиславльскій -

90,31 
81,70 
79,96 
78,95 
72,73 
72,16 
71,84 
7034 
6 8 , 2 2  
66,48 

, 42,04

7,20
14,12
17,27
10,29
19,83
23.04
23,70
18,94
24,14
25,21
43,58

2,49
4,18
2,78

10,76
7,44
4,80
4,46

10,72
7,64
8,31

14,38

По губерній 73,69 18,85 7,46

И такъ, среднижъ счетомъ по губерній крупное землевладѣніе 
въ четыре раза больше средняго и въ десять разъ превышаетъ 
мелкое. Изъ одиннадцати уѣздовъ въ десяти преобладаете круп
ное землевладѣніе и только въ одномъ Метиславльскомъ уѣздѣ 
оно уступаетъ первое мѣсто землевладѣнію среднему. Мелкое 
землевлаДѣніе нѣсколько превышаетъ среднее только въ уѣздѣ 
Рогачевскомъ и затѣмъ во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ разрядъ 
средняго землевладѣнія больше мелкаго.

Распредѣленіе земель частнаго владѣнія на разряды, по вели- 
чинѣ владѣній, имѣетъ въ настоящее время существенное зна- 
ченіе при статистическомъ описаніи извѣстной мѣстности, такъ 
какъ послѣ освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости 
только размѣръ частныхъ владѣній, а не принадлежность вла- 
дѣльцевъ къ тому или другому сословію, можетъ характеризо
вать отношенія собственниковъ къ землѣ. Чѣмъ крупнѣе владѣ- 
нія, тѣмъ они болѣе сохраняютъ типъ прежнихъ помѣстій, съ 
управляющими, экономами, старостами и т. п. лицами, стоя
щими въ качествѣ посредниковъ между собственниками и земле
дельцами. Съ уменыпеніемъ размѣра владѣній собственники ста
новятся въ ближайшія отношенія къ землѣ и рабочимъ, начи- 
наютъ сами непосредственно распоряжаться своими хозяйствами 
и, наконецъ, при извѣстной малой величинѣ владѣній веденіе 
сельскаго хозяйства возможно и прибыльно лишь при условіи 
обработки земли самими владѣльцами и членами ихъ семействъ. 

Хотя выше и приведено раздѣлеціе частвжо зетаевладѣнія



между прочимъ на крупное и среднее, раздѣленіе, дающее по- 
нятіе объ относительною преобладаніи того или другаго размѣ- 
ра владѣнія, но, въ сущности, какъ крупное, такъ и среднее 
зеылевдадѣніе представляють одинъ и тотъ же элементъ—помест
ный, т. е. группу такихъ хозяйствъ, гдѣ владѣльцы сами не 
работаютъ, а эксплоатація земли производится чрезъ наемныхъ 
рабочихъ. Что же касается мелкаго землевладѣнія, то оно весь
ма рѣзко отличается отъ первыхъ двухъ. Среднимъ счетомъ на 
каждое владѣніе этого разряда приходится всего 18 десятинъ 
земли, т. е. столько, сколько среднимъ счетомъ приходится 
надѣльной земли на хозяйство крестьянскаго двора, 

г- Классъ мелкихъ собственниковъ образовался отчасти изъ преж- 
I нихъ мелкопомѣстныхъ дворянъ, а главнымъ образомъ изъ быв- 
\ шей польской шляхты, доказавшей и недоказавшей своедворян- 
; ское происхожденіе, переставшей существовать съ 1868 года въ 
; видѣ особаго сословія, вслѣдствіе приписки первыхъ къ дворя- 
. намъ, а вторыхъ къ волостямъ и къ городскимъ мѣщанскимъ 
5 обществамъ *). Значительное большинство всѣхъ мелкихъ владѣль- 

цевъ сами занимаются обработкою своей земли и вообще разрядъ 
этихъ землевладѣльцевъ во всѣхъ отношеніяхъ наиболѣе подхо
дить къ крестьянскому рабочему сословію, а ни въ какомъ слу- 
чаѣ не можетъ быть пріуроченъ къ помѣстнымъ собственникамъ.

До освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, быв- 
шія населенныя имѣнія въ силу особыхъ привилегій принадле
жали исключительно потомственнымъ дворянамъ и, только послѣ 
обнародованія законовъ 19 февраля 1861 года, отчужденіе по- 
мѣщичьихъ имѣній, при условіи особаго выкупа земель кресть
янскаго надѣла, могло совершаться въ пользу лицъ всѣхъ со- 
стояній. Если не считать мелкихъ владѣній, составлявшись соб- 

/ ственность бывшей польской шляхты, то до реформы 1861 года 
I въ Могилевской губерній почти не было ненаселенныхъ имѣній.
і Всѣ владѣнія отъ 100 и болѣе десятинъ, какъ имѣнія населен

ныя, принадлежали потомственныиъ дворянамъ; въ настоящее же 
время уже немало крупныхъ имѣній перешло во владѣніе куп- 
довъ, мѣщанъ, крестьянъ и лицъ другихъ сословій.

Въ третьей книгѣ настоящаго изданія помѣщены подробныя 
свѣдѣнія о числѣ частныхъ землевладѣльцевъ по со слові ямъ, въ 
отдѣльности по уѣздамъ; здѣсь же будеть кстати привести об- 
щіе изъ тѣхъ свѣдѣній выводы. Изъ 12443 частныхъ землевла- 
дѣльдевъ въ губерній крупныхъ и среднихъ собственниковъ 
считается всего 2603 лица; а мелкихъ, владѣющихъ менѣе ста 
десятинам, 9840 лицъ. Въ томъ числѣ:

въ первой категорій—
дворянъ - 2015 или 77°/о

*) t a r a  1 над. ошкащя, сір.
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крестьянъ ~ 278 -  1 1 -
 ̂ мѣщанъ - 214 _  8 -

лицъ другихъ сословій - 96 -  4 -
во второй категорій—

дворянъ 2104 или 21%
крестьянъ - 8189 _  82—
мѣщанъ - 4106 — 4 2 -
лицъ другихъ сословій - 441 — 5 -

Приведя выше всѣ данныя относительно размѣра частнаго 
землевладѣнія и опредѣливъ взаимное отношеніе крупнаго, сред- 
няго и мелкаго владѣнія, остается еще разсмотрѣть составь част
наго землевладѣнія по угодьямъ, т. е. опредѣлить въ немъ 
отношеніе пашенныхъ и луговыхъ угодій къ осталызымъ, менѣе 
производительнымъ землямъ.

Изъ всего количества земли въ губерній, 42068047-2 деся
тинъ, считается подъ лѣсомъ, зарослями, выгонами, пастбищами 
и неудобными мѣстами 24717701/з десятинъ или около 59% 
всего пространства. Изъ того числа въ составь частнаго земле- 
владѣнія входить 1270000 десятинъ лѣсу и 519868 десят. про
чей неразработанной земли, а всего вообще 1789868 десятинъ; 
а такъ какъ все частное владѣніе составляетъ 28088901/2 деся
тинъ, то лѣеная и неразработанная площадь этого владѣнія про
стирается до 77'/а % или болѣе трехъ четвертей всего количе
ства, на долю же пашенныхъ и луговыхъ земель остается менѣе 
четвертой части всего владѣнія.

Отношеніе земель разработанныхъ къ неразработанным^ въ 
отдѣльности въ крупномъ и мелкомъ частномъ владѣніи по уѣз- 
дамъ, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

К р у ш ш я  в д а д ѣ н і я ,  о т ъ  100 М є д е і я  Б д а д ѣ н і я ,  м е н ѣ е

п  б о д ѣ е  д е с я т и н ъ . 100 д е с я т и н ъ .
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Быховскій - 15,41 84,59, 0,47 45,76 54,24 0,38
Гомельскій- 26,17 73,83 0,74 73,81 26,19 0,85
Горецкій - 22,34 7.7,66 0,79 54.47 45,53 0,24
Климовичскій 14,10 85,90 0,60 64,19 35,81 0,38
Могилевскій _ - 17,32 82,68 0,46І 51,07 ,48,93 0,42
Мсшсдавльшй - \ 29,20 70,80 0Д6| 70,34 2 Щ 0,20
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Оршанскій - 
Рогачевскій 
Сѣнненскій 
Чаусскій - 
Чериковскій

15,97
18,11
24,00
16,99
17,15

84,03
81,89
76.00
83.01 
82,85

0,77
0,37
0,48
0,56
0,52

73,94
64,87
54.18 
66,16
69.18

26,06
35,13
45.82 
33,84
30.82

0,53
0,16
0,46
0,21
0,28

Сред. счет, погуб. 19,88 80,67 0,55 64,18 45,82 0,29

Изъ таблицы этой оказывается, что крупное и мелкое част- 
ныя владѣнія, по отношенію земель разработанныхъ къ нераз- 
работаннымъ, представляють между собою большую разницу. 
Пашня и луга въ соетавѣ крупнаго владѣнія среднимъ счетомъ 
по губерній не доститаютъ даже одной пятой части всего про
странства этого владѣнія; тогда какъ въ мелкомъ владѣніи тѣ же 
угодья составляютъ почти двѣ трети всѣхъ земель мелкихъ част
ныхъ собственниковъ. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ боль- 
шинствѣ случаевъ чѣмъ крупнѣе отдѣльныя частныя владѣнія, 
тѣмъ болѣе въ нихъ заключается лѣсу и другихъ неразработан- 
ныхъ мѣстъ *); и, наоборотъ, по мѣрѣ уменыпенія владѣній, от
носительное количество въ нихъ пашни и луговъ увеличивается. 
Въ болѣе крупныхъ владѣніяхъ могутъ поступать въ распашку 
только еамыя лучшія, хорошо удобренныя земли, дающія боль- 
шій валовой доходъ сравнительно съ доходомъ отъ распашныхъ 
земель средняго и мелкаго владѣній, такъ какъ въ первыхъ па- 
даетъ на счетъ издержекъ производства немало расходовъ на 
содержаніе административнаго персонала, т. е. такихъ расхо
довъ, которые невелики въ среднихъ владѣніяхъ и не суще- 
ствуютъ въ мелкихъ, гдѣ большинство собственниковъ сами обра
батывают свои земли.

Если бы качество почвы и цѣны на рабочихъ во всѣхъ мѣст- 
ностяхъ губерній были совершенно одинаковы, то относитель
ное количество разработанной земли въ помѣетныхъ владѣніяхъ 
въ отдѣльныхъ уѣздахъ было бы, приблизительно, въ обратномъ 
отношеніи къ среднему размѣру владѣній, т. е. въ уѣздахъ съ 
наименыпимъ среднимъ размѣромъ владѣній должно бы находить
ся наибольшее относительное количество разработанной земли 
и наоборотъ. Но такъ какъ качество почвы и цѣны на рабочій 
трудъ далеко неодинаковы въ разныхъ уѣздахъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и другія условія, благопріятствующія и неблагопріятствую- 
щія успѣхамъ сельскаго хозяйства, какъ напр, большее или 
меньшее количество хорошихъ естественныхъ луговъ, пути сооб-

Книга 3-я наст, оішсанія, алфавитные списки земдевладѣдьцамъ, владѣющимь 
огь J0Q я (joałę деоядоге.



ідешя, климатическія условія и. т. п., различны въ разныхъ 
мѣстностяхъ, то, въ общемъ, средній размѣръ владѣній имѣетъ 
только нѣкоторое вліяніе на производительность земель частна- 
го владѣнія.

Приведенныя въ послѣдией таблидѣ цифры, показывающія 
среднее процентное отношеніе разработанныхъ земель въ част
ныхъ владѣніяхъ отъ ІООиболѣе десятинъ, могутъ дать прибли
зительное понятіе о суммѣ всѣхъ благопріятныхъ и неблагопрі- 
ятныхъ условій, имѣющихъ вліяніе на доходность и производи
тельность помѣстныхъ владѣній. Исходя изъ того соображенія, 
что вообще всѣ земли Могилевской губерній требуютъ удобре- 
нія и что помѣстные владѣльцы могутъ распространять распаш
ку земель посредствомъ наемныхъ рабочихъ только до тѣхъ 
поръ, пока послѣдняя разработанная десятина дастъ не менѣе 
того, сколько нужно отдать рабочимъ за обработку и админи- 
страціи за надзоръ. и веденіе хозяйства, слѣдуетъ придти къ 
заключенію, что тамъ, гдѣ въ настоящее время находится наи
большее относительное количество разработанныхъ земель въ 
частныхъ помѣстныхъ владѣніяхъ, тамъ и сумма всѣхъ условій, 
благопріятныхъ хозяйству, наибольшая. Располагая уѣзды по 
процентному отношенію разработанныхъ земель въ составѣ 
помѣстнаго владѣнія, начиная съ высшаго отношенія, получимъ 
слѣдующій рядъ:

У Ѣ 3 Д Ы:

Мстиславльскій
Гомельскій
Сѣнненскій
Горецкій
Рогачевскій
Могилевскій
Чериковскій
Чаусскій<
Оршанскій
Быховскій
Климовичскій

изъ всего количества 
разработанной земли

%
29,20
26,17
24,00
22,34
18,11
17,32
17,15
16,99
15,97
15,41
14,10

ВЪ ТОМЪ ЧИ
СЛІ луговъ

°/0
9,32

11,17
7,81
9.88 
4,92 
5,45
5.88 
6,12 
6,95 
4,91 
5,31

на 1 владѣніе 
приходится 

среднимъ сче- 
томъ земли д е

сятинъ

600
2894
1039
1495
1818
987

1166
970

1140
1740
1242

Лучшее качество почвы въ губерній, въ связи съ наименьшими 
среднимъ размѣромъ помѣстныхъ владѣній, и, сравнительно, до
вольно значительное количество луговъ, представляють тѣ благо- 
пріятныя хозяйственный условія, которыя ставятъ Метиелавль- 
окій уѣздъ первдаъ въ ряду всѣхъ уѣздовъ, Затѣмъ^ слѣдуютъ

54
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уѣзды Гомельскій, Сѣнненскіи и Горецкій. Въ Гомельскомъ уѣз- 
дѣ хотя ередній размѣръ владѣній наибольшій въ губерній, но 
зато другія условія, лучшая пропорція сѣнокосовъ, хорошее ка
чество почвы въ большей части уѣзда и благопріятный климатъ, 
обусловливают этому уѣзду второе мѣсто по выгодности веденія 
хозяйства въ помѣстныхъ имѣніяхъ. Въ Сѣнненскомъ уѣздѣ пре- 
обладавіе среднихъ по размѣру владѣній, а въ Горецкомъ—весьма 
хорошее качество почвы въ части уѣзда, прилегающей къ уѣздамъ 
Мстиславльскому и Красненскому, Смоленской губерній, и благо- 
пріятная пропорція луговой земли—составляютъ хозяйственныя 
выгоды этихъ двухъ уѣздовъ. Далѣе, судя по количеству разрабо
танной земли, уѣзды Рогачевскій, Могилевскій, Чериковскій, Ча- 
усекій и Оршанскій въ хозяйственномъ отношеніи представляють 
мало между собою разницы; и, наконецъ, послѣдними въ ряду ока
зываются уѣзды Выховскій и Еглимовичскій, гдѣ въ действитель
ности почва, сравнительно, самая бѣдная—песчаная, пропорція 
луговой земли мало благопріятная и средній размѣръ частныхъ 
владѣній довольно высокъ.

Всѣ приведенные выводы и соображенія о помѣстномъ владѣ- 
ніи не имѣли бы достаточно вѣсу, если бы распашныя земли 
этихъ владѣній сдавались въ арендное содержаніе съемщикамъ— 
земледѣльцамъ. Въ такомъ случаѣ большее или меньшее количе
ство разработанныхь земель въ частномъ владѣніи служило бы 
лишь указаніемъ на большую или меньшую потребность въ зем- 
лѣ въ средѣ земледѣльчеекаго сословія, а не представляло бы 
опредѣленнаго понятія о другихъ хозяйственныхъ выгодахъ мѣст- 
ности. Но такъ какъ во всей Могилевской губерній преобладаете 
хозяйственная культура, т. е. большая часть разработанныхъ 
земель частныхъ лицъ эксплоатируется землевладѣльцами по- 
средьтвомъ наемныхъ рабочихъ за свой счетъ и на свой рискъ, 
то заключеніе относительно пропорціональности количества раз
работанной земли—хозяйственнымъ выгодамъ извѣстной мѣстно- 
сти—является выводомъ, не противорѣчащимъ дѣйствительности.

Отдача пашенныхъ земель въ арендное содержаніе крестья- 
намъ встрѣчается, какъ исключеніе изъ общаго правила хозяй
ственной эксплоатаціи помѣстныхъ владѣній. Въ болыпинствѣ 
случаевъ крестьяне имѣютъ въ своемъ надѣлѣ еще достаточное 
количество разработанныхъ земель, такъ что имъ не представ
ляется особой надобности прибѣгать къ найму земли подъ рас
пашку. Изъ земель частнаго владѣнія поступають въ наемное 
краткосрочное пользованіе мѣстныхъ крестьянъ только нераз- 
работанныя пространства для пастьбы скота, а также отдален
ные отъ иомѣстдыхъ усадьбъ сѣнокосы, сдаваемые обыкновенно
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на одинъ годъ за деньги или изъ части укоса, или же за раз
ныя отслуги. '

Оставаясь при хозяйственной культурѣ главныхъ угодій сво- 
ихъ владѣній, пашни и лучшихъ луговъ, не всѣ собственники 
однако непосредственно занимаются сельскимъ хозяйствомъ. Бо- 
лѣе крупные землевладѣльцы, имѣющіе въ своемъ распоряженіи 
по яѣсколько отдѣльныхъ имѣній съ сазюстоятельнымъ хозяй
ствомъ, а также тѣ собственники, которые предпочли занятіямъ 
сельекаго хозяйства служебную дѣятельность, и, наконедъ, вла- 
дѣльцы,лишенные необходимыхъ оборотныхъ средствъ, всі эти 
лица сдаютъ свои отдѣльныя имѣнія въ арендное содержаніе 
или же ведутъ хозяйство чрезъ особыхъ управляющихъ. Въ пер- 
вомъ случаѣ сдача имѣній совершается обыкновенно по фор- 
мальнымъ контрактаыъ на нѣсколько лѣтъ, причежъ арендаторы, 
вступая во всѣ права собственниковъ, продолжаютъ хозяйствен
ную культуру чрезъ посредство наемныхъ рабочихъ; такъ что 
сущность хозяйственнаго строя отъ этого ни сколько не измѣ- 
няется *).

Въ третьей книгѣ настоящаго изданія приведены подробныя 
свѣдѣнія о числѣ всѣхъ имѣній крупныхъ и мелкихъ собствен
никовъ, въ которыхъ хозяйничаютъ сами владѣльцы, арендаторы 
или управляющіе. Почти всѣ мелкіе собственники, владѣющіе 
менѣе 100 десят., сами занимаются хозяйствомъ; отдача мел
кихъ участковъ въ аренду или же веденіе хозяйства чрезъ 
управляющихъ встрѣчаются рѣдко. Что касается имѣній круп
ныхъ и среднихъ владѣльцевъ, то половина всѣхъ такихъ

*) Въ Могилевской губерній встрѣчаготся и случаи отдачи въ арендное содержаніе 
земель частныхъ собственниковъ небольшими участками мелкимъ арендаторамъ—зем
ледельцами Наибольшее число такііхъ арендаторовъ образуется изъ старообрядцевъ и 
латышей, дереселенцевъ изъ трехъ Прибадтійскихъ губерній. Старообрядцевъ, арен- 
дуіцихъ землю, числится въ губерній 1227 семействъ, а латышек 220 семействъ; зем
ли въ арендномъ нользованіи у нихъ состояло:

У ’Б 3 Д Ы. У старообр. У латышей. В с е г о .

Д е с я т и н ъ.

Гомельскій - 1908 1908
Сѣниенскій - .. - - 8506 343 8909
Быховскій - - - - — 1964 . 1964
Оршанскій - - - - 362 1609 1971
Рогачевскій - - - - 639 37 076
Могилевскій - _ - - 396 5 401
Елимовичскій _ - - — 1190 1190
Чериковскій - - - - ; — 158 158
Чаусскій - т “ 186 186

В с е г о - 11931 5492
; і

17423
і
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хозяйсгвъ находится въ непосредственномъ завѣдываніи самихъ 
собственниковъ, остальныя же имѣнія сданы арендаторамъ или 
управляющими Всѣхъ имѣній, принадлежащихъ крупнымъ и 
среднимъ владѣлъцамъ, считается въ губерній 2126, въ томъ 
числѣ имѣній,

гдѣ хозяйничаютъ владѣльцы - 1089 или 49 %
— арендаторы - 700 — 33 —
— управляющіе - 326 — 15 — 

нѣтъ хозяйства - 61 — 3 —
Имѣній, принадлежащихъ мелкимъ собственникамъ, считается 

9131, въ томъ чиелѣ имѣній,
гдѣ хозяйничаютъ владѣльцы - 8729 или болѣе 95'/з °/о

— арендаторы - 360 — около 4 —
— управляющіе - 28 — менѣе '/з — 

нѣтъ хозяйства - 14 — менѣе Ve —
Указавъ выше на существованіе связи между количествомъ 

разработанной земли въ частномъ владѣніи и хозяйственными 
выгодами мѣстности, неизлишне будетъ еще разъ оговориться, 
что такіе выгоды могутъ быть достовѣрны только въ отно
шеніи земель помѣстнаго владѣнія, т. е. тамъ, гдѣ собствен
ники не обрабатывают лично своихъ полей, а чрезъ на- 
емныхъ рабочихъ. Во владѣніяхъ же мелкихъ собственниковъ, 
которые сами занимаются всѣми полевыми работами, отно
сительное количество раздѣланяой земли можетъ свидѣтель- 
ствовать только о большей или меньшей рабочей силѣ семействъ 
владѣльцевъ. Земледѣльцы-собственники всегда будуть разраба
тывать земли на столько, на сколько у нихъ хватаетъ домашней 
рабочей силы, неособенно стѣсняясь качествомъ обрабатываемой 
земли и довольствуясь сравнительно меныпимй средними урожа
ями, нежели крупные помѣстные владѣльды. Изъ приведенной 
выше таблицы видно, что по отнощенио къ количеству луговъ 
разработанной пашни въ составѣ крупыаго и средняго владѣнія 
гораздо меньше, нежели во владѣши мелкихъ собственниковъ. 
Въ первомъ владѣніи приходится среднимъ счетомъ на каждую 
десятину пашни 0,55 десятины луга, тогда какъ во второмъ— 
всего только 0,29 десятины; что, конечно, обусловливаете и выс- 
шіе средніе урожаи на разработанныхъ земляхъ помѣстныхъ вла- 
дѣльцевъ.

Относительно владѣній мелкихъ собственниковъ остается еще 
вамѣтить, что по количеству разработанной земли и луговъ вла- 
дѣніе это въ среднемъ выводѣ весьма близко подходить къ сред- 
-нему составу крестьянскаго надѣла. Въ мелкояъ частномъ владьніи 
о ж т е ш  всей разработанной зеаш> дащщ а луговъ, 64,18%



и. на каждую десятину пашни приходится 0,29 десятины лугу; 
въ надѣлѣ же бывщихъ владѣльческихъ и казенныхъ крестьянъ 
состоитъ 69,70°/о разработанной земли также при 0,29 десяти
ны луговъ на каждую десятину пашни.

Заключая обзоръ частнаго землевладѣнія, слѣдуетъ упомянуть 
о входящихъ въ составь этого владѣнія неудобныхъ земляхъ. 
Въ общихъ итогахъ всѣхъ приведенныхъ выше таблиць приняты 
въ разсчетъ всѣ вообще земли, какъ удобныя, такъ и неудобныя. 
При собираніи свѣдѣній на мѣстахъ не могло быть добыто точ- 
ныхъ данныхъ о неудобныхъ пространствахъ въ каждомъ част- 
номъ владѣніи. Свѣдѣнія эти по большей части мало извѣстны 
даже самимъ владѣльцамъ и потому, по необходимости, пришлось 
ограничиться полученіемъ свѣдѣній объ общемъ проетранствѣ 
владѣній по документамъ и, въ частности, о количествѣ наибо- 
лѣе цѣнныхъ угодій—пашни съ усадьбами, сѣнокосовъ и лѣсу; 
всѣ же остальная угодья, мелкія заросли, запущенныя пашни, 
пастбища и неудобныя мѣста, определялись общимъ итогомъ, 
разностью.

По свѣдѣніямъ губернскаго распорядительнаго комитета 
всѣхъ неудобныхъ земель, т. е. такихъ, которыя не обла
гаются сборами на земскія повинности, считается въ составѣ 
частнаго и крестьянскаго владѣнія въ губерній 665185 десятинъ. 
Исключая изъ этого количества неудобныя пространства, вошед- 
шія въ надѣлъ бывшихъ владѣльческихъ и казенныхъ крестьянъ, 
всего 195982 десятины, останется неудобныхъ мѣстъ частнаго 
владѣнія 469203 десятины, что составило бы 20°/о всего владѣ- 
нія, простирающегося до 2308890Ѵа десятинъ.

Неудобныя земли, вошедшія въ составь крестьянскаго надѣла, 
определялись, при окончательномъ поземельномъ устройствѣ 
крестьянъ, инструментальною съемкою, а потому указанное выше 
количество крестьянской неудобной земли, 195982 десятины, мож
но принять за весьма близкое къ истинѣ; во всякомъ случаѣ 
количество это неменѣе дѣйствительнаго пространства неудоб
ныхъ мѣстъ, такъ какъ при повѣрочномъ измѣреніи надѣла не
рідко засчитывались въ счетъ неудобныхъ земель и такія толь
ко мало удобныя мѣста, которыя при незначительныхъ затратахъ 
могли обратиться въ пашни или сѣнокосы. Что же касается 
остальной части неудобныхъ земель, входящихъ въ составь част
наго владѣнія всего по свѣдѣніямъ распорядительнаго комитета 
4-69208 десятины, то эта цифра по всей вѣроятности не согла
суется съ дѣйствительностыо и при тщательномъ изслѣцованіи 
подлежала бы уменыпенію.

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что вопросъ о томъ, какія _ земли 
удобны и какія неудобны, разрѣшается нелегко, вслѣдствіе це-
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определенности самого понятія объ удобетвѣ земли. Нѣкоторыя 
пространства, какъ напр, занятая всякими дорогами, а также 
состоящія подъ водой, озерами и рѣками, всегда и во всѣхъ 
случаяхъ, безспорно, признаются за мѣста неудобная. Напро- 
тивъ, болота, пески, разные пустыри, каменистые и глинистые 
овраги и проч. бываютъ на столько разнообразны по своимъ 
свойствамъ, крутизнѣ и расположенію, что могутъ, смотря по 
взгляду изслѣдователей и тѣмъ дѣлямъ, какія ими преслѣдуютея, 
быть причисляемы то къ удобнымъ, то къ неудобнымъ землямъ. 
Такъ напр, по свѣдѣніямъ о пространствѣ Могилевской губерній, 
по рекогносцировкѣ 1869 года, произведенной топографами Во- 
еннаго Министерства, оказалось подъ водой., болотамз, песками, 
выгонами и дорогами всего только 14835S десятині, или про
странство значительно меньшее сравнительно съ количествомъ 
неудобной земли, показанной въ составѣ только крэстьянскаго 
наділа. Очевидно, что при военныхъ съемкахъ имѣются въ виду 
совершенно иныя цѣли, чѣмъ при съемкахъ хозяйственныхъ; вся
кое сухое мѣсто, хотя бы и безплодное, всякое болото, прохо
димое для войскъ, съ военной точки зрѣнія считаются удобны
ми мѣстажи, тогда какъ тѣ же земли въ хозяйственномъ отноше- 
ній могутъ быть признаны безусловно неудобными.

Для опредѣленія наиболѣе вѣроятнаго количества зеудобныхъ 
земель въ соетавѣ частнаго владѣнія слѣдовало бы принять за 
норму уже установленное съем кою и таксацією отношеніе неудоб- 
ныхъ креетьянскихъ земель кс всему пространству ихъ наділа; 
а такъ какъ неудобный земли среди крестьянскаго надѣла со
ставляют об;оло 11Ѵ2% всей крестьянской земли, то, принимая 
такое же процентное отношеніе и въ частномъ владѣніи, полу
чится 265512 десят. неудобной земли. Послѣдняя цифра, хотя 
и не имѣетъ точнаго основанія, но во всякої;ъ случаѣ будетъ бли
же къ дѣйствительности, чѣмъ 469208 дееят., показанныя по 
свѣдѣніямъ распорядительнаго комитета.

И такъ, считая, что неудобныхъ мѣстъ можетъ быть принято 
всего Н 1/2 '/о, окажется, что в^ составѣ всѣхъ владѣній 
губерзіи неу; обныя пространства составляют ъ около 480000 деся
тинъ. Въ географическомъ очеркѣ *) приведены данныя с всѣхъ 
озера хъ и бслотахъ, размѣромъ не менѣе одной десятины каждое; 
изъ сзѣдѣній этихъ видно, что пространство такихъ озеръ рав
няете! 15363 десятинамъ, а болота 246260 десят., всѣ рѣки 
занимаютъ приблизительно 18665.**) деся-г., а всего подъ р і
ками, озерамз и болотами считается 280293 десятины. Исі;лю-

*) Книга 1 наст, ош санія, стр. 216 ж 223.
 ̂ **) Дрн реЕогнзсддровісѣ 1869 года жчжедено подъ в сѣ ш  водами 34033 десят.: яс- 

ъж іочш  нзъ этого количества пространство, занятое озерами, 15368 десят., нодуіятся 
кодъ рѣкамж 18665 десятинъ-



-778 —

чая это количество изъ 480000 десят., всѣхъ неудобвшъ мѣстъ 
останется около 200000 десят., состоящихъ подъ озерами, бо
лотами, проселочными дорогами, прогонами, бичевниками,. пусты
рями, песками, оврагами и т. п. неспособными ни къ пашнѣ, ни 
къ сѣнокошенію. пространствами.

К р е с т ь я н с к і я  в л а д ѣ н і я .  Послѣ владѣній частныхъ 
лицъ первое по пространству мѣсто въ губерній принадлежитъ 
крестьянскимъ землямъ, относя къ этой категорій поземельный 
надѣлъ бывшихъ владѣльческихъ и казенныхъ крестьянъ, часть 
надѣльной земли, окончательно выкупленной отдѣльными домохо
зяевами, и наконецъ тѣ земли, которыя пріобрѣтены сельскими 
обществами въ собственность покупкою съ торгові- или по куп- 
чимъ крѣпостямъ. Въ соетавъ надѣла бывшихъ владѣльческзхъ 
крестьянъ входитъ удобной и неудобной земли 1424822Уз деся
тины или 38,86°/о всего пространства губерній; надѣлъ бывшихъ 
казенныхъ крестьянъ составляетъ 268782‘/„ десятины или 6,89%; 
окончательно выкупленной надѣльной земли считается всего 
3707 десятинъ или 0,09% и земель, купленныхъ сельскими об
ществами, 162801/2 десят. или 0,39%; всего же вообще кресть
янское землевладѣніе простирается до 1713092 Ѵа десят. удобной 
и неудобной земли, что составляетъ 40,73% всей территоріи гу
берній.

Изъ этихъ цифръ видно, что отдѣльные участки, выкупленные 
крестьянами въ личную собственность, а также земля, пріобрѣ- 
тенная покупкою обществами, составляютъ самую незначитель
ную часть всѣхъ крестьянскихъ владѣній. Въ помѣщенныхъ вна- 
чалѣ настоящаго описанія таблицахъ показано распредѣленіе 
этихъ земель по уѣздамъ и по угодьямъ. Батѣмъ, не останавли
ваясь болѣе на этой части владѣнія, ниже будуть подробно раз- 
смотрѣны только тѣ данныя, которыя касаются собственно кресть
янской надѣльной земли.

Послѣ обнародованія положеній 19 февраля 1861 года быв- 
тіе  владѣльческіе крестьяне Могилевской губерній недолго 
оставались въ обязательныхъ отношеніяхъ къ помѣщикамъ. По
степенный пзреходъ крестьянъ на выкупъ начался во многихъ 
мѣстностяхъ почти одновременно съ взеденіемъ въ дѣйствіе 
уставныхъ грамотъ и наконецъ, на основаній указа 2 ноября 
1863 года, объ обязательномъ выкупѣ въ бѣлорусскомъ краѣ, 
всѣ бывшіе до того времено-обязанные крестьяне переведены 
въ разрядъ :хрестьянъ-собственниковъ, съ 1 Января 1864 года. 
Государственные крестьяне, подьзовавшіеся надѣломъ казенной 
земли за вносимую въ казну оброчную подать, причислены также 
къ разряду крестьянъ-собственниковъ съ 16 мая 1867 года. Та-
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кимъ образомъ всѣ крестьяне *) Могилевской губерній уже дав
но слились въ одинъ разрядъ, а надѣльная земля предоставлена 
имъ во владѣніе и пользованіе на основаніяхъ, изложенныхъ въ 
положеній о выкупѣ.

Поземельный надѣлъ всѣхъ крестьянъ въ общей сложности 
простирается до 1698105 десят. удобной и неудобной земли, что 
составляетъ 40,25°/о всего пространства губерній. Въ отдельно
сти же по уѣздамъ отношеніе надѣла ко всей остальной землѣ 
слѣдующее:

У $ 3 д ы. Надѣлъ крестьянъ-соб- 
ственниковъ (въ десятинахъ).

Процентное отношеніе 
къ территоріи уѣзда.

Горецкій 130338Ѵз 53,46
Чаусскій 108209 48,03
Гомельскій 207079 43,79
Елимовичскій- 159830.72 43,64
Мстиславльскій 93892Уз 41,32
Сѣнненскій - 171482 39,33
Рогачевскій - 250046 38,70
Чериковскій - 151768 37,78
Быховскій 153938Уз 37,67
Оршанскій 165254 34,49
Могилевскій - 101217 33,81

Изъ этихъ цифръ видно, что только въ одномъ Горецкомъ 
уѣздѣ крестьянское землевладѣзіе занимаетъ болѣе половины всей 
земли; во всѣхъ же остальныхъ уѣздахъ прочія владѣнія въ 
ихъ совокупности превышают!» владѣнія крестьянъ. Наименьшее 
относительное количество крестьянскихъ земель находится въ 
Могилзвскомъ уѣздѣ, гдѣ они занимаютъ только одну треть все
го пространства.

Для сравнЕтельнаго разсмотрѣнія доземельнаго устройства быв
пшхъ владѣльческихъ и казенныхъ крестьянъ въ разныхъ мѣст- 
ностяхъ, небезъинтересно будетъ привести общіе выводы о на- 
дѣлѣ по каждому уѣзду **), съ подраздѣленіемъ земли на удоб
ную и неудобную и съ указаніемъ числа надѣленныхъ душъ.

*) Удѣдьныхъ крестьянъ въ Могилевскоіі: губерній нѣтъ.
**) Въ З-S книгѣ ломѣщенъ сдисокъ в о ;:о с т я м ъ , в ъ  алфавітномъ лорядкѣ, съ у іа за - 

ніемъ количества земли, но угодьямъ, которымъ крестьяне надѣлены въ дѣйствитель- 
иости, а не сдѣдовавшаго имъ по положению, и съ рбозначеяіемъ размѣра выкупиыхъ, 
платежей.
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Быховскій - - - 19548 11276572 1403172 126797 5,76 0,7і|б,47 4797 243847* 2757 271417* 5,08 0,59 5,67

. Гомельскій - - - - 39859 184417 13553 197970 4,62 0,34 4,96 1626 8482 627 9109 5,21 0,38 5,59

Горецкій - - - 17702 7884072 1037472 89215 4,45 0,58 5,03 7938 3809372 3080 411737* 4,79 0,38 5,17

Климовичскій - - - 23828 110071 1664172 1267127* 4,62 0,69 5,31 4174 28417 4701 33118 6,80 1,12 7,92

Могилевскій - - - - 17224 80891 9597 90488 4,69 0,55 5,24 1709 98947* 8347* 10729 5,78 0,48 6,26

Мстиславльскій - - - 14035 59729 4381 64110 4,25 0,31 4,56, 4521 27439 23437* 297827* 6,06 0,51 6,57"

Оршанскій - - - 27178 128472 212667* 1497387* 4,72 0,78 5,50 2743 146317* 884 155157*; 5,33 0,32 5,65

Рогачевскій - - - - 33901 197842 26925 224767 5,83 0,79 6,62 4551 21968 3311 25279 4,82 0,72 5,54

Сѣнкенскій - - - - 25220 11192477* 30578 1498257* 4,72 1,21 5,93 3354 164607* 5196 216567* 4,90 1,55 6,45

Чаусскій - - -■ 11641 63426 7413 70839 5,44 0,63 6,07 7009 33570 3800 37370 4,78 0,54 5,32

Чериковскій - - - - 25608 1223097* 115507* 133860 4,77 0,45 5,22 2960 15771 2137 17908 5,32 0,72. 6,04

По губерній - - 255744 1258011 1663117* 14243227* 4,91 0,65 5,56 45382 2391117* 29671 2687827* 5,26 0,65 5,91
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Изъ этой таблицы видно, что въ среднемъ выводѣ крестьяне 
Могилевской губерній по числу душъ были надѣлены довольно 
значительнымъ количествомъ удобной земли; отъ 4,25 десятинъ 
въ уѣздѣ Мстиславльскомъ до 6,80 десят. на душу въ Климо
вичскомъ уѣздѣ. Надѣлъ бывшихъ казенныхъ крестьянъ нисколь
ко менѣе надѣла бывшихъ владѣльческихъ только въ трехъ уѣз- 
дахъ—Быховскомъ, Рогачевскомъ и Чаусскомъ; въ общей же 
сложности по губерній, какт, показываютъ настоящіе выводы, на- 
дѣлъ казенныхъ крестьянъ превышаетъ надѣлъ бывшихъ вла- 
дѣльческихъ крестьянъ на 0,85 десят. (или немного болѣе одной 
трети десят.) на душу.

Поземельное устройство владѣльческихъ и казенныхъ кресть
янъ совершилось на различныхъ основаніяхъ. Государственнымъ 
крестьянамъ по послѣдней люстраціи предоставлены во владѣ- 
ніе всѣ угодья, состоявшія въ ихъ пользования, и кромѣ того 
имъ отданы въ видѣ дополнительнаго яадѣла всѣ свободныя ка
зенная земли, за исключеніемъ товарныхъ, строевыхъ я цѣн- 
ныхъ дровяныхъ лѣсовъ и нѣкоторыхъ участковъ, проданныхъ 
на льготныхъ условіяхъ чиновникамъ. Такимъ образожъ, при 
окончательномъ поземельномъ устройствѣ этихъ крестьянъ не 
было никакихъ нормъ надѣла; крестьянамъ каждаго селенія по
ступили въ собственность, кромѣ ихъ бывшаго кореннаго надѣла, 
всѣ свободныя, ближайшія къ поселенію земли, сколько ихъ 
было въ распоряженіи казны; чѣмъ и обусловливается значитель
ная неравномѣрность надѣла бывшихъ казенныхъ крестьянъ въ 
разныхъ мѣстностяхъ губерній.

Равмѣръ надѣла бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ былъ до не
которой степени опредѣленъ мѣстнымъ положеніемъ 19 февраля 
1861 года, по которому вся Могилевская губернія отнесена къ 
тремъ разнымъ мѣстностямъ первой (нечерноземной) полосы. 
Мстиславльскій уѣздъ вошелъ въ составъ четвертой мѣетности, 
для которой высшій надѣлъ опредѣленъ въ 4 десят. удобной 
земли на душу; уѣзды Рогачевскій и Быховскій вошли въ со
ставъ седьмой мѣстности, съ высшимъ надѣломъ въ 5Ѵз десят.; 
и, наконецъ, всѣ остальные'уѣзды, Гомельскій, Горецкій, Елимо- 
мовичскій. Могилевскій, Оршанскій, Сѣнненскій, Чаусскій и Че- 
риковскій, отнесены къ пятой мѣстности, гдѣ высшій надѣлъ 
составляете по 4У2 десят. на душу.

Опредѣленный положеніемъ высші.й душевой надѣлъ, какъ 
извѣстно, не составлялъ безусловной обязательной нормы; крестья- 
намъ предоставлялись по уставнымъ грамотамъ только тѣ зем
ли, которыя состояли въ ихъ пользованіи во время обнародова- 
нія законовъ 19 Февраля, причемъ, если пользованіе это было 
меньше высшаго надѣла установленнаго для той мѣстности, то
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помѣщикъ не обязывался положеніемъ добавлять земли до вые- 
шаго размѣра, а только слѣдовавшія съ крестьянъ повинности 
соотвѣтственно уменьшались; въ тѣхъ же случаяхъ, когда преж
нее шльзованіе крестьянъ по числу ревизскихъ душъ въ селе
ній превышало высшій надѣлъ, то лишнія земли по требованію 
помѣщика могли поступать въ отрѣзку.

Вообще во всей Могилевской губерній уменьшенные надѣ- 
лы ниже высшихъ нормъ, опредѣленныхъ положеніемъ 19 фев
раля, составляюсь исключеніе изъ общаго правила. Въ болыпин- 
ствѣ крестьянамъ отведенъ не только высшій надѣлъ, но по 
многимъ имѣніямъ предоставлено немало земли и сверхъ высша- 
го размѣра. Подобное явленіе объясняется, во первыхъ, мало- 
цѣнноетыс тѣхъ запущенныхъ угодій, которыя могли поступать 
въ отрѣзку отъ надѣла, и, во вторыхъ, стремленіемъ вдпадѣль- 
цевъ посредстБОмъ зналительныхъ прирѣзокъ земли устранить 
причины къ умевьшенію, причитавшейся имъ за крестьянскій 
надѣлъ выкупной суммы.

Изъ приведенной выше таблицы общихъ данныхъ о надѣлѣ 
бывшихъ мадѣльческихъ крестьянъ видно, что только въ одномъ 
Горецкомъ уѣздѣ приходилось удобной земли на душу въ сред
немъ вывсдѣ женѣе уетановленнаго для той мѣстности поло- 
женіемъ высшаго размѣра надѣла въ 41/, десятины. Въ уѣздѣ 
этомъ среднимъ счетожъ было отведено удобной надѣльной зем
ли на душу 4,45 десят., т. е. на 120 квадр. саж. менѣе про- 
тивъ пслнаго надѣла. Во веѣхъ остальныхъ уѣздахъ поступив
шее въ собственность крестьянъ количество удобной земли въ 
среднемъ превышало высшій размѣръ душеваго надѣла, опре- 
дѣленнаго положеніемъ: въ Чаусскомъ уѣздѣ—на 2256 квадр. 
саж., Рогачевскомъ — на 792 квадр. саж., Чериковскомъ— 
на 648 квадр. саж., Быховекомъ на 624 квадр. саж., Мсти- 
елавльскомъ на 600 квадр. саж., Оршанскомъ и Сѣннен- 
скомъ уѣздахъ на 528 квадр. саж., Могилевскомъ на 456 
квадр. саж. и въ уѣздахъ Климовичскомъ и Гомельскомъ—на 
288 квадр. саж.

Разсмотрѣвъ въ общихъ чертахъ данныя, касающіяся, раз- 
мѣра крестьянскаго надѣла, остается опредѣлить въ составѣ 
этого владѣвія взаимное отношеніе наиболѣе цѣнныхъ угодій,— 
усадебныхъ, огородныхъ, пашенныхъ и луговыхъ земель,—къ 
остальнымъ неразработаннымъ зеклямъ и неудобнымъ простран- 
ствамъ, подобно тому, какъ отношеніе тѣхъ же угодій было при
ведено и при разсмотрѣніи владѣній частныхъ лицъ,

Изъ всего количества земли крестьянскаго владѣнія въ гу" 
берйій, 1698105 десяті, подъ усадьбами, огорода®®* гашШй-'в



лугами считается 1180045 десят., что составляетъ 69,70% все
го владѣнія; а остальное количество, 513060 десят. или 
30,30%, состоитъ подъ лѣсомъ, зарослями, пастбищами и не
удобными мѣстами. Сравнивая такое отношеніе угодій съ отно- 
шеніемъ разработанныхъ и неразработанныхъ земель въ част- 
номъ помѣстномъ владѣніи, оказывается, что относительное про
странство разработанныхъ земель въ крестьянскомъ владѣніи 
въ 3,6 раза болѣе, чѣмъ въ помѣстномъ владѣніи.

Отношеніе земель, разработанныхъ къ неразработаннымъ въ 
отдѣльности въ составѣ надѣла бывшихъ владѣльческихъ и ка
зенныхъ крестьянъ, по уѣздамъ, слѣдующее:
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Быховскій - 74,68 25,32 0,25 66,60 33,40 0,24
Гомельскій- 82,66 17,34 0,33 80,58 19,42 0,42
Горецкій - 72,35 27,65 0,20 58.15 41,85 0,37
Климовичскій 68,05 31,95 0,34 53І43 46,57 0,32
Могилевекій 65,85 34,15 0,24 66,38 33,62 0,29
Мстиславльскій - ; 73,67 26,33 0,29 53,58 46,42 0,50
Оршанскій - 65,12 34,88 0,31 62,99 37,01 0,71
Рогачевскій 68,85 31,15 0,28 68,85 31,15 0,34
Сѣнненскій 64,89 35,11 0,31 60,74 39,26 0,39
Чаусскій - ' 63,71 36,29 0,19 55,60 44,40 0,30
Чериковскій 78,64 21,36 0,22 78,86 21,14 0,16

Сред. счет, погуб. 71,23 28,77 0,28 61,54 38,46 0.34

Сравнивая между собою цифры этой таблицы, оказывается, что 
только въ Могилевскомъ и Чериковскомъ уѣздахъ процентное 
отношеніе разработанной земли въ надѣлѣ бывшихъ казенныхъ 
крестьянъ немного больше, чѣмъ въ надѣлѣ бывшихъ владѣль- 
ческихъ крестьянъ; въ уѣздѣ Рогачевскомъ среднія относитель
ные количества разработанныхъ угодій у тѣхъ и у другихъ 
крестьянъ совершенно одинаковы и, затѣмъ, во всѣхъ прочихъ 
уѣздахъ процента разработанной земли во владѣніяхъ казенныхъ 
крестьянъ меньше, чѣмъ у крестьянъ бывшихъ владѣльческихъ,
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Такая разница объясняется, конечно, болыпимъ надѣлшъ госу
дарственныхъ крестьянъ, а также и тѣмъ, что окончательное 
поземельное ихъ устройство завершилось десятью годами поз
же *), а потому они не имѣли еще достаточно времени на раз
работку прирѣзанныхъ къ ихъ надѣлу зарослей и запущенныхъ 
земель бывшихъ казенныхъ фермъ.

При описаніи частнаго крупнаго и средняго землевладѣнія 
было указано, что большее или меньшее процентное отношеніе 
разраОотанныхъ угодій находится до нѣкоторой степени въ за
висимости отъ хозяйственныхъ выгодъ данной мѣстности. Въ 
крестьянскомъ владѣніи, какъ и вообще во владѣніяхъ мелкихъ 
собственниковъ землевладѣльцевъ, количество разработанной 
земли хотя также зависитъ отъ разныхъ мѣстныхъ условій, 
удобства земли къ воздѣдыванію, пространства луговъ, климата 
и т. п., но, главнымъ образомъ, оно находится въ соотношеніи 
съ рабочими силами крестьянскаго населенія. Чрезмѣрнымъ уве- 
личеніемъ владѣній земледѣльцевъ, занимающихся полевыми ра
ботами безъ посредства наемныхъ рабочихъ нельзя достигнуть 
увеличенія пространства пашни по произволенію на томъ осно
ваній, что при установившейся въ каждой мѣстности культурѣ 
существуетъ извѣстный высшій предѣлъ земли, болѣе котораго 
рабочій не можетъ успѣть обработать въперіодъ сельско-хозяй
ственныхъ работъ. Излишнія сверхъ того земли, кромѣ сѣно- 
косовъ, останутся нераздѣланными и, удовлетворяя въ данный 
моментъ потребностямъ въ пастбищѣ для скота, только въ бу
дущему съ увеличёніемъ населенія и рабочей силы собственни
ковъ земледѣльцевъ, могутъ постепенно поступать въ разработку.

Считая, такимъ образомъ, что количество крестьянской разра
ботанной земли соотвѣтствуетъ, приблизительно, рабочей силѣ 
населенія, и обращаясь опять къ послѣдней таблицѣ, окажет
ся, что процентная числа разработанныхъ и неразработанныхъ 
пространствъ въ разныхъ мѣстностяхъ могутъ дать сравнитель
ное понятіе о степени обезпеченія населенія землею. Тамъ, гдѣ 
распаханная часть владѣній наибольшая и гдѣ, слѣдовательно, 
запасныхъ нераздѣльныхъ земель наименьшее количество, тамъ 
и скорѣе наступить то время, когда рабочія силы крестьянъ не 
найдуть еебѣ достаточная примѣненія въ предѣлахъ своего по
земельная надѣла; наоборотъ, гдѣ процентное отношеніе раз
работанныхъ сельско-хозяйственныхъ угодій наименьшее, въ 
тѣхъ мѣ іугностяхъ запасныя земли будутъ долѣе удовлетворять 
потребностямъ прибывающаго населенія. Въ такомъ относитель
но лучшемъ положенш находятся бжвшіе казенные крестьяне

*) Уївсрждещч ад^ац іо я іш х і шдавї натадось іодьео съ 1874 год&і
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Во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ Гомельекаго и Чериковскаґо, 
гдѣ у нихъ неразработанныхъ земель уже немного.

Останавливаясь съ болыпимъ вниманіемъ на настоящемъ по
ложеній землевладѣнія бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, у ко
торыхъ процентное отношеніе разработанныхъ земель въ сред- 
немъ выводѣ больше, чѣмъ у крестьянъ казенныхъ, и распола
гая уѣзды по порядку, начиная съ уѣзда съ наименыпимъ отно- 
сительнымъ пространствомъ запасныхъ удобныхъ земель, полу
чится слѣдующій рядъ:

Н е р а з р а б о т а н н о й :
У Ъ 3 1  ї ї : земли удобной неудобнойо/ о/ о/ ,/о* /о* /о*
Гомѳльскій -  82,66 -  10,34 -  7
Чериковскій -  78,64 -  12,86 -  8,50
Быховскій -  74,68 -  14,32 -  11
Сѣннёнскій -  64,89 -  15,11 -  20
Горецкій -  72,35 -  16,15 -  11,50
Климовичскій -  68,05 -  18,95 - 13
Рогачевскій - 68,85 - 19,15 -  12
Мстиславльекій -  73,67 -  19,58 -  6,75
Оршанскій -  65,12 -  20,88 - 14
Могилевскій - 65,85 -  23,65 - 10,50
Чаусскій - 63,71 -  25,79 - 10,50

Основываясь на вышеизложенных! соображеніяхъ, слѣдуетъ 
признать, что степень достаточности въ настоящее время на- 
;дѣла бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ въ отдѣльныхъ уѣздахъ 
будетъ слѣдовать въ обратномъ порядкѣ приведеннагс» ряда, т. е. 
потребность въ землѣ должна ощущаться болѣе всего среди 
крестьянъ Гомельскаго уѣзда, затѣмъ въ уѣздахъ Чериковскомъ, 
Выховскомъ, Сѣнненскомъ и т.д. доЧаусскагоуѣзда,гдѣкресть
яне имѣютъ въ своемъ распоряжеяіи наибольшее количество не
разработанныхъ запасныхъ земель.

Изъ помѣщенныхъ въ таблицѣ цифръ видно, что ни въ од- 
номъ уѣздѣ процентное отношеніе разработанныхъ земель не до
стигаетъ своего крайняго предѣла. Изъ этого, однако, нельзя 
сдѣлать общаго вывода, чтобы все крестьянское населеніе во 
веѣхъ уѣздахъ было вполнѣ обезпечено своими владѣніями и 
могло обходиться безъ земель постороннихъ владѣльцевъ.

Прежде всего не слѣдуетъ упустить изъ виду, что всѣ при- 
веденныя числа, какъ числа среднія для цѣлыхъ уѣздовъ, не мо
гутъ имѣть безусловнаго значенія во всѣхъ отдѣльныхъ частныхъ 
едучаяхъ, Въ каждоіъ уѣздй вотрѣчшхоя ееденіа и съ обшир-
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ными надѣлами, и съ надѣлами уменьшенными, и дучшія и худ- 
шія земли, а потому среднія числа и, наконецъ, порядокь распо- 
ложенія уѣздовъ, на основаній этихъ же чиселъ, имѣютъ лишь 
относительное значеніе. Такъ, въ уѣздѣ Гомельскомъ, гдѣ цро- 
дентъ разработанной земли наиболыпій, а запасной удобной зем
ли наименыпій, тамъ и процентъ населенія, уже нуждающагося 
въ землѣ, будетъ, безъ сомнѣнія, больше, нежели во всѣхъ , ос- 
тальныхъ уѣздахъ. Въ уѣздѣ Сѣнненскомъ, стоящемъ четвертымъ 
въ ряду, относительное число крестьянъ, которое въ настоящее 
время не можетъ считаться вполнѣ обезпеченнымъ своимъ надѣ- 
ломъ, менѣе чѣмъ въ трехъ предъидущихъ уѣздахъ/ Гомель - 
скомъ, Чериковскомъ и Выховскомъ, но больше, чѣмъ въ семи 
послѣдующихъ уѣздахъ, и т. д. до послѣдняго въ ряду уѣзда 
Чаусскаго, гдѣ процентъ населенія нуждающагося въ землѣ, дол- 
женъ быть наименьшій, чѣмъ во всѣхъ другихъ уѣздахъ губерній. 
Вотъ въ такомъ только смыслѣ и слѣдуетъ принимать указанія 
приведенныхъ среднихъ цифръ.

Далѣе нельзя не отмѣтить того несомнѣннаго факта, что въ 
теченіи двадцатилѣтняго періода, со времени поземельнаго устрой
ства бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ, они, по мѣрѣ увели- 
ченія населенія, конечно, прежде всего, приступали къ-раепаійкѣ 
лучшихъ земель; такъ что тѣ остатки неразработанныхъ > рро- 
странствъ, которые нынѣ состоять въ ихъ владѣніяхъ, представ
ляють земли худшія, менѣе удобныя къ воздѣлыванію.

Говоря до сихъ поръ о большей или меньшей степени обез- 
печенія, какое представляють крестьянскія владѣнія настоящему 
населенно, имѣлась въ виду собственно одна потребность въ раз- 
работанныхъ угодьяхъ, а неразработанныя земли считались,-какъ 
запасъ для дальнѣйшаго увеличенія запашекъ. Но кромѣ пашни 
и лутовъ, въ количествѣ соотвѣтствующемъ рабочимъ сшгамъ на
селенія, для успѣха хозяйства неменѣе необходимо и достаточ
ное пространство пастбищъ для скота. Между тѣмъ, съ распро- 
страненіемъ запашекъ, крестьяне все болѣе и болѣе стѣснили 
себя въ отношеніи пастбищъ. Хотя всѣ угодья, и пашня, и луга, 
и даже огороды, въ извѣстное время года могутъ служить, какъ 
пастбище, но при господствующемъ трехпольномъ полеводствѣ 
въ теченіи двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, іюня и іюля, когда па- 
ровыя поля уже вспаханы, луга заказаны, а озимые и яровые 
хлѣба еще не убраны съ полей, крестьянскій скотъ въ рѣдкихъ 
только случаяхъ можетъ прокормиться въ границахъ надѣльной 
земли и крестьянамъ, по необходимости, приходится отыскивать 
пастбища у постороннихъ сосѣднихъ владѣльцевъ.

Затѣмъ, если возможно признать, что большая часть крестьян- 
скаго іаселшщ ©щѳ достаточно обездечевд свошщ собстшщшщ
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пяшр.ттнтлмй угодьями, то того же самаго никакъ нельзя сказать 
въ отношеніи пастбищныхъ пространства При опжсаніи част
наго зешгевладѣнія было уже указано, что аренда крестьянами 
земель подъ распашку встрѣчается только какъ исключеніе; наемъ 
же земель подъ пастбище уже съ давнихъ поръ составляете 
немалую заботу большинства крестьянъ и потребность въ этихъ 
угодьяхъ продолжаетъ увеличиваться изъ году въ годъ. Благо
даря значительному количеству неразработанныхъ земель въ со
ставе владѣній частныхъ лицъ, земель совершенно свободныхъ 
за удовлетвореніемъ всѣхъ потребностей собственныхъ хозяйствъ, 
крестьяне безъ особыхъ затрудненій отыскивали необходимый 
земли и входили въ сдѣлки съ сосѣдними владельцами. Наемная 
плата за выгоны, деньгами или отслугою, была въ начале доволь
но умеренная; но съ теченіемъ времени, по мере увеличенія за
проса на пастбища, стала возрастать и наемная ціна за выгон- 
ныя земли. После найма паетбшцъ довольно распространенъ въ 
губерній и наемъ луговыхъ земель. Съ увеличеніемъ своихъ з а- 
пашекъ крестьяне, все болЄе и болѣе нуждаясь въ сѣнокосныхъ 
угодьяхъ, не упускаютъ случая снимать на скосъ луга, гд Є  толь
ко могутъ за деньги, изъ части укоса или за разныя отслуги въ 
помѣщичьихъ хозяйствахъ.

И такъ, всѣ приведенныя выше данныя и изслѣдованія отно
сительно крестьянскаго землевладѣнія въ губерній приводятъ 
къ заключенію, что наделъ бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ, 
весьма достаточный л Є т ь  двадцать тому назадъ, когда среднимъ 
счетомъ приходилось около 5 десятинъ удобной земли на ду
шу, въ настоящее время уже не вездѣ удовлетворяете в с Є м ь  
хозяйственнымъ потребностямъ з є м л є д Є л ь ц є в ь .  Прежде всего съ 
распространеніемъ запашекъ сталъ ощущаться недостатокъ въ 
пастошцахъ для скота; .затѣмъ большій размерь полеводства и 
необходимость удобренія почвы начали обусловливать все боль
шую и большую потребность въ сѣнокосныхъ угодьяхъ; на- 
конецъ, впрочемъ въ редкихъ еще случаяхъ, начинаете ощу
щаться и недостатокъ въ земле для распашки. Все эти потреб
ности удовлетворяются, главнымъ образомъ, посредствомъ найма 
свободныхъ земель у помѣстныхъ владельцевъ; а въ послѣднее 
время стали все чаще встречаться и случаи покупки земель от
дельными домохозяевами, товариществами крестьянъ и целыми 
сельскими обществами.

Крестьяне начинаютъ охотно покупать землю и съ вольной 
руки по купчимъ крепоетямъ и на публичныхъ торгахъ *); 
если же въ общемъ количество купленной крестьянами земли 
еще очень невелико, то это объясняется недостаткомъ денеж-

Еда» 3-е шкдац.
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ныхъ средствъ крестьянъ, дороговизной частнаго кредита, іеъ 
которому имъ приходилось прибігать, а также сложностью уста- 
новленнаго закономъ порядка пріобрѣтонія и закрѣпленія недви- 
жимыхъ имуществъ. Съ огкрытіемъ дѣйствія В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 18 мая 18S2 г. крестьянскаго поземельнаго банка, 
дѣль учрежденія котораго заключается въ облегченіи крестья
намъ посредствомъ выдачи ссуд-, способовъ къ покупкѣ земли 
и вообще въ содѣйствіи продавдамъ и покушцикамъ при со
вершен^ сдѣлокъ, устраняются главнѣйшія причины, препят- 
ствовавшія до сихъ поръ распространенно крестьянскаго земле- 
владѣнія въ болѣе широкихъ размѣрахъ.

Оканчивая на этомъ общій обзоръ крестьянскаго землевладѣ- 
нія, сравненіе поземельнаго надѣла бывшихъ владѣльческихъ и 
казенныхъ крестьянъ и общіе выводы относительно степени обез- 
печенія, какое въ настоящее время представляетъ это владѣ- 
ніе земледѣльческому сословію въ разныхъ мѣстностяхъ, остает
ся еще разсмотрѣть существующее въ губерній виды владѣнія 
и пользованія землею, вошедшею въ составь надѣла крестьянъ, 
т. е. права на землю отдѣльныхъ домохозяевъ и цѣлыхъ сель- 
скихъ обществъ.

Выше уже было указано различіе въ основаніяхъ, на коихъ 
совершилось въ Могилевской губерній поземельное устройство 
крестьянъ владѣльческихъ и казенныхъ; но, кромѣ того, ка- 
зеннымъ крестьянамъ вся земля, кромѣ пастбищъ, предо
ставлена въ подворное наелѣдственное владѣніе и пользо- 
ваніе отдѣльныхъ домохозяевъ, а помѣщичьимъ крестьянамъ всѣ 
угодья, за исключеніемъ усадебной земли, отведены въ общинное, 
мірское владѣніе.

Таковъ быдъ установленный порядокъ владѣнія землею; поря- 
докъ, основанный на совершенно различныхъ началахъ въ имѣ- 
ніяхъ казенныхъ и въ имѣніяхъ помѣщичьихъ. Не касаясь пре- 
имуществъ и недостатковъ того и другаго вида крестьянскаго 
землевладѣнія, интересно, однако, прослѣдить, на сколько вве
денный формы владѣнія совпадали съ исконними обычаями наро
да и соотвѣтствовали его настоящимъ понятіямъ о правѣ на 
поземельную собственность.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что государственные крестья
не встрѣчаются во всѣхъ одиннадцати уѣздахъ губерній и въ 
каждомъ изъ уѣздовъ поселенія этихъ крестьянъ не группируют
ся отдѣльно, а расположены между помѣщичьими имѣніями и 
притомъ на столько черезполосно, что въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ можно встрѣтить даже такія деревни, въ которыхъ одна 

\ часть крестьянъ принадлежала пояѣщику, а другая входила въ
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составь какого нибудь казеннаго инѣнія. Изъ всѣхъ 146 воло
стей въ губерній, съ среднимъ населеніемъ около 2000 душъ, 
только три волости, двѣ въ Чаусскомъ уѣздѣ и одна въ Го- 
рецкомъ, состоять исключительно изъ сельскихъ обществъ быв
шихъ казенныхъ крестьянъ; 45 волостей образованы изъ однихъ 
бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ, а вовсѣхъ осгальныхъ 98 во- 
лоетяхъ населеніе смѣшанное изъ тѣхъ и другихъ.

Такая раскиданность казенныхъ деревень не составляетъ по- 
елѣдствія переселеній и разселеній крестьянъ среди помѣщичь- 
ихъ владѣній, а объясняется подвижностью права собственности 
на населенныя имѣнія и затѣмъ цѣлымъ  ̂ рядомъ совершенно 
случайныхъ переходовъ имѣній изъ владѣній казны къ частнымъ 
лицамъ и на оборотъ. Въ кондѣ прошлаго и въ теченіи нынѣш- 
няго столѣтія много имѣній изъ числа принадлежавшихъ казнѣ 
переходили въ частную собственность, на основаній всемилости- 
вѣйшихъ пожалованій Государей; немало имѣній было конфи
сковано по разнымъ политическимъ соображеніямъ, либо отобра
но отъ владѣльцевъ за долги; выморочныя дворянскія помѣстья 
поступали въ полную собственность казны; принадлежавшие мо- 
настырямъ и церквямъ крестьяне также обращены въ государ- 
ственныхъ поселянь и, наконецъ, послѣ 1861 года были случаи 
принятія изъ владѣній мелкопомѣстныхъ дворянъ въ вѣдѣніе 
казны земель, вмѣстѣ съ поселенными на нихъ крестьянами.

И такъ, изъ приведеннаго бѣглаго взгляда оказывается, что 
государственные крестьяне въ Могилевской губерній не могли 
представлять сколько нибудь существеннаго отличія отъ осталь- 
наго крѣпостнаго населенія. Они не была народомъ пришлымъ 
изъ другихъ мѣстностей, а вмѣстѣ со всѣми прочими крестья
нами принадлежали къ одному и тому же коренному белорус
скому племени; ихъ образъ жизни, характеръ, привычки, обы
чаи были тѣ же самые какъ .и у сосѣднихъ крѣпостныхъ лю
дей; да, къ тому же, едва ли не оолыпе половины всѣхъ гоеу- 
дарственныхъ крестьянъ еще въ недавнее сравнительно время 
были крѣпостными. Все это вмѣстѣ взятое должно несомнѣнно 
свидетельствовать, что государственные и крѣпостные крестьяне 
не могли имѣть существенно различныхъ взглядовъ И ПОНЯТІ Й 
по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ, касавшимся ихъ хозяйствен- 
наго быта, и жизнь ихъ должна была выработать одинаковые 
обычаи въ отношеніи формы владѣнія и пользованія сельско
хозяйственными угодьями. Такъ оно и было на самомъ дѣлѣ. У 
тѣхъ и у другихъ крестьянъ всегда существовали одинаковые 
распорядки въ отношеніи земли, не смотря на то, что одни изъ 
нихъ состояли въ казенномъ управленій, а другіе подчинялись 
вдаети шмѣщиковъ. И затѣмъ доздкѣшпее введете въ губерній
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двухъ совершенно различныхъ вндовъ крестьянскаго землевла- 
дѣнія заключаем. въ себѣ явное недоразумѣненіе *).

Общинное, мірское землевладѣніе, какъ извѣстно, составляетъ 
учрежденіе, свойственное преимущественно велик ороссійскому пле
мени. Оно сохранилось въ первоначальномъ своемъ видѣ и послѣ 
освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости во всѣхъ 
центральных*' и восточныхъ губерніяхъ. Наружные отличитель
ные признаки мірскаго владѣнія: совмѣстное проживаніе кресть- 
янъ въ деревняхъ и селахъ; общія поля, разрѣзанныя узкими 
полосами по числу тяглъ или отдѣльныхъ домохозяйствъ;" самая 
же существенная сторона мірской формы владѣнія это періоди- 
ческіе передѣлы всей земли между семьям по числу взрослыхъ 
работниковъ въ каждой. Право собственности на всю землю при
надлежитъ сельскому обществу, какъ юридическому лицу; оно 
пользуется правомъ разверстки земли между своими членами, а 
отдѣльные домохозяева являются лишь врелшмими владельцами 
участковъ общественной земли, на неодредѣленный срокъ, до 
слѣдующаго общаго передѣла.

При участковомъ или подворномъ наелѣдственномъ владѣніи 
право собственности на землю принадлежитъ самимъ домохозяе
вами Участковое владѣніе, съ рг.сиоложеніеыъ дворовъ на дяль- 
немъ другъ отъ друга разстояніи, съ хуторскимъ хозяйствомъ и 
принципомъ нераздѣльности крестьянскихъ дворовъ, по герман
скому образцу, составляетъ форму поземельнаго устройства 
крестьянъ сѣверо-западной окраины Имперіи, въ прибалтійскихъ 
губерніяхъ. Подвигаясь постепенно на востокъ къ губерніямъ 
великороссійскимъ, такая форма землевладѣнія видоизмѣняется

*) Въ вшіускѣ У изданія центральная статистическаго комитета,—„СтатистиЕа по
земельной собственности: и населенныхъ мѣстъ Европейской Россіи,“ на стр. XXXYI, 
приведены таблицы пропорцій земель, состоящихъ въ подворномъ нользованіи, по кате- 
горіямъ крестьянъ и мѣстностямъ, въ литовской и бѣлорусской областяхъ.

Въ общихъ выводахъ изъ тѣхъ таблиць, между дрочимъ, приведено слѣдующее: 
„вообще говоря, крестьяне бывшіе владѣльческіе въ бѣлорусской области несравненно 
болѣе придерживаются общиннаго пользованія, чѣмъ крестьяне государственные, но 
такое различіе всего поразительнѣе представляется въ губерній Могилевской, гдѣ изъ 
земель, ноступившихъ въ надѣлъ бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ, только 3,5%  
состоять въ подворномъ пользованіи, а изъ земель, находящихся въ пользование кресть- 

у янъ бывшихъ государственныхъ 83,7% , что, повидкмому, служитъ указаніемъ, что 
бывшіе государственные крестьяне Могилевской губерній (въ числѣ около 50000 налич- 
ныхъ душъ муж. л.), по происхождент своему, вовсе не крестьяне, а вѣроятно образо
вались преимущественно изъ такъ называемыхъ однодворцевъ, всегда владѣвшихь зем
лями на яравахъ личной собственности.^

Таковое предположеніе относительно прожсхожденія тосударственпнхъ крестьянъ въ 
Могилевской губерній крайне ошибочно, что доказывается всѣми данными, приведен
ными въ настоящемъ описаній губерній. Часть бывшей шляхты, поселившейся на ка- 
зенныхъ земляхъ, дѣйствительно вошла въ общій составъ сельскаго населенія, нодъ 
названіемъ крестьянъ бывшихъ государственныхъ; но часть эта, сравнительно, самая 

К ничтожная, всего какой нибудь десятокъ отдѣдькыхъ о&одщъ, главная же масса го* 
г  ш д а щ  до щттщъш m wj  з р е ш ш .
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не вдругъ, а также съ извѣетною постепенностью. Прежде всего 
изчезаетъ принципъ нераздѣльности, маіоратство креетьянскихъ 
дворовъ; семейные раздѣлы и раздробленіе участковъ начиваютъ 
согласоваться съ понятіями народа и не воспрещаются закономъ. 
Далѣе, уже рѣже встрѣчаются хутора, односелья; креетьянскіе 
дворы группируются сначала въ мелкіе поселки и затѣмъ по
степенно принымаютъ видъ все болѣе и болѣе обпшрныхъ дере
вень, съ правильными улицами и проулками *). На поляхъ по
является неизбѣжная черезполосность владѣній отдѣльныхъ до- 
мохозяевъ; пользованіе выгономъ, пастбищемъ и водопоями ста
новится общимъ всѣхъ крестьянъ, проживающихъ въ одномъ се
леній; и наконедъ, вступая въ предѣлы великорусскихъ губерній, 
начинаются передѣлы полей и другихъ угодій и самое подвор
ное владѣніе обращается въ общинное, ыірское.

На этомъ переходномъ пути Могилевская губернія образуетъ 
послѣднее звено. Всѣ отличительные наружные признаки участ
ковая владѣнія по западному обращу въ ней уже не замѣчают- 
ся или, по крайней мѣрѣ, составляютъ рѣдкое исключеніе изъ 
общаго правила. Односелій почти нѣтъ; крестьяне живутъ дерев
нями и владѣютъ угодьями черезполосно **); словомъ, при

*) Въ сѣверо-западныхъ и Бѣлорусскихъ губе^ніяхъ на 1 деревню въ средней слож
ности приходится дворовъ:

въ губ. Витебской - - - - 5 7*
—  —  Е оВЄНСКОЙ - - - - -  6 1/2
— — Виленской - - - - 77г
— — Гродненской 17
— — Минской - - - - 19
— — Могилевской - - - - 21

Расиредѣленіе селеній и числа дворовъ въ отдѣльныхъ уѣздахъ Могилевской губер
ній при надѣлѣ Ерестзянъ землею было сдѣдуюіцее:

У Ѣ 3 д ы.
Число се
леній кре
стьянъ соб

ственников*.

Па 1 селені с при
ходит. средн. счет.

Па 1 дворъ 
приходится 
среднимъ 

счетомъ де
сят. земли.

Десят.
земли.

1 Душъ 
'м. пол.

Дво-
ровъ.

ОршансЕій - - 986 167 1 30 10
1
І •Сѣнненскій - - - 786 218 36 12 I 18

МстиславльсЕій - 423 222 44 15 І *5
Могилевскій - 330 306 57 19 16
Чаусскій - - - - 302 358 61 20 і 18
Горедкій - - - 376 346 и 23 15
Климовичскій - - 386 ; 413 72 24 17
Чериковскій - - - 381 398 75 25 16
Рогачевскій - - - 368 679 104 35 19 j
Быховскій - - - 214 719 38 19
Гомельскій - - - 187 1107 74 15

По губерній - 4740 1 357 1 63 2! 1 17 І

**) Въ Виленской губерній тоже всѣ домохозяева въ селеній владѣгатъ своими угодь- 
язд, какъ и въ Могилевской, черезполосно; но лодворншгъ. наслѣдетвенннмъ додео- 
тяіът ж дШшгаелтаосис, ж ко долдеешв 1D февраля: 1861 г.



поверхностномъ взглядѣ хозяйственный быть ихъ мало отличает
ся отъ ведйкорусскаго. Но таковъ только наружный видъ; по 
существу жо своему, порядокъ владѣнія главнѣйшими сельско
хозяйствен -ыми угодьями въ Могилевской губерній всегда оста
вался наслѣдственвымъ, подворвьшъ, безъ передѣловъ земли, 
какъ въ Кі;зенныхъ, такъ ивъ частныхъ имѣніяхъ. Понятія Мо- 
гилевскихъ крестьянъ не мирятся съ великорусскою формою об- 
щиннаго іладѣнія. Достаточно поговорить съ любыаъ крестья- 
ниномъ, чтобы сейчасъ же убѣдиться, что наслѣдственное право 
на занят'ю землю было здѣсь всегда прочно и вытекало нзъ 
твердо установившагося мѣстнаго обычая—перехода всего хо
зяйства, отъ отца къ дѣтямъ. Могилевскій крестьянинъ иначе не 
выражается о своей землѣ, какъ называя ее батьковщиной или 
дѣдовщиной. Власть помѣщиковъ енолнѢ признавала такой обыч
ный порядокъ и никогда не посягала на его видоизмѣненіе, что 
прекрасно подтверждается заключеніемъ образованнаго въ 1858 г. 
губернскаго комитета по устройству быта крѣпостныхъ крестьянъ. 
Комитетъ этотъ. состоявшій изъ 24 членовъ, мѣстныхъ дворянъ- 
помѣщиковъ, представителей отъ веѣхъ уѣздовъ, при обсужденіи 
вопроса относительно введеяія общиннаго или личнаго способа 
пользовазія землею, призналъ исключительно личное или участ
ковое пользовеаіе *).

И такъ, приведенныхъ указаній- кажется, достаточно дляпол- 
наго убѣждені-:, что установленный при устройствѣ быта быв
шихъ крѣпостныхъ крестьянъ общинный порядокъ землевладѣ- 
нія совершзнЕо не согласовался е й  с ъ  мѣстными обычаями Мо- 
гилѳвскихъ крестьянъ, НЕ съ желаніями и взглядами помѣщи- 
ковъ; по крайней мѣрѣ съ тѣки взглядами, которые были выра
жены ими за три года до реформы 1861 года. Затѣмъ, самъ со
бою возникаетъ вопросъ: гдѣ же корень такого явнаго противо- 
рѣчія и почему Могилевская губернія очутилась въ какомъ то 
исключительномъ положеній въ то время, когда, на основаній 
законовъ 19 февраля, вид і пользованія и владѣнія землею были 
повсемѣстно согласованы съ обычаями народа?

Обращаясь къ узаконен іямъ, оказывается, что въ двухъ бѣло- 
русскихъ губерніяхъ, Могилевской и Витебской (кромѣ инфлянд- 
скихъ уѣздовъ), поземельное устройство крестьянъ опредѣлялось 
тѣмъ же самымъ „мѣстнымъ положеніемъ,“ которое распростра
нялось на всѣ великороееійскія и новороссійскія губерній. Во 
всей этой обширной полосѣ Имперіи главнымъ основаніемъ обез- 
печенія быта крестьянъ служилъ надѣлъ, отводимый по уетав- 
нымъ грамотамъ въ пользованіе не отдѣльныхъ крестьянъ, а цѣ-

**) Матеріали для исторіи освобожденія крестьянъ, составленные но оффиціадьнтг* 
нстонннкамъ А. Скребшртъ. Тожъ 2, насть І, стр. 476.
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лаго сельскаго общества; и, затімъ, какъ послѣдствія такого 
наділенія, вытекали права и обязанности общества въ отноше- 
ніи разверстки и передѣловъ земли и круговой поруки за исправ
ное отбываніе повинностей. Устанавливая такой порядокъ, какъ 
общее правило, законъ въ то же время предоставлялъ крестья
намъ, при соблюдены извістныхъ условій, замѣнять мірское поль- 
зовавіе наслѣдственнымъ, подворнымъ. Независимо того, спе
ціально для губерній Могилевской и части Витебской было 
установлено особое правило *), по которому въ тіхъ имѣні- 
яхъ, гдѣ до 19 февраля 1861 года существовало участковое или 
подворное пользованіе землею, оно сохранялось при введеній 
„положеній" о крестьянахъ; гдѣ же способъ поземельнаго поль- 
зованія крестьянъ нельзя было причислить ни къ общинному, 
ни къ наслѣдственному участковому, тамъ, по особымъ каждый 
разъ представленіямъ мировыхъ посредниковъ, предоставлялось 
губернскому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію разрѣшать 
сельскому обществу, при введеній уставной грамоты, или уста
новить общинное пользованіе, съ круговою порукою, или раз- 
дѣлить надѣлъ на наслѣдственные подворные участки, съ лич
ною отвѣтственностію каждаго домохозяина въ отбываніи по
винностей въ пользу помѣщика.

Казалось бы, что при такомъ категорическомъ не допускаю- 
щемъ сомнѣнія спеціальномъ законѣ могъ быть введень только 
тотъ порядокъ пользованія землею, который существовалъ преж
де и соотвѣтствовалъ мѣстнымъ обычаямъ въ губерній, т. е. по
рядокъ наслѣдственный, подворный. Между тѣмъ на самомъ д і
лі вышло иначе. Поміщики, увлеченные личными своими инте
ресами и тіми удобствами, какія представляла для нихъ круго
вая отвітственность крестьянъ въ отбываніи повинностей, не 
смотря на то, что въ имініяхъ ихъ никогда не было круговой 
поруки и вопреки заключенію своихъ представителей 1868 года, 
не замедлили повсемістно составить уставныя грамоты съ пре- 
доставленіемъ крестьянамъ наділа въ общинное пользованіе. Ми
ровые посредники и другіе діятели по крестьянскимъ учрежде- 
ніямъ, на обязанность которыхъ возлагались повірка и утвер- 
жденіе грамотъ и всі распоряженія по введенію въ дійствіе „по- 
ложеній“ о крестьянахъ, считали первымъ долгомъ обезпеченіе 
интересовъ своего сословія; всі они сами были въ то же время 
поміщиками и въ своихъ собственныхъ имініяхъ составляли 
проекты грамотъ, также съ общиннымъ наділомъ и круговою 
порукою, которые и послужили образцами для другихъ. При 
такой обстановкі не удивительно, что всі безъ исключенія гра
моты были утверждены и введены въ дійствіе, не смотря на яв

*) Ст. 118 ж нримѣч. ж  ст. 119 мѣстнаго положені# для губерн. Великорос., Новорос. 
и Бѣлорус.
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ное отстушгеніѳ отъ закона въ отношеніи вида пользования зем
лею. Крестьяне не возражали и не жаловались, но, конечно, не 
потому, чтобы новый общинный порядокъ совпадалъ съ ихъ же- 
ланіями, они не имѣли о немъ ни малѣйшаго понятія, а имъ 
только представлялось, что общинная форма съ неизбѣжною кру
говою порукою вводится на основаній закона; да, кромѣ того, въ 
еамомъ началѣ продолжая пользоваться землею по прежнему и 
не испытавъ еще на дѣлѣ круговой отвѣтственяости, они и не 
замѣчали сколько нибудь существенной разницы между новымъ и 
старымъ своимъ положеніемъ. Далѣе, при переходѣ крестьянъ на 
выкупъ, какъ по добровольнымъ соглашеніямъ съ помѣщиками, 
такъ и на основаній указа 2 ноября 1863 года объ обязатель- 
номъ выкупѣ въ Вѣлорусеіи, хотя составь мировыхъ посредни- 
ковъ былъ измѣненъ кореннымъ образомъ и обратилъ всѣ заботы 
на обезпеченіе сословія крестьянскаго, но уже вопроса собствен
но о формѣ землевладѣнія болѣе не возбуждалось и общинный 
мірской порядокъ владѣнія землею былъ повсемѣстно утвержденъ 
выданными сельскимъ обществамъ крѣпостными документами.

Такимъ образомъ, почти во всѣхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ Мо
гилевской губерній было узаконено несоотвѣтствовавшее поня- 
тіямъ крестьянъ общинное владѣніе. Само собою разумѣется, 
что новая форма эта не могла вытѣснить стародавнихъ мѣст- 
ныхъ обычаевъ и община, въ смыслѣ мірскаго владѣнія землею, 
не смотря на двадцатилѣтній опытъ, остается учрежденіемъ не- 
привившимся къ жизни, Въ дѣйствительности крестьяне про
должаюсь владѣть землею подворно; участки полевой земли пе
реходять отъ однихъ къ другимъ по наслѣдству; раздѣлы земли 
и переуступка участковъ совершаются по сдѣлкамъ между 
домохозяевами, безъ всякаго участія общества; словомъ, вовсѣхъ 
поземельныхъ распорядкахъ крестьянъ нельзя усмотрѣть при- 
знаковъ мірскаго владѣяія и распоряженія надѣльною землею, 
хотя юридически право собственности на надѣлъ и составляетъ 
принадлежность сельскаго общества.

Въ еамомъ началѣ подобное положеніе не возбуждало сколько 
нибудь серіозныхъ затрудненій. По числу наличныхъ душъ зем
ли оыло болѣе, чѣмъ достаточно; неразработанная часть надѣла 
требовала на первыхъ порахь усиленнаго труда и, наконецъ, съ 
правомъ пользованія землею была сопряжена неизбѣжная и мало 
привычная для крестьянъ обязанность уплаты повинностей. Въ 
виду всего этого крестьяне неособенно дорожили землею; спо- 
ровъ изъ-за надѣловъ не возникало и многіе домохозяева охот
но передавали часть своей полевой земли другимъ крестьянамъ, 
лишь бы снять съ себя тягость повинностей и избавиться отъ 
уплаты анедоимокъ. Всѣ подобныя сдѣлки совершались на ело-
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вахъ или на лоекуткахъ бумаги при „упрошенныхъ“ свидѣтеляхъ, 
но безъ формальнаго участія сельскихъ обществъ,

Съ теченіемъ времени, когда народонаселеніе уже замѣтно 
увеличилось и стала ощущаться все большая и большая потреб
ность въ землѣ, начались нескончаемые споры, тяжбы и жало
бы, правильное разрѣшеніе которыхъ оказывалось весьма затруд- 
нительнымъ, такъ какъ обычное право на землю не согласова
лось съ правами, вытекавшими изъ установленнаго актами общин
ного владѣнія. Бывшіе владѣльцы участковъ и въ особенности 
ихъ наслѣдники всѣми силами стремились возвратить себѣ пере- 
данныя другимъ крестьянамъ земли, доказывая, что передачи со
вершались лишь во временное пользованіе, до возраста малолѣт- 
нихъ, до возвращенія домой сданныхъ въ военную службу и т. п. 
Новые пріобрѣтатели, напротивъ того, возражали, что участки 
поступили имъ по сдѣлкамъ въ вѣчную собственность; что ими 
уплачены за нихъ всѣ недоимки, что дальнѣйшими взносами пла
тежей они выкупали тѣ земли для себя; затрачивали трудъ на 
раечистку зар'ослей, на обработку и удобреніе полей и проч.

Разборъ всѣхъ такихъ споровъ и недоразумѣній представ
ляется по большей части не подъ силу доморощеннымъ юри~ 
стамъ, волостнымъ сѵдьямъ; рѣшеиія ихъ, хотя бы и сообраз- 
ныя по существу дѣла, не могутъ выдерживать критики съ фор
мальной, законной стороны, Руководствуясь мѣстными обычаями 
и признавая за новыми владѣльдами пріобрѣтенное по сдѣлкамъ 
право собственности на земли, волостные суды тѣмъ самымъ дѣ- 
лаютъ отступленіе отъ закона, такъ какъ признаютъ за бывши
ми домохозяевами право распоряженія землею, которая по вы- 
купнымъ актамъ и даннымъ крѣпостямъ составляетъ собствен
ность не отдѣльныхъ лицъ, а цѣлаго сельскаго общества. Обжа
лованным: рѣшенія волостныхъ судовъ либо кассируются учреж- 
деніями по крестьянскимъ дѣламъ и возникшія дѣла передаются 
на усмотрѣніе сельскихъ сходовъ, либо разъясняются въ томъ 
смыслѣ, что признанныя права на земли за отдѣльными домохо
зяевами могутъ продолжаться не далѣе слѣдующаго передѣла 
общественныхъ земель.

Не въ лучшемъ положеній оказывается дѣло и при разрѣше- 
ніи споровъ и недоразумѣній на сельскихъ сходахъ. Сельскія 
общества также, какъ и отдѣльные члены, ихъ составляющее, 
не могутъ усвоить себѣ новаго порядка общественнаго землевла- 
дѣнія, чуждаго понятіямъ и обычаямъ народа. Правильныхъ пе- 
редѣловъ общественной земли между всѣми крестьянами, сооб
разно ихъ рабочей силѣ и потребностямъ въ землѣ, не произ
водится вовсе; при разбирательствѣ же недоразумѣній, споровъ 
И жалобъ сельскіе сходы являются безаппелляціонными и рѣдко
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безпристрастными судилищами. Родственныя связи, додкупъ въ 
видѣ угощеній водкою, а также вліяніе сельскихъ и волостныхъ 
должностныхъ лицъ составляютъ заурядное явленіе, и въ резуль
таті такого общественнаго разбирательства почти всегда проис
ходить совершенно произвольное обезземеленіе однихъ кресть
янъ на счетъ другихъ, а не уравненіе пользованія землею.

Всѣ крестьяне, перешедшіе изъ однихъ селеній и обществъ 
въ другія, и даже принятые по числу душъ въ разсчетъ при 
наділеній землею на новомъ місті своего водворенія, продол- 
жаютъ считаться чужими въ этихъ обществахъ, безъ всякихъ 
правъ на землю, которая, согласно обычаямъ, почитается принад
лежностью не ділаго общества въ его настоящемъ составі, а 
только тіхъ крестьянъ, которые издавна владіли участками зем
ли и составляли коренное населеніе деревни. Новоприпиеанные 
крестьяне обыкновенно терпятся въ обществі только въ каче- 
стві безземельныхъ, а пріобрітенные ими по частнымъ условіямъ 
участки земли отъ другихъ домохозяевъ при первомъ удобномъ 
случаі отбираются назадъ въ пользу прежнихъ владільцевъ или 
ихъ наслідниковъ и подобное отобраніе земли происходить 
всегда яко-бы „на законномъ основаній: “ новійшій владіледъ 
или не въ состояніи доказать, что пріобрілъ землю въ полную 
собственность и проигрываетъ діло по существу спора, или же 
ему отказывается въ дальнійшемъ владініи потому, что п^ежній 
хозяинъ не имілъ права передавать въ постоянное владіше зем
лю, юридически ему непринадлежавшую. Въ посліднемъ случаі 
проявляется уже нікоторое заявленіе законнаго права собствен
ности на землю со стороны общества; но надо замітить, что 
такая редакція приговоровъ служить лишь для прикрытія при- 
страстныхъ рішеній по существу, такъ какъ отбираемая земля 
по тімъ же приговорамъ всегда возвращается прежнимъ вла- 
дільцамъ и на томъ основаній, что она съ давнихъ поръ состав
ляла ихъ собственность.

Не останавливаясь боліе на перечисленіи приміровъ ра8Нооб- 
разныхъ столкновеній и недоразуміній, возникающихъ между 
крестьянами изъ-за права владінія землею, остается только от- 
мітить, что существо всіхъ тяжбъ и жалобъ крестьянъ и р і
шеній и приговоровъ волостныхъ судовъ и сельскихъ сходовъ 
ясно свидітельствуетъ, что и крестьяне, и ихъ общественныя 
учрежденія не усваиваютъ себі общиннаго владінія и что съ 
правомъ собственности на землю у нихъ неразрывно связано по- 
нятіе о праві на землю личномъ. Обычное право общиннаго поль
зованія землею распространяется въ Могилевской губерній толь
ко на выгоны и пастбища. Всі угодья безъ исключенія, и паш
ня, и луга, и нерідко огороды, послі уборки хліба и сіна,



а также паровыя поля служатъ всегда общественнымъ пастби- 
щемъ, безъ подраздѣленія между домохозяевами. Такой поря- 
докъ есть необходимое послѣдствіе совмѣстнаго проживанія 
крестьянъ деревнями и единственно въ этомъ проявляется хо
зяйственная община крестьянъ; во всемъ же остальномъ ниоб- 
щиннаго владѣнія, ни тѣмъболѣе общиннаго пользованія угодья
ми не существуетъ.

Подробный разборъ преимуществъ и недостатковъ того и дру
гаго вида землевладѣнія, общиннаго и подворнаго, не состав
ляетъ цѣли настоящаго описанія. И та, и другая форма владѣ- 
нія представляють и свои выгоды, и неудобства, достаточно из- 
слѣдованныя вт. русской литературѣ *). И великорусская форма 
мірекаго владѣнія имѣетъ немало и хорошихъ, и дурныхъ сто- 
ронъ, и участковое владѣніе въ западныхъ губерніяхъ, при всѣхъ 
его хозяйственныхъ преимуществахъ въ отношеніи отдѣльныхъ 
дворовъ, таѣетъ и свои вредныя стороны; изъ которыхъ глав- 
ныя: неравномѣрное распредѣленіе земли между земледѣльцами, 
лучшее устройство однихъ на счетъ другихъ и съ теченіемъ 
времени увеличеніе особаго класса совершенно безземельныхъ 
крестьянъ.

Но каковы бы ни были преимущества мірскаго или участко
вая  вида землевладѣнія, можно безошибочно утверждать, что 
для каждой данной мѣстности сообразна только та форма, кото
рая вполнѣ согласуется съ понятіями и обычаями крестьянъ. На 
сколько участковое владѣніе не прививается на великорусской 
почвѣ, на столько же и мірское, общинное владѣніе не можетъ 
найти себѣ почвы въ губерніяхъ западныхъ. Могилевская гу
бернія, съ ея двадцатилѣтнимъ неудачнымъ опытомъ введенія 
несвойственной формы землевладѣнія въ средѣ бывшихъ вла- 
дѣльческихъ крестьянъ, можетъ служить нагляднымъ доказатель- 
ствомъ тому, что наперекоръ народнымъ обычаямъ нельзя вво
дить тотъ или другой порядокъ владѣнія землею. Установленное 
при надѣлѣ крестьянъ общинное владѣніе, перепутавъ понятіе о 
правахъ на землю и поколебавъ старые обычаи, породило рядъ 
столкновеній и недоразумѣній между крестьянами и продолжаетъ 
служить источникомъ нескончаемыхъ тяжбъ. Разрѣшеніе тяжбъ 
и споровъ на основаній введеннаго общиннаго права, не удовле
творяя большинства, считается произволомъ; и, наоборотъ, всѣ 
рѣшенія и приговоры судовъ и сходовъ, основанные на понят- 
номъ мѣстномъ обычаѣ личнаго права на землю, являются опре- 
дѣленіями незаконными.

Двадцатилѣтней борьбы „законнаго права“ съ „мѣетньши
ж *) Одна нзъ лутаигхъ въ этомъ родѣ сочиненій: „Зешгевладѣніе и  земледѣліе въ Рос- 

сш  и  другихъ евронейсшхъ государствахъ,“  князя А. Васяльчнкова.
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обычаями, “ невидимому, достаточно чтобы окончательно осудить' 
новые порядки общиннаго хозяйственнаго строя или, точніе, 
признать, что такіе порядки оказались безпочвенны въ Могилев
ской губерній. Надѣяться, что крестьяне сами воспользуются 
предоставленнымъ имъ по закону правомъ перехода отъ общин
наго владѣнія къ подворному и безъ всякой помощи со стороны 
правительства разверстаютъ свои надѣльныя земли на наслѣд- 
ственные участки, едва ли возможно; по крайней мѣрѣ, тотъ же 
продолжительный опытъ доказываешь, что крестьяне не могли 
справиться съ этимъ дѣломъ, требующимъ немало расходовъ на 
размежеваніе и разверстаніе общаго надѣла между отдѣльными 
домохозяевами. Такъ какъ общинное владѣніе въ Могилевской 
губерній было утверждено и введено не вслѣдствіе желанія 
крестьянъ, а, какъ выше указано, по недоразумѣнію и ошибкѣ 
учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ и при томъ съ явнымъ на- 
рушеніемъ положительнаго закона, изображеннаго въ ст. 118 
и 119 мѣстнаго положенія, то, казалось бы, что и исправленіе 
подобной „ошибки/ 4 до сихъ поръ отзывающейся на благососто- 
яніи крестьянъ, должно совершиться по правительственному на- 
чинанію, въ каковомъ смыслѣ и сдѣлано уже представленіе.

II. 3 е м л е д ѣ л і е.
Общій взглядъ на соетояніе сельскаго хозяйства въ гу

берній отъ выхода крестьянъ изъ крѣпостной зависимости 

до настоящаго времени. Хозяйство помѣщичье; хозяйство 

на земляхъ крестьянскаго надѣла; хозяйство мелкихъ 

собственниковъ земледѣльцевъ.

При крѣпостномъ правѣ земля въ Могилевской губерній, 
какъ и во многихъ другихъ нечерноземныхъ мѣстностяхъ Им- 
періи, не представляла сколько нибудь значительной цѣнности. 
Имѣнія продавались и покупались по числу душъ и числомъ 
душъ, а не количествомъ земли исчислялось состояніе бывшихъ 
помѣщиковъ. Не смотря на обиліе водь, лѣсовъ, массы рабочихъ 
рукъ и дешеваго кредита, ни заводская ни фабричная промыш
ленности въ краѣ не развивались; торговля всегда сосредоточива
лась въ рукахъ евреевъ и никакихъ особенно выгодныхъ мѣет- 
ныхъ и отхожихъ промысловъ для крестьянъ не представлялось. 
При такихъ условіяхъ и сравнительномъ обиліи земли, земледѣ- , 
ліе въ Могилевской губерній всегда составляло главное занятіе 
всего кореннаго населенія.

Дешевизна земли и употребленіе денежныхъ ерёдотвъ та нераз^
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счетливую и роскошную жизнь стараго добраго времени обусловли
вали экстенсивную систему сельскаго хозяйства, при которой про
странство полей имѣло первенствующее значеніе при весьма ма- 
лыхъ издержкахъ производства. Задача сельскаго хозяина крѣ- 
постныхь времевъ сводилась къ тому, чтобы какъ нибудь рас
пахать земель на столько, на сколько въ распоряженіи его было 
даровыхъ рабочихъ, не заботясь о достиженіи высокихъ урожа- 
евъ, сопряженныхъ съ затратой капитала. Ничтожный урожай въ 

' два, три зерна давалъ уже значительный чистый доходъ.
Скотоводство, вслѣдствіе ыеизобилія хорошнхъ естественныхъ 

луговъ и ограничѳннаго спроса на животные продукты, не со
ставляло само по себѣ выгодной хозяйственной отрасли и скота 
содержалось лишь на столько, чтобы использовать остающуюся 
въ хозяйствѣ солому, превративъ ее въ навозъ; а небольшое ко
личество сѣна съ естественныхъ луговъ было кормомъ добавоч- 
нымъ къ соломѣ.

Травосѣяніе и разведеніе другихъ кормовыхъ растеній, требо- 
вавшія денежныхъ затрать на улучшенные пріемы обработки, 
не могли быть особенна выгодными хозяйственными отраслями, 
вслѣдствіе низкихъ цѣнъ на главные продукты скотоводства— 
молоко и мясо.

Въ результатѣ перечисленныхъ условій сложился въ губер
ній строй хозяйства съ преобладающимъ значеніемъ полеводства, 
при разведеніи на поляхъ исключительно зерновыхъ хлѣбовъ, 
тотъ весьма распространенный строй, который извѣстенъ подъ 
именемъ трехполья или трехпольнаго хозяйства, получившаго на- 
званіе отъ чясла отдѣльныхъ полей: озимаго, яроваго и паро- 
ваго.

Трехпольное зерновое хозяйство велось и на фольварковыхъ 
помѣщичьихъ поляхъ, и на поляхъ, бывшихъ въ непосрёдствен- 
номъ пользованіи крестьянъ. Обработка земли, удобреніе, посѣвы 
и вообще всѣ сельскохозяйственные пріемы были почти одина
ковы какъ на тѣхъ, такъ и на другихъ поляхъ; отличались 
помѣщичьи запашки отъ крестьянскихъ только лучшимъ удоб- 
реніемъ почвы и болѣе своевременнымъ исполненіемъ всѣхъ ра
ботъ, что и обусловливало сравнительно высшіе урожаи.

Такова была въ общихъ чертахъ преобладающая система хо
зяйства до 1861 года. Попытки вести хозяйство на иныхъ нача- 
лахъ, съ болѣе интенсивной культурой, были рѣдки и въ боль- 
шинствѣ случаевъ результаты не оправдывали ожиданій хозяевъ. 
Только немногимъ помѣщикамъ, обладавшимъ значительными де
нежными средствами, а главное знаніемъ дѣла и энергіею, уда
вались не безъ выгоды нововведенія въ разныхъ отрасляхъ сель-
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скаго хозяйства. Въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ встрѣчались улучшен
ный породы скота; начинали заниматься травосѣяніемъ на по
ляхъ; вводили посѣвъ картофеля для винокуренія и даже были 
попытки устройства свеклосахарныхъ занодовъ, не смотря на то, 
что почвенныя к климатическія условія мало благопріятствовали 
разведенію свекловицы. Культура бураковъ на поляхъ рѣшительно 
не удавалась, а разведеніе этого корнеплода на огородныхъ мѣ- 
стахъ не могло обезпечивать существованія заводовъ достаточ- 
нымъ количествомъ сыраго матеріала и сахарные заводы закры
вались одинъ за другимъ.

Лучшая участь выпадала на долю винокуреннаго производ
ства. Истощеніе почвы одностороннею культурою зерновыхъ хлѣ- 
бовъ заставляло помѣщиковъ изыскивать средства къ полученію 
болыпаго количества удобренія и цѣль эта достигалась 
устройствомъ мелкихъ сельско-хозяйственныхъ винокуренныхъ 
заводовъ. Винокуреніе не требовало ни значительныхъ за
трать, ни коренныхъ измѣненій въ общемъ строѣ хо
зяйства и поэтому сдѣлалось излюбленнымъ техническимъ про- 
изводствомъ. До освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зави
симости и при старой системѣ взиманія акциза съ питей, въ Мо
гилевской губерній существовало болѣе трехсотъ частныхъ вино
куренныхъ заводовъ, которые по большей части не отличались 
совершенствомъ въ техническомъ отношеніи, да и не въ томъ 
была цѣль; главная задача хозяевъ состояла въполученіи отбро
са, въ видѣ барды, и въ увеличеніи, при посредствѣ барды, ко
личества скота. Винокуреніе изъ картофеля, какъ сопряженное 
съ измѣненіями въ еистемѣ полеводства, уступало мѣсто вино- 
куренію изъ ржи, дозволявшему оставаться при трехпольной зер
новой культурѣ.

Съ введеніемъ нынѣ дѣйствующей акцизной системы, поощряю
щей болѣе крупные заводы, винокуреніѳ въ томъ видѣ, какъ 
оно практиковалось прежде, не могло продолжаться и мелкія 
винокурни мало по малу закрылись. Въ настоящее время коли
чество вина, выкуриваемое въ губерній, хотя и увеличилось, но 
сосредоточивается всегда на какихъ нибудь 70—80 заводахъ, 
вмѣсто прежнихъ нѣеколькихъ сотъ, что конечно составляетъ зна
чительный шагъ назадъ, если смотрѣть на винокуреніе, какъ на 
техническое производство, подсобное сельскому хозяйству *).

Съ началомъ крестьянской реформы 1861 г. начинается и но
вый деріодъ въ исторіи развитія сельскаго хозяйства. Прежній 
экономическій строй отживаетъ свой вѣкъ и существовавшая 
система хозяйства, основанная главнымъ образомъ на эксплоата- 
тпи крѣпостнаго труда, постепенно измѣняется. Въ теченіи пер-'

ЯЛ Пттг&ггк ЖабїШЕЯ ж  з а в о д а  едгр* Ш «
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выхъ двухъ-трехъ лѣтъ не могло, однако, произойти существен- 
ныхъ перемѣнъ въ способахъ веденія хозяйства ни въ помѣ- 
щичьихъ имѣніяхъ, ни на земляхъ крестьянскаго надѣла. Повсе- 
мѣстная въ губерній обязательная издѣльная повинность въ поль
зу помѣщиковъ обезпечивала ихъ имѣнія достаточньімъ коли- 
чествомъ рабочихъ рукъ и давала возможность продолжать ве
дете хозяйства такъ, какъ оно шло и при крѣпостномъ правѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ и крестьяне, за весьма малыми исключеніями, 
продолжали обрабатывать тѣ самыя земли, которыми они пользо
вались прежде, не отступая ни въ чемъ отъ прежнихъ пріемовъ 
и порядка веденія своего хозяйства.

Такъ продолжалось дѣло до перехода крестьянъ съ издѣльной 
повинности на выкупъ. Выкупъ крестьянскаго надѣла начинает
ся въ Могилевской губерній по добровольнымъ сдѣлкамъ кресть
янъ съ помѣщиками и къ концу 1868 года болѣе четвертой ча
сти всѣхъ бывпшхъ крЬпостныхъ крестьянъ переходить уже въ 
разрядъ крестьянъ сооственниковъ. Затѣмъ, въ силу указа 2 но
ября 1863 года, объ обязательномъ выкупѣ во всемъ Бѣюрус- 
скомъ краѣ, прекращаются временныя отношенія крестьянъ къ 
помѣщикамъ и въ остальныхъ имѣніяхъ, и хотя окончательное 
поземельное устройство крестьянъ, утвержденіе выкупныхъ ак- 
товъ и всѣ разсчеты съ помѣщиками затянулись еще на нѣсколь- 

je o  поелѣдующихъ лѣтъ, но установленная положеніями 19 фев
раля 1861 года издѣльная повинность уже прекратилась повсе- 
мѣстно и безвозвратно съ самаго начала 1864 года. Съ тѣхъ 
поръ и въ области сельскаго хозяйства долженъ былъ на
ступить цѣлый рядъ болѣе или менѣе коренныхъ измѣненій, какъ 
въ отдѣльныхъ пріемахъ веденія дѣла, такъ и въ общемъ строѣ 
всей системы.

Первое видимое послѣдетвіе замѣны обязательнаго труда 
трудомъ вольнонаемнымъ выразилось въ сокращеніи запашекъ 
въ помѣщичьихъ имѣніяхъ. Эксплоатація мало плодородной безъ 
достаточнаго удобренія земли посредствомъ наемныхъ рабо
чихъ, не смотря на низкую плату, которою довольствовались 
крестьяне за свой трудъ, не могла продолжаться. Прежде счи
талось возможнымъ распахивать даже такія земли, на которыхъ 
урожай въ среднемъ не * превышалъ и двухъ зеренъ; одно зер
но шло на посѣвъ, а другое составляло почти чистый доходъ 
хозяина, такъ какъ издержки производства при даровомъ тру
д і были ничтожны. Съ того же времени, когда трудъ потребо- 
валъ оплаты, обработка безъ удобренія не только такихъ про
странству, но и земель, сохранившихъ, сравнительно, большее 
плодородіе, стала дѣломъ немыслимымъ. Стоимость обработки 
РД80Й ДЄСЯТИЩ ЗЄМДИ} де счцтая молотьби і  другихъ общихъ
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расходовъ по имѣнію, равнялась, приблизительно, стоимости од
ного зерна (десять четвериковъ ржи или двадцать четвериковъ 
овса на десятину); молотьба и остальные расходы, какъ то: на- 
емъ прикащиковъ, ключниковъ, сторожей, ежегодный ремонтъ и 
поддержаніе построекъ, повинности и пр., по раскладкѣ на чи
сло обрабатываемыхъ десятинъ среднимъ счетомъ составляли 
также неменѣе стоимости зерна, и затѣмъ, отсчитавши еще од
но зерно на посѣвъ, о доходности полеводства могла быть рѣчь 
лишь при среднихъ урожаяхъ, превышавшихъ три зерна; а та
кое естественное плодородіе представляли не всѣ распахивав- 
шіяся при крѣпостномъ правѣ помѣщиками земли.

На первыхъ порахъ наиболѣе надежный выходъ изъ такого 
положенія представлялся хозяевамъ единственно въ уменыпейіи 
пространства обрабатываемой земли. Хозяева проповѣдывали 
другъ другу и при всякомъ удобномъ случаѣ повторяли истину, 
что лучше обработать земли меньше да хорошо и что безъ на
воза хозяйничать нельзя. И то, и другое было совершенно спра
ведливо, всякій съ этимъ соглашался и сокращеніе запашекъ, 
безъ особенно глубокихъ соображеній, предупреждая другія ffo- 
вовведенія, пошло впередъ быстрыми шагами. Въ немногихъ 
только имѣніяхъ оставалось прежнее количество распашной зем
ли; такія владѣнія были на перечетъ въ губерній и, наоборотъ, 
трудно было сосчитать тѣ имѣнія, гдѣ полеводство сократилось 
на треть, половину и болѣе. Новый пріемъ этотъ оказался летко 
исполнимымъ; но не такъ то легко было справиться съ вопро- 
сомъ объ удобреній.

Недостатокъ въ удобрительныхъ средствахъ уже ощущался 
при крѣпостномъ правѣ и увеличеніе накопленія навоза въ хозяй- 
ствахъ составляло немалую заботу помѣщиковъ; но въ то вре
мя количество удобренія, обусловливая, конечно, большую или 
меньшую доходность имѣній, не могло еще составлять вопроса 
такой существенной важности, какъ впослѣдствіи. Прежде воз
можно было хозяйничать и безъ навоза, довольствуясь есте- 
ственнымъ плодородіемъ почвы и получая умѣренные барыши; а 
послѣ такое хозяйство стало немыслимымъ безъ значительныхъ 
убытковъ.

При измѣнившихся обстоятельствахъ возможность продолжать 
сельско-хозяйственное предпріятіе становилась все въ большую 
и большую зависимость отъ количества удобрительныхъ средствъ 
хозяйства. Только при извѣстномъ еоотношеніи удобренія 
къ пространству пахатныхъ земель достигались такіе средніе 
урожаи, при которыхъ могли оставаться какіе нибудь барыши, 
j&b сожадѣнію одного только благопріятааго соотвошешя удобри
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нія къ пашнѣ недостаточно для полнаго успѣха дѣла; вмѣстѣ 
съ тѣмъ и абсолютный количества удобренія и пашни, при над- 
лежащемъ соотношеніи другъ къ другу, не должны переходить 
опредѣленнаго для каждаго хозяйства наименьшаго предѣла, за 
которымъ полученіе чистаго дохода становится уже невозмож- 
нымъ. Всѣ сельско-хозяйственныя издержки пс полеводству въ 
каждомъ имѣніи можно подраздѣлить на два разряда: къ пер
вому относятся расходы, находящіеся въ прямой зависимости отъ 
числа десятинъ пахатной земли, стоимость вспашки, бороньбы, 
посѣвнаго зерна, жатвы, свозки сноповъ и другіе мелкіе расхо
ды, какъ напр. окопка низменностей канавами* устройство изго
родей и т. п.; второй же разрядъ издержекъ составляютъ рас
ходы, почти независящее отъ пространства распашной земли; 
сюда относятся расходы на наемъ разныхъ служащихъ: прикащи- 
ковъ, ключниковъ, сторожей; устройство, ремонта и страхованіе 
построекъ; уплата разныхъ повинностей и проч, Ирекращеніемъ 
обработки худшихъ наиболѣе истощенныхъ земель увеличива
лась относительная урожайность остальной части полей и сокра
щались издержки перваго разряда, но тѣмъ же средствомъ 
нельзя было по произволу хозяина сокращать расходовъ вто- 
раго разряда. Чѣмъ больше уменьшалась запашка, тѣмъ послѣд- 
нія издержки, по раскладкѣ на число обрабатываемых^ десятинъ, 
становились ощутительнѣе и въ имѣніяхъ, гдѣ удобрительныя 
средства были обсолютно малы, одно только сокращеніе запаш
ки оказывалось пріемомъ несостоятельнымъ для выхода изъ̂  за
труднительная положенія. Плодородіе полей въ такихъ имѣніяхъ 
увеличивалось вообще мало, а при болѣе значительныхъ сокра- 
щеніяхъ запашки стоимость всѣхъ получаемыхъ продуктовъ по
леводства не покрывала всѣхъ издержекъ производства въ ихъ 
общей совокупности, или же получался ничтожный чистый доходъ, 
который не удовлетворялъ самыхъ насущныхъ потребностей вла- 
дѣльдевъ.

Только увеличеніе удобрительныхъ средствъ могло поставить 
хозяйство на болѣе твердую почву; только тѣ пріемы, которые 
направлялись къ усиленію производства навоза, имѣли право на 
названіе раціональныхъ измѣненій въ системѣ хозяйства; сокра
щеніе же запашекъ, какъ имѣвшее относительное значеніе, могло 
быть выгоднымъ самостоятельнымъ пріемомъ лишь въ немногихъ 
частныхъ случаяхъ. А между тѣмъ, начиная съ шестидесятыхъ 
годовъ, запашка сокращалась почти повеемѣстно и въ болыпин- 
ствѣ имѣній шла рука объ руку не съ увеличеніемъ, а напро- 
тивъ того, съ уменыпеніемъ производства навоза и въ этомъ 
заключалась одна изъ главныхъ причинъ быстраго разстройства 
многихъ помѣщнчьихъ хозяйств*.
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Уменыпеніе производства навоза обусловливалось рядомъ не- 
благопріятныхъ обстоятельству слагавшихся какъ разъ въ то 
время, когда потребность въ удобреній стала наиболѣе ощути
тельною. Хорошихъ естественныхъ луговъ сравнительно немно
го въ Могилевской губерній и такіе луга распределяются край
не неравномірно между всѣми владѣніями. Имѣвія, расположен
ный вблизи болыпихъ рѣкъ, обезпеченныя достаточными коли- 
чествомъ хорошаго сѣна съ заливныхъ луговъ, составляютъ сча
стливое исключеніе изъ общей массы; большая же часть хозяйства 
находится въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ, располагая сіно
косами суходольными, лѣсными, болотными, торфяными в лугами 
по берегамъ незначительныхъ рѣкъ и ручьесъ, весенніе разливы 
которыхъ почти не содержать плодоноснаго ила. Сборъ сѣна съ 
такихъ пространствъ былъ всегда скудный; но, не смотря на то, 
необходимость въ удобреній полей заставляла владѣльцевъ не 
пренебрегать и самыми худшими сѣнокосами, а масса кріпост- 
наго труда давала возможность выкашивать всякое подобіе толь
ко сѣнокоеа и даже такія мѣста, на которыхъ собиралось 
не болѣе 20—30 пудовъ сѣна съ десятины. Въ общемъ итогѣ, 
при многоземельи имѣній,' стягивалось въ фольварки изряд
ное количество всякаго сѣна, которое вмѣстѣ съ соломою пред
ставляло возможность содержать скотъ и получать навозъ для 
полей. Съ отмѣною крѣпостнаго права и съ переходомъ къ вольно
наемному труду, не смотря на низкую заработную плату, сѣно, 
собираемое съ плохихъ луговъ, отдаленныхъ отъ усадьбъ и раз- 
бросанныхъ клочками по всему имѣнію, стало обходиться непо
мірно дорого и отъ разработки такихъ еѣконосовъ пришлось 
вовсе отказаться. Сѣно съ луговъ средняго качества убиралось 
изъ части укоса, и только сборъ съ лучшихъ сѣнокосеыхъ мѣстъ 
могъ по прежнему поступать полностью въ распоряженіе хо
зяйства Если кромѣ того принять въ соображеніе, что при 
окончательномъ поземельномъ устройствѣ крестьянъ многимъ 
помѣщикамъ, во избѣжаніе уменыпенія размѣра выкупной сум
мы, пришлось часть фольварковыхъ сѣнокосовъ прирізать къ 
крестьянскому наділу, то безъ преувеличенія слѣдуетъ признать, 
что одновременно съ крестьянскою реформою всі поміщичьи 
хозяйства въ ихъ совокупности лишились неменіе половины 
всего сіна противъ количества, какимъ они располагали при 
существованіи кріпостнаго права.

Навозъ, какъ извістяо, не составляете продукта однороднаго, 
иміющаго всегда одинаковое дійствіе на растительность; каче
ство навоза, к ак ъ  удобрительнаго средства, бываетъ весьма раз
лично и зависитъ главнымъ образомъ отъ качества потребленна- 
ѴО скотомъ корма. Чѣмъ лучше былъ кормъг тімъ сильніе вы-
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Ходить навозъ, тѣмъ меньшее его количество потребно для про
изводства того же самаго вліянія на растительность. Почти всѣ 
минеральныя и азотистыя вещества, заключающіяся въ кормѣ, 
переходять въ навозъ и составляютъ действительную пищу для 
будущей растительности; организмъ же животныхъ не выраба- 
тываетъ этихъ веществъ.

Убѣжденіе, что въ животномъ организмѣ происходить превра- 
щеніе однихъ элементовъ корма въ другіе, крайне ошибочно; 
что было въ кормѣ, только то и можетъ перейти въ навозъ. 
Скотъ, содержимый на соломѣ и сѣнѣ, можетъ отдать хозяйству 
въ навозѣ только тѣ питательныя для растеній вещества, кото- 
рыя были въ съѣденныхъ соломѣ и сѣнѣ и въ подсталкѣ; а 
такт, какъ въ каждомъ пудѣ сѣна заключается гораздо большей 
минеральныхъ, и азотистыхъ веществъ, нежели въ пудѣ соломы, 

' то весьма понятно, что, по мѣрѣ уменьшенія въ общей массѣ 
корма отношенія сѣна къ соломѣ, уменьшается и удобрительная 
сила навоза.

Принимая все это въ соображеніе, оказывается, что уменьше- 
ніе сѣна на половину противъ количества, добывавшагося въ 
прежнее время въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, должно было невы
годно отразиться не только на массѣ производившаяся въ хо- 
зяйствахъ навоза, но и въ значительной степени повліять на 
уменыпеніе удобрительной силы остальнаго навоза. Навоза ста
ло меньше и навозъ сталъ хуже.

Кромѣ того, проявлялись одновременно и другія причины, ме- 
нѣе существенныя, но всетаки вліявшія на накопленіе навоза въ 
томъ же неблагопріятномъ смыслѣ. Чрезмѣрное сокращеніе за- 
ііашекъ уменьшало количество кормовой и подстилочной соло
мы, а слѣдовательно и массу удобренія. Въ тѣхъ имѣніяхъ, 
гдѣ была введена обработка полей посредствомъ постоян- 
ныхъ рабочихъ на хозяйскомъ инвентарѣ, пришлось замѣнить 
часть продуктивнаго скота рабочимъ скотомъ, проводящимъ, срав
нительно, меньшее время въ хлѣвахъ, что также обусловливало 
потерю части навоза. Акцизная система 1862 г. дала новое на- 
правленіе винокуренію, стѣснивъ мелкое производство, асосредо- 
точеніе винокуренія въ меныпемъ числѣ пунктовъ лишило значи
тельное число хозяйствъ барды и необходимая удобренія.

И такъ, все слагалось къ невыгодѣ для значительной части 
помѣщичьихъ имѣній и съ каждымъ годомъ становилось яснѣе, 
что продолжать сельско-хозяйственное предпріятіе такъ, какъ оно 
шло прежде, нельзя; что одно сокращеніе запашекъ не пред
ставляло выхода изъ затруднительнаго положенія; что съ умень- 
шешемъ запашки уменьшалось и накоплеше навоза въимѣншхъ,
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а между тѣмъ эксшюатація выпаханныхъ и малоплодородныхъ 
земель безъ значительного удобренія давала одни убытки. Оло- 
вомъ сказать, большинство хозяевъ-помѣщиковъ очутилось въ 
какомъ то заколдованномъ кругѣ и выходъ изъ него былъ не- 
возможенъ, при сохраненіи прежней системы хозяйства, которая 
съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права отжила свой вѣкъ.

Необходимость заставляла совершенно измѣнить тотъ торный 
путь, по которому слѣдовали хозяева-помѣщики при старыхъ 
крѣпостныхъ порядкахъ, и поставить хозяйство въ положеніе, 
соотвѣтствующее новымъ экономическимъ условіямъ. Такая зада
ча разрѣшалась нелегко; главное затрудненіе заключалось во
обще въ сложности сельско-хозяйственнаго дѣла и въ тѣхъ его 
особенностях1!., которыя не допускають слѣпаго копированія от- 
дѣльныхъ пріемовъ, хотя и съ услѣхомъ примѣненныхъ въ дру
гихъ мѣстностяхъ, но при иныхъ окружающихъ условіяхъ. Каж
дый хозяинъ долженъ былъ сознательно выработать планъ веде- 
нія хозяйства, соотвѣтетвующій тѣмъ именно условіямъ, въ ко
торыхъ находилось его имѣніе. Нельзя было всѣмъ идти одною 
дорогою, не смотря на то, что конечная дѣль всѣхъ хозяевъ бы
ла одна и та же: полученіе наивысшаго чистаго дохода. Въ 
хозяйствахъ съ хорошими заливными лугами, въ достаточномъ 
количествѣ по отношенію къ пахатной землѣ, травосѣяніе не 
могло представлять выгодъ; въ тѣхъ же имѣніяхъ, гдѣ луговъ 
было мало, травосѣяніе составляло единственное средство для 
правильной постановки всего дѣла. Въ имѣніяхъ съ нѣсколько 
тяжелою почвою, или при необходимости обратиться къ посѣву 
травъ и корнеплодныхъ растеній на поляхъ, глубокая плужная 
обработка могла считаться пріемомъ вполнЬ радіональнымъ; тог
да какъ, при песчаной малоплодородной почвѣ и при исключи- 
тельномъ посѣвѣ зерновыхъ хлѣбовъ, затраты на дорого етою- 
іціе плуги и тяжелыя желѣзныя бороны оказывались не только 
безполезными, но и весьма убыточными. Однѣ мѣстности пред
ставляли особенныя выгоды для развитія всякаго рода скотовод
ства; въ другихъ возвышенные и сухіе выгоны обусловливали 
успѣхъ только овцеводства, или, наоборотъ, хорошія, но низмен- 
ныя пастбища, вовсе негодныя для овецъ, вполнѣ соотвѣтствова- 
ли природѣ крупнаго рогатаго скота. Имѣнія многоземельныя и 
малоземельныя, лѣсныя и безлѣсныя, пригородная и отдаленныя 
отъ значительныхъ городовъ и мѣстечекъ, ииѣнія съ почвою пес
чаною и съ почвою глинистою представляли каждое свои еу- 
щественныя особенности, которьт надлежало принимать въ со- 
ображеніе при переустройствѣ хозяйствъ на новый ладъ. Нерѣд- 
ко можно встрѣтить смежныя имѣнія, находящіяся въ совершен* 
во разныхъ условіяхъ и потому, понятно* что не 310гло суще-*
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ствовать общихъ пріешовъ, одинаково пригодныхъ для всѣхъ слу- 
чаевъ.

Всѣ исчиеленныя различія въ условіяхъ, разумѣется, не поя
вились вновь въ 1861 году, а существовали и въ прежнія вре
мена; но тогда хозяева могли не обращать на нихъ серіознаго 
вниманія, такъ какъ въ кондѣ концовъ полученіе барышей въ 
гораздо большей степени зависѣло отъ искусства распоряжаться 
массою крѣпостнаго труда, нежели отъ другихъ нововведеній въ 
хозяйствѣ; да къ тому же распоряжаться крѣпостнымъ трудомъ 
было и легче, и доступнѣе большинству помѣщиковъ. У кого изъ 
нихъ народъ „не гулялъ,“ тотъ и считался образцовым^ хозяи- 
номъ. Конечно, встрѣчались и прежде хозяева, обладавшіе, при 
достаточномъ умѣньи пользоваться крѣпостными рабочими, и 
ееріозными агрономическими свѣдѣніями; имѣнія ихъ во всѣхъ 
отжошеніяхъ процвѣтали; но примѣръ не былъ заразитель- 
нымъ и такія хозяйства оставались оазисами среди общей мас
сы помѣщичьихъ имѣній.

Крестьянская реформа застала помѣщиковъ неподготовленны
ми къ быстрому и правильному переустройству своихъ хозяйствъ. 
Переходное положеніе затянулось на столько, что, не смотря на 
наступившее послѣ 1861 года третье десятилѣтіе, немало быв
шихъ помѣщичьихъ хозяйствъ все еще не выбралось на путь 
истинный. Только весьма немногіе изъ землевладѣльцевъ Моги
левской губерній съ самаго начала стали на твердую почву и 
повели дѣло вполяѣ толково. Друпе примкнули къ нимъ по- 
слѣ ряда неудачъ и ошибокъ. Нѣкоторые совершенно не выдер
жали кризиса и разорились вначалѣ или послѣ многихъ попы- 
токъ примѣненія несоотвѣтствующихъ нововведеній въ хозяйствѣ; 
и, наконецъ, значительное число продолжаетъ до сихъ поръ 
борьбу за существованіе своихъ хозяйствъ.

Всѣ бывшія помѣщичьи имѣнія Могилевской губерній, по сте
пени ихъ настоащаго благоустройства въ сельско-хозяйственномъ 
отношеніи, возможно подраздѣлить на три категорій: на лучшія, 
среднія и худшія.

Къ категорій лучшихъ можно отнести не болѣе 15°/о всего 
числа имѣній. Въ этихъ имѣніяхъ хозяйство ведется вполнѣ пра
вильно: скота содержится достаточно и соотвѣтственно кормо- 
вымъ средствамъ имѣній, а количество распашной земли въ свою 
очередь соотвѣтствуетъ массѣ удобренія. Система полеваго хо
зяйства приноровлена къ мѣстнымъ условіямъ; обработка и удо- 
бреніе полей производятся своевременно и тщательнымъ обра
зомъ] земляне истощается, но, наоборотъ, плодородіе ея увели
чивается. Необходимый хозяйственный постройки а вообще весь
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инвентарь заведены целесообразно и находятся въ постоянной 
исправности. Словоыъ сказать, общій строй свидѣтельствуетъ 
о разумномъ веденій отдѣльныхъ хозяйственныхъ отраслей, 
о доходности всего предпріятія и объ улучшеніи имѣнш. 
Къ этой категорій принадлежать почти всѣ тѣ имѣнія, гдѣ на
ходятся въ дѣйствіи винокуренные заводы, имѣнія, въ которыхъ 
много хорошихъ заливныхъ луговъ, или же, за недостаткомъ с і
на съ еетественныхъ луговъ, заведено правильное травосѣяніе на 
поляхъ. Въ отдільныхъ хозяйствахъ встрічается улучшенный 
скотъ и производится болѣе или менѣе правильное его кормле- 
ніе и содержаніе. Зимою кормъ скота состоитъ не изъ одной со
ломы и огуменныхъ остатковъ, но и изъ другихъ болѣе силь- 
ныхъ по питательности кормовыхъ средствъ: луговаго сѣна, 
клевера, барды, жмыхъ, отрубей, мучнаго пойла, картофеля и 
проч. Количество получаемаго навоза прибавляется пропорціо- 
нально корму; начинаются небезуспѣшныя попытки примѣненія 
искусственныхъ удобреній, въ виді суперфосфата, костяной муки, 
гипса, и уже нѣтъ болѣе рѣчи о сокращеніи запашекъ, а, напро- 
тивъ того, количество пахатной земли увеличивается по м ірі 
все большаго накопленія навоза и употребленія другихъ удобри- 
тельныхъ средствъ.

Къ категорій средтіхъ можетъ быть причислено до 4б°/о веѣхъ 
иміній, т. е. втрое больше сравнительно съ числомъ имѣній луч- 
шихъ. Въ этой группі хозяйство ведется довольно удовлетвори
тельно, но не на столько, чтобы въ общемъ результаті получа
лись значительные барыши. Доходность этихъ хозяйствъ по 
большей части зависить отъ случайностей, а не обусловливается 
прочностью всей хозяйственной организаціи; имінія поддержи
ваются или въ одномъ и томъ же состояніи, или мало улучшают
ся. Въ отдільныхъ хозяйствахъ этой категорій можно встрітить 
нікоторыя нововведенія, боліє или меніе практичныя, свидітель- 
ствующія о стремленіи владільцевъ не отставать отъ лучшихъ 
хозяев-, той местности, но.въ общемъ строі всего діла не до- 
стаетъ пока надлежащаго единства. Въ болыпинстві случаевъ 
обращается весьма мало вниманія на скотоводство; скотъ содер
жится зимою на плохомъ кормѣ; существованіе скота только кое- 
какъ поддерживается до весеннихъ дней. Необходимымъ послід- 
етвіемъ неудовлетворительная состоянія этой важной хозяй
ственной отрасли является недостатокъ въ навозі, скудное удоб- 
реніе полей и, конечно, малый успіхъ всего діла. ІІри такихъ 
иорядкахъ хозяева не могутъ помышлять о разширеніи полевод
ства, не смотря на многоземелье своихъ иміній.

Остальныя имінія, всего до 40°/о общаго количества, относят
ся къ разряду худшим, Въ этихъ имініяхъ хозяйство или со-
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всѣмъ запущено, или же продолжатся крайне плохо; скота со- 
всѣмъ нѣтъ или такое малое количество, .что удобрительныя 
средства оказываются ничтожными; земля выпахивается; необ- 
ходимыя постройки не поддерживаются и рушатся и вообще 
весь строй таковъ, что въ общемъ итогѣ получаются одни 
убытки или же незначительные барыши, изъ году въ годъ умень- 
шающіеся. Въ имѣніяхъ этой категорій хозяйство можетъ быть 
названо вполнѣ хищническимъ; большая часть сѣна и соломы 
продается на сторону, а пахатная земля, не получая удобренія, 
иетощается, запускается и обращается въ плохія пастбища, 
сдаваемый сосѣднимъ крестьянамъ за плату или отслугу. Вла
дельцы этихъ имѣній по большей части сами лично не за
нимаются хозяйствомъ, а отдаютъ имѣнія въ аренду; арендато
ры же, по преимуществу евреи, продолжаютъ хищническое хо
зяйство, эксплоатируя и послѣднія силы земли и сосѣднее кресть
янское населеніе.

И такъ, изъ приведенпаго въ общихъ чертахъ описанія по- 
мѣщичьихъ имѣній видно, что во многихъ изъ нихъ сель
ское хозяйство стоить на низкомь уровнѣ своего разви- 
тія. Въ чемъ же заключаются главныя причины того, что въ 
теченіи двадцати слишкомъ лѣтъ множество имѣній обрѣтается все 
въ томъ же переходномъ положеній? Отчего до настоящаго вре
мени только въ немногихъ имѣніяхъ хозяйство развивается пра
вильно и что препятствуете остальнымъ землевладѣльцамъ послѣ- 
довать примѣру первыхъ? Возможенъ ли для веѣхъ или по край
ней мѣрѣ для большинства выходъ изъ настоящаго положенія; 
или же всѣ остальныя имѣнія находятся въ такихъ неблагопрі- 
ятныхъ условіяхъ, что прогрессъ въ сельскомъ хозяйствѣ для 
нихъ немыслимъ? Другими словами, предотавляетъ ли Могилев
ская губернія всѣ условія, при которыхъ сельско-хозяйственное 
предпріятіе совмѣстимо съ болѣе или менѣе крупнымъ землевла- 
дѣніемъ, или же условія эти таковы, что занятіе сельскимъ хо
зяйствомъ было выгодно только при прежнихъ порядкахъ, а съ 
уничтоженіемъ крѣпостнаго права возможность прибыльнаго хо
зяйства составляетъ лишь счастливое исключеніе изъ общаго 
правила?

Вотъ тѣ въ высшей степени серьезные вопросы, всесторон
нее разсмотрѣніе и правильное разрѣшеніе которыхъ необходи
мо землевладѣльцамъ, сельскимъ хозяевамъ настоящаго времени.

Если послѣдніе два вопроса разрѣшаются въ отрицательномъ 
смыслѣ, то такой выводъ долженъ, по крайней мѣрѣ, послужить 
предостереженіемъ отъ всякихъ дальнѣйшихъ напрасныхъ тру- 

. довъ и затрать въ области сельскаго хозяйства; наоборотъ, 
отвѣтъ благопріятный долженъ вывести хозяевъ изъ сферы гада-
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. тельныхъ предположеній и усилить ихъ деятельность для дости- 
женія возможныхъ успѣховъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что освобожденіе крестьянъ изъ крѣ- 
постной зависимости было во всѣхъ отношеніяхъ кризисомъ для 
сельскаго хозяйства и, какъ послѣ всякаго экономическаго кри
зиса, оно не могло тотчасъ же выбраться на надлежащій путь. 
Разрѣшеніе приведенныхъ вопросовъ въ началѣ шестидесятыхъ 
годовъ, за недостаткомъ опыта и примѣровъ, могло быть только 
гадательнымъ; вт настоящее же время, когда существуютъ въ 
разныхъ мѣстностяхъ губерній правильно устроенныя и при
быльный хозяйства, изслѣдованіе вопроса облегчается и стано
вится на болѣе практическую почву,

Лучшія хозяйства, которыхъ какъ указано выше насчитывает
ся до 15%, не сосредоточиваются въ какой либо отдѣльной и 
счастливой мѣстности губерній, а расположены рѣшительно во 
всѣхъ уѣздахъ и при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ. Вез- 
спорно, что въ этой категорій заключаются хозяйства такихъ имѣ- 
ній, которыя находились въ наивыгоднѣйшихъ условіяхъ и по
тому владѣльцамъ было легко подчиниться новымъ порядкамъ; 
но не подлежитъ сомнѣнію и тотъ фактъ, что въ числѣ хо
зяйству признаваемыхъ нынѣ за лучшія, есть немало и такихъ, 
которыя благоустроились пра сравнительно неблагопріятныхъ об
стоятельствах^ съ другой стороны, существуетъ очень много имѣ- 
ній, находящихся въ наилучшихъ условіяхъ въ отношеніи качества 
почвы, количества хорошихъ естественныхъ луговъ, найма рабо
чихъ и сбыта продуктовъ, а между тѣмъ хозяйство въ нихъ въ 
полномъ застоѣ.

Такихъ примѣровъ наберется въ каждомъ уѣздѣ, въ каждомъ 
отдѣльномъ уголкѣ достаточное число и они, будучи хорошо из- 
вѣстны мѣстнымъ землевладѣльцамъ, могутъ служить нагляднымъ 
и неопровержимымъ доказательствомъ, что хорошо организован
ным: хозяйства не есть результатъ счастливаго исключенія. Го
раздо легче перечесть тѣ немногія имѣнія, которыя, вслідствіе 
крайне дурныхъ свойствъ почвы, чрезвычайной черезщмоености 
владѣнія и т. п., не представляють въ настоящее время возмож
ности къ веденію сколько нибудь прибыльнаго хозяйства. Вотъ 
эти 'послѣдніе случаи могутъ действительно составить исклю- 
ченіе изъ общаго правила»

Другимъ подтвержденіемъ возможности развитія сельскаго хо
зяйства въ бывшихъ помѣщичьихъ имѣніяхъ служитъ постоян
ное возрастаніе продажной цѣнности имѣній, не смотря на дур
ную славу, которою, вслѣдствіе невѣденія, все еще продолжаешь 
дользоваться въ этомъ отношеніи Могилевская губернія въ сеішѣ
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другихъ областей Россіи. Во многихъ случаяхъ имѣнія поку
паются въ полномъ составѣ, а не мелкими участками и слѣдо- 
вательно увеличеніе цѣнности обусловливается не только возра
стающею потребностью въ землѣ въ средѣ мелкихъ земледѣль- 
цевъ, но и спросомъ со стороны болѣе крупныхъ предпринима
телей. Если бы сельско-хозяйственное предпріятіе въ губерній 
не представляло достаточныхъ выгодъ, то не могло бы быть и 
значительнаго спроса на крупные участки земли; а при боль- 
шомъ числѣ продажныхъ сдѣлокъ возрастаніе цѣнъ на землю 
нельзя объяснить неразсчетливостью покупателей; ошибиться мог
ло нѣсколько лицъ, но не десятки новыхъ владѣльцевъ.

И такъ, примѣръ лучшихъ хозяйствъ, возникшихъ при разно- 
образныхъ условіяхъ, въ связи съ возрастающимъ спросомъ на 
имѣнія, служить, повидимому, достаточнымъ доказательствомъ то
го, что Могилевская губернія и послѣ уничтоженія крѣпостнаго 
права не исключается изъ числа тѣхъ, гдѣ возможно прибыль
ное хозяйство. Если же до настоящаго времени замѣчается за
стой или крайняя медленность на пути благоустройства боль
шинства помѣстныхъ имѣній, то причины такого явленія заклю
чаются вообще въ дурной организаціи хозяйствъ, происходящей 
и отъ невнимательнаго изученія мѣстныхъ условій, которымъ 
должно подчиняться каждое хозяйство, и во многихъ случаяхъ 
отъ нееоотвѣтствующихъ затрать или недостаточнаго примѣненія 
капитала, безъ содѣйствія котораго веденіе сельско-хозяйствен- 
наго производства немыслимо.

Съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права и послѣ прекращенія 
обязательной издѣльной повинности крестьянъ, безъ капитала 
нельзя было продолжать хозяйство; капиталъ потребовался и 
для разсчета съ наемными рабочими, и для другихъ необходимыхъ 
затратъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Операція выкупа крестьянскаго 
надѣла съ содѣйствіемъ правительства предоставляла владѣль- 
цажъ значительный денежныя средства въ видѣ выкупной суммы, 
размѣръ которой простирался на всю губернію до 25 милліоновъ 
рублей, распределявшихся между помѣщиками довольно равномѣр- 
но, пропорціонально величинѣ ихъ имѣній.

Такая сумма представляла капиталъ болѣе чѣмъ достаточный 
для веденія весьма интенсивнаго хозяйства; но въ действитель
ности далеко не всѣ помѣщики могли воспользоваться выкупны
ми процентными бумагами, такъ какъ имѣнія многихъ были обре
менены долгами и притомъ къ сожалѣнію непроизводительными 
прежнимъ государственнымъ кредитнымъ установленіямъ, а также 
другими казенными и частными взысканіями, которыя ликвидиро
вались при выкупѣ крестьянской земли. Въ результаті боль
шинство полѣіциковъ. разсчитавшись съ долгами, осталось безъ
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наличныхъ средствъ для веденія хозяйства. Вскорѣ, однако, яви
лись на помощь частные банки, выдававшіе подъ залогъ имѣній 
долгосрочныя ссуды въ размѣрѣ, далеко меньшемъ противъ вы- 
купныхъ суммъ, но во веякомъ случаѣ удовлетворявшемъ впол
не потребность хозяйствъ въ необходимомъ оборотномъ капи- 
талѣ.

Такимъ образомъ, выкупная операція и посредство частныхъ 
банковъ предоставили владѣльцамъ средства продолжать сельско
хозяйственное производство и притомъ средства совершенно 
достаточныя; что опять таки доказывается примѣромъ многихъ 
изъ числа лучшихъ хозяйствъ въ губерній, нерасполагавшихъ 
капиталами изъ другихъ постороннихъ источниковъ.

Если же за всѣмъ тѣмъ встрѣчались и встрѣчаются до сихъ 
поръ владѣльцы, оставшіеся безъ наличныхъ средствъ для ве
денія хозяйства, то это происходить не отъ недостатка пред- 
ложенія капитала, а оттого, что сами владѣльцы, изчерпавъ весь 
кредита, прожили полученныя ссуды или израсходовали ихъ на 
предметы, неимѣющіе ничего общаго съ сельскимъ хозяйствомъ.

Обременивъ имѣнія новыми долгами, помѣщики сѣтуютъ и на 
недостатокъ кредита, и на невыгодныя условія состоявшихся 
займовъ въ земельныхъ банкахъ, видя въ этомъ главное препят- 
ствіе продолжать хозяйство; но при этомъ остаются совершенно 
снисходительными къ собственной неразсчетливости.

Жалобы помѣщиковъ на черезъ чуръ, будто бы, большой про
центъ, взмимаемый банками, до 8-ми годовыхъ, считая въ томъ 
числѣ и постепенное погашеніе капитала, при внимательномъ и 
и безпристрастномъ взглядѣ на дѣло совершенно неоснователь
ны. Тысячъ десять оборотнаго капитала представляетъ по мѣст- 
нымъ условіямъ сумму, достаточную для веденія довольно обшир- 
ваго хозяйства. Если бы и нашлась возможность, для удовлетворе- 
нія желаній землевладѣльцевъ, удешевить платежъ по ссудамъ про
цента на два, далѣе этого обыкновенно не простираются пре
тензій заемщиковъ, то, при десятитысячныхъ ссудахъ, ежегодное 
облегченіе условій займа выразилось бы въ видѣ 200 руб., т. е. 
такой сравнительно ничтожной суммы, которая далеко менѣе 
обыкновенныхъ въ среднихъ имѣніяхъ колебаній дохода, проис- 
ходящихъ отъ погоды, отъ рыночныхъ цѣнъ, отъ усердія, эко- 
номіи и вниманія распорядителя и многихъ другихъ причинъ, 
которымъ въ области сельскаго хозяйства несть числа.

Не дороговизна капитала, а неумѣніе распоряжаться оборот
ными средствами составляешь причину упадка многихъ хозяйствъ. 
Всякія условія займа, и на восемь, и на шесть, и даже на мень- 
шій процентъ, должны быть обременительны для имѣній, когда
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занятыя деньги проживаются владельцами или же затрачиваются 
не на улучшеніе хозяйства, а на предметы совершенно поето- 
ронніе. Подобное пользованіе кредитомъ подъ обезпеченіе имѣ- 
вій есть отчужденіе части имѣній и, само собою разумѣетея, 
всегда ведетъ къ уменьшенію чистаго дохода и затѣмъ къ по
степенному разоренію собетвенниковъ. -

Тѣ изъ помѣщиковъ, которые проживаютъ ссуды подъ залогъ 
имѣній, если и могутъ оправдываться необходимостью, семейны
ми обстоятельствами и проч., то во всякомъ случаѣ не имѣютъ 
права взваливать разстройства своихъ хозяйствъ на недостатокъ 
и дороговизну капитала. Нельзя требовать, чтобы предложеніе 
капитала было безгранично, да вдобавокъ подъ обезпеченіе уже 
заложенныхъ и перезаложенныхъ имѣній.

Чтобы покончить съ вопросомъ о капиталѣ, слѣдуетъ упомя
нуть еще о другихъ оборотныхъ средствахъ, которыми распо
лагаете большинство владѣльдевъ. При сравнительномъ много- 
земельи помѣщичьихъ имѣній почти въкаждомъизъ нихъ остает
ся немало отдаленныхъ отъ усадьбъ пастбищныхъ и сѣноко- 
сныхъ земель, которыя не могутъ быть съ выгодою разрабаты
ваемы самими владельцами. Всѣ подобный пространства обыкно
венно снимаются сосѣдними крестьянами за разныя отслуги въ 
фОльваркахъ. Еромѣ того, отпускъ крестьянамъ дровъ и строе- 
ваго матеріала изъ владѣльческихъ лѣсовъ, на условіяхъ отра- 
бота, составляетъ также немалое подспорье къ обезпеченію по- 
мѣщичьихъ хозяйствъ рабочими силами, не прибѣгая къ денеж- 
нымъ затратамъ на наемъ рабочихъ.

Повторяя вкратцѣ все высказанное относительно состоянія 
сельскаго хозяйства въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, оказывается, что 
съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права должна была прежде все
го измѣниться самая система хозяйства. Прежняя экстенсивная 
система становится все менѣе и менѣе прибыльною и наступаете 
время для болѣе интенсивнаго хозяйства Далѣе было указа
но, что Могилевская губернія представляетъ всѣ необходимыя 
условія для такой перемѣны, ж приведены доказательства тому, 
что при правильной организаціи сельское хозяйство даетъ бары
ши, а имѣнія улучшаются (примѣръ лучшихъ хозяйствъ), и, на- 
конедъ, что владѣльцы не были лишены необходимыхъ оборот
ныхъ средствъ и капитала, которые не замедлили явиться къ 
услугамъ сельско-хозяйственнаго предпріятія, какъ только въ 
томъ потребовалась надобность. Ежели же, не смотря на все это, / 
еще много въ губерній такихъ помѣщичьихъ имѣній, гдѣ сель-

*) ИлтенежвЕостыо системи хозяйства назнвается количественная степень труда 
ж капитала, затрачиваежаго на данное пространство земли. Чѣмъ эта степень бо
л іє ,  тѣмъ хозяйство интенсивнѣе, ^ѣмъ ме$[іе, тѣнъ оно т т е д с н в н ѣ е .
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ское хозяйство находится въ неудовлетворительномъ состояніи, 
то причины такого явленія кроются не въ экономиЧескйхъ усло- 
віяхъ мѣстности и времени, а въ самихъ владѣльцахъ или бли- 
жайшихъ распорядителяхъ дѣломъ.

Реформа застала помѣщиковъ неподготовленными къ веденію 
хозяйства на новыхъ основаніяхъ. Для успѣха дѣла потребова
лось отъ самихъ хозяевъ много знанія, труда, вниманія ко все
му окружающему, разсчетливости, терпѣнія, т. е. много такихъ 
качествъ, безъ которыхъ помѣщики легко обходились въ былое 
время. Одного умѣнья „приказывать* оказалось недостаточно; 
надо было отрѣшиться отъ многихъ старыхъ привычекъ, всосав
шихся въ кровь и въ плоть, и приняться за изученіе сельскаго 
хозяйства во всѣхъ его мельчайшихъ подробностяхъ. Словомъ 
сказать, новый строй хозяйства пришлось начинать съ самаго 
начала, съ реформы самаго хозяина.

Очень понятно, что такое пересозданіе самихъ себя не могло 
совершиться вдругъ; потребовалось немало времени, пока хозяе
ва убѣдились, что занятіе сельскимъ хозяйствомъ не такъ прос
то, какъ оно казалось съ перваго взгляда. Всѣмъ пришлось 
учиться и въ то же время создавать себѣ школу. Учителей и 
примѣровъ было мало; наступилъ рядъ неудачъ и ошибокъ, и за 
ученіе, какъ и за все въ жизни, пришлось заплатить либо день
гами, либо временемъ.

Считая, такимъ образомъ, медленность на пути прогресса въ 
устройствѣ помѣщичьихъ хозяйствъ явленіемъ болѣе или менѣе 
нормальнымъ и оставляя въ сторонѣ частности, было бы неспра
ведливо огульно упрекать владѣльцевъ въ нерадѣніи или неже- 
ланіи взяться за дѣло. Какъ бы то ни было, но они работали; 
имъ пришлось преодолѣвать немало препятствій на новомъ труд- 
номъ пути; многіе поплатились своимъ состояніемъ и примѣръ 
даже разорившихся помѣщиковъ, хотя бы въ смыслѣ предупреж- 
Денія другихъ, служилъ и продолжаетъ служить на пользу об
щую.

Въ заключеніе остается еще съ удовольствіемъ отмѣтить, что 
въ послѣднее десятилѣтіе сельское хозяйство начинаетъ привле
кать къ себѣ все болѣе и болѣе новыхъ силъ; что старыя пре- 
данія въ средѣ хозяевъ ослабѣваютъ, интересъ къ дѣлу ростеть 
и всякія усовершенствованія и полезныя нововведенія въ обла
сти сельскаго хозяйства распространяются теперь быстрѣе преж- 
няго; наконецъ, что число хорошихъ хозяйствъ не уменьшает
ся, а, напротивъ того, съ каждымъ годомъ увеличивается.

Переходя къ описанію сельскаго хозяйства на земляхъ крееть- 
янскаго надѣла и къ разсмотрѣнію всѣхъ тѣх'ь измѣненій, -кото-
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рымъ оно подвергалось въ послѣднія двадцать лѣтъ, слѣдуетъ 
припомнить то, что было оказано вообще о состояніи хозяйства 
въ помѣщичьихъ имѣніяхъ до освобожденія крестьянъ изъ крѣ- 
постной зависимости.

Обиліе земли, малое развитіе заводской и фабричной промыш
ленности, низкія цѣны на продукты скотоводства и вслѣдствіе то
го неразвитіе этой отрасли сельскаго хозяйства, непривычка на
селены къ какимъ либо занятіямъ, выходящимъ изъ земледѣль- 
ческаго круга, и наконецъ чрезвычайно малое примѣненіе капи
тала къ земледѣлію, все это, вмѣстѣ взятое, обусловливало самую 
экстенсивную систему сельскаго хозяйства съ преобладающимъ 
значеніемъ полеводства, при трехпольномъ сѣвооборотѣ и при 
исключительномъ разведеніи зерновыхъ хлѣбовъ.

Такова была система хозяйства и полеводства почти во всѣхъ 
помѣщичьихъ имѣніяхъ. Хозяйство въ нихъ подраздѣлялось на 
двѣ части: на собственно помѣщичье или такъ называемое 
фольварковое хозяйство и на хозяйство крестьянское. Все рабо
чее время крестьянъ дѣлилось пополамъ; три дня въ недѣлю от
бывалась барщина и три дня крестьяне работали на себя. Об
работка фольварковой и крестьянской земли производилась од
ними и тѣми же орудіямя и на однѣхъ и тѣхъ же лошадяхъ; 
особой разницы въ отдѣльныхъ пріемахъ хозяйства не замѣча- 
лось и затѣмъ, казалось бы, что при наличности всѣхъ этихъ 
условій фольварковое и крестьянское хозяйства не должны были 
представлять никакого существеннаго различія. Между тѣмъ, въ 
действительности, разница существовала и, конечно, не въ 
ущербъ фольварковаго хозяйства,

Рабочіе дни крестьянъ хотя и дѣлились по ровну между ними 
и владѣльцами, но на сторонѣ послѣднихъ было всегда огромное 
преимущество въ выборѣ времени, вслѣдсгвіе чего всѣ работы на 
фольварковыхъ поляхъ, вспашка, посѣвъ, уборка и проч., произ
водились своевременно и въ лучшую погоду; а на долю кресть
янскаго хозяйства приходилось остальное время, не всегда бла- 
гопріятное для тѣхъ же работъ.

Количество сѣнокосовъ по отношенію къ пахатной землѣ бы
ло больше при фольваркахъ, нежели въ хозяйствѣ крестьянскомъ; 
помѣщики содержали преимущественно крупный рогатый скотъ, 
тогда какъ главную массу крестьянскаго скота составляли рабо- 
чія лошади и, наконецъ, во многихъ имѣніяхъ существовали ви
нокуренные заводы и барда шла на кормъ фольварковаго скота. 
Все это обусловливало лучшее удобреніе помѣіцичьихъ полей 
сравнительно съ крестьянскими и, конечно, высшіе средніе уро
жаи.

Прибавивъ ко всему этому, что обсолютное количество рас-



паіпной крестьянской земли было всегда больше, чѣмъ фольвар- 
ковой, и что всѣ работы въ аоміщичьихъ хозяйствахъ произ
водились подъ строгимъ надзоромъ самихъ владѣльцевъ или ихъ 
прикаіциковъ, а къ своему собственному хозяйству крестьяне бы
ли крайне равнодушны, станетъ понятнымъ, на сколько кресть
янское хозяйство находилось въ худшихъ условіяхъ и на сколь
ко оно было неудовлетворительно, если и помѣщичье хозяйство, 
во всѣхъ отяошеніяхъ лучшее, было такъ экстенсивно, что послі 
освобожденія крестьянъ оно не могло удержаться безъ корен- 
ныхъ измѣненій во всей системѣ хозяйства.

Послѣ реформы 1861 года и въ особенности съ 1864 года, 
когда всѣ крестьяне освободились отъ обязательной издільной 
повинности въ пользу владѣльдевъ, начинается все болѣе и бо
ліє замѣтное улучшеніе крестьянскаго хозяйства. Въ то время, 
какъ большинству помѣщиковъ приходилось преодолѣвать край- 
нія затрудненія при переустройстві своихъ хозяйствъ примѣ- 
нительно къ новымъ условіямъ, улучшеніе крестьянскаго хозяй
ства пошло впередъ безъ всякихъ особенныхъ препятствій. Поч
ти повсемѣстное сокращеніе запашки въ помѣщичьихъ имѣніяхъ 
и все меньшее и меньшее требованіе рабочихъ рукъ для обра-’ 
ботіш фольварковыхъ полей оказали самое хорошее вліяніе на 
крестьянское хозяйство. На первый взглядъ такое заключеніе 
можетъ показаться не совсѣмъ понятнымъ, въ виду того общаго 
экономическаго начала, по которому прекращеніе или сокращеніе 
производства въ крупныхъ предпріятіяхъ должно неблагопріятно 
отзываться на рабочихъ, остающихся безъ достаточнаго заработ
ка, но въ дѣйствительности въ Могилевской губерній сокра
щеніе производства крупными землевладельцами имѣло обрат
ное вліяніе. Причина такого исключительнаго положенія разъ
ясняется, во первыхъ, сравнительно малымь процентомъ без- 
земельныхъ сельскихъ рабочихъ и, во вторыхъ, условіями кресть
янскаго поземельнаго надѣла, въ составь котораго вошло много 
неразработанныхъ еще пространствъ подъ кустарными зарослями 
и крупнымъ и мелкимъ лѣсомъ.

Если не считать нѣкоторыхъ мѣстностей, какъ напр, въ уѣз- 
дахъ Гомельскомъ и Мстиславльокомъ, отчасти въ Горецкомъ, 
къ границамъ Смоленской губерній, и другіе, гдѣ крестьяне и преж
де пользовались болыпимъ количествомъ разработанной уже зем
ли, то въ среднемъ выводѣ изъ пяти десятинъ душеваго наді
ла было разработанной пахатной земли не боліе двухъ деся
тинъ; усадебной, огородной и чистой сінокосной земли приходи
лось около полудесятины на душу, а все остальное количество 
составляло запасъ для будущей хозяйственной діятельности 
крестьяне»
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Не имѣя достаточно выгодныхъ заработковъ въ помѣщичьихъ 
имѣніяхъ, крестьяне съ самаго начала обратили весь свой сво
бодный трудъ на разработку предоставленныхъ имъ въ надѣлъ 
лѣсовъ и зарослей. По мѣрѣ того какъ помѣщики сокращали 
свои запашки, размѣръ крестьянскаго полеводства съ каждымъ 
годомъ разростался; помѣщики запускали худшія до нельзя вы- 
паханныя мѣста, крестьяне же, наоборотъ, припахивали къ сво- 
ймъ истощеннымъ полямъ земли свѣжія, съ накопившимся въ 
теченіи десятковъ лѣтъ новымъ запасомъ пищи для культурныхъ 
растеній.

Хотя видимые признаки системы полеводства помѣщичьягѳ и 
крестьянскаго хозяйствъ сохранялись, и тамъ и тамъ продолжал
ся трехпоіьный зерновой сѣвооборотъ, но разница въ сущности 
этихъ хозяйствъ была большая. Въ первомъ, по необходимости, 
размѣръ производства сокращался; а въ послѣднемъ, напротивъ 
того, представились всѣ данныя къ разширенію пространства 
пахатйой земли. Иомѣщикамъ тотчасъ послѣ реформы 1861 г. 
предстояло приступить къ разрѣшенію нелегкой задачи объ 
уеияеніи удобренія полей, тогда какъ въ крестьянскомъ хозяй- 
ствѣ, благодаря вводимой въ сѣвооборотъ свѣжей землѣ, вопросъ 
объ удобреній могъ стоять далеко не на первой очереди.

Для благоустройства крестьянскаго хозяйства на первыхъ 
порахъ потребовалась только затрата труда на разчистку и раз
работку новыхъ мѣстъ, труда хотя весьма не легкаго, погло
щавшая много рабочаго времени, но это необходимое условіе, 
этотъ дощный капитадъ былъ на лицо въ крестьянскомъ хо- 
зяйстві; крестьянамъ не оставалось даже выбора, такъ какъ имъ 
некуда было дѣвать своего свободная времени. Для организа
ции же помѣщичьихъ хозяйствъ потребовалось много новыхъ зна
ній отъ владѣльцевъ и немало денежныхъ капитальныхъ за
трать; а выше было указано, что съ самаго начала первымъ изъ 
этихъ условій обладали весьма немногіе и по этой же прачинѣ 
необходимый для поднятія хозяйства капиталъ по большей ча
сти тратился непроизводительно и безвозвратно.

Веѣ приведѳнныя сравненія свидѣтельствуютъ, что на сколько 
въ прежнее время крестьянское хозяйство отставало отъ по- 
мѣщичьяго, на столько послѣ реформы 1861 г. все слагалось въ 
обратную сторону, способствуя болѣе быстрому улучшенію пер
в а я . 'Явленіе совершенно понятное, если вспомнить, что при 
крѣпостномъ правѣ главный источникъ доходности имѣній и благо
состояния владѣльцевъ составлялъ трудъ крѣпостныхъ крестьянъ, 
который затѣмъ поступить въ полное распоряженіе своего есте
ственная и законная собственника, самого крестьянина.



- 8 1 8 -

И такъ, первое и наиболѣе видимое измѣненіе въ крестьян- 
скомъ хозяйствѣ состояло въ увеличеніи размѣровъ полеводства 
на счетъ зарослей, пастбищъ и лѣсовъ, постуиившихъ въ со
ставь надѣла. Рубка и сведеніе лѣсовъ, разчистка зарослей, кор
чевка и выжиганіе отдѣльныхъ полянъ и сплошныхъ участковъ 
составляли главное занятіе крестьянъ. Дѣна на лѣсной матері- 
алъ въ шестидесятыхъ годахъ упадаетъ почти до стоимости до
ставки лѣса на базары. Города и мѣстечки заваливались дровами 
и мелкимъ построечнымъ матеріаломъ; цѣна на дрова въ нѣко- 
торыхъ мѣстечкахъ была ниже 20 копѣекъ за возъ. Встрѣчались 
примѣры, когда помѣщики покупали у крестьянъ бревна съ до
ставкою на мѣсто за дѣну низшую, нежели стоимость вырубки 
и перевозки матеріала изъ своихъ собственныхъ ближайшихъ 
лѣсныхъ дачъ. ііоспѣшные и строііе критики, судившіе только 
съ одной точки зрѣнія сбереженія лѣсовъ вообще и вмѣстѣ съ 
тѣмъ столь дѣннаго и неоОходимаго крестьянину въ будущемъ 
матеріала, порицали крестьянъ за безразоудное истребленіе дѣ- 
совъ, упуская изъ виду, что сплошныя вырубки были послѣд- 
ствіемъ болѣе неотложной необходимости разработки свѣжихъ 
лѣсныхъ угодій, безъ которой они, оставляя въ прокъ свое лѣо- 
ное имущество, не могли Оы удовлетворять самымъ насущнымъ 
своимъ потребностямъ. Кромѣ того, крестьяне не имѣли возмож
ности сберегать свои лѣса и по непривычкѣ владѣть землею об
щинно; лѣеныя пространства по старому обычаю раздѣляіись 
на участки и дѣлянки межцу отдѣльньши домохозяевами и при 
этомъ охраненіе лѣса отъ самовольныхъ порубокъ было немые- 
лиМо.

Какъ бы то ни было, но фактъ тотъ, что лѣсныя угодья вь. 
составѣ крестьянскаго надѣла въ самомъ скоромь времени обра
тились въ пашни и отчасти въ покосы. Для удовлетворенія всѣхъ 
своихъ потребностей крестьянамъ предстояло извлекать изъ на- 
дѣльной земли наибольшую возможную выгоду, что скорѣе всего 
достигалось разработкою лѣсовъ и зарослей; а заработная плата 
въ домѣщичьихъ имѣніяхъ была въ то время такъ низка, что 
зачастую не покрывала скромныхъ издержекъ на собственное со- 
держаніе рабочихъ. При всѣхъ этихъ условіяхъ рубка и прода
жа лѣса за стоимость вырубки и вывозки не составляли нераз- 
счетливаго дріема въ хозяйствѣ, какъ оно казалось многимъ; 
требовать же отъ крестьянъ, чтобы они прежде другихъ про- 
нйкнулись убѣжденіемъ необходимости сохранять лѣса въ ви
дахъ пользы общей, не было ни малѣшпаго основанія. Не одни 
крестьяне занимались сплошною вырубкою лѣса; лѣса рубились и 
теперь рубятся и помѣщиками; вся разница состояла только въ 
томъ, что крестьяне рубили дѣсъ мелкій, возщщ его на ближай-
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mie базары и вырубленныя пространства разрабатывали, помі
щики же продавали болѣе крупный лѣсъ, сплавляли его на от
даленные дѣсные рынки и міста рубки оставляли нераздѣлан- 
нымя.

Разчистка и разработка лѣсныхъ пространствъ и зарослей 
продолжалась сравнительно недолго; что могло поступить подъ 
покосы и пашню было раздѣлано съ изумительною быстротою и 
затѣмъ все вниманіе, вея дѣятельность крестьянъ хозяевъ об
ратились на увеличеніе запасовъ корма и навоза. Абсолютное 
количество сѣнокосовъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ увеличилось 
сравнительно съ прежнимъ еще въ самомъ началѣ поземельнаго 
устройства крестьянъ поередетвомъ прирѣзокъ къ надѣлу чи- 
стыхъ покосовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и въ отдѣльныхъ 
имѣніяхъ, вслѣдствіе особенно благопріятныхъ обстоятельствъ, 
крестьяне были вполнѣ обезпечены количествомъ сѣна, такъ что 
за удовлетвореніемъ потребностей собствённаго хозяйства могли 
еще продавать излишки сѣна. Но такихъ хозяйствъ немного 
въ губерній; въ болыпинствѣ же у крестьянъ недостаточно сво
его сѣна для прокормленія такого количества скота, какое необ
ходимо содержать для правильнаго удобренія всей разработан
ной пашни и имъ приходится добывать сѣно на сторонѣ, за 
предѣлами своего хозяйства.

При описаніи землевладѣнія было указано, что въ составь на- 
дѣла бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ на одну десятину па- 
хатной земли приходится среднимъ ечетомъ только 0,28 *) де
сятины лугу; на средній душевой надѣлъ приходится въ настоя
щее время слишкомъ три десятины пашни; для обработки и 
удобренія этой земли необходимо содержать по крайней мѣрѣ 
одну взрослую лошадь и одну штуку крупнаго рогатаго скота 
или соотвѣтствующее число штукъ мелкаго, на что въ распоря- 
женіи хозяйства оказывается всего 0,84 десят. лугу, съ которыхъ 
при благопріятныхъ только условіяхъ можетъ быть собрано око
ло 80 пуд. сѣна, т. е. въ среднемъ количество весьма недоста
точное для зимняго прокормленія даже одной рабочей лошади; а 
потому необходимость заетавляетъ крестьянъ нанимать луга или 
же прикупать готовое сѣно. •

Къ покупкѣ готоваго сѣна крестьяне прибѣгаютъ неохотно и 
только въ крайнихъ случаяхъ, всегда предпочитая наемъ луговъ 
за деньги, за отработъ или изъ части укоса. Придобываніи с і
на крестьяне не жалѣютъ ни своихъ трудовъ, ни времени и не 
брезгаютъ никакими покосами, даже самаго дурнаго качества: 
болотистые луга, кочкарники отдаленныя лѣсныя поляны, бичев-

*) у  быв. гоеударсівенвнх'Ь Е^есіьанъ 0,34 даси,
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ники около дорогъ, межники или канавы на поляхъ и т. п. мѣ- 
ста, которыя по своей разбросанности или неудовлетворитель- 
нымъ качествамъ не эксплоатируіотся помѣщиками, всегда и ве- 
вдѣ находять себѣ хорошій спросъ со стороны крестьянъ; и, въ 
концѣ концовъ, все, что только можетъ быть нанято и скошено, 
выкашивается и собранное сѣно стягивается въ крестьянскія пуни 
(сѣнной сарай). Если съ освобожденіемъ крестьянъ изъ крѣпостной 
зависимости помѣщичьи хозяйства лишились неменѣе половины 
всего количества сѣна, то безъ всякаго сомнѣнія, что съ того же 
времени все это сѣно поступаетъ на усиленіе крестьянскаго хо
зяйства. Крупные собственники не въ состояніи выкашивать на
емными рабочими мелкіе разбросанные сѣнокоеные участки; сто
имость одного только надзора за рабочими превысила бы цѣн- 
ность полученнаго сѣна, тогда какъ крестьяне съемщики, рабо
тая на сеоя, могутъ съ выгодою воспользоваться всякимъ мел- 
кимъ сѣнокоснымъ участкомъ или по мѣстному выраженію обо
рочко мъ. Искусство бѣлорусскихъ крестьянъ выкашивать свои 
луга и сѣнокосы поразительно; тотчаеъ послѣ уборки мѣста эти 
кажутся выбритыми; каждая кочка, каждый кустикъ обкошены со 
всѣхъ сторонъ и нигдѣ не валяется ни клочка сѣна. Опытный 
глазъ всегда можетъ безошибочно опредѣлить, гдѣ луга, убира
лись крестьянами на себя, а гдѣ по найму въ пользу собствен
ника.

Не смотря однако на все искусство въ дѣлѣ’ собиранія еѣна, 
оно и крестьянамъ обходится недешево. Если сосчитать всю 
массу затраченнаго труда на уборку и принять въ соображеніе 
отдаленность нанимаемыхъ покосовъ, арендную плату собствен
нику и разные другіе расходы, какъ напр, ежегодное огоражи- 
ваніе мелкихъ участковъ во избѣжаніе потравъ, перевести веѣ 
эти затраты на деньги, а затѣмъ на количество полученнаго 
корма, то во многихъ случаяхъ цѣна добытаго такимъ образомъ 
пуда сѣна окажется не ниже базарной цѣны. Но затраты эти 
дѣлаютея не вдругъ, а исподоволь, и потому ускользаютъ отъ 

• учета, да къ тому же при наймѣ покосовъ крестьяне вовсе не , 
руководствуются разсчетомъ, во что имъ можетъ обойтись сѣно, а : 
только необходимостью добыть сѣна во что бы то ни стало и 
имѣть возможность прокормить своихъ лошадей въ  тяжелое зим-; 
нее время. О запасахъ сѣна для крупнаго рогатаго скота обык- ; 
новенно нѣтъ и рѣчи; скотъ этотъ содержится зимою исключи- • 
тельно на соломенномъ кормѣ, а сѣно заготовляется только для s 
лошадей и овецъ.

При постоянной заботливости крестьянъ въ хозяйствѣ ихъ 
собирается все возможное количество сѣна; въ годы, благопріят- 
ные росту травь и уборкѣ і  при достаточнояъ урожаѣ солоіы,
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нихъ ведется всѣмъ извѣстное трехпольное хозяйство; одно изъ 
полей занято ежегодно озимымъ посѣвомъ, почти исключительно 
рожью, другое послѣ ржи засѣвается яровыми хлѣбами, преиму
щественно овсомъ или гречью, и третье поле послѣ яроваго 
хлѣба остается въ паровой обработкѣ; съ весны до первой вспашки 
оно служитъ отчасти пастбищемъ для скота, а въ августѣ или 
сентябрѣ засѣвается къ слѣдующему году рожью. Изъ ближай- 
шихъ присельныхъ земель незначительная часть около самыхъ 
усадьбъ составляете собственно огороды, на которыхъ постоян
но разводятся разныя овощи для домашняго потребленія; далѣе 
за огородами идутъ довольно обширные коноплянники и затѣмъ 
къ этимъ послѣднимъ прилегаютъ сильно ѵдобренныя земли, со
стояния ежегодно подъ разными зерновыми хлѣбами, картофе- 
лемъ, горохомъ, ячменемъ и отчасти льномъ. Особенность веде- 
денія хозяйства на этихъ послѣднихъ земляхъ и главное отли- - 
чіе ихъ отъ остальной полевой земли заключаются въ томъ, что 
изъ нихъ не выдѣляется пароваго клина для лѣтней обработки; 
вся земля эта изъ года въ годъ засѣвается какимъ нибудь хлѣ- 
бомъ, удабривается раннею весною и потому на мѣстахъ этихъ 
преобладаетъ культура яровыхъ хлѣбовъ и растеній. Не смотря 
однако на отеутствіе пара и вообще краткость полеваго рабоча- 
го періода въ году, на присельныхъ земляхъ встрѣчаются иног
да и посѣвы озимой ржи, которые производятся послѣ уборки 
самаго ранняго ячменя, растительный періодъ котораго наимень- 
шій изъ веѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ.

Сообразно указанному раздѣленію обрабатываемой земли, на 
огороды, коноплянники, присельныя земли и болѣе отдаленныя 
поля, все количество собираемаго въ крестьянскомъ хозяйствѣ 
удобренія распредѣляется неравномѣрно. Ближайшія земли уна
важиваются очень сильно, а отдаленныя гораздо слабѣе. На ого
роды и коноплянники навозъ вывозится на то же самое мѣсто 
обыкновенно черезъ годъ. Присельныя пахатныя земли унава
живаются рѣже, безъ особой системы,, а смотря по обстоятель- 
ствамъ; но всетаки на столько часто, что плодородіе этихъ 
мѣетъ изъ года въ годъ быстро увеличивается; и, наконецъ, 
остальное количество навоза за удобреніемъ присельныхъ зе- 
жель вывозится въ іюнѣ мѣсядѣ въ паровое поле; присельныя 
же земли, оставаясь безъ пара, удабриваются раннею весною, 
причемъ большею частью практикуется способъ удобренія въ 
пржтилиу, т. е. навозъ вывозится послѣ посѣва и окончатель
ной задѣлки сѣмянъ, обыкновенно ячменя или яровой пшеницы, 
и затѣмъ тщательно раструшивается по полю.

Для предупрежденія потери наиболѣе цѣнныхъ удобритель- 
аыхъ веществу заключающихся въ аавозѣ, въ практикѣ седь-
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скаго хозяйства предпочитается по вывозкѣ навоза въ поде 
скорѣйшая разбивка кучъ и запахиваніе на умѣренную глубину; 
при поверхностномъ же удобреній ИЛИ,” по мѣстному выраженію, 
въ пристилку, навозъ много теряетъ въ евоемъ достоинотвѣ отъ 
улетучиванія азотистыхъ, аміакальныхъ частей. Поэтому приня
тый въ крестьянскомъ хозяйствѣ способъ поверхностнаго удоб
ренія яровыхъ хлѣбовъ нельзя признать за лучшій способъ 
пользованія навозомъ; но тѣмъ не менѣе такой пріемъ унаважи- 
ванія твердо установился и, при существованіи отдѣльнаго при- 
сельнаго полеваго хозяйства безъ пара, почти неизбѣженъ, глав
нымъ образомъ, вслѣдствіе краткости весенняго періода обработ
ки земли. Послѣ запахиванія навоза нужно выждать, чтобы онъ 
перепрѣлъ въ землѣ; иначе при слѣдующей поелѣ посѣвной 
вспашкѣ навозъ выволакивается наверхъ. Во время паровой об
работки, продолжающейся неменѣе двухъ мѣсяцевъ, запахан
ный навозъ успѣваетъ хорошо перепрѣть; весною же, когда отъ 
начала полевыхъ работъ до посѣва проходить не болѣе двухъ
трехъ недѣль, запахиваніе навоза немыслимо и хозяевамъ, по 
необходимости, приходится прибѣгать къ удобренію поверхност
ному. Впрочемъ, способъ этотъ имѣетъ и нѣкоторыя хорошія 
еторонБП раструшенный равномѣрно по полю навозъ служитъ 
прикрытіемъ для молодыхъ всходовъ, отѣняетъ землю и споеоб- 
ствуетъ сохраненію влажности почвы, что весьма важно для яро
выхъ хлѣбовъ, наиболѣе страдающихъ отъ весенней засухи.

И такъ, изъ приведеннаго бѣглаго взгляда на систему крееть- 
янскаго полеваго хозяйства видно, что главная особенность ея 
состоитъ въ подраздѣленіи всего хозяйства на два отдѣльныхъ. 
Одно подъ общимъ названіемъ огородовъ, заключающихъ въ себѣ 
огороды, коноплянники и присельныя пашни, съ весьма интен
сивною культурою, и другое, обнимающее всю остальную пашню, 
хозяйство менѣе интенсивное, при трехпольномъ сѣвооооротѣ, съ 
паромъ, и сравнительно съ болѣе слабымъ удобреніемъ почвы. 
Выше было указано, что въ общемъ плодородіе крестьянской 
земли за послѣдніе годы не только не уменьшается, но, напро- 
тивъ того, замѣтно увеличивается, и что такое заключеніе впол- 
нѣ подтверждается при ближайшемъ изслѣдованіи наиболѣе суще- 
ственныхъ сторонъ крестьянскаго хозяйства. Въ частности, наи
большее у величеніе плодородія почвы замѣчается на присельныхъ 
земляхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ размѣръ присельнаго крестьянскаго 
хозяйства постепенно разростается на счетъ прочихъ полевыхъ 
земель. Крестьяне придаютъ особенное значеніе присельной паш
ні, на которой, по близости ея расположенія къ усадьбамъ, всѣ 
сельско-хозяйственныя работы производятся съ наибоіыпимъ 
успѣхомъ, не требуя непроизводительной траты времени на даль-



ніе проходы и проѣзды б ъ  доле и обратное возвращеніе съ ра
ботъ, что въ особенности важно при вывозкѣ навоза, состав
ляющей, какъ извѣстно, одну изъ саыыхъ тѣжелыхъ и мѣшкот- 
ныхъ работъ въ хозяйствѣ. Если поля значительно отдалены отъ 
усадьбъ. то вывозка навоза затягивается на долго, и многіе хо
зяева безъ посторонней помощи не въ состояніи вывезти всего 
вакопленнаго навоза; этимъ обстоятельствомъ главншіъ образомъ 
и объясняется усиленное и даже чрезмѣрное удобреніе коноплян- 
никовъ и присельныхъ пашенъ въ ущербъ остальной землѣ. Для 
выигрыша во времени крестьяне вывозятъ навозъ въ два пріе- 
ма. часть на присельную землю весною, а все остальное коли
чество на паровыя поля дѣтомъ.

Выше, при описанік хозяйства крупныхъ помѣстныхъ соб
ственниковъ, всѣ имѣнія, по степени ихъ благоустройства въ сель- 
ско-хозяйственномъ отношеніи, были подраздѣлены на три кате
горій: на лучшія, сраднія и худтія. Привести подобное же раз- 
дізленіе, а главное указать съ большею или меньшею точностью 
процентное отношеніе лучшвхъ, среднихъ и худшихъ хозяйствъ 
крестьянскихъ было бы весьма трудно, такъ какъ въ каждомъ 
селеній есть и лучшія, и среднія, и худпіія хозяйства отдѣльныхъ 
крестьянъ, нагляднымъ доказательствомъ чего можетъ служить 
пестрота крестьянскихъ полей, гдѣ нерѣдко полосы превосход
н ая  хлѣба граничатъ съ полосами до нельзя выпаханными. Во
обще черезполосный видъ крестьянскихъ полей знакомъ каждо
му; но въ черезполоености этой съ каждкмъ годомъ происхо
дить перемѣна къ лучшему: поля крестьянок замѣтно выравни
ваются; прежде, лѣтъ пятнадцать, двадцать тому назадъ, среди 
полосъ посредственнаго либо совеѣмъ дурнаго хлѣба вниманіе 
наблюдателя лишь изрѣдка останавливалось на полосахъ хоро- 
шихъ, свидѣтельствовавшихъ, что при извѣстныхъ условіяхъ 
данная почва въ состоянія вознаградить трудъ земледѣльца; съ 
теченіемъ же времени замѣчается все болѣе и болѣе обратное 
явленіе, т. е. среди массы хорошаго хлѣба встрѣчаются иногда 
и дурныя _полосы худшихъ хозяйствъ. Конечно, есть мѣстности 
въ губерній, гдѣ вслѣдствіе неблагопріяіныхъ почвенныхъ усло
вій, низменности полей, совершеннаго недостатка сѣнокосовъ и 
т. п. крестьянское хозяйство цѣлыхъ селеній неудовлетворитель
но; но такихъ селеній вообще немного; они составляютъ лишь 
исключенія _ изъ общей массы. Въ 1879 году, при подробномъ 
разслѣдованіи причинъ накопленія недоимокъ на нѣкоторыхъ се- 
леніяхъ губерній, были собираемы чрезъ учрежденія по кресть- 
янскимъ дѣламъ самыя точныя свѣдѣнія о положеній креетьян- 
скаго хозяйства. Въ результатѣ разелѣдованія оказалось, что въ 
7-ми уѣздахъ изъ 11-ти. въ 89 волостяхъ, на, 337 деревняхъ, съ
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населеніемъ около 20000 душъ, числились безнадежный недоим
ки *), главнымъ образомъ вслѣдствіе крайне дурныхъ почвен- 
ныхъ условій и плохаго состоянія крестьянскаго хозяйства. На- 
селеніе въ 20000 составляетъ приблизительно 7% отъ всего чи
сла надѣленныхъ крестьянъ; такое процентное отношеніе и мож
но было бы принять за выраженіе количества сравнительно худ- 
шихъ крестьянскихъ хозяйствъ, если за единицу брать группу 
хозяйствъ всѣхъ крестьянъ цѣлаго солснія.

Впрочемъ. подраздѣленіе крестьянскихъ хозяйствъ на какія 
либо группы или категорій по степени ихъ благоустройства по 
селеБІямъ, обществамъ или отдѣльнымъ домохозяйствамъ не мо
жетъ имѣть особенная значенія. Въ существѣ своемъ органи- 
зація каждаго крестьянскаго хозяйства весьма проста, совершен
но безъискусственна и при тѣхъ почвенныхъ и климатическихъ 
условіяхъ, которыя представляетъ Могилевская губернія, для 
успѣха дѣла требуется лишь своевременное приложеніе доета- 
точнаго труда; а таісъ какъ хозяйство для крестьянина не со
ставляетъ забавы или пріятнаго только гремяпрепровожденія, 
зо служитъ главнымъ. если не единсгвеннымъ источникомъ су- 
ществованія его заіѣстѣ съ семействомъ, то трудолюбіе и посто
янная заботливость о своемъ хозяйствѣ не еоставляютъ исклю- 
ченія въ крестьянской средѣ.

Разсматривая крестьянское хозяйство Могилевской губер
ній въ его совокупности, въ настояіцсмъ очеркѣ приведено уже 
достаточно фактовъ и данныхъ. свидѣтельствующихъ о быстромъ 
его улучшеніи вообще. Въ частности нельзя не отмѣтить пора- 
зительнаго успеха во всемъ крестьянскомъ домоводствѣ. Настоя- 
щія постройки имѣютъ уже мало сходства съ постройками крѣ- 
постныхъ временъ. Прежнія низкія и темныя курницы, съ зат- 
кнутымл онучами дырками вмѣсто оконъ, какими отличались цѣ- 
лыя бѣлорусскія деревни, встрѣчаются теперь, какъ рѣдкость, 
составляя жалкое обиталище какого нибудь бобыля-нищаго. За
бота крестьянъ о наилучшемъ уотройствѣ своихъ жилищъ и 
всѣхъ хозяйствеиныхъ строєній стала проявляться вслѣдъ за 
освобожденіемъ ихъ изъ крѣпостной зависимости, а обияіе и де
шевизна лѣса поспособствовали тому, что въ самомъ скоромъ 
времени деревни перестроились. Появились просторныя и світ
лая избы, большею частью „бѣлыя," т. е. съ печами, имѣющи- 
ми дымовыя трубы; остальныя надворныя и хозяйственный по
стройки и вообще веѣ предметы и принадлежности хозяйства,

*) 0 сложеніи недоимок^ Е льготахъ, оказаішыхъ бѣдяѣйшжмъ обществами, зшяга 1, 
оір, 16 предисдоБіа.



какъ то телѣги, сбруя, сохи, бороны и пр., стали также замѣтно 
удушаться *)•

Затѣмъ, что касается самой важной хозяйственной отрасли, 
скотоводства, то въ этомъ отношеніи стремленіе крестьянъ 
ограничивается пока лишь къ увеличенію числа головъ, при весь
ма малой заботѣ о качествѣ скота. Зимній кормъ крупнаго ро- 
гатаго скота состоитъ главнымъ образомъ изъ соломы и то не 
всегда въ достаточномъ количествѣ, а при этомъ о продуктивно
сти скота и объ улучшеніи породы, конечно, не можетъ быть и 
рѣчи. Сѣно расходуется лошадямъ и ОЕцамъ и только въ годы 
благопріятные остатки идутъ и на кормъ рогатаго скота, кото
рый обыкновенно обрекается перезимовывать „какъ нибудь," лишь 
бы дождаться весны, когда ослабѣвшій скотъ начинаетъ поправ
ляться на подножномъ кормѣ. Значительное увеличеніе сѣна въ 
крестьянскомъ хозяйствѣ обусловило только лучшее содержаніе 
лошадей, необходимыхъ для обработки земли, но не остальнаго 
скота. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ отношеніи скотовод
ства крестьянское хозяйство оставляете желать еще очень мно- 
гаго и на этомъ пути крестьянам предстоитъ преодолѣть нема
ло затрудненій, тѣмъ болѣе что съ разширеніемъ полеводства 
крестьянское хозяйство оказывается до крайности стѣсненнымъ 
въ выгонахъ. Для возможности содержанія скота крестьянамъ 
приходится заботиться не только о зимнемъ кормѣ, но и о най- 
мѣ пастбищъ и, слѣдовательно, быть въ постоянной зависимости 
отъ разныхъ случайностей.

Оканчивая обзоръ крестьянскаго хозяйства и возвращаясь еще 
разъ къ сравненію его настоящаго еостоянія съ тѣмъ, въ какомъ 
оно находилось вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ изъ крѣпост- 
ной зависимости, нельзя не придти къ заключенію, что интен
сивность всей системы этого хозяйства увеличилась въ значи
тельной степени. Для тѣхъ, которые судятъ о прогрессѣ въ 
сельскомъ хозяйствѣ только по наружнымъ признакамъ и счи- 
таютъ хозяйство интенсивнымъ лишь при условіи введенія много- 
польныхъ сѣвооборотовъ, при травосѣяніи на поляхъ, при упо- 
требленіи разныхъ машинъ и усовершеяствованныхъ орудій и 
при тому подобныхъ атрибутахъ образцовых??, капитальныхъ хо
зяйствъ, для такихъ наблюдателей хозяйство крестьянъ Моги
левской губерній не подвинулось впередъ ни на единый шагъ, 
а продолжаетъ пребывать экстенсивнымъ. Но при болѣе внима- 
тельномъ изученіи сущности и всѣхъ подробностей крестьянска
го хозяйства оказывается, что оно въ сравнительно короткій 
промежутокъ времени достигло поразительныхъ результатовъ и,

*) Одисаніе крестьянских^ яостроекъ и всего домапшяго обзаведенія помѣщено въ 
этнографическомъ очеркѣ губернія, книга 1, стр. 474.
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не смотря на сохраненіе трехпольнаго сѣвооборота безъ траво- 
сѣянія и прежней сохи, и прежней бороны, стало гораздо бо- 
лѣе интенсивнымъ *). Увеличеніе площади разработанныхъ зе
мель на счетъ лѣсовъ и зарослей, наемъ луговъ и пастбищъ на 
сторонѣ, ввозъ сѣна въ предѣлы своего хозяйства, лучшее удоб- 
реніе и обработка почвы, увеличеніе размѣровъ хозяйства на 
присельныхъ земляхъ, гдѣ уже отсутствуетъ ларъ, и вообще 
затрата на то же самое пространство земли, какимъ располагали 
крестьяне двадцать лѣтъ тому назадъ, гораздо болыпаго коли
чества труда, все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ увеличеніе 
интенсивности хозяйства. Хозяйство это въ конечномъ своемъ 
результатѣ даетъ теперь средства къ существованію значитель
но увеличившемуся населенію, удовлетворяетъ всѣ потребности 
крестьянъ и служитъ, кромѣ того, источникомъ для уплаты и 
отбыванія казенныхъ, земскихъ и мірскихъ повинностей; суще- 
ствующіе же заработки составляютъ лишь подспорье въ хозяй- 
ствѣ и сами по себѣ не могли бы обезпечить и десятой доли 
всѣхъ этихъ потребностей.

Въ настоящемъ очеркѣ обращено преимущественное вниманіе 
на состояніе сельскаго хозяйства въ помѣщичьихъ имѣніяхъ и 
на земляхъ надѣла крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зави
симости. Подробное изслѣдованіе того и другаго хозяйства, обни- 
мающихъ болѣе ЗУ 'з милліоновъ десятинъ или 85°/о всей терри- 
торіи губерній, представляетъ особенный интересъ, какъ по от
носительному пространству этому, такъ и потому, что послѣ 
реформы 1861 г. раздѣливгаееся на двѣ самостоятельныя части 
старое помѣщичье хозяйство оказалось подъ вліяніемъ совер
шенно новыхъ условій. На сколько новые права и порядки долж
ны были видоизмѣнить весь строй хозяйства крупныхъ соб
ственниковъ и бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ и на сколько, 
подчиняясь новымъ условіямъ, хозяйства ихъ въ действитель
ности преобразовались, все это и составило главный прѳдметъ 
приведенная выше описанія.

Въ заключеніе и для полноты очерка остается еще добавить, 
что хозяйство бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ въ томъ видѣ, 
въ какомъ мы застаемъ его въ настоящее время, не представ
ляетъ никакой существенной разницы сравнительно съ хозяй- 
ствомъ быв. государственныхъ крестьянъ и другихъ мелкихъ соб
ственниковъ земледѣльцевъ. Землевладѣніе тѣхъ и другихъ по 
процентному отношенію разныхъ угодій и количеству земли, упа
дающей среднимъ счетомъ на отдельный дворъ и на душу, поч
ти одинаково **); всѣ крестьяне и мелкіе собственники разныхъ

*) Точное онредѣленіе интенсивности системы хозяйства изложено выше, стр. 808%
**) Отдѣдъ о землевладѣніи.



наименфваній проживають деревнями, владѣютъ землею подворно, 
наследственно, безъ періодичсскихъ передѣловъ между домо
хозяевами, а только пользуются сообща выгонами и пастбищами. 
Однообразіе всѣхъ этихъ и многихъ другихъ условій и привело на 
практикѣ къ совершенно одинаковымъ хозяйственнымъ пріемамъ 
и вообще къ тождественной організацій всего хозяйства. Все, 
что было говорено о настоящемъ состояніи сельскаго хозяйства 
бывшяхъ владѣльчеекихъ крестьянъ, въ той же мѣрѣ относится 
и до хозяйства быв. государетвенныхъ крестьянъ ипрочихъсоб- 
ственниковъ земледѣльцевъ и, затѣмъ, отдѣльное описаніе по- 
слѣдняго представляется уже излигонамъ.

И. о л е. в о д с т в о,

. Дочыі,, Въ геосрафичеекомъ очеркѣ губерній, книга 1-я, по
міщено краткое о пи саше почвы, въ геогностическомъ отношеніи, 
съ указаніемъ происхожденія и образованія почвъ изъ горныхъ 
породъ и ихъ распредѣленія въ разныхъ мѣстностяхъ губерній. 
Что же касается сельско-хозяйственнаго значенія почвы, то, 
прежде всего, слѣдуетъ сказать, что она состоитъ изъ смѣсиве- 
ществъ минеральнаго и органическаго происхожденія. Главное 
основаніе почвы—вещеетва минеральныя; вещества же органиче- 
скія составляютъ только примѣсь, весьма небольшую по количе
ству, но тѣмъ неменѣе имѣющую очень важное значеніе при 
всякой культурі *). Присутствіе въ почвѣ органическихъ частей 
въ большей или меньшей степени разложенія, улучшая физиче- 
скія и химическія свойства почвы, способствуете ея плодородно. 
Могилевская губернія находится въ, нечерноземной полосі Им- 
періи, т. е. въ той обширной полосѣ, почва которой въ своемъ 
естественное состояніи содержитъ ничтожное количество орга
ническихъ частей и для полученія прибыльныхъ урожаевъ тре- 
буетъ довольно частаго удобренія органическими веществами, 
или же, послѣ ряда посівовъ, оставленія земли на нѣсколько 
лѣть подъ перелогомъ и зарослью.

Въ составь минеральныхъ веіцествъ почвы входять, главнымъ 
образомъ, смісь песку и глины, въ разныхъ относительцыхъ ко
личествах^ а остальныя минеральныя части почвы, какъ: из-

*) Какъ држжѣръ, на сколько сравнительно малая нри.ѵ.ѣсь органическаго вещества 
даетъ почвѣ право на названіе ч е р н о з е м а ,  можно указать на богатѣйшую дочву  
русской черноземной полосы. По нзсдѣдованіямъ французскаго ученаго Грандо, въ ноч- 
вѣ, додучедной для образца изъ знаменмтаго Уладовскаго ш іѣнія, Подольской губерній, 
оказалось всего 7 / ,  органическихъ веш,ествъ въ новерхностномъ слоѣ глубиною въ (j 
дюймовъ; а въ слоѣ глубиною до 10 футъ найдено органическихъ частей, въ среднемъ 
выводѣ, только б / 0. Изслѣдованная почва никогда не удобрялась, но, не смотря на то, 
даетъ древосходные урожаи; средняя урожайность съ десятины: 9 четвертей для дше-* 
ницж, 12 для овса ж 200 берковцевъ для свекловицы.



весть, магнезія, кали, натръ, желѣзо, марганѳцъ и др., въ ввдѣ 
окисей или солей углекислыхъ, фосфорнокислыхъ, сѣрнокислыхъ 
и азотнокислыхъ, встрѣчаются въ разныхъ почвахъ въ сравни
тельно малыхъ количествахъ, но не смотря на то, вещества эти 
обусловливаютъ большую или меньшую пригодность почвы къ 
культурѣ, а полное отсутствіе нѣкоторыхъ изъ нихъ составляетъ 
нерѣдко причину совершенной безплодности почвы. Чистая гли
на, также какъ и чистый песокъ, по своимъ физическимъ свой- 
ствамъ вовсе непригодны для обработки. Глина обладаетъ 
слишкомъ большою вязкостью; въ сырозіъ видѣ прилипаетъ къ 
земледѣльческимъ орудіямъ, а при высыханіи образуетъ твердые 
комья и глыбы; атмосферный воздухъ мало проникаетъ :въ гли
ну и потому органическія вещества въ ней трудно разлагаются; 
все это, вмѣстѣ взятое, обусловливаетъ непригодность глэны для 
обработки, хотя бы въ ней и заключались всѣ вещества, необ- 
ходимыя для питанія растеній. Песокъ не годится для обработки 
по противуположньгаъ свойствамъ. вслѣдетвіе ничтожно! силы 
ецѣпленія между частицами, въ особенности въ сухомъ состояніи, 
когда почва даже выдувается вѣтромъ я не представляет! сколь
ко нибудь твердаго основанія для корней растеній. Вт. смѣси 
песку и глины, въ разныхъ пропорціяхъ, вредныя качества этихъ 
веществъ взаимно парализируются; песокъ отъ примѣси глины 
становится бол be связнымъ, а глина отъ песку менѣе вязкой и 
такія почвы могутъ быть причислены къ почвамъ культурнымъ.

Въ тяжелыхъ глинистыхъ почвахъ содержится около 20°/о 
песку; въ легкихъ мсчпныхъ—около 20% глины; почвы, содер
жащая на половину песку и глины, такъ называемыя суглини
стых почвы, обыкновенно наиболѣе пригодны для обработки; 
почвы среднія между суглинистыми и песчаными, суш.аапъш 
почвы, обрабатываются легче суглинковъ, но чаще менѣе плодо
родны, чѣмъ послѣдніе. По мѣрѣ увеличенія содержанія песку въ 
почвахъ глинистыхъ качество ихъ улучшается, онѣ становятся 
менѣе тяжелыми при обработкѣ, сохраняя тѣполезныя свойства, 
какія присущи глинистымъ почвамъ. Вообще слѣдуетъ отмѣтить, 
что по относительному содержанію песку и глины почвы быва- 
ютъ весьма разнообразны и представляють послѣдовательный 
переходъ отъ тяжелыхъ глинистыхъ до самыхъ легкихъ песча- 
ныхъ. Кромѣ того, качество почвы или вѣрнѣе сказать физиче- 
скія ея свойства, при одинаковыхъ относительныхъ количе
ствахъ песку и глины, измѣняются, смотря потому, входитъ ли въ 
составъ почвы крупный или мелкій песокъ. Слишкомъ крупный 
песокъ, также какъ и черезъ-чуръ мелкозернистый ухудшаютъ 
качество почвы. Отъ примѣси очень крупнаго песку почва утра
чиваете благопріятную для корней раетейій нѣжность; еще бо-
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лѣѳ крупный песокъ, носящій названіе хрящеватаго или гравія, 
обращаетъ почву въ малопригодную для культуры и составляетъ 
уже переходь къ почвамъ каменистымъ. Мелкій мучнистый или 
летучій песокъ, въ сухомъ состояніи отличающійся отъ малыхъ 
глиниетыхъ частицъ только по химическому составу и удельно
му вѣсу, представляетъ также дурную примѣсь, обращая почву 
въ малодѣятельную, трудно пропускающую воду, и тяжелую для 
обработки, въ особенности на низменныхъ мѣстахъ. Почва, съ 
значительнымъ содержаніемъ такого песку, въ сухомъ состояніи 
свѣтло-сѣраго цвѣта и на ощупь напоминаетъ золу, почему и 
получила названіе подзола или подзолистой почвы. Изъ другихъ 
минеральныхъ веществъ въ разныхъ почвахъ встрѣчается въ 
болѣе или менѣе значительномъ количествѣ известь, преимуще
ственно въ видѣ углекислой извести (мѣлъ). Умѣренная примѣсь 
извести улучшаетъ свойство глиниетыхъ почвъ; облегчаетъ сво
бодный доступъ воздуха и воды, нейтрализуетъ вредное вліяніе 
на растенія нѣкоторыхъ кислотъ, образуетъ съ другими элемен
тами соединенія, способствующая развитію растительности, и во
обще возбуждаетъ дѣятейьность почвы. Почвы съ болыпимъ со- 
держаніемъ извести получаютъ названіе гтестковыхъ или мер
геля, которыя по своему слишкомъ быстрому разлагающему дѣй- 
ствію на органическія вещества почвы и удобреній, чрезмѣрно 
дѣятельны и менѣе пригодны для культуры.

Почва Могилевской губерній весьма разнообразна по своему 
составу и представляетъ всѣ переходы отъ довольно тяжелыхъ 
глиниетыхъ до самыхъ легкихъ песчаныхъ почвъ *). Въ север
ной и сѣверо-восточной частяхъ губерній преобладаетъ вообще 
болѣе связная почва, а въ южныхъ уѣздахъ легкая песчаная и 
супесчаная почва. Чистая, негодная для обработки глина, лишь 
изрѣдка обнажается на поверхности по крупнымъ берегамъ нѣ- 
которыхъ рѣкъ и въ оврагахъ; другая противуположность, не
годные для культуры сыпучіе пески встречаются, сравнительно, 
въ неболыпомъ количестве, преимущественно на южной оконеч
ности губерній, въ волостяхъ Марковичской и Дятловичской, Го- 
медьскаго уѣзда, и отчасти въ Рогачевскомъ уѣздѣ, въ Столбун- 
ской и Рѣчковской волостяхъ. Затѣмъ на всемъ остальномъ про- 
странствѣ почва Могилевской губерній, за исключеніемъ мохо- 
выхъ болотъ, представляется вполнѣ годною для культуры, а при 
достаточномъ удобреній хорошо вознаграждаетъ затраты и трудъ 
земледѣльца.

Выше было уже указано, что почва Могилевской губерній, 
какъ нечерноземная, для успѣха земледѣлія требуетъ удобренія 
органическими веществами. Еромѣ того, почва нуждается и въ

*) Помещенная выше настоящаго очерка карта почвъ и дѣсовъ.



— 827 —

минеральномъ удобреній, такъ какъ главные элементы, необхо
димые для питанія растеній, фосфоръ и калій, заключаются въ 
пахатномъ слоѣ или въ количествѣ, недостаточномъ для произ
водства прибыльныхъ урожаевъ, или же элементы эти находятся 
въ такихъ соединеніяхъ, которыя въ настоящемъ своемъ видѣ 
не могутъ непосредственно служить пищею для растеній, а дол
жны предварительно подвергнуться дѣлому ряду химическихъ 
процессовъ, медленно, но непрерывно совершающихся въ почвѣ 
подъ вліяніемъ дѣйствія атмосфернаго воздуха, влажности и раз- 
ложенія органическихъ веществъ. Совокупность всѣхъ процес
совъ, которые разлагаютъ минеральныя составныя части почвы, 
обращая нѣкоторыя изъ нихъ въ удобоусвояемое для растеній 
состояніе, называется вывѣтриваніемъ почвы. При вывѣтриваніи, 
минеральныя вещества, заключающія фосфоръ и калій, постепен
но переходять изъ грубаго, нерастворимаго запаса въ состоя
ніе растворимое и увеличиваюсь количество пригодной для ра
стеній пищи. Накопляющаяся, такимъ образомъ, питательныя ве
щества, не смотря на свою растворимость въ водѣ, удержи
ваются въ верхнихъ слояхъ почвы и не смываются дождями, 
вслѣдствіе особой поглотительной способности, присущей въ 
большей или меньшей степени всѣмъ культурнымъ почвамъ. Дож
девая вода не только не служитъ помѣхою, но, напротивъ того, 
еще способствуетъ болѣѳ равномѣрному ]заепредѣленію готовой 
пищи; растворившіяся въ водѣ вѣвѣтрившіяся частицы, уступая 
поглотительной силѣ почвы, вновь осаждаются въ мельчайшемъ 
видѣ въ ближайшихъ слояхъ до полнаго ихъ насыщенія, т. е. 
до того момента, когда почва перестаетъ поглощать минеральныя 
части изъ раствора и пропускаете. ихъ далѣе въ слѣдующіе 
еще ненасыщенные слои.

Вывѣтриваніе въ связи съ поглотительною способностью почвы 
обусловливаетъ природное плодородіе почвы, которое _ прояв
ляется безъ прибавленія какихъ бы то ни было удобреній. По
средствомъ обработки почвы, т. е. при переворачиваніи верхнихъ 
слоевъ и ихъ разрыхленіи, процессъ вывѣтриванія ускоряется} 
внесеніе въ нечерноземную почву огрганическихъ удобреній так
же способствуетъ болѣе быстрому вывѣтриванію минеральныхъ 
частицъ и обогащенію пахатнаго слоя годною для растеній пи
щею. Понятно, что почвы, вовсе несодержащія или мало заклю
чающія въ себѣ матеріаловъ для вывѣтриванія, или же обладаю
щая ничтожною поглотительною силою относительно важнѣйшихъ 
питательныхъ началъ, должны быть причислены къ бѣднымъ отъ 
природы и малоплодородным^ такія почвы могутъ съ успѣхомъ 
служить сельско-хозяйственнымъ цѣлямъ только при условіи 
внеоенія въ нихъ удобреній, содержащие всѣ необходимые для



дитанія растеній элементы, кромѣ тѣхъ, которые черпаются pa- 
стеніями непосредственно изъ атмосферы.

Чистый кварцевый песокъ не заключаете въ себѣ запасовъ 
пиши для раетеній, не вывѣтривается и къ тому же не облада
ете способностью поглощать или удерживать въ еебѣ минераль
ную пищу изъ растворовъ. Поглотительная сила почвы находит
ся въ зависимости отъ содержанія въ почвѣ глинистыхъ и пере- 
гнойныхъ веществъ; вмѣстѣ съ тѣмъ минеральныя вещества, 
способныя вывѣтриваться и образовать необходимую для расте- 
ній пищу, по большей части являются спутниками глины; по
этому почвы глинистыя (не слишкомъ тяжелыя) и суглинистая, 
а также не очень легкія супесчаныя, независимо физическихъ 
своихъ свойствъ, обыкновенно болѣе плодородны отъ природы, 
нежели земли легкія, песчаныя, заключающая въ себѣ много 
кварцеваго песку. Бри удобреній тѣхъ й другихъ почвъ наво- 
зомъ, ііъ первомъ случаѣ одинаковое количество удобренія при
носите большую пользу, такъ какъ кромѣ своего непосредствен- 
наго дѣйствія на растительность органическія вещества навоза, 
разлагаясь въ землѣ, способствуютъ процессу вывѣтриванія мине- 
ральныхъ частицъ самой почвы, чѣмъ и увеличивается количе
ство минеральной пищи для растеній на счетъ природнаго запаса 
почвы. Легкія же песчаныя почвы, содержащая въ себѣ мало 
элементовъ для вывѣтриванія, производясь урожаи почти исклю
чительно на счетъ питательныхъ минеральныхъ веществъ удоб- 
ренія, внѳсеннаго въ почву; да кромѣ того, ничтожная поглоти
тельная способность песчаныхъ почвъ подвергаете успѣхъ зѳмле- 
дѣлія риску и отъ вымыванія растворимыхъ въводѣ удобратель- 
ныхъ началъ.

Все, что выше сказано о физическихъ и химическихъ евой- 
ствахъ различныхъ по составу почвъ, свойствахъ, обусловливаю- 
щихъ природное плодородіе земли, въ частности вполнѣ примѣ- 
нимо и къ почвамъ Могилевской губерній. При всемъ своёмъ 
разнообразіи, всѣ встрѣчаемыя въ губерній почвы для роскопі- 
наго роста разводимыхъ хлѣбовъ и растеній требуютъ болѣѳ 
или менѣе часгаго удобренія, такъ какъ природное плодородіе 
даже самыхъ лучшихъ земель губерній всетаки не на столько 
велико и продолжительно, чтобы культура безъ удобренія могла 
быть выгодною *). Говоря вообще о качествѣ почвъ губерній,

*) Тотъ фактъ, что свѣже-раздѣланныя земли изъ подъ лѣса даютъ прекрасные уро
жаи безъ удобренія, ни сколько не нротиворѣчитъ высказаннозіу но.іоженііо. Во все вре
мя роста лѣса продолжается хо-тя медленное, но безпрерывное вывѣтриваніе почвы и 
образующаяся для растеній нища, накопляясь въ теченіи многихъ лѣтъ, удерживается 
въ верхнихъ слояхъ поглотительною силою почвы. Оставленіе земли подъ лѣсомъ есть 
своего рода у д о б р е п і е  на счетъ природнаго запаса шшеральныхъ частей почвы; вмѣстѣ 
съ тѣмъ верхній слой земли обогащается и органическими веществами ежегодао падаи^ 
ящт  даодав* я рашшощцхся дѣсидата о еш х о » .



къ лучшимъ слѣдуетъ отнести тѣ изъ нихъ, которыя, при удовле- 
творительиыхъ физическихъ свойствахъ, наилучшимъ образомъ 
оплачивай »тъ издержки хозяйства на удобреніе; таковы прежде 
всѣхъ суглинистыя почвы; второе мѣсто по качеству занимаютъ 
почвы глинистыя, если онѣ не олишкомъ тяжелы для обработки; 
затѣмъ слѣдуютъ супесчаныя земли и, наконецъ, подзолисгыя и 
песчаныя почвы представляють худшую но плодородію землю, 
требующую самаго частаго удобренія *).

Обработка почвы. Главная цѣль обработки почвы, какъ из- 
вѣстно, состоитъ въ разрыхленіи верхняго слоя земли на столь
ко, чтобы корни культурныхъ растеній могли свободно разви
ваться, проникать по возможности глубже и воспринимать расти
тельную пищу изъ наиболыпаго количества почвенныхъ частицъ, 
съ которыми они приходять въ соприкосновеніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
при обработкѣ и разрыхленіи земель въ особенности тяжелыхъ 
гдиниетыхъ, облегчается свободный доступъ въ почву атмосфер
ному воздуху, который способствуетъ разложенію органических! 
веществъ и вывѣтриванію минеральныхъ еоставныхъ. частей поч
вы, отчего въ свою очередь происходить обогаіценіе пахатна- 
го слоя удобоусвояемого растеніями пищею. Кромѣ этой глав
ной дѣли, своевременною обработкою достигается также уничто- 
женіе сорныхъ травъ на поляхъ и, наконецъ, при обработкѣ 
происходить перемѣпшваніе почвы съ вносеннымъ въ нее удоб- 
реніемъ.

Паханіе земли, т. с. взрываніе, оборачиваніе и отчасти раздроб- 
леніе почвы, исполняется сохою или плугомъ, а дальнѣйшее раз- 
рыхленіе и разравниваніе вспаханной поверхности производится 
бороною. Для лучшаго подготовленія поля вспашка повторяется 
нѣоколько разъ, а въ промежутках! между каждыми двумя паха
ными почва боронуется.

Глубина и время паханія, число вспашекъ и продолжитель
ность промежутков! между каждою вспашкою и боронованіемъ 
находятся въ зависимости отъ глубины пахатнаго слоя, отъ ка
чества и физическихъ СВОЙСТВ! почвы и подпочвы, О Т ! климата 
данной мѣстности, от! состояния погоды, отъ влажности или сухо
сти полей в! періодъ обработки, отъ степени засоренія _ полей 
сорными травами и, наконецъ, оть природы тѣхъ растеній, для 
которых! подготовляется почва; всѣ эти разнообразная^ условія 
должны быть принимаемы в! соображеніе при исполненіи обра
ботки. Волѣе глубокая вспашка умѣстна и полезна только при 
значительной глубинѣ пахатнаго слоя и хороших! свойствахъ 
подпочвы; если же подпочва неплодородна, то выворачиваніе ея

*) Разаѣщеніе въ губернія различных^ почбъ лошаао аа каііѣ в вц. щшложец-
не** к і  ней; объш іевш .
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наверхъ приносить болѣе вреда, чѣмъ пользы. При многократ- 
номъ паханіи глинистыхъ и вообще _ тяжелыхъ, вязкихъ почвъ 
достигается благопріятная для растеній рыхлость пашни; наобо- 
ротъ, отъ слишкомъ частаго паханія легкой песчаной земли, въ 
особенности въ сухое время, почва утрачиваетъ необходимую 
связность. Степень влажности почвы имѣетъ существенное влія- 
ніе на успѣхъ обработки; пласты глинистой и суглинистой поч
вы, вспаханной въ мокромъ еостояніи, затвердѣваютъ, не под
даются бороньбѣ и обмазують на поверхности глыбы и комья; 
во время засухи паханіе сколько нибудь связной почвы стано
вится работою весьма тяжелою, а иногда и совершенно невозмож
ною. Умѣренная влажность почвы передъ вспашкою во всѣхъ от- 
ношеніяхъ наиболѣе благопріятствуетъ успѣху обработки; при 
боронованій вспаханнаго поля послѣ продолжительныхъ и силь- 
ныхъ дождей почва не разрыхляется, а замазывается боронами 
и послѣ высыханія на поверхности образуется кора; вообще 
боронованіе цѣлесообразно въ сухую погоду и тогда же наилуч- 
шимъ образомъ достигается истребленіе корней сорныхъ травъ.

Въ Могилевской губерній пахатный слой земли вообще не- 
глубокъ и потому почти повсемѣстно преобладаетъ и неглубо
кая вспашка и обработка полей; въ среднемъ около 2]/з верш.; 
паханіе на 3 веш. уже считается глубокимъ, а обработка глуб
же трехъ верш, ветрѣчается только въ немногихъ помѣщичьихъ 
хозяйствахъ при разведеніи корнеплодовъ и травосѣяніи на 
поляхъ, причемъ обработка производится преимущественно плу
гами.

Періодъ полевыхъ работъ начинается въ губерній обыкновен
но въ первой половинѣ апрѣля мѣсяца; въ рѣдкихъ только слу- 
чаяхъ при раннемъ наступленіи весны, послѣ малоснѣжныхъ 
зимъ, почва успѣваетъ просохнуть къ концу марта и представ
ляется возможность приступить къ обработкѣ; иногда же, когда 
весна бываетъ поздняя, полевыя работы начинаются ' неранѣе 
конца апрѣля. Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ наступаетъ съ конца 
апрѣля и продолжается до конца мая; въ апрѣлѣ высѣваются 
яровая пшеница, яровая рожь, горохъ, ранніе ячмени и карто
фель; овесъ, поздніе ячмени и раннюю гречиху сѣютъ въ маѣ 
мѣсяцѣ; позже мая отсѣвается только гречиха; посѣвы же овса 
и ячменя въ іюнѣ мѣсяцѣ встрѣчаются, какъ исключеніе, и въ 
болыпинствѣ случаевъ такіе поздніе посѣвы не удаются. Посѣвъ 
озимой ржи начинается около 6 августа и продолжается до на
чала сентября; среднее время сѣва считается съ 15 по 20 ав
густа.

Сообразно приведенному времени посѣвовъ, періодъ весенней 
обработки почт  додъ яровые хлѣба продолжается около 5—6
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недѣль, а періодъ обработки пара отъ 2 до 3 мѣсяцевъ, считая 
начало послѣдняго съ окончанія яровыхъ посѣвовъ. Весенній 
періодъ обыкновенно такъ коротокъ, что многосторонняя дѣль 
обработки почвы въ это время не вполнѣ достигается; земля 
рѣдко успѣваетъ достаточно просохнуть, промежутки между вспаш
ками и боронованіемъ малы, сорныя травы плохо истребляются 
и вся забота земледѣльца состоитъ только въ томъ, чтобы какъ 
нибудь разрыхлить землю и не опоздать съ посѣвами. Гораздо 
тщательнѣе производится обработка паровыхъ полей подъ озимь; 
имѣя достаточно времени впереди, хозяинъ можетъ сообразоваться 
съ погодою и приступаете къ паханію и боронованію тогда, ког
да по соетоянію поля можно ожидать наиболыпаго успѣха отъ 
каждой работы. Во время лѣтней обработки пара разрыхленная 
почва долѣе подвергается дѣйствію воздуха, теплоты и влаги, 
способствующий, процессу вывѣтриванія; внесенное въ почву 
удобреніе уепѣваетъ достаточно разложиться и тщательно пере- 
мѣшивается съ землею во время послѣдующихъ паханій и бо- 
роноваяія.

Первое паханіе нови (по мѣстному выраженію облогѵ) или па
ровой земли называется подъемомъ; когда же первая вспашка про
изводится вскорѣ послѣ снятія хлѣба, при запахиваніи жнивья, 
то взметомъ. Второе паханіе называется мѣшенъю или папаш-  
кою, когда вмѣстѣ съ тѣмъ запахиваются сѣмена. Если поле па
шется три раза, то среднюю вспашку, не смотря на то, что она 
по счету вторая, мѣстные хозяева называютъ под тройкою поля.

Вообще троеніе земли, т. е. троекратное паханіе, практикует
ся въ губерній рѣдко; въ болыпинетвѣ случаевъ при подготов- 
леніи почвы какъ подъ яровые, такъ и подъ озимые посѣвы, 
ограничиваются двумя вспашками, считая въ томъ числѣ и за
пашку яровыхъ сѣмянъ или передпосѣвную мѣшень пара (рожь 
сѣетея подъ борону). Троеніе пашни ветрѣчается, какъ общее 
правило только въ немногихъ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаютъ 
глинистыя и тяжелыя суглинистыя земли, а также въ такихъ от- 
дѣльныхъ хозяйствахъ, гдѣ почва сильно удобрена; при подоб- 
ныхъ условіяхъ троеніе приносите существенную пользу, такъ 
какъ лишнею вспашкою достигается лучшее разрыхленіе и 
вывѣтриваніе почвы, а сильно удобренныя поля полнѣе очи
щаются отъ сорныхъ травъ. Когда земля троится подъ яро
вые посѣвы, то первая вспашка или такъ называемый взметъ 
исполняется съ осени; если почва довольно легка, а осень 
продолжительная и благопріятная для полевыхъ работъ, то 
взметъ боронуется осенью же; напротивъ того, при тяже
лой почвѣ взметанное поле оставляется въ пластахъ на зи
му и^боронуется весною до просухѣ; промерзаніе земли въ дла-
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стахъ способствуетъ дальнѣйшелу разрыхлснію и вывѣтриванію 
глинистыхъ и суглинистыхъ почвъ. Такъ какъ почва Могилев
ской губерній по преимуществу легкая, песчаная и супесчаная, 
и пахатный слой ея неглубокъ, то< двукратное паханіе можетъ 
считаться вполнѣ раціональнымъ пріемимъ; троеніе такой легкой 
и вдобавокъ шало удобренной земли совершенно бездолезно, а въ 
сухое время даже вредно.

Способъ паханія земли, повсеместно распространенный въ гу
берній, зшонный или въ свалы. При началѣ работы посере
дині предполагаеыаго загона проводятся сохою или плугомъ по- 
слѣдовательно двѣ борозды, одна отъ другой на разстояніи, рав- 
номъ двойной ширинѣ борозды, причемъ оба пласта отваливаются 
въ середину на невспаханную полосу и касаются другъ друга' 
своими вершинами. Образовавшееся такимъ образомъ возвышеніе, 
имѣющее видъ узкой гряды, называются сваломъ или складомъ; 
далѣе паханіе продолжается съ одной и другой стороны въ 
привалъ къ складу до желаемой ширины загона; на произволь- 
номъ разетояніи отъ перваго свала складывается второй и т. д., 
пока весь предназначенный къ обработкѣ учаетокъ не будетъ 
вспаханъ. Въ мѣстахъ, гдѣ загоны сходятся, образуются про
дольный углубленія, шириною въ двѣ борозды, называемый раз
орили/. ііри очень узкихъ загонахъ вспаханное поле имѣетъ видъ 
огородныхъ грядъ; подобная вспашка практикуется только на 
низменныхъ поляхъ безъ скатовъ, страдающихъ отъ избытка 
почвенной влаги; а такъ какъ въ Могилевской губерній такія 
мѣстности соетавляютъ искдюченіе, въ болыпинствѣ же полявоз- 
вышенныя и скатистыя, то паханіе производится обыкновенно 
широкими загонами и поверхность полей имѣетъ видъ довольно 
ровный. Если вторая вспашка идетъ по тому же направленію, 
какъ и перЕая, то склады сваливаются въ мѣстах-ъ разоровъ 
первой вспашки, а новыя разори приходятся на линіяхъ пер- 
воначальныхъ складовъ, и такимъ образомъ поле выравнивается.

Боронованіе Віпаханнаго поля начинается всегда поперегъ 
пластовъ, причемъ они перерѣзываютея и крошатся зубьями; 
бороновать поперегъ пластовъ, по мѣстному выраженію, назы
вается „.ломать полег ‘ Когда пласты достаточно раскрошены 
поперечною бороньбою, для чего проходять по одному и тому же 
слѣду по нѣскольку разъ, то поле боронуется въ другомъ направ
леній, вдоль раскрошенныхъ пластовъ, что называется „переха• 
ж ишть,и

Вторичное паханіе, мѣшень или троеніе полей, производится 
обыкновено по тому же направленію, какъ и предъидущая вспаш
ка. Поперечное паханіе практикуется только въ немногихъ помѣ- 
щичьихъ хозяйствахъ, а на, крестьянскихъ доляхъ, до лричвдѣ
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малой ширины полевыхъ полосъ, вовсе не встрѣчаетея. Попе
речное паханіе, при загонномъ епособѣ обработки, весьма полез
но въ томъ отношеніи, что при немъ разрабатывается и разрых
ляется часть почвы на линіяхъ сваловъ или складовъ, а также 
перерабатываются и всѣ тѣ мѣста, которыя при первой вспашкѣ 
остались по разнымъ причинамъ неподнятыми; такія мѣста на
зываются „взгрѣъами" *).

Поперемѣнное паханіе вдоль и поперегъ поля представляетъ 
отличное средство для быстраго исправленія сильно заеоренныхъ 
и одичалыхъ пашенъ; но для уепѣха работъ необходимо, чтобы 
промежутки между двумя паханіями были достаточно продолжи
тельны и приступать къ поперечной обработкѣ пе прежде раз- 
доженія корней и растительныхъ остатковъ въ пластахъ первой 
вспашки. Если корни не перегнили и пласты не утратили своей 
связности, то, не смотря на тщательную бороньбу, поперечное 
паханіе очень затруднительно, а при тяжелой почвѣ почти не
возможно, такъ какъ дернистые пласты не перерѣзываются, а 
сдвигаются впереди сохи или плуга. Когда предстоитъ обраба
тывать очень одернѣлую почву, то при первой вспашкѣ или 
такъ называемомъ подъемѣ, стараются пахать по возможности 
мелко **), а затѣмъ вторичное, поперечное паханіе производится 
глубже перваго.

Многіе хозяева не прибѣгаютъ къ поперечному паханію, счи
тая его, при загонномъ способѣ обработки, вредныиъ въ томъ 
отношеніи, что на поверхности полей образуются бугры, съ вер
шинами на мѣстахъ пересѣченія свнловъ и со скатами въ ѵглуб- 
ленія на перекресткахъ. разоровъ. Такая форма поверхности 
полей признается неблагопріятною, такъ какъ въ углубленіяхъ 
или ложбинахъ долго застаивается весенняя вода и производить 
вымочки озимыхъ посѣвовъ. Указанное неудобство, происходящее 
отъ поперечнаго паханія, нельзя однако считать Оезусловнымъ 
во всѣхъ случаяхъ; оно составляете дѣйствительное неудобство 
только на поляхъ низменныхъ, безъ естественныхъ скатовъ; на 
мѣстности же, сколько нибудь покатой и волнистой, поперечное 
паханіе не можетъ считаться вреднымъ, въ особенности при ша- 
рокихъ загонахъ и сравнительно неглубокой обработкѣ, какая 
встрѣчается повсемѣстно въ губерній.

*) їїазвапіе происходить отъ глагола г р ѣ п і я т ь  я  яе безъ основанія, въ виду того, 
что большинство такихъ невспахашшхъ мѣстъ оставляє гол. рабочими умышленно. 
Для скорѣйшаго исиолнеяія урочныхъ работъ, яри малъйшзиъ юдосмотрѣ со сто
роны хозяина, рабочіе яаш утъ яідре того, сколько зіожетъ захватить соха пли нлугъ, ц 
съ каждымъ проходомъ заваливаютъ часть невспаханной зіііі.’Н. 1’акая обработка назы
вается паханіемъ „ ч е р е з ъ  с о х у.6і

**) Въ нѣкоторыхъ яомѣщячьяхъ хоззйствахъ можно встрѣтить очень мелкое паханіе 
дернины, исполняемое особыми мнагодемешішми орудіямя. Орудія этя называются л  у- 
щ я д ь к д к а м ^ а  медное паханіе д у щ е д і е ^ ъ д о ч в д .
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Удобренге тлей. Въ настоящемъ очеркѣ уже неоднократно 
упоминалось о томъ, что природное плодородіе почвы Могилев
ской губерній недостаточно для полученія сколько нибудь при- 
быльныхъ урожаевъ и что успѣхъ всякая хозяйства во всѣхъ 
мѣстностяхъ губерній, безъ исключенія, находится въ прямой 
зависимости отъ количества удобрительныхъ средствъ хозяйства. 
Главный и почти единственный удобрительный матеріалъ во 
всѣхъ помѣщичьихъ и крестьянскихъ хозяйствахъ составляетъ 
хлѣвный навозъ, получаемый отъ домашнихъ животныхъ, пре
имущественно отъ еодержанія крупнаго рогатая скота. Ското
водство, при существующихъ въ губерній условіяхъ, въ боль
шинства случаевъ не представляетъ самостоятельно выгодной 
хозяйственной отрасли, а крупный рогатый скотъ содержится 
главнымъ образомъ съ цѣлыо полученія необходимаго для полей 
удобренія, и потому значительная часть издержекъ по разведе- 
нію скота падаетъ на счетъ навоза, который обходится хозяйству 
дамко не даромъ, но тѣмъ не менѣе всѣ затраты на добываніе 
этого рода удобренія вознаграждаются прибылями отъ увеличе- 
нія урожайности полей.

Съ каждымъ снимаемымъ урожаемъ изъ почвы извлекается 
извѣстная часть веществъ, _ служащихъ пищею для растеній, и 
для поддержанія плодородія почвы тѣ изъ взятыхъ растеніями 
элементовъ, которые содержатся въ почвѣ въмаломъ количествѣ, 
должны быть возвращаемы назадъ въ видѣ удобренія. Некото
рые изъ элементовъ, входящихъ въ составь необходимой для 
растеній пищи, заключаются въ каждой культурной почвѣ въ 
неисчерпаемыхъ количествахъ и потому нѣтъ надобности забо
титься объ ихъ возвращеніи въ почву; наоборотъ, распростра- 
неніе въ почвѣ другихъ веществъ, и притомъ играющихъ весь- . 
ма важную роль въ общемъ процессѣ питанія большинства куль- 
турныхъ растеній, ограничено и для производства прибыльныхъ 
урожаевъ они должны заключаться въ удобреній. Къ этимъ пос- 
лѣднимъ веществамъ принадлежать главнымъ образомъ фосфоръ, 
кали, азотъ и известь. Почва, лишенная не только всѣхъ этихъ 
веществъ, но хотя бы одного изъ нихъ, становится безплодною 
и для возстановленія своего плодородія нуждается въ возвратѣ 
тѣхъ именно элементовъ, въ отношеніи которыхъ она истощена. 
Всякая неплодородная почва, будучи уцобрена веществами, за
ключающими въ себѣ фосфоръ, кали, азотъ и известь въ извѣст- 
ныхъ соотношеніяхъ и соединеніяхъ, удобоусвояемыхъ растенія
ми, становится пригодною для культуры и поэтому удобреніе, 
содержащее въ себѣ всѣ эти четыре вещества, вслѣдствіе при
годности своей возстановлять плодородіе каждой истощенной 
почвы, принято называть полными удобреніемъ.
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Навозъ, получаемый отъ домашнихъ животныхъ, кронѣ мас
сы органическихъ веществъ и нѣкоторыхъ второстепенныхъ ве
ще ствъ неорганическаго происхожденія, содержите въ себѣ со- 
единенія фосфора, кали, азота и извести въ той именно формѣ, 
какая пригодна для питанія растеній, и потому навозъ состав- 
ляетъ удобреніе полное, чѣмъ и объясняется прямое дѣйствіѳ 
его на растительность и пригодность такого удобренія почти 
при всякой культурѣ. Кромѣ того, органическое вещество на
воза улучшаетъ физичеекія свойства почвы и способствуетъ про
цессу вывѣтриванія, въ чемъ заключается косвенное или такъ 
сказать возбуждающее дѣйствіе навоза на почву.

Хлѣвный навозъ состоитъ изъ смѣси твердыхъ и жидкихъ 
изверженій домашнихъ животныхъ и подстилки. Щелочныя, 
азотистыя вещества выдѣляются скотомъ, по преимуществу, 
въ жидкихъ изверженіяхъ, а фосфорнокислыя соединены 
въ твердыхъ, и поэтому твердыя и жидкія изверженія по- 
полняютъ другъ д|зуга относительно состава питательныхъ 
веществъ для растеній и только смѣсь ихъ, заключающаяся въ 
массѣ хлѣвнаго навоза, представляетъ то, что называется пол- 
нымъ удобреніемъ, содержащимъ всѣ главные элементы, необхо
димые для питанія важнѣйшихъ культурныхъ растеній.

При общепринятомъ въ губерній способѣ содержанія скота и 
устройствѣ хлѣвовъ, навозъ остается постоянно подъ скотомъ и 
вывозится на поля только одинъ разъвъ годъ, лѣтомъ или вес
ною. Оставленіе навоза подъ скотомъ въ томъ случаѣ, когда въ 
хозяйствѣ имѣется достаточно подстилки, оказываетъ благопріят- 
ное вліяніе на количество и качество получаемаго удобренія. 
Изверженія отлично перемѣшиваются съ подстилкою, послѣдняя 
впитываетъ въ себя жидкія части и вся масса навоза плотно 
утаптывается ногами животныхъ, которыя держатся не на при- 
вязяхъ, а свободно разгуливаютъ по всему хлѣву. При сильномъ 
утаптываніи навозъ обращается въ однородную массу, не под
вергается преждевременному быстрому разложенію и полнѣе .со
храняете въ себѣ тѣ удобрительныя вещества азотистаго про
исхожденія, которыя при иныхъ условіяхъ сохраненія навоза 
легко улетучиваются.

Достоинство и дѣйствіе хлѣвнаго навоза на растительность 
находятся въ тѣсной зависимости отъ качества потребленнаго 
скотомъ корма. Организмъ животныхъ не одаренъ магическою 
способностью превращать одни элементы въ другіе и потому въ 
изверженіяхъ скота могутъ заключаться только тѣ элементы, 
которые находились въ съѣденномъ кормѣ. Если кормъ былъ 
богатъ азотистыми и минеральными веществами, то и навозъ 
получается хорошаго качества, также съ значительвымъ содер-



жаніемъ азотистыхъ и минеральныхъ соеіиненій, составляющихъ 
главное основаніе растительной пищи. Изъ азотистыхъ и мине- 
ралъныхъ частей корма только незначительная доля поглощает
ся на образованіе молока, шерсти и прироста молодаго и от- 
кармливаемаго скота, большая же часть ихъ выдѣляется живот
ными въ жидкихъ и твердыхъ изверженіяхъ, поступаетъ въ на- 
возъ и обусловливаем его достоинство, какъ удобрительнаго 
матеріала.

Независимо отъ качества корма и способа содержанія скота, 
качество навоза зависитъ и отъ природы домашнихъ животныхъ; 
такъ навозъ, получаемый отъ лошадей и овецъ, отличается бо
л іє  быстрымъ разложеніемъ органическаго вещества, менѣе во- 
дянистъ, чѣмъ навозъ отъ крупнаго рогатаго скота, и скорѣе 
дѣйствуетъ на растительность; но, вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, 
дѣйствіе его на поляхъ не такъ продолжительно, какъ навоза 
отъ крупнаго рогатаго скота. Свойства свинаго навоза весьма 
различны и обусловливаются крайнимъ разнообразіемъ пищи это
го рода животныхъ; наво;;ъ отъ откармливаемыхъ свиней, полу- 
чагощйхъ концентрированный кормъ, богатый азотомъ и фосфор
ною кислотою, имѣетъ очень сильное удобрительное дѣйствіѳ; и, 
наоборотъ, при бѣдномъ кормленій, водянистыми веществами, 
свиной навозъ зіалодѣятелепъ и по достоинству своему бываетъ 
хуже навоза отъ другихъ домашнихъ животныхъ.

Изъ всего, что выше сказано, ясно, что навозное удобреніѳ нѳ 
представляєте во всѣхъ случаяхъ вещества однороднаго, одина
кового по составу и дѣйствію на растительность; и потому при 
хозяйственныхъ разсчетахъ необходимо принимать въ соображѳ- 
ніе не только количество этого удобренія, но и качество его, 
з й висящее отъ рода животныхъ, отъ содержанія и кормленія 
скота и, наконецъ, отъ принятаго въ хозяйствѣ способа сберѳ- 
женія навоза до вывозки его на ноля.

Въ отношеніи качества получаемаго навоза всѣ хозяйства Мо
гилевской губерній, не смотря на разнообразіе ихъ организадіи 
въ отдѣльныхъ частныхъ случаяхъ, могутъ быть подраздѣлены 
на три главныхъ группы. Къ первой слѣдуетъ отнести всѣ тѣ 
хозяйства въ крупныхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ, въ которыхъ 
скотоводство въ ряду всѣхъ хозяйственныхъ отраслей вани- 
маетъ непослѣднее мѣсто; гдѣ крупный рогатый скотъ полу- 
чаетъ хорошій и вполнѣ достаточный по питательности 'кормъ, 
еостоящі?, кромѣ соломы, изъ сѣна и другихъ прибавочныхъ, 
концентрированныхъ кормовъ: муки, отрубей, жмыхъ и т. п. 
Сюда же относятся и имѣвія съ винокуренными заводами, при 
которыхъ откармливается убойный скотъ. Въ этихъ хозяйствахъ 
получается дучшій по качеству навозъ, имѣющій сильное удоб-
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рительное дѣйствіе на почву. Ео второй группѣ принадлежать 
хозяйства крестьянъ и другихъ мелкихъ собственниковъ земле- 
дѣльцевъ. Во всѣхъ этихъ хозяйствахъ крупный рогатый скотъ 
содержится преимущественно на одной соломѣ и даетъ навозъ 
плохаго качества; но такъ какъ въ каждомъ крестьянскомъ дво
р і, кромѣ коровъ, содержатся лошади, овцы и свиньи, получаю- 
щія, сравнительно, лучшій кормъ, и въ то же время въ хлѣ- 
вахъ и на дворахъ собираются и переыѣшиваются съ навозомъ 
всякіе отбросы, соръ, зола и проч., то въ общей своей массѣ 
вывозимый изъ крестьянскихъ дворовъ навозъ шіѣетъ довольно 
значительную удобрительную силу. И, наконецъ, къ третий 
группѣ относятся остальньтя крупныя и средаія хозяйства, гдѣ 
кормъ рогатаго скота состоитъ только изъ соломы съ неболь
шою прибавкою посредственнаго сѣна, а лошадей и другихъ до- 
машнихъ животныхъ содержится весьма мало. Навозъ въ такихъ 
хозяйствахъ получается самаго низкаго качества и въ болыпин- 
ствѣ случаевъ его недостаточно для поддержанія плодородія по
лей.

Выше было уже указано, что въ Могилевской губерній на
возъ вывозится изъ хлѣвовъ и скотныхъ дворовъ одинъ разъ въ 
годъ. Еъ вывозкѣ приступають вслѣдъ за окончаніемъ яровыхъ 
посѣвовъ. Въ крестьянскихъ хозяйствахъ частью навоза удабри- 
ваются яровыя поля, подъ пшеницу и ячмень; въ такомъ'случаѣ 
навозъ употребляется # въ видѣ по'верхностнаго удобренія или 
по мѣстному выраженію „въ пристилъ,“ т. е., послѣ запашки сѣ- 
мянъ и заборониванія поля, вывезенный навозъ разбрасывается 
и тщательно разстилается тонкимъ слоемъ на поверхности. На 
огороды и коноплянники навозъ вывозится раньше и запахивает
ся до посѣва. Ватѣмъ, вся остальная масса навоза какъ въ 
крестьянскихъ, такъ и въ помѣгцичьихъ хозяйствахъ вывозится 
подъ озимые посѣвы. Время удобренія паровыхъ полей продол
жается обыкновенно весь хюнь мѣслць, причемъ навозъ выво
зится на невспаханный поля и запахивается вмѣстѣ съ первымъ 
подъемомъ пара; въ рѣдкихъ случаяхъ, при неуправкѣ въ рабо- 
тахъ, допускается вывозка и подъ вторую вспашку. Вообще хо
зяева избѣгаютъ удобрять поля подъ мѣшень, такъ какъ по крат
кости времени до посѣва ржи навозъ не успѣваетъ достаточно 
разложиться и перемѣшаться съ почвеннымъ слоемъ.

Копка стоптаннаго навоза въ хлѣвахъ и нагрузка на телѣги 
считается одною изъ самыхъ тяжелыхъ сельско-хозяйственныхъ 
работъ и производится почти исключительно мужчинами; женщи
ны же зааимаются раструскою навоза на поляхъ, причемъ пос- 
лѣдняя работа исполняется ими безъ всякаго прѳдубѣжденія_ и 
отвращенія голыми руками, безъ помощи какихъ либо орудій.
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Въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ хсзяйствахъ, для болѣе равномѣр- 
наго распредѣленія удобренія и для учета вывезеннаго количе
ства навоза, предназначенные къ удобренію участки разчерчи- 
ваются мелкими бороздами на квадраты извѣстныхъ размѣровъ, 
смотря по тому, какъ сильно желаютъ удобрить поле, и послѣ 
того на каждый квадратъ сваливается возъ навоза и раструши
вается такъ, чтобы заполнить весь квадратъ, не оставляя пу- 
стыхъ мѣстъ. При квадратахъ отъ 7 до 8 арш. въ . сторонѣ 
удобреніе считается очень сильнымъ; для умѣреннаго удобренія 
поле разчерчивается на квадраты съ сторонами отъ 9 до 10 
арш.; при квадратахъ съ сторонами болѣе 10 арш. удобреніе 
почвы выходить слабымъ.

Количество навоза, вывозимое на десятину въ среднемъ колеб
лется отъ 200 до 300 одноконныхъ возовъ. Болѣе 800 возовъ 
кладется только на огороды, коноплянники и подъ озимую пше
ницу. Вѣсъ одной телѣги навоза величина неособенно опрѳдѣ- 
ленная, зависящая отъ разныхъ причинъ и обстоятельству 
крестьянинъ, вывозящій навозъ изъ своего двора и на свою паш
ню, для сокращенія числа проѣздовъ изъ дому на поле и обрат
но, везетъ на возу наибольшее количество навоза; и тотъ же 
крестьянинъ, подрядившись въ чужомъ хозяйствѣ вывезти из
вестное число возовъ, всячески старается накладывать неболь- 
шіѳ вовы. Вообще, можно принять вѣсъ одноконнаго воза рав- 
нымъ отъ 10 до 20 пуд., и такимъ образомъ количество удооре- 
нія на десятину составить отъ 3000 до 4500 пудовъ на десяти
ну, что, при среднемъ качествѣ навоза въ практикѣ сельскаго 
хозяйства, признается весьма сильнымъ удобреніемъ, оказываю- 
щимъ дѣйствіе на нѣсколько поелѣдовательныхъ посѣвовъ. Если 
при трехпольномъ сѣвооборотѣ ежегодно хорошо унаваживается 
одна треть пароваго поля, то такое удобреніе считается хо
зяевами достаточнымъ для поддержанія плодородія полей на из- 
вѣетномъ постоянномъ уровнѣ; при удобреній же больше третьей 
части пара средніе урожаи постепенно увеличиваются. Земли 
легкія, песчаныя и супесчаныя, выгоднѣе удобрять за-разъ мень
шими количествами навоза, но повторять удобреніе чаще; и, на- 
оборотъ, поля тяжелыя, глинистыя и суглинистыя, обыкновенно 
удобряютъ рѣже, но болыпимъ количествомъ навоза.

Во всѣхъ хозяйствахъ Могилевской губерній на подстилку въ 
скотныхъ дворахъ, хлѣвахъ иконюшняхъ употребляется озимая 
солома, составляющая, какъ извѣстно, лучшій подстилочный ма- 
теріалъ и въ отношеніи удобствъ для скота, и по своей способ
ности впитывать и сохранять наибольшее количество жидкихъ 
изверженій. Но, при общепринятомъ способѣ оставленій навоза 
круглый годъ ВЪ ХЛѢваХЪ; для сохраненія чистоты подѣ скотомъ
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и сбережения всего навоза подстилочной соломы въ большинстве 
случаѳвъ не хватаетъ и въ этомъ заключается одна изъ слабѣй- 
шихъ сторонъ почти всѣхъ хозяйствъ какъ помёщичьихъ, такъ 
а  крестьянскихъ. Недостатокъ въ подстилкѣ ощущается въ осо
бенности лѣтомъ; послѣ вывозки навоза и до начала молотьбы 
новаго хлѣба, въ теченіи по крайней мѣрѣ трехъ мѣсяцевъ3 весь 
навозъ, который могъ бы собираться въ хозяйствахъ во время 
ночлеговъ скота въ хлѣвахъ, большею частью пропадаетъ за от- 
сутствіемъ соломы. При совершенномъ недостатке въ соломЄ 
въ некоторыхъ хозяйствахъ подетилаютъ на скотныхъ дворахъ 
рубленными еловыми вЄтвями, такъ называемой „лапкой;* упо- 
требленіе такого суррогата можетъ оправдываться только край
ностью, такъ какъ лапка представляете плохое ложе для скота, 
мало впитываетъ жидкихъ изверженій и сама очень трудно раз
лагается. Гораздо лучшимъ подстилочнымъ матеріаломъ считается 
сухая торфяная земля (по местному выраженію черноземъ), но 
примененіе ея въ хозяйствахъ Могилевской губерній очень огра
ничено. Тамъ, где прибегаютъ къ такой земляной подстилке, она 
насыпается въ хлевахъ толстымъ слоемъ, вскоре после вывозки 
навоза, и представляетъ хорошее основаніе, впитывающее въ 
себя навозную жижу.

Примененіе на практике другихъ подсобныхъ удобреній, мине- 
ральныхъ или такъ называемыхъ искусственныхъ удобреній, рас
пространяется въ губерній очень медленно. Наибольшего внима- 
т я  хозяевъ и распространенія заслужилъ пока только гипсъ 
(сернокислая известь). Въ помЄщичьихь имЄніяхь, въ которыхъ 
введенъ посевъ краснаго клевера на поляхъ, гипсъ применяется 
не безъ успеха, въ видѣ поверхностнаго удобренія клеверныхъ 
всходовъ. Гипсованіе производится обыкновенно раннею весною 
при появленіи первыхъ листьевъ клевера. Размельченный въ по- 
рошокъ гипсъ разсЄвается по полю, въ количестве до 12 пу
довъ на десятину, и оказываетъ быстрое и поражающее _ дѣйствіе 
на растительность, чемъ и объясняется распространеніе этого 
удобренія почти во всехъ хозяйствахъ, где только сеется кле- 
веръ, Видъ гипсованнаго клевернаго поля рЄзко отличается отъ 
негипсованнаго какъ роскошнымъ ростомъ травы, такъ и цвЄ- 
томъ зелени, получающей отъ удобренія характерный темно-сине
ватый отливъ. Гипсъ увеличиваете сборъ клевернаго сѣна бо- 
лЄє чЄмь на 50°/о. Гипсованный клеверъ, вслЄдствіє роскопшаго 
роета, зацветаете позже и даетъ мєнЄє семянныхъ головокъ; 
почему т Є участки, которые оставляются для сбора сЄмянь, обыкно
венно не гипсуются.

Въ Могилевской губерній залежей гипса не встречается и 
потому хозяева  ̂ вынуждены выписывать этотъ удобрительный ма-
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тѳріалъ изъ другихъ мѣстностей. Прежде гипсъ доставлялся пре
имущественно изъ Смоленской губерній въ кускахъ или плитахъ, 
размельченіе его производилось домашними средствами въ каж
домъ хозяйствѣ и стоимость удобренія, считая всѣ расходы на 
доставку, размолъ и пр., составляло отъ 50 до 60 коп. за пудъ. 
Нынѣ же съ открытіемъ склада и коммиссіонерства при общѳ- 
ствѣ Могилевскихъ сельскихъ хозяевъ, гипсъ въ готовомъ размо- 
лонномъ видѣ получается изъ Риги и обходится съ доставкою до 
Могилева недороже 40 копѣекъ.

Затѣмъ, кромѣ гипса, изъ другихъ концентрированныхъ удоб
реній въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ начинается примѣненіе, въ ви
д і  опытовъ, суперфосфата и костяной муки, главное основаніе 
которыхъ состоитъ изъ фосфорнокислой извести. Не подлежитъ 
сомнѣнію, что почва Могилевской губерній, вслѣдствіе постоян
ной культуры зерновыхъ хлѣбовъ, наиболѣе истощается въ от- 
ношеніи фосфора; а между тѣмъ въ навозномъ удобреній возвра
щается пашнѣ менѣе всего этой составной части растительной 
пищи, такъ какъ навозъ есть удобреніе по преимуществу азоти
стое и калійное. По этому употреоленіе дополнительныхъ удоб
реній, заключающихъ въ себѣ фосфорныя соединенія, должно во 
многихъ случаяхъ увеличивать плодородіе почвы.

Медленное распространеніе этого рода удобреній объясняется 
отчасти малымъ знакомствомъ хозяевъ съ теорією и практикою 
примѣненія одноетороняихъ, неполныхъ удобрительныхъ средствъ, 
къ числу коихъ относятся и фосфорныя удобренія, а главное 
слишкомъ высокими цѣнами на суперфосфатъ и костяную муку, 
лучшіе сорта которыхъ при выпискѣ вагонами обходятся съ до
ставкою въ Могилевъ до 1 р. 30 коп. за пудъ. Среднее количе
ство суперфосфата либо костяной муки, полагаемое на десятину, 
составляете 18—20 пудовъ и такимъ образомъ стоимость удоб
ренія одной десятины при нынѣ существующихъ цѣнахъ рав
няется почти 25 рублямъ. Если принять въ соображеніѳ такія 
затраты и что фосфорнокислыя удобренія въ указанныхъ коли- 
чествахъ имѣютъ вліяніе неболѣе, какъ на два послѣдующіе 
урожая, то выгодность примѣненія ихъ окажется весьма сомни
тельною; во всякомъ случаѣ экономическій разсчетъ удобренія по
лей такими дорогими веществами еще не доказанъ прямыми опы
тами въ мѣстныхъ хозяйствахъ.

Въ заключеніе описанія удобренія почвы остается упомянуть
о навозкѣ на поля мергеля и торфа. Главная составная часть 
мергеля есть мѣлъ или ^углекислая известь; удобреніе мергѳлемъ 
способствуете разложенію органическихъ веществъ и процессу 
вывѣтриванія неорганическихъ частей почвы, почему заключаю
щейся въ почвѣ сырой матеріалъ растительной пищи подъ влія-
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ніемъ мергеля быстро переходить въ удобоусвояемое растѳніями 
состояніе и на первыхъ порахъ урожайность полей значительно 
увеличивается; но затѣмъ если почва оставляется безъ сильнаго 
навознаго удобренія, то продородіе ея быстро падаѳтъ. Въ этомъ 
посдѣднемъ обстоятельств! и заключается причина, почему, не 
смотря на распространеніе въ губерній мергеля, употребленіе его 
на практикѣ оставлено и тѣми хозяевами, которые прежде при
бігали къ мергельному удобренію.

Обогащеніе почвеннаго слоя органическими веществами по
средствомъ навозки на поля торфяной земли оказываетъ весьма 
благопріятное вліяніе_ на физическія и химическія свойства поч
вы, но такое удобреніе дѣйствительно при сколько нибудь зна
чительной массѣ вывезеннаго торфа и потому сопряжено съ 
большими издержками. Въ болѣе широкихъ размѣрахъ оно прак
тиковалось въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ до 1861 года, когда 
гг. помѣщики располагали даровыми рабочими; нынѣ же примѣне- 
ніе торфянаго удобренія ветрѣчается, какъ рѣдкое исключеніѳ.

Земледіъльчестя ору дія и машини. Во всѣхъ крестьянскихъ и 
въ болыпинетвѣ помѣщичьихъ хозяйствъ Могилевской губер
ній для паханія земли употребляется особаго типа одноконная 
бѣлорусская соха, которая, какъ и всѣ прочія принадлежности 
хозяйства, изготовляется каждымъ крестьяниномъ у себя дома. 
Покупаются къ сохѣ только желѣзныя части, состояіція изъ 

' двухъ лемеховъ и наполка (палица или отвалъ), самой незатѣйливой 
работы, фабрикуемые мѣстными деревенскими кузнецами.

Главное основаніе сохи, къ которому прикрѣпляются всѣ ос- 
тальныя ея части, состоитъ изъ деревянной тесанной доски, на
зываемой ризсохою, имѣющей кривизну, обращенную своею вы
пуклостью въ сторону, противуположную направленію тяги. Въ 
серединѣ нижняго конца разсохи дѣлается продольный прорѣзъ, 
а на остающіяся по сторонамъ этого прорѣза части насажи
ваются два остроконечные лемеха. Къ верхней части разсохи 
прикрѣпляются рукоятки и короткія деревянныя тяги или оглоб
ли, къ концамъ которыхъ пристегиваются пеньковыя постромки, 
идущія къ хомуту лошади. Для общей связности орудія оглобли, 
образующія острый уголъ съ разеохою, стягиваются съ послѣд- 
нею веревками; къ этимъ же веревкамъ привязывается короткая 
рукоятка съ насаженнымъ на ней желѣзнымъ наполкомъ (въ 
видѣ лопатки), нижній конецъ котораго, упираясь къ лѣвому ле
меху, служитъ его продолженіемъ и имѣетъ назначѳніе отвали
вать поднимаемый лемехами пластъ земли въ сторону. Во все 
время работы соха поддерживается пахарѳмъ за рукоятки; глу
бина паханія регулируется удлиненіемъ или укорачиваніемъ по-
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стромокъ, а также большею или меньшею величиною угла, обра
зующаяся между оглоблями и разсохою.

Таково въ общихъ чертахъ устройство бѣлорусской сохи, от
личающейся отъ великорусскаго типа того же орудія главнымъ 
образомъ короткими оглоблями и способомъ прикрѣпленія на- 
полка или палицы; въ первой—наполокъ постоянно упирается къ 
лѣвому лемеху и отваливаетъ землю въ правую сторону, а во 
второй, великорусской сохѣ, палица дѣлается болыпаго размѣра 
и по желанію пахаря можетъ перекладываться съ однаго лемеха 
на другой и поперемѣнно отваливать землю то въ лѣвую, то въ 
правую сторону и, слѣдовательно, можетъ пахать взадъ и впе
реди; бѣрорусскою же сохою, вслѣдствіе отваливанія пласта въ 
одну сторону, нельзя пахать иначе, какъ загонами.

Бѣлорусская соха принадлежитъ къ числу самыхъ легкихъ 
землепахатныхъ орудій и вполнѣ соотвѣтствуетъ. легкой бѣло- 
русской почвѣ и ея неглубокому-слою пахатной земли. Въ ра- 
ботѣ соха неутомительна ни для малорослыхъ мѣстныхъ лоша
дей, ни для рабочихъ, хотя паханіе производится повсемѣст- 
но мужчинами, но не потому, чтобы работа эта считалась осо
бенно тяжелою, а просто въ силу_ установившагося обычая. Кресть- 
янскіе мальчики начинаютъ пріучаться къ работѣ сохою съ са- 
маго ранняго возраста и нерѣдко можно встрѣтить 14-ти лѣт- 
нихъ пахарей уже исправно „ходящихъ съ сохой.“ Хорошо 
собранною или, какъ выражаются крестьяне, прилаженною ■ 
сохою исполняется довольно удовлетворительно всякое паханіе: 
и подъемъ нови, пара и взмета, и мѣшень и запашка сѣмянъ, 
а при посѣвѣ картофеля сохою же пропахиваютъ между рядами; 
въ послѣднемъ случаѣ снимается наполокъ и поднимаемая леме
хами рыхлая земля, разсыпаясь по обѣ стороны сохи, произво
дить окучиваніе картофельныхъ кустовъ.

Еще менѣе затѣйливымъ орудіемъ представляется бѣлорусская 
борона, которая также, какъ и соха, изготовляется домашними 
средствами и состоитъ вся изъ дерева; для большей прочности 
зубья (мѣстное названіе клевцы) дѣлаются изъ дуба; а для того, 
чтобы борона легче углублялась въ почву, зубьямъ даютъ на
клонное положеніе, острыми концами впередъ къ лошади. Осно- 
ваніе бороны связывается въ видѣ трапецій, обращенной мень
шею стороною къ лошади. Число зубьевъ во всѣхъ поперечныхъ 
рядахъ одинаковое, все же количество зубьевъ бываетъ различно, 
смотря по величинѣ бороны, отъ 16 до 24; средняя борона 
имѣетъ 20 зубьевъ, по пяти въ каждомъ поперечномъ ряду.

Въ борону запрягается одна лощадь, а боронованіе произво
дится обыкновенно парою боронъ, причемъ рабочій идетъ меж
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ду лошадьми и держить ихъ подъ уздцы. При боронованій одною 
парою боронъ въ промежуткѣ между ними остается часть земли 
нетронутою, которая боронуется при возвращеніи назадъ; если 
же бороньба производится двумя или нисколькими парами, то 
лошади, слѣдующія сзади, ведутся противъ промежутковъ предъ- 
идущихъ боронъ. При боронованій тремя боронами рабочій 
управляете, двумя рядомъ идущими лошадьми длинными вожжадш, 
самъ идетъ сзади боронъ и ведетъподъ уздцы третью лошадь въ 
промежутокъ за первою парою.

Относительно работы бѣлорусской бороны нельзя не замѣтить,- 
что она удовлетворительна только при самой легкой почвѣ; при 
почвѣ же сколько нибудь связной цѣль боронованія плохо до
стигается. Бороны слишкомъ легки, а зубья ихъ скоро притуп
ляются, вслѣдствіе чего разрыхляется и выравнивается только 
самая поверхность поля, а глубже укоренивщіяся сорныя травы 
не истребляются. Сильное засореніе почвы массою сорныхъ 
травъ, сурѣпицею, свирѣпою, василькомъ и въ особенности сте
лющимся пыреемъ или пырнжомъ, происходить главнымъ обра
зомъ отъ мелкаго и дурнаго боронованія полей.

Описанныя выше соха и деревянная борона составляютъ хо
тя не единственны#, но во всякомъ случаѣ наиболѣе распро- 
страненныя орудія обработки земли въ губерній. Въ крестьян- 
скихъ хОзяйствахъ, кромѣ единичныхъ и совершенно исключи- 
тельныхъ случаевъ, вовсе не замѣчается стремленія къ замѣнѣ 
сохи—плугомъ и деревянныхъ боронъ—желѣзными. Такая ру
тина весьма понятна и объясняется въ одинаковой мѣрѣ какъ 
дешевизною домодѣлъпыхъ орудій, такъ и легкостью ихъ въ ра- 
ботѣ. Послѣднее условіе у крестьянъ всегда на первомъ планѣ, 
въ видахъ сбереженія рабочихъ лошадей; нанимаясь обрабаты
вать землю въ помѣщичьихъ хозяйствахъ, крестьяне исполняютъ 
всѣ полевыя работы также своими орудіями и запрягать лоша
дей въ плуги и желѣзныя бороны, принадлежащее владѣльцамь, 
не соглашаются ни за какую плату; по этому орудія эти могутъ 
вводиться въ употребленіе только въ такихъ имѣніяхъ, гдѣ об
работка производится, на хозяйскихъ лошадяхъ и ведется такъ 
называемое батрачное хозяйство, т. е., гдѣ всѣ главнѣйшія сель- 
ско-хозяйственныя работы исполняются нанятыми на срокъ ра
бочими батраками.

Первые опыты введенія въ губерній плуга и желѣзныхъ бо
ронъ на чались еще задолго до освобожденія крестьянъ изъ крѣ- 
постной зависимости; но въ тѣ времена плужная обработка да- 
лѣе нѣсколькихъ имѣній не распространялась. Плугъ появляется 
въ губерній преимущественно, какъ спутникъ травосѣянія и по- 
сѣвовъ картофеля, требующихь бодѣе глубокой и тщательной
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обработки земли. По мѣрѣ увеличения посѣвовъ клевера и разви- 
тія въ послѣднее время винокуренія изъ картофеля, а также 
крахмальнаго производства, съ каждымъ годомъ замѣчается въ 
помѣіцичьихъ хозяйствахъ все большее и большее распространение 
плуговъ и другихъ усовершенетвованныхъ земледѣльчеекихъ ору
дій, мало по малу начинающихъ вытѣснять бѣлорусскую соху и 
деревянныя бороны, которыя оказываются уже несоотвѣтствую- 
щими новымъ условіямъ хозяйства,

Въ хозяйствахъ Могилевской губерній встрѣчаются плуги раз
ныхъ конструкцій, преимущественно же плуги легкіе, безперѳд- 
ковые, соотвѣтствующіе легкой бѣлорусской почвѣ. Плуги ан- 
глійскаго типа, съ пологимъ лемехомъ и длиннымъ винтообраз- 
ныкъ отваломъ, имѣющіе назначеніе пахать тяжелыя глинистыя 
почвы, какъ неподходящіе къ условіямъ Могилевекихъ хозяйствъ, 
яѳ вошли въ употребленіе, а съ самаго начала наибольшего 
втшанія хозяевъ заслужили плуги гритонстй (французскій) и 
гогенгеймскій, изготовлявшіеся на мѣстномъ заводѣ земледѣльче- 
скихъ орудій въ г. Горкахъ. Оба плуга эти пароконные, съ де
ревянными корпусами, довольно легки на ходу и по конструк
цій своей пригодны какъ для подъема земли въ первый разъ, 
такъ и для послѣдующихъ ведашекъ. Изъ орудій, получающихъ 
теперь наибольшее распространеніе въ мѣстныхъ хозяйствахъ, 
можно еще указать на три плуга: одноконный орлиный, паро
конный желѣзный шеедскгй плугъ, двухъ размѣровъ (№ 29 и 
№. 9), и вржестшй желѣзный плугъ-рухадло, также парокон
ный; орудія эти пріобрѣтаются въ складѣ общества еельскихъ 
хозяевъ въ г. Могилевѣ и въ двухъ отдѣленіяхъ склада, въ го- 
родахъ Гомелѣ и Оршѣ. Орлиный одноконный плугъ охотно по
купается хозяевами и цѣнится ими, какъ легкое и дешевое ору- 
діе; стоимость его въ Могилевѣ около 7 рублей; шведскіе плуги 
распространяются, какъ орудія весьма пригодныя для подъема 
паровыхъ иклеверныхъ полей, и, наконецъ, вржесинское рухад- 
ло, какъ прекрасно исполняющее вторую и третью вспашку, а 
при легкой почвѣ и подъемъ взмета. Шведекіе плуги продаются 
въ Могилевскомъ складѣ отъ 16 до 19 руб., смотря по вели
чині, а рухадло около 10 руб. за штуку. Кромѣ указанныхъ 
плуговъ, хозяева пріобрѣтаютъ чрезъ складъ желѣзные и дере
вянные окучники разныхъ системъ, многолемешные запашники и 
лущильники, бороны, шотландскія и говардовскія, и другія зем- 
лепахатныя орудія.

Складъ въ г. Могилевѣ открылъ свои дѣйствія только съ на
чала 1882 года; въ первый годъ было продано разныхъ плуговъ 
165 шт., а въ 1883 году- 203 штуки; всего же въ 1882 году 
било продано разныхъ орудій, машинъ, сѣмянъ и искусствеяныхъ
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удобреній на сумму 7788 руб. 76 коп., а въ слѣдующѳмъ году 
уже на 12789 руб. 48 коп.; въ Оршанскомъ и Гомельекомъ от- 
дѣленіяхъ продается такихъ жо товаровъ ежегодно на сумму бо
ліє 3000 руб. въ каждомъ. Изъ этихъ цифръ наибольшая 
часть упадаетъ на орудія и машины; кромѣ того, хозяйства, 
ближайшія къ Горкамъ, продолжаютъ пользоваться услугами Го
рецкаго завода, а нѣкоторые хозяева выписываютъ для себя ору
дія и машины непосредственно изъ Москвы, Варшавы, Риги и 
другихъ городовъ.

Не вдаваясь въ подробное перечисленіе и описаніе всѣхъ 
тѣхъ хозяйствъ, гдѣ окончательно введена или вводится плуж
ная обработка земли, неизлишне бретъ упомянуть, что наи
большее до сихъ поръ распространена плуга замечается въ сѣ- 
верныхъ уѣздахъ, Оршанскомъ, Оѣнненскомъ и Горецкомъ; ме- 
нѣе въ уѣздахъ Гомельекомъ, Могилевскомъ и Чаусскомъ; и, 
наконецъ, въ остальныхъ пяти уѣздахъ, Чериковскомъ, Рога
чевскомъ, Быховскомъ, Климовичскомъ и Мстиславльскомъ, плуж
ная обработка встрѣчается только, какъ рѣдкое исключеніе. Въ 
общей же сложности въ значительномъ болыпинствѣ помѣщичь- 
ихъ хозяйствъ всетаки преобладаетъ бѣлорусская соха и вѣрО" 
ятно пройдетъ еще не одинъ десятокъ лѣтъ, пока орудіе это 
вытѣснится плугомъ.

Еромѣ усовершенствованныхъ орудій, служащихъ собственно 
для обработки почвы, въ помѣщичьихъ имѣніяхъ Могилевской 
губерній встрѣчаются и разныя другія сельско-хозяйственныя 
машины. Изъ числа всѣхъ машинъ прежде другихъ нашли сѳ- 
бѣ наибольшее примѣненіе молотилки и ьѣялт . Машинная мо
лотьба хлѣба начала появляться въ здѣшнихъ хозяйствахъ еще 
при крѣпостномъ правѣ, а въ настоящее время почти ни одно 
значительное хозяйство не обходится безъ молотилки. Распро- 
страненіе этого рода машинъ объясняется не столько удешевле- 
ніемъ молотьбы и сбереженіемъ числа рабочихъ, въ которыхъ 
зимою и осенью нѣтъ недостатка, какъ быстротою и чистотою 
обмолота, что трудно достигается при работѣ ручнымъ цѣпомъ.

Переносныхъ или перевозныхъ молотилокъ въ губерній нѣтъ, 
а всѣ онѣ устраиваются постоянными въ гуменныхъ сараяхъ, при 
овинахъ, въ которыхъ производится предварительная сушка хлі
ба въ снопахъ *). Машины приводятся въ движеніе преимуще
ственно лошадьми или волами, а въ нѣкоторыхъ • хозяйствахъ, гдѣ 
позволяютъ мѣстныя условія, пользуются для привода и водя
ною силою. В.ѣялки по большей части не соединяются съ модо-

*) Молотьба хдѣба сыромолотомъ встрѣчается въ Могилевской губерній тодько в ъ  
нѣкоторыхъ бодышгхъ хозяйствах^, гдѣ м  усдѣвадаъ пересушить всего на ови- 
т ж %
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танками, а работаютъ отдільно; иногда же устраиваются и бо
л іє с л о ж н ы й  машины, въ одной связи съ соломотрясами и віял
ками; вообще въ строєній машинъ. и устройствѣ приводовъ 
къ нимъ замічаетсн крайнее разнообразіе, смотря потому, отку
да и когда пріобрітались молотилки. Наиболѣе распространен 
въ губерній молотилки съ бильными барабанами, по образцу 
шотландскихъ; такія машины изготовляются на Горецкомъ заво
д і механикомъ Врокомъ, поставившимъ немало молотилокъ въ 
окрестный хозяйства. Машины его довольно дороги *), но от
четливо выполнены и хороши въработі; особенно же отличают
ся онѣ прекраснымъ устройствомъ чугунныхъ подшипниковъ. 
Дешёвыя м о л о т и л ь н ы й  машины поставляются въ послѣднее вре
мя чрезъ складъ общества сельскихъ хозяевъ мастерской JL Са- 
галовича, въ Минскѣ; молотилки этой мастерской стоятъ, съ де- 
ревяннымъ приводомъ, всего 175 рублей. Ііо отзывамъ хозяевъ, 
онѣ довольно прочны и чисто вымолачиваютъ не только овин
ный, но и сырой хлѣбъ. Кромѣ указанныхъ молотилокъ, во 
многихъ имѣніяхъ можно встрѣтить машины, выписанныя и 
изъ другихъ мастерскихъ и заводовъ, а также устроен
н а я  въ своихъ хозяйствахъ, мѣстными средствами. Менѣе все
го распространились въ губерній машины американская ти
па, съ зубчатыми барабанами, которыя подвергаются поломкамъ 
и порчі скорѣе и чаще, чѣмъ молотилки бильныя.

Послѣ молотилокъ и вѣялокъ начинаютъ не безъ успѣха при- 
мѣняться въ Могилевскихъ хозяйствахъ сѣялъныя машины. При 
ручномъ посѣвѣ зерна хозяйство всегда находится въ зависимо
сти отъ искусства и добросовѣстности рабочихъ, а во время вѣт- 
ра посѣвъ удается очень плохо и при хорошихъ сѣвцахъ; всѣ 
эти обстоятельства служать побудительными причинами къ пе
реходу отъ стараго способа посѣва къ машинному, который, 
кромѣ другихъ преимуществъ, доставляетъ немалую выгоду и 
на обереженій посѣвнаго зерна.

Изобрѣтенныя до сихъ поръ сѣялки подраздѣляются на двѣ 
главныя группы; къ первой принадлежать машины, разсѣвающія 
зерна въ разбрось на поверхности поля, послѣ чего посѣвы за
пахиваются или забороновываются другими земледѣльческими 
орудіями; а вторую группу представляють такъ называемый ря- 
довыя и гнѣздовыя сѣядьныя машины, сѣющія рядами или гніз
дами и одновременно зарывающія зерно на желаемую глубину. 
Заділка сімянъ на извістную, одинаковую глубину составляетъ 
одно изъ важныхъ условій успішнаго произрастанія хлібовъ и 
въ иеполненіи такого посіва заключается главное преимущество

*) Чеінреисонная молотилка Брока, безъ содомоіряса и зѣядви, съ приводомъ и усіиовш на кѣоіѣ, обходася до 350 рублей. ■ * . л
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рядовыхъ сѣялокъ передъ сѣялками въ разбросъ; но первыя изъ 
нихъ довольно сложны и дороги, тяжелы на ходу и могутъ ра
ботать только на очень хорошо подготовленной почвѣ, почему 
онѣ рѣшительно не входять въ употребленіе даже въ самыхъ 
лучшихъ хозяйствахъ. Сѣялки въ разбросъ, напротивъ того, мо
гутъ дѣйствовать на всякихъ поляхъ, легко работаютъ одною 
лошадью, не требуютъ болѣе одного рабочаго и потому распро
страняются безъ особенныхъ препятсгвій.

Въ общихъ чертахъ всякая разбросная сѣялка состоитъ изъ 
широкаго деревяянаго ящика, поставленнаго на двухъ колесахъ 
и снабженнаго оглоблями для запряжки лошади; въ ящикѣ 
два отдѣленія, въ одно, верхнее, засыпаютъ зерно, откуда 
оно постепенно опускается въ нижнее отдѣленіе, въ кото- 
ромъ помѣщается сѣяльный приборъ, имѣющій связь съ однимъ 
изъ ходовыхъ колесъ машины. Во время работы сѣялки, при
боръ въ нижней части ящика приходить въ вращательное дви
жете и равномѣрно высыпаетъ сѣмена чрезъ особыя отверзтія 
или воронки въ узкій промежутокъ между двумя наклонными дос
ками, гдѣ зерна распредѣляются маленькими треугольными приз
мами во всю ширину хода машины и падають на поверхность 
поля. Кромѣ того, каждая машина снабжается приспособленіями 
для регулированія количества посѣва и ручнымъ рычагомъ, по- 
стредствомъ котораго рабочій можетъ, не останавливая лошади, 
прекращать и начинать посѣвъ. Различіе въ строєній сѣялокъ за
ключается главнымъ образомъ въ устройствѣ внутреннихъ сѣяль- 
ныхъ приборовъ и въ другихъ менѣе существенныхъ подробно- 
стяхъ.

Одна изъ лучшихъ сѣялокъ въ разбросъ, построенная по сис
темі Кеммерера, съ ложечнымъ сѣяльнымъ механизмомъ, была 
куплена въ 1867 году заграницею однимъ изъ могилевскихъ 
землевладѣльцевъ и послужила образцомъ для мѣстнаго завода 
въ г. Горкахъ, откуда и начали распространяться первыя сѣял- 
ки въ губерній. Горецкая сѣяльная машина отлично регулирует
ся и можетъ равномѣрно высѣвать всякаго рода сѣмена какъ 
крупныя, такъ и самыя мелкія клеверныя; разочитана она на си
лу одной обыкновенной рабочей лошади и, при одномъ проходѣ, 
обеѣваетъ полосу шириною въ три аршина; цѣна машинѣ 120 р. 
Кромѣ указанной машины въ послѣднее время начали входить 
въ у потреб леніе въ мѣстныхъ хозяйствахъ такъ называемыя эк- 
кертовскія сѣялки, отличающіяся простотою устройства сѣяль- 
наго механизма, состоящаго изъ системы спирально изогнутыхъ 
металлическихъ кружковъ, насаженныхъ на одной оси, проходя
щей въ сѣмянномъ ящикѣ. Во время хода машины внутренняя 
ось вращается, спиральные кружки поперемѣнно закрываютъ и
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открываютъ отверзтія въ нижней части ящика, чрезъ которыя 
высыпается зерно на наклонную разсѣвную доску; густота посѣ- 
ва регулируется особою пластинкою, посредствомъ которой уве
личиваются или уменьшаются отверзтія, выпускающія сѣмена. 
Эккертовская сѣялка обсѣваетъ заразъ полосу въ пять аршинъ 
шириною и, не смотря на это, очень легка на ходу; работаетъ 
одною лошадью при одномъ рабочемъ и можетъ въ день засѣять 
до 10 десятинъ, такъ что одной машины совершенно достаточно 
для довольно значительнаго хозяйства. Для перевозки сѣялки 
по узкимъ дорогамъ имѣется запасная ось, продѣваемая попе- 
регъ ящика; на эту ось надѣваются тѣ же ходовыя колеса, ог
лобли снимаются, одна изъ нихъ прикрѣпляетея къ концу сѣяль- 
наго ящика и къ ней припрягается лошадь. По отзываиъ хозя
евъ, испытавшихъ эккертовскую сѣялку, она оказалась весьма 
пригодною для всѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ, но разсѣвъ мелкихъ 
травяныхъ сѣмянъ, каковы клеверъ и тимофеевка, исполняется 
этою машиною неудовлетворительно. Стоимость машины въ Мо- 
гидевѣ около 110 р.; въ первые два года существованія Моги
левскаго склада орудій было продано 20 штукъ эккертовскихъ 
сѣялокъ.

Затрата отъ 110 до 120 р. на пріобрѣтеніе сѣялки окупает
ся, смотря по размѣру хозяйства, въ одинъ или два года на 
одномъ только сбереженіи сѣмянъ, не говоря о другихъ выго- 
дахъ отъ равномѣрности посѣвовъ, и потому надо полагать, что 
сѣяльнымъ машинам» предстоитъ широкое распроетраненіе въ 
еамомъ близкомъ будущемъ.

Для уборки хлѣба и травы употребляются повсемѣстно въ гу
берній веѣмъ извѣстныя ручныя орудія: еєрт и коса. Всѣ хл і
ба, кромѣ гречихи, жнутъ серпомъ и работа эта производится 
исключительно женщинами; а косьба травы и гречи исполняет
ся мужчинами. Въ помѣщичьихъ хозяйствахъ косится иногда и 
овесъ, но лишь въ крайнемъ случаѣ, при недостаткѣ жней или 
же при плохомъ урожаѣ, когда низкорослый и рѣдкій овесъ 
жать серпомъ неудобно и дорого. Сжатый хлѣбъ всегда вяжет
ся въ снопы; а скошенный (овесъ и греча) сгребается и уби
рается ручными граблями, какъ обыкновенное сѣно, безъ вязки. 
Употребляемые бѣлорусскими крестьянами серпы и косы самыхъ 
малыхъ размѣровъ; на серпахъ дѣлается съ одной стороны на
січка, отчего лезвее ихъ имѣетъ видъ зубчатый, пилообразный, 
что значительно обдегчаетъ подрѣзываніе твердой и сухой соломы.

Относительно качества уборки, исполняемой серпомъ и косою, 
можно сказать то же самое, что и вообще про всякую другую 
ручную работу: жнея отлично жнетъ спои хдѣбъ, а косецъ, пре
красно вщадшваетъ ш ю  полосу или свой лужекъ; работа же
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по найму, въ особенности жнитво хлѣба, исполняется весьма 
небрежно, не смотря на усиленный надзоръ со стороны распо
рядителей хозяйства.

Уборка хлѣба въ помѣщичьихъ хозяйствахъ составляетъ одну 
изъ наименѣе обезпеченныхъ сельско-хозяйственныхъ работъ. 
Особаго класса безземельныхъ полевыхъ рабочихъ въ губерній 
очень мало; почти всѣ крестьяне имѣютъ надѣлъ и свои соб- 
ственныя хозяйства и хотя за обработкою надѣльной земли у 
нихъ остается достаточно времени для заработковъ въ ближай- 
шихъ имѣніяхъ, но только не въ пору жатвы, когда всякій 
прежде всего епѣшитъ съ уборкою своего хлѣба, а потому на- 
емъ жней становится затруднительнымъ до крайности и хлѣба 
часто перестаиваются и осыпаются. При такихъ обстоятельствахъ, 
обзаведеніе жатвенными машинами представляется какъ нельзя бо
ліє умѣстнымъ, но по дороговизнѣ и сложности этого рода орудій, а 
главное по невозможности имѣть въ каждомъ хозяйствѣ опыт- 
ныхъ мастеровыхъ для немедленныхъ исправленій мапшнъ въ 
случаѣ поломокъ во время работы, распространеніе ихъ подви» 
гается тихо и до настоящаго времени можно насчитать не бо
ліє 20—25 работающихъ машинъ въ губерній.

Первая жатвенная машина, съ автоматическимъ грабельнымъ 
аппаратомъ для сбрасыванія хлѣба, появилась въ имѣніи И. А. 
Менжинскаго, въ Горецкомъ уѣздѣ. Въ 1867 году имъ была по
лучена машина отъ извѣстнаго строителя и изобрѣтателя авто- 
матическихъ жней Мапъ-Кормта. Работа этою машиною оказа
лась на практикѣ довольно удовлетворительною; но по своему 
значительному вѣсу машина требовала не менѣе четырехъ силь- 
ныхъ лошадей и двухъ рабочихъ для управленія, такъ что жнит
во обходилось довольно дорого и первый примѣръ покупки ма
шины оставался долгое время безъ подражателей. Нѣекод^ко 
лѣтъ спустя, по мѣрѣ усовершенствованія въ устройствѣ машинъ 
и облегченія ихъ вѣса, начали появляться въ губерній жнеи 
другихъ конструкторовъ—Джонстона, Вуда, Грубинскиго и, на
конецъ, въ послѣдніе два-три года особеннаго вниманія хозяевъ 
заслужила извѣстная машина „Тріумфъ“ Самуэля Джонстона, от
личающаяся своимъ малымъ вѣсомъ, непревыпіающимъ двадца
ти пудовъ. Въ 1888 году изъ Могилевскаго склада орудій было 
продано 11  жнеекъ яТріумфъ,“ по цѣнѣ около 820 рублей за 
штуку, съ болѣе необходимыми запасными частями.

Махлиня, „Тріумфъ“ легко работаетъ парою обыкновенныхъ 
рабочихъ лошадей. По отзывамъ хозяевъ, машины эти оказались 
вполнѣ примѣнимыми къ мѣстнымъ условіямъ хозяйства, какъ по 
прочности и несложности конструкцій, такъ и по легкости на хо
ду, что даетъ возможность обходиться недорогими лошадьми; при
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безпрерывной въ теченіи дня работѣ, машина сжинаетъ хлѣбъ 
съ 5 казенныхъ десятинъ *). Машина Самуэля Джонстона, какъ 
и другія вышепомянутыхъ фирмъ, не связываютъ сжатаго хлѣба 
въ снопы, а потому для вязки необходимы особые рабочіе, сред
нимъ счетомъ, около трехъ человѣкъ на десятину. Въ нѣкото- 
рыхъ хозяйствахъ яровой хлѣбъ, при машинной жатвѣ, вовсе 
не вяжется въ снопы, а убирается и складывается въ сараи, 
какъ обыкновенное сѣно; по произведеннымъ сравнительньшъ 
опытамъ значительной потери зерна при этомъ _ не происходить, 
уборка же обходится гораздо дешевле. Въ имѣніи Полыковичахъ, 
въ семи верстахъ отъ г. Могилева, съ прошлаго года появилась 
первая въ губерній новая жатвенная и сноповязальная машина кон
струкцій Макъ-Кормика. Машина вяжетъ снопы бичевкою; тре- 
буетъ для тяги не менѣе четырехъ лошадей и по отзыву вла- 
дѣльца имѣнія работала весьма удовлетворительно. Будущее дол
жно показать, на сколько подобныя въ высшей степени сложныя 
•МЯ.ТТТИТШ могутъ распространиться въ губерній; а по единичному, 
хотя бы и удачному опыту одного года нельзя еще судить о 
примѣнимости и практичности жней-сноповязялокъ и рекомендо
вать ихъ всѣмъ мѣстнымъ хозяевамъ.

Изъ другихъ орудій, служащихъ для уборки хлѣба и травы, 
можно встрѣтить въ Могилевскихъ хозяйствахъ двѣ-три косиль- 
ИТ.ТЯ машины, да нѣсколько штукъ конныхъ грабель. Нервыя изъ 
нихъ, составляя украшеніе сараевъ, ;не находятъ себѣ практиче
ская примѣненія, такъ какъ естественные луга по большей 
части или мокрые и болотистые, или же съ поверхностью край
не неровною и неудобною для работы косильными машинами; да, 
кромѣ того, рѣдкое помѣщичье хозяйство ощущаетъ недоста
ющ. въ рабочихъ рукахъ во время сѣнокоса, который начинает
ся и оканчивается обыкновенно до начала косьбы на лугахъ 
крестьянскихъ. Что же касается конныхъ грабель, то ими ра- 
ботаютъ не безъ успѣха, но почти исключительно на поляхъ, 
употребляя ихъ для подгребанія остающихся колосьевъ, подко- 
шеннаго жнивья для подстилки и остатковъ клевернаго сѣна.

Въ заключеніе описанія машинъ и орудій остается еще ска
зать нѣсколько словъ о телѣгѣ, какъ орудіи, служащемъ для 
перевозки всѣхъ произведеній сельскаго хозяйства. Повсемѣстно 
употребляемая въ губерній четырехколесная одноконная телѣ- 
га, по размѣрамъ своимъ вполнѣ соотвѣтствующая малому росту 
бѣлорусской рабочей лошади, устраивается каждымъ крестьяни- 
номъ у себя дома; всѣ отдѣльныя части телѣги, кромѣ колесъ, 
дѣлаются также самими крестьянами; колеса же или, по мѣстяо- 
му выраженію, катки по большей части изготовляются особыми

*) Дроздодъ 8-ю очяреднаго Собр. Мог. Общ. Седі. Хозяевъ, 3 Октября 1883 г.
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спеціалистами—колесниками и продаются на базарахъ въ горо- 
дахъ и мѣстечкахъ. Если телѣга предназначается для переѣз- 
довъ только по грунтовымъ дорогамъ, то колеса обыкновенно.не 
обтягиваются шинами; вообще всѣ части крестьянской телѣги, 
не исключая даже шкворня, дѣлаются изъ дерева, безъ всякихъ 
оковокъ, и только подъ оси подкладываютъ узкія желѣзныя по
лоски, называемыя подосками. Точное изображеніе телѣги пред
ставлено на гравюрѣ, стр. 474, 1-й книги настоящаго изда- 
нія; по рисунку.этому можно составить себѣ ясное понятіе объ 
общемъ видѣ и конструкцій незатѣйливой бѣлорусской телѣги.

Разводимые хлѣба и растенія. Въ географическомъ очеркѣ, 
въ отдѣлѣ „Растенія,“ помѣщенъ, между прочимъ, списокъ всѣхъ 
культурныхъ полевыхъ растеній, разводимыхъ въ предѣлахъ гу
берній *). Кромѣ перечня названій зерновыхъ хлѣбовъ, стручко- 
выхъ, масличныхъ, корнеплодныхъ и травяныхъ растеній, въ 
томъ же отдѣлѣ подробно описывается природа каждаго изъ ра- 
стеній, ихъ разновидности и сорты, потребность въ отношеніи 
почвы, количество сѣмянъ, употребляемое на десятину, время по- 
сѣва, созрѣванія и уборки, средняя урожайность и проч, Ука
занное описаніе служитъ дополненіемъ къ этой части сельско- 
хозяйственнаго очерка и потому всѣ помѣщенныя въ немъ свѣ- 
дѣнія ниже сего болѣе не повторяются.

Первое мѣсто, по своему обширному распространенію, при
надлежитъ озимой ржи, которая разводится повсемѣстно и со- 
ставляетъ главный хлѣбъ во всѣхъ хозяйствахъ. Климатическія 
и почвенныя условія губерній вполнѣ соотвѣтствуютъ природѣ 
этого неприхотливаго злака и только, при особенно неблагопрі- 
ятныхъ обстоятельствахъ, встрѣчаются здѣсь общіе недороды 
ржи. Ржаные посѣвы благополучно переносять всякія зимы, и 
суровыя и легкія, и обильныя снѣгомъ и безснѣжныя; больше 
оказываетъ вліянія на успѣхъ произрастанія ржи весенняя пора, 
когда застаивающаяся вода и утренніе морозы производятъ такъ 
называемыя вымочки, а послѣ пробужденія растительности, въ 
концѣ апрѣля и началѣ мая, молодая рожь довольно чувстви
тельна и иногда страдаетъ отъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ 
вѣтровъ. Если же весна была благопріятная, то дальнѣйшій ростъ 
ржи по большей части считается обезпеченнымъ и не подвер
гается серьознымъ опасностямъ ни въ сухіе, ни въ мокрые годы.

Во время жатвы связанная въ снопы рожь складывается на 
поляхъ, смотря по степени сухости хлѣба, или прямо въ копны, 
отъ 100 до 200 сноповъ, или же, предварительно, въ малыя баб
ки, сноповъ по двадцати въ каждой, которыя перекладываются

*) Книга 1-я наст, опщщія, cip, Ш<
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въ копны по просѵшкѣ. Снопы вяжутся малаго размѣра, отъ 
двухъ до трехъ четвертей въ окружности комля; снопы крупной 
вязи труднѣе чисто вымолачивать ручнымъ цѣпомъ и потому 
крестьяне предпочитаютъ вязь мелкую. Въ болыпія скирды ни 
рожь, ни другіе зерновые хлѣба не складываются, а по свозкѣ съ 
полей сноповый хлѣбъ сберегается до молотьбы въ сараяхъ, 
устраиваемыхъ около гуменъ и овиновъ. Въ помѣщичьихъ имѣ- 
ніяхъ молотьба обыкновенно начинается по окончаніи всѣхъ по- 
левыхъ работъ, позднею осенью; крестьяне же приступають къ 
молотьбѣ ржи лѣтомъ, тотчасъ послѣ жатвы, нуждаясь въ это 
время и въ хлѣбѣ на продовольствіе, и въ зернѣ для обсѣмене- 
нія полей.

Послѣ озимой ржи слѣдующее по обширности посѣвовъ мі
сто принадлежитъ двумъ яровымъ хлѣбамъ— овсу и гречиссѣ, ко
торыми въ разныхъ мѣстностяхъ губерній занимаются цѣлыя по
ля. Овесъ составляетъ преобладающее яровое раетеніе въ сѣ- 
верныхъ и среднихъ уѣздахъ, гдѣ болѣе тяжелая почва и влаж
ный климатъ, а гречиха разводится сплошными полями въ уѣз- 
дахъ южныхъ, Гомельскомъ, Рогачевскомъ, Выховскомъ и от
части Чериковскомъ и Климовичскомъ, на почвахъ легкихъ, 
песчаныхъ. Хотя оба хлѣба эти въ отношеніи качества почвы не
прихотливы и родятся хорошо на поляхъ мало удобренныхъ, но 
природныя свойства ихъ весьма различны; для успѣшнаго роста 
овса необходимо большое количество влаги въ почвѣ, тогда какъ 
гречиха безъ вреда для своего роста переносить довольно про
должительный засухи и, напротивъ того, страдаетъ отъ излишка 
влажности, тумановъ и совершенно пропадаетъ отъ весеннихъ 
и раннихъ осеннихъ утренниковъ. Такая противуположность въ 
свойствахъ этихъ растеній составляетъ причину, почему на од- 
номъ и томъ же полѣ оба хлѣба эти одновременно рѣдко удают
ся: хорошъ овесъ, пропала гречиха; удалась гречиха, плохъ овесъ.

Въ двухъ_ сѣверныхъ уѣздахъ, Сѣнненскомъ и Оршанскомъ, 
климатическія и почвенныя условія совершенно не еоотвѣт- 
ствуютъ природѣ гречихи и тамъ она почти не сѣется; южнѣе, 
въ уѣздахъ Горецкомъ, Чаусскомъ, Мстиславльскомъ и Могилев- 
скомъ, на болѣе легкихъ почвахъ посѣвы гречи встрѣчаются из- 
рѣдка между массою овсяныхъ посѣвовъ; далѣе овесъ и гречиха 
разводятся въ одинаковыхъ количествахъ и, наконецъ, въ мѣст- 
ностяхъ еще болѣе южныхъ на песчаныхъ поляхъ гречиха 
совершенно вытѣсняетъ овесъ.

Въ хозяйственном! отношеніи овесъ, безспорно, составляетъ 
болѣе важное растеніе, такъ какъкромѣ зерна, идущаго на про
довольствіе, кормъ и въ продажу, даетъ прекрасную кормовую 
солому; грѣчишная же солома плохой кормъ для скота. Въ тѣхъ
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мѣстностяхъ и хозяйствахъ, гдѣ уеловія сколько нибудь благо- 
пріятствуютъ росту овса, этотъ хлѣбъ всегда предпочитается 
гречихѣ.

Овесъ убирается серпомъ, вяжется въ снопы, складывается въ 
копны на поляхъ и, по просушкѣ, перевозится въ сараи, гдѣ со
храняется до наступленія молотьбы. Косится овесъ только въ 
крайнемъ случаѣ, при плохомъ урожаѣ. Гречиху убираютъ всег
да косою; изъ прокосовъ она скатывается ручными граблями въ 
малыя кучи или такъ называемыя бабки, а потомъ складывается 
въ болыпія копны, которыя, простоявъ на полѣ до полной про
сушки, перевозятся въ сараи. Гречиха, также какъ и всѣ прочіе 
хлѣба, до молотьбы сушится въ овинахъ.

Гораздо менѣе овса и гречихи распространены въ губерній 
посѣвы ячменя,, не смотря на то, что хлѣбъ этотъ имѣетъ весь
ма важное значеніе въ продовольствіи мѣстнаго населенія, со
ставляя главное основаніе крестьянскаго приварка. Причина, по
чему ячмень разводится въ неболыпомъ сравнительно количе- 
ствѣ, заключается въ крайней требовательности этого растенія 
относительно качества почвы. Ячмень родится хорошо только на 
поляхъ среднихъ, суглинистыхъ, тщательно обработанныхъ и не- 
истощенныхъ предшествующими ліатвами. Въ отношеніи клима
та ячмень неприхотливъ и, по краткости растительнаго періо- 
да, географическое распространеніе его находится въ широкихъ 
предѣлахъ; онъ можетъ дозрѣвать въ самыхъ сѣверныхъ суро- 
выхъ странахъ, гдѣ не удаются никакіе другіе хлѣба и въ то 
же время выдерживаетъ жаркій южный климатъ, но при этомъ 
чувствителенъ къ продолжительной засухѣ, отъ которой стра- 
даетъ въ особенности въ началѣ своего роста.

Умѣренно-влажный климатъ Могилевской губерній вполнѣ бла- 
гопріятствуетъ произрастанію ячменя, но, какъ уже замѣчено 
выше, хлѣбъ этотъ требуетъ почвы сильной и въ то же время 
чистой, хорошо распушенной. Корневая система ячменя слабо 
развита и поэтому ячменныя поля скорѣе другихъ заглушаются 
всякими сорными травами, которыя развиваются тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ рѣже произведешь посѣвъ; при слишкомъ же густомъ по- 
сѣвѣ ячмень легко полегаетъ и даетъ тощее зерно. Изъ раз
ныхъ болѣзней ячмень часто поражается пылевидною головнею, 
обращающею зачатки зерна въ черный порошокъ, отчего зара- 
женныя растенія высыхаютъ, а посѣвы рѣдѣютъ.

Для успѣшнаго роста ячменя ему отводятъ въ кругу сѣвообо- 
рота самыя лучшія мѣста. При разведеніи ячменя въ трехполь- 
номъ хозяйствѣ, онъ высѣвается въ яровомъ полѣ на такихъ 
мѣстахъ, на которыхъ въ предшествующемъ году была рожь по
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удобренію. Въ тѣхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ, гдѣ ведется много
польное полевое хозяйство съ посѣвомъ картофеля, ячмень вы
д а е т с я  послѣ этого корнеплода; на такихъ мѣстахъ, всегда 
тщательно разработанныхъ, ячмень менѣе всего подвергается 
заглушенію сорными травами ж большею частью прекрасно ро
дится. Крестьяне разводятъ ячмень также на лучшихъ участкахъ 
въ яровыхъ поляхъ, но болѣе на присельныхъ земляхъ, на такъ 
называемыхъ огородахъ; причемъ, послѣ запашки сѣмянъ и бо
роньбы, пристилаютъ посѣвъ навозомъ. Такое поверхностное 
удобреніе ячменя довольно раціонально, такъ какъ навозъ, отѣ- 
няя почву, сохраняетъ для молодыхъ всходовъ необходимую 
влажность. Въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ хозяйствахъ для до- 
стиженія той же цѣли ячменные посѣвы прикатываютъ въ су
хое время легкими катками.

Въ Могилевской губерній разводится два сорта ячменя, дву
рядный и шестирядный (называемый также четырехряднымъ); 
первый изъ нихъ имѣетъ зерно болѣе крупное; растительный 
періодъ его продолжительнѣе, чѣмъ шестиряднаго, и потому онъ 
высѣвается раннею весною. Шестирядный или простой ячмень 
менѣе прихотливъ въ отношеніи качества и чистоты почвы и 
вслѣдствіе этого разводится сравнительно въ болыпемъ количе- 
ствѣ. При раннемъ посѣвѣ, въ началѣ мая, простой ячмень по- 
спѣваетъ и убирается въ одно время съ озимою рожью. Уборка 
ячменя производится исключительно серпомъ; молотится послѣ 
овинной сушки. Ячменная солома составляетъ хорошій кормъ 
для крупнаго рогатаго скота.

Почвенныя и клиіатическія условія Могилевской губерній ма
ло соотвѣтствуютъ природѣ пшеницы и потому хлѣбъ этотъ раз
водится въ ограниченномъ количествѣ. Для успѣшнаго произра- 
станія пшеницы необходима сильно удобренная суглинистая или 
хорошая глинистая земля. Въ южной части губерній преобла
даете почва легкая» неподходящая разведенію пшеницы; болѣе 
свойственны для этого растенія почвы сѣверной и сѣверо-восточ- 
ной части губерній, въуѣздахъ Оршанскомъ, Мстиславльскомъ и 
отчасти Горецкомъ, къ границѣ Ерасненскаго уѣзда, Смоленской 
губерній; въ этихъ мѣстностяхъ чаще другихъ встрѣчаются по
севы озимой и яровой пшеницы. Озимая пшеница и на самыхъ 
лучшихъ удобренныхъ поляхъ не всегда удается, такъ какъ она 
трудно переносите довольно суровыя зимы и часто вымерзаетъ. 
Гораздо въ болыпемъ количествѣ разводится яровая пшеница, 
высѣваемая, по удобренію, на озимыхъ поляхъ; послѣ ржи въ 
яровомъ полѣ разведеніе пшеницы мало надежно. Во многихъ 
мѣстностяхъ крестьяне сѣютъ яровую пшеницу на присельныхъ 
огородныхъ мѣстахъ, по удобренію, гдѣ она удается недурно.
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Изъ другихъ колосовыхъ хлѣбовъ и стручковыхъ растеній 
разводится въ Могилевской губерній яровая рожь, просо, го
рохъ и чечевица, но въ незначительною? количествѣ и преиму
щественно въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Яровая рожь или 
ярица въ отношеніи качества почвы неприхотлива; по количе
ству урожая, зерномъ и соломою, далеко уетупаетъ озимой ржи 
и даетъ всегда тощее зерно, употребляемое на приварочную 
муку. Вообще разведете ярицы невыгодно и посѣвы ея встрѣ- 
чаются очень рѣдко. Просо, какъ хлѣбъ болѣе теплаго клима
та, разводится въ южныхъ мѣстностяхъ губерній, въ уѣздахъ 
Гомельскомъ, Рогачевскомъ и отчасти Выховскомъ и Климович- 
скомъ. Просо сѣется крестьянами больше всего на новыхъ мѣ- 
стахъ, первымъ корнемъ на разработанныхъ лядахъ въ черно- 
лѣсьи, и если не застигается утренниками, то даетъ прибыль
ные урожаи. Сортъ разводимаго просо обыкновенный, метельча
тый.

Горохъ встрѣчается какъ въ помѣщичьихъ, такъ и въ кресть
янскихъ хозяйствахъ; высѣвается обыкновенно на лучпшхъ мѣ- 
стахъ въ яровыхъ поляхъ, послѣ удобренной ржи, но въ коли- 
чествѣ ограниченномъ, такъ какъ урожаи его ненадежны и под
вергаются разнымъ случайностямъ. Въ сухое время горохъ про- 
падаетъ скорѣе другихъ хлѣбовъ, а при благопріятныхъ усло- 
віяхъ для роста сильно полегаетъ и подопрѣваетъ. Для устра- 
ненія полеганія въ иныхъ хозяйствахъ послѣ посѣва гороха 
втыкаютъ по всему полю сухія березки съ сучьями, надламы- 
ваютъ ихъ посередияѣ и сплетаютъ вершинами, образуя такимъ 
образомъ нѣсколько параллельныхъ, рѣдкихъ изгородей, около 
которыхъ подымающійся горохъ начинаетъ виться. Такой спо- 
собъ культуры болѣе огородный, нежели полевой, очень хлопот- 
ливъ и не можетъ практиковаться въ сколько нибудь значитель- 
ныхъ размѣрахъ; да, кромѣ того, воткнутая въ землю березки 
затрудняютъ впослѣдствіи уборку. Гороховые посѣвы часто стра- 
даютъ отъ разныхъ насѣкомыхъ и червей. Еще въ меныпемъ 
количествѣ, чѣмъ горохъ, разводится въ губерній чечевица или 
сочивка, для которой отводятся въ яровыхъ поляхъ мѣста не
удобренный. Гороховая и чечевичная солома представляють от
личный кормъ для скота, по питательности замѣняющій средніе 
сорта сѣна. Зерно того и другаго растенія идетъ на продоволь- 
ствіе; но вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ бѣлоруссіи горохъ 
и чечевица не составляютъ любимой пищи народа, чѣмъ и объ
ясняется малое распространеніе этихъ посѣвовъ въ мѣстныхъ 
хозяйствахъ.

Изъ корнеплодныхъ и пропашныхъ полевыхъ растеній раз
водится въ губерній въ значительномъ кодичествѣ только кар
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тофель; посѣвы же другихъ корнеплодовъ кормовыхъ, каковы 
свекловица, рѣпа илитурнепсъ, морковь, встрѣчаются наполяхъ, 
какъ особое исключеніе, въ видѣ опытовъ, въ нѣкоторыхъ по- 
мѣщичьихъ имѣніяхъ; по состоянію скотоводства разведеніе 
всѣхъ этихъ растеній не оправдывается действительною въ нихъ 
потребностью. Въ Гомельскомъ уѣздѣ, при сущёствованіи свекло- 
сахарнаго завода въ имѣніи князя Паскевича, крестьяне бли- 
жайшихъ волостей занимались разведеніемъ бураковъ, производя 
посѣвъ'ихъ на огородахъ; но теперь заводъ закрытъ, а вмѣстѣ 
съ іішъ прекратилась въ окрестностяхъ и культура сахарной 
свекловицы *).

Въ недавнее, сравнительно, время, лѣтъ двадцать тому назадъ, 
картофель разводился въ Могилевской губерній на огородахъ и 
при томъ въ самомъ ограниченномъ количествѣ, не смотря на то, 
что почвенныя условія вполнѣ благопріятствуютъ культурѣ этого 
растенія. Съ развитіемъ нынѣ винокуренія изъ картофеля и съ 
уетройствомъ въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ крахмальныхъ заводовъ, 
обезпечивается весьма выгодный сбытъ картофеля во всѣхъ 
окрестныхъ имѣніяхъ и посѣвы его стали быстро распростра
няться, какъ въ помѣщичьихъ, такъ и въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ, занимая ежегодно значительныя пространства полей. 
Еартофель обыкновенно высѣвается послѣ удобренной ржи въ 
яровомъ полѣ, а у крестьянъ также и на постоянныхъ присель- 
ныхъ земляхъ. При раннемъ посѣвѣ и вообще при благопріят- 
ныхъ условіяхъ урожай картофеля доходитъ иногда до 150 чет
вертей съ десятины; урожай въ 100 четвертей считается очень 
хорюшимъ, посредственный урожай около 50 четвертей. Въ мѣст- 
ностяхъ, расположенных^ въ недальнемъ разстояніи отъ заво
довъ и городовъ, цѣны на картофель въ осеннее время колеб- 
лятся отъ одного до двухъ рублей за четверть, смотря по уро
жаю картофеля и въ зависимости отъ цѣнъ на рожь и другіе 
зерновые хлѣба. Привёденныя циф]зы урожая и цѣнъ доказы
вают^ на сколько выгодно разведеніе картофеля и на сколько 
распространеніе заводовъ, перерабатывающихъ этотъ корнеплодъ, 
должно благодѣтельно вліять на развитіе сельскаго хозяйства въ 
губерній.

Кромѣ непосредственныхъ, прямыхъ барышей, получаемыхъ 
отъ картофеля, культура его доставляетъ немалой другихъ кос- 
венныхъ выгодъ. Полевые участки, занятые картофелемъ, тща
тельно перерабатываются, почва очищается отъ сорныхъ травъ 
и кореньевъ и отлично подготовляется для послѣдующихъ ко-

*) Въ 1880 году подъ лосѣвами сахарно! свекловицы въ Гомельскомъ уѣздѣ, въ 
шести волостяхъ, было занято оеоло 270 десятинъ огородной земли; средн ій  урожай  
доходилъ до 110 берЕовцевт» съ десятины. На заводѣ енязя ПасЕевича работы дрекра^ 
щены въ 1881 году, -



#

лосовыхъ хлібовъ, успішное разведете которыхъ зависитъ отъ 
чистоты и рыхлости пашни. Разнообразіе культуры, вслѣдетвіе 
увеличенія посѣвовъ картофеля на счетъ пространствъ, заня- 
тыхъ зерновымъ хлѣбомъ, въ общемъ уменыпаетъ рискъ землѳ- 
дѣлія; въ годы, неблагопріятные урожаямъ хліба, часто выру- 
чаетъ картофель, являясь важнымъ подспорьемъ въ продоволь
с т в і народа. Въ течеяіи всего періода сельско-хозяйственныхъ 
полевыхъ работъ, послѣднія равномѣрнѣе распределяются, такъ 
какъ уборка картофеля никогда не совпадаетъ съ временемъ 
уборки другихъ хлібовъ.

Земля, предназначеннная для посадки картофеля, обыкновенно 
пашется одинъ разъ съ осени; весною ещеразъ перепахивается, 
боронуется и посѣвъ производится по возможности раньше, въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ и никакъ не позже самаго начала мая, до Ни- 
колина дня. По замічанію мѣстныхъ хозаевъ, поздніе майскіе 
посѣвы рѣдко даютъ удовлетворительные урожаи. Еартофель 
садится рядами подъ соху или одноконный плужокъ, черезъ од
ну или двѣ борозды, такъ чтобы разстояніе между рядами выхо
дило отъ трехъ четвертей до одного аршина; въ каждомъ же 
ряду клубни сажаются одинъ отъ другаго на полъ-аршина. По
слі посадки, картофель долгое время не даетъ всходовъ, что 
продолжается до 8 недѣль и болѣе; въ болыпинствѣ' хозяйствъ 
во все это время поле не трогается, а какъ только показывают
ся всходы, то приступають къ усиленному боронованію, съ ц і-  
лію уничтоженія сорныхъ травъ и разрыхленія сплотнившейся 
земли. Такой общепринятый способъ боронованія по всходамъ 
не можетъ однако считаться наилучшимъ; въ теченіи трехъ ве- 
сеннихъ недѣль сорныя травы успѣваютъ на столько укоренить
ся, что поверхностная бороньба легкими боронами не въ состо
янии ихъ вполнѣ уничтожить и поля большею частью засоряют
ся пыреемъ, лебедою и другими травами, которыя потомъ при
ходится полоть руками; кромѣ того, молодые всходы картофеля 
повреждаются зубьями боронъ, и хотя сломанные кусты вновь 
даютъ отростки, но всетаки ростъ картофеля замедляется. Го
раздо цѣлесообразнѣе практикуемое въ нѣкоторыхъ помѣщичь- 
ихъ хозяйствахъ боронованіе картофельныхъ полей вскорѣ по
слі посѣва, не далѣе какъ черезъ неділю; боронованіе повто
ряется до трехъ разъ, а когда появляются всходы, то полю пре
доставляется полное спокойствіе, пока не наступаетъ время оку- 
чиванія. Окучиваніе или пропашка поля между рядами испол
няется отъ двухъ до трехъ разъ; къ окучиванію приступають, 
когда ботва подростетъ до четверти аршина, что совпадаетъ съ 
начадомъ іюня и работа продолжается до конца місяца, когда 
картофель. зацвітаетъ. Съ начадомъ цвіта прекращается обра-*

-  857 -
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ботка поля до самой осени, т. е. до времени уборки. На поляхъ, 
хорошо и своевременно обработанных!., обыкновенно не пред
ставляется надобности въ ручной полкѣ сорныхъ травъ, такъ 
какъ скоро поднимающаяся ботва достаточно отѣняетъ землю и 
сама заглушаетъ всякую дикую растительность.

Къ уборкѣ картофеля приступають въ самомъ концѣ августа, 
когда поспѣваютъ ранніе, сорты; поздніе сорты убираются въ те
ченіи всего сентября мѣсяца до самыхъ заморозковъ. Вообще 
хозяева избѣгаютъ слишкомъ ранней уборки, такъ какъ недо
статочно поспѣвшіе клубни трудно сберегаются въ прокъ, а при 
переработкѣ на заводахъ даютъ меныпій выходъ крахмала и 
спирта. Въ болыпинствѣ хозяйствъ, какъ крестьянскихъ, такъ 
и помѣщичьихъ, выкапываніе картофеля производится сохою, по 
рядамъ; поднятый и обороченый слой земли вмѣстѣ съ клубня
ми перебирается идущими вслѣдъ рабочими и картофелины со- 
бираютъ руками.

По окончаніи первой выборки, поле боронуютъ, потомъ вто
рично пашутъ сохою и опять боронуютъ, выбирая каждый разъ 
выпаханные клубни. При хорошемъ урожаѣ. выгоднѣе копать 
картофель ручными заступами и затѣмъ уже раза два перепа
хать поле сохою или плугомъ, какъ это и дѣлается въ нѣ- 
которыхъ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Послѣ уборки, картофель 
сберегается въ погребахъ, а иногда въ особыхъ ямахъ и кучахъ, 
устройство которыхъ описано на стр. 426 первой книги этого 
изданія.

Въ Могилевской губерній, какъ и вездѣ, гдѣ разводится кар
тофель, растеніе это постоянно поражается особою болѣзнію, из- 
вѣстною подъ именемъ картофельной болѣзни, обнаруживаю
щеюся повсемѣстно въ губерній лѣтомъ, во второй половині 
іюля мѣсяца. На листьяхъ появляются сначала темно-бурыя пят
на, быстро распространяющіяся по всей плантацій, кусты начинаютъ 
блекнуть и, наконецъ, вся надземная часть растеній или высы- 
хаетъ, или сгниваетъ. Иногда болѣзнь переходить и на клубни и 
также поражаетъ ихъ гнилью; но большею частью картофельная 
болѣзнь ограничивается лишь пораженіемъ листвы и стеблей. 
Зааѣчено, что содержащіе наиболыпій процентъ крахмала позд
ніе сорты картофеля страдаютъ отъ болѣзни меньше, чѣмъ дру
гів ранніе сорты, такъ что высыхающую ботву ихъ удается иног
да убрать съ полей и вмѣстѣ съ соломою употреблять на под
стилку, а въ рѣдкихъ случаяхъ и на кормъ для скота. Карто
фельная болѣзнь проявляется сильнѣе въ мокрые годы и на по
ляхъ низменныхъ, съ тяжелою почвою и непроницаемою под
почвою, а такъ какъ почва Могилевской губерній по преиму-
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ществу легкая, климатъ же умѣренно-влажный, то болѣзнь здѣсь 
рѣдко достигаетъ полнаго своего развитія.

Другая болѣзнь картофеля— осповидная бугорчат ость или, такъ 
называемая здѣсь, короста выражается пораженіемъ наружной 
поверхности клубней особыми гнилыми бородавками. Эта болѣзнь 
не имѣетъ эпидемического характера, какъ первая, и, повидимо- 
му, происходить только отъ несоотвѣтствующаго удобренія поч
вы; по крайней мѣрѣ въ практикѣ Могилевскихъ хозяйстве по
ложительно дознано, что короста всегда появляется при посѣвѣ 
картофеля первымъ корнемъ по свѣжему навозному удобренію; 
въ предупрежденіе чего и предпочитается удобрять поле подъ 
хлѣбъ, предшествующій картофелю. Картофель, разводимый на 
огородахъ, также часто поражается коростою. Известковый мер
гель, употребляемый въ видѣ минеральнаго удобренія, до такой 
степени способствуетъ развитію этой болѣзни, что въ имѣніяхъ, 
гдѣ вывозился на поля мергель, на удобренныхъ имъ участкахъ 
приходилось впослѣдствіи совершенно отказаться отъ посѣва 
картофеля, что должно бы служить ееріознымъ предостереже- 
ніемъ для всѣхъ хозяевъ, занимающихся разведеніемъ картофеля.

Изъ масличныхъ и въ то же время прядильныхъ растеній 
разводятся въ Могилевской губерній только лет  и конопля. Не 
смотря на благопріятныя условія для успѣшнаго разведенія льна 
и обиліе въ помѣщичьихъ имѣніяхъ запущенныхъ земель, дав- 
нихъ перелоговъ, которые могли бы идти подъ товарный ленъ, 
льняная промышленность въ губерній не развивается. Кресть
яне высѣваютъ ленъ на мягкой землѣ, въ яровыхъ поляхъ, въ 
неболыпомъ количествѣ, рѣдко прѳвышающемъ домашнія потреб
ности *). Льняное сѣмя, за оставленіемъ нѣсколькихъ гарндевъ 
на посѣвъ, продается; а все волокно перерабатывается дома въ 
грубые холсты, что составляетъ главное занятіе женщинъ въ 
долгіе зимніе вечера. Небольшіе излишки холста и нитокъ про
даются хозяйками въ ближайшихъ городахъ и мѣстечкахъ, а на 
вырученныя деньги покупаются цвѣтные платки и ситцы для 
праздничныхъ нарядовъ.

Повсемѣстно разводимая въ губерній конопля не составляетъ 
собственно полеваго растенія, такъ какъ для успѣшнаго роста 
она требуетъ на столько сильно удобренной почвы, на какой не 
можетъ выстоять ни одинъ изъ полевыхъ колосовыхъ хлѣбовъ. 
Поэтому для посѣва конопли отводятся либо огородныя мѣста, 
гдѣ она чередуется съ другими огородными растеніями, капу
стою, бобами, свеклою и прочими овощами, либо особые участ
ки, такъ называемые к о е о п л я н н и к е , на которыхъ она разводится 
постоянно на одномъ и томъ же мѣстѣ.

*) 0 посѣвѣ льна влита 1-я, стр, 424.
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Разведеніемъ конопли въ большемъ, сравнительно, количествѣ 
занимаются преимущественно крестьяне, а въ помѣщичьихъ хо
зяйствахъ или вовсе не сѣютъ конопли, или же отводятъ подъ 
нее неболыпіе участки на огородахъ, гдѣ конопля представ
ляєм прекрасное предшествующее растеніе для всѣхъ огород- 
ныхъ овощей, такъ какъ во время своего роста она заглѵ- 
шаетъ и искореняете рѣшительно всѣ сорныя травы, оставляя 
послѣ себя землю чистую и хорошо разрыхленную для другихъ 
посѣвовъ. Такое свойство конопли .составляете единственную 
причину, почему разведете ея еще не совсѣмъ оставлено въ по- 
мѣщичьихъ имѣніяхъ; прямыхъ же барышей отъ конопли, ис
требляющей массу цѣннаго навоза и требующей много рабочихъ 
рукъ, не получается.

Не смотря на важное потребительное и торговое значеніе ко- 
нопдянаго сѣмени и пеньки, спеціальные коноплянники, занимаю
щее довольно значительныя пространства крестьянскихъ земель, 
приносять несомнѣнный вредъ въ общей экономіи крестьянскаго 
хозяйства Могилевской губерній. Употребляя большую часть 
накопленнаго въ теченіи года навоза подъ коноплю, крестьяне 
оставляють свои полевыя земли безъ достаточная удобренія и, 
конечно, проигрываютъ болѣе отъ еоотвѣтственнаго ежегоднаго 
недорода въ хлѣбѣ, чѣмъ сколько могутъ выручить отъ культу
ры конопли. Растеніе это мало того что крайне истощаете поч
ву, но оно въ то же время не оставляете въ хозяйствѣ ника- 
кихъ полезныхъ удобрительныхъ остатковъ. Большая часть коно- 
плянаго сѣмени и пеньки продается и вывозится изъ хозяйства; 
мочильныя воды, въ такъ называемыхъ „сажалкахъ,“ гдѣ мочит
ся пенька, пропадають, просачиваясь и стекая въ рѣчки и, на
конецъ, остатки изъ подъ мязки, состоящіе изъ древесины, не 
имѣющей удобрительнаго достоинства, выбрасываются за негод
ностью на дороги, гати и низины, гдѣ медленно сгниваютъ 
также безъ всякой пользы для хозяйства.

Развитіе культуры конопли въ Бѣлоруссіи есть достояніе преж- 
нихъ крѣпостныхъ порядкову когда помѣщики поощряли и за
ставляли крестьянъ усиленно сѣятъ коноплю, взыскивая съ нихъ, 
подъ предлогомъ пополненія подушной подати, особые сборы 
пенькою, всегда имѣвшей хорошій сбытъ и спросъ на загранич
ные рынки. Обезпеченный во всякое время сбытъ конопли и 
пеньки и возможность получать отъ евреевъ-скупщиковъ задат
ки впередъ подъ пеньку и до настоящаго времени заставляють 
еще многихъ крестьянъ поддерживать свои коноплянники, хотя 
въ то же время въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ начинаетъ уже 
проявляться сознаніе среди крестьянъ, что чрезмѣрное разведе
т е  конопли приносить болѣе вреда, чѣмъ пользы, и встрѣчают-
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ся примѣры сокращенія конопляныхъ посѣвовъ. Такіе примѣры 
составляютъ однако исключеніе ивъ общей сложности во всѣхъ 
крестьянскихъ хозяйствахъ, всетаки, разводится конопли болѣе 
того количества, какое можетъ считаться необходимою потреб
ностью мѣстнаго населенія, и избытокъ пеньки и коноплянаго 
сѣмени, по прежнему, занимаетъ не послѣднее мѣсто въ вывоз
ной торговлѣ губерній.

Изъ 146 волостей только въ одной Поколюбичской волости, 
Гомельскаго уѣзда, крестьяне вовсе не сѣютъ конопли; во всѣхъ 
же остальныхъ волостяхъ посѣвы продолжаются въ болѣе или 
менѣе значительныхъ размѣрахъ. Точныя свѣдѣнія, собранныя 
на мѣстахъ, о посѣвахъ конопли и количествѣ средняго урожая 
представляють слѣдующія данныя о настоящемъ развитіи этой 
хозяйственной отрасли на земляхъ крестьянскаго надѣла,

У Ѣ 3 д Ы.

Количество 
десятинъ, 

ежегодно за- 
нятыхъ ко

ноплею.

7о отноже- 
НІе ЕОНОП- 
ЛЯННИЕОВЪ

ко всей раз
работанной 

з е м л ѣ .

,Средній сборъ 
съ десятины:

Всего полу
чается:

сѣ-
МЯШБ.

пень
ки.

сѣ -
мянъ.

пень-
ЕИ.

В Ъ И У Д а X ъ.

Мстиславльскій 2100 4,4 27 18 56544 36912
Климовичскій - - 2447 3,2 33 18 79986 45051
Ч ер И К О В С Е ІЙ - - 3016 3,0 36 18 108576 54288
Чаусскій - - 1287 2 4 33 23 42499 29990
Рогачевсеій  - - - 3153 2,3 28 17 88284 53601
ГорецЕІй - - 1355 1,9 28 18 37940 24390
Бжховскій - - - 1699 1,9 25 18 42499 80629
. Могил євсеій - - 672 1,2 28 18 18816 12096
Г омєльсеій - - - 1531 1,2 27 17 40817 25704
Оршанскій - - - 847 1,0 28 18 23716 15246
Сѣнненскій - - - 415 0,5 28 18 11620 7470

По губерній - - 18522 2,0 30 18 551297 335377

Изъ таблицы этой видно, что коноплянники крестьянскаго хо
зяйства въ общей сложности по губерній составляютъ два про
цента всей разработанной надѣльной земли, или на каждые 
пятьдесятъ десятинъ пахатной и огородной земли приходится 
одна десятина, занятая ежегодно коноплею. Съ перваго взгляда 
такое процентное отношеніе можетъ показаться неболыпимъ и 
даже противорѣчащимъ высказанному выше, о чрезмѣрной куль
турі конопли; но если принять въ соображеніе относительную 
потребность поелѣдней въ удобреній и то громадное количество 
навоза, какое въ действительности расходуется на коноплянни
ки, то приведенный въ таблицѣ цифры достаточно подтвердятъ 
тотъ фактъ, что конопля въ Могилевской губерній отнимаетъ 
у крестьянъ массу хлѣба. Подъ коноплю кладется не менѣе 400 
возовъ навоза на десятину и такое удобреніе повторяется черезъ
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годъ, т. е. каждая десятина поглощаетъ ежегодно до 200 во
зовъ; между тѣмъ удобреніе полевой земли при трехпольномъ 
хозяйствѣ считается совершенно достаточнымъ въ 300 возовъ 
навоза на десятину, при условіи удобренія около одной трети 
пароваго поля, или, другими словами, каждая полевая десятина 
требуетъ ежегодно только 38 воза, что составляетъ количество 
въ шесть разъ меньшее сравнительно съ удобреніемъ, вывози- 
мымъ на десятину коноплянниковъ. Принимая эти добытыя изъ 
практики цифры, оказывается, что два процента земли подъ 
коноплею, всего круглымъ счетомъ 18500 десятинъ, потребляютъ 
такое количество назоза, какое могло бы вполнѣ обезпечить 
правильное полевое хозяйство на проетранствѣ въ шесть разъ 
болыпемъ, или на 111000 десятинахъ, что соотвѣтствуетъ 12°/0 
всей разрабатываемой земли крестьянскаго надѣла.

Изъ сопоставленія данныхъ о посѣвѣ конопли въ разныхъ 
мѣстноетяхъ видно, что отношеніе площади коноплянниковъ ко 
всей пахатной и огородной землѣ колеблется въ широкихъ пре- 
дѣлахъ, отъ 0,5 °/о въ Оѣнненскомъ уѣздѣ до 4,4<>/о въ уѣздѣ 
Мстиславльскомъ. По числу душъ крестьянъ, получившихъ по
земельный надѣлъ, количество посѣва конопли по уѣздамъ 
неравномѣрно почти въ той же степени и представляется въ 
слѣдующемъ видѣ:

Сред. ПЛОЩ. ЕОНОНЛЯННИЕОВЪ въ 
Евадратныхъ саженяхъ.

на одинъ душ е- на одинъ Ересть-
У ѣ 3 д ы.

Мстиславльскій
Чериковскій -
Елимовичскій -
Рогачевскій -
Быховскій - - -
Чаусскій -
Горецкій -  - -
Гомельскій -
Могилевскій -
Оршанскій -  - -
Сѣнненскій -

По губерній

Конопляное сѣмя и пенька составляютъ два продукта, безъ 
которыхъ не обходится ни одно крестьянское хозяйство. Въ пост
ные дни конопляное масло или толченая конопля, а иногда 
и конопляное молоко, употребляются народоіъ въ видѣ при-

вой надѣдъ. ЯНСЕІЙ ДВОрЪ,

- 271 580
- 252 540
- 209 448
- 197 422
- 168 360
- 166 356
- 125 268
- 89 190
- 84 180
- 67 144
- 34 73

- 147 315
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йравы къ пищѣ, взамѣнъ приправи скоромной, состоящей изъ 
евинаго сала: Пенька идетъ на витье разныхъ веревокъ, плете- 
ніе шлей и т. п. принадлежностей хозяйства; а такъ называемая 
посконь, или мужскіе стебли конопли (конопля растеніе двудом
ное), даетъ болѣе мягкое и нѣжное волокно, идущее вмѣстѣ съ 
грубыми льняными оческами на изготовленіе толстаго холста ддя 
мѣшковъ.

Привычка добывать и заготавливать все необходимое для себя 
вяь предѣлахъ своего же хозяйства, не прибѣгая къ покупкамъ 
на иаличныя деньги, можетъ также до нѣкоторой степени слу
жить объясненіемъ, почему крестьяне считаютъ неизбѣжнымъ под- 
держаніе своихъ коноплянниковъ; хотя въ то же время приве- 
денныя выше цифры ясно доказываютъ, что размѣръ культуры 
конопли въ болыпинствѣ случаевъ превышаетъ мѣстныя хозяй- 
ственвыя потребности. Если крестьяне Сѣнненскаго уѣзда мо
гутъ обходиться 73 кв. саж. коноплянниковъ на дворъ, то въ 
восемь разъ болыпіе посѣвы, на 580 кв. саж. въ уѣздѣ Мсти- 
ааавльскомъ, безспорно свидѣтельствуютъ, что тамъ значительная 
часть продуктовъ конопли добывается не для удовлетворенія 
евоихь собственныхъ потребностей; что, впрочемъ, прямо под
тверждается и собранными на мѣстѣ свѣдѣніями, изъ которыхъ 
видно, что крестьяне Мстиславльскаго уѣзда продають ежегодно 
пеньки и конопли на сумму до 100000 руб.

Отъ усиленнаго удобренія, продолжающагося въ теченіе мно
гихъ лѣтъ, коноплянники представляють искусственно-произве
денную черноземную почву. Если средніе урожаи конопли не 
превышаютъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ Жогилевской гу
берній четырехъ зеренъ, а пеньки получается всего по 18 пу
довъ съ десятины, то такіе незавидные сборы объясняются не 
дурнымъ качествомъ почвы, а постоянною культурою конопли на 
одномъ и томь же мѣстѣ, безъ всякаго плодосмѣна. Выше было 
уже замѣчено, что конопля составляетъ хорошее предшествую
щее растеніе для огородныхъ овощей; но послѣдніе разводятся 
крестьянами въ ограниченномъ количествѣ, только для домаш
няго потребленія, и занимаютъ, сравнительно, небольшое про
странство земли; чго же касается полевыхъ растеній, то ни од
но изъ нихъ не можетъ чередоваться съ коноплею. Картофель 
на слшпкомъ тучной почвѣ коноплянниковъ идетъ болѣе въ бот
ву и подвергается болѣзнямъ, а горохъ и всѣ колосовые хдѣба, 
не исключая пшеницы, вылегаютъ до налива зерна и въ резуль
таті получается одна подопрѣвшая солома. Неудачныя попытки 
культуры хлѣбовъ на такой перенавоженной почвѣ заставляють 
Ереетьянъ продолжать, по примѣру своихъ ОТЦОВЪ, невыгодное 
разведете конопли за коноплею, на томъ дростомъ, довидимо®у
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основаніи, что „вѣдь не бросать же земли даромъ,* а между 
тѣмь прихотливое растеніе это не перестаетъ истреблять боль
шую часть всего навоза въ хозяйствѣ.

Если посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ дѣйствительно не могутъ 
быть выгодны на коноплянникахъ, то того же самаго нельзя 
сказать относительно травосѣянія, которое заслуживаешь серіоз- 
наго втпшаяія при разрѣшеніи вопроса о сокращеніи культуры 
конопли. Въ практикѣ Могилевскихъ хозяйствъ встрѣчались при
меры, правда рѣдкіе, но тѣмъ не менѣе весьма убѣдительные, 
превосходнаго роста на коноплянникахъ смѣшанныхъ посѣвовъ 
краснаго клевера и тимофѣевки, дававшихъ болѣе 300 пудовъ 
сухаго сѣна въ одинъ укосъ, количество, не всегда получаемое 
даже съ самыхъ лучшихъ заливныхъ луговъ. Такъ какъ боль
шинство крестьянскихъ хозяйствъ нуждается въ сѣнѣ, то обра- 
щеніе коноплянниковъ въ постоянные луга было бы вполнѣ 
умѣстно, причемъ не потребовалось бы ни коренныхъ измѣне- 
ній въ общемъ строѣ всего хозяйства, ни особенныхъ денеж- 
ныхъ затрать на первоначальное пріобрѣтеніе травяныхъ сѣ- 
мянъ; въ крайнемъ же случаѣ залуженіе коноплянниковъ воз
можно и безъ обсѣмененія, въ особенности на мѣстахъ не слиш
комъ возвышенныхъ, влажныхъ, гдѣ огородная земля послѣ ко
нопли сама собою скоро заростаетъ травами хорошаго качества.

Трудно конечно разсчитывать, чтобы крестьяне въ скоромъ 
времени вовсе отказались отъ посѣва конопли; но ежели прояв
ляющееся сознаніе о вредномъ вліяніи культуры этого растенія *) 
заставить крестьянъ хотя бы только сократить посѣвы до раз- 
мѣра, не превышающаго домашнихъ потребностей въ пенькѣ и 
сѣмени, то и это составило бы значительный шагъ впередъ на 
пути прогресса въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Для удовлетворенія 
своихъ домашнихъ нуждъ и поддержанія въ хозяйствѣ сѣмянъ 
для посѣва, всему крестьянскому наееленію Могилевской губер
ній, по приблизительному разсчету, необходимо ежегодно до 
225000 пудовъ конопли и около 70000 пуд. пеньки. При суще
ствующихъ среднихъ урожаяхъ такое количество сѣмени можетъ 
быть получено съ пространства въ 9250 десятинъ, а пеньки съ 
такого количества десятинъ получится до 170000 пудовъ, т. е. 
болѣе мѣстной потребности ежегодно на 100000 пудовъ, кото
рые могли бы идти на продажу. Такимъ образомъ, площадь всѣхъ 
крестьянскихъ коноплянниковъ въ ихъ совокупности легко мо
жетъ сократиться на половину, или до одного процента разра
ботанной надѣльной земли, и при этомъ не только не потре-

*) Сжатое, ■удобопонятное извлечете язъ настоялщхъ выводов^ и  положеній разсы- 
дается, въ дечатннхъ ддсзжахъ, во всѣ волости ę  седкк ія  о б щ еш а  мъ  вддѣ д о б р ш  
WSXftt
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буѳтся ввоза въ губернію конопли и пеньки, но излишекь по-
слѣдняго продукта все еще будетъ составлять предмета вывоз
ной торговли.

Чтобы составить себѣ болѣе ясное понятіе о тѣхъ выгодахъ, 
какія могутъ получиться отъ обращенія половины коноплянни- 
ковъ въ постоянные луга, достаточно привести примѣрный раз- 
счетъ всего сбереженія навоза для полеваго хозяйства и увели- 
ченія количества корма для скота. Съ прекращеніемъ посѣва 
конопли на 9250 десятинахъ, должно ежегодно оставаться около 
200 возовъ навоза отъ каждой десятины или, круглымъ счетомъ, 
до 1800000 возовъ, которые всѣ полностью пойдутъ на усиле- 
ніе удобренія полей. Далѣе, предполагая самый умѣренный укосъ 
на запущенныхъ и отчасти засѣянныхъ травою коноплянникахъ 
отъ 160 до 260 пудовъ сѣна съ десятины, со всей площади въ 
9250 десятинъ получится около 2000000 пудовъ сѣна. Такая 
масса корма, и притомъ превосходная качества, дастъ возмож
ность въ значительной степени улучшить содержаніе домашняго 
скота, а въ то же время увеличится и накопленіе навоза въ 
хозяйствахъ неменѣе, какъ на 400000 возовъ въ годъ. Эта 
прибавка удобренія, вмѣстѣ съ вышеуказаннымъ количествомъ, въ 
общей сложности составить 2200000 возовъ для усиленія про
изводства зерноваго хлѣба и другихъ полевыхъ растеній. Подоб
ный излишекъ удобренія обезпечитъ правильное полевое хозяй
ство по крайней мѣрѣ на 66000 десятинахъ пашни и увеличить 
сборъ озимой и яровой соломы на 8—4 милліона пудовъ въ 
годъ, тогда какъ при разведеніи конопли, исключительно для 
продажи пеньки и сѣмени, не получается никакихъ полезныхъ 
для земледѣлія остатковъ.
*

Л у г а  и т р а в о с ѣ я н і е  на п о л я х ъ .  Изъ статистиче- 
скихъ данныхъ, помѣщенныхъ въ отдѣлѣ о землевладѣніи, видно, 
что въ Могилевской губерній состоитъ подъ лугами 448408Уг 
десятинъ, или ЮУа процентовъ всего пространства удобныхъ и 
неудобныхъ земель, и что такое количество луговъ приходится 
на 1291625Уз десятинъ распашной земли, т. е. на каждую де
сятину пашни, въ среднемъ выводѣ, по одной трети десятины 
луга. Распредѣленіе луговъ поуѣздно и отношеніе ихъ къ паш
н і и остальной землѣ представляется слѣдующее:



[
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Количество jty- 
говъ въ деся

тинахъ.

На 1 десятину 
пашни прихо

дится лугу.

Отношеніе ду^  
гоівъ зірог 

странству уѣвг 
довъ въ про-' 

дентахъ. ' '

Гомельскій 733791/з 0,42 15,52
Мстиславльскій - - 28259 Ѵз 0,35 12,48
Горецкій - 27270 0,31 11,18
Сѣнненскій - 48486Ѵг 0,38 11,12
Оршанскій - 51091 0,44 10,66
Климовичскій - 38869 V* 0,38 10,60
Чериковскій - 38190 0,27 9,50
Рогачевскій - 59370 0,29 9,18
Быховекій - 35141 0,29 8,59
Чаусскій - 18798 0,27 8,34

' Могилевскій - 24553Ys 0,31 8,20

По губерній - 443408і/з 1 0,34 10,54 1

Въ этой таблицѣ, какъ видно изъ послѣдней графы, уѣзды 
расположены по процентному отношенію луговъ ко всему прог 
странству удобныхъ и неудобныхъ земель, начиная съ Гомел^т 
скаго уѣзда, гдѣ процентъ сѣнокосной земли почти вдвое боль
ше, чѣмъ въ уѣздѣ Могил евскомъ, неходящемся въ наименѣе 
благопріятныхъ условіяхъ относительно количества луговъ.

Естественные луга въ Могилевской губерній, по количеству и 
качеству собираемаго сѣна съ единицы пространства, весьма 
разнообразны. Яучшіе поемные луга, по берегамъ болыпихъ рѣкъ, 
даютъ съ десятины въ одинъ укосъ отъ 200 до 300 пудоѣъ 
превосходнаго сѣна; а съ десятины тощихъ, суходольныхъ сѣно* 
косовъ получается мѣстащ не болѣе 80 пудовъ. Болотные сѣно- 
косы и луга по низменнымъ топкимъ берегамъ нѣкоторыхъ рѣкъ 
отличаются довольно обильнымъ укосомъ, дающимъ до 100 и 
выше пудовъ съ десятины, но получаемое съ нихъ сѣно дур
ное, съ значительною примѣсыо осоки, Лѣсные покосы на ля- 
дахъ по качеству сѣна считаются средними; въ первые годы 
послѣ разчистки они даютъ порядочные укосы, пудовъ 60—70 
съ десятины, но лѣтъ чрезъ пять—шесть начинаютъ быстро 
истощаться и вновь заростаютъ, или же поступають подъ рас
пашку. Такъ какъ хорошихъ заливныхъ луговъ, сравнительно, 
очень немного, а большая часть сѣнокосовъ принадлежитъ къ 
разряду среднихъ и худшихъ, то, при опредѣленіи примѣрнаго 
количества сѣна, добываемаго въ предѣлахъ Могилевской губер
ній, средній укосъ въ годы, благопріятные произрастанію травъ, 
нельзя считать болѣе 80—100 пудовъ сѣна съ десятины. По та-
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кому разсчету годовой сборъ сѣна со всѣхъ сѣнокосныхъ зѳмс^г 
Ьоставитъ около сорока мвлліоновъ пудовъ. " ' гтзг ^
. $ъ, уборкѣ  ̂сѣна приступають повсемѣстпо въ губэряр -.ФЩ-ь 
поздно; ранній сѣнокОсъ.въ помѣщичьихъ. имѣніяхъ н а^ щ ^ ся  
въ кондѣ. іюня, около Петрова дня; а въ крестьянских^
.ствахъ. косовица наступаете еще позже, во второй пол$?щѣ 
іа д я .. Еъ этому времени большая часть луговыхъ традъ'.же 
рхдвѣтаетъ и, сѣно получается грубое, перестарѣвш.ее, по пита
тельности много уступающее убранному въ началѣ цвѣтенія rpą- 
Bţj; 'hp. хозяева, обращая, больше вниманія на количество, чімъ 
на качество корма, не спѣшатъ съ покосомъ, а всегда выжц- 
дад)тъ полнаго роста травы. При такихъ условіяхъ и краткости 
лѣтняго періода, о вторыхъ укосахъ, даже на самыхъ лучщихъ 
лугахъ, не можетъ быть рѣчи и луговая‘отава не убирается, а 
стравливается скотомъ на мѣстѣ. Въ болыпинствѣ хозяйствъ 
убранное и высушенное сѣно перевозится въ усадьбы во время 
•самаго сѣнокоса и сберегается въ закрытыхъ сараяхъ, устрой
ство которыхъ, по дешевизнѣ строеваго матеріалам обходится не
дорого. Въ стоги сѣно складывается только на отдаленвихъ-и 
обпіирныхъ лугахъ, гдѣ оно остается до зимняго пути; вообще 
хозяева предпочитаютъ первый способъ сохравенія еѣна, я  если 
представляется малѣйшая возможность, то строютъ отдѣльвне 
сѣнныё сараи и на лугахъ.

Не смотря на то, что сѣно имѣетъ весьма важное значеніе, 
обусловливая количество содержимаго скота и массу получаемаго 
навоза, необходимаго для поддержанія плодородія полей;' На 
луговодство, какъ отдѣльную хозяйственную отрасль, въ Моги
левской губерній обращается очень мало вниманія. Естественные 
луга и сѣнокосы остаются вполнѣ естественными: Большинство 
хозяевъ пребываете въ убѣжденіи, что въ противуиеложнйсть 
хдѣбу и прочимъ хозяйственнымъ растеніямъ, идущимъ непосред
ственно на пользу человѣка, трава должна рости сама _ собою, 
беаяь приложенія труда и безъ всякихъ заботе и попеченій от0І 
почвѣ; на которой ей предоставляется произрастать; а. между 
тѣмъувъ дѣйетвительности хорошія травы столь же требователь* 
ньіг въ отношеніи почвы, какъ и многія другія культурньщ рао-
ТЄЩЯ.

На хорошихъ поемныхъ лугахъ, ежегодно удабриваемыхъ на- 
носнымъ иломъ, въ садахъ, на запущенныхъ огородахъ и т. іь 
мѣстахъ успѣшный ростъ травы и высокое достоинство полу̂ - 
чаёмаю съ нихъ сѣна находится въ прямой зависимости отѣ 
тучности почвы; на земляхъ же истощенныхъ _ и траві росшей 
їйвцая. Независимо-качества- почвы, на состояніе’лушвъ'тйм%ю^
ІйІіЙв-и^вазнВйі; друрія условія'і Нёменыне полгоийы ;іШ г а

: V : - . '  • ‘ "Г ,Г-.!0Т?Г.'ЛЛЙ4Я
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сѣнокосовъ въ предѣлахъ губерній отличаются плохимъ сортомъ 
травъ, единственно вслѣдствіе избытка влаги, отъ застоя грун
товой воды. Луга болотные и по низменнымъ берегамъ рѣкъ и 
ручьевъ даютъ обильные укосы тростника, хвоща, осоки, аира 
и другихъ малопитательныхъ или вовсе негодныхъ травъ, не 
смотря на хорошее качество почвы, только потому, что такія 
еінокосныя пространства не осушены. Можно привести примѣ- 
ры, гдѣ послѣ осушки подобныхъ луговъ, болотныя травы усту
пали мѣсто клеверу и хорошимъ злакамъ, безъ обсѣмененія и 
удобренія почвы. На нѣкоторыхъ весьма недурныхъ лугахъ, да
же заливныхъ, получаются скудные укосы, оттого, что почва 
слишкомъ уплотнена и лишена необходимая доступа воздуха; 
перепашка, а иногда и простое боронованіе такихъ сѣнокосвыхъ 
участковъ острыми желѣзными боронами достаточно, чтобы ис
править ихъ на много послѣдующихъ лѣтъ.

Не прибегая пока къ дорого стоющимъ сооруженіямъ, како
вы напр, дренажъ и искусственное орошеніе, землевладѣльцамъ и 
хозяевамъ Могилевской губерній слѣдовало бы обратить самое 
серіозное вниманіе на другіе, простѣйшіе способы и пріемы 
улучшенія луговъ. Осушка черезъ-чуръ мокрыхъ сѣконосовъ по- 
средствомъ открытыхъ канавъ, проведенныхъ въ надлежащйхъ 
мѣстахъ и направленіяхъ, срѣзаніе кочекъ и выравниваніе лу
говой поверхности, перепашка и бороньба задичалыхъ сѣнокосовъ, 
удобреніе луговъ известью, мергелемъ, гипсомъили золою и, на- 
конецъ, обсѣмененіе сѣменами хорошихъ травъ, все это, не тре
буя болыпихъ затрать, во многихъ случаяхъ должно принести 
несомнѣнную пользу хозяйству увеличеніемъ сбора сѣна, либо 
улучшеніемъ его качества.

По приведенному выше приблизительному разсчету, весь годо
вой сборъ сѣна въ Могилевской губерній, при благопріятныхъ 
условіяхъ, составляетъ нынѣ около сорока милліоновъ пудовъ. 
Какъ ни велика эта цифра, но, по числу штукъ скота и лоша
дей во всѣхъ городахъ, мѣстечкахъ и хозяйствахъ губерній, та
кое количество корма нельзя считать достаточнымъ и обезпечи- 
вающимъ повсемѣстно правильное содержаніе хотя бы однихъ 
лошадей. Кромѣ того, существующіе луга и сѣнокосы распредѣляют- 
ся между всѣми владѣніями крайне неравномѣрно. Въ то время, 
какъ въ нѣкоторыхъ болѣе счастливыхъ мѣстностяхъ, преиму
щественно вблизи болыпихъ рѣкъ, хозяйства вполнѣ обезпечи- 
ваются хорошимъ кормомъ и, за удовлетвореніемъ собственныхъ 
потребностей, имѣютъ еще возможность снабжать сѣномъ горо
да, мѣстечки, почтовыя станцій и т. п. пункты, другія, довольно 
обпшрныя мѣстности, нацротивъ того, ощущаютъ постоянный 
недостаток!, въ сѣнѣ, Основывать хозяйство на покупномъ сѣнѣ,
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привозя этотъ громоздкой продуктъ издалека, немыслимо, и по
тому во многихъ случаяхъ единственнымъ средствомъ для сколь
ко нибудь правильной и независимой организаціи хозяйства 
представляется искусственное разведете кормовыхъ травъ.

Травосѣяніе не новость въ Могилевской губерній, гдѣ болѣе 
сорока лѣтъ тому назадъ уже встрѣчались единичные примѣры 
посѣвовъ краснаго клевера на помѣщичьихъ поляхъ. Но въ тѣ, 
сравнительно, отдаленныя времена, когда всѣ выгоды были на 
сторонѣ экстенсивной системы хозяйства, травосѣяніе, требовав
шее многихъ затрать и усовершенствованій въ пріемахъ земле-г 
дѣлія, не могло распространяться и для массы хозяевъ оно дол
го оставалось лишь интереснымъ предметомъ для скептическихъ 
наблюденій. Нынѣ же, при измѣнившихся условіяхъ хозяйства и 
при наступленіи времени для болѣе интенсивной культуры вооб
ще, измѣнился и недовѣрчивый взглядъ на травосѣяніе, польза 
котораго уже не оспаривается, какъ прежде, и съ каждымъ го- 
домъ замѣчается  ̂все большее и большее распространеніе посѣва 
травъ въ губерній.

Умѣренно влажный климатъ, въ особенности въ сѣверныхъ и 
среднихъ уѣздахъ Могилевской губерній, вполнѣ благопріятству- 
етъ травосѣянію и на хорошо удобревныхъ и не слишкомъ пе- 
счаныхъ поляхъ, здѣсь съ успѣхомъ разводятся разныя культур- 
ныя травы, изъ которыхъ первое мѣсто занимаетъ красный км -  
верь, îrifolum pratense satmmi, по мѣстному названію длт лт а  или 
конючпна. Затѣмъ, кромѣ краснаго клевера, встрѣчаются въ нѣ- 
которыхъ хозяйствахъ посѣвы тимофеевой травы, РЫешп praten- 
se, преимущественно въ смѣси съ клеверомъ, и посѣвы кормо
вой ьт и , которая по большой части высѣвается вмѣстѣ съ ов- 
сомъ. Другія кормовыя травы, каковы напр, бѣлый клеверъ, 
разные виды райграса и пр., а также кормовая кукуруза или 
такъ называемый конскій зубъ, разводятся въ самыхъ ничтож- 
ныхъ количествахъ, въ видѣ опытовъ, и пока не заслужили осо
бенная вниманія мѣстныхъ хозяевъ, хотя, при извѣстныхъ 
условіяхъ, и эти кормовыя растенія, безъ сомнѣнія, могутъ до
ставить немаловажную услугу Могилевскимъ хозяйствамъ.

Упомянувъ выше о распространеніи съ каждымъ годомъ тра- 
восѣянія, слѣдуетъ однако замѣтить, что до сихъ поръ общее 
количество земель, занятыхъ ежегодно травою, сравнительно съ 
посѣвами колосовыхъ хлѣбовъ и другихъ хозяиствевныхъ расте- 
ній, все еще весьма незначительно, и распространевіе культуры 
травъ въ губерній выражается пока не столько въ увеличеніи 
количества посѣвовъ, сколько постояннымъ увеличеніемъ числа 
хозяйствъ или отдѣльныхъ пунктовъ, гдѣ начинается введешь 
травосѣянія на поляхъ. Такъ, въ недавнее время бдаина дер#-
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,о;ѣ немногія имѣнія, въ которыхъ сѣялись травы; нынѣ afte 
ііо свѣдѣніямъ, собранны мъ къ 1882 году, травосѣяніе въ помѣ- 
щйчьихъ хозяйствахъ встрѣчается уже во всѣхъ безъ всключе- 
нія уѣздахъ, въ 61 волости, изъ всѣхъ 146 волостей въ губер
ній; въ общей же сложности подъ посѣвами разныхъ травъ со
стояло:

въ уѣздѣ Чериковскомъ, въ 10 волостяхъ, - - 275 дес.
_ — Сѣнненскомъ — 11 — - 269 —
— — * Оршанскомъ — 3 - -  195 -

— Климовичскомъ — 5 — - 165 —
...... — Могилевскомъ — 6 -  - -  85 —
_ —  Гомельскомъ — 5 -  - - 80 —
_ — Рогачевскомъ — 2 — - 75 ^

— Выховекомъ — 7 — - 65 ^
^•Горецкомъ — 4 — - - 59 —

— -*■ ■ ■ Мстиолавльскомъ— 6 - 48 —
— — Чаусскомъ — 2 — - 42 —

Всего же — 61 волости 1858 дес.

•Такое количество земли подъ искусствевнымъ травосѣявіемъ не 
превйшаетъ полпроцента всего пространства пахатныхъ по

лей въ помѣщичьвхъ имѣвіяхъ губерній и увеличиваетъ массу 
сѣна йе болѣе, какъ на 800000 пудовъ въ годъ, что, сравнитель
но іъ  потребностью въ кормѣ для скота, представляетъ пока 
величину весьма малую. Тѣмъ неменѣе, слѣдуетъ признать тот® 
фаіітъ, что травосѣянію на помѣщичьихъ поляхъ положено уже 
ееріозное начало и затѣмъ, не подлежать Сомнѣнію, что въ са- 
момъ близкомъ будущему оно должно все болѣе и болѣе разви
ваться, по мѣрѣ увеличенія интенсивности всей системы хозяй
ства крупныхъ и среднихъ собственниковъ.

Что же касается травосѣянія на крестьянскихъ земляхъ, то 
тутъ оно встрѣчается съ разными препятствіями, каковы: попо- 
лосное владѣніе полевою землею, крайній недостатокъ въ паст- 
бищахъ, затруднительность общаго перехода отъ трехпольнаго 
хозяйства къ многопольному и т. п. Эти и многія другія при
чины отдаляютъ возможность посѣва травъ на крестьянскихъ 
поляхъ на неопредѣленное время. Все, что можетъ быть со- 
вѣтуемо теперь, такъ это обращеніе крестьянскихъ коноплян
никовъ въ постоянные луга, о чемъ говорено выше, а также 
посѣвъ клевера для однолѣтняго или двухлѣтняго пользованія 
на присельныхъ огороженныхъ земляхъ. Еромѣ того, развитіе тра- 
восѣятя на поляхъ крупныхъ собственниковъ должно, со вре- 
мевемъ, оказать косвенное вліяніе и на крестьянское хозяйств^
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такъ какъ со стороны первыхъ явится большее предложеніе на 
отдачу крестьянамъ пустошныхъ естественныхъ луговъ, уборка 
которыхъ наемными рабочими представляетъ мало выгодъ.

Скотоводство.

К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т ъ * ) .  Въ хозяйствахъ Могилев- і 
ской губерній рогатый скотъ принадлежитъ преимущественно къ ; 
обыкновенной мѣстной породѣ. Наружность бѣлорусской коровы 
страдаетъ множествомъ недостаткоьъ: ростъ весьма малый (отъ 
1 арш. 8 верш, до 1 арш. 10 верш.), нерѣдко взрослая корова 
вѣситъ не болѣе 7—8 пудовъ; ока коротка, приземиста, формы 
тѣла угловаты; голова сравнительно большая, шея тонкая, су
хая; грудь узкая, плохо развитая; хвостъ жидкій, короткій. Хо~ 
зяйственныя качества туземной породы идутъ параллельно съ 
наружнымъ строеніемъ, они почти также неудовлетворительны. 
Ни коровы, ни быки для употребленія въ работу не годны; от
кармливаются они медленно и потому назначать мѣстный скотъ 
для этой цѣли убыточно, тѣмъ болѣе что части тѣла, наиболѣе 
цѣнныя для мяса (напр, филей, ссекъ) у него малы, тогда какъ 
наименѣе цѣнныя (голова, кости, ноги, брюхо) значительно раз- 
ростаются. Приплодъ бываетъ мелокъ, тощъ. Молочность у ко- 
ровъ развита слабо, хотя, надо сказать, молоко жирное, густое; 
по среднему выводу корова даетъ въ депь молока отъ 2 до 4 
квартъ, или же, считая средній періодъ доенія въ 200 дней, отъ 
20 до 40 ведеръ въ годъ.

Такое положеніе мѣстной породы рогатаго скота предетавляетъ 
собою жалкій примѣръ плохаго содержанія за время нѣсколь- 
кихъ поколѣній и крайне небрежнаго ухода со стороны ското- 
владѣльцевъ, бросившихъ животныхъ на произволъ всѣхъ слу
чайностей; но вообще порода эта, по способности переносить 
лишенія, довольствоваться малымъ количествомъ корма, словомъ 
терпѣть голодъ и холодъ, далеко превосходить всѣ западно-ев- 
ропейскія породы.

Крестьянская корова находится на подножномъ корму до б
*) Мелкій скотъ: овцы, козы и свиньи не бош лп  въ предметы оппсанія, потому, что 

въ Могилевской губерній онѣ не отличаются породистостью, разведете ихъ не состав
л я е м  торговой статьи и не имѣетъ также зиаченія въ сельско-хозяйствепномъ отноше- 
ніи. Животныя эти содержатся лишь для домашнихъ потребностей; овцы и свиньи слу- 
жатъ у христіанъ подспорьемъ къ пищѣ, причемъ первыя доставляюсь овчины и . 
шерсть для одежды; отъ козъ получается любимое евреями молоко и сыръ. Свиньи нахо- \ 
дятся б ъ  каждомъ, даже самомъ скудиомъ христіанскомъ хозяйствѣ крестьянъ, мѣщанъ І 
ж цыганъ, овцы у болѣе зажиточныхъ хозяевъ, а козы, содержаніе которыхъ очень мало I 
стоитъ, исключительно у евреевъ. По статистическимъ свѣдѣніямъ за 1882 г. общее /  
число овецъ въ губерній простирается до 300137 штукъ, въ этомъ чнсдѣ тонкорун- 
ныхъ 5927, что составляете только 1,0% ? свиней по тѣмъ же свѣдѣніямъ 820896 щтудФ, 

щ  73, . _
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мѣсяцевъ. Выпускается она на пастбище съ самаго начала весны, 
какъ только стаетъ снѣгъ, и до появленія новой зелени доволь
ствуется попадающеюся изсохшею прошлогоднею растительностью; 
лѣтомъ, при недостаткѣ приволья, ородитъ въ пару, питаясь пыль
ною травою около межъ или осокою при болотахъ, въ лѣсахъ, и 
только къ осени, послѣ сѣнокоса и уборки хлѣбовъ, отводитъ 
душу на отавѣ и травѣ между жневникомъ. Съ появленіемъ снѣ- 
га корова переходить на скудное хлѣвное содержаніе. Въ про
должены всей зимы скотъ, не смотря ни на какіе морозы, помѣ- 
щается въ холодномъ хлѣву, лежитъ на мерзломъ пометѣ, не
рідко чуть не поколѣни въ снѣгу (на подстилку идетъ только 
.нееъѣденная солома), получаетъ сухой кормъ, преимущественно 
одну солому, яровую, а то и ржаную; подъ весну дается иногда 
струшенка съ неболыпимъ количествомъ сѣна или же запари
вается мякина; послѣ теленія дается пойло, разведенное мукою 
или отрубями. Нерѣдко, если осень была непродолжительна и 
новая весна затянулась, скотъ до того изнуряется, что не мо
жетъ стать на ноги и его подымаютъ, а болѣе слабый падаетъ, 
не дождавшись весны *).

Крестьянскій скотъ спаривается обыкновенно на 4, а иног
да на 3 году, спаривается произвольно, какъ пришлось и когда 
пришлось; отъ этого, съ одной стороны, бываетъ преждевремен
ное истощеніе самцовъ, остается много яловыхъ самокъ, а съ 
другой—является самый мелкій ничтожный приплодъ: нерѣдко, на-

*) Профессора зоотехніи Бажановъ, въ своемъ сочиненіи „Руководство е ъ  разведе- 
нію, содержанію и употреблению Ерупнаго рогатаго скота“  (С.-Петербургъ, 1867 г.), при
водить слѣдувщія, вполнѣ изображающая содержаніе у  насъ скота, слова одного 
язъ писателей нашихъ* близко присмотрѣвшагося е ъ  зимнему содержанію въ хлѣ- 
вахъ русскаго рогатаго СЕота: „Не т о л ьео  у нашихъ крестьянъ, но и у боль
шей части помѣщиковъ, с е о т н їїє  дворы представляются весьма несовершенными. 
Здѣсь нерѣдЕо можно встрѣтнть все, что діаметрально противуположно сохране
ние здоровья СЕота и выгодамъ хозяина. Холодъ въ хлѣвахъ бываетъ такой, что 
въ нихъ постоянно навозъ и вода замерзають, что вовсе не зависитъ отъ суровости зи
мы, на которую постоянно прывыкли у насъ ссылаться, но просто отъ небрежности 
постройки. Мокрота весною и осенью, а также во время оттепелей такая, что сеотъ  мо
жетъ купаться въ собственныхъ нзверженіяхъ. Зловоніе страшное, такъ что слово хлѣвъ 
у  насъ служитъ бранью для всякаго нечистаго жилища. Свѣта мало или его вовсе нѣтъ, 
да и вообще вмѣсто окопъ служатъ щели въ стѣнахъ разлпчнаго размѣра. Еормъ втап
тывается скотомъ въ грязь. Животныя большею частью грязныя, тощія, изпеможенныя, 
бродятъ по хлѣву во всѣ стороны, не зная гдѣ имъ стать, гдѣ лечь.44 Съ своей сторо
ны почтенный профессоръ подтверждаете „Скотные дворы въ томъ впдѣ, Еакъ они 
устроены въ большдпствѣ русскихъ хозяйствъ и особенно крестьянскихъ, положительно 
не отьѣчаютъ своему назначенії),—они холодны, грязны, корма при нихъ расходуется 
немало, но его пропадаетъ много даромъ, чистота и опрятность при нихъ немысли
мы, а слѣдовательно и хорошее здоровье скота и полезная отъ него продуктивность то- * 
же невозможны. Понятно также, что и  улучшепіе крупнаго рогатаго скота въ такихъ 
дурпыхъ помѣщеніяхъ трудно достижимо. У кого нѣтъ средствъ устроить вновь болѣе 
разумно хлѣва для скота, тотъ пусть хоть заткнетъ на зиму щели старыхъ хлѣвовъ, 
пусть устроитъ ясли, они недорого стоютъ, и пустъ держитъ скотъ на привязи, съ 
тѣмъ, чтобы каждое животное поѣдало свою опредѣленную порцію безъпомѣхи отъ дру
гихъ, и тогда уже увядптъ разницу въ расходовапіи корма и  пользѣ, приносимой жи-
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примѣръ, получается теленокъ въ 12—15 фунтовъ вѣса *); изъ 
полученнаго приплода бычки преимущественно продаются, а ос
тавляются на заводъ телушки. Эти послѣднія сосутъ мат
ку отъ 2 до 6 недѣль, послѣ чего до 7 недѣль поятся пой- 
ломъ изъ овсяной муки, съ примѣсью молока, и въ это время прі- 
учаются къ сухому корму, а съ наступленіемъ весны поступають 
на подножный кормъ. Вторую зиму остаются на чистомъ сѣнѣ, 
а третью на соломѣ или струшенкѣ, какъ и взрослый скотъ. 
Первую зиму телята помѣщаются въ истоткіхъ (особыхъ отап- 
ливаемыхъ помѣщеніяхъ) или въ самой крестьянской избѣ, а за- 
тѣмъ въ обыкновенныхъ хлѣвахъ.

Въ помѣщичьихъ хозяйствахъ рогатый скотъ нѣсколько луч
ше крестьянскаго, содержаніе и уходь за нимъ болѣе рацио
нальные. Къ соломѣ прибавляется въ кормъ и сѣно въ разныхъ 
пропорціяхъ; въ нѣкоторыхъ же имѣніяхъ кромѣ того даются и 
другіе болѣе сильные корма: мучное пойло, барда, жмыхи, кар
тофель, отруби и проч., но въ болыпинствѣ такихъ имѣній 
сильный кормъ составляетъ лишь незначительную прибавку.

Хотя многіе помѣщики разводятъ скотъ улучшенныхъ по
родъ, преимущественно Альгаусской и Холмогорской, путемъ 
скрещиванія лучшихъ мѣстныхъ коровъ съ чистокровными про
изводителями, но вообще, надо сказать, большинство хозяевъ 
ведетъ скотоводство еще совершенно ощупыо. Правильно орга- 
низованныя стада встрѣчаются очень рѣдко, почему и отношеніе 
числа непроизводительнаго скота къ производительному самое 
несоразмѣрное (наприм. какъ 1: 1,5 или даже 1:2), а это одинъ 
изъ суіцественныхъ недостатковъ скотоводства, усиливающей его 
убыточность; подробнаго учета приходамъ и расходамъ по скот
ному двору не ведется; о правильномъ кормленій скота, соглас
но съ выработанными наукою нормами, нѣтъ и помину. Исклю- 
ченіе изъ этого составляетъ Горецкая сельско-хозяйственная 
ферма, содержащая скотъ Альгаусской и Фрисландской породъ, 
да лишь нѣкоторые, весьма немногіе, впрочемъ, владѣльцы. У 
насъ до сихъ поръ смотрятъ на скотоводство, какъ на необхо
димое зло, и держать скотъ только ради полученія отъ него на
воза, безъ котораго здѣсь немыслимо земледѣліе, а молоко и 
мясо, получаемыя отъ животныхъ, считаются побочными продук-

*) Проф. Бажановъ совѣтуетъ заведеніе въ деревпяхъ общественпыхъ шгеменныхъ бн- 
вовъ, какъ это практикуется на западѣ, напр. въ Швейдаріи и Германій. Оиъ говоритъі 
„Заведеніе общественпыхъ быковъ въ деревияхъ Россіи было бы по іістпнѣ полезно, это 
докамѣстъ единственный недорогой способъ, могущій улучш ить нашъ деревенскій рога
тий  скотъ, который въ настоящ ею  своемъ положеній мелокъ, слабосиленъ, а оттуда и 
весьма малодоходенъ. При заведеній пдеменныхъ общественпыхъ быковъ и при правиль
номъ ими подьзованіи, немного бы оставалось коровъ ялобііші, приилодъ выходидъ бы 
съ лучшими качествами и не додлежитъ сомнѣніго, что въ нѣсколько генерацій рога
тий  ш ч ъ  намѣнидея Ы  къ лучш ему
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тами. Начни земля наша давать хорошіє урожаи безъ навоза, 
большая часть хозяевъ немедленно сбыла бы скотъ.

Средняя цѣна молока въ Могилевской губерній въ деревняхъ 
лѣтомъ отъ 30 до 85 коп. ведро, зимою доходитъ до 50 коп.; въ 
городахъ цѣна эта почти вдвое дороже, отъ 60 коп. лѣтомъ до
1 руб. зимою. Въ Могилевѣ, при раздробительной продажѣ, за 
ведро молока выручается отъ 75 к. до 1 р. 50 к., такъ какъ оно 
продается здѣсь по 2 */2—5 к. кварта, но вмѣсто кварты обыкно
венно идутъ кружечки значительно меньшей емкости, Арендная 
плата за корову въ сельскихъ хозяйствахъ колеблется между 8 
и 16 р. въ годъ и между 6 и 8 р. въ лѣто.

Но статистическимъ свѣдѣніямъ за 1882 годъ, крупнаго рога- 
таго скота въ городахъ губерній 8541 и въ уѣздахъ 360590, 
всего 369131 штука *); на 100 человѣкъ жителей въ городахъ 
приходится среднимъ числомъ 7,8 штукъ (maximum въ Быховѣ 
22,4 и minimum въ Могилевѣ 1,4) и въ уѣздахъ—36,6 (въ Бы
ховскомъ уѣздѣ 58,9, а въ Оршанскомъ—26,6),

Опредѣляя количество рогатаго скота по отношенію къ про
странству распашной земли въ уѣздахъ, оказывается, что на 1 
штуку скота приходится:

въ Быховскомъ уѣздѣ 3 дес.
— Гомельекомъ — - - -  3,5 —
— Горецкомъ — - - - 3,8 —
— Климовичскомъ - -  - 3,4 —
— Могилевскомъ — - -  - 3,6 —
— Мстиславльскомъ - -  - 3,8 —
— Оршанскомъ — -  -  - 4,4 —
— Рогачевскомъ — - - - 3,5 —
— Сѣнненскомъ — - - - 3 —
— Чаусскомъ — - - -  3,9 —
— Чериковскомъ — - - - 3,5 —

Среднимъ числомъ по губерній 3,5.

Изъ приведенныхъ цифръ оказывается, что самое благопріят- 
ное отношеніе рогатаго скота къ количеству пахатной земли въ 
Быховскомъ и Сѣнненскомъ уѣздахъ, гдѣ одна штука должна 
удобрить не болѣе 3 десятинъ, и самое невыгодное въ Оршан
скомъ уѣздѣ, гдѣ на одну штуку скота упадаетъ до 4 V's деся
тинъ.

Сыровареніе въ Могилевской губерній находится, можно ска
зать, еще въ самомъ зародышѣ; сыроварни заведены у весьма

*) Ш лт щ  в ш т о д о з г а і  ломѣщепи въ з-â ю ю ѣ , сгр, 322.
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немногихъ помѣщиковъ. Вотъ добытыя свѣдѣнія о 4-хъ сыро- 
варенныхъ заводахъ.
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Мѣста сбыта.

О р ш а н с к і й  у. Р. к.

1) ф. Борки, ломѣпщку 
X  А. Титову . 1870 55

Бакштейнскій 
85 пуд. 6 50

;Витебскъ и Моги
левъ.

2) ф. Смольяны, помѣщику
B. А. Титову .

3) ф. Заболотье, яомѣлщцѣ
C. С. Лазаревой

С ѣ н н е н с к і й  у.

1876

1880

80

70

Голландскій 
150 нуд.

Іимбургскій 
280 пуд.

7

8

50
Витебскъ, Моги
левъ, Минсеъ и 

МосЕва.

Смоленскъ, Москва 
и Петербургъ.

4) ф. Вороново, иностранцу 
I. Б. Гвердеру 1881 50

Швейцарсйій 
50 пуд. 6 — Рига.

Не смотря на то, что, какъ уже было сказано, многіе помі
щики обратили вниманіе на скотоводство и занялись улучшені- 
емъ своего скота и что нѣкоторые изъ вихъ достигли зна- 
чителънаго увеличенія молочности, такъ что есть нѣсколько имѣ- 
ній, гдѣ средній годовой удой стада превышаетъ сто ведеръ (въ 
Горецкой Фермѣ онъ составляетъ 130 ведеръ), тѣмъ не менѣе 
еще едва ли кто изъ нашихъ хозяевъ можетъ похвалиться, что 
коркъ и уходъ за скотомъ оплачиваются достйвляемымъ имъ мя- 
сомъ, молокомъ и проч., а навозъ получается, какъ даровой про
дуктъ, какъ отбросъ.

По вычисленію, сдѣланному на основаній свѣдѣній, собранныхъ 
по 52 помѣщичьимъ имѣніямъ, оказалось, между прочимъ, что 
отъ каждой штуки крупнаго рогатаго скота получается въ годъ 
навоза, среднимъ числомъ, по 31 возу, или, считая возъ по 12 
пуд., 372 пуда. При сравненіи получаемаго со скотнаго двора 
дохода со всѣми идущими на него расходами, причемъ приня
та въ разсчетъ дѣнность корма и подстилки, проценты съ капи- 
таловъ въ скотѣ и строеніяхъ, словомъ все, что обусловливало 
бы чистый доходъ съ скотоводства, оказалось, что расходъ всю
ду превышаетъ въ большей или меньшей степени прибыль и что, 
слѣдовательно, столь необходимый въ хозяйствѣ навозъ полу
чается далеко не даромъ. Доходность или убыточность, какъ об-
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щій результатъ всего прихода и расхода, зависитъ отъ очень 
многихъ обстоятельству причемъ распорядительность владѣльда 
и умѣнье вести дѣло также играютъ непослѣднюю роль, поэто
му весьма трудно составить совершенно точное понятіе о коли- 
чеетвѣ теперешнихъ убытковъ отъ скота, но собранная данныя 
всетаки показали, что въ разныхъ уѣздахъ и мѣстностяхъ губер
ній цѣна удобренія представляется въ ереднемъ равною 2 1/а коп. 
за пудъ.

Это въ помѣщичьихъ хозяйствахъ; что же касается мелкихъ 
хрестьянскихъ хозяйствъ, гдѣ скотъ содержится не только какъ 
навозный заводъ, но и какъ подспорье для прямаго питанія са- 
михъ крестьянъ и притомъ въ значительно меныпемъ количе
ств , нетребующемъ прямыхъ затратъ ни на уходъ за скотомъ, 
ни на цѣниыя постройки для него, гдѣ вообще всякія отдѣль- 
ныя денежныя затраты на скотоводство значительно меньше, 
чѣмъ въ крупныхъ хозяйствахъ, то въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ навозъ если еще не получается совсѣмъ даромъ, то во вся- 
комъ случаѣ обходится въ среднемъ много дешевле. Вотъ поче
му на крестьянское молочное хозяйство слѣдуетъ обратить осо
бенное вниманіе; для мелкаго земледѣлъца скотоводство есть 
естественная промышленность и всякія усилія, направленныя къ 
развитію его именно въ этомъ классѣ сельскихъ хозяевъ, будутъ 
наиболѣе плодотворны.

Полагая, согласно вышеизложенному, что навозъ обходится по- 
мѣщичьему хозяйству въ 2 Уз к. пудъ, интересно знать, сколько 
же стоить удобреніе 1 дес. земли. На десятину, при удобреній 
ея лѣтъ на 6—8, требуется навоза до 300 возовъ, составляю- 
щихъ, при среднемъ 12 пуд. вѣсѣ воза, 3600 пуд. X  2 1/й к. — 90 р.; 
прибавивши рублей 10 на расходы по вывозкѣ, получится въ 
итогѣ 100 р.; это на 6—8 лѣтъ, слѣдовательно на 1 годъ—Око
ло 15 рублей.

Полагаемъ, немного найдется хозяевъ, кои, имѣя воз
можность дѣлать неограниченныя затраты на хозяйство, согла
сились бы покупать на 15 р. удобренія на каждую десятину 
ежегодно, а между тѣмъ путемъ дурнаго состоянія скотоводства 
такія затраты дѣлаются каждымъ владѣльцемъ и только потому, 
что точный разсчетъ стоимости навоза не настолько ясенъ съ 
пер ваго взгляда или, такъ сказать, не бросается въ глаза.

Неудовлетворительность общаго результата сельскаго хозяй
ства обыкновенно сваливается на разныя обстоятельства, а ско
товодство всегда остается въ тѣни *). Общій результатъ хозяй
ства зависитъ отъ многихъ причинъ и многія изъ нихъ не зави-

*) Между тѣмъ езце древніе греки сознали, что мѣршгомъ зрѣтуіцаго состоянія зек- 
ледѣлія у  народов^ осѣдльгхъ считается хорошее состояяіе скотоводства.
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сятъ отъ усмотрѣнія хозяина, какъ напр, стоимость труда. Цѣна 
на трудъ ростетъ и будетъ рости; многія хозяйства невъ соето- 
яніи увеличивать плату рабочимъ, иначе рискують хозяйничать 
прямо въ убытокъ, остается одно—удешевить производство удо- 
бренія, т. е. обратить серіозное вниманіе на скотоводство и до
вести стадо до такой молочности, чтобы навозъ, сдѣлавшись от- 
бросомъ, а не продуктомъ скотнаго двора, получался даромъ.

Хозяева должны помнить, что самое важное вліяніе на молоч’  
ность коровъ имѣетъ содержаніе и уходъ за ними. Ни порода» 
ни прекрасныя индивидуальныя качества не въ состояніи сдѣ- 
лать корову молочною при дурномъ содержаніи; напротивъ, влія
ніе нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ условій становится почти не- 
замѣтнымъ при раціональномъ кормленій. Скотов л адѣлецъ, стре- 
мящійся получить прибыль отъ своего скота, долженъ смотрѣть 
на него, какъ на живую фабрику, перерабатывающую сырыѳ 
продукты, каковы кормовыя вещества; сѣно, солома, барда и 
проч., на продукты болѣе цѣнные и болѣе удобные для сбыта, 
каковы: молоко, масло, сыръ, мясо, кожи и проч. Затѣмъ важно 
замѣтить, что и количество навоза отнюдь непропорціонально 
числу штукъ скота, а вполнѣ зависитъ также отъ количества по
требляема го имъ корма *), поэтому лучше кормить хорошо одну 
корову, чѣмъ плохо двухъ.

Л о ш а д и .  Преобладающая порода лошадей въ Могилевской гу- ~'ч 
берніи такъ называемая Бѣлорусская, очень мелкая и невзрачная, і 
Конскіе разсадники улучшенныхъ породъ находятся лишь при фер- : 
мѣ Горе дкаго земледѣльческаго училища и у нѣкоторыхъ землевла- 
дѣльцевъ; настоящихъ же конскихъ заводовъ вовсе нѣтъ. Вооб
ще говоря, въ губерній лошадь содержится, главнымъ образомъ, 
для воздѣлыванія земли и только въ свободное время употреб
ляется для другихъ работъ; съ цѣлыо же торговли лошадьми 
коневодствомъ занимаются весьма немногіе крупные землевладель
цы. Хотя у городскихъ жителей и у болѣе зажиточныхъ земле- 
владѣльцевъ хорошія рослыя лошади не составляюсь рѣдкости, 
но почти всѣ онѣ не мѣстнаго происхожденія, а приведены изъ 
Тамбовской, Воронежской и другихъ внутреннихъ губерній, или 
изъ Малороссіи.

*) Хотя въ числѣ способовъ болѣе или менѣе приблизительная вычисленія количества 
навоза, получаемаго отъ крупнаго рогатаго скота, есть и такой, но которому навозъ ис
числяется но числу ж тукъ, принимая, что въ хорошихъ хозяйствахъ отъ одной коровн 
получается въ годъ отъ 300 до 400 пуд. навоза, причемъ два теленка считаются за одну 
корову, но этотъ способъ далеко не изъ лучшихъ, такъ какъ лонятіе о хорошемъ хозяй- 
ствѣ весьма относительное. Поэтому исчисленіе количества получаемаго навоза (не го
воря о качествѣ) но вѣсу корма будетъ вѣрнѣе. По нослѣднему способу навозъ исчисля
ется, между прочимъ, такъ: берется цифра, означающая половину вѣса всего сухаго ве
щества корма, прибавляется къ этому вѣсъ употребленной подстилки и сумма множится 
на ^г-іголучедное произведен^ принимается за вѣсъ всею навоза.
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Общій типъ крестьянской лошади изображенъ на гравюрѣ 
стр. 474 кн. 1-й настоящаго описанія. Сравнительно большая, 
съ висячими ушами голова, признакъ полнѣйшаго отсутствія 
какого  бы то ни было облагороженія, нрикрѣнляется у нея къ 
короткой шеѣ (у кобылицъ голова нѣсколько меньше и соотвѣт- 
ственнѣе росту); острая холка и слабыя плечи свидѣтельствуютъ 
о плохой способности къ работѣ въ хомутѣ; спина острая, задъ 
узкій. Неразвитой груди н узкому крупу соотвѣтствуетъ узкая 
постановка переднихъ и заднихъ ногъ,— обстоятельства, влеку- 
щія за собою мелкій нетвердый шагъ, отсутствіе побѣжки. Жи- 
вотъ объемистый, ноги короткія, на видъ толстыя, что присхо- 
дитъ отъ грубой кожи и длинной густой шерсти, а не отъ со
лидности костей и сухожилій. Бабки косыя, копыта широкія, 
иногда такъ называемый коровьи; оба послѣднія свойства ослаб- 
ляютъ твердость упора ноги о почву. За все это животное не 
обижено гривою и хвостомъ; они, какъ и челка, густы, косматы, 
грубо волосисты. Средній ростъ бѣлорусской лошади отъ 1 арш. 
8 верш, до 1 арш. 14 верш., длина отъ 2 до 2 У* арш.

'' Соответственно своему росту и строенію, мѣстная лошадь 
весьма вынослива и неприхотлива. Она можетъ поднять грузу 
отъ 20 до 25 пуд., съ которымъ дѣлаетъ въ часъ отъ 4 до 

[ 6 верстъ, а налегкѣ съ сѣдокомъ отъ 7 до 10 верстъ; находит- 
. ся въ работѣ отъ 8 до 10 часовъ и дѣлаетъ въ сутки съ гру- 
\  зомъ 85—50 верстъ. Въ орьбѣ (паханіи земли) бѣлорусская ло- 

~ шаденка неутомима и чрезвычайно вертлява, что весьма выгодно 
при поворотахъ, которыхъ, всдѣдствіе чрезполосиды, пахарю при
ходится дѣлать весьма много. Лѣтомъ въ двѣ упряжки, съ роз- 
дыхомъ отъ 11 часовъ утра до 2 пополудни, 2 ’/з сохи въ день 
поднимаютъ казенную десятину земли, начиная работу въ 5 час. 
утра и кончая ее въ 8—9 час. вечера.

Малорослость, слабосильность и прочія незавидныя свойства 
бѣлорусской лошади обусловливаются дурнымъ уходомъ за нею 
въ теченіи цѣлыхъ столѣтій, раннимъ употребленіемъ въ рабо
ту, ранними случками и неимѣніемъ хорошихъ производителей.

При раціональномъ коневодствѣ воспитанію жеребенка дол
женъ всегда предшествовать соотвѣтственный уходъ за жеребою 
маткою; нормальное и сильное развитіе плода нуждается въ хо- 
рошемъ коренномъ состояніи матери, не говоря уже о необхо- 
димыхъ условіяхъ осторожности въ обращеніи съ беременнымъ 
животнымъ, несоблюденіе которыхъ вызываетъ выкидыши. На 
этомъ основаній жеребая кобыла должна пользоваться добавоч
ны мъ, противъ получаемаго въ обыкновенное время, кормомъ, 
покойнышъ етойломъ и огражденіемъ отъ случайныхъ толчковъ 
и ушибовъ. Легкій моціонъ и легкая работа въ первые 6 мѣся-
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цевъ жеребости на столько же будутъ полезны для матери и 
дѣтеныша, на сколько вредны для обоихъ всякія тѣлесныя уси- 
лія матери въ послѣднее время жеребости. Всѣ соображенія 
этого рода совершенно чужды простолюдину. Жеребую кобылу 
(ее крестьяне нерѣдко въ насмѣшку називають ,,торбою“) не 
щадятъ, не оберегаютъ. Кормится она во время жеребости такъ 
же, какъ и въ другое время, стоить въ общемъ хлѣву съ дру
гими лошадьми, не стѣсняющимися конечно въ обращеніи съ 
своею сожительницею и нерѣдко награждающими ее внушитель
ными пинками; что касается употребленія въ работы, то, говоря 
вообще, и въ этомъ отношеніи она не пользуется особенною 
льготою. Процессъ жеребленія обходится безъ всякихъ пособій 
со стороны хозяина и никакихъ особыхъ гигіеническихъ мѣръ 
ухода въ первые дни за матерью не примѣняется. Слабымъ рож
дается жеребенокъ на свѣтъ отъ истощенія своей матери и еще 
болѣе начинаетъ хирѣть съ самыхъ первыхъ дней своей жизни. 
Отъ различныхъ неблагопріятныхъ причинъ молоко кобылицы 
пріобрѣтаетъ слабительныя свойства и жеребята, питаясь 
такимъ молокомъ, нѣсколько разъ подвергаются изнуритель
ному поносу и нерѣдко погибаютъ отъ него. Впрочемъ иногда 
случается (какъ напр, въ Оршанскомъ уѣздѣ), что, вслѣдствіе 
недостатка въ кормѣ и вообще слабаго развитія мололѣтковъ— 
сосуновъ, крестьяне продають ихъ евреямъ кожевникамъ за 
ничтожную цѣну, а при отсутствіи покупателей сами убивають.

Въ видахъ поддержанія молочности матокъ, для нихъ вреденъ 
неумѣренный трудъ и требуется болѣе обильный кормъ; между 
тѣмъ крестьянинъ безжалостно гоняетъ подсосную матку въ бо- 
ронѣ, запрягаетъ ее въ тяжелый возъ и кормить тѣмъ же кор- 
момъ, какъ и другихъ лошадей. Раннею весною до заказа лу
говъ, кобыла еще кое какъ наѣдается на пастбищѣ; но когда 
лута заказаны и пастбищемъ для скота дѣлается почти вовсе ли
шенное растительности, притоптанное паровое поле, кобыла го- 
лодаетъ, а съ .нею и жеребенокъ *). Въ результаті подобнаго 
обращенія съ матерью получается обыкновенно страшное исто- 
щеніе и недоразвитіе жеребенка, который, гоняясь цѣлое лѣто 
за матерью, почти каждый день къ вечеру пристаетъ.

*) Отставной маіоръ В. Хлюдзинсеій, землевладѣлецъ Орпіанскаго уѣзда, въ статьѣ 
„ Е 0НЄВ0ДСТВ0 у  БѢлоруССЕНХЪ крестьянъ,“ (Могилевскія губернскія вѣдомости 1874 г.), 
рисуетъ слѣдующую Еартину: „ѣдешь весною по нолю н всюду видишь длинноногих* 
жеребятъ, шагающихъ за влекущими земледѣльчеекія орудія матками. Но пусть взой- 
детъ повыше солнце, пусть понагрѣется воздухъ, вы тогда увидите, какъневѣдомо от- 
Еуда появится на нолѣ цѣлый рой слѣпней и оводовъ; полюбуйтесь тогда на тѣлесныя 
упражненія жеребенка и матери. Полюбуйтесь на эти упражненія тогда, когда, ОЕровав- 
ленный и изнуренный безплодною защитою отъ жалящихъ насѣкомыхъ, жеребеноЕЪ поч
ти не въ состояніи поднимать ногъ, не въ состояніи даже сосать матЕу, а она измучен
ная работою и изнуренная оводами, будучи выпряжена, жадно набрасывается на траву, 
дозабывая ц  отталкивая своего любимца—дѣтеныійа.и
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Въ первую зиму жеребенокъ при изобиліи корма поправляется 
и обыкновенно успѣетъ уже отростить себѣ порядочное сѣнное 
брюхо и покрыться косматою гривою и непроницаемыми слоями 
грязи. Первая зима для него блаженство. Но вотъ. наступаетъ 
второе лѣто, и бѣдный жеребенокъ снова подвергается истяза- 
ніямъ, уже противуположнымъ тѣмъ, которыя испытывалъ въ про
шедшее лѣто; тогда онъ безъ отдыха маршировалъ за своею ма
терью, нынѣ его спутали и онъ прыгаетъ большею частью на одномъ 
мѣетѣ *). Только оводы и слѣпни надоѣдаютъ ему столько же, какъ 
и въ прошедшее лѣто. Проходять второе лѣто и вторая зима и на 
третью весну крестьянинъ обыкновенно приступаетъ уже къ объ- 
ѣздкѣ своей лошади, не помышляя о томъ, что полное тѣлесное 
развитіе животнаго заканчивается лишь послѣ четвертаго года и 
что всякое преждевременное истощеніе силъ работою задержи- 
ваетъ развитіе и подавляетъ организмъ. Объѣздка молодой ло
шади самая нелѣпая; начинается она по большей части прямо 
съ запряжки въ борону, которую крестьяне считаютъ самымъ 
легкимъ орудіемъ, тогда какъ даже второй взметъ поля сохою 
работа, пожалуй, болѣе легкая для животнаго, чѣмъ бороньба 
глыбами взвершеннаго первымъ взметомъ поля, гдѣ и ноги вяз
нуть, и борона встрѣчаетъ не п о с т о я н н е й , но урывчатыя, труд
ная и утомительныя сопротивленія **).

Не рѣдко на третье лѣто лошадь употребляется уже и въ со
ху, подъ трудную работу—подъемъ пара; но въ болыпинствѣ 
случаевъ однако работа въ сохѣ и возахъ выпадаетъ на долю 
животнаго на четвертое лѣто, когда совершенно ошибочно бѣ- 
лоруссъ считаетъ своего коня взрослымъ. Въ результаті преж-

*) Обычай путать лошадей имѣетъ подавляющее вліяніе па побѣжку, нромѣ того, что 
туго скрученное путо нерідко причиняетъ животнымъ страданія.

**) Вотъ слова по этому поводу г. Хлюдзинскаго, очевидца подобной объѣздки, произво
дившейся, какъ онъ говорять „знатокомъ своего дѣла.“ Двухгодовалый жеребчикъ былъ 
запряженъ въ борону въ длинныя постромки; н а  него надѣли оброть съ очень ддин- 
нымъ, сажень въ шесть, новодомъ. Дикое, незнакомое не только съ обротью или хому- 
томъ, но даже съ рукою человѣка, животное было въ сильномъ возбужденіи и во вре- 
мя впряганія его удерживали два работника. Затѣмъ пресловутяй берейторъ даетъ 
знакь, лошадь освобождаютъ и посылаютъ ей порядочный ударъ плетью. Она бѣшенно 
бросается впередъ, но длинный поводъ недоуздка не даетъ ей возможности убѣжать съ 
поля къ усадьбѣ (чего хотѣлось лошади), а заставляетъ ее носиться большими кругами 
около объѣздчика. Хомутъ жметъ плечи, постромки щекочутъ, борона подпрыгиваетъ, 
зрители шумятъ, бѣдный жеребенокъ, какъ угорѣлый, носится кругами, ежеминутно 
подкидывая задомъ. Онъ вскорѣ утомился и  упорно остановился на одномъ мѣстѣ. Тог
да подвели къ нему объѣзженныхъ лошадей, запряжепныхъ въ бороны, новичка поста
вили въ корень и онъ сразу тихо и покорно потащилъ свое орудіе, усердно работалъ 
цѣлую упряжку, вспотѣлъ, какъ мышь, и былъ послѣ обѣда уже объезженною лошадью.** 
Далѣе онъ пишетъ: „На опытѣ я  убѣдился, что самый легкій способъ объѣздки моло
дой лошади—-это объѣздка ея зимою по широкой дорогѣ сначала на пристяжкѣ и по
томъ въ дегкихъ саняхъ въ оглобляхъ и въ одиночку. При легкой дорогѣ сани идутъ 
ровно, нѣтъ ни толчковъ, ни стука колесъ, пугающаго животное, и при терпѣливомъ и 
лягкомъ обращеніи выѣздка производится легко, главное дѣло не слѣдуетъ употреблять 
бича и не задерживать лошадь возжамй. При поворотахъ на дорогѣ слѣдуетъ внуцґать 
лошади повиновеніе возжамй, не торопясь, заставляя ее болѣе догадываться, чѣмъ посту- 
дать такъ иди иначе? подъ вліяніемъ одного страха жестокаго обращенія.4 ■
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девременныхъ работъ получается всегда изнуреніе животнаго; 
отъ тѣхъ же причинъ зависятъ пороки въ ногахъ и различнаго 
рода калѣчливость. Такимъ образомъ на четвертое лѣто кресть
янская лошадь употребляется уже на всѣ работы.

Во все время воспитанія молодыхъ животныхъ кобылки и же
ребчики не разлучаются, чрезъ что очень нерѣдко происходить 
произвольная случка между ними; находясь на пастбищахъ, они 
спариваются въ самомъ раннемъ возрастѣ, иногда по достиженіи 
всего только двухъ лѣтъ, и потому нриплодъ или пропадаетъ, или 
выходитъ недостаточно крѣпкимъ; самихт, же родителей прежде
временная случка истощаетъ, пріостанавливая тѣлесное ихъ раз- 
витіе *).

Крестьянская лошадь находится на подножномъ корму отъ 4 
до 5 мѣсяцевъ въ году; остальное время дома получаетъ сѣно съ 
примѣсью соломы (струшенка) и только въ продолженіи извоза 
ей дается чистое сѣно и немного овса, или даже рѣзанная соло
ма (рѣзка), съ примѣсью овса **). Пьетъ лошадь чистую воду и 
чрезвычайно невпечатлительна къ простудамъ и запаламъ. Зимою 
воду наливаютъ ей прямо изъ колодезя въ корыто, или она 
пьетъ ее при гонкѣ на водопой непосредственно изъ проруби; 
лѣтомъ крестьянинъ безъ всякаго опасенія загоняетъ разгорячен
ную лошадь по колѣни въ воду, даетъ напиться вдоволь и го- 
нитъ далѣе, что проходитъ безъ вредныхъ послѣдствій.

*) Г. Хлюдзинскій по этому поводу пишетъ: „Нзвѣстно, что животное передает* 
наследственно лишь тѣ качества, какими обладаеть само во время акта случки, и ни 
коимъ образомъ не можетъ передать потомству тѣхъ качествь, которыя разовьются въ 
родителяхь съ теченіемъ времени, въ послѣдствіи. На основаній этого понятно, что слу
чающаяся двухлѣтки передають потомству одно только свое качество или, вѣрнѣе ска
зать, порокъ, именно недоразвитіе. Дѣтеньппь, при подобныхъ случкахь, всегда бу- 
детъ тщедушнѣе своихъ родителей. Всѣ эти соображенія въ голову бѣлорусса не вхо
дять, и хотя онъ, вообще говоря, не порадуется преждевременной жеребости своей 
кобылы, однако по прежнему останется нерадивымь и не предприметь никакихь мѣръ, 
чтобы устранить произвольную случку. Только въ очень рѣдкихь случаяхъ, именно, 
когда жеребчикъ очень ретивъ, больно кусается, рветъ пута и безпокоитъ всѣхъ лоша
дей хозяина и  сосѣдей, его придерживаютъ на стойлѣ, да и то только на четвертую весну; 
чаще же всего къ этому времени его холостять. Самое холощеніе на четвертом^ году 
жизни для лошади, непредназначенной для упряжной ѣзды, а имѣющей назначеніе 
тащить возъ и соху, нельзя назвать раціональнымъ. Во первыхъ, операцію холощёнія 
гораздо легче переносять животныя, будучи жеребятами, а не взрослыми лошадьми; во 
вторыхъ, долгое нехолощеніе ведетъ за собою преждевременную случку и истощеніе 
лошади; въ третьихъ, оно иногда обусловливаем безнокойный характеръ лошади и 
лишнія хлопоты для стойловаго содержанія. Говорять, будто позднее холощеніе за- 
крѣпляетъ за животнымь красивыя стати; но какихъ статей будеть искать въ своей 
измученной работою козлоподобной клячѣ бѣлорусскій крестьянинъ?...“

**) Въ количествѣ даваемаго корма бѣлоруссь не справляется съ вѣсомъ животнаго, и 
(какъ это. не покажется страннымъ, однако совершенно вѣрно въ дѣйствительности) ре- 
гуляторомъ кормовой дачи для него является термометръ, конечно не ртутный, а соб
ственный носъ бѣлоруеса. Если морозь очень великь, если носъ щиплетъ и холодно на 
дворѣ, то слѣдуеть задать коню корма больше, потому что температура конюшни не 
выше температуры наружнаго воздуха, и животное въ холѳдъ съѣдаетъ непомѣрное-ко
личество корма, исключительно для поддержки жизненной теплоты. (Та же статья В. 
Хлюдзидскаго).



Точно также не причиняетъ вреда здоровью лошадей пасть
ба ихъ ночью въ полѣ до глубокой поздней осени. Такая 
пастьба называется „ночное." Въ жаркое лѣтнее время ночное 
составляетъ единственное время отдохновенія для животнаго, 
въ которое оно немного насыщается и подкрѣпляется. Но за 
то осенью, когда уже начинаются заморозки, ночное—на
стоящая пытка для животныхъ: травы очень мало, остав
шаяся промерзла, земля покрыта холодною росою, воздухъ вла- 
женъ, по цѣлымъ ночамъ идетъ иногда дождь и нерѣдко слышит
ся щелканіе зубовъ проголодавшихся волковъ. Большинство ло
шадей, погибающихъ отъ звѣря, именно и погибаетъ во время 
осенняго ночнаго *).

Таковы уходъ и содержаніе крестьянской лошади въ Могилев
ской губерній. Впрочемъ въ послѣднее время, вмѣстѣ съ види- 
мымъ улучшеніемъ быта крестьянъ, улучшился и уходъ за ло
шадью; теперь всегда можно видѣть, особенно въ 8 базарные дня 
въ недѣлю, сытыхъ круглыхъ лошадокъ, бодро везущихъ всякую 
кладь въ города и мѣстечки губерній. Зимнему прокормленію ло
шади много способствуетъ внутренній извозъ, подоставкѣ дровъ, 
хлѣба, сѣна, разныхъ товаровъ и лѣсной извозный промыселъ, 
которымъ однимъ заняты зимою болѣе 50000 лошадей въ губер
ній.

Замѣчательно, что бѣлорусскія лошади, весьма выносливыя 
пропорціонально своему росту при паханіи земли ивозкѣ груза, 
почти всегда пристанутъ въ легковой ѣздѣ, если заставить ихъ 
бѣжать со скоростію 10—12 верстъ въ часъ, даже при троечной 
упряжкѣ, когда весь влекомый грузъ, телѣга, два сѣдока и ба- 
гажъ, не превзойдетъ 25 пуд., составляющихъ для тройки, при 
хорошей дорогѣ, тяжесть совершенно ничтожную. Причины при- 
ставанія лошадей при подобныхъ условіяхъ ѣзды хорошо объя- 
сняетъ г. Хлюдзинскій. По его словамъ, онѣ заключаются въ двухъ 
обстоятельствахъ: въ упряжи и невыѣздкѣ лошадей. Бѣлоруссуи 
во снѣ никогда не снилась правильная пригонка хомута къ пле- 
чамъ лошади, такъ что въ его хозяйствѣ, подобно еврейскому 
арендаторскому хозяйству, одинъ и тотъ же хомутъ пере- 
бываетъ на плечахъ у всѣхъ лошадей; а въ этомъ заклю
чается большое зло. Правда, ростъ лошадей одинаковъ, но да

*) Правда, пастухи или „ночлежники,“ совершенно вѣрно онисываетъ Хлюдзинскій, 
берутъ съ собою въ ночлегъ собакъ и разводдтъ обыкновенно огонь, но, л и т ь  только 
уепѣютъ истребить свѣжеиспеченный картофель и порядочно нагрѣютъ бока, они на
крываются тулупами и предаются безмятежному сну до самаго утра. Когда нападаетъ 
волкъ и поднимается собаками тревога, ночлежники просыпаются; но покамѣстъ они 
чешутъ съ просонья затылки и спорятъ о томъ, кому подняться, волкъ уже успѣваетъ 
сдѣлать свое дѣло. Если онъ покусалъ или удавилъ жеребенка, грѣха нѣтъ, и ночлеж
ники снова спокойно засыпаютъ; если же поранилъ взрослаго коня, то разражаются ру
гательствами на волковъ и собакъ, ругательствами, букетъ которыхъ въ высшей сте
пени ликантенъ и разнообразенъ.
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леко неодинаковы у всѣхъ стати и особенно екладъ плечей. Въ 
раціональныхъ хозяйствахъ слѣдуетъ разъ на всегда подобрать 
тщательно хомутъ къ лошади и постоянно впрягать ее въ этотъ 
подобранный хомутъ. Отъ употребленія онъ скоро обносится, 
приметь форму, соотвѣтственную строенію влекущей поверхности 
(холка, плечи и грудь), будетъ во время работы отлично приле
гать къ ней и не производить наминокъ и рань, столь часто дѣ- 
лающихъ лошадей негодными къ работѣ. Снарядить тройку—для 
крестьянина дѣло въ высшей степени затѣйливое. За надостат- 
комъ лошадей и сбруи, ему всегда приходится либо прихватить 
у еосѣда пристяжную, либо пару ѣзжалыхъ хомутовъ. Отъ этого 
и происходить иногда то, что ни одна лошадь въ дѣлой тройкѣ 
не имѣетъ хомута по плечамъ, и не успѣли вы проѣхать 10 
верстъ, жавотвыя до того натерли себѣ холки и плечи, что даль- 
нѣйшая ѣзда невозможна.

Вторая причина приставанія—не выѣздка лошадей. Коренная 
идетъ всегда хорошо, пристяжныя же, нерѣдко дебютирующія въ 
первый разъ въ жизни въ этой новой роли, оказываются изъ 
рукъ вонь плохими. Воображая себя запряженными въ бороны, 
онѣ, во первыхъ, не хотятъ бѣжать рысью; во вторыхъ, 
чрезвычайно далеко отходятъ отъ оглобель и тянуть повозку 
скорѣс въ бокъ, чѣмъ впередъ, и особенно, если по бокамъ до
роги развѣваются соблазнительные колосья спѣлыхъ хлѣбовъ. 
Такая тройка, заключаетъ Хлюдзинскій, пока не обойдется, мо- 
жетъ служить фактическимъ осуществленіемъ извѣстной басни 
Ерылова: „Лебедь, Щука и Ракъ.“

Въ губерній не бываетъ ни бѣговъ, ни скачекъ, ни выставокъ 
крестьянскихъ лошадей; лошади мѣстной породы приводятся для 
продажи почти на всѣ существующее здѣсь ярмарки и торжки; 
но болѣе широкими размерами по торговлѣ лошадьми отличают
ся ярмарки: въ г. Гомелѣ—въ началѣ января, на праздникъ 
Св. тройцы и въ срединѣ сентября; въ м. Хальчѣ, Гомельскаго 
уѣзда,—въ Петровъ день, 29 іюня; въ м. ПІкловѣ—на второй 
недѣлѣ великаго поста и на 9 недѣлѣ послѣ Пасхи; въ г. Ча- 
усахъ—23 апрѣля и 26 ноября. Въ Гомель и Шкловъ приво
дять, табунчиками въ 30—60 головъ, лучшихъ лошадей, цѣною 
въ 100 и болѣе рублей, преимущественно изъ Черниговской и 
Орловской губ., Могилевскіе евреи и русскіе барышники средней 
руки, скупающіе тамъ лошадей у мѣстныхъ владѣльцевъ пооди
ночке

Затѣмъ въ губерній извѣстенъ одинъ только болѣе крупный 
барышникъ, еврей Евель Евелинскій, штабъ-квартира котораго— 
собственный домъ съ конюшнями въ г. Мстиславлѣ. Торгуя Там
бовскими, Вороаешшаи и Орловскими жшадьщ отъ 100 до
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500 р. за голову, онъ ведетъ свою торговлю преимущественно 
съ Витебскомъ, Ригою (гдѣ одинъ изъ сыновей Евеля, въ то- 
вариществѣ съ живущимъ въ Ригѣ барышникомъ евреемъ, имѣ- 
етъ постоянную торговлю лошадьми) и Митавою и только ино
гда бываетъ на ярмаркахъ въ Могилевской губерній и заходить 
въ г. Могилевъ. Ёвелинскій, выводящій, по его словамъ, въ по
сліпше годы изъ сказанныхъ губерній до 50 лошадей въ годъ, 
замѣчательно ловкій барышникъ: у него изъ пары прекрасныхъ 
на видъ лошадей одна всегда будетъ съ порокомъ, но онъ умѣ- 
етъ какъ то привлекать къ себѣ покупателей и искусно отдѣлы- 
ваться впослѣдствіи отъ укоризнъ за недостатки, оказавшіеся у 
проданныхъ имъ лошадей.

Цѣны собственно на рабочихъ лошадей на торжкахъ и ярмаркахъ 
колеблятся между 20 и 60 рублями; осенью лошади продаются 
гораздо дешевле. Достойно вниманія то обстоятельство, что, прі- 
обрѣтая себѣ коня—пахаря, селянинъ при покупкѣ не пробуетъ 
однако запречь его въ соху, если даже дѣло происходить и лѣтомъ, 
а испытываетъ удаль покупаемой лошади всегда въ упряжи *).

Ежегодно въ нѣсколъкихъ поыѣщичьихъ фольваркахъ губер
ній, преимущественно въ Мстиславльскомъ, Могилевскомъ и Ор
шанскомъ уѣздахъ, назначаются случные пункты, на которые 
приводятся казенные жеребцы изъ Смоленской заводской конюш
ни, отъ 2 до 4 на каждый пунктъ. Число такихъ пунктовъ за 
послѣднія десять лѣтъ, а также число слученныхъ съ казенны
ми производителями кобылъ видны̂  изъ нижеслѣдующей таблицы:

Г О Д Ы .
Число случ- 
ННХЪ ПуНЕ- 

товъ.

Случено кобылъ принадлежащих^:

лозіѣлщ-

кажъ.
крестья
нами.

ліщажъ раз

наго званш.
И Т О Г О .

1874 3 104 30 20 154
1875 6 211 48 35 294
1876 3 85 11 17 ' 113
1877 1 37 1 10 48
1878 4 125 10 67 202
1879 1 26 — , 3 29
1880 3 97 22 22 141
1881 4 90 12 37 139
1882 2 70 7 19 96
1883 4 72 9 24 Ю5

Всего 31 917 150 254 1321
*) Воіъ оригинальная картина этого испытанія, чрезвычайно мѣтко схваченная ав- 

н р яед евад й  »нща с т а а д  Х л в д ш к в и * .  „Д рещ е ч й аъ  торг-уащіася сторонд
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Изъ приведенныхъ цифръ оказывается, что производители 
Смоленской конюшни покрывали въ Могилевской губерній, сред
нимъ числомъ, въ годъ 182 матки, или 0,1; общаго числа ко- 
былъ рабочаго возраста, и что изъ числа всѣхъ слученныхъ съ 
ними кобылъ крестьянскихъ было лишь 11,3;. Въ теченіи ми- 
нувшаго десятилѣтія случныхъ пунктовъ было: въ Мстиславль- 
скомъ уѣздѣ 10, Могилевскомъ 6, Оршанскомъ 5, Гомель- 
скомъ 4, Горедкомъ и Сѣнненскомъ по 2 и Чериков- 
скомъ и Чаусскомъ (въ 1883 г.) по 1.

Еонскій разсадникъ при фермѣ Горецкаго земледѣльческаго 
училища существуетъ съ 1843 г.; въ немъ въ настоящее время 
содержатся рабочія лошади 2 породъ: норвежской 6 жеребцовъ 
и 11 матокъ и эзельской 1 жеребецъ и 1 матка. Производите
лями этого разсадника покрыто за 10 лѣтъ 1074 кобылы, изъ 
каковаго числа крестьянскихъ было около 2/з. Въ помѣщенной 
ниже таблицѣ показаны всѣ конскіе разсадники въ губерній, 
принадлежащее частнымъ лицамъ.

Наличное ко
Мѣстонахожденіе разсадниковъ и  кому « * §& 5

П о р о д а личество:

принадлежать. ?! я  
^  °  
PQ о  

о
лошадей.

і\о •
о  іЯ 

Я о  о

& 
' §О Д И о

М о г и л е  в с к і й  у. 

ф. Буйничи, дворянину Сѣноженскому - 1880
Чистокровной ры

систой в 7

Б ы х о в с к і й  у.

ф. Грудиновка, Графу Толстому -  

ф. Прибережье, ломѣщику Кожину

1879

1879

Тоже 
( Чистокровной 
1 Полукровной 
І Рабочей изъВо-

1
3

10
4
4

1 ронеж. губ. — 5

сойдутся въ цѣнѣ, онѣ обыкновенно успѣютъ опохмѣлиться; такъ какъ торгъ чаще 
всего происходитъ на базарѣ или въ корчмѣ, то нѣтъ недостатка и въ постороннихъ 
свидѣтеляхъ, соучастникахъ продажи, вѣрнѣе сказать, въ соучастникахъ предстоящей 
выпивки барышей. По мѣрѣ опьяненія, вся интересующаяся продажею толпа становит
ся болѣе и болѣе шумливою, похваламъ и  порицаніямъ товара нѣтъ числа; наконецъ 
сходятся въ цѣнѣ и приступають къ пробѣ достоинствъ. Для этого не выводятъ, кажъ 
бы слѣдовало, лошадь на открытое мѣсто, чтобы, оставивь ее въ полномъ покоѣ, при
стально осмотрѣть всѣ ея стати, правильность постановки ногъ, зубы и проч., убедить
ся въ отсутствіи барышпическихъ фальсификацій, но обыкновенно впрягають ее въ 
телѣгу или сани, куда „наваливается4* столько членовъ пзъ шумящаго общества 
свидѣтелей, сколько можетъ вмѣстить экипажъ, иногда человѣкъ до десяти. Продавецъ 
водворяется на передкѣ, стоя, взвиваетъ по воздуху кнутомъ и пускаетъ вскачь ло
шадь; прогнавъ ее вскачь съ полверсты, возвращается назадъ и, прибывь на мѣсто, 
даетъ полную волю порицаніямъ или восторгамь прокатившейся компаній. Если ло
шаденка пропрыгала въ галопъ безъ остановки все пространство пробнаго гона и; послѣ 
остановки на мѣстѣ скоро перестала тяжело дышать, то она безусловно одобряется, въ 
противномъ случаѣ порицается. Лошадь, часто переходящая пзъ рукъ въ руки, до то
го привыкаетъ къ подобной пробѣ, что лишь только пассажиры нагрузили дровни, она 
сажа знаетъ, чего отъ нея требуютъ, сбираетъ свой тщедушный корлусъ и  дусм егся 
эд в с і  т и ш ш  т  ш нш к» в в д ѣ д ш аа  сш т  ш т м т  ажшрн»“
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Г о м е л ь с к і й  у.

ф. Улуковзе, помещику фащ у -

ф. Петровскъ, Енявю Паскевичу -
ф. Иихаяьки, помѣщику ХоцяновсЕому - 
ф. Борзцовка, зммѣщжку БудзяновсЕОму

1877

1834
1880
1882

Помѣсь мѣстной
СЪ веЛЖЕО-руССЕОЮ

(Арабской 
( Мѣстной
) Помѣсь мѣстной 
)СЪВеЛЯКО-руССЕОЮ

2
1

2
1

5

14
2
В

О р ш а н с к і й  у.

ф. Лроваліоны, землевладѣльцу Саватю- 
гину - 1874 Рысистой 1 12

Р о г а і е в с к і й  у.

ф. Федоровка, яомѣщицѣ Китнъ - 
ф. Староградъ, домѣщиЕу Хжызовскому

ф. Быково, помѢщ и е у  ВЫЕОВСКОМУ

ф. Наспа, домѢщ и е у  Іолшину -

1862

1877

1858

1858

Битюги 
( Рысистой 
( Першероны 
[А н гл ій сео й  
< Турецкой 
^Рысистой 
( Битюги 
( Жѣстной

2
2
1
1
1

3

13
4
4

12

33

На разсадникахъ Фаща, Еигнъ, Хшызовскаго и Іолшина про
изводители случаются съ кобылами крестьянъ и другихъ посто- 
роннихъ лицъ, на остальныхъ же разсадникахъ случка съ посто
ронними матками не допускается. Изъ заводчиковъ Саватюгинъ 
сбываетъ произведенный приплодъ въ Москву, а Выковскій въ 
привислинскія губерній; изъ разсадника Кожина также была 
продажа двухъ жеребцовъ за предѣлы губерній, въ г. Кіевъ.

Кромѣ перечисленныхъ выше разсадниковъ, въ ф. Милослави- 
чахъ, Елимовичскаго уѣзда, у помѣщика Н. Н. Мещерскаго 
есть жеребецъ чистокровной арабской породы и 4 кобылицы 
мѣшанной породы; полученный отъ нихъ приплодъ еще воспиты
вается.

Успѣхамъ коневодства въ губерній много препятствуетъ коно
крадство, существующее почти повсемѣстно въ извѣстной степе
ни, но наиболѣе развитое въ мѣетностяхъ, граничащихъ съ со- 
сѣдними губерніями, напр, въ окрестностяхъ мм. Холопеничъ, 
Минской губерній, Чашниковъ, Витебской губерній, Лядовъ, Го- 
рецкаго уѣзда, Ераснополья, Чериковекаго уѣзда, и особенно по 
границѣ Бобруйскаго уѣзда, благодаря проживающимъ тамъ ста- 
рообрядцамъ. Конокрадство по истинѣ лежитъ самымъ тяжелымъ 
бременемъ на сельскомъ населеній; оно отнимаетъ у поселянъ 
охоту заниматься улучшеніемъ коневодства, такъ какъ хорошую 
лошадь скорѣе и украдуть; чѣмъ лучше и дороже похищаемая 
лошадь, тѣмъ вѣрнѣе она представляетъ вору средства на ней 
же самой унестись отъ преслѣдованія.



Ѣъ 1875 году въ Могилевской губерній произведена была 
первая конская перепись *), по которой всѣхъ лошадей въ:~гу- 
берніи оказалось 415121; въ 1882 г. перепись была проторена 
и добытыя ею свѣдѣнія представляють слѣдующія данныя. f 4

Общее число лошадей простирается до 426661. противъ 1875 г. 
оно увеличилось на 11540, что составляетъ 2,8° о; увеличеніе 
произошло собственно въ числѣ лошадей рабочаго возраста,. От- 
ношеніе количества лошадей къ занимаемому губернією .про
странству таково, что на 1 кв. версту среднимъ числомъ при
ходится лошадей 10,1. Относительно распредѣленія лошадей по 
площади уѣздовъ, послѣдніе сдѣдуютъ въ такомъ нисходящемъ 
порядкѣ:
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Общее число 
лошадей.

На 1 кв. вер
сту.

Горецкій 30970 12,4
Мстиславльскій 26614 11,9
Рогачевскій 71300 10,8
Чаусскій 23347 10,8
Быховскій 43153 10,5
Чериковскій 43255 10,5
Елимовичекій 38180 .10,2
Гомельскій 47803 10,1
Оѣнненскій 38і «26 .< 8,8
Могилгвскій 26303 8,7
Оршанскій . 37710 7,8

На 100 человѣкъ жителей губерній приходится среднимъ чи
сломъ 88,9 лошадей; причемъ собственно въ городахъ—4,4, а 
въ уѣздахъ—41,8. Наибольшее число лошадей по отношенію къ 
населенію въ Быховскомъ уѣздѣ (65,5); за нимъ слѣдуютъ уѣзды: 
Чаусскій (49,9), Рогачевскій (49.8) и ѵістиславльскій 47,0); наи
меньшее количество оказывается въ Могилевскомъ уѣздѣ (81,7), 
Сѣнненскомъ (85,8) и Гомельскомъ (86,6).

На одно селеніе вообще по губерній упадаетъ лошадей 52,3, 
но въ частности число это колеблется между 112,7—въ Гомель
скомъ и 26,8—въ Оѣнненскомъ уѣздахъ **). •

По владѣльцамъ лошпди распредѣляются такъ: наибольшее 
число ихъ, 369693 или 86,7° о, принадлежитъ крестьянамъ, какъ 
составляющимъ главную массу населенія; за ними слѣдуютъ -землѣ- 
владѣльды, имѣющіе 52510 лошадей или 12,3%>> инаконедъ по-

*) Результаты ея обнародованы Центральным* Статистическим* Комитетом* 5Гиня- 
стерства Внутренних* Дѣл* в* изданіи „Конская дереяясь в* Европейской Россін. 
С.-йетербург*, 1876 года,44

**) 0 сжотоводствѣ в* городах* и уѣадах* таблшщ жщѣщвнк на 322 стр« S кяжгя 
.ккякщш оадюмйі, -.шиш а



слѣднѣе мѣсто занимаютъ городскіе жители, у коихъ (исключая 
заштатные гг. Копысь и Бабиновичи) 4458 лошадей или 1.0° о.

Относительно возраста лошади раздѣлены на малолѣтковъ, 
которыхъ оказалось въ губерній 99685, и рабочихъ, общее чи
сло коихъ 326976; первые подраздѣляются еще на сосуновъ 
(35940) и подростковъ (63745). На 100 лошадей приходится 
налолѣтковъ:

въ городахъ 9,6
у землевладѣльцевъ 21,3
— крестьянъ 23,8

Вообще по губерній малолѣтки составляютъ 23,4°/о, или око
ло четверти всего количества лошадей.

По переписи лошади рабочаго возраста раздѣлены на полы, 
причемъ въ губерній оказалось: жеребцовъ 5352 или 1,6°/о, ме- 
риновъ 193123 или 59,1°, о и кобылъ 128501 или 39,3д 0. Наи
большее число матокъ держать крестьяне; у нихъ на 100 го- 
ловъ общаго числа лошадей приходится кобылъ 31,0, тогда какъ 
у землевладѣльцевъ 24,8 и въ городахъ только 18,2. Съ другой 
стороны у крестьянъ весьма неблагопріятное отвошеніе произво
дителей къ числу матокъ; на одного жеребца у нихъ приходит
ся 29,6 кобылъ, у землевладѣльцевъ же 9,4, а у городскихъ жи
телей 8,6. Вообще по губерній на одного произ водителя прихо
дится 24 кобылы; отдѣльно по уѣздамъ, на сколько равномѣрно 
отношеніе числа кобылъ къ жеребцамь у зезілевлпдѣльцевъ, на 
столько же оно разнится у крестьянъ, какъ это видео изъ слѣ- 
дующей таблицы, показывающей число матокъ на одного произ
водителя.

У зешгеБла- У крееть- 
дѣльдевъ. янъ.

Могилевскій 9,0 211,9
Быховскій 8,0 18.8
Гомельскій 5,3 14,4:
Горецкій 7,2 8.8

Климовичскій 12,2 27,6
Мстиславльскій 10,2 30,5
Оршанскій 9,8 88,2
Рогачевскій 10,7 20,3
Сѣвненскій 10,8 50,2 '
Чаусскій 10,8 96,7
Чериковскій 7,5 30,4 .

Распредѣляя лошадей по росту и пригодности для отбыванія 
воинской повинности, оказывается, что въ этомъ отношеніи Мо- 
Гйдевшд губернія можетъ дать для военвшхъ потребностей
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весьма небольшой процента, именно 17,5% всего числа лоша
дей рабочаго возраста, изъ коихъ лошадей ростомъ отъ 1 арш. 
14 верш, до 2 аршинъ—15,5% и выше 2 аршинъ—только 2°/о; 
но и этотъ небольшой процентъ значительно уменьшится по 
старости, болѣзнямъ и др. порокамъ. По количеству рослыхъ 
лошадей (въ процентахъ) уѣзды слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ:

Свыше 1 арш. 
14 верш.

Въ томъ 
до 2 арш.

чисдѣ: 
выше 2

Оршанскій 28,9 25,0 3,9
Мстиславльскій - 25,5 22,5 3,0
Горецкій 21,7 19,5 2,2
Сѣнненскій 21,4 19,6 1,8
Гомельскій 20,8 17,9 2,9
Чаусскій 17,4 15,9 1,5
Могилевскій 15,8 13,2 2,6
Рогачевскій 15.2 13,7 1,5
Климовичскій 11,8 10,5 1,3
Быховскій 11,0 10,0 1,0
Чериг.ог.скій 9,2 8,0 1,2

Такимъ образомъ наибольшее число рослыхъ лошадей нахо
дится въ Оршанском и Мстиславльскомъ уѣздахъ *), гдѣ ихъ 
болѣе 'А всего количества лошадей рабочаго возраста; въ уѣз- 
дѣ же Чериковскомъ рослыя лошади составляютъ лишь менѣѳ 
‘/,о части. По количеству лошадей, имѣющйхъ ростъ выше 2 
арш., за уѣздами Оршанскизгь и Мстиславльскимъ слѣдуютъ Го- 
мельскій и Могилевскій; но вообще процентъ ихъ повсемѣстно 
незначителенъ.

Самый большій процентъ рослыхъ лошадей (49,0) въ городахъ, 
гдѣ они составляютъ почти Уз всего числа лошадей рабочаго 
возраста; затѣмъ у землевладѣльцевъ процентъ этотъ составляетъ 
36,2 и у крестьянъ 14,4.

По % отношенію рослыхъ лошадей собственно у крестьянъ 
уѣзды идутъ въ томъ жепорядкѣ, какъ они помѣіценывъ преды
дущей общей таблицѣ, съ тою лишь незначительною разницею, 
что Гомельскій уѣздъ стоитъ выше Сѣниенскаго, а Рогачевскій 
выше Могилевскаго. Изъ городовъ первое мѣсто занимаютъ Мо
гилевъ (67,8° о), Рогачевъ (<)5.8°А*)* Гомель (64,3%), Мстиславль 
(60,8° о) и послѣднее ■ Климовичи !І1,90л). По рослости земле- 
владѣльческихъ лошадей отличаются ѵѣзды Мстиславльскій, Го
мельскій, Горецкій и Орпіанскій, гдѣ рослыя лошади составляютъ 
.отъ 48 до 41%; самые послѣдніе въ этомъ отношеніи уѣзды

*) Въ 1875 j . по количеству рослыхъ лошадей п ерш н ъ  . быдъ.Гонвльсшй уѣздъ,



Рогачевскій (26,6°'o) и Климовичскій (31,5%). Лошади, имѣю- 
щія ростъ выше 2 аршинъ, находятся преимущественно въ го- 
родахъ (17,5°/о), изъ коихъ наибольшій % падаетъ на Гомель 
(24,3), Могялевъ (23,6) и Рогачевъ (23,5); у землевладѣльцевъ 
такія лошади составляюсь 9,4% и наибольшее число ихъ нахо
дится въуѣздахъ Гомельскомъ (15,6%), Метиславльскомъ (12,1°/о), 
Горецкомъ (11.7%) и Оршанскомъ (11,6% і; крестьяне же поч
ти вовсе не держать лошадёй выше 2 аршинъ, которыхъ у 
нихъ только 0,7% всего числа лошадей рабочаго возраста; са
мый большій процентъ ихъ (2,2) въ Оршанскомъ уѣздѣ.

Въ отношеніи количества лошадей, могущихъ быть пригод
ными для спеціальной службы, именно для артиллеріи **) и ка
валерій,. Могилевская губернія оказывается весьма несостоятель
ною, такъ какъ въ ней изъ числа 57535 лошадей, годныхъ по 
росту къ отбыванію воинской повинности, артилдерійскаго сор
та только 2472 . или 4,3% и кавалерійскаго 371 или 0,6® о.

Распредѣленіе лошадей въ сельскихъ обществахъ по кресть
янскимъ дворамъ приводить къ слѣдующимъ выводамъ.

Всѣхъ домохозяевъ при конской переписи 1882 года оказа
лось въ губерній 141816; среднимъ числомъ на 1 крестьянскій 
дворъ приходится лошадей вообще 2,6 и только одного рабоча
го возраста 2,0; собственно на 1 лошадный дворъ приходится 
лошадей 2,8. Эти данныя отдѣльно по уѣздамъ выражаются въ 
следующей таблицѣ.
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У ѣ » д ы.
Число дво

ровъ.

Среднее число лошадей 
на 1 дворъ.

Среднее чи
сло лоша
дей на J 
лошадннй 

дворъ.Вообще.
Рабочаго
возраста.

Могилевскій - 9754 2,1 1,6 2,3
Быховскій . - - 11457 3,4 2,6 3,6
Гомельскій - 19860 2.2 1,8 2,6
Горецкій - 10694 2.6 2,0 2,9
Климовичскій - - 13130 й 2,0 2,8
Мстиславльскій - 7943 2.7 2,0 з д
Оршанскій - 14^99 2.2 1.7 2,2
Рогачевскій - 18626 3.3 2,5 3.7
Сѣнневскій - 14472 2,1 1,6 2,2
Чаусскій - 8390 2,5 1,9 2,7
Чериковскій - 13691 2,8 2,1 3,0

Эти данныя приводять къ заключенію, что крестьяне Моги-
**) •: не твййё :2 «здпмФ вс особе-

ѴЖ іачесіваіш , напрям, грѣиківд ногами, развитостью груди и т. л,



левской губ. вообще не терпятъ недостатка йъ лЬіШйа^:' осо
бенно въ благопріятныя отношенія поставлены уѣздаі БйіЬвскій 
и Рогачевскій, въ которыхъ среднимъ числомъ на 1 дворъ при
ходится почти по З12 лошади.

Изъ общагр числа дворовъ вовсе не имѣютъ лошадей 14265, 
слѣдовательно незанимающіеся хлѣбопашествомъ соётавіяіотъ 
10 /о общаґо числа домохозяевъ. По числу безлошадныхъ домо- 
хозяйствъ уѣзды представляють слѣдующій порядокъ въ % от- 
ношейіи:

Гомельскій - - - - - - -  16,4%
Мстиславльскій - - 13,0—
Рогачевскій - - - - - - -  12,2—
Могилевскій - - - - - - -  10,4—
Горецкій - - - - - - -  10,4—
Чаусскій - - - - - - -  9,8—
Чериковскій - - - - - -  8,8—
Климовичскій - - - - - -  7,5—
Сѣнненскій - - - - - - 7,5—
Оршанскій - - - - - - 5,3—

Такъ какъ въ отношеніи дальнѣйшаго распредѣленія кресть
янскихъ дворовъ по числу считающихся въ нихъ лошадей по
следняя перепись 1882 года еще вполнѣ не разработана, то не 
безъинтереснО привести здѣсь хотя выводы, основанные на пере
писи 1875 г., когда всѣхъ крестьянскихъ хозяйствъ оказывалось 
въ губерній 114242, т. е. менѣе противу 1882 г. на 27574 *).

Изъ означеннаго числа домохозяйствъ оказалось 17875 съ од
ною лошадью, что составляло 15,7%; по количеству такйхъ до
мохозяйствъ уѣзды слѣдовали въ такомъ порядкѣ:

Гомельскій - - - - - - -  26,6%
Ч а у с с к і й  -  -  -  -  -  -  -  1 6 , 6 —
О р ш а н с к і й  -  -  -  -  -  -  1 5 , 8 —
М о г и л е в с к і й  1 5 Д —
К л и м о в и ч с к і й  -  -  -  -  -  -  1 5 , 1 —
С ѣ н н е н с к і й  -  -  -  -  -  -  -  1 4 , 8 —
Р о г а ч е в с к і й  -  -  -  -  -  -  1 3 , 9 —
Ч е р и к о в с к і й  -  -  -  -  -  -  -  І З / / - 1—
Г о р е ц к і й  - - - - - - -  1 3 , 7 —

Такую .разницу сдѣдуетъ преимущественно приписать ошибкамъ и ледоразумѢні- язіъ с̂обиравііхъ свѣдѣдій о дбмбхозяіЦтвахъ' 'лицъ, дл̂ которкгхъ эті работы ̂ б&ли: 
Iow новы й :.дблривмйы:: При; согерщеннр.: штъ -уріоъіяхъ ;прдащ?лась jjfţpe- 
лнсь въ 1882 году, потопу что къ тому времени были уже собраны свѣдѣнія по предметам̂  и. першінеадки, большею часть® тѣ 
же собиратели, прошли чрезъ оддтяую школу.
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, Мстисдавльскій - -*-• - - 11,4°/°
. Быховскій - - - - - - " 9,8 -"
Изъ 148 волостей губерній *) только въ 31-ой однолошадныя 

домохозяйства составляли 20% и болѣе (даже до 41% въ Дят- 
ловичской волости. Гомельскаго у.) общаго числа; въ Мсти
славльскомъ уѣздѣ такихъ волостей совсѣмъ не было.

Домохозяйства съ 2 иЗ лошадьми составляли почти половину 
всѣхъ домохозяйствъ въ губерній, именно 55358 или 48,57»; въ 
нѣкоторыхъ же уѣздахъ такихъ домохозяйствъ было болѣе по
ловины всего числа. Уѣзды шли въ такомъ порядкѣ:

О р ш а н е к і й  -  -  ~  -  “  -  -  -  5 7 , 7 ° / о
М о г и л е в с к і й  -  -  -  -  -  -  5 3 , 9 —
Ч а у с с к і й  -  -  -  -  -  -  -  5 3 , 2 —
С ѣ н н е н с к і й  -  -  -  -  -  -  -  5 2 , 3 —
Г о р е ц к і й  -  -  -  -  -  -  -  5 2 , 0 —
М с т и с л а в л ь с к і й  - -  -  -  -  -  - 5 0 , 2 —
Г о м е л ь с к і й  -  -  -  -  -  -  -  4 6 , 9 —
Ч е р и к о в с к і й  -  -  -  -  -  -  4 6 , 9 —
К л и м о в и ч с к і й  -  -  -  4 5 , 8 —  
Б ы х о в с к і й  - - - - - - -  4 0 Д —
Рогачевскій - - - ■ - - - - .  38,8—.

Болѣе зажиточныхъ крестьянъ, имѣющихъ 4, 5, и 6 лошадей 
въ одномъ домохозяйствѣ, оказалось въ губерній 33237 или 
29,1 /о всѣхъ домохозяйствъ; по уѣздамъ же они распредѣлялись 
сдѣдующимъ образомъ:

Быховскій - - - - - - - 36,7° о
Рогачевскій - - - - - - - 33,9—
Чериковскій - - - - - - 33.1—
Мстиславльскій - - - - - -  32,8—
Горецкій - - - - - - -  ЗОД—
Сѣнненскій - - - - - - - 29,3—
Чаусскій - - - - - - - 27,3—
Клюювичскій - - - - - - 26,/—
Могиле вскій - - - -" - - 26,2—
Оршанскій - - - - - - - 24,7—
Гомельскій - - - - - - 21,7—

Нѣкоторыя волости отличаются числомъ зажиточныхъ дюмохо- 
зяеьъ; такъ въ Быховскомъ уѣздѣизъ 10 волостей въ 3-хъ ока
залось домохозяевъ съ 4, 5 и 6 лошадьми болѣе 40 ‘/а общаго 
числа, именно: въ Баханской, Глухской и Ново-Быховской; • въ

*) Это число волосіеі было ъъ  1875 г.; іеперь ихъ въ  губерній толысо 146,
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Рогачевскомъ—въ Городецкой; въ Чериковскомъ—въ Кошанской и 
Самотѣевичской волости; въ Мстиславльскомъ--въ Казимирово-Сло- 
бодской и Любавичской; въ Горецкомъ—въ Сватошицкой иПІав- 
невской; въ Сѣнненскомъ—въ Высоко-Городецкой, Замочской и 
Ульяновичской. Въ прочихъ уѣздахъ не было ви одной ВОЛОСТИ, 
въ которой бы 7» зажиточныхъ крестьянъ достигалъ 40, хотя 
во многихъ изъ нихъ древышалъ V3 всего количества домохо- 
зяйствъ.

Послѣднюю группу составляютъ тѣ крестьянекія домохозяй
ства, въ которыхъ имѣется 7 и болѣе лошадей, т. е., которые 
могутъ быть названы богатыми. Такихъ оказалось 11748 или 
5,6; общаго числа домохозяйствъ въ губерній. Вотъ порядокъ, 
въ которомъ въ этомъ отношеніи слѣдовали уѣзды:

- - - - - 18,0;
“ - 12,8—

.......... 6,0-
- - - 5,2— .

- - - - - 4 ,5 -

- - - - S,b—
-  - - - - 2,6—
- - - - -  2,0—
- - - - - 1 ,6 -

Только въ 23 волостяхъ богатые по числу лошадей домохозя
ева составляли 10“- и болѣе общаго числа хозяевъ въ волости; 
въ прочихъ же ихъ менѣе 10]. Волости, въ которыхъ такихъ 
домохозяевъ болѣе 10-, слѣдующія: въ Быховскомъ. уѣздѣ— 
Церковно-Осовецкая 13°-, Ваханская 15;, Бычанская 16;, 
Глухская 17;;, Новобыховская 17; и Городецкая 22;; въ Гомель
скомъ—Чеботовичская 11; и Руденецкая 14,“; въ Горецкомъ— 
Баевская 111’; въ Рогачевскомъ—Довская 11;, РассохсКая 11;, 
Иокотская 12Н, Рѣчковская 13:, Старо-Руднянская 13;, М е р 
куловичская 14;, Кошеловская 15", Городецкая, Кистеневская и 
Чечерская по 18;, Полѣсская 25; и Дудичская 26"; въ Оѣн- 

. ненскомъ—Замочская14; и въ Чериковскомъ—Старинская 21;.
Въ настоящее время, послѣ того что крестьяне очистились 

отъ недовмокъ и ссудвыхъ долговъ, успѣли удовлетворить насущ- 
нымъ общественеымъ потребностямъ и достигли, въ большинствѣ,

■ извѣстнаго благосостоянія, обдумывается удобнѣйшій способъ 
улучшенія породы белорусской лошади. Для этого составдрвы 

iŞ предположения:, или испросить учрещеріе рс0|бой.;( щ р ^ .? КО
НЮШНИ въ г. Могидевѣ, СЪ иредостёівдѳшемъ помѣщеШй-д&і Ш

Рогачевскій -
Быховскій -
Чериковскій
Мстиславльскій
Гомельскій -
Климовичскій
Горецкій
Сѣнненскій -
Чаусскій
Могилевскій
Оршанскій -



Ш земства въ Ёаменныхъ цдстройкахъ, съобтирнымъ двороіиъ* 
шей жавдармской казармы, или выпис^гь изъ’ ВорШё&ской 

' и Тамбовской губерній для каждой волости, сперва толькоМо- 
' гилевскаго, Чау'сскаго и Быховскаго уѣздовъ, по одному жереб- 
г цу производителю. Тогда крестьяне, имѣя возможность по- бли- 
’ зости и за недорогую плату случать своихъ кобылъ, сами стали
1 бы холостать двухлѣтвихъ жерёбчикоьъ передъ вьшускомї ихъ 
' йа общественвыя пастбища. Въ Виленской губерній, напр, въ 

Лидскомъ уѣздѣ, благодаря с'щеетвовавію въ г. Вильвѣ особой 
случной конюшни, едва ли найдется деревня, въ которой не бы
ло бы домохозяина, даже нѣсколькихъ, владѣющихъ молодыми 
лошадьми цѣною въ 150—2С0 р.. и болѣе. Между тѣмъ таыъ, 
Шѣдствіе того что обработка земли производится волами и весь
ма мало развить извозный промыселъ,, лошадей значительно мень
ше, чѣмъ въ Моіилевской губерній, гдѣ зачастую встречаются 
домохозяева, имѣющіе до 20 лошадей во дгорѣ. Странно, что, 
при’ташйъ болыпомъ развитіи коневыхъ средства,- Могилевскіе 
крестьяне не обладаютъ самыми простыми пріемами уходаJ за ло
шадью, такъ что даже для холостанія жеребчиковъ и бычковъ прихо
дять сюда изъ Петербургской и преимущественно Тульской гу
берній кояовалы,' объѣзжающіе зимою въ своей телѣіѣ села, де
ревни й имѣнія и къ началу полевыхъ работъ вбзвращающіеся 
къ~себѣ домой, собравъ значительную дань съ Могилевской гу
берній, превышающую, по ихъ словамъ, заработокъ ихъ въ со- 
сѣднихъ губерніяхъ Виленской, Минской.

Э П И 3 О 0 Т І 1.
По наблюденіямъ за послѣднія 5 лѣтъ (1878—1882) въ гу

берній существовали слѣдующія эпизоотичеЬгія боЛѣзни: на ло- 
~~ фидяхъ—сибирсккя язва, твфъ, лихой, чесотка, инфлюэнція, 

дисентерія,’ кровавая моча, жаба (angina), ящуръ и бѣшенсіво; 
па круітомъ рогитомъ споті—чула, сибирская язва, кровавая 
моча, повальное воспаленіе легкихъ, дисентерія, ящуръ, печоночно- 
глистная болѣзнь, гнилокровная лихорадка и бѣшенство; на ов- 
цахъ—сибирская язва, оспа и особенно печоночно-глистная бо-

* Щъъъ ъ на сьтьлхъ--сибирская язва и бѣшенство.
Изъ всѣхъ видовъ домншнихъ животныхъ болѣе другихъ под- 

верженъ повальнымъ болѣзнямъ и болѣе другихъ погибаете отъ 
' '  кіяхъ крупный рогатый скотъ, гаавнЫмъ образомъ отъ чумы» Дви- 
^  женіе эпизоотій за взятый періодъ времени по годамъ и погуѣз- 

дамъ показано въ прилагаемой въ концѣ этого отдѣла таблицѣ. 
5 Изъ нея, между іірочимъ, можно видѣть, что по убыли скота 

ріятенъ былъ 1880 годъ, въ теченіи котораго 
.6888 головы отъ чумы (что составляетъ 9В*8°/о

особенно неблагоп
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наличнаґб рогатаго скота въ зачумленныхъ раіонахъ) и 4409 гол» 
отъ другихъ эпизоотій, между коими заелуживаютъ вниманія 
печоночно-глистная б&яѣзнь на овцахъ, отъ которой пало 3983 
гол., что по отйршенію къ забблѣвшимъ составляетъ 85,9%, да 
тифъ на лошадяхъ, заболѣванію которымъ подверглось 1846 ло
шадей; впрочемъ исходъ послѣдней болѣзни былъ довольно благо- 
пріятный, такъ что °/° смертности не превышалъ въ среднемъ 
выводѣ 1,5.

Послѣ 1880 года по числу заболѣваній и разнохарактерности 
существовавшихъ эпизоотій слѣдуетъ 1881 г., въ которомъ за 
чумою, поглотившею 3086 головъ, особенно преобладали, тифъ 
на лошадяхъ; и хотя по числу заболѣвшихъ эгіизоотія эта, срав
нительно съ предшевтвовавшимъ годомъ, быласлабѣе, но съ бо- 
лѣе тяжелымъ исходомъ, такъ что смертность по отношенію къ 
заболѣванію выразилась въ 25%.

Въ 1879 г. послѣ чумы, унесшей 4655 головъ. преобладаю
щею болѣзнью была сибирская язва на рогатомъ скотѣ и лоша
дяхъ; процентъ смертности отъ нея достигалъ 75.

Болѣе благопріятными надо считать 1878 и 1882 годы, въ 
теченіи которыхъ чума дѣйствовала значительно слабѣе,. особен
но въ 1878 г., а прочія бодѣзни были вовсе ничтожны.

По мѣстностямъ заболѣваемость распредѣлялась слѣдующимъ- 
образомъ: отъ чумы болѣе другихъ уѣздовъ страдалъ Гомельскій. 
какъ первый на пути изъ южныхъ губерній, откуда исключитель
но заносится къ намъ чума; далѣе сосѣдніе- съ нимъ уѣзды; Ро- 
гачевскій, Климовичскій, Быховскій и Чериковскій; менѣе же 
другихъ—уѣзды, лежащіе къ сѣверу: Оршанскій иСѣнненскій, а 
также удаленные1 отъ' скотопрогонныхъ дорогъ центральные уѣз- 
ды—Горецкій и Чауескій, гдѣ чума изъ послѣднихъ 10 лѣтъ 
существовала только въ 1882 г., будучи случайно занесена туда 
зачумленнымъ гуртомъ (въ скрытомъ періодѣ) двухъ евреевъ 
скотопромышленниковъ. Сибирская язва на лошадяхъ существо
вала только: въ Рогачевскомъ, Быховскомъ, Гомельскомъ, Моги*- 
левскомъ и частью Мстиславльскомъ уѣздахъ; на рогатомъ же 
скотѣ была почти во всѣхъ уѣздахъ, но особенно въ Быхов
скомъ, Гомельскомъ, Климовичекомъ и Мстиславльскомъ. Тифъ 
на лошадяхъ проявлялся въ уѣздахъ Гомельскомъ, Рогачевскомъ, 
Чериковскомъ и Климовичскомъ. Печоночпо глистная болѣзнь 
на. овцахъ была въ Оршанскомъ и отчасти въ Горецкомъ уѣз- 
дахъ.. Вообще въ отнощеніи. заболеваемости скота уѣзды рас
пределяются въ .т-акой, последовательности: болѣе всѣхъ і стра^ 
даетъ, Гомельскій, затѣжъ-: Рогачевещй,' далѣе -Выховсвій,- Климов; . 
вддокШ и Дериковскій,. за; дами сдѣдуетъ,. Мстиславльскщ. и на .̂ ;іі 
ко^едь $рпщевд. І(ѣзіы' ж^^лѣе, УШѵ-я,
шеній, суть: ^аусскій,' Оѣнненёий, Горѳдйй и Могйлёвскш.



Хотя прилагаемая таблица объ эпизоотіяхъ составлена на 
основаній офиціальныхъ данныхъ, находящихся въ дѣлахъ вра- 
чебнаго отдѣленія и губернскаго распорядительнаго комитета, 
во взятия цифры объ общей за 5 лѣтъ убыли скота, надо соз
наться, далеко ниже дѣйствительности, потому что до 1880 г. 
населеніе рѣдко заявляло властямъ о заболѣваніи или падежѣ 
скота; не уясняя въ этомъ существенной надобности или поль
зы, оно находило это лишь обременительною для себя формаль
ностью, какъ и теперь еще относится къ заболѣваемости осталь- 
ныхъ кромѣ крупнаго рогатаго скота животныхъ. При такомъ 
положеній, для опредѣленія болѣе приблизительной цифры убы
ли скота отъ падежа, обратимся къ слѣдующимъ вьшодамъ. По 
свѣдѣніямъ врачебнаго отдѣленія за 7 лѣтъ до введенія мѣры 
убиванія зачумленнаго рогатаго скота, т. е. до 1880 г., убыль 
его отъ чумы показана въ 21550 головъ, что въ среднемъ виво
ді составляетъ 8078 гол. ежегодно; затімъ по свідініямъ, вклю- 
ченнымъ въ нашу таблицу, потеря домашняго скота отъ дру
гихъ кромѣ чумы болѣзней равняется за 5 лѣтъ 5663 гол. или, 
въ среднемъ, 1132 гол. въ годъ; итого ежегодная убыль скота 
выражается цифрою 4210 головъ. Между тѣмъ въ одинъ 1880 г., 
когда ветеринарная статистика о ходѣ чумы стала представлять 
живой интересъ для скотовладѣльцевъ, такъ какъ съ нею со
пряжена выдача имъ вознагражденія за убитый скотъ, оказалось, 
что одна чумная эпизоотія поглотила 15833 жертвы крупнаго 
рогатаго скота, что, считая по средней нормальной ц ін і 20 р. 
за голову, причинило убытка губерній на 316660 рублей.

Такимъ образомъ будетъ болѣе вѣрно, если годовую убыль 
скота считать въ 3—4 раза болѣе полученнаго въ среднемъ ви
воді числа 4210. Приблизительно она выразится въ І0—15 т. 
головъ, а принимая среднюю ціну убывшаго животнаго въ 15 р., 
получится, что губернія отъ падежа скота ежегодно теряетъ въ 
общемъ хозяйстві 150—225 т. руб.

Чума рогатаго скота, занимая, какъ уже сказано, первое мі
сто между эпизоотіями, служить настоящимъ бичемъ скотовод
ства и потому борьба съ нею составляетъ особую заботу міст- 
наго начальства. Наукою дознано, что единственнымъ средствомъ 
противъ распространенія чумной эпизоотіи служить уничтоженіе 
зараженныхъ животныхъ и бывшихъ въ соприкосновеніи съ ни
ми предметовъ, какъ это давно уже съ большою пользою практи
куется за границею и у насъ въ Привислинскихъ губерніяхъ. 
Обязательное убиваніе зачумленныхъ животныхъ изъ містнаго 
рогатаго скота узаконено положеніемъ 3 іюня 1879 г., примі- 
неніе котораго въ Могилевской губерній началось со второй по
ловины 1880 г. Въ силу этого закона, какъ только опредѣ-



— 894 —

ляется существованіе чумы въ данной* мѣстности, послѣдняя 
немедленно ограждается отъ всякаго съ нею сообщенія, зара
женный скотъ и малоцѣнные предметы, съ которыми онъ сопри
касался, отчуждаются и уничтожаются, съ вознагражденіемъ вла- 
дѣлъцевъ изъ суммъ губернскаго земскаго сбора (за скотъ по 
нормальной оцѣнкѣ, устанавливаемой на 8 года, а за прочіе пред
меты по особой оцѣнкѣ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ), хлѣва 
и цѣнныя вещи (изъ кожи и желѣза) обеззараживаются, а навозъ 
сожигается или зарывается въ землю.

Для выполненія установленвыхъ закономъ В іюня 1879 г. 
мѣропріятій, въ губернію назначено 7 сверхштатныхъ ветеринар- 
ныхъ врачей, съ содержаніемъ по 1000 р., и 7 ветеринарвыхъ 
фельдшеровъ къ нимъ, съ платою по 240 р. въ годъ; кромѣ то
го, удвоено число пунктовыхъ ветеринарныхъ врачей на бѣлорус- 
скомъ скотопрогонномъ трактѣ, вмѣсто 2 назначено 4. Такимъ 
образомъ теперь въ губерній 14 ветеринарныхъ врачей: 2 гу- 
бернскіе—старшій и младшій, проживающіе въ г. Могвлевѣ;
4 пунктовыхъ—въ м. Поддобрянкѣ (на пограничной линіи съ 
Черниговскою губернією), г. Гомелѣ, въ м.м. Чечерскѣ и Про- 
пойскѣ: 1 сельскій—въ с. Бируляхъ, Чериковскаго уѣзда, и 7 
сверхштатныхъ. служебныя мѣстопребывавія которыхъ назначе
ны: трехъ на пограничной линіи Гомельскаго уѣзда съ Черни
говскою губернією, одного на той же линіи въ Рогачевскомъ 
уѣздѣ, одного также на пограничной линіи въ Елимовичскомъ 
уѣздѣ, одного въ г. Мстиславлѣ и наконецъ одного въ г. Сѣнно. 
Содержавіе 2-хъ губернскихъ и 4 пунктовыхъ ветеринаровъ 
производится взъ казенныхъ суммъ, а 8 остальныхъ—на счетъ 
губернскаго земскаго сбора.

Хотя сверхштатные ветеринарные врачи назначены собствен
но для прежращенія чумы, но на нихъ въ благополучное отъ 
нея время лежитъ исполненіе ветеринарныхъ обязанностей по 
отношенію и ко всѣмъ другимъ скотскимъ болѣзнямъ.

Какъ ни благодѣтельно законоположеніе объ обязательномъ 
убиваніи зачумленнаго рогатаго скота, но въ Могилевской гу
берній оно не приносить всей желаемой пользы. Причина этого 
заключается въ томъ, что чума здѣсь, какъ указалъ опытъ мно
гих^ лѣтъ, самостоятельно никогда не проявляется, а бываетъ 
лишь заносная, и что въ отношеніи занесенія чумной заразы съ 
юга Могилевская губернія, сравнительно съ другими, лежащими 
за нею къ центру имперіи, находится въ весьма не выгодномъ 
положеній, такъ какъ въ пограничной къ намъ съ юга и юго- 
востока Черниговской губерній не введена мѣра обязательнаго 
убиванія зачумленнаго скота, отчего, при постоянномъ существо- 
ваніи тамъ чумы, зараза весьма легко переносится сюда частью



посредствомъ сообщеній пограничнаго населенія и, главнымъ об
разомъ, чрезъ прогонъ гуртоваго скота до пролегающему изъ 
южныхъ губерній чрезъ Черниговскую бѣлорусскому скотопро
гонному тракту. Хотя въ предупрежденіе этого приняты всевоз- 
можныя мѣры,—какъ то: а), вдоль всей пограничной съ Черни
говскою губернією линіи назначены на болѣе выдающихся сооб- 
щеніяхъ пункты для карантинныхъ стражниковъ, замѣщаемые 
въ случаѣ появленія въ той губерній чумы; б) на эту же линію 
стянуты, какъ выше сказано, 6 ветеринарныхъ врачей съ 4 
фельдшерами; в) воспрещенъ гонъ гуртовъ изъ южныхъ губер
ній иначе какъ по бѣлорусскому тракту, а два второстепенныхъ 
скотопрогонныхъ тракта, Сѵражскій и Стародубскій, вовсе закры
ты для гуртовъ; г) въ м. Поддобрянкѣ, какъ передовомъ пунк- 
тѣ бѣлорусскаго тракта въ предѣлахъ Могилевской губерній, 
устроены загоны для тщательнаго осмотра гуртовъ, слѣдующихъ 
во внутрь губерній для е>я нуждъ; д) транзитный гонъ гуртовъ 
чрезъ губернію вовсе воспрещенъ, съ тѣмъ чтобы перевозить 
скотъ по Либаво-Роменской желѣзной дорогѣ, въ видахъ чего 
пониженъ существовавши за провозъ его тарифъ *), и наконецъ 
е) прогонъ скота чрезъ пограничную линію, для домашняго оби
хода поі’раничныхъ съ Черниговскою губернією обывателей на
шей губерній, ограниченъ 2—3 головами и то по предваритель- 
номъ освидѣтельствованіа ветеринаромъ и выдержаніи каранти
на;—но все это, не говоря о томъ, что напрягаетъ до крайно
сти силы губерній, не представляетъ действительной преграды 
для перенесенія къ намъ заразы и потому не можетъ восполнить 
того, что само собою достигалось бы, если бы въ Черниговской 
губерній было введено обязательное убиваніе зачумленнаго скота. 
Этимъ Могилевская губернія избавлена была бы отъ потерь, 
несомыхъ на мѣры противъ чумы и отъ прямыхъ убытковъ отъ 
нея, точно такъ же, какъ она ограждаетъ собою въ этомъ от- 
ношеній лежащую за нею Витебскую губернію, вынося на сво
ихъ плечахъ всю тяжесть борьбы съ южною гостьею. За всѣмъ 
тѣмъ, однако, сравнивая затраты, падающія на губернію въ на
стоящее время, съ матеріальними убытками, причинявшимися 
чумою прежде, нельзя не сознать, что результаты введенія зако
на 8 іюня 1879 г. во всякомъ случаѣ удовлетворительны, такъ 
какъ нынѣпщіе расходы простираются до 30—85 т. р. въ годъ, 
тогда какъ прежде рогатаго скота погибало отъ чумы приблизи
тельно; на" |50^'2СЮ тГ руб:

*) Отдѣдъ „Сухопутные пути сообщенія ж телеграфная сѣть^
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Училищное дѣдо въ Могилевской губерній со времени при- 
соеднненія Бѣлорусснаго края нъ Россіи, т. е. съ п о з д 

ней четверти XVIII столѣтія.

Въ Вѣлорусскомъ краѣ подъ дольскимъ владычествомъ не бы
ло ни одного училища, содержавшаяся на счетъ государства. 
Школы для обученія и воепитанія юношества находились въ ру- 
кахъ духовенства греческой и латинской вѣры. Такихъ школъ 
было 82 въ Могилевской губерній въ годъ посѣщенія Могилева 
Императрицею Екатериною II, какъ видно изъ записки, подан
ной ей въ этомъ городѣ кабинетъ-секретаремъ Безбородко *). 
Изъ этихъ 32 школъ православное духовенство содержало 21 
училище, между которыми славилась прочною постановкою уче- 
нія православная семинарія, преобразованная въ 1757 году зна- 
менитымъ іерархомъ Вѣлоруссіи, Георгіемъ Еонисскимъ, изъ шко
лы училищнаго Богоявленскаго Братства. Остальныя 11 школъ 
были въ рукахъ духовныхъ католическихъ орденовъ, а именно: 
Іезуитовъ, Базиліанъ и Бернардиновъ.

Въ бееѣдахъ своихъ съ Императоромъ Іосифомъ II, во время 
знаменитая Могилевскаго свиданія, Императрица Екатерина II 
нѣсколько разъ касалась вопроса о народномъ образованіи въ 
Россіи, заявляя твердую рѣшимость возложить заботы о немъ 
всѳцѣло на правительство. И дѣйствительно, въ 1786 году, Го
сударыня осуществила волю свою изданіемъ перваго по времени 
и перваго по простотѣ системы устава о народномъ образованіи. 
Сотрудникомъ Императрицы въ этомъ великомъ дѣлѣ былъ графъ 
Петръ Васильевичъ Завадовскій, получившій воспитаніе въ Іе- 
зуитской оршанской коллегіи и впослѣдствіи взысканный осо
быми милостями Императрицы. Назначенный предсѣдателемъ 
коммиссіи о народныхъ училищахъ въ 1785 году, Завадовскій 
вложилъ въ это дѣло всю свою душу. Плодомъ его дѣятельно- 
сти, неутомимой и полезной, было учрежденіе въ Петербургѣ 
главнаго училища (впослѣдствіи Педагогическая Института), а 
затѣмъ открытіе въ 25 губерніяхъ Россіи народныхъ училшцъ **). 
Главнымъ сотрудникомъ Завадовскаго и исполнителемъ на прак
т и к  предначертаній Императрицы о народномъ образованіи 
былъ извѣстный въ то время педагогъ Янковичъ де Миріево, 
бывшій директоръ народныхъ училищъ въ Темешварскомъ Ба- 
натѣ, въ Венгріи. По рекомендацій Іосифа II, Государыня выз
вала Янковича въ Россію, какъ человѣка, трудившагосл уж&

*) Сборшшь Русскаго йсюрич. Общества, т. I, стр. 408.
**) Архнвъ киаав Воронцова. Цредисдовіе къ кнюеѣ ХЇЇ.
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долгое время по устроенгю пародиыхъ гиком во Австрги и Вен- 
гріи, знающаго языка россійсшй и православный заком  исповѣ- 
дующаго.

По уставу народныхъ училищъ Российской Имперіи 5 авгу
ста 1786 г. главный надзоръ за школами въ губерніяхъ пору
чался генералъ-губернаторамъ и губернаторам^ которые по 
этому и носили звані е попечителей всѣхъ школъ въ губерній. 
Ближайшее же завѣдываніе школами было поручено директо
рата губернскихъ училищъ, а хозяйственное _ у правлені е ихъ 
возлагалось на приказы общественная ііризрѣнія.

Уставъ 1786 года установилъ училища З-' ъ разрядовъ *): 
малыя школы (двуклассныя), средиія школы (трехклассныя) и 
главныя школы (четырехклассныя). Въ малыхъ или двуклассныхъ 
школахъ преподавалось: въ 1 клаеоѣ: 1) чтеиіо и письмо,. 2) зна- 
ніе цифири церковныхъ и римсішхъ чисел'ь, 3; сокращенный ка- 
техизисъ, священная исторія и 4) первоначальный правила рус
ской грамматики. Во 2 классѣ: 1) пространный катехи;шсъ, безъ 
доказательствъ изъ священнаго писанія, 2) чтеніе книги— о долж- 
ностяхъ человѣіш и гражданина, 3) обѣ части ариометики и
4) чистопясаніе и рисованіе.
Въ трехласспыхъ или среднихъ школах» 1 и 2 классы имѣли 

тѣ же курсы, какіе были въ малыхъ школахъ, а въ о-Мо класаь 
ученики проходили: 1) пространный катехизисъ, съ доказатель
ствами изъ священнаго нисанія; 2) чтеніе и шіъясиеніе єванге
лія; В) русскую грамматику, съ уира;шіешями вгь иравоішеаніи;
4) русскую и всеобщую исторію; 5) русскую географію, въ оо- 
кращенномъ видѣ, и 6) чистоішсаніе.

Въ главньш народныхъ училищахъ три первыхъ класса обни
мали тѣ же предметы, какіе полагались въ средних’!, школахъ, а 
въ 4-мъ классѣ прибавлялось прсподаваніе: 1) всеобщей и рус
ской географіи; 2) всеобщей и русской исторіи, болѣе подроб
ное; 8) математическая географія, съ задачами на глобусѣ; 4) 
русская грамматика, съ упраишеніями въ шюьмениыхъ сочине- 
ніяхъ, употребительныхъ въ общелштіи, какъ то: въ иисьмахъ, 
счетахъ, роспискахъ и т. п.; 5) и наконедъ ооиованія геометрій, 
физики, механики, естественной исторіи и гражданской архитек
туры, съ черченіемъ плановъ.

Кромѣ того, желающіе обучались въ г л і і ш ш х ъ  ѵчилищахъ ри- 
сованію, латинскому языку и одному иаъ новѣйшихъ иностран- 
ныхъ языковъ „по мѣстнымъ цотрббностямъ.k‘

На основаній вышеозначеннаго устава были открыты, на счетъ 
казны, въ Могилевской губьрнш слѣдующія училища: 1) въ Мо-

*) Шмщъ, Еті>іц Среднихъ У’кбяыхъ Заведеній въ Гоши, охр, 28,
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тлееѣ, въ 1789 году, главное 4-хъ классное народное учили
ще; і) въ Іериковѣ, въ 1790 году, малое двуклассное; и 3) въ 
Мсшиславлѣ, въ 1/91 году, также малое двуклассное. Затѣмъ 
училища: въ Ьѣлидѣ (открытое въ 1790 г.) и въ Озерашхъ, 
Рогачевскаго уѣзда (открытое въ 1792 г.), имѣя также курсы 
малыхъ народныхъ школъ, содержались на счетъ латинскаго 
духовенства, а именно канониковъ регулярныхъ.

Имнераторъ Александръ I, по вступленіи на престолъ въ 
1801 году, завершилъ планъ народнаго образованія, созданный 
его Вѣнчанною Вабкою, изданіемъ устава гимназій и дарова- 
ніемъ широкихъ правъ университетамъ. Въ неболыпомъ кружкѣ 
лицъ, приближенныхъ къ молодому Императору, „полному энвр- 
гіи и гумапнихъ чувств?^1' какъ отозвался о немъ Ростопчанъвъ 
о дномъ изъ своихъ писемъ, „с& развитымъ умомл, съ глубоко- 
спокойною ■ршісудгтелъпостію, рѣдкою въ людяхъ, коториш съ 
юности вручается Верховная власть “ какъ охарактеризовать 
его иедагогъ Шмидъ, была прочитана 23 декабря 1801 года 
записка женевца Лагарпа о народномъ образованіи въ Россіи, 
а въ апрѣлѣ 1802 г. Высочайше повелѣио открыть министерство 
народнаго просвѣщенія, съ назначеніемъ мшшетромъ графа За- 
вадовскаго, попреки желанію Лагарпа, который почему то не со- 
чувствовалъ взглядамъ отого государственная дѣятеля на дѣло 
народнаго ибразовашя :і:). Товарищем» министра назначенъ быв- 
шІй наставникъ Государя Александра I, Михаилъ Никитича 
Муравьевъ, а членами главнаго нравленія училищъ, между про
чими, князь Адамъ Чарторыйскш и графъ Северинъ Потоцкій **), 
извѣетиые польскіе магнаты.

Января 2-1-го 1803 года были одобрены Государемъ „предвари
тельный іі{)авила народнаго образованы," а нолбря_3-го 1804 г. 
Высочайше утвержденъ „уставъ учебных'!» заведеній, додвѣдо- 
мыхъ униве] >ситета мъ.к

Новымъ уставомъ училища были изъяты изъ вѣдѣнія гене- 
ралъ-губериаторовъ и надзоръ за веѣми школами въ губерніяхъ 
„окру/и аюіишляшщпхѵ^ ввѣренъ университетамъ. Для кажда
го университете.!; а і'о округа былъ назначенъ особый попечитель, 
ближайшее же у правленіе школами осталось по прежнему въ ру- 
кахъ губерискихі» директорові^ училііщт.. Оодержаніе учебнаго 
состава въ школахъ и изысканіе средствъ на поддержаніс у«щ- 
лищъ въ матеріальшш» отпошеніи возлагалось или на казну, по 
счетам» приказов!, общеетвенпаго нризрѣиія і для гимназій), или 
на городскія общества (для уѣздныхъ училищъ).

*) Сочишшіе Висидьчиковв: .,семейство ГазумовскнхѴ* т< 2-й, стр. 63,
**) Шіш д і , стр. 24.
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Въ Виленскій округъ, къ которому принадлежали между про- 
чимъ и училища Могилевской губерній, попечитедемъ былъ на- 
значенъ князь Адамъ Чарторыйскш, не замедлившій, какъ ис
тый полякъ, дать училищному дѣлу въ Вѣлорусскомъ краѣ та
кое направленіе, по которому оно пошло въ разрѣзъ съ учили
щами въ остальныхъ частяхъ Роесіи. По его ходатайству въ 
1804 году планъ ученія для школъ Виленскаго университетска- 
го округа былъ значительно расширенъ противу училищъ дру
гихъ округовъ и состоялъ изъ слѣдующей программы, какъ кур- 
совъ, такъ и метода преподованія *).

1) Въ уѣздныхъ училищахъ Виленскаго округа имѣютъ быть 
четыре класса и четыре старшихъ учителя, а именно: одинъ для 
физики, математики и еетественнной исторіи, другой для нраво- 
ученія, исторіи и географіи, третій для латинскаго языка и сло
весности (польской) и четвертый для латинско-польской грамма
тики и для начальныхъ правилъ ариѳметики, географіи и нраво- 
ученія. Этотъ 4-й учитель долженъ былъ одинъ обучать всѣмъ 
только что упомянутымъ предметамъ въ 1-мъ классѣ; изъ трехъ 
же остальныхъ учителей каждый обучалъ только одному своему 
предмету въ остальныхъ классахъ. За тѣмъ полагались 3 млад- 
шихъ учителя: 1, рисованія, 2, россійскаго языка и 3, француз
ская или нѣмецкаго языка, а также духовникъ (онъ же и за
коноучитель). На обязанности послѣдняго лежало всякій день 
служить для учениковъ обѣдню, по праздникамъ говорить про- 
повѣди и давать ученикамъ одинъ урокъ закона божія по вос- 
кресеньямъ. Младшимъ учителямъ вмѣнялось въ обязанность обу
чать учениковъ не по классамъ, а по 3-мъ групнамъ, состоящимъ: 
1-я изъ учениковъ начинающихъ, 2-я успѣвиющихъ и 3 оканчи- 
втщихъ. Русскій языкъ принадлежалъ къ предметамъ, проходи- 
мымъ по группамъ, слѣдовательно не былъ въ числѣ главныхъ 
предметовъ обученія. Ученики могли окончить курсъ училища, 
находясь по русскому языку даже въ 1-й групдѣ, т. е. начина- 
ющихъ.

Въ числѣ главныхъ предметовъ не былъ и законъ божій, ибо 
на преподаваніе его назначался только одинъ урокъ въ недѣлю. 
За то было 7 католичеекихъ обѣденъ **).

*) Сборникъ постановленій Мин. Нар. Пр., изд. 1., т. 1., статья 41, приложение В.
**) Графъ Завадовскпі хотя и противился п л а н а м  Чарторыйекаго, дѣйствовавшаго въ 

чисто-нодъекомъ направленій, но не могъ ничего сдѣлать противу всесильнаго любимца. 
Предположено Завадовскаго объ открытіи университета въ Кіевѣ, въ которомъ „граж
данское право" должно было читаться по законамъ Русскимъ, а церковное право на ос
нованій правллъ восточной церкви, не было одобрено Государемъ по настояніш Чарто
рыйскаго, и въ училшцахъ юго-занаднаго округа, къ радости поляковъ, былъ введенъ 
уставъ, дарованный Виленскому университету.
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Въ гимназіяхъ Виленскаго университетская округа, по плану 
Чарторыйскаго, полагалось 7 старшихъ учителей и 4 млад- 
шихъ ***).

Въ 1-мъ классѣ всѣ предметы находились въ рукахъ одного 
старшаго учителя, то же было и во 2-мъ классѣ. Въ прочихъ 
классахъ учителя распределялись по предметамъ обученія. Млад- 
шіе учителя учили, какъ и въ уѣздныхъ училищахъ, не поклас- 
самъ, а по группажъ, которыхъ полагалось двѣ: одна—усжваю- 
щихъ и одна оканчшающихъ. Предметами преподаванія въ гим- 
назіи были въ 1 и 2 классахъ: грамматика латино-польская и 
переводъ 9 классическихъ писателей (9 часовъ въ недѣлю), ариѳ- 
метика (6 часовъ), начальный правила географіи (2 часа), нра- 
воученіе и латинскія выписки ивъ классиковъ (1 часъ въ недѣлю).

Въ 3-мъ классѣ: 1, словесность (польская) и латинскій языкъ, 
9 часовъ въ недѣлю; 2, ариѳметика и геометрія, 4 часа; В, есте
ственная исторія, 3 часа; 4, нравоученіе, 2 часа, и исторія съ 
географією, 2 часа въ недѣлю.

Въ 4, 5 и 6 классахъ словесность и латинскій языкъ имѣли 
по 3 часа вънедѣлю; въ 7 классѣ на это полагалось только 2 
часа. Геометрія и алгебра въ 4 классѣ имѣли 6 часовъ; въ 5 и 6 
классахъ эти предметы преподавались по 4 часа въ недѣлю. На 
естественную исторію и физику въ 4 классѣ полагалось 5 ча
совъ, въ 5 классѣ б часовъ, въ 6 классѣ 4 часа и въ 7 классѣ 
2 часа въ недѣлю. На нравоученіе и законовѣдѣніе въ 4 и 5 
классахъ полагалось по 3 часа, въ 6 классѣ 5 часовъ, а въ 7 
классѣ, гдѣ объяснялась и политическая экономія, на оба эти 
предмета полагалось 7 часовъ. На исторію и географію было 
назначено въ 4 классѣ 3 часа, въ 5 и 6 по 4 часа и въ 7 клас- 
сѣ 7 часовъ въ недѣлю. Въ этомъ же классѣ учителю матема
тики поручалось обучать учениковъ логикѣ. На духовника и за
коноучителя въ гимназіи возлагались тѣ же обязанности, что и 
въ уѣздныхъ училищахъ, и съ тѣмъ же разсчетомъ времени, а 
именно 7 обѣденъ и 1 урокъ закона божія въ воскресенье.

По плану того же Чарторыйскаго три Іезуитскихъ училища 
въ Могилевской губерній, а именно: Могилевское, Мстиславльское 
и Оршанское и одно Вазиліанское, въ Толочинѣ, были обраще
ны въ уѣздныя училища съ содержаніемъ ихъ не на счетъ казны, а 
на средства Іезуитовъ и Базиліанъ. Пагубное вліяніе ордена Іе- 
зуитовъ въ дѣлѣ воепитанія Бѣлорусскаго юношества достаточно 
подробно очерчено въ 1-й части „Описанія Могилевской губер
ній'4 (стр. 124—130); о Вазиліанахъ же слѣдуетъ _ сказать, что 
этотъ монашескій орденъ былъ проводникомъ уніи въ запад-

*) Сборликъ постановленій, т. I, сх. 413 прддожевйе Ą.
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номъ краѣ. Помѣщики, почти все поляки, поспѣшили ■ заявить 
свою солидарность съ планами Чарторыйскаго, сдѣлавшись по
всюду въ краѣ «фундаторами школъ: такъ. при Рогачевскомъ уѣзд- 
ножъ учшшщѣ былъ утверждеиъ фупдушъ помѣідика Волка-Ла- 
нѳвскаго для воспитанія въ немъ 1*2 бѣдішхъ дворянскихъ дѣ- 
тей. Фундушевымъ акгомъ, Высочайше утеерждеішымъ іюия 5-го 
1809 года  ̂помѣщикъ Волкъ-Ланевскій *), даровалъ училищу на 
вѣчныя времена принадлежавшую къ домѣстыо его „Кистени,“ въ 
Рогачовскомъ повѣтѣ, деревню Озерпще. съ крестьянами и зем
лею. Въ 1820 году ішѣето города, Кдимовичъ. найдениаго ма- 
лонаселепнымъ и бѣдішмъ, уѣздное училище било устроено, но 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному докладу, въ мѣетечкѣ Коетюковичахт» 
(Климовичскаго уѣзда), нричемъ іюмѣщикъ Цѣхановедкій долсер- 
твовалъ въ пользу его землю, на которой построил'!, домъ и за- 
велъ все нужное для t благоустройства классовъ и для обезпече- 
нія преподавателей **). Такимъ образомъ съ политической точки 
зрѣнія школы губерній оказались дольскими, а съ педагогической 
реальными, какъ очевидно изъ обзора программ'!, Могилевской 
гимназіи, открытой въ 1809 году, и ирочихъ училищъ губерній: 
уѣздныхъ и народныхъ.

По изгяаніи Гѳзуитовъ изъ Россіи ***) въ 1822 г. училища, 
бывшія на ихъ и/кдивеиіи, или закрылись, какъ напр. Могилев- 
ское, или были переданід вѣ, і/ішію другихъ монашеских'!, орде- 
новъ. Оршанское, напр, отдано Домшшкаиамъ и Мстиславльское 
Вернардинамъ, съ отпуском'!, огь казны на содержаніо каждаго 
училища ежегодной субсидій по <>000 руб. ассигнаціями изъ до
ходові, отъ конфискованных’!, имѣігін ІеЗѴИТОВЪ. Немного лѣтъ 
спустя, а именно въ 1825 году. Оршанское и Мстиславльское 
училища были изъяты окончательно изъ рукъ католическаго ду
ховенства. обращены въсвѣтскія школі,і и причислены къ С-ЇІе- 
тербургскому учебному округу, къ которому еще ранѣе (съ 31 ок
тября 1824 г.) отошли и ш*.ѣ осталышн у чилища Могилевской 
губерній****).

*) Сборникъ постановленій но Мин. Нар. .11 р., т. I.. ст. 1Г>2, стр. 57Г», но 2-м у и а д а н т  
1875 года.

**) Тамг :ке. стр. 15fi(5, статья 4№. Послі; унраіцшшія въ Кпстюковипахъ уѣаднаго 
училища, въ доиѣ :>тояъ помещено было народное училище, вслѣдствіе чего ішнѣш- 
ній владѣлецъ .мѣстечка Вл адиміръ Инашшнчъ Ц1**хаииш»п.кіЙ. иосредствомъ тяжбы, до
ход нишей до Ирл к. Сената, отобрал г  отъ у чебнаго вѣдомгтиа птотъ домъ въ свою поль
зу, въ 1881 году.

***) Оезшо голями ранѣе (ѵъ iS15 г .)  иъ Ука.п относительна высылки изъ Петербур
га Іезуитовъ и шнчі рещоиія' имъ въѣлда. нъ о(Ѵ|; столицы, читаемъ слѣдуіоіцую замеча
тельную характеристику школьной д1;лтелмгпгтн :w>rr> ордена: ,,Ь*ауит«г стали порученных* 
ЛМ7» юношей и нѣкоторыл лица и:гь сллбѣишаго женскаго иола отвлекать отъ нашего и 
прельщать въ евос ігЬротлтігьдаиіе, домогаться сдѣлать человѣка отиадшимъ отъ своей 
вѣры, погасить нъ не.мъ любовь къ его едшюнѣрцнмъ согражданами, отдѣлить духъ его 
отъ духа отечества, носѣить рапдоръ и вражду между семействами; отторгнуть брата отъ
брата, сына отъ отца н дочь отъ матери. О й ли есть гласъ и воля мнролюбоваго Бога‘?“ 

Сборникъ постановлені?;. т. ł. ст. 41*1, стр. 1Ш ).
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Поводомъ къ изъятію училищъ изъ рукъ латинскаго духовен
ства послужило недовольство, не скрываемое мѣстнымъ драво- 
славнымъ духовенствомъ, на школьные порядки, заведенные Ада- 
момъ Чарторыйскимъ и очевидно клонившіеся къ окончательно
му ополяченію Бѣлорусскаго края.

Бѣлорусское православное духовенство жаловалось *), что 
Доминикане, въ Оршѣ, Вернардины, въ Мстиславлѣ, и Піары, 
въ Полоцкѣ, методически совращаютъ учениковъ изъ правосла- 
вія въ латинство. Вслѣдствіе этой жалобы сдѣлано было прави- 
тельствомъ въ іюнѣ 1824 года негласное дознаніе **), изъ ко
его оказалось, что въ Оршанскомъ училищѣ, содержимомъ домини- 
канами и занимающемъ „преоб'шщжое каменное строенье,и нахо
дится только 11 учениковъ въ конвиктѣ и числится немалое чи
сло приходящихъ, но изъ нихъ только 8 учениковъ православ
ныхъ; что все обученіе идетъ напольскомъ языкѣ и что право
славные ученики слушаютъ законъ божій только одинъ разъ въ 
недѣлю и то совмѣстно съ учениками приходскаго училища. Учи- 
лищемъ заправляли 6 ксендзовъ, получая пособіе отъ казны въ 
6000 р. и собирая значительную плату съ пансіонеровъ, а имен
но но 500 р. съ каждаго.

Въ Мстиславлѣ оказались преподавателями также 6 ксендзовъ 
бернардиновъ; въ конвиктѣ найдено только 18 учениковъ, съ пла
тою по 400 р. каждымъ, остальные ученики были приходящіе. 
Ежегодное пособіе отъ казны полагалось въ 6000 р., въ доходъ 
училища поступалъ и сборъ съ 16 лавокъ, находящихся въучи- 
лшцномъ зданій и арендуемыхъ евреями. Въ Мстиславлѣ такъ 
же, какъ и въ Оршѣ курсъ ученія совершался на польскомъ 
йзбшѢ, хотя въ обоихъ городахъ жители принадлежали къ 
греко-россійской вѣрѣ и говорили по русски, за неболыпимъ 
иеішоченіемъ—въ семействахъ чиновниковъ.

Заключеніе Бѣлорусскаго генералъ-губернатора по вышеупо
мянутому дознанію коснулось главнымъ образомъ 2-хъ пунктовъ. 
По его мяѣнію, 1) оба училища обходятся казнѣ дороже про
чихъ, напр, гимназіи въ Могилевѣ; состоя изъ 7 классовъ съ 
.11 учителями, гимназія получаетъ ежегодно отъ казны только 
по 0ÓOO р., а на вышеупомянутый уѣздныя училища съ 4-хъ 
гласенымъ курсомъ выдается казною ежегодно по 6000 р. на 
каждое, хотя въ конвиктѣ одного училища живетъ только 11, а 
другаго—18 учениковъ,и 2) въ означенныхъ училищахъ препо- 
даваніе совершается по польски, а россійскій языкъ находится

*’) Вту жалобу подалъ Оршанскііі протоіерей Стратоновичъ я  ло дознанію она приз
нана справедливого. Въ Ориіѣ наир, у  Доэшнпканъ было только 4 ученика рим. катод, 
исгговѣданія. Остальные все православные.

Доіго.тнеиіс тсъ сборнику постановленій, изд. 1867 г.3 стр. 183—188.
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въ совершенномъ небреженіи, чѣмъ недовольны „и сам ит м ѣ ' 
щгіки, а особливо Оршанскаго повѣта “ „ Порядочное изученіь Рос" 
сійскто языка, “ присовокупляете генералъ-губернаторъ, „долж- 
но быть одтшъ гт  сугц естттыхъ предметовъ преподавапія, в 
училищах?, Вѣлорусски %ъ губерній.11 Того же мнѣнія былъ и 
вновь назначенный попечителемъ Виленскаго учебнаго округа 
Новосильцевъ, да такъ думали и всѣ тѣ Бѣлоруссы, которые не 
уснѣли ополячиться *). Во вниманіи къ заявленіямъ мѣстнаго 
духовенства и властей, справедливымъ и многочисленными пра
вительство рѣшилось пойти на помощь русскому дѣлу въ Бѣло- 
руескомъ краѣ.

Августа 14-го 1824 года послѣдовало Высочайшее одобреніе 
принятыхъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Новосильце- 
вымъ мѣръ по Виленскому университету (а слѣдовательно и 
по учебному округу), съ тѣмъ чтобы ихъ распространить и па 
прочге учебные округи впредь до издапіл особепмаго по сему пред
мету полооісеніл. Мѣры, принятыя Новосильцевымъ, нанесли же- 
стокій ударъ школьной системѣ Адама Чарторыйекаго, а слѣдо- 
вательно и польскому дѣлу въ краѣ. Онѣ состояли въ слѣдую- 
щемъ **):

По учебной части отмѣнялось, во 1-хъ, преподаваніе въ гим- 
назіяхъ естественнаго права (что въ программѣ Чарторыйекаго 
называлось нравоученіемъ) и наукъ политическихъ, т. е. полити
ческой экономіи; во 2-хъ, было уменьшено число уроковъ рито
рики и піитики; въ 3-хъ, выборъ темъ для ученическихъ сочи- 
неній, лежавшій доселѣ на обязанности учителей, возложѳнъ Но
восильцевымъ на университетское правленіе; и въ 4-хъ уроки, 
оказавшіеся свободными въ классахъ гимназій, за отмѣною пре- 
подаванія вышеупомянутыхъ предметовъ, замѣщажсь дополни
тельными занятіями по языкамъ латинскому, греческому и рус
скому, и наконецъ училиша губерній Витебской и Могилевской 
были подчинены управленію С.-Петербургская университетская 
округа, что было равносильно изъятію ихъ изъ подъ польская 
вліянія. Чрезъ 4 года послѣдовало обнародованіе училищная 
устава для школъ 4-хъ университетскихъ округовъ (исключая

*) Въ сочиненіи графа Д. А. Толстого „Римскій Католицизимъ въ Россін“ (25 лри- 
ложеніе ко 2-му тому, изд. 1877 г.) помѣщено интересное прошеніе Катехизатора Голод- 
ковскаго по поводу лроисковъ Ксендзовъ-Піаровъ относительно преподаванія вакона бо- 
жія греко-россійскаго нсповѣданія въ уѣздномъ (повѣтовомъ) Нолоцкомъ училищѣ. 
„Чрезъ полтора года,“ пиіпетъ Голодковскій, „Шары уклонялись исполнить справед
ливое требованіе смотрителя училища ДорошЕевича, наконецъ принуждены были при
гласить меня къ преподаванію закона болсія.“ Далѣе Голодковскій пшпетъ, „если Ilia- 
рамъ не будетъ прекращено самовольство въ заведеній и нреподаваніе но польски, то 
нельзя надѣятьс-я, что ученики, между коими есть и русскіе, будутъ привержены Рос- 
сійскому Престолу, религіи и нашему о т е ч е с т в у ' •

**) Оборн. постановленій, ст. 489, стр. 1597.



Виленскій) которымъ и установлена слѣдующая система для упро
щены народнаго образованія въ Россіи *).

1) Училища по прежнему дѣлятся на 3 разряда **): при- 
ходскія, уѣздныя и гимназіи (§ 1).

2) Приходскія училища открываются повсюду; причемъ въ по- 
мѣіцичьихъ селеніяхъ они ввѣряются просвѣщенной и благонамѣ- 
ренной попечительности самихъ помѣщиковъ (§ 8); въ селені- 
яхъ казенныхъ и вольныхъ хлѣбопашдевъ надзоръ за учені- 
емъ поручается благочинному священнику (§ 9).

3) Отъ дѣтей, поступающихъ въ приходскія училища, не тре
буется никакой платы за ученіе и никакихъ предварительныхъ 
научныхъ свѣдѣній (§ 13).

4) Уѣздныя училища открыты для людей всѣхъ состояній (§ 46).
б) При училищахъ могутъ быть открыты особые дополнитель

ные курсы искусствъ и предметовъ, споспѣшествующихъ торгов- 
лѣ и промышленности (§ 58). Еапр. курсы бухгалтерій, меха
ники, технологій и архитектуры (§ 59).

6) Гимназіи имѣютъ двоякую цѣль: доставить способы при- 
личнаго воспитанія молодымъ людямъ: 1, не идущимъ въ унн- 
верситетъ и 2, готовящимся поступить въ ОНЫЙ (§134).

7) Поступающіе въ I классъ гимназіи должны умѣть читать, 
писать и знать 4 правила ариѳметики.

8 і Въ нижнихъ классахъ гимназіи ученіе прдолжается ежеднев
но по 6 часовъ, съ назначеніемъ по Г/* часа на урокъ.

Въ верхнихъ классахъ полагается то же число уроковъ еже
дневно, кромѣ среды, въ которую не должно быть послѣобѣден- 
наго урока (§ 152).

9) Затѣмъ назначенное число уроковъ можетъ бытъ уменьша
емо только въ самомъ нижнемъ классѣ, и не иначе, какъ съ раз- 
рѣшенія университета (§ 153).

10) При гимназіяхъ учреждаются пансіоны (§ 239 и 240).
Въ уѣздныхъ училищахъ, которыя имѣли только три класса, 

установлено было преподаваніе слѣдующиеъ предметовъ: 1) за- 
конъ божій (9 часовъ въ недѣлю), 2) россійскій языкъ и высшая 
часть грамматики (18 часовъ), 3) ариѳметика (ІЗ1/* часовъ), 4) ге
ометрія, но безъ доказательствъ (77* часовъ), 5) географія (9 ча
совъ), 6) исторія росская и всеобщая, но сокращенно (̂9 часовъ),
7) чистописаніе (137* часовъ) и 8) черченіе и рисованіе (107» ча
совъ) (§ 57).
~*) Уставі гимназій и училищ* уѣздныга и приходским., состоящих* въ 

ствѣ университетов* С.-Петербургскаго, Московсхаго, Харьковскаго и Казанскаго, Внсо- 
ч х іш ж  утвержд енний 8-го декабря 1828 года.

**) Сборник* постаяовлецій т. І І ? ст, 66, стр. 150—205, яздадз 1-е,

— 90В —
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Въ гимназіяхъ, состоявшихъ изъ 7 классовъ, преподавались:
1) законъ божій—катехизисъ, священная и церковная иеторія и обя
занности христианина |1б7* часовъ), 2) логика и роесійская грам
матика и словесность (84Ѵа часа), 3) географія и статистика (15 
часовъ), 4) исторія всеобщая и русская (І9ѵг часовъ), 5) матема
тика— ариѳметика, геометрія, алгебра и аналитич. геометрія 
(84^ часа), 6) физика (6 часовъ), 7) язшкъ латинскій (39 часовъ), 
8) нѣмепкій (17 часовъ) и французскій (18 часовъ), 9) чистопи- 
саніе (15 часовъ) и рисованіе съ черченіемъ (15 часовъ) (§ 146). 
Греческій языкъ допущенъ къ преподаванію въ гимназіяхъ, состо- 
ящихъ при университетахъ (§ 145'; въ прочія же гимназіи пред
положено вводить его по мѣрѣ возможности. Число часовъ на 
сей предмета, полагалось 30 и уроки его начинались съ 4-го 
класса.

Новый училищный уставъ отличался отъ устава 1804 года 
многими весьма рѣзкими особенностями: по прежнему уставу уѣзд- 
ное училище было переходною ступенью для учениковъ, ж,елав- 
шихъ продолжать ученіе въ гимназіи, съ введеніемъ же устава 
1828 года, такое отношеніе уѣздныхъ училищъ къ гимназіямъ 
прекратилось, ибо программы преподаванія предметові, въ уѣзд- 
ныхъ училищахъ значительно были сужены, а въ гимназіяхъ 
весьма расширены и притомъ въ направленій, совершенно проти- 
воположномъ программамъ курсовъ уѣздныхъ училищъ, а именно 
въ сторону классицизма. Затѣмъ новый уставъ давалъ возможность 
обучаться въ щмназіяхъ только дѣтямъ привилегированныхт. со- 
слобій, а горожане доступа въ нихъ не имѣли (кромѣ дѣтей по- 
четныхъ потомственныхъ гражданъ), по этому уставъ этотъ не 
былъ принять сочувственно въ особенности между населеніемъ 
западно-русскихъ губерній.

Не прошло и двухъ мѣсяцевъ со дня обнародованія устава 
1828 г., какъ въ удовлетвореніе ходатайства мѣстныхъ властей 
и населенія губерній Могилевской и Витебской послѣдовало В ы 
со ч а й ш е е  повелѣніе (17 января 1829 г.): 1) объ изъятіи училищъ 
Могилевской и Витебской губерній изъ вѣдомства С.-Петербург- 
скаго университетскаго округа и о подчиненіи ихъ вѣдѣнію осо- 
баго попечителя (Вѣлорѵсскаго учебнаго округа); 2) объ учрежде- 
ніи въ сихъ губе-рніяхъ свѣтскихъ уѣздныхъ училищъ, взамѣиъ 
содержимыхъ римско-католическимъ духовенствомъ; 3) объ онре- 
дѣленіи въ уѣздныя училища по одному, а въ гимназіи по два 
учителя для преподаванія польскаго языка и словесности; 4) о 
введеній въ уѣздныя училища преподаванія латинскаго языка;
5),о назначеній въ каждое училище законоучителей, смотря по 
вѣроисповѣданію учащихся; и 6) объ увеличеніи въ краѣ рус- 
скихъ приходскихъ училищъ *).

*) Сборнита достарвленійТГТЇ’~ ст. 73, стр. 221, в д .  1-е.
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На этомъ основаній были преобразованы уѣздныя училища въ 
Оршѣ, Мстиславлѣ и Могилевѣ въ 1830 году и въ Рогачевѣ' въ 
1831 году—въ четырехклассный уѣздныя, въ Чериковѣ и Ко- 
стюковичахъ въ 1837 году и Бѣлицѣ въ 1840 году-̂ —въ трех- 
классныя. Затѣмъ Однокласныя приходскія училища въ Могйле- 
вѣ, Оршѣ, Кюпысѣ, Рогачевѣ, Озеранахъ (Рогачевскаго уѣзда), 
Мстиславлѣ, Костюковичахъ, Бѣлицѣ и Чериковѣ получили так
же новую организацію, а въ Чаусахъ (въ 1830) и поздвѣе въ 
Быховѣ (въ 1842) и Климовичахъ (въ 1850 г.) были открыты 
двуклассныя приходскія училища.

Затѣмъ послѣдовало Вы сочайш ее повелѣвіе 13 іюня 1833 г. 
объ отправленіи въ Московскій и С.-Петербургскій университе
ты по 25 лучшихъ учениковъ изъ Бѣлорусскихъ ґимназій для 
дальнѣйшаго образованія, съ пособіемъ отъ казны во 100 р. каж
дому. Мѣрою этою приводилась въ исполненіе В ы сочайш ая во
ля, дабы ученики Бѣлоруссы имѣли больше возможности изучать 
родной имъ языкъ русскій, чего они не достигали въ Вилен- 
скомъ университетѣ. Затѣмъ въ ноябрѣ 1835 года послѣдовало 
Высочайшее повелѣніе о непреподаваніи въ училищахъ Вѣлорус- 
скаго края языка лольскаго. Но ходатайства помѣщиковъ поля- 
ковъ были неустанны, и снова увѣнчались успѣхомъ въ направле
ній уже во многомъ уклонившемся огь устава 1828 года. 14 октяб
ря 1836 г. уѣздныя училища Оршанское, Мстиславльское и Рога- 
чевское были преобразованы въ пятиклассныя дворянскія съ кур
сомъ пяти классовъ гимназій, дабы дать мѣткому дворянству 
возможность воспитывать вблизи себя дѣтей, находящиеся еще 
въ пѣжномъ возрастѣ,

Въ 1838 году при Могилевской гимназіи былъ открытъ пан
сіоні» на средства мѣстнаго приказа общественнаго призрѣнія, 
коему Высочайше повелѣно отпустить единовременно на устрой- 
ство пансіова 20000 р., въ теченіи лее первыхъ 5 лѣтъ Отпускать 
елгегодно по 10000 р., а затѣмъ во все остальное время суще- 
ствованія пансіона по 5000 р., на счетъ каковой суммы и содер
жать соразмѣрное число павсіонеровъ приказа. Дворянство съ 
своей стороны пожертвовало сумму по Г/4 к. съ души на окон- 
чаніе постройки камевнаго двухъ-этажнаго зданія для пансіонна *) 
на землѣ. прилежащей къ мѣстности Могилевской гимназіи и 
подаренной ей содержателемъ виннаго откупа по Могилевской 
губерній, купцомъ Мясниковымъ **).

*) Сборъ ототъ Высочайше утверждена 14 мая 1844 года.
**) Цат, сборника тгосталовлмгій изд. 1875 года, т. II, отд. 1, стр. 1344, *Я 8* Цѣла 

каіителятиіг гимназш объ устройствѣ пансіона при оной. Кромѣ т о г о  гнмназія йо^учи- 
ла всѣ вдаиія бывшей главной квартиры 1 армій по выходѣ ея въ царство польское, 
гдѣ и помѣстнласі» въ 1830 году. Въ двадцатыхъ годахъ гпмназія щмѣщалгас^ гдѣ те- 
пер* строится реальное училище, а въ началѣ, въ 1808 году,.под* помѣщеше щ  бнл* 
отданъ „путевой Во Внсочайшему ловеяѣнш ,1 їіосл^^вавйіему ' їоібря 9-го
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Въ 1843 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе закрыть дѣ- 
вичьи пансіоны при женскихъ римско-католическихъ монасты- 
ряхъ и вмѣсто ихъ учредить свѣтскіяучебныя заведенія для д і
виць. Правительство уже съ начала тридцатыхъ годовъ стало 
зорко слѣдить за ненормальнымъ воспитаніемъ, которое получа
ли дѣвицы въ женскихъ монастыряхъ различныхъ орденовъ ла- 
тинскаго исповѣданія. Прислушивалось правительство и къ го
лосу мѣстнаго православваго общества, относительно частныхъ 
пансіоновъ, открытыхъ въ интересахъ и видахъ русскаго насе- 
ленія въ краѣ. Такъ, директоръ Могилевской гимназіи Кошко 
въ донесеній, отъ 19 іюня 1830 года, упоминая о намѣреніи сво- 
емъ подробно обревизовать женскій пансіонъ, открытый, въ 
1826 году, близъ Пропойска г-жею Савичъ на ея собственныя 
средства, заявляетъ, что объ этомъ пансіонѣ ходятъ въ обще- 
ствѣ совершенно противоположные толки: одни восхищаются 
пансіономъ, другіе находятъ его совершенно распущеннымъ. 
„Таковые слухи превышаютъ вѣроятіе11 (прибавляетъ директоръ) 
въ отношеніи къ такой особѣ, которая отличными своими спо
собностями и рѣдтімъ даромъ переливать свои познанія въ юные 
умы и сердца, привлекала къ себѣ изъ многихъ уѣздовъ здѣштй 
губерній на восттаніе дѣтеп, пользуясь три года общимъ къ 
себѣ уваженіемъ и самою выгодною репутацгею *). Затѣмъ уже 
послѣ ривизіи пансіона г-жи Савичъ, директоръ заявляетъ, меж
ду прочимъ, „что при сократи съѣхавитхся на публичный эк- 
заменъ родителей, особенно же матерей и родственницъ пансіоне- 
рокъ, по учебной части все найдено въ благоустроенномъ поряд- 
кѣ; что же касается самой г-жи Савичъ, то довольно было не 
уклоняться мнѣ отъ разговоровъ съ родителями частныхъ, что
бы удосштритъся о почтекги и довѣренности, какое всѣ къ 
ней имѣли **). Въ 1833 году Вѣлорусскій генералъ-губерна- 
торъ увѣдомилъ управляющего министерствомъ народнаго про
свіщеній, что „онъ паиіелъ въ пасіонѣ г-жи Савичъ шрѵмѣрное 
устройство и порядокъ, а также и отличные у спѣхи обучающих
ся въ немъ дѣвицъ“ Вслѣдствіе такой рекомендацій г-жѣ Савичъ 
объявлено благоволеніе управляющего министерствомъ. Вслѣдъ 
за симъ, а именно 10 февраля 1834 года последовало и донесе- 
ніе попечителя Бѣлорусскаго округа г. министру народнаго про- 
свѣщенія. благопріятное пансіону г-жи Савичъ. Воспитаніе въ 
немъ дѣвицъ попечитель называетъ „истинно русскимъи и заяв
ляетъ, что „пансіопъ можетъ выпускать благопадежныхъ гувер-
1808 года. Такимъ образомъ гимиазія до 20-хъ годовъ обладала дворцомъ, гдѣ пребыва
ла Императрица Екатерина въ бытность свою въ Могилевѣ. Этотъ дворецъ былъ на уг
лу Лютеранскаго переулка и Днѣпровскаго проспекта, какъ заявляютъ старожилы,

*) І з ъ  дѣла Jfe 826 архива Могилевской гимназіи.
**) Оттуда же, Частное письмо директора къ попечителю округа.



нантокъ для училмщъ западного края, потому что дѣвщы изъ 
польскихъ фимѵлш скоро привикають къ правильному употреб- 
ленгю россійскаго языка (несравненно скорѣе малороссіанокъ) и 
любятъ россіііскую словесноаьь.и Въ заключеніе попечитель 
присовокупляете, что онъ склонялъ и графа Шадурскаго-Гильзева 
(извѣстнаго по благотворительности на польз} просвѣщевія) по
сылать въ пансіонъ Савичъ своихъ пансіонерокъ, а не воспиты
вать ихъ у католическихъ монахинь *).

Мы съ намѣреніемъ остановились на эпизодѣ изъ бытовой 
стороны пансіона г-жи Савичъ, дающемъ намъ указаніе откуда 
пошла интрига противу означеннаго пансіона; полагаемъ, что и 
правительство ясно видѣло, чьи это затѣи, когда издало законъ 
1848 года о закрытіи пансіоновъ при женскихъ римско-католи- 
ческихъ монастыряхъ. Но уже и ранѣе, а именно въ 1830 году, 
по ходатайству Министра Народнаго Просвѣщенія, статсъ-се- 
кретаря Муравьева, пансіонъ г-жи Савичъ сталъ получать отъ 
казны ежегодно пособіе въ 2000 р. асигнаціями и по 2400 р. 
на содержаніе 2-хъ гувернантокъ **). Затѣмъ въ 1832 году, по 
докладу Государю Императору Военнаго Министра, послѣдовало 
В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе отдать подъ означенный пансіонъ дачу Пи- 
пенбергъ, близъ Могилева, изъявъ ее изъ военнаго відомства. Съ
1834 года въ пансіонѣ Савичъ были уже пансіонерки Государы
ни Императрицы.

Въ 1837 году пансіонъ, обращенный въ 4-хъ классный, полу- 
чилъ названіе „Образцовая,“ а въ 1641 году, будучи переиме- 
нованъ въ Могилевскій институте для благородныхъ дѣвицъ, 
сталъ получать пособіе отъ казны въ 3300 руб., съ правомъ 
взимать съ каждой пансіонерки плату отъ 100 до 150 руб. и 
пользоваться всѣми доходами отъ Пипенбергской дачи безотчетно.

Въ 1850 году училища Могилевской губерній были снова при
соединены къ С.-Петербургскому учебному округу, а съ 1851-52 
учебнаго года введено въ курсъ гвмназіи Могилевской препода- 
ваніе естественныхъ наукъ, съ употребленіемъ на это _ части сум
мы, ассигнуемой на содержаніе параллельныхъ отдѣленій ***).

Изъ свѣдѣній, помѣщенныхъ въ сочиненій Воронова, подъ за- 
главіемъ: „Историко-Статистическое Обозрѣніе учебныхъ заведе
ній С.-Петербургскаго учебнаго округа," усматривается, что къ 
1-му января 1853 года по Могилевской губерній числилось уча- 
щихся:

въ приходскихъ училищахъ - мальчика
*) Ивъ того же дѣла S26.
**) Сборннкъ постановленій по ішн* нар. проев., томъ II, озд. 1-е, ст» 134, стр, Зб6| 

2*го И8даніж 1876 года*
***) досш фш ній> ї . II} оїд* її» Щ* <&« №p. Ш8*
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въ 20 сельскихъ учшшщахъ
въ 6 частныхъ женскихъ павсіонахъ 
въ 8 казенныхъ еврейскихъ училищахъ 
въ 112 частныхъ еврейскихъ хедерахъ 
въ уѣздныхъ училищахъ - 
въ шмназіи - - -

А всего -

362 мальчика 
11 дѣвочекъ 

210 —

184 мальчика 
2285 мальчиковъ 

791 ученикъ 
282 ученика

4647 учащихся.

Считая число жителей въ губерній къ 1853 году въ_ 931300 
душV получимъ отношеніе учащихся къ народонаселенію, какъ 
1: 209. Если же отбросить цифру учащихся въ хедерахъ, гдѣ 
обученіе идетъ несообразно со взглядами правительства и нуж
дами) губерній, то учащихся останется 2362 на 931300 человѣкъ, 
что даетъ одного ученика на 357 жителей въ губерній.

Со. времениизданія указовъ октября 12-го 1851 года: 1) о 
прекращеніи въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ преподаванія греческаго 
языка и 2) объ освобожденіи воспитанниковъ, приготовляемыхъ 
въ главномъ педагогическомъ институтѣ для гимнааій царства 
подьскаго, отъ изученія греческой словесности, недовольство дѣй- 
ствующимъ уставомъ о народномъ образованіи все болѣе-иболѣё 
стало проявляться въ обществе, по этому правительство дозво
лило обсудить въ печати вопросъ о народномъ образован® *). 
Въ іюнѣ; 1855 года подана была профессоромъ исторіи въ Мо
сковском® университетѣ, Грановскимъ, Министру Народнаго Лро- 
свѣщенія Норову записка подъ заглавіемъ: „Ослабленіе класси- • 
чѳскаго: преподаванія въ гимназіяхъ и неизбѣжныя послѣдствія 
этойперемѣны.“ Въ запискѣ высказывалось между прочимъ сле
дующее: „отмѣна въ 1851 году преподаванія греческаго языка 
въ большей части русскихъ гимназій изумила.... и опечалила 
в с Є х ь , принимающихъ къ сердцу судьбы русскаго просвЄщенія.... 
Этою мЄрою нарушилось строгое единство системы, оправдав
шейся на. дѣлѣ въ семнадцатилетнее министерство графа С. С.
Уварова....Люди, понимавшіе дЄло, были тЄ м в  болЄе огорчены,
что йры, принятия въ 1851 году, должны были неизбежно ве
сти къ усиленно тѣхъ именно идей, противъ которыхъ онЄ были 
направлены. Споръ между такъ называемымъ реальнымь и клас- 
сическимъ образованіемъ давно начался въ Европе....  Но не. бли
же ли идеи коммунизма и соціализма, не родственнее ли эти 
идеи такъ называемому реализму1?.... Неужели реалисты въ са- 
момъ дЄлЄ думаютъ дать въ школе все нужное для жизни?.... 
ОсьмнадцатилЄтній мальчикъ, вставая н о сл Є дн ій  разъ со скамьи 
высшаго класса средняго реальнаго заведенія, долженъ обыкно

* )  Шшмдь, стр. 441.
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венно знать законъ божій, два новыхъ языка, сверхъ отече- 
ственнаго, алгебру, геометрію, физику, химію,. естественную исто
рію... всеобщую исторію, географію и даже право (гражданское 
и уголовное). Спрашиваемъ: есть ли возможность достигнуть этой 
цѣли безъ чрезмѣрнаго напряженія силъ, безъ ослабленія со сто? 
роны ученика любознательности?.... Вынесетъ ли изъ всего это-, 
го юноша чистое понятіе о красотѣ и столь возвышенныя' чув
ства нравственнаго долга и человѣческаго достоинства?  ̂ *)

Затѣмъ другой, не менѣе дорогой каждому русскому человѣку 
государственный дѣятель, Н. И. Пироговъ, реалистъ по своему 
образованію, произвелъ еще болѣе сильное впечатлѣніе на об
щество статьею, появившеюся въ 1856 году, подъ заглавіемъ: 
„Вопросы жизни." Въ ней, между прочимъ, авторъ высказыва
ете слѣдующее:.... **) „Самыя существенныя основы нашего вос- 
питанія находятся въ еовершенномъ разладѣ съ направленіемъ, 
которому слѣдуетъ общество....Во всѣхъ обнаруживаніяхъ жиз
ни практической и даже отчасти и умственной мы находимъ 
рѣзко выраженное матеріальное, почти торговое. стремленіе, ос- 
нованіемъ которому служить идея о счастьи и о наслажденіяхъ
въ жизни здѣпшей.....  Единственный путь вывести человѣчестш
изъ этого ложнаго и опаснаго направлевія есть:.- приготовить, 
юношей къ Сорьбѣ съ жизвіго: „сдѣлать ихъ людьми,“ то есть.тѣмъ,- 
чего не достигнетъ ни одна.... реальная школа въ мірѣ.... Ни од
но образованное правительство, какъ бы оно ни нуждалось-въ*. 
спеціалистахъ, не могло не убѣдиться въ необходимости, обще- 
человѣческаго образованія (huiiianiora)... .Односторонній спедіа- 
листъ есть или грубый эмпирикъ, или уличный шарлатань.“

Разбирая литературно педагочическія статьи Пирогова, третій 
писатель, педагогъ по преимуществу и поборникъ реальнаго-об
разованія, К. Ушинскій, высказываетъ о спорѣ между класси
ками и реалистами такія сужденія, которьш идутъ екорѣе къ 
защитѣ классицизма, чѣмъ въ пользу введенія реальнаго обра
зованія. Ушинскій соглашается признать, что „классическіе язы
ки, какъ средство умственнаго развитія, имѣютъ нѣкоторыя пре
имущества передъ языками вовымг‘.... „что въ твореніяхъ клас- 
сическихъ писателей выражается часто та тѣсная связь между 
содержаніемъ и формою, которая попадается у писателей совре- 
менныхъ только, какъ исключеніе“.... соглашается и съ тѣмъ, 
„что у классическихъ писателей мысль выражается съ тою не
подражаемою непосредственностію, съ которою вообще выра
жается мысль, совершенно самостоятельно возникшая въ душѣ 
человѣка“.... Новее это Ушинскій объясняетъ тѣмъ, что древній

*) Шмидъ, стр. 441—447.
**) Морской СборншкБ ва 1856 год*, итога 9*8.



человѣкъ смотрѣлъ на міръ непосредственными своими глазами, 
безъ посредства „чужихъ мыслей;“ по этому „не изученію како
го либо иностранная языка/* продолжаетъ почтенный педагогъ, 
„обязаны греки художественнымъ совершенствомъ языка своего 
отечественнаго, а самимъ себѣ.“ Отсюда Ушинскій выводить: 
„что образованіе человѣка должно совершаться на національной 
почвѣ“ съ постановкою въ основу этого вполнѣ гуманнаго обра- 
зованія изученія роднаго языка *).

Спорь, поднятый литературою и раздѣлившій педагоговъ на 
два лагеря, оказалъ вліяніе и на составителей устава 1864 года 
о народномъ образованіи; по чему уставъ этотъ и продержался 
недолго; его замѣнилъ уставъ 1871 года, по нынѣ дѣйствующій 
и введшій въ нашу школьную жизнь строго-классическую систе
му образованія. Въ книгѣ, озаглавленной „исторія среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній въ Россіи,“ педагогъ Шмидъ такъ характеризу
ем  значеніе устава 1871 года. „Исторія русской школы едва 
ли знаетъ другую эпоху, которую можно было бы сравнить съ 
этою, по необычайно усиленной министерской деятельности, не 
знаетъ ни одной, въ которую вѣрные принципы учебной органи- 
заціи сознавались бы такъ ясно и были бы осуществляемы съ 
такою неуклонною волею и энергіею. Никогда также не проявля
лось столько заботъ объ умноженій числа учебныхъ заведеній, 
соразмѣрно возрастающей потребности общества въ образованіи 
и доставленій необходимыхъ для того средствъ.“

Для Бѣлорусскихъ губерній заботы объ увеличеніи числа 
учебныхъ заведеній и объ устройствѣ ихъ нарусскихъ началахъ 
начались еще въ министерство Головина, съ 1862 года. Поль
ская пропаганда въ краѣ сбросила покровы съ своихъ дѣйствій; 
мятежъ готовился вспыхнуть на всемъ обширномъ пространствѣ 
бывшаго польскаго королевства, по этому русское правительство 
напрягло чрезвычайный усилія, дабы спасти русское дѣло тамъ, 
гдѣ оно было искони русскимъ, но не признавалось таковымъ 
врагами Россіи.

Въ 1862 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ откры
тии народныхъ училищъ въ западныхъ губерніяхъ на новыхъ 
началахъ **). Учрежденныя ранѣе и впредь могущія открыться 
училища на счетъ духовенства (православнаго) повелѣно оста
вить въ завѣдываніи духовенства, „съ тѣмъ, однако, чтобы ми
нистерство народнаго просвѣщенія оказывало содѣйствіе пре- 
успѣянію ихъ.“ Затѣмъ марта 23-го 1863 года учреждена Мо
гилевская дирекція народныхъ училищъ и временными для нея 
правилами постановлено, что предметами учебнаго курса народ-

*) Жур. н ій . народ, проев., часть ОХІІІ, книга 3-я (марта)*
Сборник* постановленій мен, народ, проев., т. III, ящ. 1*е, е ш ь к  359 н 360,
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ныхъ училищъ служатъ: а) законъ божій (краткій катехизисъ и 
св. исторія); б) русскій языкъ (чтеніе по книгамъ гражданской 
и церковной печати и письмо); в) первыя четыре дѣиствія ариѳ- 
метики и г) церковное пѣніе. Всѣ предметы преподаются по 
руководствами  ̂ одобреннымъ министерствомъ и непремѣнно на 
русскомъ языкѣ (§§ 12 и_ 17 правилъ); законъ же божій римско- 
католическаго исповѣданія преподается на мѣстномъ нарѣчіи 
(§ 18) *).

Какъ туго шло въ началѣ устройство народныхъ училищъ, до- 
казываютъ слова очевидца, а отчасти и устроителя школъ по Вы- 
ховскому и Сѣнненскому уѣздамъ. Нѣкто Захарьинъ, бывшій ми- 
ровымъ посредникомъ въ означенныхъ уѣздахъ съ 1864 по 1870 г., 
пишетъ следующее въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ текущаго го
да **). ,

„Въ эти годы, которыхъ касаются мои „Воспоминания,“ ді
ло народнаго образованія въ Могилевской губерній было въ са- 
момъ печальномъ положеній. Такъ, напримѣръ, во 2-мъ участкѣ 
Быховскаго уѣзда, куда я въ январѣ 1866. года былъ назначенъ 
посредникомъ, было въ пяти волостяхъ всего одно училище, въ 
мѣстечкѣ Пропойскѣ, да и оно не было вовсе обезпечено въ ма- 
теріальвомъ отношеніи; а въ 3-мъ участкѣ Сѣнненскаго уѣзда, 
куда я, годъ спустя, былъ переведень, въ семи волостяхъ, со- 
ставлявшихъ участокъ, не было ни одного училища....^

Такое печальное положеніе школьнаго дѣла г. Захарьинъ объ
ясняете польскою и еврейскою интригою.

„Бывшіе мировые посредники этихъ участковъ, изъ поляковъ и 
мѣстныхъ помѣщиковъ бѣлоруссовъ, относились къ дѣлу народ
наго образованія крайне ивдеферентно: они, подобно многимъ по- 
мѣщикамъ того времени, находили что грамотность для кресть
янина, какъ для простой рабочей силы, по меньшей мѣрѣ без- 
полезна. Сами крестьяне были, повидимому, того же мнѣнія и 
всячески отлынивали отъ постройки и, вообще, отъ учрежденія 
и основанія у нихъ училищъ. Вначалѣ это пассивное противо- 
дѣйстше крестьянъ было для меня чистою загадкою; но потомъ 
дѣло разъяснилось. Оказалось, что между крестьянами, въ Оѣн- 
ненскомъ, напримѣръ, уѣздѣ, установилось твердое убѣжденіе, 
что всѣ мальчики, которые только обучатся грамотѣ, будутъ впо- 
слѣдствіи непремѣнно взяты въ москали,“ т. е. въ солдаты. 
Первыми авторами и, затѣмъ, распространителями этой умыш
ленной лжи являлись евреи, которые, болѣе чѣмъ кто либо, бо
ялись и не желали развитія грамотности между крестьянскимъ

*) Тамъ же, ст. 459, подъ 23 марта 1863 хода.
**) Журнадъ: „Исторнческій ВѢсіниеъ1'. Апрѣль 1884. Статья Захарьина: „Восломи- 

нанія о сдужбѣ въ Бѣдоруссіи,“ стр. 76--80.
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населеніемъ края, между населеніемъ, которое о т  эксплоатиро- 
вали совершенно безнаказанно и въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, 
благодаря его темнотѣ и безграмотности. Евреи отлично пони
мали, что пока бѣлорусскій крестьянинъ не развитъ, забитъ итупъ, 
до тѣхъ поръ онъ всецѣло находится въ ихъ цѣпкихъ рукахъ; 
до тѣхъ поръ все его достояніе, весь зароботокъ и излишекъ 
будетъ переходить въ его, еврея, карманъ. Мнѣ поэтому стоило, 
иногда, неимовѣрныхъ усилій и терпѣнія, чтобы добиться отъ 
волостнаго схода согласія и приговора на устройство при воло
сти училища4*....

Лучпшми пособниками вновь учрежденнымъ училищнымъ ди- 
рѳкщямъ въ дѣлѣ устроенія училищъ Захарьинъ считаетъ мест
ное духовенство.

.... „Главную помощь и содѣйствіе въ училищномъ дѣлѣ ока
зывали обыкновенно мѣстные священники, эти почти безкорыстные, 
Труженики въ дѣлѣ народнаго образованія въ Бѣлоруссіи. 
ПоЛучая въ сущности ничтожные гроши (60 руб. въ годъ) за 
свое закбноучительство, священники Сѣнненскаго уѣзда (о кото
рому собственно, и идетъ теперь рѣчь) полагали всю душу свою 
въ эти скромныя и жалкія волостныя училища. Только благодаря 
содѣйствію и вліянію духовенства, мнѣ удалось разсѣять въ 
крестьянахъ существовавшія у нихъ предубѣжденія противъ учи
лищъ, внушённыя евреями, и поселить вѣру въ полезность этихъ 
училищъ. Священники главнымъ образомъ, руководили и учите
лями, молодыми людьми, совершенно неопытными, попадавшими 
на учительскія мѣста прямо со школьной семинарской скамьи. Съ 
отраднымъ удовольствіемъ я вспоминаю свѣтлыя и симпатичныя 
личности моихъ усердныхъ помощниковъ въ этомъ серьезномъ и 
благомъ дѣлѣ, священниковъ Хрудкаго и Сорокалѣтова, трудив
шихся, не покладая рукъ и гораздо болѣе моего, въ дѣлѣ обу- 
ченія. Первый изъ нихъ былъ бѣднымъ приходскимъ священни- 
комъ въ Латыговской волости, въ селеній Ходцахъ, отчего и са
мое училище называлось у крестьяхъ Ходчанскимъ. Этотъ священ- 
никъ положилъ всю душу свою въ училище, отдавая ему и все 
свое свободное время отъ пастырскихъ трудовъ, и остатокъ отъ 
своихъ скудныхъ матеріальныхъ средствъ44....

Такъ дѣло народнаго образованія вначалѣ шло и въ осталь- 
ныхъ уѣздахъ губерній, потому что оно было дѣло новое и слож
ное. На сколько подвинулось оно въперіодъ, по выбытіи Захарьи
на изъ губерній, т. е. съ 1870 по 1884 годъ, это легко усмат
ривается изъ приложенной за симъ статистической таблицы.

Въ 1865 году въ Могилевской губерній были упразднены пя
тиклассны# дворянскія училища (въ Оршѣ, Мстиславлѣ и Рога-
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чевѣ) и трехклассныя уѣздныя (въ Гозіелѣ, Чериковѣ и. м. Ко- 
стюковичахъ), а на мѣсто ихъ Высочайше доведено учредить, по 
уставу училищъ 1864 года: прогизіназііо въ Гомелѣ, двуклассныя 
уѣздныя ^училища и училища народныя со смѣпами для' обуче- 
нія дѣтей обоего пола. Въ силу этого Высочдйшдго повелѣнія 
возникла четырехклассная' Гомельская проггошазія, двуклассныя 
уѣздныя училища въ Могилевѣ, Сѣнно, Оршѣ, Мстиславлѣ. Чау- 
сахъ, Быховѣ, Чериковѣ, Климовичахъ и Рогачевѣ и 21 жен
ская смѣна при народныхъ училищахъ.

Уставомъ 14 мая 1867 года училища, подлежащія вѣдѣнію Св. 
Синода (духовныя академій, семинаріи и училища для дѣтей 
лицъ изъ духовенства), были совершенно преобразованы. Отно
сительно Могилевской губерній уставъ 1867 года коснулся се
минаріи въ Могилевѣ и 4-хъ духовныхъ училищъ по уѣздамъ, 
а потому обрисуемъ вкратцѣ сущность преобразованій, имъ вве- 
денныхъ въ училищахъ вѣдомства Св. Синода. .

1) Семинаріею завѣдываетъ ректоръипомощникъего—инспек- 
торъ, избираемые правленіемъ семинаріи въобщемъ собраніи и 
утверждаемые Св. Синодомъ (§ 24, 88 и 95).

2) Преподаватели опредѣляются епархіальнымъ преосвящен- 
нымъ; они должны имѣть ученую степень магистра или кандида
та академій (§ 58 и 59).

3) Сообразно съ цѣлью семинарскаго обученія, т. е. образованія 
просвѣщенныхъ служителей, въ ееминаріяхъ преподаются какъ 
науки богословскія, такъ и предметы общаго образованія, а 
именно: а) изъяснсвіе св. писанія ветхаго и новаго завѣта; б) ис- 
торія церкви вообще и россійской въ отдѣльности; в ) . богосло- 
віе: основное, догматическое и нравственное; г) практическое па
стырское руководство; д) гомилетика; е) литургика; ж) русская 
словесность съ исторіею русской литературы; з) гражданская ис- 
торія: всеобщая и русская; и) математика: алгебра, геометрія, 
плоская тригонометрія и основанія пасхалій; і) физика и начала 
космографш; к.) изъ философіи: логика, психологія, обзоръ фило- 
софскихъ ученій и педагогика; л) древніе и новые языки: латин- 
скій, греческій, французскій и нѣмецкій; м) церковное пѣніе.

Сверхъ того преподаются, для желающихъ еврейскій языкъ и 
иконописаніе. По мѣстнымъ потребностямъ епархіи въ семина
ріи можетъ быть вводимо преподаваніе особыхъ предметовъ, въ 
уставѣ не поименованныхъ, или усиливаемо преподаваніе нѣко- 
торыхъ отдѣловъ наукъ, напр, о расколѣ, или какомъ либо вѣ- 
роисповѣданіи, преобладающемъ въ данной мѣстности, и т. п. 
(§ 126 и 129).

4) Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ семинаріи по
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первому разряду, долучають зваяіе студента. Студенты семинаріи, 
при опредѣленіи на єпархіальную и духовноучилищную службу, 
пользуются преимуществами предъ не получившими сего званія; 
въ случаѣ же поступленія въ гражданскую службу, опредѣляют- 
ся въ оную, безъ различія состоянія, съ чиномъ четырнадцатая 
класса (§ 189 и 190).

5) Духовныя училища, какъ учебно-воспитательныя заведенія 
для первоначальная образованія дѣтей православная духовен
ства, содержатся, при пособіи изъ суммъ Св. Синода, на сред
ства, изыскиваемыя духовенствомъ каждой епархіи; по учебно- 
воспитательной части они состоять подъ руководствомъ мѣстныхъ 
семинарскихъ правленій (§ 1, 2 и 4).

6) При училшцѣ состоять: смотритель, помощникъ его, учи
теля и почетный блюститель по хозяйственной части. Епархіаль- 
ный архіерей имѣетъ высшее наблюденіе за иеполненіемъ въ ду- 
ховныхъ училищахъ устава. Смотритель долженъ имѣть ученую 
степень магистра или кандидата академій и опредѣляется епар- 
хіальнымъ преосвященнымъ изъ кандидатов^ избираемыхъ съѣз- 
домъ духовенства, или семинарскимъ правленіемъ по требованію 
преосвященнаго, когда съѣздъ не представить достойныхъ кан
дидатові Въ учители определяются преосвященнымъ какъ ака- 
демическіе воспитанники, такъ и имѣющіе званіе студента семи- 
наріи (§ 6, 11, 47, 48 и 66).

7) Въ училищахъ преподаются: а) священная исторія ветхаго 
и новая завѣта; б) пространный христіанскій катехизисъ; в)изъ- 
ясненіе богослуженія, съ церковнымъ уставомъ; г) языки: рус- 
скій, церковно-славянскій, латинскій и греческій; д) географія; 
е) ариѳметика; ж) чистописаніе; з) церковное простое и нотное 
пѣніе (§ 82).

8) Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ духовномъ 
училшцѣ и не поступившіе для продолженія ученія въ семина- 
рію, въ случаѣ поступленія въ гражданскую. службу, если имѣ- 
ютъ на то право по происхожденію, не подвергаются испытанію 
для производства въ первый классный чинъ (§ 129).

Введенные въ 1871, 1872 и 1873 годахъ уставы училищъ 
министерства народнаго просвѣщенія, заключаютъ въ себѣ слѣ- 
дующія главныя положенія.

Ї. Относительно гимназій *):

1) Гимназіи имѣютъ цѣлію доставлять воспитывающемуся въ 
нихъ юношеству общее образованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ

т- У’ ст- 83* СТР* 428-464 и особш расноряжедщ ш  доводженій хъ усіаву посдѣдувщихъ щ ов *,  ̂ въ до



приготовительными завѳденіяжи для поступленія въ университета 
и другія высшія училища (§ 1).

2) Въ гимназіи полагается 8 классовъ и одинъ приготови
тельный (§ 2 и 5).

8) Гимназіи учреждаются въ городахъ и мѣстечкахъ по чи
сленности и потребностямъ населенія (§ 3).

4) Гимназіи и прогимназіи (съ 4 и 6 годичнымъ курсомъ) со
держатся или на счетъ правительства, или на счетъ обществъ, 
сословій и частныхъ лицъ (§ 6 и 7).

5) Земства, сословія, общества или частныя лица, дающія для 
гимназіи ежегодныя пособія, имѣютъ право избирать отъ себя 
почетнаго попечителя въ оную (§ 11).

6) Учебный курсъ прогимназій соотвѣтствуетъ учебному кур
су 4-хъ или 6-ти классовъ гимназій, начиная съ 1-го класса (§ 13).

7) Елассъ состоитъ изъ комплекта въ 40 учениковъ. Въ слу- 
чаѣ превышенія комплекта могутъ быть открыты параллели на 
счетъ казны или на спеціальныя средства заведенія (§ 19).

8) Для поступленія въ 1-й классъ гимназій или прогимназій 
требуется знаніе главнѣйшихъ молитвъ и важнѣйшихъ событій 
священной исторіи, умѣнье бѣгло и со смысломъ читать по рус
ски, писать подъ диктовку, безъ искаженія словъ, читать по 
церковно-славянски и знать 4 дѣйствія ариѳметики надъ цѣлыми 
отвлеченными числами. Возрастъ поступленія долженъ быть не 
менѣе 10 лѣтъ (§ 26).

9) Изученіе латинскаго языка съ 1-го класса и греческаго съ 
3-го класса обязательно для всѣхъ учениковъ гимназій и про
гимназій при обязательномъ изученіи только одного новѣйшаго 
(§ 12).

10) Къ экзамену 4-го, 6-го и 8-го классовъ имѣютъ доступъ 
и посторонніе молодые люди, желающіе воспользоваться, путемъ 
испытанія, правами учениковъ гимназій (§ 37).

11) Только выдержавшіе экзаменъ зрѣлости въ гимназіяхъ 
имѣютъ право на полученіе аттестата зрѣлости (§§ 36 и 37) и 
на поступленіе въ университеты безъ экзамена.

II. Уставъ реальныхъ училищъ 15-го мая 1872 года опредѣ- 
ляетъ основы для реальныхъ училищъ вѣдомства министерства 
народнаго просвѣщенія *) слѣдующими положеніями:

1) Реальныя училища имѣютъ цѣлію доставить учащемуся въ 
нихъ юношеству общее образованіе, приспособленное къ драк-

*) СборниЕЪ постановленій, т. Y, ст. 196, cip. 910—934, щ ан іе  2-е.
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тическимъ потребностямъ и къ пріобрѣтенію техническихъ зна- 
ній (§ 1).

2) Училища учреждаются въ составѣ отъ одного до 6 клае- 
совъ. При чемъ одноклассное училище имѣетъ одинъ только 
высшій классъ, двуклассное—2 высшихъ класса и т. д. (§ 2).

3) Высшіе 5-й и 6-й классы имѣютъ или одно основное от- 
дѣленіе, или два: основное и коммерческое. Допускаются и до- 
полнительныя отдѣленія при основномъ классѣ (§ 3 и 4).

4) Реальныя училища открываются и содержатся или на счетъ 
казны, или на счетъ земствъ, обществъ и частныхъ лицъ (§ 5).

5) Уроки въ реальномъ училшцѣ, какъ и въ гимназіи, полага
ются часовые, а по черченію и рисованію въ I іh  часа (§ 14).

6) Въ реальныхъ училищахъ, какъ и въ гимназіяхъ, обучают
ся дѣти безъ различія званія и вѣроисповѣданія (§ 23).

7)- Ученики, окончившіе курсъ успѣшно въ реальномъ учили
щі, получаютъ аттестаты объ окончаніи курса, но по сему ат
тестату въ университеты поступить не могутъ, а въ выспіія спе
ціальная заведенія поступають не иначе, какъ подвергаясь по- 
вѣрочному йспытанію (§ 95).

III. Въ положеній о городскихъ училищахъ 15 мая 1872 го
да сказано:

1) Городскія училища имѣютъ цѣлію _ доставить дѣтямъ всѣхъ 
сословій начальное умственное и религіозно-нраветвенное обра- 
зованіе (§1).

2) Городскія училища содержатся или на счетъ казны, или на 
счетъ. обществъ, сословій и частныхъ лицъ (§ 3).

3) Училища имѣютъ отъ одного до четырехъ классовъ (§ 4), 
но могутъ по обстоятельствамъ учреждаться и изъ 5 или* 6 
классовъ.

4) На прохождеяіе полнаго курса городского училища назна
чается 6 лѣтъ (§ 7), По сему одноклассныя училища дѣлятся 
на 3 отдѣленія, каждое съ 2-хъ годичнымъ курсомъ (§ 8). Въ 
двуклассныхъ училищахъ курсъ 1-го класса—4-хълѣтній (2 от- 
дѣленія), 2-го класса—-2-хъ лѣтній (1 отдѣленіе). Въ 4-хъ клас- 
сныхъ училищахъ курсъ первыхъ 2-хъ классовъ двулѣтній, 3-го 
же и 4-го классовъ—однолітній (§ 11).

5) Въ городскихъ училищахъ сверхъ положенныхъ предметовъ 
могутъ быть введены и предметы дополнительные (§ 14).

6)_ Положенными по штату предметами считаются:) 1) законъ 
божій, 2) чтеніе и письмо по русски, 3) русская грамматика и
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церковно-славянское чтеніе,4) ариѳметика, 5) практическая, гео
метрія, 6) рисованіе и черченіе, 7) отечественная исторія и ге
ографія и 8) естествовѣдѣніе (послѣдніе 4 предмета начинаются 
со 2-го класса). На пѣніе и гимнастику полагается по 3 часа 
въ недѣлю.

7) Каждый классъ по всѣмъ предметамъ учебнаго плана ввѣ- 
ряется одному учителю; при немъ могутъ состоять помощники 
(§§ 16 и 17)..

8) При городскихъ училшцахъ, по желанію мѣстнаго обще
ства и на его счетъ, могутъ быть устраиваемы воскресные и ве- 
черніе курсы для взрослыхъ (§ 47).

ІУ. Уставъ 16-го марта 1873 года во многомъ измѣнилъ 
программу ученія въ еврейскихъ училшцахъ и создалъ для нихъ 
новый типъ, несходный съ прежними казенными еврейскими учи
лищами 1-го и 2-го разрядовъ. Сущность положеній устава 1873 г. 
слѣдующая:

1). Еврейскія начальныя училища имѣютъ цѣлію доставлять 
дѣтямъ евреевъ правильное элементарное образоваше и, по воз
можности, сообщать прикладныя познанія, соотвѣтствующія нуж- 
дамъ мѣстнаго еврейскаго населенія (§ 1).

2) Вврейскія начальныя училища содержатся на счетъ состоя- 
іцихъ въ распоряженіи мин. нар. пр. суммъ 'на образоваше ’ев
реевъ (§4).

3) Они раздѣляются на одноклассныя и двуклассныя (§ 5) съ 
приготовительнымъ классомъ (§6).

4) На прохожденіе полнаго курса назначается 6 лѣтъ (§ 8).
5) Въ одноклассныхъ училшцахъ учащіеся раздѣляются на 3 

послѣдовательныя отдѣленія (§ 10). Въ двуклассныхъ на 2 
послѣдовательныя отдѣленія. Еурсъ 1-го класса продолжается
4 года. Второго—2 года (§ 11).

6) При еврейскихъ начальныхъ училшцахъ могутъ быть учреж
дены на счетъ еврейскихъ обществъ, или частныхъ благотвори
телей, пансіоны или общія ученическія квартиры (§ 14).

7) Учителями и ихъ помощниками назначаются только, окон- 
чившіе полный курсъ ученія въ еврейскихъ учительских* ин- 
ститутахъ (§ 20).

8) Попечителямъ округовъ предоставляется назначать на ряду 
съ учителями іудейскаго исповѣданія и лицъ христіанскаго испо- 
вѣданія, имѣющихъ право преподавать въ городскихъ учили-’ 
щахъ (§ 21).
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9) Въ училище поступають дѣти не моложе 7 и _ не старѣе
14 лѣтъ, по выдержаніи предварительная испытанія въ рус- 
скомъ чтеніи и письмѣ, счислевіи до 100 и чтеніи на древне- 
еврейскомъ языкѣ изъ первой книги пятиквижія <§ 82)

10) За ученіе въ еврейскихъ училищахъ никакой платы съ 
учениковъ не взимается (§ 37).

11) Предметы ученія въ одноклассныхъ еврейскихъ училищахъ 
слѣдующіе: а) русскій языкъ. чтеніе, письмо и упражненіе въ 
орѳографіи, б) 4 правила ариѳметики и в) чистописаніе. Въ дву- 
классныхъ училищахъ: а) русская грамматика, б) ариѳметика до 
тройнаго правила включительнаго, в) краткая исторія и г) геогра
фія, преимущественно Россіи (§ 88).

. 12) Сверхъ сего преподаются слѣдующіе еврейскіе предметы:
а) древне-еврейскій языкъ, 6) еврейскій законъ вѣры, в) библей
ская исторія и г) объясненіе важнѣйшихъ молитвъ,—все это по 
программамъ, утвержденнымъ мин. нар. пр. (§ 41).

13) Всѣ безъ исключенія предметы преподаются на русскомъ 
языкѣ (§ 42).

14) Допускается и обученіе ремесламъ учениковъ успѣвающихъ 
въ общихъ предметахъ (§ 43 и 44).

Сравнивая положеніе 16 марта 1873 г. о еврейскихъ учили
щахъ съ положеніемъ 31 мая 1872 года о городскихъ учили
щахъ, мы видимъ въ томъ и другомъ одну и ту же систему обу- 
ченія. Въ этомъ дѣлѣ важно именно то обстоятельство, что ев- 
рейскія дѣти отнынѣ перестають быть отчужденными отъ обща- 
го доступнаго дѣтямъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій образо- 
ванія. Воспользуются ли этимъ евреи, станутъ ли русскими ев
реями, это вопросъ времени и конечно не правительство будетъ 
виновато, если на практикѣ рѣшеніе его окажется отрицательными 

Подъ дѣйствіемъ уставовъ 1871, 72 и 73 годовъ въ послед
нее десятилѣтіе, съ 1873 года по 1883 г. включительно, школь
ное дѣло въ Могилевской губерній значительно развилось и рас
ширилось. При Могилевской гимназіи, преобразованной въ 8-ми 
классную съ 4-мя параллельными отдѣленіями, открыто общежи- 
тіе на 60 учениковъ (въ 1880 году). Въ Гомельской прогимназіи, 
преобразованной съ начала 1871 г. въ 4-хъ классную, строго 
классическую, открыты 5-й и 6-й классы, въ 1877 году.

Уѣздныя училища: Могилевское—преобразовано въ 4-хъ клас
сное городское (въ 1878 г.), Рогачевское—въ 3-хъ классное город
ское (въ 1878 г.), Оршанское—въ 3-хъ классное *) городское (въ

*) Для скорѣйшаго о существ л енія желанія жителей г. Орпіж о преобразованіи Оршан- 
скаго городскаго училища въ 4-хъ классное, мѣстная городская дума, въ мартѣ 1884 г., 
ассигновала изъ городскихъ средствъ ЗОЙ р. ежегодно на содержаніе учителя нѣмецкаго 
языка; почему ж возбуждено ходатайство предъ попечителем^ Виленскаго учебнаго ок
руга о преобразованіи училища съ начала будущаго учебнаго года.
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1881 г.), Мстиславлъское—въ 2-хъ классное городское (въ 1882 г.). 
Женское 3~хъ классное частное училище въ Гомелѣ преобра
зовано, въ 1882 году, въ 4-хъ классную женскую прогимназію на 
средства города и казны, на основаній положенія 26 мая 1869 года. 
Открыто второе приходское училище въ г. Могилевѣ, на Мое- 
ковскомъ предмѣстьи (въ 1888 году). Открыты два начальныя ев- 
рейскія училища по уставу 1878 года въ городахъ: Оршѣ—2-хъ 
классное, съ приготовительнымъ классомъ (въ 1877 году) и въ 
Гомелѣ—одноклассное, съ приготовительнымъ классомъ (въ 1878 г.) 
Преобразованы еврейскія казенныя училища 1-го разряда въ на
чальныя училища, а именно: въ м. Шкловѣ въ 2-хъ классное съ 
приготовительнымъ классомъ (въ 1881 гоцу); одноклассное съ 
приготовительнымъ классомъ въ г. Чериковѣ (въ 1882 году) и од
ноклассное съ приготовительнымъ классомъ въ м. Дубровнѣ (въ
1882 г.). Открыто частное женское еврейское училище въ Оршѣ 
(въ 1878 г.).

Ремесленные классы открыты: 1) при Могилевскомъ приход
скомъ училищѣ (съ 1873 г.), 2) при Микулинскомъ народномъ 
училищѣ, Оршанскаго уѣзда (съ 1874 г.), 3) при Гомельскомъ 
приходскомъ училищѣ (съ 1877 г.), 4) при Дубровенскомъ на
родномъ училищѣ, Горецкаго уѣзда (съ 1880 года), 5) при Ор
шанскомъ начальномъ еврейскомъ училищѣ (съ 1882 года), и
6) при Могилевскомъ городскомъ училищѣ (съ 1883 г.). Къ сугце- 
ствовавшимъ до 1883 года 190 сельскимъ народнымъ школамъ 
прибавилось 9 училищъ въ селевіяхъ: Ерасномъ, Отаромъ, Да- 
ниловичахъ, Старой Бѣлицѣ иЕреминѣ, Гомельскаго уѣзда, въ 
селѣ Радомлѣ, Чаусскаго уѣзда, въ селахъ: Бѣлевичи и Хоно- 
вѣ, Быховскаго уѣзда, и въ д. Перевичахъ, Рогачевска- 
го уѣзда. Всѣ 9 школъ открыты въ 1883 году на средства сель- 
скихъ обществъ, съ пособіемъ отъ казны.

Изъ училищъ другихъ вѣдомствъ преобразовано Горецкое зем- 
ледѣльческое училище (въ 1878 г.). При немъ открыты: учеб
ная ферма, механическій заводъ и фруктовый садъ—питомникъ. 
Общество Либаво-Роменской желѣзной дороги открыло въ 1878 г. 
техническое желѣзно-дорожное училище въ г. Гомелѣ, а вѣдом- 
ство Св. Синода преобразовало съ 1874 г. всѣ 4 духовныхъ учи
лища: Могилевское, Оршанское, Мстиславлъское и Гомельское, по 
уставу 1867 года. Помѣщенія для училищъ за этотъ періодъ 
времени (1873—1883) были или совершенно перестроены,, или 
значительно расширены: во 1) для мужской гимназіи, во 2) для 
женской гимназіи, въ 8) для семинаріи, въ 4) для Гомельской 
мужской прогимназіи, въ 5) для Могилевскаго городскаго учи
лища и въ 6) для большей половины седьскихъ народныхъ учи
лищъ.
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Къ числу замѣтныхъ событій въ области школьнаго дѣла по 
Могилевской губерній слѣдуетъ отнести:

Во 1) пожертвованіе нассленіемъ Могилевской губерній значи
тельная капитала (до 70000 р. съ наросшими процентами) въ 
ознаменованіе исполнившагося 19 февраля 1880 г. двадцатипяти- 
лѣтія благодѣтельнаго царствованія Государя Императора Алек
сандра II, съ цѣлію устройства въ Могилевѣ реалънаго училища 
имени Царя—Освободителя. Пожертвованный капиталъ составил
ся изъ слѣдующигъ приношеній: 1) отъ всѣхъ сословій губерній, 
вмѣстѣ съ наросшими процентами *), до 62000 р.; 2) отъ еврей
екихъ обществъ въ губерній 10000 р. изъ остатковъ отъ коро- 
бочнаго сбора; В) ежегодный взносъ Могилевской городской ду
мы въ 3750 р. и 4! ежегодный взносъ отъ мѣстнаго общества 
взаимнаго кредита до 750 рублей **).

Реальное училище предположено открыть въ полномъ составѣ 
классовъ, т. е. начиная послѣдовательно съ 1-го и кончая 6-мъ, 
причемъ кромѣ основнаго отдѣленія при 6-мъ классѣ должно 
быть и отдѣленіе коммерческое.

О разрѣшеніи открыть въ г. Могилевѣ реальное училище подъ 
наименованіемъ „Александровское^ начальникомъ губерній сдѣ- 
лано представленіе гг. министрамъ внутреннихъ дѣлъ и народ- 
наго просвѣщенія въ апрѣлѣ 1880 г., а въ августѣ послѣдовало 
Высочайшее соизволеніе Государя Императора именовать озна
ченное училище „Александровскимъ.“

Нынѣ приступлено къ возведенію зданія для Александровскаго 
реальнаго училища на землѣ, уступленной думою въ центрѣ го
рода, надъ спускомъ къ Днѣпру, называемымъ „Кастернею.“

Планъ, утвержденный начальникомъ губерній, составленъ по 
его указаніямъ губернскимъ инженеромъ. Вполнѣ удовлетворяя 
потребностямъ заведенія, зданіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, будетъ мону
ментальное, какъ и подобаетъ памятнику отъ губерній Царю 
Освободителю и Благодѣтелю. Двухъ-этажное, выходящее на В 
улицы фасадомъ, въ русекомъ стилѣ, 58 Уз саж. длиною (средин
ный фасадъ 17 саж.), съ небольшимъ внут'реннимъ дворомъ, зда- 
ніе будетъ полно свѣта. Оно строится изъ кирпича, съ каменнымъ 
фундаментомъ и цоколемъ изъ обтесаннаго гранита. Временнымъ 
комитетомъ по возведенію реальнаго училища, состоящимъ подъ 
предсѣдательствомъ начальника губерній, послѣ произведеннаго 
въ присутствіи комитета соревнованія между нѣсколькими под

*) По мѣрѣ доступденіі деньги помѣщались в* облігацій восточных* займов*.
**) Городом* .крозиѣ того уступлен* двугь-этажный каменный дом* за острогом*, 

под* номѣщеніе училища. Но отдаленность его от* центра города и значительность 
издержек* на нриспособленіе его к* училищным* цѣлям* заставили комитет* озабо
титься выбором* другаго мѣста нод* реальное училище.
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рядчиками, постановлено строить зданіе для прочности и де
шевизны хозяйственным!, способомъ, а не съ подряда *). 
Вслѣдствіе этого по санному пути въ теченіи зимы заготов
лень и доставленъ на мѣсто прекрасный матеріалъ, которымъ 
восхищается весь городъ: сухія, огромной толщины балки, сухія 
доски извѣстной Заболотской дачи, кирпичъ, камень и проч.

Постройка будетъ готова въ чернѣ и покрыта желѣзомъ къ 
сентябрю 1881 г., а совершенно окончена лѣтомъ 1885 года.

_ Во 2) образ ованіе въ г. Могилевѣ общества вспомоществова- 
нія бѣднымъ воспитанн ицамъ Могилевской женской гимназіи. 
Утвержденное въ 1881 году, общество считаетъ въ средѣ сво
ей до 200 членовъ, съ ежегоднымъ взносомъ въ кассу общества 
не менѣе трехъ рублей отъ каждаго.

Въ 3) общество вспом оществованія бѣднымъ ученикамъ откры
то также и въ Гомелѣ в ъ 1881 году; капиталъ его возросъ до 
2600 рублей.

Въ 4) возстановлено древнее Могилевское Богоявленское брат
ство въ началѣ 1888 года **). Главная цѣль братства: основаніе 
и поддержаніе начальныхъ церковно-приходскихъ школъ. Брат
чиками состоитъ болѣе ста человѣкъ, вносящихъ не менѣе 25 к, 
въ мѣсяцъ, а почетными братчиками состоять лица, вносящія 
на менѣе 10 руб. въ годъ.

По донесеніямъ ревизоровъ—благочинныхъ церковныхъ окру- 
говъ церковно-приходскихъ школъ къ декабрю 1883 года открыто 
до 900 ***). Дѣло это впрочемъ еще новое, но оно удостоилось уже 
В ы с о ч а й ш а г о  вниманія и милости Нашего А в г у с т ѣ й ш а г о  М о н а р -

* х а :  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно было прислать въ помощь 
обществу 1000 рублей. Другая 1000 рублей получена съ благо- 
словенія Святѣйшаго Синода. На такую же сумму доставлены 
г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода учебныя пособія для церковно- 
приходскихъ школъ. Отъ мин. народнаго просвѣщенія доставле
но учебныхъ книгъ чрезъ Могилевскую дирекцію училищъ болѣе 
чѣмъ на 700 руб. и отъ Виленскаго учебнаго округа ассигнова
но для той же цѣли 300 руб.

Въ 5) сверхъ взносовъ, постановленныхъ приговорами крестьян- 
скихъ обществъ на содержаніе народныхъ школъ (свыше 45 ты-

*) Изъ нротоколовъ временнаго комитета но возведенію зданія для реальнаго учи
лища въ Могилевѣ.

**) Изъ устава братства. Прочія же свѣденія составлены но нротоколамъ совѣта брат
ства.

***) Совѣтъ братства считаетъ 305 ніколъ. получившими правильную организацію. 
Остальныя находятся, такъ сказать, въ зародыіпѣ, Постановленіе совѣта отъ 16 декаб
ря 1883 года.
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сяяъ рублей ежегодно), все сельское населеніе губерній содер- 
жйтъ на свой счетъ тридцать стипендіатовъ въ Полоцкой учи
тельской семинаріи, жертвуя для сей цѣли ежегодно 3000 руб., 
и кромѣ того крестьянское населеніе составило капиталъ въ 
3234 рубля, для образованія эмеритальнаго фонда на обезпече- 
ніе въ старости учителей народныхъ училищъ.

Прилагаемая при семъ вѣдомость нагляднѣе покажетъ прогрес
сивное движеніе народнаго образованія въ губерній по отноше- 
нію къ числу школъ и учащихся въ нихъ въ 1853, 1873 и
1882 годахъ, а также и по расходу суммъ на народное образо- 
ваніе въ губерній, начиная съ 1873 года.
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Учебныя заведенія въ 1853, 1873 и 1882 годахъ.

П

(Вѣдомость составлена на основаній всеподаннѣйшихъ отчетовъ 

по губерній и годовыхъ отчетовъ по училищамъ).
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Число заведе
ній.

Число учащихся 
въ нихъ.

"

С р е Д

Наименованіе учебныхъ заведеній.
.
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1—1
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т-Н
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тН

оот-Ч Руб. Кол. •

ВЕДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА НА- 
РОДНАГО ПРОСВѢЩЕЯШ,

Могилевская мужская гимназія - 1 1 1 282 403 525 33585 50
Гомельская мужская прогимназія - — 1 1 — 114 270 15357

Гомельская женская прогимназія - ___ — 1 ____ ___ 102 ___

Тѣздныя училища въ городахъ - 4 9 5 791 430 235 23910
Городскія училища — — 4 — — 530 — -

Городскія приходскія училища - 12 12 13 522 1033 1082 6282 52
Сельскія нриходскія училища — 2 9 — 60 372 929

Народныя училища 7 144 192 373 6345 7974 15458 ___

! Евреіскія казенныя училища 8 9 — 184 533 — 10560 —

Еврейскія начальння училища - — 5 — — 443 — —.

Частныя. женскія училища 6 6 6 210 227 281 2240 —

Частныя еврейскія училища — 2 2 — 87 85 600 —

Іедеры - 112 637 283 2285 2799 1985 —

Женскій НшіенбергсЕЇй институтъ 1 — — 70 — — — —
ВЕДОМСТВА ИМПЕРАТРИЦЕ МАРШ. 

Могилевская женская гимназія 1 1 287 358 3300 -  і

Николаевскій нріютъ въ Могилевѣ 
ВЕДОМСТВА СВЯТ. СИНОДА. 

Могилевская духовная семинарія -

1

1

1

1

1

1
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нѣтъ
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-  і 

12
Мужскія духовяыя училища 4 4 4 401 421 435 14243 79

Могилевское (Буйничское) женское 
училище - — 1 1 ____ 60 103 8220 —

ВЕДОМСТВА МИНИСТЕР. ГОСУДАР. 
ИМУЩ.

Горецкое земледѣльческое училище 1 1 1 Свѣд. 147 157

При немъ таксаторскіе классы 1 1
нѣтъ

18 17
Ісвѣдѣ 
1 нѣ

НІЙ.
тъ. w‘

Ремесленные при немъ классы — 1 1 — 12 37 )
ВѢДОМ. МИНІСТЕР. ВНУТ. ДѢІЪ. 
Центральная фельдшерская школа 1 94
Центральная повивальная школа - — 1 1 — 63 98 Свѣдѣ НІЙ.

ВѢДОМСТВА РАЗНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

Городскіе ремесленные классы 1 6 11 107

нѣ ТЪ, і

Техническое желѣз.-дорож. училище — — 1 — — 117 — —

Церковно-приходскія школы — 5 9 — 125 270 С в

Итого * 158 841 551* *) 5276 13453 15986 149538 93

С Т В н а с о д е р а н і е  з а в е д е н і й .

вы.
1882 г.

Руб. Кон.

*) Считая среднюю плату 15 руб. съ ученика.

**) Ва уменьщеніе цифры B e t o  учш ш цъ въ 1882 щ у  ловліяло защщтіе 354
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хедеровль, Ія сд о  т шкодъ хриш анскдхъ возвысилось на» 56.
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Изъ этой вѣдомости видно, что:

1) Въ общемъ итогѣ на содержаніе всѣхъ школъ въ губерній 
израсходовано:

въ 1878 году - - - 258920 руб. 31 коп.
— 1882 — - - - ' 848874 — 13 -

На содержаніе школъ подъ наименованіемъ среднихъ учебныхъ 
заведеній (мужской и женской гимназіи, духовной семинаріи и зем- 
ледѣльчеекаго училища), а также Вуйничскаго женскаго училища 
и прогимназій мужской и женской:

въ 1873 году - 115216 руб. 82 коп.
— 1882 — 193915 — 5 —

На содержаніе городскихъ, уѣздныхъ и духовныхъ училищъ и 
школъ съ спеціалвными наименованіями (фельдшерской, пови
вальной, таксаторскихъ классовъ, техническаго училища):

въ 1873 году - 44728 руб. 79 коп.
— 1882 — 115587 --------—

На содержаніе остальныхъ низшихъ школъ—приходскихъ, на- 
родныхъ, частныхъ женскихъ, ремесленныхъ и другихъ:

въ 1873 году - 98980 руб. 70 коп.
— 1882 -  - - 125372 — 8 —

2) Слѣдовательно обученіе одного ученика въ губерній обош
лось:

въ 1873 году - - въ 19 руб. 60 коп.
— 1882 — - - въ 28 — 84 —

Обученіе ученика въ учебныхъ заведеніяхъ первой категорій:
въ 1873 году - - - въ 109 руб. 73 коп.
— 1882 — - - въ 110 -  81 —

Обученіе ученика въ учебныхъ заведеніяхъ второй категорій:
въ 1873 году - - въ 52 руб. 55 коп.
— 1882 — - - - въ 75 — 74 —

Обученіе ученика въ учебныхъ заведеніяхъ третьей категорій:
въ 1873 году - - въ 8 руб. 75 коп.
— 1882 — - - въ 9 — 86 —
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Изложивъ краткій историческій обзоръ учшгищъ губерній, пе- 
реходимъ къ описанію внутренняго быта учебныхъ заведеній въ 
настоящее время, преимущественно въ г. Могилевѣ.

М у ж с к а я  г и мн а з  і я, основанная въ 1809 году, помѣ- 
щается въ казенномъ зданій, которое, будучи увеличено, болѣе 
чѣмъ вдвое, пристройками въ 1878 году, въ состояніи вмѣстить 
двойной комплекта учениковъ и классовъ. Вообще говоря, гимна- 
зіяпользуется помѣщевіемъ, вполнѣ отвѣчающимъ нуждамъ пра
вильно устроеннаго средняго учебнаго заведенія; при ней нахо
дится домовая церковь, особый обширный залъ для гимнастики 
и большой дворъ до 6000 квад. саж. со скверомъ, служащій 
ученикамъ мѣстомъ для гулянья и игръ. Средства на содержаніе 
гимназіи, въ ежегодномъ размѣрѣ до 46000 рублей, получают
ся изъ слѣдующихъ источниковъ: первый и самый значительный— 
свыше 31000 руб., отпускаемыхъ государственнымъ казначей- 
ствомъ; затѣмъ сумма сбора за ученіе, доходящая до 13000 р.; 
проценты со стипендіалъныхъ капиталовъ до 1600 руб. и еже- 
годныя-пожертвованія разныхъ обществъ и частныхъ лицъ до 
480 рублей. Обученіе средняго ученика обходится въ 90 р., прибли
зительно. Всѣхъ классовъ 13, включая сюда и 4 параллельныхъ; 
изъ нихъ приготовительный классъ помѣщается въ отдѣльномъ 
деревянномъ флигелѣ, съ особьшъ плацомъ для игръ учениковъ, 
8 нормальныхъ классовъ и 4 параллельныхъ расположены въ 
каменномъ зданій. Въ немъ же помѣщается осооый классъ для 
рисованія, устроенный амфитеатромъ и снабженный всѣмй необ
ходимыми принадлежностями для рисованія съ натуры и особый • 
классъ для физики, при физическомъ кабинетѣ. Для директора, 
инспектора и 3-хъ надзирателей имѣются казенныя квартиры въ 
особыхъ деревянныхъ флигеляхъ. Учащихся къ 1 января 1883 г. 
въ гимназіи было 525, что въ среднемъ числѣ на каждый классъ 
составляетъ 38 учениковъ. По вѣроисповѣданіямъ учениковъ пра
вославныхъ считалось 48°/о, католиковъ 2б°/о, лютеранского вѣ- 
роисповѣданія 2° о и евреевъ '24%. Число ежегодно  ̂оканчиваю- 
щихъ курсъ въ гимназіи колеблется между 30 и 35 учениками. 
Блата за ученіе въ гимназіи полагается для низшихъ классовъ 
въ 30 руб., для высшихъ по 40 руб., для лриготови- 
тельнаго по 20' р. съ ученика. За рисованіе положена отдѣльная 
плата по 3 руб. въ годъ, за законъ божій еврейскаго исповѣда- 
нія по 4 руб. въ годъ. Число учениковъ, увольняемыхъ ежегод
но отъ платы за ученіе, стоитъ между цифрами 90 и 100; уче
никовъ, получающихъ пособіе по полугодія.чъ, въ размѣрѣ отъ
15 до 60 руб., не менѣе ЗО; стипендіатами состоите 13 чело- 
вѣкъ. Размѣръ стипендій восходитъ отъ 115 до 250 р. въ годъ ).

*) Могилевская гимназія обдадаетъ слѣдующиии капиталами для вадата изъ них» 
«мдвндаг; І) генералі -адъютанта Юрьевича (уроженца Горецкаго уѣзда) 5500 р.; 2) Ха-

VI



Учащихъ въ гимназіи, включая директора и инспектора, 22 че- 
ловѣка. Кромѣ нихъ, при гижназіи состоитъ 4 помощника клас- 
сныхъ наставниковъ (надзирателей по прежнему уставу), врачъ, 
письмоводитель, учитель пѣнія и учитель гимнастики. Распредѣ- 
леніе уроковъ по днямъ недѣли слѣдующее: для приготови
тельного класса 4 дня по 4 урока и 2 дня по 3 урока; для 1 
и 2 классовъ во всѣ 6 дней по 4 урока; для 3, 4, о, 6и7  клас
совъ 3 дня по 5 уроковъ и 3 дня по 4 урока; для 8 класса
4 дня по 5 уроковъ и 2 дня по 4 урока. Рисованіе, пѣніе и 
гимнастика преподаются въ особые часы. Уроки продолжаются 
съ 9 часовъ утра до 2 Уз пополудни, съ перерывомъ въ 3Д часа.

При гимназіи находятся 2 библіотеки: одна фундаментальная, 
помѣщающаяся въ особомъ деревянномъ зданій, а другая учени
ческая; въ главномъ корпусѣ зданія. Въ первой находится книгъ 
до 2500 названій, а во 2-й до 600 названій.
.. Физическій кабинетъ вполнѣ приспособленъ къ нуждамъ и цѣ- 
дамъ гимназическаго курса, не . только по количеству и качеству 
приборовъ, но и по своему отдѣльному помѣщенію, способствую
щему производить опыты и приготовленія къ нимъ безъ помѣхи 
для прочихъ классовъ. Учебными пособіями по географіи и ис- 
торіи снабженъ каждый классъ въ отдѣльности. Рисовальный 
классъ имѣетъ полныя коллекціи гипсовыхъ и проволочныхъ мо
делей, для обученія рисованію съ натуры.

Съ 16 августа 1880 г. открыта на средства дворянства общая 
ученическая квартира на 60 учениковъ. Подъ означенную квартиру 
приспособленъ домъ бывшаго дворянскаго пансіона. Ученическая 
квартира снабжена отъ дворянства столовыми, спальными и боль
ничными принадлежностями, учебными лее снабжается отъ гим
назій. Плата за помѣщеніе и содержаніе каждаго пансіонера по
ложена по 180 руб. въ годъ; въ счетъ этой суммы содержится
2 пансіонера безплатно и безплатно же для всѣхъ пансіонеровъ 
3-хъ низшихъ классовъ гимназіи производится репетированіе уро
ковъ *). Дневное содержаніе ученика обходится въ 38 коп.; при 
этомъ разсчетѣ пансіонеръ получаетъ: по утру 2 стакана чаю и 
булку, въ полдень завтракъ изъ одного мяснаго блюда; въ ЗѴз 
часа обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ (по праздникамъ изъ 3-хъ) и въ 8 
часовъ вечера 2 стакана чаю съ бутербродомъ или баранками.

дгецркой и дворянъ б. Бѣлицкаго уѣзда 10600 р.; В) сенатора Еліашевича (уроженца Мо
гилевской губерній) 16000 руб.; 4) жителей Могилевской губерній на стипендіи для 
Ярестьянъ 4$50 руб.; 5) капитала дѣйст. стат. совѣтника Лешко 700 р. и 6) каниталъ 
Го'ашяскаго въ 4000 рублей.

*) Репетированіе уроковъ производится, подъ надзоромъ надзирателя за квартирою,
двумя учениками, называемыми „старшими.** Они то за свои труды по редетированііо Ж пользуются безплатними помѣіцедіемъ въ пансіонѣ.
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Г о м е л ь с к а я п p o г и м н а з і я  основана въ 1866 г. и 
преобразована въ шести-классную, съ приготовительнымъ клас- 
сомъ, въ 1877 году. Она помѣщается въ домѣ, пріобрѣтенномъ 
для нея городомъ и разширенномъ на счетъ казны въ 1879 году. 
На содержаніе прогимназіи отпускается 20544 р. изъ гоеудар- 
ственнаго казначейства; учащихся къ 1-му января 1888 г. бы
ло 270, учащихъ 15, помощниковъ классныхъ наставниковъ 2, 
врачъ 1 и письмоводитель 1. Плата за обученіе каждаго учени
ка въ прогимназіи полагается по 21 р. въ годъ, а въ пригото- 
вительномъ классѣ по 14 р. въ годъ. Отъ общества въ пособіе 
бѣднымъ ученикамъ поступаетъ ежегодно до 700 р., въ томъ чи
сле отъ владѣльца Гомеля, князя Паскевича, 800 рублей. Сумма 
сбора за ученье доходить до 4000 рублей.

Могилевская ж е н с к а я  г и м н а з і я  открыта 1 января 
1865 г. Открытію ея предшествовало образованіе упоминаемаго 
выше (стр. 906 и 907) частнаго пансіона Г-жи Савичъ, которо
му было назначено значительное пособіе изъ суммъ министерства 
народнаго просвЄщенія и в м Є стЄ  с ъ  т Є м ь  была отдана, по В ы с о 
ч а й ш е м у  п є в є л Є н ію , подъ временное п о м Є щ є н іє  находившаяся в ъ
5 верстахъ отъ г. Могилева и принадлежавшая военному - ве
домству дача Пипенбергъ. При такомъ покровительстве со сто
роны правительства, Нипенбергскій пансіонъ уже въ первые1 го
ды своего существованія былъ приведень въ цветущее состояніе 
и и м Є л ь  до 70 воспитанницъ, изъ которыхъ однЄ были • св’бе- 
коштными, а другія состояли стипендіатками особъ И м п е р а т о р 
с к о й  фамиліи и Могилевскаго приказа общественна™ призренія. 
Состоя въ в Є д Є н іи  министерства народнаго просвЄщенія, додъ 
непосредственнымъ надзоромъ местной дирекціи училищъ, онъ 
преследовалъ задачи собственно русскаго воспитанія и потому 
сделался центромъ женскаго образованія для значительной части 
западнаго края. В с л Є д с т в іє  э т о г о ,  уже въ конце 30-хъ годовъ воз
никло предположеніе о преобразованіи Пипенбергскаго пансіона 
въ институтъ, причемъ местное дворянство изъявило готовность 
сделать на этотъ предметъ значительное пожертвованіе. 5 ок
тября 1840 г. В ы с о ч а й ш е  утверждены уставъ и штатъ предпо- 
ложеннаго къ открытію въ г. Могилеве д Є в и ч ь я г о  _ института, 
хотя открытіе его было отложено до постройки зданій; местное 
же дворянство актомъ отъ 21 декабря 1848 і\ вызвалось внести 
на расходы по постройке института въ теченіи 10 лѣтъ 59779 р. 
(или по 2 коп. съ души принадлежавпшхъ ему крестьянъ). Съ 
т Є х ь  поръ составлено было разновременно девять проектовъ на 
устройство института, но ни одинъ изъ нихъ не могъ быть при
ведень въ исполненіе по недостаточности средствъ и по неимѣ- 
ні от удобнаго для посїройки мѣста. Наконецъ, въ 1859 г. воз*"
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никло предположеніе о сооруженіи институтскаго зданія на 60 
панеіонерокъ и 100 приходящихъ дівицъ, въ виду того, что съ 
устройствомъ заведенія въ городѣ многіе родители предпочтутъ 
оставить дочерей при себі, посылая ихъ въ институтъ только для 
слушанія уроковъ. Но когда въ 1861 г. объ этомъ проектѣ доведе
но было до свѣдѣнія Г о с у д ар ы н и  И м п е р а т р и ц ы , Ея В е л и ч е с т в о , 
находя неудобнымъ вводить въ институті благородныхъ дѣвицъ 
двѣ системы воепитанія, полныхъ пансіонерокъ и приходящихъ 
дівиць, изволила признать болѣе полезнымъ учредить въ г. Мо
тилеві вмѣсто института женскую гимназію съ небольшимъ лишь 
при ней пансіономъ, на 30 воспитанницъ, для сиротъ и тѣхъ ді
виць, родители которыхъ, по нежительству въ городі или дру
гимъ причинамъ, не могутъ иміть при себі дочерей.

На содержаніе женской гимназіи назначены: 1) проценты съ 
неприкосновеннаго капитала, образовавшагося изъ суммы, ассигно
ванной въ 1840 г. изъ государствен, казначейства (17142 р. 86 к.), 
и пожертвованій дворянъ; этотъ капиталъ состоялъ, при откры- 
тіи гимназіи, изъ процентныхъ билетовъ на сумму 102700 руб. 
и наличными 49 руб. 94 коп.; 2) доходы съ Дипенбергской 
дачи, перешедшей во владініе гимназіи (дача продана въ 
1872 году); 3) плата за пансіоверокъ и приходящихъ уче
ниць и 4) пособіе отъ відомства Императрицы Марій въ неопре- 
діленномъ размірі, а именно сколько будетъ не доставать на 
покрытіе расходовъ по гимназіи изъ собственныхъ ея средствъ. 
Въ 1883 году это пособіе составляло 5604 рубля.

Гимназія поміщается въ собственномъ каменномъ домі, съ 
землею въ количестві 10і2 кв. саж., пріобрітенномъ въ 1872 г. 
за 22000 р., заимствованныхъ изъ неприкосновеннаго капитала, 
на основаній В ы с о ч а й ш а г о  повеленія 16 апріля 1872 г., при- 
чемъ, сверхъ означенной суммы, было употреблено 3000 р., за
имствованныхъ также изъ капитала гимназіи, на ремонтировку 
дома. В ъ  1875 г., для увеличенія классныхъ комнатъ, домъ былъ 
расширенъ двумя каменными трехъ-этажными пристройками, на 
что было употреблено 10000 р., позаимствованныхъ изъ .того же 
источника, а въ 1877 г. сооруженъ каменный двухъ-этнжный 
флигель для бани, прачечной, сушильни и поміщеній для эко
номки, кастелянши и фельдшерицы и произведено исправленіе 
подвальнаго этажа главнаго Зданія; на эти работы израеходо* 
вано 10720 р. Наконецъ, на 28000 р., которые разрішено в ъ
1881 г. позаимствовать изъ гимназическаго капитала, сооружена 
въ 1883 г. каменная трехъ-этажная пристройка къ зданію гим
назіи для параллельныхъ отділеній и расцшренія состоящаго 
яри ней пансіона.

Учащихъ, кромі начальника и главной надзирательницы, 31;



затѣмъ при гимназіи состоять 8 младшихъ надзирательнвдъ, 
кастелянша, фельдшерица, экономка и бухгалтеръ—письмоводи
тель. Учащихся къ 1-му января 1884 года было 410 *); изъ нихъ 
въ пансіонѣ помѣщались 41 пансіонерка. Съ 1881/з учебнаго 
года Высочайше повелѣно за каждую приходящую ученицу взи
мать по 35 р. за обученіе всѣмъ предметамъ, а за пансіонерку 
250 р. въ годъ; при этомъ число пансіонерокъ увеличено до 40. 
Всѣхъ учениць, воспитывающихся на благотворительный счѳтъ, 
30; изъ нихъ: 1 пансіонерка Ея В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е 
р а т р и ц ы ,  1 сверхкомплектная пансіонерка имени Принца Петра 
Георгіевича Ольденбургскаго, 10 пансіонерокъ воспитываются 
на счетъ суммъ С.-Петербургскаго Николаевскаго сиротска- 
го института, 5 пансіонерокъ состоять безплатними стипен
діатками мѣстнаго дворянства, 2 приходящихъ ученицы поль
зуются стипендіями братьевъ її. и М. Едіашевичей, 1 поль
зуется стипендією жены дѣйствительнаго статскаго совѣтни- 
ка Кюзель и 10 приходящихъ ученицъ состоять стипенді
атками мѣстнаго дворянства. Кромѣ того, Могилевское женское 
благотворительное общество вносить плату за 10 ученицъ, Мо
гилевское собраніе за 10 и общество вспомоществованія бѣд- 
нымъ воспитанницамъ гимназіи внесло въ минувшемъ 1883 году 
плату за ученіе 15 приходящихъ и оказало различнаго рода 
пособій 28 бѣднымъ ученицамъ. Дневное содержаніе каждой 
пансіонерки обходится въ 25 коп., причемъ полагается слѣ- 
дующее довольствіе каждой: по утру чай съ 7* булки, въ пол
день завтракъ изъ 1 горячаго кушанья, въ 3 часа обѣдъ изъ 3 
блюдъ и вечеромъ чай съ бутербродомъ.

Г о м е л ь с к а я  ж е н с к а я  4-хъ классная п р о г и м н а з і я, 
открытая съ 1-го іюля 1882 года, помѣщается въ наемномъ до- 
мѣ за 800 рублей. На содержаніе отпускается изъ государствен- 
наго казначейства 2730 р., отъ городскаго общества 1500 р. и 
изъ суммы сбора за ученье 1500 рублей. Учащихся состояло къ 
1883 году 102 дѣв. и учащихъ 11, классныхъ надзирательницъ
3 и врачъ 1 **).

Се мин  а р і я  преобразована изъ братской школы, въ 1757 г. 
Могилевскимъ архіепископомъ Георгіемъ Конисскимъ. Въ насто
ящее время семинарія помѣщается въ пяти отдѣльныхъ камен
ныхъ корпусахъ. Классовъ въ ней 6 съ одногодичнымъ курсомъ. 
Воспитанниковъ въ семинаріи 235; изъ нихъ въ епархіальномъ 
общежитіи находится 45, а въ семинарскомъ пансіонѣ живегъ

*) Изъ нихъ яравославннхъ ученицъ состоитъ 230, католичекъ 65, лютеранок® 
7 ж евреем 108.—При открыііи гимназіи въ 1865 г. всѣхъ воспитаиннцъ было 50.

**) Овѣдѣніе заимствовано изъ памятной книжки Виленскаго учебнаго округа на 
1882/s учебный годъ, гдѣ суммы на дрогнашазію показаны по разснегу на полила.
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1Q5 учениковъ. Содержаніе каждаго пансіонера обходится въ 
І6?А к. въ день. По этому разсчету полагается для каждаго пан
сіонера: по утру 1 булка (безъ чаю) въ 2гА к.; за обѣдомъ супъ, 
или борщъ съ говядиною и каша съ саломъ; за ужиномъ борщъ, 
или супъ съ говядиною и жареный картофель, или каша.

Средства содержанія семинаріи составляютъ: 31607 р. 96 к., 
отпускаемые Святѣйшимъ Синодомъ, и сборъ съ пансіонеровъ 
по 90 р. въ годъ съ каждаго. Въ числѣ учащихъ состоять: 
ректоръ, йнспекторъ и 13 преподавателей. Кромѣ ихъ при 
семинаріи находятся: врачъ, экономъ и почетный блюститель 
по хозяйственной части. Въ библіотекахъ семинаріи числится 
книгъ: въ фундаментальной 4069 названій и въ ученической—283 
на&ванія.

Ученики сверхъ нужныхъ предметовъ обучаются: гамнастикѣ, 
на что употребляется Ѵа часа ежедневно, при двухъ урокахъ въ 
неділю для 1 и 2-го классовъ и 1 урокѣ для остальныхъ 4-хъ 
классовъ; пѣнію (церковному ) обучаются всѣ ученики, безъ исклю- 
ченія. На пособіе бѣднымъ ученикамъ и на наемъ 2-хъ надзи
рателей за приходящими мѣстное духовенство ассигнуетъ изъ 
своихъ средствъ 1200 рублей *).

М о г и л е в с к о е  д у х о в н о е  у ч и л и ще ,  преобразованное 
въ 1874 году по уставу 1867 г., помѣщалось прежде въ одномъ 
зданій съ семинаріею, а съ 1838 г. имѣетъ собственное помѣ- 
щеніе, расположенное на гористомъ Быховскомъ плато, среди 
живописной и самой здоровой мѣстности города. Въ главномъ 
зданій, кромѣ 5 классовъ, столовой и залы для гимнастики, на
ходится домовая церковь. Воспитанниковъ къ 1-му января 1883 г. 
было 112; изъ нихъ сыновей священно-церковно-служитель- 
скихъ 98, чиновническихъ 4 и изъ военнаго сословія 2, одинъ 
сынъ личнаго гражданина, мѣщанскихъЗ и крестьянскихъ 4. Го
дичная плата за право обученія съ лицъ недуховнаго званія
6 руб., съ священно и церковно-служительскихъ дѣтей не Моги- 
левскаго церковнаго района 5 рублей. Въ училищномъ общежи- 
тіи находилось 58 пансіонеровъ; изъ нихъ 13 содержатся на 
счетъ сбора съ духовенства, а 45 вносили за себя плату по 
слѣдующему разсчету: сыновья священничеекіе и иныхъ сосло- 
вій платять по 75 р. въ годъ, а діаконскіе и пеаломщицкіе по 
60 рублей. Стоимость дневнаго содержанія каждаго пансіонера 
опредѣлена въ 13 копѣекъ. По этому разсчету каждый пансіонеръ 
получаетъ ежедневно поутру булку (безъ чаю), обѣдъ изъ 2-хъ 
блюдъ и ужинъ изъ 2-хъ блюдъ. Причемъ 2-е блюдо картофель, 
или каша. На содержаніе каждаго сироты воспитанника ассигно

*У Свѣдѣнія о семинаріи я- о духовных* училищах* получены отъ нодлежащаго 
начальства в* яанцѣ -1883 -года,



вано по 62 р. 87Ѵз к.; 52 ученика живуть ;ш і  .уадвдща р.-.од* 
міщаются у своихъ родныхъ, на вольныхъ квартирахъ ж $ь 
архіерейскомъ домі, какъ состоящіе въ архіерейскомъ .хорѣ. 
Штатныхъ преподавателей 7, въ томъ числѣ смотритель и его 
помощникъ и 3 по найму. При училищѣ иміются дві библіоте- 
ки фундаментальная и ученическая. Въ фундаментальной бйб- 
ліотекѣ 431 названіе книгъ, а въ ученической 206* не включая 
сюда учебниковъ и учебныхъ пособій. При училшці имі етёя й 
больница.

Могилевское ж е н с к о е  у ч и л и ще  духовнаго відомства 
возникло въ 1863 году изъ воспитательнаго пріюта, который съ
1835 года существовалъ при Буйничскомъ женскомъ монасти
р і для бідныхъ дівочекъ духовнаго званія. Въ 1846 году было 
выстроено отдільное поміщеніе для этого пріюта вблизи обите
ли. Въ 1860 году въ училищі воспитывалось 30 дівочекъ на 
содержант отъ училища и 10 < евоекоштныхъ пансіонерокъ. На 
содержаніе училищныхъ пансіонерокъ отпускалось 970 рублей 
отъ епархіальнаго попечительства, 200 р. отъ Вуйничскаго мо
настыря и до 230 р. собиралось отъ благотворительныхъ при
ношеній и продажи рукоділій воспитанницъ. Кромі того, стара- 
ніями бывшаго архієпископа Анатолія составился, чрезъ сборъ 
пожертвованій, пріютскій капиталь въ 17493 р., внесенный на 
вічныя времена въ кредитная учрежденія.

Училище состоитъ подъ Высочайшимъ Ея Императоредаго Ве
личества покровителъствомъ и гоііетъ три класса. Въ нихъ пре
подавателями состоять: начальница, 3 наставницы, благочинный 
училища и 4 учителя, которые приглашаются по найму изъ слу- 
жащихъ въ Могилевской семинаріи, или въ Могилевскомъ . ду- 
ховномъ училищі. Къ 1-му января 1883 года воспитанницъ въ 
училищі находилось 103; изъ нихъ 40 содержатся на средства 
Ов. Синода; 6—на счетъ міетнаго духовенства и 57 своекошт- 
ныхъ. На содержаніе училища было ассигновано отъ Св. Сино
да 3221 р.; отъ мѣстнаго духовенства 300 р.; отъ доходовъ мо
настыря 200 р. и % съ капитала 918 р. 8 коіііекъ. Содер
жаніе каждой пансіонерки обходится училищу въ 16 коп, . ежед
невно. По сему разсчету дается по утру чай съ булкою,. 2 блюда 
за обідомъ и 2 блюда за ужиномъ.

Такъ какъ настоящее число воспитанницъ _ не удовцетво- 
ряетъ потребности духовенства въ образованіи своихъ • до
черей, расширить же училище въ Буйничахъ не позволяютъ 
містныя условія, то духовенство пріобрідо въ г. Могиде- 
в і за 6000 руб. землю подъ постройку зданій для учи-, 
лища, пожертвовало 24000 р. на постройку дома и предложи-
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гаетъ внести еще 16000 р., если ходатайство его о перенесеній 
училища въ Могилевъ и о пребразованіи въ шестиклассное, съ 
увеличеніемъ числа воспитанницъ до 180, будетъ уважено.

М с т и с л а в л ъ с к о е  духовное училище основано въ 1810 г. 
на суммы Св. Синода, преобразовано въ 1874 г. по уставу 1867 г. 
Въ немъ, кромѣ 5 классовъ, находится токарная мастерская для 
учениковъ. Средства на содержаніе училища отпускаются Св. Си- 
нодомъ въ количествѣ 2084 р., а спеціальныя суммы составляют
ся изъ сбора платы за ученіе по 15 р. съ каждаго ученика, не- 
принадлежащаго къ духовному сословію. Таковой сборъ дохо
дить до 1500 руб. Учащихъ въ училищѣ состоитъ 8 человѣкъ, а уча
щихся 118. При училищѣ находится библіотека изъ двухъ от- 
дѣленій. Въ фундаментальной состоитъ книгъ 468 названій, а въ 
ученической учебниковъ до 850 книгъ.

О р ш а н с к о е  духовное училище основано въ 1842 году и 
преобразовано въ 1874 году. На содержаніе его отпускаются 
суммы изъ Св. Синода до 4031 руб. и отъ духовенства оршан- 
скаго округа въ количествѣ 1800 руб. Плата съ учениковъ не- 
духовнаго званія по 6 руб. въ годъ. Учащихъ 8 человѣкъ, уча
щихся 74. Въ фундаментальной библіотекѣ 583 названія, а въ 
ученической 105 названій книгъ.

Г о м е л ь с к о е  духовное училище, основанное въ началѣ на
стоящая столѣтія, преобразовано въ 1874 году. Средства на со- 
держааіе заведенія отпускаются Св. Синодомъ въ количествѣ 
6780 руб. и духовенствомъ мѣстнаго округа болѣе 4000 руб.; 
кромѣ этого отъ своекопггныхъ учениковъ поступаетъ платы за 
ученіе и содержаніе въ училипщомъ обіцежитіи до 3900 рублей. 
Плата за ученіе съ воспитанниковъ, не принадлежащихъ къ ду
ховному званію и къ гомельскому округу, по 5 руб. въ годъ. 
Учащихъ 10, учащихся 130. Въ фундаментальной и ученической 
библіотекахъ книгъ болѣе 1000 названій.

Н и з ш і я  у ч е б н а я  з а в е д е н і я .

Г о р о д с к і я  у ч и л и щ а  Министерства Народнаго Просві
щеній *):

1) Могилевское 4-хъ классное находится въ г. Могилевѣ и 
преобразовано въ 1877 году изъ Могилевскаго уѣзднаго учили
ща. До 1881 года училище помѣщалось въ наемномъ домѣ съ 
платою- по 600 руб., а съ августа мѣсяца 1881 года помѣщает- 
ся въ зданій, вновь выстроенномъ на землѣ, уступленной гимна-

*) Свѣдѣніа взяты нзх_ памятной книжки Виленскаго учебнаго округа на 188*/» учеб?
ннй годъ д даъ сообщешй Могилевской дирекція народ, унш ш цъ.
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зіею въ вѣчное пользованіе, и возведенномъ частію на суммы 
министерства народнаго просвѣщенія и частію на отпущенный 
городомъ. Содержаніе училища обходится государственному каз
начейству въ 4250 руб. Учащихся къ 1-му января 1883 г. бы
ло 250, учащихъ 7. При этомъ училищѣ открыты съ янва
ря 1883 года ремесленные классы, для которыхъ зданіе двухъ- 
этажное, деревянное выстроенно на счетъ города. Въ ремеслен- 
ныхъ классахъ обучаются: слесарному и кузнечному мастерству 
20, сапожному и башмачному 14 учениковъ.

2) О р ш а н с к о е  3-хъ классное находится въ г. Оршѣ, по- 
мѣщается въ собственномъ домѣ; преобразовано изъ уѣзднаго 
училища въ 1878 году. На содержаніе его отпускается изъ го- 
сударственнаго казначейства 8325 руб. Учащихся къ 1-му ян
варя 1883 года 108 мальчиковъ, учащихъ 5.

3) Р о г а ч е в е к о е  3-хъ классное находится въ г. Рогачевѣ 
помѣщается въ казенномъ домѣ; преобразовано изъуѣзднаго учи
лища въ 1878 г. На содержаніе его отпускается изъ государ- 
ственнаго казначейства 3325 руб. Учащихся къ 1-му января
1883 года 91 мальчикъ, учащихъ 5.

4) М с т и с л а в л ь с к о е  2-хъ классное преобразовано въ
1882 году изъ уѣзднаго училища. Оно помѣщается въ наемномъ 
домѣ и получаетъ содержаніе отъ казны въ 2265 руб. и отъ го
рода на наемъ дома 500 руб. Учащихъ состоитъ 4 человѣка, а 
учащихся къ 1-му января 1883 года было 91.

У ѣ з д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ в ъ  Могилевской губерній осталось 
пять *), а именно: Быховское, Климовичское, Чериковское, Чаус- 
ское и, Сѣнненское. Всѣ эти училища двуклассныя и основаны въ 
1865 г., исключая Чериковское, которое основано въ 1830 году. На 
содержаніе сихъ училищъ отпускаются отъ казны слѣдующія сум
мы: на Быховское 2769 руб. 50 коп.; учащихся въ немъ 41 маль
чикъ, учащихъ 5 человѣкъ; на Климовичское отпускается 2705 р. 
20 к.; учащихся въ немъ 58 мальчиковъ, учащихъ 5 человѣкъ; 
на Чериковское 2769 р. 50 к.; учащихся 43, учащихъ 5 чело- 
вѣкъ; на Чаусское 2616 р. учащихся 48 мальчиковъ, учащихъ
5 человѣкъ; на Сѣнненское полагается 2735 р. 20 к.; учащихся 
45 мальчиковъ, учащихъ 5 человѣкъ. Всѣ пять училищъ имѣютъ 
наемныя помѣщенія съ платою изъ городскихъ суммъ по 300 р. 
на каждое.

Главная причина замедленія преобразованія уѣздныхъ училищъ

*) Свѣдѣнія заимствованы изъ Памятной гаш ш г Виленскаго учебнаго округа ш  
188*/* учебный годъ ж частію составлены по сообщеншм.ъ Могилевской дирекція народ» 
учшищъ.



въ городскія, какъ сказано въ отчетѣ дирекцій народныхъ учи- 
лищъ за 1880-й годъ, отнюдь не въ недостаткѣ сочувствія го
родскихъ населеній давно уже понятой и оцѣненной .сиетемѣ но- 
ваго строя учебно-воспитательнаго дѣла въ городскихъ учили- 
•щахъ, а въ экономическихъ условіяхъ быта большинства уѣзд- 
ныхъ городовъ Могилевской губерній, не имѣющихъ -торговаго, 
или промышленнаго значенія, а потому затрудняющихся при не- 
имѣніи тотовыхъ, сколько нибудь соотвѣтствующихъ училищнымъ 
потребностям^ помѣщеній, принять на себя расходы по построй- 
кѣ новыхъ домовъ для городскихъ училищъ.

і Д р и х о д с Е І я  у ч и л и щ а  *). Въ Могилевѣ существуетъ 
приходское одноклассное училище съ женскою смѣною. Училище от- 
жрыто ъв 1809 году, асмѣна въ 1866 году. За помѣщеніе училища 
въ наёмномъ домѣ городская дума уплачиваете 800 руб. На содержа- 
ніе отпускается изъ государственнаго казначейства 742 р., а на смѣ- 
Hy'â50;p. Учащихся 150 мальчиковъ и 83 дѣвочки, учащихъ 4. При 
“̂чилигцѣ есть ремесленные классы, гдѣ обучаютъ ремесламъ: сто
лярному, токарному и выпильному (рѣзному). Обучается первому 
ремеслу 8 мальчиковъ, второму 6 и третьему 4. Плата учите
лю полагается въ 125 руб. и на инструменты для классовъ 25 р.

2) Р о г а ч е в с к о е одноклассное училище основано въ 1819 
году, а женская при немъ смѣна въ 1865 году. Училище помѣ- 
щается въ наемномъ отъ города домѣ за 200 руб. На содержа- 
ніе училища отпускается изъ государственнаго казначейства 
456 руб.; отъ Рогачевской городской думы 100 руб. На содер
жите смѣны изъ государственнаго казначейства полагается 250 р. 
Учащихся 34 мальчика и 31 дѣвочка; учащихъ 3.

3) О р ш а н с к о е  одноклассное училище существуетъ съ 
1821 года, а женская смѣна при немъ съ 1865 года. Училище 
помѣщается въ домѣ Оршанскаго городскаго училища безплатно. 
Содержаніе обходится государственному казначейству въ 356, р., 
а смѣна въ 250 руб. Учащихся состояло къ 1-му января 1883 г. 
■53 -мальчика и 40 дѣвочекъ; учащихъ 3.

4) Б ы х  о в с к о е  одноклассное, съ женскою смѣною, открыто 
въ 1816 году, а смѣна въ 1865 году. Училище помѣщается въ 
собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается 325 руб. 57 коп. 
изъ государственнаго казначейства и 30 р. 43 коп. изъ управ- 
ленія Виленскаго учебнаго округа, а на смѣну 250 руб. изъ го
сударственнаго казначейства. Учащихся 31 мальчикъ и 40 дѣво- 
чекъ;, учащихъ 3.

5) М с т и с л а в л ь с к о е  одноклассное, съ женскою смѣною, 
отіщщ)., въ 1791 году, а сжѣна въ 1865 году; помѣщается въ

*) Свѣдѣяія взяты т ъ  памятной книжки Вялен. учеб. округа на 1882/з учебный годъ,



наемномъ дойѣ за 100 руб., ассигнуемыхъ городомъ. Йа содер
жащие1 училища отпускается 655 руб. и на смѣну 250 р. йзъ го- 
сударетвеннаго • казначейства. Учащихся 49 мальчиковъ и 46- дѣ- 
вочекъ; учащихъ 8.

6) Е л и м о в и ч с к о е  однокласное открыто въ 1863 году, а 
при немъ женская смѣна въ 1865 году. Училище помѣщается~въ 
наемномъ домѣ за 150 рублей, отпускаемыхъ городомъ. Содер- 
жаніе училища обходится государственному казначейству въ 
506 руб., а смѣна въ 250 руб. Учащихся къ 1 Января 1883- г.: 
было 64 мальчика и 19 дѣвочекъ; учащихъ 3.

7) Ч е р и к о в с к о е  одноклассное, съ женскою смѣною, от
крыто въ 1790 году, а смѣна въ 1865 году. Помѣщается въ на
емномъ отъ города домѣ за 100 руб. На содержаніе отпускает
ся 456 руб. и 250 руб. на смѣну изъ государственнаго казна
чейства. Учащихся 53 мальчика и 52 дѣвочки; учащихъ 4.

8) Ч а у с с к о е  одноклассное основано въ 1833 году, еъ жен
скою смѣною, открытою въ 1865 году. Училище помѣщается въ 
наемномъ домѣ съ платою 100 руб. отъ города. На содержавіе 
училища отпускается 456 руб. и на смѣну 250 руб. изъ государ
ственнаго казначейства. Учащихся 41 мальчикъ и 48 дѣвочекъ; 
учащихъ 3.

9) Г о м е л ь с к о е  одноклассное, съ женскою смѣною, откры
то въ 1873 году, а смѣна въ 1876 году. Помѣщается безплатно 
въ зданій Гомельской прогимназіи. На содержаніе училища от
пускается изъ государственнаго казначейства 496 р. и 300 ’руб. 
на смѣну отъ Гомельскаго городскаго общества. Учащихся 67 
мальчиковъ и 57 дѣвочекъ, учащихъ 3. При Гомельскомъ учили- ■ 
щѣ имѣются ремесленные классы, гдѣ обучаются слесарному'Ма
стерству 12 учениковъ, кузнечному 8 и сапожному 12 учеви- 
ковъ. Учителей состоитъ 3, съ платою всѣмъ 540 руб.; на снаб- 
женіе классовъ инструментами полагается до 110 руб. въ годъ.

Источниками содержанія служатъ: отъ городскаго общества 
300 руб.; отъ сельскаго общества 300 руб. и остатковъ отъ 
продажи работъ до 50

10) Б ѣ л и ц к о е  ‘ іссное, съ женскою смѣною, находитт 
ся въ предмѣстьѣ г. — Бѣлицѣ. Открыто въ 1833 году,, а 
смѣна въ 1865 году, ается въ наемномъ домѣ за 100 руб. 
Отпускается на сод ej. училища 456 р. и на смѣну 250 р. 
изъ государственнаго тейства. Учащихся къ 1-му января
1883 года было 31 ма. б и 38 дѣвочекъ; учащихъ 3.

11) Ę о п д  с с к о е одч  ̂ лаесное. училищ?; и при немъ 
ская смѣна находится въ зйштатномъ городъ Копысѣ, Гор
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го уѣзда. Училище открыто въ 1821 году и помѣщается въ соб- 
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ госу- 
дарственнаго казначейства 210 руб. 80 коп. и изъ управленія 
Виленскаго учебнаго округа 145 руб. 72 коп. Учащихся 48 маль
чиковъ, учащихъ 2.

12) С ѣ н н е н с к о е  одноклассное, съ женскою смѣною, по- 
мѣщается въ наемномъ домѣ за 100 руб. На содержаніе учили
ща отпускается 460 руб. изъ управленія Виленскаго учебнаго 
округа и на смѣну 250 руб. изъ государственнаго казначейства. 
Учащихся мальчиковъ 41, а дѣвочекъ 23; учащихъ 3.
Ч а с т н ы я  х р и с т і а н с к і я  у ч е б н ы я  з а в е д е -

н і я д л я д ѣ в о ч е к ъ * ) .
1) М о г и л е в с к о е  4-хъ классное основано въ 1859 году, по- 

мѣщается въ наемномъ домѣ за 1300 руб. На содержаніе учили
ща идетъ сборъ за ученіе и 700 руб. пособія изъ государ
ственнаго казначейства. Учащихся нынѣ 170 дѣвочекъ и пансіо
нером 15.

Еромѣ содержательницы, при каждомъ классѣ въ этомъ училищѣ 
состоять воспитательницы, а преподаваніе предметовъ находится 
большею частью въ рукахъ учителей гимназіи и семинаріи. Учи
лищі принимаетъ дѣвочекъ на'полный пансіонъ съ платою по 200 р. 
въ годъ. За обученіе въ классахъ полагается платы по 20 руб. 
въ приготовительномъ классѣ и по 30 въ прочихъ съ каждой 
ученицы. За обученіе музыкѣ полагается особая плата по согла- 
шенію.

2) М о г и л е в с к о е  одноклассное,основанное въ 1868 году? 
помещается въ наемномъ домѣ и содержится сборомъ за ученье. 
Учащихся 9 дѣвочекъ.

3) Р о г а ч е в с к о е  двуклассное основано въ 1862 году; по- 
мѣщается въ наемномъ домѣ за 200 руб. и содержится сбо
ромъ за ученье, съ пособіемъ въ 385 руб. изъ государственнаго 
казначейства. Учащихся 23 дѣвочки.

4) М с т и с л а в л ь с к о е  одноклассное, открытое въ 1872го
ду, помѣщается въ наемномъ домѣ за 200 руб.; содержится сбо
ромъ за ученье, съ пособіемъ въ 385 руб. изъ государственна
го казначейства. Учащихся 16 дѣвочекъ.

5) Е л и м о в и ч с к о е  одноклассное, открытое въ 1861 году 
содержится сборомъ за ученье, съ пособіемъ въ 385 руб. Уча
щихся 33 дѣвочки.

6) О р ш а н с к о е  двуклассное, открытое въ 1870 году, по- . 
мѣщается въ наемномъ домѣ за 225 руб. Содержится сборомъ за

*) Свѣдѣнія ааямсхвовааы изъ памятной книжки Виленск. учеб. округа на 188'/* 
учебный годъ.
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ученье и пособіемъ изъ государственна!?*) казначейства въ 385 р. 
Учащихся 40 дѣвочекъ.

К а з е н н ы я  е в р е й с к і я  у чилища .

Содержатся на суммы свѣчнаго съ евреевъ сбора: 1) Ор
ні а н с к о е двуклассное, съ приготовительнымъ классомъ, от
крыто въ 1877 году. На содержаніе училища отпускается 2480 d. 
Учащихся 79, учащихъ 3.

2) Г о м е л ь с к о е  одноклассное, съ приготовительнымъ клас
сомъ, открыто въ 1878 году. На содержаніе училища отпу
скается 1815 руб. Учащихся 60, учащихъ 3.

3) Ш к л о в с ко е 2-хъ классное, съ приготовительнымъ клас
сомъ, преобразовано въ 1881 г. изъ казеннаго еврейскаго учи
лища 1-го разряда, открытаго въ 1851 году. На содержаніе От
пускается 2480 руб. Помѣщается въ наемномъ домѣ за 215 руб. 
Учащихся 180 мальчиковъ, учащихъ 4.
. 4) Ч е р и к о в с к о е  одноклассное, съ приготовительнымъ 
классомъ, основано въ 1866 году и преобразовано въ 1882 году; 
помѣщается въ наемномъ домѣ за 200 руб. На содержаніе учи
лища отпускается 1815 руб. Учащихся 75, учащихъ 3.

5) Д у б р о в е н с к о е  одноклассное, съ приготовительнымъ 
классомъ, основано въ 1852 г. и преобразовано въ 1882 году; 
помѣщается въ наемномъ домѣ за 200 руб. На содержаніе учи
лища отпускается 1815 руб. Учащихся 49, учащихъ 3.

Ч а с т н ы я  е в р е й с к і я  ж е н с к і я  училища .

1) М о г и л е в с к о е  трехклассное, основанное въ 1857 году, 
помещается въ наемномъ домѣ съ платою по 450 руб. Содер
жится сборомъ за ученіе и пособіемъ отъ казны въ 600 руб. 
Учащихся 54 дѣвочки, учащихъ 3.

2) О р ш а н с к о е  двуклассное открыто въ 1878 году. Содер
жится сборомъ за ученіе. Учащихся 31 дѣвочка; учащихъ 2.

Начальнім народныя училища для обоего пола.

Подъ этимъ названіемъ разумѣются тѣ начальныя училища, 
которыя существуютъ въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ, но ко
торыя, не въ примѣръ находящимся въ тѣхъ же городахъ при- 
ходскимъ училищамъ и женскимъ смѣнамъ, предназначеннымъ 
для образовавія дѣтей городскихъ сословій, при томъ мальчи
ковъ и дѣвочекъ порознь, служатъ длявоспитанія и обученія ді
тей мѣстнаго и подгороднаго крестьянскаго населенія, при томъ 
ыальчиковъ и дѣвочекъ вмѣстѣ. Такихъ училишъ 4: 1) Чаусское 
нъ г» Чаусахъ, переведенное эъ 1872 году изъ седенщ Годощ ь
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чйцъ, гдѣ существовало съ 1863 года; 2) Горецко-Горное, от
крытое въ 1846 году; 3) Горецко-Казимировское въ г. Горкахъ, 
открытое въ 1842 г., и 4) Гомельское въ г. Гомелѣ, открытое 
въ 1866 году.
Сёльшя приходекія и начальныя народныя училища мужскія и 

женскія и для обоего пола *).

Йзъ 192 сельскихъ приходскихъ и начальныхъ народныхъ 
училищъ находятся: въ Могилевскомъ уѣздѣ 12 училищъ (изъ 
нихъ для обоего пола 8).

Въ Быховскомъ уѣздѣ 16 училищъ (для обоего пола 12).
Въ Рогачеовскомъ уѣздѣ 36, изъ нихъ одноклассное при

ходское въ Озеранахъ существуетъ съ 1791 года (для обоего 
пола 24).

Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ 11 училищъ, изъ нихъ Во- 
хотское и Ослянское приходскія (для обоего пола 7).

. Въ Елшовичскомъ уѣздѣ 14 училищъ, изъ нихъ Костю- 
ковичсШе приходское существуетъ съ 1862 года (для обоего по
ла 8).

Въ Чериковскомъ уѣздѣ 17 училищъ (изъ нихъ для обо
его пола 12).

Въ Чаусскомъ уѣздѣ 8 училищъ (изъ нихъ для обоего по
ла 4).

Въ Ѳрйанскомъ уѣздѣ 19 училищъ (изъ нихъ для обоего 
дола 15).

Въ Гомельскомъ уѣздѣ 27 училищъ, изъ нихъ 4 приход- 
скйхъ (для обоего пола 15).

Въ Горецкомъ уѣздѣ 15 училищъ (изъ нихъ 11 для обо- 
■'еі*о ’ иолаі).

Въ Сѣнненскомъ уѣздѣ 17 училищъ (изъ нихъ для обо
его пола 11).

Йзъ этихъ училищъ въ 65 обучаются только мальчики и въ 
127—дѣти обоего пола. Всѣ сельскія начальныя народныя училища 
раздѣляются на 5 категорій **). Одни содержатся исключительно на 
счета государственнаго казначейства и носятъ названіе штат- 
Ныхъ; такихъ школъ 26. Другія обезпечиваютея на счетъ 63Д 
копѣечнаго сбора съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ; эти 
училища были прежде въ завѣдываніи министерства государствен-

■ ныхъ имуществъ, ихъ считается 16. Третьи получаютъ содержа
ніе частью отъ министерства народнаго просвѣщенія, а частью

*) Свѣдѣнія взяты оттуда же.

**) Свѣдѣяіа дооіавдены Могшмвсжов дирекцією народндгь угадаць.



отъ крестьянскихъ обществъ; они принадлежать къ х 
полуштатныхъ училищъ и существуютъ въ числѣ 114. ^кйзер- 
тую категорію составляютъ одноклассныя училища министер
ства народнаго просвѣщенія, числомъ 18. Пятую категорію со
ставляютъ училища общественны#, содержимыя исключительно 
на счетъ крестьянскихъ обществъ; ихъ имѣется въ губерній 15. 
Наконецъ, къ особой категорій училищъ принадлежать: 1) По- 
плавщинское училищное отдѣленіе, содержимое на счетъ Быхов- 
скаго помѣщика Оношко; 2) Смольянское народное училище, Ор- 
шанскаго уѣзда, содержимое иждивеніемъ землевладѣльца, инже
нера путей сообщенія, В. А. Титова, и 3) Левковское училище, 
Горедкаго уѣзда, состоящее на иждивеніи помѣщицы В. А. Бач
ковой.

Въ 192 городскихъ и сельскихъ начальныхъ учшшщйхъ обу
чалось (по 1-е января 1883 года):

въ Могилевскомъ уѣздѣ въ 12 училищахъ мальч. 391 дѣвоч. 51
— Быховскомъ — — 16 — — 514 — 46
— Рогачевскомъ — — 36 — — 1085 —
— Мстиславльскомъ - — 11 — — 464 — н41
— Елимовичскомъ — — 14 — — 548 — . ш
— Чериковскомъ — — 17 — — 715 — 28
— Чаусскомъ — — 8 — — 366 — 30
— Оршанскомъ — — 19 — — 788 — 81
— Гомельскомъ — — 27 — —  1414' — >58
— Горецкомъ — — 15 — — 562 — 44
— Сѣнненскомъ — — 17 — — 491 — 37

Итого — 192 — — 7338 -  Ш
Въ общемъ итогѣ мальчиковъ и дѣвочекъ 7974.
При населеній губерній въ 1162254 человѣка приходится

1 учащійся на 146 жителей.
Кромѣ священниковъ законоучителей, въ 63 училищахъ обу- 

чаютъ учительницы, а въ остальныхъ 129—учителя. Цифра жа
лованья, получаемаго учителями иосходитъ отъ 150 до 300 руб., 
при готовой квартирѣ; въ немногихъ училищахъ учителя полу- 
чаютъ больше 200 р., а въ нѣк.оторыхъ меньше 150 р.; въ по- 
слѣднемъ случаѣ такіе учителя пользуются отъ крестьянскихъ 
обществъ денежнымъ пособіемъ. Въ нѣсколькихъ училищахъ 
крестьянскія общества содержать общежитія для учениковъ на 
свой счетъ. Такихъ училищъ 5.

Для распространенія въ народѣ по возможности ремесленнаго 
образованія, при Могилевскомъ и Гомельскомъ приходскихъ учи
лищах*, а равно при Дубровенскомъ г Мшсудинск(>мъ.,аа|Щ-



ныхъ учшгащахъ и Оршанскомъ еврейскомъ открыты, послѣ 
1875 года, ремесленныя отдѣленія, въ которыхъ дѣти, подъ ру- 
ководствомъ вольнонаемныхъ мастеровъ, учатся слѣдующимъ ре
месламъ: столярному, токарному и выпильному въ Могилевѣ; са
пожному, кузнечному и слесарному въ Гомелѣ; одному сапожно
му въ Микулинѣ, одному переплетному въ Дубровнѣ и слесарно
му, столярному и токарному въ Оршанскомъ еврейскомъ учили
щі.

Къ категорій ц е р к о в н о - п р  и х о д с к и х ъ  шк о л ъ  съ 
ихъ отдѣленіями *) принадлежатъ такія начальныя школы, 
которыя открытіемъ и существованіемъ своимъ обязаны 
православному духовенству и прихожанамъ нѣкоторыхъ цер- 
вей. Такихъ училищъ къ 1883 году считалось 5, а именно: 
1) Пустынско-Успенское при Пустынско-Успенскомъ мужскомъ 
монастырѣ, Мстиславльскаго уѣзда; 2) Олыпанское при Ольшан
ской церкви, Оршанскаго уѣзда, открыто въ 1869 году; В) Ма- 
золовское, для дѣвочекъ, при Мазоловскомъ женскомъ монастырѣ;
4) Колодежское, при Колодежской приходской церкви, Мсти
славльскаго уѣзда, и 5) Будо-Печерское при Будо-Печерской 
приходской церкви, того жеуѣзда. Послѣднія два открыты въ 
1880 году.

У ч и л и щ а  д р у г и х ъ  в ѣ д о м с т в ъ  **).

Г о р е ц к о ѳ  земледѣльческое училище, открытое въ 1839 г., 
съ землемѣро-таксаторскими классами, устроенными въ 1859 го
ду, было преобразовано въ 1878 году по новому уставу и нахо
дится въ вѣдѣніи министерства государственныхъ имуществъ. 
На содержаніе училища расходуется изъ средствъ казны 
88574 руб., на землемѣрскіе классы 46и5 руб., на состоящее при 
земледѣльческомъ училищѣ ремесленное училище 3500 руб. Въ 
вѣдѣніи директора Горецкихъ учебныхъ заведеній состоять, кро- 
мѣ земледѣльческаго училища, землемѣро-таксаторскіе классы, 
ремесленное училище, Горецкая учебная ферма, фруктовый пи- 
томникъ и механическій заводъ.

Въ земледѣльческомъ училищѣ за право слушанія уроковъ 
взимается 20 руб. въ годъ, а въ ремесленномъ и землемѣро-так- 
саторскихъ классахъ обученіе производится безплатно. Въ земле- 
дѣльческомъ училищѣ 40 казенныхъ пансіонерскихъ вакансій, на 
что ассигнуется 6000 руб.; по землемѣро-таксаторскимъ классамъ 
имѣется 15 стипендій по 120 руб. въ годъ каждая; въ ремеслен-

*) Свѣдѣніа заимствованы из% памятной книги Виленскаго учебнаго округа за 188*/* учебный годъ.
**) Составлено по свѣдѣніямъ, досіавденнымъ ддя олиеанія губернія додлежащтшвѣ- двжсрми,
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номъ училищѣ на стипендіи воспитавникамъ ассигнуется 1400 р., 
въ размѣрѣ отъ 60 до 75 руб. въ годъ каждая. Эти стипендіи 
входятъ въ общее аесигнованіе смѣтныхъ суммъ на содержаніе 
Горецкихъ учебныхъ заведеній.

При земледѣльческомъ учнлищѣ шіѣются: 1) фундаментальная 
библіотека въ 4439 нумером,; 2) физическій кабинетъ въ 126 
нумеровъ; 3) ботавичсскій кабинетъ съ 1194 нумерами; 4) мине
ралогически кабинетъ съ 796 нумерами; 5) механическій каба- 
нетъ съ 95 нумерами; 6і технологически кабинетъ съ 101 
нумеромъ; 7) архитектурный кабинетъ съ 187 нумерами; 8) музей 
сельско-хозяйственвых'ъ машинъ съ 149 нумерами; 9) кабинетъ 
садоводства и огородничества съ 228 нумерами; 10) кабинетъ зем- 
ледѣлія съ 902 нумерами; 11) кабинетъ лѣсоводства съ 192 ну
мерами; 12) лабораторія съ 185 нумерами; 181 геодезическій ка
бинета съ 33 нумерами; 14) зоологическій кабинетъ съ 92 ну
мерами; 15) кабинетъ животноводства съ 151 нумеромъ; 16) ?.оо- 
хирургическихъ инструментовъ 123 нумера; 17)* по пчеловодству 
43 нумера и по пасѣкѣ 89 нумером.

По землемѣро-таксаторскимъ классамъ: геодезическій кабинетъ 
заключаетъ 116 нумеровъ, съ 1379 предметами.

Г о р е ц к о ѳ  ремесленное училище существуетъ съ 1872 г.; 
открыто съ цѣлыо образованіи мастеровъ, способныхъ изготов
лять и исправлять земледѣльческія орудія и машины, а также 
управлять ими. Обученіе въ училищі, состоитъ въ изученіи ре- 
меслъ: 1), столярна го, съ токарньшъ деревяннымъ, 2) слееарнаго, 
съ токарнимъ желѣзнымъ, и Ь) кузнечннго. Преимущественно вни- 
маніе восиитанниковъ обращается на уходъ за паровыми маши
нами и локомобилями. Курсъ ученія въ училшцѣ продолжается
5 лѣтъ. Еромѣ ремеслъ, ученики обучаются слѣдующимъ предме
тами»: закону бол.ію, русскому языку, ариѳметикѣ, геометрій, 
механикѣ (первоначальный понятія), чистописанію и черченію. 
Стипендіатовъ въ училищѣ 25.

] ' о м е л ь с к о е  т е х н и ч е с  ко-ж е л ѣ з н о-д о р о ж н о ѳ 
у ч и л и ще ,  открытое на стредства общества Либаво-Роменской 
желѣзной дороги въ 1878 году, расходуешь' на свое содержаніе 
ежегодно до 12200 руб. Сверхъ курса общеобразовательный 
предметовъ (закона божія, русской грамматики, всеобщей и 
русской исторіи и географш, арибметики, алгебры, геометрій 
и физики), въ училищѣ изучается: желѣзно-дорожное дѣло, меха
ника общая, паровая и паровозная, технологія и телеграфія, сто
лярное и слесарное ремесло. Черченіе, рисованіе, пѣніе и гимна
стика включены въ курсъ обязательныхъ предметовъ. Къ 1-му 
января 1883 г. учениковъ состояло 117. Изъ нихъ стипенді- 
атовъ 32, получающихъ ежегодно стипендію въ 100 руб. ^
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М о г и л е в с к і й  Н и к о л  а е в с к і й  д ѣ т с к і й  ирі ютъ 
открыть въ 1846 году, благодаря заботамъ супруги бывшаго 
генералъ-губернатора, княгини О. П. Голицыной, для призрѣнія 
и образованія бѣдныхъ дѣтей, которыя во время дневныхъ ра- 
ботъ ихъ родителей или родственниковъ остаются безъ призора 
и попеченія. Дріютъ помещается въ соботвенномъ домѣ. Непри
косновенный капиталъ заведенія, состоящій изъ40100 р., обра
зовался главнымъ образомъ изъ 18000 р., пожертвованныхъ дво- 
рянствомъ Могилевской губерній, а въ остальную сумму вошли 
сборы съ спектаклей и лотерей,' аренда съ флигеля и сада, 
проценты съ капитала и иныя случайныя статьи. Расходы на 
содержаніе пріюта покрываются процентами съ неприкосновен
ная капитала, доходами, получаемыми отъ аренды флигеля и 
сада при пріютѣ, и пожертвованіями благотворителей. Не смотря 
на болыпіе расходы, въ послѣднія 10 лѣгь неприкосновенный 
капиталъ увеличился на 2907 рублей. Иріютъ открыть въ на
чалі для 1Ó0 приходящихъ дѣтей обоего пола, но уже въ 1867 г. 
учреждено въ немъ ночлежное отдѣленіе для дѣвочекъ круглыхъ 
сиротъ, въ которое принималось отъ 15 до 20 дѣтей; віюслѣд- 
ствіи комплектъ этотъ увеличенъ до 2э дѣвочекъ, а съ 1873 г. 
цифра сиротъ, находящихся въ яріютѣ на иостояиыомъ содер
жант (пансіонерокъ), возросла до 36. Приходящихъ счи
тается (къ 1-му января 18bd года] 36.

Всѣхъ дѣтей со времени открытія пріюта но 1884 годъ было 
3488; изъ нихъ дѣвочекъ въ ночлежномъ отдѣленіи -считалось 
479, а приходящихъ: 1245 мальчиковъ и 1764 дѣвочки *). Дѣти 
учатся закону божію, читать и писать по русски, началамъ 
ариѳметики и пѣнію. Дѣвочки сверхъ того обучаются: вязанью 
шитью бѣлья и вышиванью, а нѣкоторыя занимаются въ пра- 
чешной и кухнѣ. Законъ божій преподаетъ евяіценникъ, пѣнію 
учитъ особый учитель, а смотрительница съ помощницею обу- 
чаютъ дѣтей остальнымъ предметамъ. У а посланныя попечительни
цею пріюта, М. А. Дембовецкою, на Всероссийскую промышленно- 
художественную выставку въ Москвѣ 1882 г. работы дѣтей 
пріютъ удостоєнь дииломомъ 3-го разряда, соотвѣтствую- 
щимъ бронзовой медали. Дѣвочки, находящіяся въ ночлеж
номъ отдѣленіи, получаютъ отъ пріюта одежду,’ обувь и пищу, а 
приходящія получаютъ завтракъ, обѣдъ и верхнюю одежду на 
время нахожденія въ пріютѣ и обувь въ исключительныхъ слу
чаяхъ. Дневное содержаніе каждой пансіонерки обходится прію- 
ту въ У1/» коп. До этому разсчету дается утромъ кашица 
съ хлѣбомъ, за обѣдомъ и за ужиномъ супъ и каша.

*) Изъ сообщена канцелярія гуйердсжаго яопечителісиза Могилевекаго Ыиколаевска- 
10 дѣхоша щшм»,



Пріютомъ управляетъ попечительница ж директоръ, подъ вѣ- 
дѣніемъ гуоернскаго попечительства, подчинѳннаго Собственной
иїперГрцвдОЕ р І 0. Ве™ ества по учрежденіямъ

Народное здравіе и мѣры нъ его охраненію.
Устройство общей медицинской части въ губерній; часть сельско-вра
чебная; повивальная и фельдшерсі.ая шьелы; медицішскій служебный 

составъ, лечебный заведеній, число пользгваниыіъ и умерш іт. по 
отношеніго къ населенім губерній и пространству ея и другія врачеб- 

но- статистичес..ія свѣдѣшя; господствующая бзлт.зші; аптеки; гигіени- 
чесмя мтры протнвъ }іазвитія и распространена болізнеіі; Дубровен- 
ское ьумысо-лѵ.чебт;е заведеніе.

Медицинское дѣло въ Могилегзекой губ. составляетъ принад
лежность органовъ распорядительная и исполнительнаго. Пер
вый сосредоточенъ въ. врачебномъ отдѣленіи губернскаго прав- 
ленія, а второй заключаетъ въ себѣ личный медицйнекш составъ 
и лечебныя заведенія, входящіе въ части: общемедицинскую и 
сельско-врачебную. ■

I. Медицинскій личный составъ и лечебныя заведенія,, входящіе 
въ общую медицинскую часть, составляюсь: уѣздные городовые и 
вольно-практикующіе врачи, фельдшера и повцвальныя бабки, 
лечебныя заведенія приказа общественнаго призрѣнія и тюрем- 
ныя больницы. .

У ѣ з д н ы х ъ  в р а ч е й  въ губерній 11, по• числу уѣз- 
довъ. Обязанности ихъ, до учрежденія „сельской медицины'* 
весьма обширныя, въ настоящее время ограничиваются 
судебно-медицинскою и медико-полицейскою экспертизою, осви- 
дѣтельствованіемъ служащихъ, по требованію лрисутствснныхъ 
мѣстъ, и организаціею, совмѣстно съ сельскими врачами, сани
тарной помощи для народа при появленіи эпидемичеекзхъ бо
лізней.

Матеріальнеє положеніе уѣздныхъ врачей вполнѣ обезпечено. 
При относительно маломъ кругѣ дѣйствіи въ служебномъ отно
шеніи *) и, слѣдовательно, при полной возможности заниматься

*) Среднжмъ числомъ на долю каждаго врача приходится до 15 вскрыіій въ годъ к  
до 10 аевядѣхельсівованій.
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вольною практикою, они получаютъ, кроме прогонныхъ по чину,' 
920 руб. въ годъ жалованья отъ казны.

Г о р о д о в ы х ъ  в р а ч е й  въ губерній 12, по числу горо
довъ, кромѣ заштатяаго города Бабиновичъ, гдѣ нѣтъ врача. 
Служебная деятельность этихъ врачей ограничивается завѣдыва- 
ваніемъ военно-служительскими и гражданскими больницами уѣзд- 
ныхъ городовъ, включая и тюремныя, и исполненіемъ въ город
ском. раіонѣ порученій по судебно-медицинской и медико-поли
цейской части. Относительно малое количество больныхъ въ го
родскихъ больницахъ даетъ имъ возможность свободно занимать
ся вольною практикою. Тѣмъ не менѣе врачи эти въ матеріаль- 
номъ отношеніи далеко хуже поставлены, чѣмъ уѣздные врачи. 
Незначительное и довольно бѣдное населеніе уѣздныхъ городовъ 
съ одной стороны, а съ другой положенное для нихъ скудное со
держаніе въ 228 р. въ годъ не обезпечиваетъ ихъ существо- 
ванія, вслѣдствіе чего должности эти остаются часто вакантными. 
Городовые врачи, какъ и уѣздные определяются губернаторомъ, 
по представленій) врачебнаго о т д Є л єн ія .

Вольно-практикующихъ врачей въ губерній 17. Они живутъ 
частью въ городахъ, частью въ принадлежащихъ имъ и м Є н ія х ь , 
гдѣ занимаются вольною практикою.

Въ вЄ дЄ ніи  каждаго уЄзднаго врача состоитъ по два ф е л ь д 
ше р а ,  пользующихся правами государственной службы, стар
шій и младшій. По выслуге 20 л Є т ь  и  выдержаніи экзамена изъ 
обще образовательныхъ предметовъ, по программе уездныхъ 
училищъ, они представляются къ первому классному чину. Фельд
шера эти получаютъ отъ казны: старшій 180 р. въ годъ, 
младшій 150 р. Они помогаютъ врачамъ при производстве су- 
дебно-медицинскихъ вскрытій, занимаются по распоряжение этихъ 
врачей оспопрививаніемъ, откомандировываются въ больницы въ 
случаѣ наплыва больныхъ и вообще исполняютъ различныя по- 
рученія при господствованіи повальныхъ болезней. Самостоятель
но подаютъ помощь лишь въ экстренныхъ, не терпящйхъ отла
гательства случаяхъ. Съ тЄ м и же правами государ, службы 
состоять фельдшера при уездныхъ больницахъ. Они получаютъ 
изъ суммъ приказа по 120 р. въ годъ *), Число ихъ, прежде 
по два, ограничено по одному на больницу, исключая Гомель
ской, при которой, в с л Є д с т в іє  постоянно болыпаго числа боль
ныхъ, оставлено по прежнему два фельдшера. В с Є  фельдшера 
определяются врачебнымъ о т д Є л є н іє м ь .

Въ каждбмъ уездномъ городе, для поданія помощи при ро-

*) Объ уашгиниг итого содержаніе до 180 р. вь год* ходіяо-чіо подучено разрѣ- шежи.



дахъ и медицинскаго освидѣтельствованія женщинъ, состоять по 
одной уѣздной п о в и в а л ь н о й б а б к ѣ, опрѳдѣляемой вра- 
чебнымъ отдѣленіемъ, съ утвержденія губернатора, съ жаловань- 
емъ по 150 р. въ годъ. Въ губернскомъ же городѣ ихъ двѣ: 
старшая съ содержаніемъ въ 180 р., младшая въ 150 р. въ 
годъ.

Г о р о д с к и х ъ  б о л ь н и ц ъ ,  содержимыхъ на городскія 
средства, въ Могилевской губерній въ настоящее время нѣтъ; 
существуютъ такъ называемыя военно-служительскія и граждан- 
скія больницы, содержащіяся на счетъ суммъ приказа обществен- 
наго призрѣнія. Изъ дѣлъ архива видно, что до 1828 года въ 
губерній были городскія больницы, содержавшіяся на городскія 
и земскія средства. Въ больницы эти принимались, кромѣ лицъ 
гражданскаго вѣдомства, и военные нижніе чины, съ суточною 
платою въ 50 к ассигнаціями; но они своимъ устройствомъ дале
ко несоотвѣтствовали предназначенной цѣли. Обстоятельство это, 
а также весьма. высокая въ то время плата за пользованіе воен
ныхъ чиновъ вызвали передачу этихъ больницъ, на основаній 
Высочайшаго повелѣнія 19 октября 1828 года, въ вѣдѣніе при
каза обіцественнаго призрѣнія, съ тѣмъ, чтобы содержаніе ихъ 
производилось частью на суммы коммиссаріата за пользованіе 
военныхъ больныхъ, по платѣ,, за ранѣе опредѣленной ежегод
но составляемою табелью, частью на суммы, поступающія за 
пользованіе лицъ гражданскаго вѣдомства, исъ тѣмъ, чтобы для 
удовлетворенія различныхъ ихъ потребностей приказъ выдавалъ 
заимообразно изъ своихъ суммъ до 1000—1500 р. ежегодно. Это 
распоряженіе привело впослѣдствіи къ тому, что больницы ста
ли служить исключительно помѣщеніемъ для военныхъ больныхъ; 
лица же гражданскаго відомства, по недостатку, какъ надо пола
гать, мѣстъ, болѣе не принимались туда. Превращеніе городскихъ 
больницъ въ исключительно военно-служительскія вызывало со- 
стороны населенія частая нареканія, для устраненія коихъ въ 
1854 году повелѣно было принимать въ эти военныя больницы, 
впредь до учрежденія гражданскихъ больница, и лицъ граждан
скаго вѣдомства, страдающихъ острыми болѣзнями, но съ тѣмъ, 
чтобы такіе больные были совершенно отдѣлены отъ больныхъ 
военнаго відомства и чтобы плата, какая будетъ причитаться 
по разсчету за пользованіе ихъ, была отнесена на счетъ приказа.

Въ силу этого распоряженія больницы въ уѣздныхъ городахъ 
были раздѣлены и состояли изъ двухъ отдѣленій: военно-служи- 
тельскаго и гражданскаго. Въ настоящее время такихъ больницъ 
только 5, въ городахъ: Быховѣ, Гомелѣ, Горкахъ, Рогачевѣ и 
Чаусахъ. Въ г. Копысѣ, съ переименованіемъ его въ заштат
ный, открыта гражданская больница, въ городахъ же Оршѣ
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(въ 1874 г.), Елимовичяхъ, Мстиславлѣ, Сѣнно и Чериковѣ (въ
1883 г.) больницы соединены въ общія лечебницы. Различіе между 
военными и гражд. больницами состоять только въ томъ, что воен
ное відомство оплачиваетъ помѣщенія своихъ больницъ, отпуска- 
етъ для вихъ медикаменты, хотя въ ограниченномъ размѣрѣ, и 
опредѣляемую ежегодно по табели суточную плату на содержа
ніе больныхъ; гражданскія же больницы содержатся исклю
чительно на счетъ платы за леченіе больныхъ и суммъ 
приказа. Въ гражданскія отдѣленія больные гражданжаго 
відомства принимаются . съ платою по 9 р. въ мѣсяцъ *); съ 
1861 года сюда принимались за плату и сифилитики, но съ 
1868 года, на основаній указа правительствующаго сената, ихъ 
припимаютъ безплатно. Безплатнымъ леченіемъ пользуются так
же бѣдные дворяне, канцелярские чиновники, получающіе не 
свыше 300 р. годичнаго содержанія или пенсій, и другія бѣдныя 
лица. За пользованіе же бѣдныхъ мѣщанъ и крестьянъ взимает
ся плата съ подлежащихъ обществъ.

Общее число кроватей въ означенныхъ больницахъ 278, изъ 
нихъ 63 кровати въ 5 военно-служительскихъ больницахъ слу
жатъ исключительно для воевнаго відомства. Больницы помѣ- 
щаются въ наемвыхъ домахъ, за исключевіемъ Гомельской муж
ской и Оршанской, имѣющихъ собственные каменные дома, 
уступленные для первой владѣльцемъ г. Гомеля, княземъ Паске- 
вичемъ, а второй послѣ упраздненія въ Оршѣ римско-католиче- 
скаго Бернардинскаго монастыря.

Въ г. Могилевѣ существуютъ слѣдующія заведенія:
1) Губернская больница, учрежденіе которой почти со

впадаешь съ учрежденіемъ въ губерній приказа общественнаго 
•призрѣнія. На сколько кроватей она была открыта, каковы 
были въ то время условія для поступающихъ больныхъ, свѣ- 
дѣній объ этомъ не представилось возможнымъ разыскать. Въ 
1812 году, во время занятія Могилева французами, она была 
упразднена; 1819 году вновь открыта, сначала, соглас
но расиорлженію министерства ноли ці и, на 40  крсватей, впо- 
слѣдствіи число кроватей было увеличено, въ 1846 г. до 70 и 
въ 1859 г. до 150, а въ 1864 г., по распоряженію министер- 

,ства внутреннихъ дѣлъ, изъ этого числа кроватей было отделе
но 25 для устройства ріодильнаго института. Губернская больни
ца помѣщается въ 2-хъ этажвомъ каменномъ зданій, принадле- 
жащемъ приказу обшественнаго призрѣнія, вполнѣ соотвѣтствую- 
щемъ своему назначенію. Правила для поступленія въ губерн
скую больницу такія же, какія установлены для уѣздныхъ боль-

*) До 1 сентября 1882 г. илата Составляла только 6 р. 45 к. въ мѣсяцдь.



ницъ. Въ медицинскомъ отношеніи заведѳніе это подчинено вра
чебному отдѣленію, но управляется самостоятельно старшимъ' ёра- 
чемъ, при помощи трехъ штатныхъ ординаторові, опредѣляе- 
мыхъ медицинскимъ департаментомъ, и шести фельдшерові.

Содержаніе личному составу отпускается приказомъ: старшему 
врачу 840 р. въ годъ, штатнымъ ординаторалъ по 600 р., фѳльд- 
шерамъ 2-мъ старшимъ по 150 р., 4-мъ младшимъпо 120 р. *). 
Положенное для больничныхъ врачей содержаніе, какъ видно, 
довольно скудно, тѣмъ не менѣе большая часть этихъ врачей 
съ 1875 г. матеріально достаточно обезпечена, потому что они, 
кромѣ занятій по больницѣ, исполняютъ обязанности препода
вателей при центральныхъ фельдшерской'й повивальной шко
лахъ, находящихся въ тѣсной связи съ больницею, за что полу- 
чаютъ особое вознагражденіе, по' 600—900 р. каждый.

2) Домъ для умалишенныхъ открыта 22 мая 1846 года на 20 
человѣкъ обоего пола; по своей малой вмѣстительности и не
целесообразному устройству, онъ не соотвѣтствуетъ потребно- 
стямъ спеціальнаго заведенія въ гигіецическомъ и научномъ От- 
ношеніяхъ. Помѣщенный въ верхнемъ этажѣ того каменнаго зда- 
нія больницы, нижній этажъ котораго отведенъ подъ родильный 
института, домъ для умалишенныхъ лшпенъ самыхъ необходи- 
мыхъ приспособленій, нужныхъ для леченія дущевныхъ и нервно 
разстроенныхъ больныхъ; при томъ для завѣдыванія этимъ заве- 
деніемъ не положено спеціально подготовленнаго врача. Обсто
ятельства эти побудили губернскую администрацию еще въ 
1877 году ходатайствовать предъ министерствомъ о цостройкѣ 
дома для умалишенныхъ на научныхъ оенованіяхъ и въ размѣ- 
рѣ, соотвѣтствующемъ потребностямъ населенія; но недостатокъ 
средствъ приказа не дозволяетъ пока осуществить это предпо- 
ложеніе. Въ доыъ умалишенныхъ принимаются больные безъ раз- 
личія вѣроисповѣданія и на условіяхъ, опредѣленныхъ для по- 
ступленія въ больницу вообще. Больные еврей содержатся въ 
пшцовомъ отношоніи'на счетъ суммъ коробочнаго сбора. Не- 
имущіе и „штатные^ сумасшедшіе, т. е. такіе, умственное раз- 
стройство которыхъ признано правительствующимъ сенатомъ, со
держатся на счетъ приказа.

8) Родильный института открыть въ началѣ 1865 ̂ года по 
проекту, составленному’ акушеромъ бывшей врачебной управы 
Н. Мандельштамомъ, на 25 кроватей, отдѣленныхъ _ изъ 75, по- 
ложевпыхъ для' женскаго отдѣленія губернскойхристіанскойболь
ницы. Института завѣдуется самостоятельно и независимо> отъ 
остальной администраціи больницы особымъ врачемъ спеціали-

*) QtowHocjH младшігаъ фельдшеровъ исполвдоті учетргкЕ старша-
го класса..'по еоглашвшіо с і ' джркВДе»'' ілі г ч -і.-і '
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стомъ, опредѣляемыяъ министерствомъ внутрешшхь дѣлъ, въ ка
честве директора повивальной школы, при помощи одного изъ 
трехъ ординаторовъ больницы, двухъ повивальныхъ бабокъ и 
одной* повивальной бабки—фельдшерицы. Въ медицинскомъ от- 
ношеніи заведеніе подчинено на общемъ основаній врачебному 
отдѣленію, въ хозяйственномъ—приказу.

Родильный института снабжевъ весьма богатымъ,_ съкаждымъ 
годомъ иополняемымъ инвентаремъ всѣхъ для спеціальнаго за
веденія нужвыхъ инструментовъ и аппаратовъ; настоящее же 
его помѣщеніе, по своей тѣснотѣ и нецелесообразному устрой
ству, не соответствуете ни въ научномъ, ни въ гигіеническомъ 
отношеніи требованіямъ такого рода заведенія; особенно вредно 
отзывается на больныхъ соседство съ домомъ умалишенныхъ. 
Для устранения этихъ неудобствъ, предположено, по постройке 
новаго дома для умалишенныхъ, передать все зданіе подъ помЄ- 
щеніе повивальной школы и института. Въ родильный инсти
тута прияймаютъ не только беременныхъ роженицъ безъ разли- 
чія сословія и вЄроисповЄданія, но и страдающихъ исключитель
но женскими болезнями. Условія для поступающихъ больныхъ 
тЄ же, какъ для больницы вообще, съ тою разницею, что бЄд- 
ныя беременыыя и роженицы христіанки принимаются безплат
но; еврейки же снабжаются пищею еврейскимъ богоугоднымъ за- 
веденіемъ, для какой цЄли при родильномъ институте устроена 
особая кухня; плата для евреекъ по этому составляете не 9 р., 
а 5 р. 55 коп. Для желающвхъ разрешиться втайне существу
ете секретная комната.

4) Безплатная лечебница для приходящихъ больныхъ откры
та 19 февраля 1867 г. на средства Могилевскаго православнаго 
братства. Первоначально она помещалась въ зданій городской 
думы, съ открытіемъ же въ Могилеве центральной фельдшер
ской школы, переведена въ зданіе губернской больницы и со
стоитъ въ вЄдЄніи дирекцій фельдшерской школы.

Въ лечебнице, снабженной необходимыми медицинскими при
надлежностями, приходящимъ больнымъ даются безплатно со
веты, лекарства и оказывается хирургическая помощь врачами; 
число приходящихъ больныхъ весьма значительно; особенно мно
го стало бывать операціонныхъ больныхъ съ той поры, какъ въ 
больницу опредЄлеш> опытный операторъ, вызванный въ Могилевъ 
для преподаванія въ фельдшерской школе. При осмотре боль
ныхъ и подаче имъ помощи присутствуютъ ученики—практикан
ты. Медицинскія потребности этого заведенія удовлетворяются 
изъ суммъ фельдшерской школы и 250 р., выдаваемыхъ еже
годно изъ коробочныхъ сборовъ въ виду того, что большая часть 
приходящихъ больныхъ евреи.
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5) Б о л ь н и ц а  е в р е й с к а г о  б о г о у г о д н а г о  з а в е 
д е н и я  открыта 22 мая 1846 года на 25' человѣкъ обоего пола и 
первоначально находилась въ тѣсной связи съ христіанскою боль
ницею, помѣщалась на одномъ съ нею дворѣ въ зданій, принад- 
лежащемъ приказу, и завѣдывалась старшимъ врачемъ больницы, 
при помощи особаго младшаго врача. Перенесенная впослѣдствіи 
въ особый купленный для этой цѣли евреями домъ, больница 
эта въ 1869 г. перешла, согласно распоряженію министерства 
внутреннихъ дѣлъ, въ самостоятельное вѣдѣніе особаго врача— 
ординатора и имѣетъ особыхъ 2-хъ фельдшеровъ и прислугу, 
чѣмъ она окончательно отдѣлилась отъ христіанской больницы.

Въ медицинскомъ отнощеніи она подчинена, на обіцемъ осно
ваній, врачебному отдѣленію, въ хозяйственномъ—приказу об- 
щественнаго призрѣнія, и содержится исключительно на счетъ 
суммъ коробочнаго сбора, отпускаемыхъ въ вѣдѣніе приказа. 
Мѣстный надзоръ за больницею и управленіе ею составляютъ 
попечитель и избираемые еврейскимъ обществомъ на каждые три 
года два надзирателя и экономъ. Въ еврейскую больницу при
нимаются только евреи и безъ всякой платы *).

Т ю р е м н ы я  б о л ь н и ц ы ,  числомъ 10, съ 91 кроватью, 
помѣщаются въ самыхъ тюремныхъ замкахъ и служатъ только 
для заключенныхъ; въ хозяйственномъ отношеніи онѣ подчине
ны тюремному комитету, а въ медицинскомъ завѣдуютея городо
выми врачами. ®

II. Сельско-врачебная часть введена въ Могилевской губерній 
въ 1869 году на основаній положенія 24 декабря 1868 г. Въ 
1872 г. въ пяти уѣздахъ Могилевской губерній существовала до
вольно въ сильной степени холера; въ эту печальную пору вы
яснилась неудовлетворительность изданнаго положенія объ 
уетройствѣ сельской врачебной части и совершенная безпомощ- 
ность сельскаго населенія не только во время эпидеміи, но ивъ 
нормальное время. Населеніе выражало необходимость принятія 
мѣръ къ охраненію народнаго здравія и заявляло готовность къ 
матеріальному содѣйствію. Поэтому и сознавая, что успѣшное 
пользованіе крестьянъ, особенно въ трудныхъ случаяхъ^ возмож
но только въ хорошо устроенныхъ лечебныхъ заведевіяхъ, гу
бернское начальство въ 1878 г., помимо _ непосредственныхъ 
личныхъ сношеній съ многими лицами губерній, предложило раз- 
личнымъ органамъ въ каждомъ уѣздѣ обратить вниманіе земле- 
владѣльцевъ и крестьянъ на пользу учрежденія, путемъ добро-

*) Въ настоящее время разрабатывается вопросъ о возложеніи обязанностей но обще
ственному дризрѣнію и благотворительности на земство,, съ унраздиеніемъ приказа 
обществ, лризрѣнія и уѣздныхъ болыпганнхъ совѣтовъ, дѣла которыхъ со всѣми капи
талами и имуществомъ проектируется передать въ вѣдѣніе губернскаго и уѣздндхъ 
распорядительна комитетовъ.



волъвыхъ пожертвованій, отъ 2-хъ до 4-хъ сельскихъ больницъ 
или пріемвыхъ покоевъ въ цевтральныхъ, наиболѣе населенныхъ 
иѣстахъ уѣзда. На это предложение прежде другихъ откликну
лись уѣзды: Чериковскій, Гомельскій, Климовичскій, Оршанскій, 
Горецкій и Рогачевскій; впослѣдствіи примкнули къ этому дѣлу. 
п остальные уѣзды. Крестьяне изъявили готовность пожертво
вать единовременно по 10, 15, 20 и даже 30 коп. съ души на 
постройку этихъ заведеній; нѣкоторые жепомѣщики согласились 
оказать содѣйствіо отпускомъ лѣса или другихъ строительныхъ 
матеріаловъ, или же деньгами, такъ какъ и для нихъ полезна 
близость больницы, какъ санитарнаго центра съ фельдшеромъ, 
повивальною бабкою и аптекою. По полученіи такихъ заявленій 
предложено было представителя мъ управленія въ уѣздѣ опредѣ- 
лить, совмѣстно съ врачемъ, волостными старшинами и нѣкото- 
рыми другими лицами, наиболѣе центральные пункты для боль- 
ницъ, соотвѣтственно уеловіямъ и удобствамъ данвой мѣстности, 
и гіослѣ провѣрки и одобренія было пристуцлено къ постройкѣ. 
Въ то же время дѣлались распоряженія по внутреннему устрой
ству лечебницъ на счетъ 4000 р., разрѣшенныхъ для этой цѣ- 
ли министерствомъ внутреннихъ дѣлъ изъ отстатковъ сельско- 
врачебнаго сбора, именно: по доставленію бѣлья, обуви, посуды, 
мебели и проч., равно снабженію фельдшеровъ и бабокъ инстру
ментами, устройству аптект. и снабженію ихъ лекарствами и не
обходимыми приборами.

Въ первой половинѣ 1874 г.. выстроены были и готовились 
къ открытію 14 лечебницъ. Врачебное отдѣленіе назначило на 
всѣ эти лечебницы по одному фельдшеру и по одной бабкѣ изъ 
существовавшая штата и доставило всѣ веобходимыя принад
лежности для внутренняго устройства заведеній. Для продоволь- 
ствія больныхъ предложєно было крестьянамъ взять ва себя до
ставку съѣстныхъ припасовъ натурою и сверхъ того назначить 
приблизительно на каждую больницу отъ 80 до 100 р . въ годъ, 
для приготовленія освѣтительныхъ матеріаловъ, топлива и на наемъ 
кухарки, что и было охотно принято крестьянами. Составленіемъ 
правилъ, касающихся порядка пріема больныхъ и обязанностей 
служащихъ при больницѣ фельдшер овъ и повивальныхъ бабокъ, 
былъ законченъ рядъ первоначальныхъ дѣйствій въ дѣлѣ устрой
ства сельскихъ лечебницъ.

Во второй половинѣ 1874 г. готовыя лечебницы были по
дробно осмотрѣвы. Осмотръ выяснилъ нѣкоторые недостатки, 
естественные совершенно въ вовомъ дѣлѣ, заключавшиеся пре
имущественно въ ограниченности круга дійстві я больничекъ, 
обусловленной малымъ ихъ размѣромъ, въ неимѣвіи нѣкоторвхъ 
совершенно необходимыхъ помѣщевій, въ неопредѣлевности ис
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точника н а , содержаніе этихъ заведеній,. къ негодности для бодѣе 
или менѣе самостоятельваго лечедія обыкновенныхъ фельдпіѳ- 
ровъ и въ отсутствіи систематическихъ правилъ для управления 
больницами вообще и веденія хозяйственной части въ особенно
сти. Для улучшенія въ этомъ смыслѣ зарождавшихся сельркдхъ 
лечебнидъ сознано необходимыми 1) Еъ открытымъ уже больни- 
цамъ, состоящимъ изъ одного дома, сдѣлать двѣ неболыпія при
стройки, одну для прилинчивыхъ и заразительныхъ больныхъ, 
другую для хозяйственныхъ надобностей. 2) На будущее время 
больницы строить по новому, въ строительномъ отдѣленіи со
ображенному плану, прилагаемому здѣсь для наглядности *). Боль
ницы по этому плану предназначались для населенія отъ 12000 
до 16000 душъ обоего пола и приспособлялись на 20 кроватей; 
а по кубическому содержанію воздуха, въ случаѣ надобности, въ 

. нихъ свободно можно размѣститъ до 30 кроватей. Для населе
нія же отъ 8000 до 10000 человѣкъ этотъ самый планъ былъ 
соображенъ въ меньшемъ масштабѣ, на 12 кроватей, съ тѣмъ 
чтобы число кроватей, въ случаѣ надобности, могло быть увели
чено до 20-ти. 3) Чтобы денежныя средства, необходимыя для 
содержанія больницы въ хозяйственномъ отношеніи, на пищу, 
отопленіе и освѣщеніе, наемъ прислуги и коммиссаріатскіе при- 
паты, на бѣлье, посуду, мебель, ремонтъ зданія и проч., были ас
сигнуемы . подлежащими волостями предъ началомъ каждаго года. 
Для этой цѣли волости путемъ приговоровъ должны были 
опредѣлять-ежегодно 10 копѣечный сборъ съ души, за какую 
сумму всѣ больные крестьяне могли бы пользоваться базплат- 
нымъ леченіемъ въ самой больницѣ и получать лекарства и пе
ревязочные матеріалы на дому; расходы же по медицинской ча
сти, на лекарства, аптечныя принадлежности, инструменты и проч., 
'равно на жалованье медицинскому персоналу, производить изъ 
суммъ земскихъ сборовъ. 4) Всѣ больницы снабжать медицин- 

. скими, аптечными, коммиссаріатскими и хозяйственными принад
лежностями по особымъ росписаніямъ. 5). Продовольствіе боль
ныхъ производить хозяйственнымъ спосооомъ и по особому рос- 
писанію, чрезъ состоящую при больницѣ повивальную бабку, въ 
распоряженіе которой старшина той волости, гдѣ состоитъ боль-

*) Согласно плану, заведенія должны состоять: а) изъ главнато больничнаго строенія, 
длиною 14, шириною 6 саац слагаю щ аяся изъ двухъ посредствомъ капитальной стѣ- 
яы отгороженныхъ отдѣленій, изъ которыхъ одно должно служить для мущинъ, другое 
для женщинъ. Каждое отдѣленіе д о л ж н о  состоять изъ одной общей большой палаты, зъ  
которой, по кубическому содержанію воздуха, могутъ свободно помѣщаться до 10 кро
ватей, и другой, меньшей палаты для прилинчивыхъ и заразительныхъ больныхъ, на 
4 — 6 кроватей. При отдѣлеюи д л я  мущипъ должна находиться аптека, аптечная .кладовая, 
п р іємная комната и квартира для фельдшера; при отдѣленіи же для женщинъ« кухня 
съ пекарнею и квартира для повивальной бабки; б) изъ двухъ небольших* прист^ое^ъ, 
одной для ледника, погреба, вещеваго склада ж покойницкой и другой для бани и пра- 

!Ѵ е « о й .  Всѣ больннпд должны быть огорожены заборомъ, ^имѣть оеобоіз м-ѣсто> «для^'ГУ
ЛЯНЬЯ ж кромѣ того садъ для разведенія медицинскихъ растеній.
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ница, долженъ отпускать или припасы натурою, или опреділен- 
Ныя авансовыя для покупки ихъ суммы. 6) Всѣ расходы по хо
зяйственной и медицинской частямъ вносить въ особыя врачеб- 
нымъ отдѣленіемъ выданныя шнуровыя книги. Точно также за
писывать въ особые журналы постоянныхъ и приходящихъ боль
ныхъ съ обозначеніемъ болізни, назначеннйхъ лекарствъ и ле- 
ченія вообще. 7) Помимо надзора надъ всіми заведеніями со 
стороны врачебнаго отдѣленія, посредствомъ по временнаго осмот
ра ихъ, для ближайшей повѣрки дѣйствій лицъ, служащихъ при 
больницахъ и вообще для надзора за ними во всѣхъ отноше- 
ніяхъ и попеченія обо всемъ, касающемся правильнаго и полез- 
наго для населенія направленія этого новаго учрежденія, устро- 
еннаго на средства мѣстнаго общества, привлечь, примѣнительно 
къ законоположенію о больницахъ гражданскаго відомства, и 
всѣ разнорогаыя містныя силы въ больничный совітъ, состоя- 
щій подъ предсѣдательствомъ уізднаго предводителя дворянства, 
изъ непремѣннаго члена по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, 
исправника, уѣзднаго сельскаго врача, нѣкоторыхъ землевладіль- 
цевъ и старшинъ всѣхъ волостей, которыя принимали на себя 
содержаніе лечебницъ. Надзоръ собственно въ медицинскомъ от- 
ношеніи возложить на сельскаго врача, который обязанъ какъ 
можно чаще осматривать всякую больницу въ районѣ своего 
участка и руководить своими наставленіями и указаниями состо- 
ящихъ при ней фельдшера и бабку. Ближайшій же надзоръ въ 
хозяйственномъ отношеніи поручить старшині той волости, гді 
находится больница, обязавъ его ежедневно осматривать ее и 
устранять всі возникающіе недоразумінія и безпорядки, а по 
окончаніи каждаго місяца провірять, совмістно съ другими стар
шинами, всю хозяйственную часть больницы. 8) Непосредствен
ное леченіе и уходъ за больными возложить, въ виду недостатка 
врачей и пока число ихъ не дойдетъ, согласно предположенію, до 
одного на каждую больницу, насостоящаго при больниці фельд
шера, веденіе же хозяйственной части на повивальную бабку, 
которая кромі того обязана помогать фельдшеру при уході за 
больными и пользовать больныхъ, страдающихъ женскими боліз- 
нями. 9) Въ виду недостатка хорошихъ фельдшеровъ и научно 
образованныхъ повивальныхъ бабокъ, которымъ можно бы было 
поручить самостоятельное завідываніе больницами въ медицин
скомъ отношеніи, учредить въ губеішскомъ городі школу для 
фельдшеровъ съ высшимъ образованіемъ и расширить программу 
для преподаванія въ существующей въ Могилеві повивальной 
школі; но до приведенія этого въ исполненіе переэкзаменовать 
существующій персоналъ, назначивъ въ больницы наилучшихъ 
изъ него, и 10) поручить завідываніе сельско-врачебною частью
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въ губерній особому врачу, состоящему при врачебномъ отдѣле- 
ніи губернскаго правленія *).

Благодаря совокупнымъ заботамъ администраціи и самого 
народонаселенія, йзъявившаго полную готовность жертвовать для 
этого весьма полезнаго для него учрежденія необходимая сред
ства, всѣ исчисленныя мѣропріятія приведены въ настоящее вре
мя въ исполненіе. Нынѣ въ губерній существуетъ 38 лечебныхъ 
заведеній: 30 больницъ, устроенны.хъ каждая на 12, 16 и 20 
кроватей, и 8 пріемныхъ покоевъ **), на 4 кровати каждый; 
общее число кроватей 504. Постройка и обзаведеніе одной сель
ской больницы, среднимъ числомъ, обошлись въ 3500 рублей. 
Разница между больницами и пріемными покоями та, что пер- 
выя служатъ центральнымъ пунктомъ, сколько для стаціонарныхъ 
больныхъ, нуждающихся въ постоянномъ за ними присмотрѣ и над- 
зорѣ, столько же и для приходящихъ за совѣтомъ, и что остаю
щееся въ больницѣ больные долучають тамъ полное содержаніе; 
между тѣмъ какъ пріемные покои имѣютъ цѣлью служить цент- 
ромъ преимущественно для приходящихъ за совѣтомъ больныхъ 
и для такихъ, которые нуждаются въ перевязкѣ язвъ и ранъ, 
въ наложеній повязокъ при вывихахъ и переломахъ и проч. 
Въ покояхъ этихъ, устроенныхъ по особому плану, на 2 кро
вати для мущинъ и на 2 для жевщинъ, находится аптека со 
всѣми принадлежностями и состоитъ постоянный фельдшеръ. 
Больные остаются здѣсь весьма короткое время; пища имъ не 
выдается и потому нуждающіеся въ болѣе продолжительном* 
уходѣ отправляются въ сосѣднюю больницу.

Кромѣ больницъ и пріемныхъ покоевъ въ губерній учреждено 
было еще 58 волостныхъ медицинскихъ участковъ. Сущность 
этого учрежденія заключается въ томъ, что при 58 болѣе много- 
людныхъ волостяхъ находится по одному фельдшеру, который 
снабженъ опредѣленнымъ количеством!. лекарствъ, инструмен
тами, аптечными принадлежностями и похойнымъ ящикомъ. 
Обязанность этого фельдшера состоитъ въ подачѣ помощи боль- 
нымъ на дому, особенно въ случаяхъ легкаго заболѣванія, и при- 
ходящимъ къ нему за совѣтомъ. Къ главнымъ его обязанностямъ

*) Это возложено било па нокойнаго нынѣ Н. М. Мандельштама. Вспоминая это имя, 
невозможно не отнестись къ нему съ чувствомъ гл'убокаго уваженія. Н. М. Мандедь- 
штамъ былъ главнымъ дѣятелемъ по устройству въ губерній сельско-врачебной части, 
повивальной и фельдшерской школъ; вседѣло отдавшись этому дѣлу, онъ съ страстною 
любовью служилъ ему до самой смерти, сразившей его на 53 году отъ аневризма серд
ца причииеіінаго сильнымъ ревматизмомъ, нолученвымъ при разъѣздахъ зимою но 
сельско-врачебнымъ дѣламъ, и: но истинѣ засдужилъ самую теплую благодарность сель- 
скаго наседенія.

**) Открыто было 10 пріемныхъ покоевъ, но 2 изъ нихъ впослѣдствіи закрыты, 1 въ
1882 к X п і т  г.



— 956 —

относится также оспопрививаніе и первое пособіе при возникно- 
веніи эпидемическихъ болізней.

Таково быю состояніе сельско-врачебной части въ Могилев
ской губерній до 1883 года. Не подлежите, никакому сомнінію, что 
въ отношеніи организаціи этой столь важной для народнаго благо- 
состоянія отрасли въ теченіи послѣдняго десятилѣтія сдѣлано весь
ма много. У чрежденіе центральной фельдшерской школы съ выс- 
шимъ образованіемъ, изъ которой ежегодно выпускается 20—25 
фельдшеровъ, теоретически и практически на столько подготов
ленных^ что съ пользою могутъ подавать самостоятельно пер
вую помощь болѣющему населенію; преобразованіе, съ расшире- 
ніемъ программы преподованія, существовавшей повивальной 
школы въ центральную, изъ которой также ежегодно выпускает
ся до 20 повивальныхъ бабокъ, приносящихъ не малую пользу; 
открытіе во всѣхъ уѣздахъ до 40 лечебныхъ заведеній и, нако
нецъ, устройство 58 волостныхъ медицинскихъ участковъ,—все 
это представляетъ серьезное движеніе и значеніе въ смыслі об- 
щественнагО благоустройства.

Тімъ не міенѣе надо сказать, что сельской медицині въ гу
берній не доставало еще многаго, главное -  было мало врачей, 
фельдшеровъ,. повивальныхъ бабокъ, а содержаніе всіхъ ихъ 
весьма ограничено *).

Еаждый согласится, что одному сельскому врачу на цѣлый 
уіздъ, обнимающій среднимъ числомъ до 3422 квадр. верстъ, 
съ населеніемъ до 8810О жителей, нѣтъ возможности справить
ся съ громадною задачею, предназначенною для его деятельности. 
Разділяя въ принципі то воззрѣніе, что вслѣдствіе территорі- 
альныхъ, бытовыхъ и экономическихъ условій края нельзя пока 
имѣть на каждую волость, въ 6000—7000 душъ обоего пола, 
по одному врачу, какъ. это было бы желательно и какъ это 
существуетъ за границею, и что задача врачей по этому по нево
л і должна теперь заключаться преимущественно въ надзорі за 
дійствіемъ низшаго медицинскаго персонала, которому, такимъ 
образомъ, до поры до времени должно быть предоставлено пра
во самостоятельнаго и непосредстреннаго леченія крестьянъ, 
нельзя не замітить, что при такихъ обстоятельствахъ число вра
чей въ каждомъ уізді должно бы быть доведено до такого раз- 
міра, который давалъ бы каждому изъ нихъ возможность добро- 
совістно выполнять хотя одні инспекторскія обязанности.

Тоже самое можно сказать и въ отношевіи фельдшеровъ и 
повивальныхъ бабокъ, составляющихъ главный лечащій персо-

*) Сельскимъ врачамъ положено было 400 р. жалованья ж 100 р. разъѣздныхъ, фельд
шерами 160 р. жалованья и 25 р. разъѣздныхъ, повив, бабкамъ 100 р, жалованья и 
25 р. разъѣадннхъ въ годх*
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налъ. Определенная сельскому фельдшеру обязанности весьма 
трудно выполнимы для добросовѣстнаго человѣка, а между тѣмъ 
фельдшерамъ, какъ и всему медицинскому составу, определялось 
такое ничтожное 4 содержаніе', которое ни какъ не обезпечивало 
ихъ существованія. Вслѣдствіе такого не нормальнаго отноше- 
нія между трудомъ и во знагражденіемъ лучШіе медицинскіе дея
тели оставляли губернію или изыскивали себѣ другія болѣе вы- 
годныя должности.

Изложенные недостатки, составлявшіе въ дѣлѣ организаціи 
сельской медицины настоящій камень преткновенія, уже давнымъ 
давно обратили^ на себя вниманіе губернской администраціи 
и, для устраневія ихъ, еще въ концѣ 1878 г. было представле
но въ министерство внутреннихъ дѣлъ о преобразованіи сельеко- 
врачебныхъ штатовъ губерній, согласно дѣйствительнымъ по
требностями населенія въ медицинской помощи.

Преобразованіе проектировалось въ слѣдующемъ видѣ:
1) Число сельскихъ врачей увеличить въ первое время до 2—3 

на уѣздъ, смотря по пространству и его населенности, впослѣд- 
ствіи довести до одного на каждую центральную больницу.

2) Жалованье врачамъ назначить, включительно съ разъѣздными, 
каждому по 920 руб. въ годъ, т. е. столько, сколько дается уѣзд- 
нымъ врачамъ, имѣющнмъ далеко меньше занятій и получающимъ 
еще, кромѣ этого оклада, прогонныя по чину.'

3) Уѣзды раздѣлить въ медицинскомъ отношеніи -на равные 
участки между сельскими и уѣздными врачами, такъ какъ эти 
послѣдніе и безъ того обязаны по закону оказывать безплатно 
помощь болѣющему населенно и содействовать къ устраненію 
болѣзнетворныхъ причинъ.

4) Число 98 сельскихъ фельдшеровъ увеличить до опредѣлен- 
наго закономъ размѣра, т. е. назначить по одному фельдшеру 
на 6000—7000 душъ населенія обоего пола, всего 146, т. е. 
столько, сколько въ губерній волостей.

5) Жалованье для каждаго фельдшера съ разъѣздными назна
чить 240 р. въ годъ.

6) Число 83 иовивальныхъ бабокъ увеличить до 44-хъ на гу
бернію, по 4 на уѣздъ, съ годичнымъ • содержаніемъ 175 руб. въ 
годъ. .

7) Расходъ для прочихъ потребностей, на лекарства, инстру
менты, аптечныя принадлежности и проч., опредѣлить согласно 
выяснившимся на овьітѣ потребностямъ.

8) Ееобходимыя для содержанія всѣхъ лечебныхъ заведеній
• какъ ііъ хозяйственному такъ и въ медицинскомъ отношеніяхъ
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суммы отнести на губернскій земскій оборъ. Сдѣланныя въ ми
нистерство "представленія, обсужденныя впослі дствіи соединен- 
нымъ присутствіемъ губервскаго е о  крестъянскимъ дѣламъ и ра- 
спорядительнаго комитета, нѣсколько разъ возобновлялись и въ
1883 году достигли слѣдѵющихъ результатові В ы с о ч а й ш е  ут- 
вержденнымъ 11 января І883 г. мнѣніемъ государственнаго со- 
вѣта въ Могилевскую губернію, вмѣсто 11 сельскихъ врачей, 98 
медицинскихъ фельдшеровъ и 83 повивальныхъ бабокъ, назначе
но 22 сельскихъ врача, 146 фельдшеровъ и 34 повивальныхъ 
бабки. Ежегодное содержаніе опредѣлено врачу 920 р., фельд
шеру 240 р. и повивальной бабкѣ 175 р. Губернскому врачеб
ному инспектору и его помощнику назначено на разъѣзды. по 
сельско-врачебной части по 400 р. въ годъ. Затѣмъ положено 
отпускать ежегодно: а) наремовтъ, отопленіе и освѣщеніе боль- 
ничныхъ зданій, пищевое довольствіе больныхъ, пополненіе бѣлья, 
одежды, обуви, посуды и наемъ прислуги по 19670 р.; б) на по
полненіе инструментовъ, аптекарскихъ снарядовъ и разныхъ го- 
спитальныхъ принадлежностей для лечебницъ, пріемныхъ поко- 
евъ, фельдшерскихъ пунктовъ и аптекъ по 500 р.; в) на заго- 
товленіе книгъ, канделярскихъ принадлежностей и на прочіе 
мелкіе расходы по 500 р.; г) на медикаменты для каждой лечебни
цы по 100 р., для пріемнаго покоя по 50 р., для фельдшерскаго 
пункта по 25 р.; д) на пособіе восиитанникамъ и воспитанни- 
цамъ фельдшерской и повивальной школъ при окончаніи курса 
ученія по'35 р. каждому. Потребный на покрытіе всѣхъ этихъ 
издержекъ -расходъ, составляющій сумму 90500 р. въ годъ, от- 
несенъ на счетъ взимаемаго на губернскія земскія повинности по- 
земельнаго земскагО сбора; причемъ прекращено на будущее время 
взиманіе поступавшаго -донынѣ на усилевіе сельской врачебной 
части добровольнаго 10 копѣечнаго душеваго сбора съ кресть
янъ. Еромѣ того отпущено единовременно изъ земскаго сбора 
6655 р. на первоначальное устройство новыхъ аптекъ въ фельд
шерскихъ пунктахъ (по 60 р. на каждую) и на снабженіе вновь 
назначаемая медицинскаго персонала инструментами (для врача 
по 75 р., для фельдшера по 60 р. и для повивальной бабки по 
70 руб,).

Такимъ образомъ медицинскій персоналъ и заведенія, входя
щие въ сельско-врачебную часть, составляюсь: сельскіе врачи, 
сельскіе фельдшера и повивальныя бабки, больницы, пріемные 
•покои, волостные медицинскіе участки и школы: повивальная и 
фельдшерская.

Сельскіе врачи опредѣляются губернаторомъ по представлению 
врачебнаго отдѣленія губернскаго правленія, въ непосредствен- 
номъ вѣдѣвіи котораго состоять и которое опредѣдяетъ кругъ
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ихъ дѣятедьноети по соглашению относительно хозяйственной 
части съ губернскимъ раепорядительнымъ комитетомъ. Мѣстожи- 
тельетво имъ назначено въ пунктахъ нахожденія сельскихъ ле- 
чебницъ, съ возложеніемъ на нихъ же и ближайшаго завѣ— 
дыванія послѣдними; исключеніе допущено только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда лечебница расположена въ селеній, тдѣ нѣтъ 
свободныхъ квартиръ, но съ тѣмъ однако, чтобы врачъ жилъ въ 
ближайшему къ ней мѣстечкѣ или городѣ. Дѣятельность сель
скихъ врачей, кроіѣ непосредственнаго завѣдщванія лечебница
ми для живущихъ въ однихъ съ послѣдними пунктахъ, обнимаетъ 
главнымъ образомъ: 1) организацію, совмѣстно съ уѣздйыми 
врачами, санитарной помощи для народа при возникновеніи ка
кой либо эпидемической или эндемической болѣзни; 2) контроль 
надъ производствомъ оспопрививанія; 8) надзоръ за правильнымъ 
леченіемъ больныхъ фельдшерами и повивальными бабками. Съ 
этою цѣлью они должны объѣзжать не менѣе раза въ двѣ недѣ- 
ли и въ за;ранѣе определенные дни сельскія больницы своего 
участка, пріемные покои и участковые фельдшерскіе пункты, длй 
повѣрки дѣйствій фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ и дЛя 
дачи имъ необходимыхъ совѣтовъ и наставленій. Въ эти дни, 
кромѣ тщательнаго осмотра лечебныхъ заведеній въ хозяйствен- 
номъ и медицинскомъ отношеніяхъ, они непоередственно оказы- 
ваютъ помощь всѣмъ собравшимся къ тому времени больнымъ.

Сельскіе фельдшера оказываютъ врачебную помощь болѣющему 
сельскому населенно, занимаются оспопрививаніемъ, завѣдуютъ 
подъ надзоромъ и контролемъ врачей, пріемными покоями,- меди- • 
цинскими участками и тѣми сельскими лечебницами, при которыхъ 
не живетъ врачъ, и исполняютъ всѣ порученія врачей при воз- 
еикновеніи въ губерній эпидемичеекихъ и эндемическихъ болѣз- 
ней. Онредѣляются и'увольняются они врачебнымъ отдѣленіемъ, 
въ главиомъ вѣдѣніи коего и состоять; въ отношеніи же дѣйетвій 
по врачебной части непосредственно подчиняются врачамъ, въ 
участкѣ коихъ находятся. Правами государственной службы 
фельдшера пока не пользуются. .

Сельскія повивальныя бабки назначаются врачебнымъ отдѣле- , 
ніемъ исключительно изъ лицъ окончившихъ курсъ въ Могилев
ской центральной повивальной школѣ; правами государственной 
службы онѣ также не пользуются. Къ обязанностямъ ихъ отно
сится подача помощи женскому сельскому населенію при родахъ, 
страданіяхъ женскими болѣзнями и сифилисомъ; онѣ также на 
равнѣ съ фельдшерами занимаются оспопрививаніемъ. Еромѣ то
го всѣ сельскія повивальныя бабки губерній завѣдуютъ хозяй
ственною частью сельскихъ больницъ, при которыхъ состоять, и 
домогаютъ фельдшерамъ при уходѣ за больными. Это ок&8$шхй*
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совершенно практичнымъ и выгоднымъ; . съ одной стороны не 
представляется надобности въ назначеній въ больницы особаго 
экЬнОма или экономки, а съ другой—получается для больницъ 
два медицинскихъ дѣятеля, содѣйствующихъ другъ другу при 
врачеваніи.. Но при такихъ условіяхъ повивальныя бабки немо- 
гутъ отлучаться изъ больницы даже на 8—4 дня, что вызываете. 
нйреканіе со стороны крестьянскаго и помѣщичьяго женскаго 
населенія, которое къ этимъ бабкамъ питаетъ довѣріе и очень 
часто обращается за совѣтами и помощью. По этому нельзя не 
пожалѣть, что число этихъ бабокъ весьма ограничено и по Вы
с о ча й ш ем у  повѣлешю 11 января 1883 года.

Во; всякомъ случаѣ можно положительно утверждать, что сель- 
ско-врачебная часть, со времени введенія ея въ губерній, совер- 
шивъ три фазиса развитія, представляетъ весьма отрадное ис
ключена. Ни въ одной губерній, насколько это извѣстно, не 
встречается такой правильной организаціи этой отрасли, ни та
кого.; числа больницъ, равномѣрно во всѣхъ уѣздахъ располо- 
женныхъ и такъ целесообразно устроенныхъ. В ысочайш ее по
ведете 11 января 1883 года, закончивъ рядъ преобразованы, 
ставить сельскую врачебную часть въ губерній на прочныя ос
новы, согласно нуждамъ и потребностямъ не одного крестьянска
го, а всего сельскаго населенія губерній, и отстраняетъ тяготу, 
КОТОРУЮ) хотя и добровольно, несли одни только крестьяне, 
уплачивая по 10 к. съ души на поддержаніе сельскихъ лечеб-
ЯИТ№:'^ Т/;:

Ц е н  т р а л ь н а я  п о в и в а л ь н а я  ш к о л а .  Учрежденіе 
повивальныхъ. школъ, для образованія свѣдущихъ повивальныхъ 
бабокъ изъ сельскаго сословія, имѣло въ нашеіъ отечествѣ вооб
ще и въ Мошлевской губерній въ особенности слѣдующую 
исторію. Въ 1847 году министръ внутреннихъ дѣлъ, графъ Не- 
ровскій* на основаній статистическихъ данныхъ о множествѣпо- 
гибающихъ среди крестьянскаго сословія новорожденныхъ и. 
роженицъ, вслѣдствіе неб^ежнаго и неразумнаго за ними ух,о- 
да, пришелъ къ убѣжденію въ необходимости образованія для 
народа свѣдущихъ повитухъ изъ простого крестьянскаго сосло
в и и  ‘поэтому обратился къ губернаторамъ съ предложеніемъ 
сообйщть мѣстныя соображенія въ отношеніи этой потребности. 
На это предложеніе сочувственно отозвались только Могилевская 
и'Курляндская губерній, первая учрежденіемъ при родовспомо- 
гательномъ заведеній, гдѣ воспитывались повивальныя бабки изъ 
свободнаго сословія, отдѣленія для образованія сельскихъ пови
тухъ, вторая распоряженіемъ о пріемѣ при больницѣ приказа 
простыхъ дѣвушекъ для упражненія и руководства практически 
ари уходѣ sa роженицами н новорожденными,



Въ 1863 г. занимавшій постъ министра графъ Валуевъ ено- 
ва возбудил* этотъ вопросъ, вслѣдствіе чего за оеущеетвлете 
столь благой мысли взялся бывшій Могилевскій губернатора 
нынѣ покойный, А. П. Беклемшпевъ, поручив* разработку спе
циальной части этого вопроса акушеру врачебной управы
Н. Мандельштаму. Послѣднимъ составленъ былъ проектъ учрежде- 
нія при женском* отдѣленіи губернской христіанской больни-* 
Ды родильнаго института и повивальной школы.

Проектъ этотъ былъ вскорѣ утвержденъ и уставы обоихъ за
веденій напечатаны въ № 215 „иѣверной Почты,“ за 1864 годъ. 
Главныя основанія по учрежденію повивальной школы были та
ковы. Школа устраивается во второй половині зданія губернской 
больницы, въ первой половинѣ котораго находится родильйый 
институт*. Кромѣ классовъ' для преподованія въ этомъ же по
міщеній устраиваются и квартиры для ученицъ, которыя долж
ны жить при заведеній, получая полное содержаніе. Что касает
ся ученицъ и средствъ на ихъ содержаніе, то каждый мировой 
участокъ долженъ, по предложенію мироваго посредника и съ его 
Ічастіемъ, избрать изъ среды женскаго пола способную и здо
ровую дѣвушку, не моложе 20 и не старѣе 85 лѣтъ, для при
сылки въ іпколу, за обученіе и полное содержаніе которой кЩ-1 
дый участокъ ьноситъ въ прикавъ сбщественнаго призр I нія tfo 
70 р. въ тедъ* что, примѣрно, доставляло по копѣйкѣ съ ^евий  ̂
ской души. Изъ этой суммы 50 р< за содержаніе ученицъ, а' 
20 р. на состанленіе поощрительной кассы для болѣе прилеж- 
нйхъ изъ нихъ и на нео. ходимые для нихъ при выііуекѣ ин  ̂
струменты. Число ученицъ въ каждомъ курсѣ, отъ одного ДО' 
полутора' года, опредѣляется 18, взъ коихъ 14 пансіонерок*1-1-, 
крестьянокъ и 4 вольнослшательниды ИЗЪ прочвхь СОСЛОВІЙі' 
без* разлйчій вѣроисповѣданія, • съ платою по 40 р. за курс* 
учёніяі Преподаваніе должно имѣть преимущественно практиче
ский характер*, не исключая однакожъ и теоретическаго изло- 
женія, въ особенности о веправильностяхъ при родахъ и спосо
бах* устравевія ихъ до пріѣзда врача. Самостоятельное управ- 

1 леніе всѣмъ родовспомогательным* заведеніемъ (повивальною 
школою и родильнымъ институтом*) должно быть возложено на 
акушера врачебной управы, въ качествѣ директора, на котораго 
возлагается и преподаваніе акушерства, при помощи ординато
ра больницы, вѣ качествѣ помощника, йодной повивальной баб
ки.

Открытая на изложенныхъ освованіяхъ въ началѣ 1865 года 
повивальная школа служила въ продолжевіе первыхъ 4-хълѣтъ 
исключительно для образованія сельских* повивальных* бабок* 
ИЗ*: уроженок* Могилевской губерній. В* теченіи этоговрем&п
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йи программа преподаванія была значительно расширена; въ нее 
вошли изъ общеобразовательныхъ предметовъ: законъ божій, 
русскій языкъ, ариѳметика, а изъ сдеціальныхъ, кромѣ акушер
ства въ полномъ объемѣ, малая хирургія, фармакалогія съ рецеп
турою, острыя болѣзни женскихъ половыхъ органовъ, главный 
болѣзни новорождевныхъ и сифилисъ. Вмѣстѣ съ расширеніемъ 

«программы преподаванія, министерство внутреннихъ дѣлъ, убѣ- 
дивпшсь чрезъ особо посланнаго врача спеціалиста, въ толко- 
вомъ образованіи ученицъ во время пребыванія въ школѣ и въ 
пользѣ, приносимой ими населенно по выпускѣ, расширило права 
бабокъ, предоставивъ директору школы наилучшимъ изъ уче
ницъ, успѣвшимъ во время обученія усвоить себѣ теоретически 
и практически всѣ преподаваемые предметы, выдавать аттестаты 
съ правомъ производства, гдѣ нельзя достать врача, не только 
ручныхъ операцій, но и наложенія щипцовъ, выписывать изъ 
аптеки нѣкоторыя изъ сильнодѣйствующихъ лекарствъ и лечить, 
подъ надзоромъ и руководствомъ врачей, женскія и сифилитиче- 
свія болѣзни.

По ходатайству губернскаго начальства, послѣдовавшему въ 
ряду исчисленныхъ уже мѣропріятій по улучшенію сельской 
врачебной части, учрежденіе это, Высочайше утвержденнымъ 
мнѣніемъ государственнаго совѣта 6 мая 1874 г., преобразовано 
въ центральную для Могилевской, Минской и Витебской губер
ній повивальную школу. Съ преобразованіемъ, исполненнымъ фак-. 
тически въ началѣ 1875 года, повивальная школа въ хозяйствен- 
номъ отношеніи отдѣлена отъ больницы приказа, сдѣлавшись 
особымъ учрежденіемъ, содержимымъ на средства земскихъ сбо- 
ровъ упомянутыхъ трехъ губерній и состоящимъ въ главнОмъ 
вѣдѣніи начальника Могилевской губерній. Центральная пови
вальная школа учреждена на 50 ученицъ—пансіонерокъ и на 
20 вольнослушательницъ. Ученицы—пансіонерки, преимуществен
но изъ крестьянскаго сословія, доставляются въ школу по ров- 
ну Могилевскою, Минскою и Витебскою губерніями, на счетъ 
коихъ онѣ воспитываются. Онѣ живутъ при зданій школы, гдѣ 
получаютъ полное содержаніе, за что обязаны отслужить въ, ка- 
чествѣ сельскихъ повивальныхъ бабокъ въ той губерній, на счетъ 
которой воспитывались, 1Уз года за годъ воспитанія. Вольно
слушательницы, безъ различія вѣроисповѣданія и сословія, про- 

, живаютъ на частныхъ квартирахъ и посѣщаютъ школу лишь во 
время уроковъ и практическихъ занятій, за что платять по 
13 р. ЗЗѴз к. въ годъ. На содержаніе школы тремя губерніями 
ежегодно вносится въ Могилевское казначейство, согласно Вы
сочайше утверждевнымъ 28 ноября 1878 г. временнымъ шта- 
•ггомъ, 8730 р. или по 2910 р. каждою. Изъ этой суммы опредѣ- 
•яено 3450 р, ва жалованье д<шшосшшъ двдамъ и дредодам-
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телямъ; остальные 5280 р. предназначены для хозяйственныхъ 
потребностей: на пищу, полную экипировку и учебныя пособія 
для ученицъ, на прислугу, отопленіе и освѣщёніе, канцелярскіѳ 
расходы и ремонтъ движимаго имущества. Кромѣ того, для 
усиленія средствъ по учебной части, для которой штатомъ по
ложена сумма, не вполнѣ соотвѣтствующая потребностямъ заве- 
денія, дирекція пользуется еще суммою, поступающею ОТЪ ВОЛЬНО”  
слушательницъ за право посѣщенія уроковъ.

Въ учебномъ отношеніи школа раздѣлена на три класса, одинъ 
приготовительный и два спеціальныхъ. Для облегченія поступ- 
ленія въ школу креетьянскимъ дѣвушкамъ, не имѣющимъ воз
можности усвоить себѣ на дому неооходимыя для вступительнаго 
экзамена свѣдѣнія, приготовительный кдаесъ раздѣленъ на два 
отдѣленія, на первое—низшее, въ которое принимаются дѣвушки, 
знающія лишь читать и писать по русски, главныя молитвы и 
первыя 4-е дѣйствія ариѳметики, и на второе—высшее, для по- 
студленія въ которое необходимо знать все то, что преподается 
въ первомъ отдѣленіи. Согласно этому подраздѣленію перваго 
приготовительнаго класса, курсъ ученія въ школѣ продолжается 
три или четыре года, смотря по тому, въ какое отдѣленіе 1-го 
класса ученицы поступаютъ. Пріемъ ученицъ и выпускъ окан- 
чивающихъ курсъ ученія бываетъ разъ въ годъ. Предъ вы- 
пускнымъ экзаменомъ, производящимся въ іюнѣ мѣсяцѣ въ при- 
сутствіи членовъ врачебнаго отдѣленія и другихъ врачей, дирек
ція доводить до свѣдѣнія подлежащихъ губерній о предназначен- 
ныхъ къ выпуску ученицахъ для распоряженія о доставленій къ
7 августа, сроку для встѵпительныхъ экзаменовъ, новыхъ уче
ницъ на мѣсто выбывающихъ. Что касается программы препода- 
ванія, то она приноровлена вполнѣ къ кругу дѣятельности сель-г 
скихъ повивальныхъ бабокъ, вынужденныхъ дѣйствовать почти 
всегда самостоятельно, и поэтому отличающемуся во всѣхъ от- 
нопіеніяхъ отъ круга деятельности городскихъ повивальныхъ ба
бокъ, которыя въ трудныхъ случаяхъ могутъ .всегда обращаться 
за совѣтомъ къ врачу. Ученицъ не только основательно обуча- 
ютъ теоретически и практически спеціальнымъ предметамъ, аку* 
шерству, болѣзнямъ женскихъ половыхъ органовъ и новорож
денных^ сифилису и оспопрививанію, но имъ дается также от
носительно весьма хорошее образованіе изъ обіцихъ предметовъ.

Для большей наг ладности здѣсь вкратцѣ приводится программа 
иреіюдаванія.

Въ 1-мъ отдѣленіи перваго класса преподается:
‘-im закону божію: утреннія и вечернія молитвы, 10 зало^- 

дей, изложеніе главнѣйшихъ церковныхъ -праздййёвіг



краткійкатехизисъ .а. священная псторіяветхаго завѣ- 
та (8 урока въ недѣлюі;

вго русскому языку: упражнсвіе въ чтеніи и въ письмѣ, пер
вая часть грамматики и разныя стихотворенія (8 урока);

по ариѳметикѣ: до простыхъ дробей съ рѣшеніями задачъ (3 
урока). Въ дни дежурства во родильному институту оз- 
накамлиѣаютъ дежурныхъ ученицъ съ правилами ухода 
за больными.

Во 2-мъ отдѣленіи: по закону божію: священная исторія нова-
• го завѣта и Согослужевіе (В урока);

по русскому языку: весь синтаксисъ и письменныя упражневія 
на тему \3* урока);

по ариѳметикѣ: отъ простыхъ дробей дотройныхъ правилъ съ 
задачами; кромѣ того ученицъ ознакамливаютъ съ тѣ- 
ми данными изъ геометрій и стереометріи, которыя не
обходимы для изучевія спеціальвыхъ предметовъ; такъ 
напримѣръ, имъ наглядно преподается о линіяхъ, по- 
верхностяхъ, углахъ, многоугольникахъ, о кругѣ, ци- 
линдрѣ, конусѣ и проч. (3 урока);

по латинскому языку: чтеніе и письмо на столько, чтобы уче- 
вица была въ состоявіи читать и писать рецепты (1 
урокъ);

по физикѣ: по программѣ, принятой для женскихъ гимназій 
(3 урока);

по анатоміи и физіологіи: оба предмета читаются выѣстѣ и 
довольно пространно ((> уроконъ).

По всѣмъ этимъ предметлмъ ученицы держать окончательный 
экзаменъ по истеченіи 2-го учебнаго года.

Въ 1-мъ спеціальвомъ классѣ преподаются: акушерство, общая 
патологія, фармакологія съ рецептурою, малая хирургія и сифи- 
лисъ- Акушерство читается ежедневно въ полномъ объемѣ; а те
оретическое преподав?ніе идетъ рука объ руку съ практиче- 
скимъ изложеніемъ и демонстрацією. Общая патологія читается въ 
сжатомъ объемѣ, съ особеннымъ обращеніемъ вниманія на воспа
лительные—лихорадочные процессы, встрѣчающіеся въ половой 
сферѣ (4 урока).

Фармакологія съ рецептурою читается по руководству, для 
фельдшерицъ (3 урока).

Сифилисъ по руководству для повивальныхъ бабокъ профессора 
Тарновскаго теоретически и практически въ больницѣ (3 урока).

Малая хирургія, особенно гинекологическая, въ полной под- 
J)$ iócth и пракгачески (3 урока).



Во 2-зіъ спеціальномъ классѣ оканчиваЗютъ вйѣ 
танные въ предыдущее классѣ, и кромѣ того еще чйтаі^тсй 
В раза въ недѣлю болѣзни родильнаго періоДаи новорбжденнкіъ, 
болѣзни женскихъ половыхъ органовъ (теоретически и практи
чески) и гигіена (3 урока).
. Воспитанницамъ 1 и 2 спеціальныхъ классовъ поручается въ 

свободное отъ урочныхъ занятій время уходъ за беременны
ми, родильницами и больными въ родильномъ институтѣ. ИепЬл- 
няя буквально всѣ обязанности практикантокъ, онѣ ведуть 
скорбные листы, составляютъ исторію болѣзнй поступающйхъ 
больныхъ, производятъ, подъ руководствомъ преподавателе, веб 
малыя гинекологическія операцій и, подъ надзоромъ директора 
или помощника, всѣ подготовительныя и плодоразрѣшитёльныя 
акушерскія операцій. Къ послѣднимъ однако же допускаются 
лишь практикантки втораго спеціальная класса и изъ нихъ пре
имущественно пріобрѣтшія достаточную ловкость и навыкъ на 
фантомѣ *).

Отъ учрежденія школы по 1884 годъ : окончило курсі всего 
206 ученицъ; изъ нихъ 81 для Могилёвской, 43 для Минский, и 
42 для Витебской губерній - и 40 вольнослушательницъ. Всего 
было съ 1865 но 1884 г. 33 выпуска.

Ц е н т р а л ь н а я  ф е л ь д ш е р с к а я  шк о л а .  Школа 
эта имѣетъ характеръ средняго учебнаго медицйнскаго, за
веденія и представляетъ собою въ нашемъ отечествѣ вѣчто 
новое, напоминающее тѣ медицинскія школы за границею, 
въ которыхъ образовывались хирурги. Исторія ея учрежде
нія слѣдующая. Въ Правительственномъ Вѣстникѣ, отъ 12 
февраля 1871 г. № 37, напечатана была статья медициц- 
скаго департамента о необходимости открытія при большихъ 
больницахъ Имперіи училищъ для образованія лекарскихъ. по- 
мощниковъ, которымъ, въ виду недостатка врачей въ Им
періи, предоставлялись бы съ извѣстными ограниченіями пра
ва самостоятельной практики въ деревняхъ. Статья эта, вызвада 
въ нашей печати горячую полемику. Кабинетные ученые и про
фессора, не практики, высказались противъ этого предположе- 
нія, говоря, что образованіе и допущеніе подобныхъ полуврачей 
къ медицинской практикѣ тронитъ достоинство медицинской на
уки и вмѣстѣ съ тѣмъ повлечетъ.за собою вредъ для населенія;. 
другіе же врачи, практики, и люди, знакомые столько же съ

- 9 6 5 -

*) Подробное, изложеніе всѣхъ постановленій, правіїдті.и распоряженійііо 'УЩОДШЯ&В' 
этимъ заведёпіёмъ въ учебною и хозяіствённомъ отношеніяхъ находится .въ отчеіѣ w  
1879 г.
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нуждами населенія, сколько и съ его средствами для удовлетво™ 
ренія нуждъ, отнеслись сочувственно къ этому на долгое еще 
время у насъ единственному практическому исходу.

Къ приверженцамъ послѣдняго мнѣнія принадлежала Могилев
ская губернская админиетрація главнымъ образомъ по неимѣнію 
возможности добыть столько вречей, сколько надо для непосред
ственнаго леченія, и неимѣнію у населенія матеріальныхъ средствъ 
для оплаты такого числа врачей. Необходимость обезнеченія 
сельскому населенію своевременной медицинской помощи вызы- 

■ валась здѣсь самою жизнью и мысль объ устройствѣ фельдшер
ской шкоды съ высшимъ образованіемъ была, какъ уже выше 
сказано, одною изъ предположенныхъ губернскимъ начальствомъ 
мѣръ, признанныхъ для улучшенія сельской медицины необходи
мыми. Проектъ школы для образованія подлекарей составленъ 
былъ помощникомъ врачебнаго инспектора Н. Манделыптамомъ 
и въ декабрѣ мѣсяцѣ 1878 г. было представлено министерству 
внутреннихъ дѣлъ объ учрежденіи при губернской христіанской 
больницѣ центральной для Могилевской, Минской и Витебской 
губерній фельдшерской школы. Ходатайство это министерство 
приняло весьма благосклонно и внесло въ государственный со
віть представленіе какъ объ утвержденіи центральной фельд
шерской школы, согласно проекту, въ Могилевѣ, такъ и объ 
учрежденіи фельдшерскихъ и повивальныхъ школъ, подобно Мо
гилевскимъ, во всѣхъ другихъ губерніяхъ, • гдѣ не введено зем
ство. Последовавшее въ утвердительномъ смыслѣ мнѣніе государ- 
ственнаго совѣта удостоилось Высочайшаго утвержденія б мая 
1874 г. и разрѣшеніе на открытіе въ Могилевѣ школы было 
получено здѣсь 16 іюля того года. Открытая 14 января 1875 г., 
она помѣщается въ собственному домѣ, выстроенномъ на счетъ 
суммъ земскихъ сборовъ упомянутыхъ губерній на мѣстѣ, без
платно отведенномъ приказомъ общественнаго призрѣнія вблизи 
христіанскои больницы. На первоначальное устройство школы, 
на снабженіе ея всѣми необходимыми учебными и хозяйствен
ными принадлежностями ассигнована была сумма въ 20800 р., 
раздѣленная по ровну между тремя сказанными губерніями. Изъ 
этой суммы 14800 р. пошло на постройку самаго зданія, а 5500 р. 
на заготовленіе хозяйственныхъ предметовъ и учебныхъ пособій. 
Подробное описаніе зданія школы, равно и снабженія ея всѣми 
необходимыми учебными пособіями и хозяйственными принадлеж
ностями изложены въ отчетѣ за '1876 г., т. е. за 1-й годъ суще- 
ствованія школы. Въ общихъ чертахъ считаемъ умѣстнымъ при
вести здѣсь слѣдующее: школа устроена на 100 человѣкъ (50 
учениковъ—пансіонеровъ и 50 вольноприходящихъ). Воспитанни
ки— пансіонеры, преимущественно крестьянскаго еоеловія, жи-
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вутъ въ зданій школы, гдѣ получаютъ полное содержаніе, за что 
они обязаны, по окончаніи курса, отслужить въ той губерній1, 
на счетъ_ которой воспитывались, 1г/з года за годъ еодержаніяи 
воспитанія въ школѣ. Вольноприходящіе ученики, безъ различія 
сословія и вѣроисповѣданія, проживають на частныхъ кварти- 
рахъ и посѣщаютъ школу во время уроковъ и практическихъ 
занятій, ̂ за что платятъ по 10 р. въ годъ. Но воспитанники, от- 
личающіеся прилежаніемъ и поведеніемъ, освобождаются отъ пла
ты, если пожелаютъ, за что обязаны отслужить Могилевскому 
земству годъ за годъ ученія. Крайне бѣднымъ изъ лучшихъ 
учениковъ выдается пособіе, въ размѣрѣ годовой платы, изъ 
суммъ, добровольно вносимыхъ для этой цѣли крестьянами 
двухъ уѣздовъ Могилевской губ. и еврейскимъ обществомъ 
города Могилева. На содержаніе школы въ учебномъ и 
хозяйственномъ отношеніяхъ упомянутыми тремя губерніями, 
присылающими по равному числу учениковъ пансіонеровъ,

. ежегодно вносится въ Могилевское казначейство, согласно 
Высочайше утвержденнымъ 28 марта 1878 г. временнымъ шта- 
томъ, 15400 р. или по 5138 р. ЗЗ^з к. каждою, Изъ этой сум
мы опредѣлено: на жалованье должностиымъ лицамъ и препода- 
вателямъ 8200 р., на хозяйственныя потребности, какъ то: на 
пищу, одежду и учебныя пособія для учениковъ, на прислугу, 
отопленіе, освѣщеніе, страхованіе и ремонта зданія, мебель, кан- 
целярскія надобности и проч. 7400 рублей. Для усиленія средствъ 
по учебной части, для которой штатныя назначенія не вполнѣ 
тостаточны, дирекція пользуется суммами, поступающими отъ 
вольнослушателей и отъ продажи старыхъ и негодныхъ пред
метовъ. Суммы эти доходятъ, среднимъ числомъ, до 400 рублей.

Фельдшерская школа, какъ и повивальная, управляется дирек- 
торомъ, при помощи одного помощника, одного смотрителя— 
бухгалтера и двухъ надзирателей. Расходы для должностныхъ 
лицъ и преподавателей производятся согласно штатамъ, расходъ 
же на всѣ хозяйственныя потребности производится по состав
ляемой дирекцією ежегодно смѣтѣ, утверждаемой губернскимъ 
распорядительиымъ комитетомъ, которому предоставлено право 
недостатки по одной статьѣ хозяйственныхъ расходовъ покры
вать остатками по другимъ статьямъ тѣхъ же расходовъ. Ссы
лаясь по отношенію способа веденія хозяйства школы на от- 
четъ за 1879 г., въ которомъ исчислены всѣ расходы въ отдель
ности и приложены росписанія опредѣленныхъ для учениковъ 
пансіонеровъ предметовъ, необходимыхъ для полнаго ихъ со- 
держанія, и изъ котораго также видно, что стоимость содержа- 
нія одного пансіонера составляетъ въ годъ 95 р„ считаемъ 
умѣстнымъ привести здѣсь главныя положенія по отношенію 
къ учебной части. .™



Школа раздѣлена на 4 класса, изъ коихъ одинъ приготови
тельный и 3 спеціальныхъ. Курсъ ученія въ каждомъ классѣ 
продолжается годъ, исключая приготовительнаго, гдѣ ученики 
остаются два года, соотвѣтетвенно двумъ отдѣленіямъ младшему 
и старшему, на которые раздѣленъ приготовительный классъ, еъ 
одной стороны въ виду необходимости облегчить, на сколько воз
можно, поетупленіе въ школу мало _ подготовленныхъ крестьян- 
скихъ дѣтей и съ другой вслѣдствіе требованія извѣствой уже 
степени развитія- отъ учениковъ, приступающихъ къ слушанію 
спеціальныхъ предметовъ. Ученики, веоказавшіе удовЛетворитель- 
ныхъ успѣховъ, могутъ быть оставляемы въ клаесѣ на 2-й годъ.

Пріемъ учениковъ производится разъ въ годъ, въ началѣ ав
густа. Въ приготовительный классъ принимаются мальчики здо- 
роваго тѣлосл оженія, возрастомъ 18—16 лѣтъ; въ 1-й же спеці
альний до 17 лѣтъ. Отъ поступающихъ въ младшее отдѣленіе 
приготовительнаго класса требуется знаніе главнѣйшихъ молитвъ, 
умѣнье правильно читать по русски, писать безъ крупныхъ грам- 
матическихъ ошибокъ и знаніе первыхъ четырехъ правилъ ариѳ- 
метики. Отъ поступающихъ въ старшее отдѣленіе того же клас
са требуется знаніе всего пройденнаго въ младшемъ отдѣленіи. 
Поступающіе же въ 1 спеціальний классъ сдаютъ экзаменъ по 
предметамъ, проходимымъ въ обоихъ отдѣленіяхъ приготовитель
наго класса, что въ общемъ равняется курсу первыхъ трехъ 
классовъ классической гимназіи, кромѣ греческаго и новѣйпшхъ
ЯЗЫКОІІЪ.

Въ первомъ спеціальномъ классѣ преподаются: анатомія, фи- 
зіологія, десмургія, механургія, малыя хирургическія операцій, 
ботаника, физика, химія и минералогія. Число уроковъ 84 въ 
недѣлю.

Во второмъ классѣ проходятся: общая патологія, діагностика, 
фармакологія, фармакогнозія, гигіена, судебная медицина, харур- 
гія, частная патологія и терапія и сифилитическія болѣзни.г Чи
сло уроковъ 82 въ недѣлю. Кромѣ того ученики ежедневно 1 
часъ проводятъ въ больницѣ, постепенно пріучаясь къ уходу' за 
больными и распознаванію болѣзней. Общій характеръ препода- 
ванія практическій, на сколько это дозволяють средства школы 
и сущность преподаваемаго предмета.

Въ третьемъ спеціальномъ классѣ читаются вновь только глаз- 
ныя болѣзни и повторяется пройденное во 2-мъ классѣ по хи- 
рургіи и частной патологіи и терапій. Все время ученики про
водятъ въ уходѣ за больными *), составленіи исторіи болѣзней,

-̂ )і Дйіг шіріктич̂ скаго прешдавашя: въ- а̂слоряженіе школн предостівлішіся болі- 
зше ж групя т  божьлщѣ лрдказа общесшшаіо дряедѣдія.
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веденій скорбнщд»; листовъ, подънаблюденіемъ врачей,:и:ююбщѳ 
въ исполненіи всѣхъ обязанностей палатныхъ фельдшеровъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ ежедневно ученики, подъ руководствомъ врачей, прини- 
маютъ больныхъ въ состоящей при школѣ безплатной лечебни
цу, Послѣднее чрезвычайно благодѣтельно дѣйствуетъ на разви- 
тіѳ учениковъ, пріучая ихъ къ сознательному разпознаванію бо- 
лѣзней на основаній научныхъ давныхъ и раціональному ихъ 
леченію. Кромѣ того ученики этого класса по очереди дежурятъ 
въ аптекѣ,~гдѣ въ- началѣ исполняютъ всѣ черныя аптечныя ра
боты, а впослѣдствіи занимаются прйютовленіемъ лекарствъ.

Випускъ учениковъ производится одинъ разъ въ годъ, въ ію- 
нѣ мѣсяцѣ, но ученики, оказавшіе неудовлетворительные успѣхи 
ло одному практическому или двумъ теоретическими предметамъ, 
могутъ быть оставляемы на Vs года и выпускаются въ декабрѣ 
мѣсяцѣ. Для учениковъ, не успѣвшихъ окончить курсъ ко вре
мени отбыванія воинской повинности, дается, съ особаго каждый 
разъ Высочайшаго разрѣшенія, отсрочка на одинъ годъ. Въ от- 
ношеніи отбыванія этой повинности школа причислена къ заве- 
деніямъ 3 разряда. Выпускные экзамены производятся въ при- 
сутствіи членовъ. мѣстнаго врачебнаго отдѣленія. Учебная и вос
питательная часть школы находится въ непосредственноМъ завѣ- 
дываніи директора и его помощника. Наиболѣе сложные вопро
сы по учебной и педагогической части и обсужденіе • степени ус- 
пѣховъ учениковъ при переводѣ ихъ изъ одного класса въ дру
гой вносятся на разсмотрѣніе педагогическаго совѣта, состояща- 
го изъ преподавателей школы подъ предсѣдательствомъ дирек
тора. Изъ учебныхъ пособій школа снабжена въ достаточной 
мѣрѣ всѣми необходимыми пособіями, какъ то: анатомическими* 
препаратами. для • демонстрацій, частьюискусственными изъ папье- 
маше, частью естественными, атласами, физическими и химиче
скими приборами, коллекціею минералловъ, микроскопическими 
препаратами и проч. Кромѣ ученической бйбліотеки, снабженной 
лучшими авторами, преимущественно русскими, изъ которой уче- 
никамъ разрѣшается брать книги для чтенія въ свободное вре
мя, при школѣ имѣется фундаментальная библіотека, состоящая 
изъ новѣйщихъ русскихъ и переводныхъ сочиненій по различ- 
нымъ отраслямъ медицины.



Со времени открытая школы по 1884 годъ было 9 выпусковъ.
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Итого.

' 1878 1 3 1 3 7
1879 2' 12 7 2 6 27
1880 1 1 6 12 8 27
1881 1 1 2 1 6 10
1882 2 6 --- 1 4 11‘
1883 2 5 1 — 4 10

А всего 9 28 17 16 3! 92

Для обезпеченія населенія медицинскою помощью Могилевская 
губернія, обнимающая пространство въ 42218,7 квад. верстъ, 
съ населеніемъ въ 1096199 душъ • обоего пола, располагала 
къ 1881 году *) слѣдующимъ медицинскимъ личнымъ соста- 
вомъ:

1) врачей, не считая военныхъ, - - 62 **)
2) фельдшеровъ - 156
3) повивальныхъ бабокъ - - - 50

Раскладывая число жителей губерній и занимаемое ею про
странство на число медицинскихъ дѣятелей, получится:

число жите- явад.
* лей версты

на одного врача - - 17680,63 . 680,98 
’ — — фельдшера - - 7026,91 .270,63

— — повивальную бабку - 11252,12 844,37

Но такъ какъ этотъ личный составь не распредѣленъ равно- 
мѣрно между городами и уѣздами губерній, имѣющими каж
дый опредѣленное пространство съ опредѣленнымъ числомъ жи

*) МедидинсЕій отчетъ за 1880 годъ.
**) Въ томъ чисдѣ 48 щтатныхъ и 14 нештатныхъ.
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телей, то для сравнительной одѣнки обезпеченія населеній меди
цинскою помощью необходимо прежде указать количество меди- 
цинскаго  ̂состава въ каждомъ уѣздѣ, особо въ городахъ и особо 
въ селеніяхъ, и затѣмъ сопоставить число жителей и простран
ство въ отдѣльности къ единицѣ каждаго медицинскаго дѣятеля.

При такомъ исчисленіи оказывается:

Названіе городовъ ж уѣздовъ. Число
врачей.

Число
фельдшеровъ

Число 
нов. бабоЕЪ.

г . Могилевъ - - - 13
(12шт.-1нешт.)

14
(Пшт.-Знешт.)

\  І  
(4 шт.-4нешт.)

Уѣздъ его - - - 2 12 2
г. Черивовъ - - - 1 . 2 1

Уѣздъ — “ - 4
(2 -2 )

12 3

г. Быховъ - - - 1 2 1
Уѣздъ — - - - 2 10 2

г. Гомель - “ - 4
(1 -3 )

2 1

Уѣздъ — “ - - 3
(2 -1 )

14 2

г. Климовичи - - - 1 2 1
Уѣздъ — - - - 2 10 2

г. Мстиславль - - - 2 2 1
Уѣздъ — - - - 4

(2 -2 )
8 3

г. Орша - - - - .1 2 1
Уѣздъ — - - - 2 13 • V 4

Г. GiHHO-г • - • - - 2 2' ’ 1
Уѣздъ *— - - • ' >4 - 

- (2 -2 )
12 4

,г . Чаусы “ - “ 2
(1 -1 )

2 1,,

Уѣздъ — - - - 2 '8 2
г. Рогачевъ " - “ 2

(1 -1 )
2 І

Уѣздъ — “ “ - 3
(2 -1 )

14 '4

г, ГорЕИ . - - - 2 2 1 .
Уѣздъ — - - - 1 ' 3 9 4

Сопоставляя весь этотъ составь съ количествомъ жителей 
въ городахъ и уѣздахъ въ отдѣльности, а уѣздный составъ _ и 
съ пространствомъ уѣздовъ, получаемъ слѣдующее отношеніе.

Названіѳ городовъ
ч и с л о ж и т е л е ѣ

и уѣздовъ. Муж.
пола.

Жен.
пола.

Обоего
пола. На 1 врача. На 1 фельд

шера.
Женщинъ на 
1 нов. бабЕу.

г. Могилевъ 
Уѣздъ его 

Г. ЧерИЕОВЪ 
Уѣадъ —

20735
89307

2431
47033

19801
40955

2622
47879

40536
80322

5053

3118,15
40161.00 

5053,00 *
23878.00

2895,42
6693.50
2526.50 
7859,3?

2475,12 
' 20477,50 . 

2622,00 
15859,65
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Г г. Бнховъ - 2736 2947 5683 5683,00
32831,00

2841,50 2947,00 І
1 У ѣіжвѵ-г . 32181 33481 65662 6566,20 16740,50 І

г. Гомель - 10808 11192 22000 5500,00 11000,00 11192,00
Уѣздъ — 62231 66052 128283 42761,00 9163,07 33026,00

г. Климовичи. . ’« 1531 1466 2997 2997,00 1498,50 1466,00
Уѣздъ —. - 45424 46571 91995 45997,50 9199,50 23285,50

г. Мстиславль 3893 3819 7712 3856,00 3856,00 3819“,00
Уѣздъ — > 28009 27762 55771 13942,75 6971,37 9254,00

г. Орша - - 2606 2419 5025 5025,00 2512,50 2419,00
Уѣздъ — 48346 49676 98022 49011,00 7540,15 12419,00

г. Сѣнно - • 1551 1445 2996 1498,00 1498,00 1445,00
Уѣздъ — • 53258 54090 107348 26837.00 8945,66 13522,50

г. Чаусн « 2332 2247 4579 2289,50 1! 2289,50 2247,00
Уѣздъ — . 21942 23982 45924 22962,00 5740,50 11991,00

г. Рогачевъ - 2234 2203 4437 2218,50 2218,50 2203,00
Уѣздъ — 63267 79420 142687 44229,00 10191,92 . 19855,00

г. Горки 2360 2326 4686 2343,00 2343,00 2326,00
У*«д* • - 38718 40251 789*9 26323,00 8774,33 10062,75

Итого 533593 562606 1096199 Среднимъ 
числомъ 

приходится: 
въ городахъ 

3598,74 
въ уѣздахъ 
33539,38.

Средниіь 
числомъ 

приходится: 
въ городахъ 

3225,85 
въуѣздахъ 

7976,86.

Среднимъ 
числомъ 

приходится: 
въ . городахъ 

3197,37 
въ уѣздахъ 
16962,99.

У Ѣ I Д Я.

Пространство въ квад. верстахъ.

В ;с * г о. H a l врача. На 1 фельд
шера.

На 1 повив, 
бабку.

Могилеве*® т 3009,9 :■ 1504,9 250,8 1504,9
Чернковскіі - л 4083,9 1020,9 340,3 1 3 6 U
Віховскій * - і4105,8 2052,9 410,5 , 2052,9
ГомельскШ - А 4719,4 1573Д 337,1 2359,7
Климовичсжій * 3711,4 1855,7 371,1 1855,7
Мстиславльйкій - « 2220,4 555,1 277,5 740,1
Оршанскій - 4831,8 2415,9 371,6 1207,9
Сѣнненскій - 4333,8 1083,9 361,1 1083,9
Чаусскій - 2168,0 1084,0 271,0 1084,0
Рогачевскій - 6547,3 2182,4 467,6 1636,7
Горецкій - 2487,0 829,0 276,3 621,7

Жтогр - - 42218,7 Среднимъ Среднимъ Среднимъ
числомъ числомъ числомъ

приходится приходится приходится
1361,8 квад. 346,0 квад* 1319,3 квад.

верстъ. верстъ. верстъ. *

E s городскому медицинскому личному составу отнесены: городовые врачи съ болв- 
тпшыми фельдшерами, уѣздныя повивальныя бабки и тѣ изъ водьно-практикующихъ 
врачеі, которые живутъ въ городахъ. Къ уѣздному же причислены: сельскіе и уѣзд- 
ня#~врачи, сельскіе фельдшера, сельскія повивальныя бабки и вольно-лрактнкуіщіѳ 
врачи, жнвущіе въ мѣстечкахъ и нмѣніяхъ. Распредѣленіе это однако же не будетъ 
вполнѣ точннмъ, такъ какъ уѣздные и нѣкоторые сельскіе врачи нмѣв>тъ жительство 
w  городахъ, гдѣ также занимаются въ свободное гремя медицинскою практикою.
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Изъ предъидущихъ трехъ таблиць оказывается, что на jSOOfîh- 
4000 городскихъ жителей въ среднемъ выводѣ приходится 1 
врачъ съ фельдшеромъ и повивальною бабкою. Безспорцо, что эти 
лица, имѣя мало служебныхъ занятій, какъ это было изложе
но, безъ затрудаенія могутъ справиться съ предъявляемыми-къ 
нимъ требованіями городскаго населенія, живущаго скученно на 
маломъ пространствѣ. Но если взять еще во вниманіе, что въ 
уѣздныхъ городахъ занимаются практикою также уѣздные.и 
сельскіе врачи, отнесенные исключительно къ уѣздному составу, 
.то нельзя не признать, чтогородскіе жители вполнѣ обезпечены 
медицинскою помощью.

Не таково было положеніе сельскихъ жителей, составляющихъ 
0,9 всего населенія губерній. Для нихъ, при отнесеніи даже цѣли- 
комъ къ сельскому медицинскому составу, кромѣ сельскихъ врачей, 
также уѣздныхъ и вольнопрактикующихъ, въ среднемъ выводѣ 
приходится 1 врачъ на 33539 жителей, живущихъ разбросанно 
на пространствѣ 1361,8 квад. верстъ, на которомъ пути сооб- 
щенія въ больпшнствѣ мало удобны. Очевидно, что выподненіе 
такого труда немыслимо было для одного человѣка. Врачъ не 
только лишень былъ возможности лично оказывать помощь бо» 
лѣющему населенію, но никоимъ.образомъ не въ состояніи былъ 
серьезно слѣдить за дѣйствіями низшихъ медицинскихъ дѣяте- 
лей или же руководить ими при подачѣ помощи. Поэтому сель
ское населеніе не имѣло возможности пользоваться совѣтомъ, 
врача, обязанность коего получала характеръ врачебнаго контро
ля, медицинская же помощь населенію приносилась исключи
тельно одними низшими дѣятелями. Но и она: также не вся
кому была доступна. Изъ приведенныхъ таблицъ усматривается, 
что на одного фельдшера приходится 7976 человѣкъ, размѣщен- 
ныхъ на 346 квад. верстъ; на одну повивальную бабку 16962 
женщ. на пространствѣ 1319,3 квад. верстъ. При такихъ об- 
стоятельствахъ и при неудобствѣ сельскихъ дорогъ, особенно въ 
весеннее и осеннее время, надлежащая помощь и со стороны 
фельдшеровъ и бабокъ могла быть оказываема лишь тѣмъ боль- 
нымъ, которые живутъ въ близкомъ отъ нихъ разстояніи, для 
болѣе отдаленныхъ больныхъ, если они не поступить въ боль
ницу, наблюденіе за ходомъ болѣзни могло быть только черезъ, 
длинные, промежутки времени.

Больницъ, сельскихъ лечебницъ и пріемныхъ покоевъ въ Мо
гилевской губерній къ 1881 году было 74. Количество крова
тей въ нихъ 1077. Исключивъ изъ этого числа 9 военно-служи- 
тельскихъ больницъ, съ 139 кроватями, служащихъ исключитель
но для воинскихъ чиновъ, и 10 тюремныхъ больницъ, съ 91 
кроватью, для арестадтовъ, остается для осшьнаго іаседеш
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губерніи 55 больницъ съ 847 кроватями. Изъ нихъ 14 болъницъ 
съ 310 кроватями содержались на счетъ собственныхъ средствъ 
и суммъ приказа, общественна™ призрѣнія, одна еврейская боль
ница съ 25 кроватями—на счетъ суммъ коробочнаго сбора; 
остальныя же 30 больнидъ и 10 пріемныхъ покоевъ, всего 
съ 512 кроватями, на счетъ крестьянъ (нынѣна земскіе сборы). 
Въ частности больницы эти расположены по городамъ и селамъ 
въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) больницы, находящіяся въ вѣдѣніи приказа общественнаго 
призрѣнія.

Н а з в а н і е  б о д ь н и ц ъ .
*

«
Чи

сл
о 

бо
ль

-1
Н

И
Ц

Ъ
. 

І

Чи
сл

о
кр

ов
ат

ей
.

Число жите
лей на од

ну кровать *)

Въ г. Могилевѣ: 
христіанская больница 1 125 7676,39
домъ умалиіпенныхъ - - - - 1 20 53804,65
родильный институтъ - - - - - 1 25 22504,24
еврейская больница - ; - - - 1 25 5466,00

Въ г. Зериковѣ - - - - 1 12 7624,50
------ Быховѣ - - - _ 1 6 10700,16
------ Гомелѣ - - - - 1 20 6713,90
------ Климовичахъ - - - - 1 6 14243,50
------ Мстиславдѣ - - - - - 1 10 5338,30
------ Оршѣ - - - - 1 ЗО * 2994,10
■-------Сѣнно - - - - 1 16 6198,75
------- Чаусахъ - - - - 1 10 4574,20
------ Рогачевѣ - - - - 1 10 13658,40

-------  Горкахъ - - - - 1 10 j 3505,70-------Кіопысѣ (зашт.) - - - - 1 10

Итого - - - - 15 355

б) Сельскія больницы и пріемные покои, содержавшіеся на счетъ 
крестьянъ (теперь на счетъ земскихъ сборовъ).

. & 1о Количество
§ І © а & ч 2 я крестьянска

Н а з в а н і е  у ѣ з д о в ъ . 8 0 о Н 05
£  Я § го населенія

& 3 tS’.S о 2 ЕН на одну кроо
•О ^  сбfcn w вать.

Могилевскій - 2 32 1971,81
Чериковскій - 3 — 52 1596,44

*) При исчисленіи количества жителей, приходящихся на одну кровать для христи
анской больницы и дома умалишенныхъ, какъ центральныхъ учрежденій губерній, взя
то все христіанекое населеніе губерній обоего пола, для родильнаго института—все на- 
селеніе губернії! женскаго пола, для еврейской больницы—все еврейское населеніе гу
берній щ  наконец*, для уѣздныхъ больницъ—все наседеніе уѣзда, к-ромѣ евреевъ,
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Б ы х о в с е ій

Гомельскій
Климовичскій
Мстис л ав льскій
Оршанскій
Сѣнненскій
ЧауссЕІй
Рогачевскій
ГореЦЕІЙ

Итого

2 28 2184,71
2 2 32 3492,03
1 3 24 3184.58
2 3 42 1109,38
4 1 76 10S4,21
4 — 56 1543,67
2 1 34 1203,56
4 — 68 1867,46
4 — 68 961,04 

Въ среднемъ

30
выводѣ:

10 512 1648,80

Число больныхъ разнаго сословія, пользовавшихся въ 1880 г. 
въ больницахъ приказа общественнаго призрѣнія, съ показаніемъ 
стоимости содержанія одного больнаго въ день.

Названіе больницъ. Чи
сл

о 
І

ІЬ
ИЫ

ХЪ
. 

1 і _ •
cu X S
к Я w
o S
S І и

~ * ы W§ В

Стоимость 
содержанія 
больныхъ 
въ годъ.

Стоимость 
содержанія 
1 больнаго 
въ день.г- о■О Й W ^  а

Руб. Кои. Руб. Коп.

г. Могилевъ: христіан. больница - 716 35394 65 26313 927* _ 747*
домъ умалишенныхъ - 8 2617 — 1611 1872 — 63
родильный институтъ 159 6225 9 4088 457* — 6574
еврейская больница - 297 1G0S0 24 6898 60 Vа — 6874

Уѣзды: ЧериЕОВская — 87 3410 5 3435 5772 1 74
Быховекая — 85 3635 5 2826 2174 — 7774
Гомельская — 355 12474 39 5519 7472 — 4474
Елимовичская — 91 3423 9 3157 713А — 9274
Мстиславльская — 109 4075 5 2455 187* — 6074
Оршанская -• 170 5316 14 3668 4 — 69
СѣнненсЕая — 105 3790 4 2690 90 — 71
Чаусская — 50 1466 3 1346 39 — 9172
РогачевсЕая — 116 2897 9 1528 168А — 5274
Горецкая — 75 1928 6 1566 50 — 8174
КопыссЕая — 33 1621 5 904 6572 — 5572

Въ среднемъ
Итого — 2456 98301 202 68011 26 выводѣ: 717а

Є7
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Процентъ населенія, пользовавшаяся медицинскою помощью въ 
больницахъ приказа общественнаго призрѣнія. и °/о смертности

въ нихъ, за 1880 годъ.

Д а з в а н і е  б о л ь н и ц ъ .
%  пользо- 

ванныхъ.

°/0 смерт

ности.

г. Могилевъ: христіансвая больница _ 0,07 9,07
домъ умалишенныхъ - - 0,<Ю08 —
родильный институтъ . - - 0,03 5,66
еврейская больница - - - 0,21 8,08

Уѣйды: Чериковская ----- - - 0,08 5,74
БыховсЕая ----- -  ̂ ■ 0,12 5,88
Гомельская ----- - - 0,24 10,98
К л и м о в и ч с Е а я ----- - - 0,09 9,89
Мстиславльская ----- - - 0,17 4,58
Оршанская ----- - - 0,16 8,23
ОѣнненсЕая ----- - - 0,09 3,80
Чаусская — - - - 0,10 6,00
РогачевсЕая ----- - - 0,08 7,75
Горецкая — - - - ) 0 13 [ 10,18 ІКоныссЕая — - - . -

Итого .въ среднемъ выводѣ - - 0,11 6,84 1



Число больныхъ крестьянскаго сословія, пользовавшихся 
въ сельскихъ лечебницахъ и пріемныхъ покояхъ въ 1880 году, 

съ показаніемъ стоимости содержанія одного больнаго въ день.
(Таблица на оборотѣ).
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НАЗВАНІЕ БОДЬНИЦЪ її  ПРІЕМНЫХЪ ИОЕОЕВЪ.

Моглдевскій

Быховскій

Рогачевскій

Гомедьскій

Чаусскій

ЧерИЕОВСЕІЙ

Кдимовичскій

Мстисдавдьскій —

Горецкій

Оржанекій

Сѣнденскій

Бѣлыничская -
Черноручская -
Пропойская -
Городецкая -
Кошелевская -
Меркуловичская
Рогачевская -
Свѣтиловичская -
Тедешевская - -
Носовичская -
Вѣтковскій ) -
Гоиельскій ) пРіем- “  - . -
Чаусская -
Дрибидская -
ГладЕовскій пріем. док.(закр.въ 1882 г), 
Малятичская - - - - 
Красноиольекая 
Братьковдчская -
Забѣлышипская -
Климовичсісій *) ]
Загустиискій < пріем. докой 
Надѣйковичскій j 
Шамовская - - - 
ІІирянекая - - - 
Хославичскій |
Монастырщинскій I ігріелг. док. - 
(закр. въ 1883 г). і 
Казимирово-Слободскій)
Романовская - 
Маслаковская - 
Сватошицкая - 
Городищенская - 
Любавичская - 
Ліозяянокая - 
Кохановская - 
Вы соцкая - 
Смольядскій (дріем. д о е ) .  
Немойтянская - 
Бобрсісая - 
Мошкацская - 
ЧерейсЕая -

(

її і  о г о

*) Въ 1884 г. переведені въ село Доманеричя,
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Чи
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о 
ум

ер
ш

их
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С
од

ер
ж

ан
іе

 
бо

ль
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пи
цъ
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пр
іе

м
-

НЫ
ХЪ

 
ПО

КО
СВ

Ъ 
въ

го
дъ

.

С
од

ер
ж

ан
іе

 
од

но


го 
бо

ль
на

го
 

въ
 

1 
де

нь
.

А
мб

ул
ат

ор
но

 
по

ль
зо

ва


но 
въ 

бо
ль

ни
да

хъ
 

и
пр

іе
мн

ы
хъ

 
по

ко
ях

ъ.
 

1 і

Руб. Коп. Руб. Коп.

4 1255 9474 1283
1 678 33 — 50 831
3 895 26 — 4472 1715
2 1172 56 — 3974 1015
7 647 31 — 2374 1179

И 770 94Ѵ* — 3872 1172
ВЪ КО нцѣ 18 80 го да.

4 682 88А — 3974 434
1 425 87 — 6872 297
6 1316 73 — 5372 547
2 328 85 — I 43 715

— 298 50 — 31 957
6 668 172 — 4872 702
2 753 24 — 7674 947

— 250 — 50 500
16 925 38 35 650

8 422 45 — 2274 1876
7 641 75 — 2174 754
3 484 22 — 3272 2680

— 134 21 — 1872 705
— 150 — — 40 373

54 30 — 8 632
9 670 7072 — 42 980
6 594 44 — 3674 431

— 200 — — 3074 600
— 200 — — 2874 650

_ 200 — — 27 680
4 629 8172 37 942
6 863 38 — 1 6674 1181

12 925 56 — 4374 1174
10 920 6 — 4074 1783
3 1269 — — 99 2263
2 714 29 — 46 1441
2 935 42 — 5572 825

16 1167 47 — 4172 1129
400 — — 17 І 2343

С І 478 — — 3174 ; 900
ВЪ КО ндѣ 18 80 го да.

2 538 46 — 7374 874
3 680 — — 5374 623

Въ сре диемъ
выв одѣ:

164 23811 1і 6074 — 1 43 7 2 38783

шК
о g 

евЯ
и «â ©§ §3 w
9  я3  58И Р4

к*«
О
§АО

ы ^ 
Ио  евь *=*о  со

£ tЯ к»

5465

5783

930В

6808

1334

3969

7620

4463

1665

4473

4592

55475

7862

8902

12520

9524

3817

7822

12180

8072

7377

13023

7172

98271



Процентъ крестьянскаго на'селенія губерній, пользовавшагося въ 
сельскихъ лечебницахъ и пріемныхъ покояхъ и пользованнаго 
фельдшерами по домамъ и 0 о смертности въ больничныхъ за-

веденіяхъ, за 1880 годъ.
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Наввапіе уѣздовъ.

Крестьян
ское населе
ніе губер

ній обоего по
ла.

і і  
тт І л ПОЛЬЗО- Чнсло ПОЛЬ- j
зовавшихся давшихся въ 

въ заведені-j 
яхъ и амбу- лсчебянхъ
латорпыхъ. ! заведеніяхъ.

і 1 
і °/0 смерт-
і1 НОСТИ Тіїі ;
J ЛечебНБГХЪ 

j заведеніяхъ.

%  пользо- 
ванныхъ 

фельдшерами 
по домамъ.

1 Могилевскій 63098 2397 3,79 1,77 1 8,66
1 Быховскій 61172 8119 5.09 і ,з о  ! 9,45
и Гомельекій 111745 2716 2,43 4,50 6,09 і
1 Горецкій . jі т и  і 5712 8.74 4,90 2,54 і
9 Клямовйчскій . 1 76430 4560 5,1)6 1,70 9,96 1

Мстиславльскій . : 45594 3609 7,96 5.59 9 57
Оршанскій 82418 8550 1М6 4,19 ; 5,42
Рогачевскій 126988 3217 2,53' 5,09 !і 7’В2Сѣнненскій 86446 2080 2*98 0.00 '! 5,31 \
Чаусскій 40921 2483 6,06 2,36 3.25
Чериковскій 83015 3853 4,64 5,41 4,78

Итого 844188 42796 5,07 4,08 6,57 1

Изъ приведенныхъ таблицъ оказывается:
1) Приказъ общественнаго призрѣнія содержите:
въ губернской христіанской больницѣ одну кровать на 7676 

жителей всего хриетіанскаго наседенія губерній;
въ еврейской больницѣ одну кровать на 5466 жит. еврейскаго 

населенія губерній;
въ домѣ умалишенныхъ—на 53'04 всего населенія губерній;
въ родильномъ институтѣ—н 22504 всего женскаго населенія 

губеніи; •
въ уѣздныхъ (гражданскихъ) больницахъ, среднимъ числомъ, 

на 6216 всего христіанскаго населенія уѣздовъ.
; Этими кроватями пользовалось населеніе въ слѣдующемъ ко- 
личествѣ:

въ губ. христіанской больницѣ 716 человѣкъ или 0,07 всего 
христіанскаго населенія губерній;

bţe> еврейской больницѣ 297 или 0, 21 всего еврейскаго насе- 
ленія губерній;

въ додаѣ умалишенныхъ 8 или 0,0008 всего населенія губерній *);
*) Показанное число 8, пользованныхъ въ домѣ умалшпенныхъ, условное. Въ домѣ 

умалишенныхъ, за послѣдні* 10 л*,тъ. пользовалось ежегодно, среднимъ числомъ, 42



въ родильномъ институтѣ - 159 женщинъ или 0Ю8 всего жен
скаго населенія губерній;

въ уѣздныхъ больницахъ 1276 человѣкъ или ОДЗ всего хри- 
стіанскаго населенія уѣздовъ.

2) Крестьянское населеніе губерній содержало, въ среднемъ 
выводѣ, одну кровать на 1648 человѣкъ.

Всѣми этими кроватями пользовались: 4013 стаціонарныхъ, 
38783 амбулаторныхъ *), а всего 42796 человѣкъ или 5,07°/о 
всего крестьянскаго населенія.

3) Процентъ смертности въ гражданскихъ больницахъ 6,84, въ 
сельскихъ лечебницахъ—4,08.

4) Суточное содержаніе больнаго въ гражданскихъ больни
цахъ—711/5 к., въ сельскихъ лечебницахъ—43 Уа к.

5) Годичная стоимость кровати въ гражданскихъ больни
цахъ—203 р. 24 к., въ сельскихъ личебницахъ 49 р. 81 к.

6) Въ больницахъ приказа каждый больной провелъ, среднимъ 
числомъ, 40 дней и ежедневно было занято 269’/з кроватей; въ . 
сельскихъ больницахъ больной проводилъ 12 ’А дней и постоян
но заняты были лишь 1352,з кровати.

Такимъ образомъ, по содержанію больницъ губерній, выгоды 
падаютъ на сторону сельскихъ лечебныхъ заведеній. Суточное 
содержаніе больнаго и годичная стоимость кровати гораздо ни
же, чѣмъ въ больницахъ приказа, смертность почти на полови
ну меньше, средвій срокъ пребыванія больнаго не долгій.

Причина такого явленія заключается въ томъ, что сельскія 
лечебныя заведенія, съ самаго начала ихъ устройства, постав
лены были въ болѣе выгодньтя условія, чѣмъ городскія больницы. 
Выстроенный на счетъ самихъ крестьянъ, по плану, соотвѣт- 
ствуюіцему требованіямъ гигіены, находясь въ здоровой мѣстно- 
сти и преимущественно вблизи волоствыхъ правленій, такъ ска
зать, центровъ народной жизни, они завѣдываготся въ хозяйетвен- 
номъ отношеніи волостными старшинами, выборными отъ кресть
янъ, и притомъ содержатся хозяйственнымъ способомъ, приз- 
наннымъ весьма вьп’однымъ. Если же къ тому, присовокупить, 
что для поступленія въ лечебницу, находящуюся въ близкомъ 
разстояніи отъ крестьянъ, больному крестьянину не нужно со
вершать длиннаго пути, не нужно платить за леченіе, пріютъ, уходъ
пеловѣка. Цифра 8, взятая изъ вѣдомости конторы больницы, обозиатаетъ лишь тѣхъ 
лсихическихъ болышхъ, которые офиціально признаны сумасшедшими правительствую- 
іцпмх сенатом*.

*) Амбулаторные больные хотя и находятся въ больницахъ лишь времдао,. не по-, 
лучая нищи, тѣмъ не менѣе пользуются больничными кроватями во время додачи. ИМ5&. 
помощи, “то: при наложеній ловязоіЬъ, перевяэкѣ^ ранъ я  яввъ̂  ставленій ' 6asoś%“
и T. н.

■*-981*— .
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и пищу или полученіе лекарства и пр. для пользованія на дому, то 
становится понятнымъ, почему эти лечебныя заведенія, не смо
тря на кратковременное ихъ существованіе, успѣли пріобрѣсти 
довѣріе народа, почему также содержаніе дешево и смертность 
незначительна. Что же касается кратковременнаго пребыванія 
больнаго въ больницѣ, то это объясняется тѣмъ, что, дорожа 
временемъ, больной крестьянинъ, тотчасъ по полученіи облегче- 
нія, оставляетъ лечебницу, чтобы взяться за работу, для чего 
также ему не нужно совершать длиннаго пути. Въ совершенно 
иномъ положеній находятся гражданскія больницы приказа. По- 
мѣщаемыя въ наемныхъ домахъ, окруженныхъ скученнымъ насе- 
леніемъ, преимущественно еврейскимъ, и потому болѣе испор- 
ченнымъ воздухомъ, онѣ содержатся подряднымъ, менѣе вы- 
годнымъ способомъ. Если прибавить къ тому, что поступаю
щей въ эти больницы крестьянинъ сразу разобщается съ своею 
средою, съ своими родными, что немало вліяетъ на его душев
ное состояніе, и что для поступленія необходимо уплатить впе- 
редъ 9 р. за мѣсячное пользованіе, то неудивительно, что кресть
янское населеніе губерній поступаетъ въ эти заведенія только 
въ крайнихъ случаяхъ, когда болѣзпь получила уже наибольшее 
развитіе и не поддается мѣстному леченію. Въ послѣдніе годы 
въ эти заведенія поступають преимущественно крестьяне сифи
литики, освобождаю щіеся отъ всякой платы за пользованіе, но 
не принимаемые въ сельскія лечебницы.

Еромѣ больныхъ, лечившихся въ городскихъ больницахъ и 
сельскихъ лечебныхъ заведеніяхъ, пользовались на дому и амбу
латорно въ городахъ врачами 10458 человѣка, изъ числа коихъ 
умерло 852 или 3,86%. Цифры эти взяты изъ имѣющихся во 
врачебномъ отдѣленіи відомостей врачей, за полную вѣрность 
которыхъ ручаться нельзя, такъ какъ извѣстно, что врачи не 
ведутъ строгой отчетности по частной своей практикѣ. Если 
разложить приведенное число больныхъ на число практикую- 
щихъ исключительно въ городахъ врачей, то на долю каждаго 
врача выпадаетъ 183 больныхъ въ годъ. Число это черезъ чуръ 
ничтожно, особенно для городовъ, населенныхъ преимуществен
но евреями, которые болѣе склонны къ леченію и по своему за
кону обязаны обращаться къ врачамъ. Въ селеніяхъ губерній 
пользовано было участковыми фельдшерами, подъ времени ымъ 
надзоромъ врачей, 55475 человѣкъ. Цифры эти взяты изъ отче- 
товъ сельскихъ врачей, составленныхъ ими по книгамъ, выдан- 
нымъ фельдщерамъ изъ врачебнаго отдѣленія. Книги эти, какъ 
вообще дѣятельность фельдшеровъ, время отъ времени провѣ- 
ряются врачами и членами врачебнаго отдѣленія. По разбросан
ности населенія на огром номъ пространствѣ не возможно конеч-
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но слѣдить за исходомъ болѣзней, почему и °/о смертности 
нельзя опредѣлить. Раскладывая количество больныхъ на быв
шее до 1883 г. количество 98 сельскихъ фельдшеровъ, получимъ, 
въ среднемъ выводѣ, на каждаго фельдшера 565 человѣкъ.

Изъ приведенныхъ таблицъ усматривается, что за 1880 годъ, 
въ Могилевской губерній всего было пользовано человѣкъ:

въ городскихъ больницахъ - - 2456
— сельскихъ лечебницахъ - - 42796
врачами амбулаторно и на дому - 10453
фельдшерами - - - - 53475

всего - 129180

что составляете слишкомъ почти 12% всего населенія губерній. 
Цифра эта, по нашему глубокому убѣжденію, далеко ниже дей
ствительности. Выше уже было сказано о неточности свѣдѣній, 
получаемыхъ отъ врачей; здѣсь слѣдуетъ прибавить, что въ гу
берній находится легіонъ еврейскихъ цирюльниковъ, своимъ вра- 
чеваніемъ эксплоатирующихъ населеніе городовъ и селъ, противъ 
дѣйствія которыхъ, по нѳполнотѣ въ этомъ отношеніи нашихъ 
законовъ, всѣ принимаемыя до сію пору мѣры остаются тщет
ными.

Фельдшерами и сельскими повивальными бабками привита бы
ла въ 1880 году предохранительная оспа 39515 младенцамъ, 
что составляетъ 71,9% общаго числа дѣтей, родившихся въ 
этомъ году. Раскладывая число привитыхъ на число прививате- 
лей (150 фельдшеровъ, 33 сельскихъ повивальныхъ бабки), на 
долю каждаго выходить, среднимъ числомъ, 215 оспопрививаній. 
По отношенію этой важной статьи должно замѣтить, что дѣло 
оспопрививанія велось и отчасти еще ведется далеко неудовле
творительно, вслѣдствіе чего ежегодно повторяются не малыя 
оспенныя заболѣванія. Губернія имѣетъ постоянный недостатокъ 
въ оспенной лимфѣ въ количеетвенномъ и въ качественномь от- 
ношеніяхъ, такъ какъ высылаемая изъ вольно-экономическаго 
общества лимфа и детритъ и лимфа, покупаемая у Псковскаго 
земства и въ Московскомъ воспитательномъ домѣ, не дають хо- 
рошихъ результатов^ снимать же лимфу отъ привитыхъ дѣтей 
весьма затруднительно. Но, кромѣ того, не совсѣмъ успѣшный 
ходъ оспопрививанія зависитъ отъ суевѣрія народа и отъ не-, 
брежнаго отношенія къ этому дѣлу занимающагося оспоприви- 
ваніемъ персонала, за которымъ, по ограниченности числа вра
чей, весьма трудно слѣдить. Для устраненія изложенныхъ при- 
чинъ, губернская администрація положила устроить въ г. Моги- 
левѣ при центральныхъ фельдшерской и повивальной школахъ 
оспенное заведеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ постановила слѣдующія



— 984 —

правила для оспопрививанія въ деревняхъ. Полиція обязана до
ставлять два раза въ годъ точные списки всѣмъ новорожден- 
нымъ губерній врачебному отдѣленію, которое, отмѣтивъ коли
чество, высылаетъ ихъ врачамъ для передачи фельдшерамъ и 
повивальнымъ бабкамъ. Эти послѣдніе, съ своей стороны, обяза
ны также два раза.въ годъ, въ сентябрѣ и апрѣлѣ, объѣзжать 
совмѣстно съ сельскими старостами всѣ селенія данной волости 
для привитія, согласно спискамъ, предохранительной оспы всѣмъ 
дѣтямъ безъ исключенія, записывая при этомъ деревню, полъ, 
возрастъ, имена и фамиліи дривитыхъ. По истеченіи 7 дней объ- 
ѣздъ повторяется, причемъ отмѣчается результатъ прививки. Тѣ 
дѣти, у которыхъ оспа не принялась, подлежать вторичной при- 
вивкѣ. По окончаніи объѣзда,1 книги представляють волостному 
правленію, которое обязано провѣрить дифровыя данныя по спи
скамъ и затѣмъ удостовѣрить ихъ подписью и приложеніемъ 
печати. Впослѣдствіи производится повѣрка (на выдержку берут
ся цѣлыя ееленія) то врачами, то членами врачебнаго отдѣлевія. 
За невѣрное показаніе фельдшера, бабки и волостныя правленія 
подвергаются денежному штрафу. ♦

Сельскія повивальвыя бабки присутствовали при 621 родахъ. 
Всѣ случаи были болѣе или менѣё патологическіе и требовали 
то медицинской, то оперативной помощи. На долю каждой пови
вальной бабки выпадаетъ до 19 случаевъ. Въ послѣднее время 
женское населеніе губерній стало уже обращаться къ помощи 
повивальныхъ бабокъ и при простыхъ родахъ.

Па содержаніе сельскаго медицинскаго личнаго состава, на 
лекарства, инструменты, аптечные снаряды и пр., израсходовано 
въ 1880 г. 85505 р. Сумма эта отпускается ежегодно изъ зем~ 
скихъ сборовъ до сельской медицинской части и составляетъ
1,1 коп. съ десятины. Еромѣ того, крестьянское населеніе израс
ходовало на содержаніе сельскихъ лечебныхъ заведеній въ хо~ 
зяйственномъ отношеніи 23811 р. и на добровольную прибавку 
къ содержаиію фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ по учает- 
камъ 9000 р., слѣдовательно 82811 р., что составляетъ, въ сред- 
вемъ выводѣ, по 8 к. съ наличной души мужескаго пола. Всего 
же издержано въ годъ на врачебную помощь 68816 руб.

Г о с п о д с т в у ю щ а я  б о л ѣ з н и .  Могилевская губернія 
представляетъ поверхность преимущественно ровную, прорѣйан- 
ную только въ сѣверной части незначительными холмистыми воз
вышениями, богатую лѣсами, а также озерами, рѣками и боло
тами. Температура вообще умѣревная; быстрые переходы ея 
представляють неособенно рѣдкое явлевіе, и жаркіе дни часто 
сменяются холодными, сырыми ночами, а, въ болотистыхъ и лѣ- 
систыхъ мѣстностяхъ нерѣдко сопровождаются и утренними МО



розами. Влажность воздуха довольно значительна; дождей, быва- 
етъ достаточно, точно также какъ и облачности; -вѣтры же,, 
столь вліяющіе на температуру, большею частью слабы и бурд 
рѣдки. Почва въ общемъ достаточно плодородна и при правильнодъ 
удобреній даетъ населенію полную возможность заниматься зем- 
ледѣліемъ безъ особеннаго напряженія силъ *).

Съ одной стороны, вслѣдствіе нѣкоторыхъ климатическихъ усло
вій, а съ другой—низкой степени культурнаго развитія народа, от- 
сутствія въ немъ всякаго понятія о гигіенѣ, образа, его жизни и за- 
нятій, въ губерній часто появляются перемежающіяся лихорадка, 
ревматическія и катарральныя горячки, острые воспалительные 
процессы, катарральнаго и к]эупознаго свойства, дыхательныхъ ор- 
гановъ, острые и хроническіе ревматизмы, катарры пищевари- 
тельныхъ органовъ, катарральные поносы: но проявляются, съ. 
большею или меньшею интенсивностью, и многія ивфекціонныя. 
болѣзни, какъ то: корь, скарлатина, оспа, тифъ, кровавый по- 
носъ и крупъ. Относительно рѣіко встрѣчается бугорчатка, лйг- 
кихъ и мы не стѣсняемся заявить здѣсь, на основаній отчетно
сти врачей и нашихъ собственныхъ наблюденій, что болѣзнь эта. 
не ваходитъ себѣ особенно удобной почвы въ Могилевской гу
берній. Изъ нервныхъ болѣзней весьма часто встрѣчаемъ, благо- ' 
даря значительной влажности воздуха, различный невральгіи, но 
весьма рѣдко болѣзни спиннаго мозга. Изъ хирургическихъ болѣз- 
ней наблюдаются весьма часто, особенно среди простого народа, 
язвы и раны; переломы же и вывихи рѣдки, что объясняется обра
зомъ жизни населенія и почти исключительным^ занятіемъ его 
земледѣліемъ. Къ весьма частымъ заболѣваніямъ среди сельскаго. 
сословія и бѣдныхъ жителей городовъ принадлежать наружныя
глазныя болѣзни, накожныя же болѣзни ̂ относительно_рѣдкя.
Среди женскаго населенія губерній, особенно среди крестья- 
нокъ, часто случаются болѣзни половыхъ органовъ: метриты, 
эндометриты, в о г и в й т ы  и смѣщенія матки, преимущественно вы- 
паденія, что неудивительно, если принять во вниманіе, что жен
ское населеніе губерній, какъ и мужское, занимается полевыми 
работами.

Въ дѣтскомъ возрастѣ чаще всего встрѣчаются болѣзни пище- 
варительныхъ органовъ, катарры воздухоносныхъ путей, воспа- 
леніе зѣва, острыя сыпи и золотухи со всѣми послѣдствіями. 
Чрезвычайно рѣдко случается англійская болѣзнь и притомъ не 
только среди сельскаго сословія, но и среди жителей городовъ. 
Этимъ объясняется рѣдкость рахитическихъ тазовъ у женщинъ 
Могилевской губерній. На 2000 съ лишкомъ родовъ, наблюдав
шихся въ Могилевскомъ родовспомогательномъ.заведеній, при-

*) Фяз.-геогр. очеркъ, еж. 1-я от ісая ія  губернія, Т Т - Г . - -  - -
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Названіе болѣзней.

її

1875 г. 
Натуральная оспа 
Тифозная горячка 
Скарлатина 
Кровавый ноносъ 
Корь

1876 г.

Коюпонгь
Тифъ
Кровавый ноносъ 
Корь
Скарлатина

1877 г.

Скарлатина
Корь
Крулъ .
Тифъ

1878 г.

Скарлатина 
Тифъ •
Корь
Кровавый ноносъ 
Натуральная осна

1879 г.

Скарлатина
Тифъ
Корь
Кровавый ноносъ 
Натуральная оспа

1880 г.

Натуральная осна 
Тифъ
Кровавый ноносъ 
Скарлатина 
Коклншъ 
Дифтерита
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Изъ приведенной таблицы оказывается:
1) Коклюшъ, крупъ и дифтеритъ проявились за все это вре

мя лить разъ или два раза, сохраняя болѣе містный характеръ. 
Дифтеритъ, свирѣпствуя въ ужасающихъ размѣрахъ во многихъ 
губерніяхъ Россіи, показывался лишь въ 1880 г. въ нѣсколь- 
кихъ селеніяхъ Гомельскаго уѣзда, прилегающаго къ Чернигов
ской губерній, откуда и былъ занесенъ.

2) Корь, скарлатина, тифъ и кровавый поносъ господствовали 
эпидемически, въ болыпихъ или меньшихъ размѣрахъ, почти еже
годно и во многихъ уѣздахъ губерній разомъ. Въ среднемъ вы
вод! болѣзни эти обнаруживались не очень злокачественно. 
Всего за 6 лѣтъ было:

тифа - 2876 случаевъ, изъ нихъ съ смерт. исход, 217 или 7,54% 
скарлатины 1550 — — — — — 815 — 20,82% 
кори - 2680 — — — — — 380 — 14,18°/о 
кроваваго поноса 2645 — — — — 872 — 14,06%

Волѣе всего господствовала натуральная оспа, похищая боль
шую массу людей. За три года, 1875, 187 9’ и 1880, за
боліло 4091 человѣкъ, изъ нихъ умерло 1136 или 27,7%. От
нося причину значительнаго проявленія натуральной оспы къ 
неудовлетворительному прививанію предохранительной оспы, какъ 
это было уже выражено выше, должно сказать, въ отношеніи 
другихъ инфекціонныхъ болѣзней, что теченіе ихъ было не очень 
злокачественно и не въ болыпихъ размѣрахъ. Въ среднемъ ви
воді каждая изъ приведенныхъ болѣзней проявлялась ежегодно 
въ количестві 300—400 случаевъ на цѣлую губернію. Конечно, 
при недостаточности медицинскаго состава, съ одной стороны, и 
съ другой—при неудовлетворительномъ, частью вслѣдствіе 1-й 
причины, составленіи статистическихъ данныхъ, приведенныя 
цифры не могутъ служить вполнѣ вѣрнымъ масштабомъ относи
тельно степени и силы этихъ эпидемы.
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М і а з м а т и ч е с к і я  б о л ѣ з н и .  

Перемежающіяся лихорадки.

1875 г. 1876 г. 1877 г. ,1878 г. 1879 г. 1880 г.

Заболіло
Умерло

306
7

230
1

290
2

(М
гЧ

00r-f 220
1

230
1
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Перемежающаяся лихорадка господствовала за истекшія б 
лѣтъ каждогодно и во всѣхъ уѣздахъ губерній, но теченіе ея 
было весьма благополучное.

С и ф и л и с ъ. По недостатку медидинскаго личнаго состава и 
вслѣдствіе многихъ другихъ затрудненій, встрѣчающихся при со- 
бираніи данныхъ по этой болѣзни, пока рѣшительно не возмож
но опрѣдѣлить, на сколько эта зараза, отравляющая кровь ц ѣ -  
лыхъ семействъ, распространена среди населенія губерній. Слѣ- 
дующая таблица, составленная по офиціальнымъ свѣдѣніямъ, по- 
казываетъ число лечившихся отъ сифилиса въ больницахъ при
каза за 1875—1880 г.

Названіе больницъ.

. !

1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. Итого.

j П
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Могилевская 155 1 105 106 103 298 6 116 3 883 10
Сѣнненская 63 1 66 2 107 2 95 ---- 94 1 “ 82 2 507 8
Гомельская 53 __ 71 2 76 1 62 2 133 — 155 . , — 5£0 5
ІСлимови чская 135 2 118 3 64 1 50 1 67 1 78 4 512 12
Оршанская 62 — 75 1 58 — 72 2 133 2 116 — 516 5
Горецкая . 94 1 63 — 51 — 42 2 71 1 42 1 363 5
Бгаховская 28 — 34 — 47 — 35 — 64 — 60 — 268 —

Чериковская 49 — 54 — 43 1 38 • — 74 2 55 2 313 5
Чаусская . 35 — 48 — 36 1 21 — 20 — 33 — 193 1
Мстиславльская . 66 — 37 — 29 — 36 — 66 1 87 1 321 • 2
Рогачевская 72 — 59 — 22 • — 17 — 39 — 55 . — 264 —

Кодысская 18 — 7 1 18 — 25 1 22 2 21 1 111 . 5

Итого 830 5 737 9 657 6 596 8 1081 16 900 14 4801 58

Такимъ образомъ, за шесть лѣтъ было на излеченіи 4801 боль
ныхъ сифилисомъ, изъ которыхъ умерло 58 человѣкъ или 1,2°/0. 
Въ среднемъ выводѣ приходится на каждый годъ 800 случаевъ 
и на 1370 жителей 1 сифилитикъ. Полагаемъ, что цифра эта 
близка къ истинѣ, потому что среди крестьянъ и евреевъ, со- 
ставляющихъ главную массу народонаселенія губерній^ вообще 
проституція строго преслѣдуется, а гдѣ нѣтъ искушенія, тамъ 
нѣтъ и грѣха. По собраннымъ справкамъ оказывается, что глав
ный контингента сифилитиковъ слагается изъ городскихъ жите
лей, чиновниковъ, мѣщанъ, дворянъ и изъ крестьянъ тѣхъ у ѣз -  
довъ, которые прилегаютъ къ желѣзнымъ дорогамъ, какъ напр. 
Оршанскій, Гомельскій и отчасти Рогачевскій. Противъ распро- 
страненія сифилиса, кромѣ добросовѣстнаго надзора за прости
тутками, число которыхъ въ городахъ вполнѣ извѣстно полиціи, 
благодѣтедьно дѣйствуетъ даровое леченіе больныхъ, безъ раз-



личія сословія, въ больницахъ приказа и даровое амбулаторное 
леченіе сифилитиковъ фельдшерами при сельскихъ больницахъ и 
пріемныхъ покояхъ, подъ временнымъ надзоромъ врачей. Еъ со- 
жалѣнію, по неимѣнію положительныхъ данныхъ, нельзя ниче
го сказать относительно причинъ этой заразы, т. е., сколько 
сифилитиковъ встрѣчается вслѣдствіе половаго сношенія, сколько 
отъ совмѣстнаго жительства/ отъ наслѣдственности и проч.

А п т е к и .  Почти всѣ лечебныя заведенія приказа обществен- 
наго призрѣнія, губернская больница, домъ для умалишенныхъ, 
родильный института», еврейская больница и гражданскія от- 
дѣленія уѣздныхъ больницъ, снабжаются медикаментами, аптеч
ными принадлежностями и перевязочными средствами изъ губерн
ской центральной аптеки, устроенной въ 1865 году при христи
анской больницѣ богоугодныхъ заведеній. Аптечное заведеніе 
это помещается въ каменномъ домѣ, првнадлежащемъ при
казу, и своимъ цѣлееообразнымъ и весьма хорошимъ устрой- 
стіомъ внолнѣ соотвѣтствуетъ назначенію. Необходимый ве
щества выписываются in crudo, по составленнымъ больнич
ными врачами и одобреннымъ врачебнымъ отдѣленіемъ ка- 
талогамъ, изъ Петербургскихъ матеріальныхъ магазиновъ, про- 
вѣряются по полученіи въ качествѣ и количествѣ состоящимъ 
при ней аптекаремъ, въ присутствіи врачебнаго инспектора и 
больничныхъ врачей, и записываются затѣмъ на приходъ. Для 
гражданскихъ отдѣленій уѣздныхъ больницъ, при которыхъ на
ходятся аптечный отдѣленія, лекарственныя вещества высылают
ся -большею частью in crudo, для лечебныхъ же заведеній, нахо
дящихся въ губернскомъ городѣ, лекарства отпускаются по 
рецептамъ подлежащихъ врачей. За лекарства, отпускаемыя для 
еврейской больницы, взимается плата не по аптекарской таксѣ, 
а по дѣйствительной стоимости. Для военно-служительскихъ от- 
дѣленій уѣздныхъ больницъ, а также для тюремныхъ больницъ 
лекарства покупаются и высылаются за деньги, ассигнуемый для 
этой цѣли казною. Недостаточность этихъ денегъ, сознаваемая 
повсюду, не даетъ возможности снабжать эти больницы лекар
ствами въ необходимомъ количествѣ и потому онѣ большею 
частью пользуются медикаментами, высылаемыми для граждан
скихъ больницъ.

 ̂Еромѣ центральной аптеки приказа къ 1884 году въ губер
ній числится 86 вольныхъ аптекъ, 30 аптекъ при сельскихъ 
лечебницахъ и 8 аптечекъ при пріемныхъ покояхъ. Вольныя 
аптеки, жаходящіяся только въ городахъ и мѣстечкахъ, распре- 
дѣлены слѣдующимъ образомъ:
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г. Могилевъ

М о г и я е в с к і й  у.

I
 провизора Бухартовскаго 

— Монасевича .

— Іогихесса 
вольнолрактикующаго врача Крола 

і филіальная его же( провизора Натансона 
( купца Залкинда 

Бѣлыничи (сельская) аптек, ученика Лева
м. Шкловъ 
и,

г.
м.
м.

Б ы х о в с к і й у .

Быховъ провизора Гагена .
Пропойскъ ) / лл^ пѵі <г\  —- Кадиновскаго . 
Журавичи ) Ссеяь(Ж1я) жены аптекар, помощ. Мнухиной 

М с т и с л а в л ь с к і й  у.

Мстиславль 
Хославичи 
Монастырщина *)

провизора Гринцевича 
вдовы провизора Видавскаго

Чериковъ
Кричевъ
Краспополье

г. Чаусы

г.
м.
м.

Рогачевъ
Чѳчерскъ
Жлобинъ

Гомель
Вѣтка

Ч е р и к о в с к і й  у.

провизора Лисовскаго
— Еясоѣда .
— ІІогоржельскаго .

Ч а у с с к і й  у.

вдовы провизора Биневичъ

Р о г а ч е в с к і й  у,

провизора Баратынскаго 
графа Черныпгева-КруглиЬова 
провизора Бантле .

Г о м е л ь с к і й  у.

( провизора Еаньковскаго 
( — Шляка 

кол. ассессора Бочкова

О р ж а н с к і й  у.

г.и.
м.
м.

Орта провизора Коцѣіовскаго .
Любавичи наслѣд. провизора Калекдо
Смольяны (сельская) дворянина Бураго
Толочинъ провизора Транчука

Горки
Дубровна
Ляды

Г о р е ц к і й  у.

наслѣдниковъ провизора Кноль 
жены провизора Рейнгольда 
провизора Карлина . <

6669
4268
4162
3310

726
487

1249

5898
167а
395

1538
1114
1780

1067

1506
987
590

4644*
4032
1498

2274
279:
817
581

1517
2425
2821

*) Аптека въ. дохшщее вреда; ШфНХа,



— 994 —

С ѣ н я е н с к і й  у.

г. Оѣнно 
ж. Черея

провизора Кудлинга.
— СвинджцЕаго

К л и м о в и ч с к і й  у.

998
630

г, Климовичи 
ж. Костюковзагси 1 
м. Ш р ш  
м. Хотикскъ J

кулечесЕаго брата Шафрана 
і » [ провизора Піотровеяаго . 
f * w { — Ширашана 
1 о °  [ — Эфрата .

•

1428
954
195

И т о г о . 60518

Изъ этой таблицы видно, что, за исключеніемъ Чаусскаго уѣз- 
да, гдѣ находится лишь одна аптека, а также Мстиславльскаго 
и Сѣнненскаго, гдѣ ихъ по двѣ, въ остадьныхъ уѣздахъ число 
ихъ не женѣе 3—4 и въ Могилевскомъ уѣздѣ даже 8 аптекъ. 
Число это, по нашему мнѣнію, вполнѣ достаточно и даетъ на
селені» полную возможность получать во всякое время лекар
ства, особенно если при этомъ принять во вниманіе, что аптеки 
эти почти исключительно служатъ для городскихъ и мѣетечко- 
выхъ жителей и для помѣщиковъ, такъ какъ крестьяне, получая 
даромъ лекарства изъ аптекъ сельскихъ лечебницъ и пріемныхъ 
покоевъ, а также отъ пользующихъ ихъ участковыхъ фельдше
ровъ, рѣдко обращаются въ вольныя аптеки. Оборотъ по этимъ 
аптекамъ въ частности и въ совокупности, показанный на осно
ваній имѣющихся во врачебномъ отдѣленіи свѣдѣній отъ аптека
рей, въ действительности далеко больше. Это мы заявляемъ на 
основаній собранныхъ вѣрныхъ данныхъ и въ этомъ убѣждаетъ 
также самая несообразность заявленныхъ цифръ оборота по каж
дой аптекѣ въ отдѣльности. Приведенная таблица показываетъ, 
что въ 6 аптекахъ денежный оборотъ по продажѣ лекарствъ не 
превышаетъ 1000 р., а въ 7 аптекахъ 500—600 руб. Естествен
но, что при такомъ ничтожномъ оборотѣ нѣтъ возможности со
держать аптеку, снабжать ее лекарствами и проч. снадобьями, 
расходовать нѣсколько сотъ рублей на квартиру, отопленіе и освѣ- 
щеніе, нанимать помощника и учениковъ, кормить ихъ и при 
томъ безбѣдно существовать съ семьею; но и въ другихъ апте
кахъ, какъ напр, въ Могилевѣ, Гомелѣ и прочихъ, оборотъ 
показань, какъ это извѣстно, далеко ниже дѣйствительно- 
сти. Дѣло въ томъ, что аптекари, боясь открытія новыхъ 
аптекъ, показываютъ лишь оборотъ по рецептамъ врачей, 
не упоминая ни объ оборотѣ по рецептамъ фельдшеровъ, ни о 
суммѣ, выручаемой отъ вольной продажи. Это встрѣчается не 
только въ Могилевской губерній, но и вездѣ въ Россіи, гдѣ мо
нополія съ одной стороны, а съ другой—непомѣрно высокая так
са даетъ ’содержатёлямъ аптекъ полную возможность эксплоати- 
ровать населедіе, что очень легко, такъ какъ контрольный снги



рядъ для повѣрки ихъ дѣйствій, къ сожалѣвгію, еще не яриду- 
манъ.

Въ отношеніи громадныхъ заработковъ аптекарей нельзя 
не привести здѣсь слѣдующихъ соображеній. Общая сум
ма, вырученная за лекарства всѣми вольными аптеками въ 
1880 г., составляетъ 60518 руб. На сумму эту пользо
вано было въ теченіи года всѣми врачами амбулаторно и на до
му 10453 больныхъ. Опредѣляя продолжительность болѣзни, 
во время которой каждый изъ этихъ больныхъ получалъ ле
карства, въ 12 дней, получимъ 12x10453—125436 больныхъ дней. 
Если раздѣлить сумму, полученную за лекарства, на количество
больныхъ дней, І25436 бРд.> оказывается расходъ въ 49 V* коп. въ 
день за лекарство для одного больнаго. Въ больницахъ же приказа 
и сельскихъ лечебницахъ дневная стоимость лекарствъ состав
ляетъ, какъ это сей часъ увидимъ, для каждаго больнаго 5—3 к. 
Inde ігае—аптекарей, если въ газетахъ разсуждаютъ о необходи
мости отмѣны аптекарской таксы и монопольной системы.

На лекарства для аптекъ, состоящихъ при каждой изъ сель
скихъ лечебницъ и пріемныхъ покоевъ и для 58 волостныхъ ме- 
дицинскихъ участковъ израсходовано до 4500 рублей. Расклады
вая расходъ этотъ на количество больныхъ дней 143780, полу
чимъ 3 к. въ день на лекарство для одного больнаго.

Содержаніе центральной аптеки приказа общественнаго призрѣ- 
нія, лекарства, перевязочные матеріалы, жалованье служащимъ и 
расходы по содержанію дома, доходятъ до 5598 р. въ годъ. Во 
всѣхъ лечебныхъ заведеніяхъ приказа, получающихъ лекарства 
изъ его аптеки, пользовано было 2456 больныхъ, которыми про
ведено 98301 день; раскладывая расходъ въ 5598 р. на коли
чество дней 98301, получимъ дневную стоимость лекарства нѣ- 
сколько болѣе 51/2 коп.

П р е д о х р а н и т е л ь н ы я  м ѣ р ы  п р о т и в ъ  р а з в и т і я  
и р а с п р о с т р а н е н і я  б о л ѣ з н е й .

Еромѣ изложенныхъ выше мѣропріятій по учрежденію меди- 
цинскихъ образовательный, учрежденій, больницъ, аптекъ, фельд- 
шерскихъ участковъ, принимались, на сколько это возможно, и 
мѣры противъ развитія и распространенія болѣзней. Еъ сожалѣ- 
нію, низкая степень культурнаго развитія сельскаго населенія, 
бѣдность, невѣжество и упорство со стороны городских1* жите
лей, парализируютъ очень часто дѣйствія администрацій. Къ 
принятымъ въ послѣднее . время предохранательнымъ мѣрамъ 
принадЛ&&$тъ: ' '  ̂ " л ' ;г
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1) Приведенныя выше правша для прививки предохранитель
ной оспы всѣмъ младенцамъ губерній и положеніе объ устрой- 
ствѣ оспеннаго института, чтобы располагать постоянно свѣжимъ 
запасомъ лимфы. Не подлежитъ сомнѣнію, что мѣра эта, въ виду 
благотворнаго вліянія прививки предохранительной оспы на тече
т е  натуральной оспы, принесетъ скоро хорошіє результаты.

2) Даровое амбулаторное леченіе сифилитиковъ крестьянъ при 
сельскихъ лечебницахъ и пріемныхъ покояхъ и тщательный 
осмотръ проститутокъ. Осмотръ этотъ производится въ губерній 
весьма доброеовѣстно и зараженіе сифилисомъ даже въ губерн- 
скомъ городѣ, гдѣ расположено два полка, относительно рѣдко.

8) Изданныя правила о разобщеніи въ случаяхъ эпидеміи 
больныхъ крестьянъ отъ здоровыхъ. Правила, эти хотя весьма 
трудно выполнимы, но применяются время отъ времени съ успѣ- 
хомъ.

4) Надзоръ въ городахъ за доброкачественностью съѣстныхъ 
припасовъ. Надзоръ этотъ, по недостатку медицинскаго персона
ла, производится относительно слабо; надо однакоже замѣтить, 
что грубыя фальсификаціи встрѣчаются рѣдко, такъ какъ боль
шая часть городовъ губерній изъяты изъ сѣти желѣзныхъ до- 
рогъ, и всѣ припасы по этому въ достаткѣ и относительно дешевы.

5) Произведенное въ 1880 и 1881 г. повсемѣстное удаленіе 
на значительное разстояніе кладбищъ отъ городовъ и селеній.

6) Вывозъ нечистотъ (въ губ. городѣ) въ герметически закупо- 
ренныхъ бочкахъ далеко за городъ и дезинфекція какъ рети- 
радъ, такъ и мѣстъ, гдѣ нечистоты окончательно выливаются.

7) Преподаваніе гигіены въ обширной степени въ фельдшер
ской и повивальной школахъ. Мѣра эта приносить большую 
пользу, такъ какъ въ губерній уже находится до 70 воспитан- 
никовъ и воспитанницъ. этихъ заведеній, старающихся распро
странить необходимый гигіеническія мѣры среди народа,
. 8) Надзоръ въ гигіеническомъ отношеніи за учебными заведе- 

ніями.

Въ отношеніи этихъ мѣръ и устраненія болѣзнетворныхъ эле- 
ментовъ, возникающихъ отъ несоблюденія гигіеническихъ правилъ, 
далеко вреднѣе дѣйствующаго на жизнь и здоровье населенія, 
чѣмъ климатическія условія, такъ какъ человѣкъ, вслѣдствіе 
способности къ аклиматизаціи, дѣлаетъ изъятіе въ органическомъ 
мірѣ и легко привыкаетъ къ тѣмъ или другимъ климатическимъ 
условіямъ, нельзя не замѣтить здѣсь, что строгое выполненіе 
всѣхъ правилъ гигіены останется весьма долго еще pium degi- 
derium, такъ какъ для этого требуется болѣе развитія вънаселе-
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йіи. Можно однакоже съ достовѣрностью сказать, что съ преоб- 
разованіемъ сельскаго врачебнаго штата, съ введеніемъ предпо- 
ложенныхъ мѣстныхъ и центральной губернской санитарныхъ 
станцій, гигіена приметъ надлежащее направленіе и хотя мед
ленно, но тѣмъ вѣрнѣе достигнетъ того развитія, до котораго 
она дошла въ другихъ етранахъ.

Въ заключеніе этого отдѣла редакція сочла умѣстнымъ ска
зать нѣсколько словъ о существующемъ въ губерній кумысо-ле- 
чебномъ заведеній.

Владѣлецъ аптеки въ м. Дубровнѣ, Горецкаго уѣзда, прови- 
зоръ Ф. Е. Рейнгольдъ, въ 1869 г. представишь въ медицинскій 
департаментъ описаніе способа приготовленія кумыса изъ молока 
кобылицъ мѣстной породн и получилъ разрѣшеніе на устройство 
заведенія для приготовленія этого напитка и употребленія его 
съ врачебною цѣлью, по указанію врача. Въ маѣ мѣсяцѣ 1870 г. 
онъ открылъ въ Дубровнѣ кумысо-лечебное зав;еденіе; но . число 
больныхъ какъ въ этомъ году, такъ и въ слѣдующіе было весь
ма незначительно; являлись большею частью пацієнта въ посдѣд- 
немъ градусѣ чахотки или съ другими неизлечимыми недугами, 
такъ что смертность доходила до 7 5 °/о , что не могло не отоз
ваться весьма невыгодно на предпріятіи. Разсчеты предпринима
теля не оправдались и въ 1877 году онъ принужденъ былъ за
крыть заведеніе, не оставляя впрочемъ мысли впослѣдствіи, при 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ, возобновить его въ болѣеши- 
рокихъ размѣрахъ.

Главная забота состояла въ томъ, чтобы безостановочно еже
дневно получать извѣстное количество кобыльяго молока, что 
не всегда удавалось. Для этого пришлось изучать не только са
мый лучшій способъ приготовленія кумыса, но природу кобылицъ 
и целесообразный уходъ за ними; оказалось, напримѣръ, что ко
былица мѣстной породы тотчасъ перестаетъ давать молоко, какъ 
только отлучатъ жеребенка, и чтобы отдѣленіе молока продол
жалось, необходимо по крайней мѣрѣ разъ въ сутки допускать 
жеребенка къ маткѣ; въ одинъ разъ кобылица даетъ молока 
весьма мало, У4— '/2 бутылки, необходимо доить ее раза четыре 
въ сутки; отъ употребленія насилія при доеніи также теряется 
молоко.

Другое обстоятельство, въ высшей степени затруднявшее ходъ 
дѣла, состояло въ томъ, что мѣстныя женщины сначала на ‘от- 
рѣзъ отказались доить кобылицъ, считая это предосудительным^ 
даже грѣхомъ; стоило немало труда и издержекъ пріискать 
лицъ, согласившихся наконецъ на уходъ за кооылицами и дое- 
ніе ихъ.
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По преодолѣнін всѣхъ этихъ затрудненій, въ маѣ мѣсяцѣ 
1882 г. завѳденіѳ было вновь открыто, число пріѣзжихъ боль
ныхъ въ дѣто 1882 г. было уже 42 и доставленіе кумыса для 
нихъ не встрѣтило болѣе затрудненій, такъ что провизоръ Рейн- 
гольдъ могъ надѣяться въ 1883 году имѣть возможность достав
лять кумысъ и для значительно большаго числа больныхъ. Съ 
этою цѣлью въ Правительственномъ Вѣстникѣ и другихъ газетахъ 
были помѣщены объявленія объ открытіи заведенія, приглашенъ 
прозекторъ С.-Петербургской _ военно-медицинской академій, 
докторъ Костюринъ, занимающійся спеціально изученіемъ дѣй- 
ствія кумыса на здоровый и больной организмъ; закуплено 50 
кобыдъ съ жеребятами, заарендованы подъ пастбище луга въ
8 верстахъ отъ Дубровны, пріобрѣтено достаточное количество 
стекляной посуды для храненія молока.

Въ Дубровнѣ, какъ вообще въ мѣстечкахъ губерній, не суще- 
ствуетъ гостинницъ, почему необходимо было привести въ из- 
вѣстность квартиры, которыя могутъ быть предоставлены пріѣз- 
жающимъ; оказалось, что у мѣстныхъ жителей есть до ЗООквар- 
тиръ, стоимостью отъ 6 до 20 р. въ мѣсяцъ; списокъ свободныхъ 
квартиръ предлагается пріѣзжающимъ на выборъ, а до пріиека- 
нія подходящаго помѣщенія больные могутъ пользоваться вре
менно квартирою у содержателя заведенія, который заготовилъ 
даже достаточное число матрацовъ и отдаетъ ихъ пріѣзжимъ по 
рублю въ мѣсяцъ; матрацы послѣ возвращенія отъ больнаго 
тщательно обеззараживаются и провѣтриваются.

При леченіи кумысомъ требуется питательная діэта, отъ со- 
блюденія которой зависитъ въ значительной степени и успѣш- 
ный ходъ всего леченія; при неимѣніи въ мѣстечкѣ ресторановъ 
и гостинницъ г. Рейнгольдъ принуасденъ былъ устроить у себя 
table-d’hotes и на домъ отпускать обѣды; за 18 р. въ мѣсяцъ по
лучается ежедневно завтракъ въ 12 часовъ, соетоящій изъ двухъ 
мясныхъ блюдъ, и въ 6 часовъ обѣдъ изъ трехъ блюдъ.

Для прогулки служатъ берега и живописныя окрестности Дніп
ра, два фруктовые сада содержателя и паркъ князя Любомир- 
скаго; кромѣ того, устроены нѣкоторыя приспособленія для гим
настики и купальня на Днѣпрѣ.

Лечебная пора 1888 года открылась въ началѣ мая мѣсяца и 
больные начали пріѣзжать съ разныхъ концовъ Россіи. Въ по- 
ловинѣ іюня къ 50 кобылицамъ пріобрѣтено еще 25, такъ 
что наличное число больныхъ всегда было обезпечено достаточ- 
нымъ количествомъ кумыса *). Бутылка послѣдняго въ заведеній

*) Сдособъ приготовленій кумыса слѣдуюіцій. Выдоенное молоко, носдѣ нроцѣживанія, 
здлвается въ стекляные сосуды (бутылки, емкостью въ ведро) и тамъ же на дастбищѣ 

делу щ т і т к м т я .  бродвдо, состоящее изъ Оушдет «реждо д р і д о т д о и т  го-



етоитъ 30 к.; цѣна весьма умѣренная въ сравненіи съ другими 
k v jih co  -лечебными заведеніями въ западной Россіи.

Въ среднемъ выводѣ каждый больной выпивалъ ежедневно 
В бутылки, но нѣкоторые принимали и вдвое больше. У всѣхъ, 
начинающихъ леченіе, опредѣляется вѣсъ тѣла и потомъ каждую 
недѣлю взвѣшиваніе повторяется. По наблюденіямъ оказалось, 
что въ первыя три недѣли вѣса прибавляется еженедѣльно отъ 
ІѴз до 3 фунтовъ, затѣмъ обыкновенно вѣсъ далѣе не увеличи
вается; но бываютъ случаи, что и позже онъ прибавляется зна
чительно; такъ, напримѣръ, въ одномъ случаѣ хроническаго ка- 
тарра въ обѣихъ верхушкахъ легкихъ, сопряженнаго съ крово- 
харканіемъ, вѣса прибавилось всего 20 фунтовъ, а у особы, 
лечившейся отъ малокровія и упадка питанія, увеличеніе вѣса 
продолжалось вовсе время леченія (болѣе 6 недѣлъ) и достигло въ 
сложности 29 фунтовъ. У больныхъ старше 45 лѣтъ увеличеніе 
вѣса происходить значительно менѣе, чѣмъ у молодыхъ.

Обращаетъ на себя вниманіе изобрѣтеніе Рейнгольда приготов
лять кумысъ и для вывоза, съ такимъ броженіемъ, что безъ порчи 
выдерживаетъ пересылку на далекое разстояніе. Такой кумысъ вы
сылается изъ заведенія больнымъ, которые принуждены были 
прервать леченіе въ Дубрѳвйѣ.

Съ 1 мая по 1 сентября 1883 г., не смотря на весьма дождли
вое лѣто, число прибывшихъ въ Дубровну для пользованія ку- 
мысомъ дошло до 107 (68 женщинъ и 39 мущинъ); расходъ ку
мыса простирался до ІоООО бутылокъ, среднимъ числомъ 150 бу- 
тылокъ для каждаго больнаго. Успѣхъ леченія былъ слѣдующій.

НАЗБАШЕ БОЛѢЗНЕЙ
Число

прибыв
шихъ.

Выздоро-

вѣло.

Значи
тельно
понрави

лось.

Осталось 
безъ пере

міни.
Умерло.

Волѣзни легкихъ 61 21 23 15 2
Болѣзни желудка и кишекъ 12 8 4 — -----

Упадокъ питанія 24 22 2 — -----

Малокровіе 10 10 ----- —

Итого 107 61 29 15 2

товаго кумыса; затѣмъ вечеромъ въ этихъ бутыляхъ все количество выдоеннаго въ 
сутки молока отвозится въ лабораторію, гдѣ вновь тщательно лроцѣживается и̂  разли
вается въ бутылки, въ V а о ведра, которыя хранятся въ натопленяомъ помѣщеніи для: 
лоддержанія бездрерывнаго броженія. Уже на другой день кумысъ готовъ, такъ назы
ваемый слабый, употребляемый преимущественно для пользованія дѣтей; обыкновенно 
же врачи яредписываіогъ лить 2—3 дневный кумысъ, дредставляющій шипучій нани-



Изъ этой таблицы видно, что выздоровѣло 57°/о, полуѵ. 
значительное облегченіе 27,1%, не замѣчено перемѣны въ-. 
лѣзненномъ состояніи у 14,2°/о и умерло только 1,9° 0.

Такимъ образомъ, послѣдствія пользованія кумысомъ оказі^ , 
весьма удовлетворительны и отетается только желать, чтобі; 
чебное заведеніе въ м. Дубровнѣ пріобрѣтало все большук 
вѣстность и чтобы владѣлецъ его продолжалъ заботиться о 
и улучшать постепенно всѣ условія жизни и леченія.

f

К о н е ц ъ .

токъ ш ш чнаго цвѣта, кислаго вкуса и дѣйствующій: восьма освѣжитедьно но большо
му со держанію углекислот. Ио кобылье иол око и въ кумысѣ сохрани етъ свой особен
ный неяріятный задахъ, иногда вызывающій въ начадѣ у чувствительных* лицъ тош
ноту ; въ особенности сиденъ этотъ вадахъ въ самомъ слабомъ кумысѣ.
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Поправка къ административной картѣ въ книгѣ 1-й настоящаго онисанія.

•̂’ІІоложеніе па картѣ фольварковъ „Козечки" и „Добрило,“ Оршанскаго уѣвда, въ~ко- 
ихъ находятся камеры мировыхъ судей, означено невѣрно. С д ѣ д о в а л о  п о к а а а т ь :  
Козечки отъ с. Мошково къ сѣверо-западу, примѣрно, на 5 верстъ, а Добрино отъ 
с. Высокаго къ сѣверо-востоку, по направлені» къ д. Выдрѳѣ, примѣрно, на 2х/* версш.

О б ъ я с н ѳ н і ѳ
к ъ  к а р т ѣ  п о ч в ъ  и д ѣ с о в ъ .

1.
Почва Могилевской губерній весьма разнообразна не только въ раіныгь у і і -  

дахъ и мѣстностяхъ, но нерѣдко и на самыгь незначительныхъ пространствахъ, 
въ предѣлахъ одной и той же волости и даже въ границахъ отдѣльныхъ віадѣ-
НІЙ И ХОЗЯЙСТВЪ.

Часто ветрѣчаготся мѣстности, гдѣ хорошіє суглинки перемежаются съ под
золистою или'песчаною почвою, гдѣ не только одно поле по качеству и с в о і-  
ствамъ совершенно ненохоже на другія поля того же самаго хозяйства, но нѣ- 
сколько десятинъ одиого и того же поля различествуютъ съ остальными десяти
нами того же поля; словомъ сказать, въ размѣщенія различныхъ почвъ оказы
вается большею частью крайняя и мелкая черезполосность. Понятно, что, при так и »  
условіягь, нанесете на карту всѣхъ почвъ всякой данной мѣстностй составило 
бы положительно неисполнимый трудъ, да и сама карта по крайней пестрот* 
утратила бы необходимую наглядность. Для устранѳнія того и другаго при об
ставленій карты было принято указать на ней условными красками качество 
лишь преобладающей почвы, въ небольшихъ, по возможности, раіоиахъ, прі- 
держисаясь границъ волостей, а гдѣ представлялось. удобнымъ— въ границахъ 
вмѣиій'или надѣла отдѣльныхъ сельскихъ обществъ и болѣе крупныхъ селевій.

Изъ карты видно, что менѣе всего въ губерній глинистых* " почвъ; она 
составляетъ преобладающую почву только въ волостяхъ Любавичской, Дооромй- 
сляиской и Высоцкой, Оршанскаго уѣзДа, въ волостяхъ: Городищенской и Любж- 
ничской, Горецкаго уѣзда, и въ волостяхъ: Хотимской, Бѣлынковичской к Береж
ковской, Климовичскаго уѣзда; затѣмъ, глинистыя почвы встрѣчаютсяна неболь
шихъ пространствахъ въ нѣкоторыхъ волостяхъ Мстиславльскаго, Чериковскаго, 
Климовичскаго п Могилевскаго уѣздовъ и въ сѣверной части Чоботовичской воло
сти, Гомельскаго уѣзда. Значительно болѣе, чѣмъ глинистой, почвы, находите* 
въ губерній почвъ суглинистыхъ, Суглинокъ преобладаем въ уѣздахъ: Ортан— 
скомъ, Могилевскомъ, Горедкомъ и Мстиславльскомъ, въ сѣверо—западной часті 
Сѣнненскаго уѣзда, по правую сторону отъ Днѣпра въ уѣздѣ Быховскомъ и в» 
нѣсколькихъ волостяхъ Гомельскаго уѣзда.

Подзолистая почва составляетъ почву, преобладающую въ Чаусскомъ уѣ>— 
дѣ, въ волостяхъ Пуетынской и О " ровенской, Сѣняенскаго уѣзда, въ Пуглявв- 
ской и Ничинорович^кой волосг-хъ, Горецкаго уѣзда, и въ Недойской волости, 
Рогачевскаго уѣзда. Въ уѣздахъ Мстиславльскомъ, Чериковскомъ и Климовм- 
скомъ подзолистая почва встрѣчается въ разныхъ волостяхъ на незначительных* 
пространствахъ, перемежаясь съ другими почвами. Болѣе л егш  землі, «уп«- 
счаныл и песчаныя, преобладаютъ въ уѣздахъ Рогачевскомъ, Гомельскомъ, Бы- 
ховскомъ и Чериковскомъ; въ волостягь Микулинской, Толочннскойі Серекорот- 
нянской, Оршанскаго уѣзда; Мошканской, Ряснянской, ОбчуТской, Бобрскйа й, 
отчасти, въ Лисичинской волостяхъ, Сѣннѳнскаго уѣзда; въ волостяхъ Це{якн-



віщской, Бѣлыничской и Вендорожской, Могилевскаго уѣзда; въ ЧаусскоЙ воло
сти, Чаусекаго уѣзда, и въ  нѣсколькихъ волостяхъ Мстиславльскаго и Климо- 
дучсдягп уіБщ въ, гдѣ мѣетами встречаются песчанот-хрящеватыя ш камени- 
(тыл иочвы.

n^pąoe щ качеству почвы мѣсто въ губерній принадлежитъ безспорно Мсти- 
славльскому уѣзду, гдѣ находятся самыя лучшія по плодородно суглинистыя 
земли, мѣстами съ значительною цри®ѣсыо оргаішческихъ веществъ, подходящія по 
своимъ свойствамъ къ чернозему. Только въ двухъ волостяхъ этого уѣзда, 
СОИНСКОЙ И ПирЯНСЕОЙ, въ местности между рѣкою Сожемъ и границею Климо- 
вичскаго уѣзда, почва сравнительно довольно плохая; въ первой изъ нихъ пре
обладаете песчаная и каменистая земля, а во второй почва тяжелая глинистая 
?  рзмевщая подзолистая, мало пригодная для культуры озимыхъ хлѣбовъ. По- 
едЬ ЭДстдсла&дьскаго уѣзда лучшимъ по качеству почвы считается уѣздъ Го- 

:Şa лсррненіем ъ сильно песчаной мѣстности на югъ и юго-западъ отъ 
г . Гомеля, въ остальной части уѣзда преобладаютъ весьма хорощія суглини
стая  и супесчаныя земли; а въ волостяхъ: Краснову декой и Старо-Юрковичской 
істрѣчаютея отличныхъ качествъ легкіе суглинки при довольно значительной при
меси органичеекихъ частей. Кромѣ упомянутыхъ мѣстностей нельзя не отмѣтить 
еще н части Горецкаго уѣзда, на сѣверо-врстокъ огь г . Горокъ, гдѣ въ воло- 
стяхъ: Романовской, Щавневской, Баевской, Холбнянской и Сватошицкой пре- 
обладаетъ подобная же плодородная суглинистая почва, а также въ Климович
скомъ уѣздѣ, КостюковичскоЙ волости, въ селеній Прусино; Быховскаго уѣзда, 
Глуіской волости, въ селеній Барколабовѣ, въ Фольваркахъ Барко л або вѣ і  Со
рочині, Бычансвой волости въ Фрльваркахъ Евстафьево, Стайки и Казимирово, 
Ѣ^пойскрй волости въ .фольварвѣ Плесно, Долгомохской волости въ селенії 
Острови и фольваркѣ того же имени, Церковно-Осовецкой волости въ селеній Мріово .

Изъ уѣздовъ, бѣднѣйщихъ по качеству почвы, можно назвать уѣздъ Рогачев- 
« ій  и частью Клииорчскій и Чериковскій; всѣ же рстальныя затѣмъ местно
сти губерній въ почвенномъ отношеніи не представляютъ такихъ особенностей, 
хоторыя требовали бы еще дрдолнительвыіъ описаній къ картѣ почвъ.

2.
'Казенные j$i», вслѣдствіе того, что ихъ немного въ губерній 1 что они 

размещены отдельными участками, очерчены на картѣ границами, окра- 
щеннщ и краснымъ цвѣтомъ. Что же касается частныхъ лѣсовъ, то, вслѣдствіѳ 
огромного ихъ крличества, разнообразной и мелкой черезполосности, по- 
стрянраго измѣненія въ действительности ихъ очертаній, границы положительно 
не могли бы быть показаны даже съ самою незначительною правдоподобностью. 
^Поэтому частные лѣса показаны на картѣ по волостямъ въ процентномъ отно- 
шеніи лѣса къ незанятому имъ пространству зелеными черточками: малолѣеныя 
волости (отъ 1 0  до 2 5 %  леса) горизонтальными черточками, лѣсныя (отъ 9" 
до 50°/,,) косыми, лѣсистыя (свыше о 0 % ). вертикальными чертоадаш , ? 
сти безлѣсныя (до 1 0 % )  ос іы безъ черточекъГ'

Матершлами для составлен ’• карты служили: а) карты іпогилевской гу
берній: , 2 Q -ţîj верстная Ильи верстная военно-топографическая; 1 0 - ти 
верстная государственныхъ имуществъ, изъ которой назначены границы казен- 
нцхъ лѣсовъ; административная карта Могилевской губерній 20-ти верстная, изъ 
которой взяты границы' волостей; б) доставлении управленіемъ государствен
ныхъ имуществъ свѣдѣнія о казенныхъ лѣсахъ и собранныя на мѣстахъ свѣдѣнія 
о лѣрахъ частнш ъ и  о преобладакшрнъ почвахъ.
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