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П Р Е Д И С Л О В I Е. 

Иадавая первый выпускъ своихъ „Трудовъ", коммисая считаетъ 
необходимымъ сделать нЬкоторыя разъяснешя относительно плана своихъ 
работъ и содержашя предлагаемая тома. Матер1алы, собранные ком-
MHCcien но данному ей собрашемъ поручешю, распадаются на два от
дела: одни касаются судебъ народнаго образовала за последнее 25-
лъчче въ зависимости отъ м4ропр1япй уЬздныхъ (и отчасти губернскаго) 
земствъ, друпе современваго его состояшя. Первые почти исключитель
но состоятъ изъ журваловъ земскихъ собрашй, докладовъ, отчетовъ и, 
(очень р'Ьдко) дйлъ земскихъ управъ и изъ отчетовъ инспекторовъ на-
родныхъ училищъ; вторые изъ отввтовъ учителей по разосланной ком-
мисс1ей программе. Всвмъ этимъ матер1аламъ делалась сводка по ка
ждому у4зду отдельно, и настоящш томъ есть ничто иное, какъ такой 
сводъ матер!аловъ по исторш и современному состояшю начальнаго 
народнаго образовашя въ Вольскомъ увзд*. Всесторонняя оценка м£-
ропр1ятш земства и достигнутыхъ результатовъ можетъ быть произве
дена только путемъ - сравнешя съ другими увздами губерши'), почему 
и будетъ дана въ общемъ обзорй иоложешя народнаго образовашя въ 
Саратовской губернш. До того же обзора отложена разработка нЬко-
торыхъ воцросовъ, по которымъ одинъ у'вздъ представлялъ слишкомъ 
мало данныхъ; таковы: преподаваше въ школахь ремеслъ и рукодЬлй, 
садоводство и огородничество при школахъ, отношете населешя къ 
школамъ, утрата знан1я грамоты, чтеше населения 2). Зд4сь же ком-
мисс1Я, наряду съ подробкымъ изложешемъ имевшихся у нея Ma'repia-
ловъ, сочла возможнымъ дать лишь краткое ихъ резюме для облегчеШя 
желающимь ихъ обзора и ознакомлена съ ними. 

Въ приложенш къ этому тому напечатаны: 1) устанъ низшей 
сельско-хозяйственной школы и договоръ Вольскаго земства съ депар-
таментомъ кемлед. и сел. пром. по ея содержашю, — въ виду того инте
реса, который представляетъ этотъ первый въ нред'Ьлахъ Саратовской 
губерши оиытъ; и 2) статья о Вязовской общественной библютекв, 
одной изъ стар'Ьйшихъ сельскихъ библ1отекъ въ Росеш. 

') И, конечно, н*которых'ь другихъ губершй. 
*) МатерЫлъ но этимъ вопросамъ совершенно не вошелъ въ ваетоящШ выпускъ. 



I 
С В О Д Ъ М А Т Е Р 1 А Л О В Ъ , 

касающихся полозкешя народнаго образовашя въ 
Вольскомъ уЬзд'Б въ перюдъ съ 1866 по 1893 г. 

1866 годъ. 
Чрезвычайная ceccia. 

Земскгя учреждешя въ Вольскомъ уйздъ были открыты въ 
1866 году, а первое засвдаше ОобрадЬя состоялось 25 февраля 
1866 года. 

27 февраля, иа основанш отношешя г. Саратовскаго Губерна
тора и 19 ст. Иол. о начал, народ, училищахъ, въ члены Училищ-
наго Совета отъ Земства были избраны: А. С. Мельниковъ и Б. Н. 
Адалимовъ. 

Въ инструкцш, выработанной особой коммистей и утвержден
ной Собрашемъ въ засъдаши 1 марта, относительно народнаго обра-
зовашя Управъ не давалось никакихъ йоручевШ Но, уже по утверж-
денш инструкцш, гласный И. П. Петровъ, приходскШ сващенникъ 
с. Медяникова Синодской волости, ссылаясь на VII ст. Пол. о зем. 
учреждешяхъ, прочиталъ Собранию (въ засъданш 1-го же марта) 
такого рода заявлеше: 

,,1) По моему мнътю, Управа должна озаботиться собрать св'Ьд'Вшя о всПхъ въ на
стоящее время сущбствующихъ въ Вольскомъ увзд* учялищахъ. При этомъ Управа долж
на имт.ть въ виду собственно то, не найдутся ли въ уъзд15 -пили училища, учредители ко-
ихъ, при всемъ своемъ убъждещи въ необходимости а настоятельной нужд* распростра
нять грамотность въ изв'Ьстномъ сели и при веемъ своемъ усердии ic-ь этому д^лу, не въ 
силахъ, по неимт>н!ю у себя матер1альныхъ средствъ, содержать эти училища. 2) Еели 
таковыи училища найдутся въ у*зД'Б, то Управа обязана: а) определить, въ какой мер* 
должно быть оказываемо noco6ie каждому изъ таковыхъ, и в) заготовить смету на этотъ 
предметъ къ будущему созвашю Земскаго Собратя. 3) Вольское Уездное Земское Собра
те, имкн иъ виду, съ одной стороны, желаше Правительства распространять образование 

[ между крестьянами, а съ другой—сочувстме къ дт,лу народнаго образован!» вс-Ехъ сосло-
I вш,—не иожелаетъ-ли предложить Унраит. разработать вопроеъ о необходимости открыть 

училища во всвхъ селахъ, гдт, имеются церкви, я во всвхъ деревняхъ, гдь хотя я нвтъ 
церкви, но народонаселеше простирается до 500 душъ?" 
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Выслушавъ это заявлеще, Земское Собраше определило: «Такъ 
и объ открытш новыхъ училищъ относится къ обязанности Уйзднаго 
выборы въ члены УЬзднаго Училищнаго СовгЬта уже были произве-
достановленш по этимъ пунктамъ заявлешя г. Петрова, а полагаетъ 

О ч е р е д н а я 
1 5 т л я Управа сделала предписаше всЬмъ волостямъ сообщить 

жида Земскому Собрашю очередной сессш того же 1866 года. Свй-

ю 
11 
12 
13 
14 
15 
16 ; 
17 ! 
18 | 
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20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
23 

30 
31 

Наименоваше селены съ 

школами. 
Гд* помещается школа. 

С. От. Жуковка 
С. Опасное*) . . . . . . . . . . 

О. Караваево 
С. Новоеельцево 
С. Донгузъ 
С. Терса . . • 
С. Кикино 
С. Куриловка Бт.л.-Ключевской вол. 

(устроено въ 1861 г. свищ. Соловь-
евымъ). 

С. Юловская Маза(волоет. училище, 
иостр. на обществ, ечетъ). . . . 

С. Юловская Маза (сельское учи
лище) 

С. Труевская Маза. 
> » 

С. Чернавка 
С. Кряжимъ. 
О. Багай 
С. Воскресенские 
С. Новая Лонастейка 
О. Барнуковка 
) ) ?1 
С. Завьяловка 
С. Бклогродня 
С. Воскресенское 

0. Вязовка , . . . 
У > 

С. Синодское 
О. Сосновка. -
С. Лопаетейка (нач. школа). . . . . 
О. Барнуковка 
С. Медяниково 

С. Юрьево 
С. Баклуши. 

Въ дои* приход, священника 
> особомъ обществ, доив 

церковной сторожи* 
церковной сторожит, 
наемномъ дои* . . 
церковной сторожк* 
церковной сторожк* 

> особомъ дои*, устроен, св. Со 
ловьевымъ на свой счетъ 

» общеетвенномъ дои*. . . 

• общественноиъ дои* . . . 
> церковной сторожк* . . 
> общеетвенномъ дом* . . . 
> особомъ дом*, бесплатно . 
» церковной сторожк* . . • 
> дои* ириходскаго дьякона 
> дом* священника . . . . 
> дом* кр, Алешина, безилатно 
> церковной сторожк* . . 
> дом* свящ., безилатно . 
> дом* свящ., безилатно 
> общеетвенномъ дом* 
> наемномъ дои*,у священника 

Орлова, за 45 р. . . . . • 

наемномъ дом*, за 45 
особ. Дом*, безилатно 
общеетвенномъ дои* 
общеетвенномъ дом* 
общественноиъ дом* 
общеетвенномъ дом* 
церконной сторожк* 

дом* вол. правлешя 
церковной сторожк* 

Кроме того была школа въ с. Пилюгине, но уничтожилась. Въ 
*) Школа открыта въ 1865 г.; срубъ -подъ нее былъ ножертвованъ пом*щикомъ 

валъотъ общества дровъ для отоилешя. но крестьяне отказались, ссылаясь на неим*ше дровъ 
г. Мировому Посреднику). 



какъ собираше свъхвнш о народныхъ училищахъ, объ улучшенш нхъ 
Учнлпщнаго Совета, на основ. 24 ст. Полож. о нар. училищахъ, и 
дены 27 февраля, то Собрате считаетъ лишнимъ- дЬлать каыя-лябо 
заявлеше его передать въ Управу» (1 марта 1866 года). 

с е с с i я. 
св'Ьд'Ьтя о существующихъ школахъ и полученный сообщешя доло-
д'вн1я эти могутъ быть сгруппированы въ следующую ВЕДОМОСТЬ: 

Кто занимается въ школЬ. 

> з . . . . . . . 

Учевикъ Оаиат. дух. ееминарш Ег. 

Свяш. Ястреоовъ и быв. удъл. крест. 

Жена свящ. Анна Часовникова . . . 

Быв. уд^л. крестьянинъ Алешинъ . . 

Жена свлщ. Наталья Нисова . . . . 

Учешись духовной ееминарш Ал. Як. 

S ё 

Ж
ал

ов
а 

уч
ит

ел
г 

_ 

, 

110 
34 

72 

150 
— 

— 
— 
— 
. 

— 
50 

100 

100 
112р.12к. 

100 
167 
— 

100 

— 

Источники средства содержания. 

Отъ общества на отоплеше 15 р. 
и сторожу 24 р. 

> Содержатся на средства части, лицъ 
Изъ обществен, сбора (жаловаше 

учителю и учеб. nocooia). 

V. Пилюгинъ даетъ ежегодно по 
17 р. 14'/2 к. и частью на средства 
церковный. 

Общество даетъ 114 р. 58 к. въ годъ. 
. 
| Жалованье учителямъ выдавалось 

I изъ сумыъ, собираемыхъ еъ уд'Ьль-
[ \ н ы х ъ крестьянъ на учебную часть; 

учебный книги высылались Удъльн. 

Конторою. 

J 
Отъ волости. 
На казенный ечетъ+изъ обществ. 

сбора 10 р. на учеб. noeooia и сто
рожу 12 р. 

— 
Изъ казначейства. 

1 Содержатся на чаетныя иожертво-
/ вашя. 

Отонлеше и освищете 10 р. , сторожу 
12 р. и учеб. noeo6ia на 10 р. 

Изъ церков. доходовъ. 

Лопуховской вол., а также Чернобулакской, Покровской, Колояр-
Сеи. Ив. Черноголовкинымъ всему приходу. Зимой 1866 г. («ъ ноябрь) сващенвикъ иотребо 
у себя. Всл*дств\е этого шкодьнын занятая прекратились. (Объ этомъ вол. нравлеше доносило 
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ской, Царевщинской, Березниковской, Балтайской и Ново-Жуковской, 
училищъ не <'>ыло. Св. с. Черкасскаго, Ив. Серебряковъ, открылъ бьтло 
въ своемъ дом'А школу 1 февр. I 866 г., но вынужденъ былъ закрыть, за не 
возможностью помещать ее тамъ долве и за отказом! общества въ ка
кой либо помощи. 

«Изъ собранныхъ Управою св'Ьдтшгй о сельскихъ школахъ ока
залось, что обучешемъ въ ннхъ занимаются большею частью священ
ники, безплатно, а Гчёбвыя средства прТобр'Бтаются на noco6ie жи
телей. Видя неудовлетворительное соетояше народнаго образовашя, 
Coopanie определило, въ засЬдаши 21 сентября 1866 г., въ nocooie 
школамъ ассигновать на первый разъ 2400 руб. РазмЬръ пособ!я 
каждому училищу долженъ определяться Земскою Управою, совмест
но съ членами Училищнаг.о Совета отъ Земства». 

Вся см'Ьта земскихъ расходовъ на 1867 г. равнялась 38905 р., 
а на одн'Ь необязательная потребности—-12650 руб. 

1867 годъ. 
О ч е р е д и и я с е с с i и. 

10 сентября Собранно былъ доложенъ отчетъ Училищнаго Со
вета елвдующаго содержашя: 

ВольскШ Уездный Училищный Сонегь былъ открыть 27 октября 1866 г., при на
личных* членахъ: со стороны духовнаго ведомства—uporoiepee Ал. Восницкомъ. со сто
роны Земства—иоч. гражд. Ал. Мельникове и 2 й гильдт купце Ив. Мельников*, со сто
роны Мин. Вп. Дил'ь— • уИздномъ судь* Ан. Иванов* и со стороны Мин. Народ. Нросв.— 
штатного смотрители Вольскаго уйаднаго училища—II. Богоявленском*, и прежде всего 
занялся собипашеиъ сведший о существующих* училищах*. 

Изъ собоанныхъ сведвшй оказалась всЬхъ школъ въ упади 27, иаъ них* 3 жен
ских*; учащихся въ нихч, 641 мал. и 57 д*в. Возраст* учащихся колеблется отъ 7 до 
12—14 лить. Правильно организованной школы нетъ ни одной, и только 2 школы, въ ее. 
Юлов.-Мазе II Медяникове, имеютъ учебным iiocooia въ достаточночъ количеств*', во вет.хъ 
нрочихъ школахъ ихъ настолько мало, что и нельзя назвать учебными нособЫмп. Кроме 
того, 19 школъ не имеютъ собственныхъ помещетй и устроены или при церковныхъ ето-
рожках'ь, пли же въ пожертвованных!, на время крестьянских* домах*. 

Вслед* затеи* Учил. Совет* приступилъ къ другой и важнейшей своей обязанно
сти— попечешю объ открытии новыхъ начальныхъ народных* училищъ и объ улучшеши 
уже существующих*. — При отсутствш собственныхъ средств*, Учил. Совету оставалось 
одно—«действовать ходатайством* а уб'вждешнми, т. е. просить помощи у Земства, духо
венства и сельскихъ обществ*. Помощь оказана была только со стороны Земства, кото
рое выслало въ Совет* разныхъ учебных* пособШ и книга, на сумму 1240 р. 41V2 "• 
Требовать отъ духовенства непреклонной учебной деятельности Ооветъ не решался. Ему 
известно, что духовенство, будучи обременено требами своего прихода и собственными 
своими нуждами, не получало большею частью никакого вознаграждения за учете , а со 
введешемъ единства кассы, исключая двух* училищъ, жалованье не только священникам*, 
но я учителям*», съ начала 1867 г. вовсе не выдается. Изъ сельскихъ же обществъ ни од
но не отозвалось въ течете того времени, как* открыт* У«ил. С о в т ь , не только уетро-
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ить какую-либо новую школу, но многая, напротив*, старались и составляли приговоры о 
закрытии уже существующих* *). Понятно, что предоставить открыпе сельских* училищ* 
собственной воле крестьянъ немыслимо, такт, какъ съ учреждешемъ училища тесно свя
зана необходимость новыхъ, хотя п ограниченных*, расходовъ, которых* крестьяне во 
всяком* случаи постараются избежать. Даже сознагоние пользу и необходимость гаамот-
ности крестьяне почти всегда ограничиваются обучешем* своихъ детей у проживающихъ 
въ селешнхъ полуграмотных!, солдатъ, у стариков*, неснособпыхъ къ сельской работт,, 
у бобылей, у престарелых* девицъ—гранотницъ. Но кто не знает*, что школы, открытия 
нодобнаго рода педагогами, были скорее всего рассадниками шалостей, а не умственнаго 
рдзвипя? Ведь, надзора за такими школами не могло и не может* быть, а ихъ убшотвен-
нан метода обучешя не только уничтожала всякую охоту у дт.тей къ ученш), но даже при
тупляла способности ихъ: ребенокъ безъ всяких* объяенешй долбитъ по году только од. 
ну Церковную аябуку. Образование таких* воспитанников*, поеле нродолжительныхъ и усид-
чивыхъ трудовъ, большею частью ограничивается или чтешемъ по снладамъ церковныхъ 
книг*, или тем*,—какъ показывает* нрнм1'.ръ въ здешнем* городском* приходскомъ учи
лищ*,— что мальчикч. 11 лете изучилъ всю псалтирь наизустъ, нисколько, между 
тт.ыъ, не умея читать, если его заставляли начать чтете от. средины псалма: мальчик* 
выучилъ всю псалтирь со словъ у одной начетчицы! > 

<Вотъ те данный, который встретил* Вольсюй Учил. Совет* при начал* своей дея
тельности. Совет* пришелъ къ заключенно, что если оставить сельопя школы въ томъ 
положенш, въ какомъ они находятся въ настоящее время, и если присоединить къ тому 
тт> или друпя случайныя обстоятельства, влекущая за собою закрытие школ*, то наверно 
можно сказать, что но прошествш 2-х* лет* большая часть ихъ, — едва ли, пожалуй, и 
не Rcfc,— должны закрыться». Значит*, время не териитъ. Надо принимать меры решитель
ны», хотя бы это потребовало отъ Земства значительных* пожертвований; ибо «нет* дру. 
го ft силы, которая могла бы извлечь нашъ пародъ изъ тьмы невежества и спасти его отъ 
угрожающаго ему раепространешя раскола и отъ не менее угрожающаго растл*шя нрав
ственности» отъ распространена пьянства. Далт.е отчетъ предлагает!, Земству вести 
широкую пропаганду въ народ* сознатя пользы грамотности чрезъ вл1ятельных* посред-
никовъ, священников*, старшинъ. Это, но мненпо Совета, дастъ средства не только къ 
поддержанию, но и кт. унеличешю числа школъ. <Если даже возложенная на крестьянъ обя
занность—делать на Втотъ предмет* пожертвован! я—сначала возбудит* некоторое пеудоволь-
CTBie, то этим* нельзя стесняться, въ виду действительной пользы общества. Сначала 
крестьяне начнутъ учить д*тей хотя бы для того, чтобы не потерять отданного», а по
том* иридетъ и сознаше. 

11 сентября было представлено Собранно., между прочимъ, отно-
шеше Губернской Земской Управы объ обезпеченш народнаго обра
зовать въ селеншхъ государственныхъ крестьянъ. Постановлено: во-
просъ этотъ, вм'Ьст'Ь съ некоторыми другими, передать на разсмотрЪ-

*) Нриводимъ здееь следующ1й примеръ ходатайства крестьянъ о хакры-пи школы, 
который им*етъ значена и для характеристики некоторыхъ школъ въ 186? г.—17 поля 
поступило въ Уездную Управу отношен1е г. Мирового Посредника 1 уч. следующего со
держания: 

«Пелогродненское волостное нравлеше, отъ 4 сего поля, за № 111, представляя при
говор* волостного схода, ходатайствует* о закрытш волостного училища по неимение 
средств* к* содержашю онаго и объ увольнении оиределеннаго въ оное Училищнымъ Со
ветом* учителя, вольсиаго мещанина В.; каковой приговоръ препровождая на распоряжеше 
Управы, имею честь присовокупить, что хотя въ с. Велогродн* и числится волостное 
училище, но оно въ штате не сосгоптъ и, существуя номинально, пользы никакой не 
приносить, кроме только убытковъ волости отъ платежа жалованья прежде ничем* не 
занимавшемуся учителю А. и ныне также ничего не делающему учителю В., на нетрез
вую, разгульную жизнь котораго при каждом* пр|*зде моемъ въ Ь*логродненское волост
ное нравлеше поступают!, жалобы. Да если бы при означенном* волостном* правлении был* 
и дельный учитель, то училище это не могло бы приносить пользы всей волости, такъ 
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Hie особой комыиссш, въ которую избрани гласные: Ф. Г. Фоминъ, 
И. К. IInporoBCKifi, В. В. Безобразовъ, К. Д. Смирновъ, Ф. Н. Нови-
ковъ, А. М. Пановскш и Н. И. Обуховъ. 

Къ следующему засЬдашю Земскаго Собрания (12 сентября) ком-
мисая представила докладъ сл'Ьдующаго содержашя: 

«По вопросу о нринятш меръ къ обезпеченпо содержашя школъ въ селешяхъ 
государственныхъ крестьннъ, коиииссш приняла во внимание, что темъ же ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ мнешемъ Государственнаго Совета 11 Февраля 1867 г., которымъ предо
ставляется земекимъ учреждешнмъ принять меры къ обезпечешю школъ въ селешяхъ го-
сударственныхъ крестьянъ, Министрамъ Внутреннихъ Делъ и Народнаго Просвещения 
предоставляется войти въ ближайшее еоображен1е о нърахъ къ сохранению на будущее 
время этихь школъ и представление о семъ внести въ течеше первой половины 1667 г. 
на разсмотреше уставовленнымъ норядкомъ. Такимъ образомъ, если въ настоящее время 
определить существенныя меры по сему предмету, то онв могутъ не совпасть съ ожидаемыми 
распоряжешями со стороны Правительства, а потому коммисЫя не находитъ возможнымъ 
принять никакихъ иныхъ меръ, кроме оказашя школамъ noco6ia книгами и др. учебными 
иособ1ями на счетъ суммы, отпускаемой на сей предметъ въ распоряжение Уездной Упра
вы, а съ темъ вместе просить гг. Нировыхъ Посредниковъ, что-бы они оказали свое 
нравственное вл1яте убеждешемъ государственныхъ крестьянъ на счетъ обезпечешя и под
держки школъ до разрешешя вопроса о нихъ законодательнымъ норядкомъ>. 

Это мн'Ьнле 'коммиссш принято было Собрая1емъ безъ иЗм'Ьнешя. 
Того же числа, вместо члена Училищнаго Совъта г. Адалимова, 

избранъ былъ гл. свящ. Г. В. Часовниковъ. 
Открылись въ 1867 г., на средства обществъ, съ noco6ieMrb отгь 

Земств^, две мужсшя школы, имевппя по 40 учениковъ каждаяг 

а имепно: въ с. БалтаЬ Балтайской волости и с. Максимове Си
нодской волости. 

Въ см'вту на 1868 г. Управа въ rroco6ie народнымъ училищамъ 
внесла сумму опять въ 2400 руб. Но, въ засЬданщ Земскаго Собра-
aifl 11 сент., „гласные гг. Безобразовъ и Обуховъ заявили, что на
значенное noco6ie народнымъ школамъ они находятъ слишкомъ зна-
чительнымъ, а потому не признаетъ ли Собраше нужнымъ изменить 
разм'връ его.—Заявление это вызвало нисколько замучан!-!! со стороны 
другихъ гласныхъ, после чего Собрате определило: предположенную 
по СМ'БТГБ сумму въ noco6ie пароднымъ училищамъ, 2400 руб.. изъ 
смгЬты исключить; оставнпяся-же до настоящего времени неизрасхо
дованными назначенныя на этотъ предметъ деньги, около 1500 руб.. 
употребить въ nocooie училищамъ въ 1868 году". Кроме того, въ 
томъ-же засвдашп 12 сентября, „принимая во внимаше издержки, 
какъ жители причисленныхъ къ оной селешй, по отдаленности ихъ отъ волостного 
правления, не могутъ посылать детей въ училище; разетонше же селенщ отъ волости сле
дующее; с. Рыбное —10 в., дер. Плетневка—10 в., Михай.ювка—15 в. и Студенка — 35 
верстъ>. 

Управа отослала назадъ нриговоръ и разъяснила, что закрьте школы но неиме-
Н1Ю средствъ зависитъ отъ общества. 



сопряжения съ должностью члена Училищнаго Совъта, Собрате опре
делило: члену Училищнаго Совета отъ Земства назначить 150 руб. 
на разъъзды изъ остатковъ суммы отъ содержашя Управы, съ обяза-
тельствомъ объъзжатъ училища не мен'ве трехъ разъ въ годъ". 

Такимъ образомъ, на народное образоваше въ см'Ьту на 1868 г. 
были внесены лишь около 1500 руб. остатка отъ назначенныхъ на 
предъидущш годъ 2400 руб. и 150 руб. изъ остатковъ отъ смъты на 
содержаше Управы. 

Вся см'Ьта земскихъ расходов* на 1868 годъ равнялась 
37245 руб.. а на однъ необязательные потребности—-13490 руб. 

1868 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

Въ отчет* о расходахъ съ 1 августа 1867 г. по 1 августа 
1868 г. (т. е. за 1867/8 учебный годъ) Управа заявляет*, что ею 
„израсходовано на покупку учебныхъ пособш до 410 руб. и пред
стоит* израсходовать еще до 300 руб.*); по собраннымъ Управою 
свъдъшямъ, означенныхъ пособш будетъ для училищъ въ настоящемъ 
году достаточно. Остающуюся сумму Управа не сочла полезнымъ 
распределить между училищами, так* как* издержка эта легко мог
ла сделаться непроизводительною по несочувствш крестьянъ къ об
разованно"' Въ nocooie народнымъ училищамъ на 1869 годъ Упра
ва предлагала ассигновагь 1000 руб. 

За отчетный першдъ закрылись мнопя школы по необезие-
ченности их* содержашя и вслъдстчпе слишком* малаго количества 
учащихся. Къ 1-го августа 1868 года въ уъзд*' существовали слъ-
дуюгяш школы: 

Ш к о л ы : 
12. Терсинекая . . . 
13. Старо-Жуковскаи. 
14. Юловско-Мазинск. 
15. Труево-Мазинск. . 
16. Барнуковекаи . . 
17. Максимовская . . 
18. Балтайская . . . 
19. Новосильцевекая 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Ш к о л ы : 

Куриловская . . 

Донгузекая . . . 
Оосновекая . . 
Воскресен. (гос. кр 
Тоже (уд'вл. пр.). 
Вязовская мужск. 

„ женск. 
Синодская . . 
Мединиковская**) 
Караваевская . . 

Число 

. 32 
21 
28 
21 

) 47 
6 
7 

— 
47 
31 
12 

учени 
ковъ. 
ы. 
и. 
Hi 

н. 
и. 
н. 
м. 
м. 
м. 
ы. 
51. 

— д 
- - д 
— д 
— А 
3 д 

— д 
— д 
30 д 

8 д 
— д 
— д 

Число учени-
ковъ. 

10 м. 
35 м. 
30 м. 

. 15 м. 

. 13 м. 
. 40 и. 
. 40 ь. 
. 25 и. 

— д. 
8 д. 

— д. 
— д-
— д-
— д. 
— д. 
— д-

Всего учащихся . 523 м.-(-49 д. 

572 
*) Собственно за весь 1867 г. было израсходовано 944 р. 34 к. на учебныя noeo6ia 

и 150 р. на разъ*зды члена Учил. Совета, избраннаго Земствомъ; всего—1093 р. 34 коп. 
„Случайных-!, иоступлешй въ пользу народныхъ школъ" за время съ 1 августа 1867 г. 
но 1 авг. 1868 г. было 83 р. 86 к. 

**1 14 янв. 1868 г. учитель Медяниковскаго училища писалъ, что онъ раньше былъ 
безвозмездно учителемъ въ Бълогродненскомъ волоет. училищ* и просилъ Учил. СовЪтъ не-
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21 сентября членъ Училищ. Сов'Ьта свящ. Часовниковъ предста-
вилъ Собранно отчетъ о иоложенш училищъ въ уЬзд'Б. Единогласно 
было определено: отчетъ для разсмотрътя передать въ коммиссш (ре-
виз!онную, избранную еще въ прошломъ году, состоявшую изъ гг. Обухо
ва и Пироговскаго и дополненную въ этомъ году гл. Смирновымъ), въ 
которую пригласить также гл. Б. Н. Адалимова и А. С. Мельникова. 

Докладъ этой коммиссш прочтенъ былъ 22 сентября. Въ немъ 
говорится следующее: 

< Неудовлетворительность положешя народнаго образования свящ, Часовниковъ въ сво-
емъ отчете объясннетъ: 1) тъмъ, что Вольскш уездъ зараженъ расколомъ; 2) убеждешемъ 
крестьянъ, что грамотный членъ семьи —не работникъ; 3) недостаткомъ средствъ существо
вания и даже удобныхъ пом*щетй и учебныхъ пособий; 4) неудовлетворительностью возна-
граждешн наетавниковъ; 5) нераеподожешемъ крестьянъ къ обучешю детей; 6) неимен 1емъ 
единообразной системы обучешя; 7) отсутств!емъ содейств1я со стороны начальства, и 
8) неучреждешемъ при школахъ попечителей, которые бы своимъ нравственнымъ вд1яшемъ 
могли оказывать еодейстше.—Коммиес1я, обсуднвъ отчетъ г. члена Училищнаго Соз*та и 
находя выводы его вполне уважительными, а предлагаемая имъ меры къ уетраненш не-
достатковъ весьма полезными, хотя и не все применимыми на практик*, пришла къ тому 
гаключешю, что Земство принять на себя содержание крестьянскихъ школъ не имт>етъ 
средствъ; между т*мъ, поддержка ихъ, по неразвитости и бедности сельскаго наведения, 
необходима; почему она полагаетъ; предоставить Управе оказывать существующимъ учи-
лищамъ. изъ ассигнованной на этотъ иредметъ суммы, noeooia учебными предметами. Заме-
ч а т я же свящ. Часовникова сообщить Училищчому Совету для зависящаго распоряжешя 
Относительно принятия меръ къ правильному ходу обучения. 

Что касается материальной стороны д*ла, то, по мнешю коммиссш, ел15дуетъ ассиг
новать сумму или на nocooie существующимъ училищамъ, въ pa3Mt.pt, не более ! /з сум
мы, какая расходуется крестьянами, или на выдачу учителямъ ежегоднаго вознаграждешя 
но числу обученныхъ мальчиковъ. 

Въ заключение, коммисе^я нолагаетъ, что наиодное образоваше можетъ идти успешно 
тогда только, когда наставниками будутъ не священники, которые для занятШ не имеютъ 
достаточнаго свободнаго времени, а особо подготовленный лица. На первый разъ образование 
сельскихъ наетавниковъ можно ограничить курсонъ увзднаго училища, и для сего пред
ставляется возможность воспитывать на счетъ Земства по 10 мальчиковъ въ Воль-
скомъ уездномъ училищ*, еъ гЬмъ, чтобы за воспитание 'они обязаны были прослужить 
сельскими учителями не менее 5 л*тъ. Содержаще каждаго мальчика обойдется не дороже 
60 руб. въ годъ». 

По прочтенш заключенШ коммиссш. вопросъ былъ подразд'Ьленъ 
на два: а) какую назначить сумму въ noco6ie училищамъ и б) ка-
кимъ порядкомъ распределить это noco6ie? — Большинствомъ 1 5 голо-
совъ нротивъ 5 решено было назначить въ noco6ie, вместо 1000 р., 
2400 руб., внеся этотъ расходъ въ емвту на 1869 г. Порядокъ же 
распред'Ьлешя пособгя принять предложенный коммиесгей, т. е. вы-
ревести себя на штатное место; былъ имъ переведенъ на настоящее, но, вотъ, уже целый годъ 
находясь здесь и «не имея квартиры, дровъ, хлеба и теплой комнаты для занятШ, колотил
ся кое какъ—Христа ради. Поэтому, узнавъ, что жалованье еще не скоро будетъ выдано 
и на будущее время неизвестно будетъ ли>, съ 10 числа сего месяца, впредь до удовлетво
рена жалованьемъ, оиъ отказывался отъ учительекихъ обязанностей.—Булгаковское вол. 
правление еще 7 опт. 1867 г. представляло о печальномъ положеши этой школы Зем. 
Управе и о необходимомъ ремонте, но получило отв*тъ, что школы должны поддерживаться 
на общественныя средства. 

http://pa3Mt.pt
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давать noco6ie ГБМЪ школамъ, которые получаютъ содержание отъ 
обществъ, въ разм'Ьр'Б '2/я этого содержашя, а прочимъ школамъ 
вспомоществовать, какъ было до настоящаго времени, учебными по
собиями. Расходовать сумму предоставить Управт;, по представленгямъ 
Училищнаго Совета; изъ этой же суммы Училищный Совътъ можетъ 
расходовать проговныя деньги, по поверстному разсчету, избранному 
изъ среды себя члену для надзора училища, съ представлешемъ 
надлежащей отчетности. 

Гл. св. Часовниковъ заявилъ. что, по н'Бкоторымъ обстоятельствамъ, 
не можетъ оставаться членомъ Училищнаго СовЬта, почему проситъ 
уволить его отъ этой должности. Собраше избрало вместо него Н. И. 
Обухова. 

По поводу указанныхъ постановлены Собрашя, гл. ев. 0 . Кинарисовъ подалъ особое 
мнете. Въ немъ онъ укааываетъ, что назначенное школамъ денежное nocooie, по редак
ции доклада коммиссн!, журнальнаго постановления Собрания и по смыслу прешй, происхо-
дившихъ на заседаши, предназначается, если не исключительно, то главнымъ образомъ, на 
вознаграждеше наставниковъ. Такое дополнительное вознаграждеше учителямъ, уже поду-
чающнмъ отъ общества жалованье, и лишеше этого во^награждешя учителей, не пользу
ющихся жалованьемъ отъ общества, является крайней несправедливостью по отношенда къ 
ПОСЛ'БДНИМЪ. Въ эготъ разрядъ поиадутъ Mnorie священники и вообще свищенно-церковно-
служители, «которые, исполняя Высочайшую волю Монарха, внемля гласу своихъ архи
пастырей, следуя общему стремлению современнаго русскаго общества къ развитш иро-
стаго народа и сами, наконецъ, сознавая важность и пользу этого дела, открыли школы 
безъ веякаго, со стороны кого-либо, iiocooia въ своихъ необширныхъ помещешяхъ или 
церковныхъ сторожкахъ>. Противъ назначешя денежнаго iiocooia тъмъ школамъ, которыя 
ничего не получаютъ отъ общества, на Земекомъ Собраши возражали, что, значитъ, въ 
такихъ местахъ и «нт>тъ желашя распространена между крестьянами грамотности, нетъ 
сочуветв1я этому делу, а следовательно тратиться на nocooia такимъ школамъ напрасно. Но 
такое мнъше несостоятельно, такъ какъ надлежащего еочуветв1я у крестьянъ нигде нетъ, 
а никоторое сочувств1е къ школ* и желаше образовашя замечается везд^, что доказывается 
и темь, что даровыя (для обществъ) школы посещаются не хуже пользующихся отъ об
ществъ содержашемъ, а также и темъ, что во многихъ местахъ, где нт.тъ никакихъ 
школъ, крестьяне отдаютъ своихъ детей къ коестьянамъ-грамотпямъ.часто раскольникамъ>. 

На народное образоваше въ смйту на 1869 г. было внесено, 
какъ сказано, всего 2400 руб. Вся см'Ьта земскихъ расходовъ на 
этотъ годъ равнялась 50294 р., а см'Ьта расходовъ на однгЬ необя-
зательныя потребности—16390 руб. 

1869 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

За 1868 г. было израсходовано Управою на пособ1я школамъ 
359 p. 53 1 / 2 к. и на разъвзды г. члена Учил. Совъта 150 р.; все
го 509 p. 5 3 ' / 2 коп. 

Изъ отчета Управы, представленнаго очередному Собранно 1869 г., 
видно, что ВСБХЪ школъ въ у'БЗД'Ь было 21 (открылись три школы: 
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Царевщинская, Булгаковская и Ершовская. а закрылась одна-—у б. 
удъльныхъ крестьянъ с. Воскресенскаго); въ нихъ ,'училось 669 
мальчиковъ и 38 д'Ьвочекъ, т. е. всего 707 учениковъ. Учителями 
во ВСБХЪ этихъ школахъ, за исключешемъ Царевщинской, были, по 
прежнему, священники; nocooie выдавалось школамъ, согласно поста
новленья Земскаго Собрашя, на каждую школу въ размйрй 2/з ассиг-
нованнаго обществомъ содержашя. „Со времени прошлогодняго оче-
реднаго Собранья по 1 поли 1869 года израсходовано: 1) на книги 
и выписку газеты «Народная школа» 26 р. 19 коп.; 2) смотрителю 
уъзднаго училища на разъезды для осмотра школъ, по порученно 
Училищнаго Совета, 50 р.; 3) на покупку прокладныхъ счетъ для 
училищъ 75 руб.; 4) въ вознаграждете учителямъ за 1-ю половину-
1868 года 529 руб. 1б7<! коп.; всего —680 руб. 31 7* коп. 
Предстоитъ къ выдач'Ь въ будущемъ полугодш: 1) 85 руб. за выпи-
санныя для школъ книги и 2) вознаграждешя учителямъ за 2-е ио-
лугод1е 529 р. 1 61/э к.". Такимъ образомъ, по 1 января 1870 г. пред
полагалось израсходовать 1294 р. 52 к. 

Въ смъту на 1870 годъ Управа предлагала внести на народное 
образоваше 2400 руб. 

22 сентября Собрате, для разсмотр'Ьшя смъты, раскладки, 
отчета и докладовъ Управы, составило особую коммиссно, въ которую 
были избраны гласные: П. И. Кокуевъ, В. Н. Штрикъ, 0. Г. воминъ, 
Л. П. Лутохинъ и И. К. Пироговск1й. 

23 сентября прочитано было отношеше Вольскаго Училищнаго 
Совета въ УЬздную Управу, въ которомъ Сов'Ьтъ просилъ Управу. 
если она найдетъ возможнымъ, дать noco6ie тъмъ наставникамъ сель-
скихъ школъ, которые не получаютъ никакого вознаграждешя огь 
обществъ; OTHonieHie это было предъявлено Управою Собранно, такъ какъ 
она не нашла возможнымъ удовлетворить это ходатайство, им^я въ 
виду постановлеше прошедшаго Земскаго Собрашя, опредъмившаго 
выдавать noco6ie сельскимъ школамъ въ размори 2/з назначеннаго 
обществомъ содержашя. 

Собрате определило: заявлеше Учил. Совета передать упомяну
той выше коммиссш.—На разсмотр'Бше той же коммисс1и переданы 
были: 1) заявлеше гл. И. Ф. Мельникова о мйрахъ къ улучшение 
сельскихъ школъ и 2) ходатайство учителей Вольскихъ приходскихъ 
училищъ объ увеличенш ихъ жалованья на счетъ Земства. 

Заявленге гл. Ив. Фил. Мельникова. «1) Необходимо выдавать жалованье учителямъ 
сельскихъ школъ непосредственно отъ Земства. Tis суммы, которыя назначены обществен
ными приговорами, обратить въ сборъ, производимый непосредственно Земствомъ со всъхь 
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волостей ут>зда. Существоваше школъ другимъ образомъ не можетъ быть обезпечено. Изъ 
опыта оказалось, что приговоры, за редкими исключешнми, не исполняются. Иное обще
ство и думало заплатить при составлении приговора, а после оказывается, что нечвмъ пла
тить. Приговоры, имеющееся въ настоящее время при делахъ Совета, за исключешемъ 
двухъ, даны ВСЕ местнымъ священникамъ, какъ побочное вознаграждеше, напр., за лас
ковое обращеше въ прихожанами и т. п., а не за заняпя ихъ ст детьми въ школ*. Зна
чить, при настоящемъ порядке проиехождеше общественныхъ приговоровъ совершенно 
случайно, а отъ этого случайно и самое существоваше школъ. 

2) Необходимо какъ noco6ie, имеющее быть выдаваемо Земствомъ щколамъ (при
близительно до 3000 р.) , такъ и тотъ сборъ, который будетъ производиться Земствомъ со 
вст.хъ волостей уезда, передать въ непосредственное распоряжеше Учил. Совета. Пусть 
канитадъ хранится наравне съ другими суммами Земства, но с-ь тт.мъ непременнымъ ус-
лов1емъ, чтобы этотъ капитагь ни на какой другой предметъ ни Земствомъ, ни Училищ-
ньшъ Сов*томъ не былъ раеходуемъ, а только единственно на поддержаше школъ въ уез
де. 11оел*дств1ями такого порядка будутъ: частая ревиз1я школъ; возможность требовать 
отъ учителей школъ исполнения предложена Совета въ иолномъ объем*; возможность на
граждать учителей, усердно занимающихся обучешемъ детей, но не им*ющихъ ириговоровъ 
отъ обществъ и потому не Moi ущнхъ разсчитывать на nocooie въ 2/з отъ Земства; неоста-
ноиочное течете делопроизводства но Училищному Совету, которое увеличивается все 
более и более по м*р* увеличения числа школъ и выяснешя системы, принятой въ уезд* 
дан распространена грамотности (примеръ п]>ошлаго и настоящаго годовъ иоказалъ, что 
нужно дать въ распоряжеше Совета на канцелнрш, упаковку такихъ иродметовъ, какъ 
счеты, доски, и т. п. приблизительно 80 руб.). 

3) Нужны особые учителя, единственною обязанностью которыхъ было бы обучен1е 
д£тей. Священникамъ оставить одно догматическое преподаваше Закона Бож1я и наблюде-
ше,—наравне съ попечителями школъ, выбираемыми изъ местныхъ крестьянъ,—за ис-
правнымъ иосвщешеыъ школъ учениками и исполнешемъ своихъ обязанностей учителямн-
Опытъ предшествующихъ годовъ иоказалъ, что некоторые священники только числятся 
наставниками, а на самомъ д*л* обучешемъ занимаются нанимаемые ими помощники. Яс
но, что обязанности священника несовместны съ обязанностью сельекаго учителя. Они мо-
гутъ быть отличными священниками, но плохими учителями. 

4) Нужно сделать известнымъ и постановить на будущее время иравиломъ, что вся
кое лицо, занимающееся въ селешяхъ обучешемъ съ разрешешя Училнщнаго Совета, ко
торое приготовитъ мальчика такъ, что онъ выдержитъ экзаменъ но программ*, можетъ 
получить отъ Земства два рубля. 

5) Следуотъ выдавать но 100 руб. учителямъ приходскихъ'городскихъ училищъ». 

Обсудивъ это заявлеше, коммисшя пришла къ такимъ заклю-
чешямъ: 1) Относительно 1-го пункта предложешя г. Мельникова 
коммисстя полагаетъ. что исполнеше предлагаемой м'Ьры невозможно. 

Собрате согласилось съ этимъ мн'Ьшемъ коммиссш. 

2) KoMMHecifl иаходитъ, что м'Ьра, предлагаемая п. 2 заявлешя, 
не применима, но полагаетъ, въ свою очередь, назначить штатному 
смотрителю Вольскаго уЬзднаго училища, за заняпе его письмовод-
ствомъ, по 120 руб. въ годъ. 

Собрате также согласилось съ мн'вшемъ коммиссш: 
3) Назначеше всякому лицу, занимающемуся обучешемъ съ до-

вволешя Училищиаго Совета, которое у себя на дому или въ собствен-
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ной школ'Ь выучитъ мальчика, и мальчикъ этотъ выдержитъ экзаменъ 
по программе Училищнаго Сов'Ьта, 2 руб. сер.,—коммасмя полагаетъ 
весьма полезных*. 

При разсуждепш объ этомъ предмете, заявлено было некоторыми 
гласными, что программа Училищнаго Сов'Ьта такъ затруднительна, 
что вознаграждение это недостаточно за труды обучения; что про'Ьздъ 
изъ отдаленныхъ селъ для экамена будетъ стоить болФе выдаваемаго 
вознаграждетя; что могутъ быть злоупотребления въ томъ, что пред
ставлять будутъ уже выученныхъ грамогЬ; что это можетъ служлггь 
подрывомъ училищамъ. Выслушавъ эти мн'Ьтя, Собрате нашло предла
гаемую мт,ру неудобною. 

4) Г. Мельниковъ просилъ оказать nocooie учителямъ городскпхъ 
училищъ. KoMMUccifl пришла къ тому мнЬнпо, что Училищный Со
вета можетъ, на общемъ основанш, давать вознаграждете и приход-
скимъ учителямъ, если они того заслуж-иваютъ, въ разм^тЬ отъ 50 до 
100 руб., по соглашешю Управы съ Училищнымъ Сов'Ьтомъ. 

Собрате согласилось съ мн'Ьтемъ коммиссш. 
5) По поводу выдачи пособ1я учителямъ сельскихъ школъ, коммис-

cifl признала прежнш способъ выдачи этого пособ1я неудовлетвори-
тельнымъ н полагала бы предоставить УправЬ, совместно съ Училищя. 
Сов'Ьтомъ, выдавать это noco6ie, не стесняясь прежнимъ размъ'ромъ, 
по м'Ьр'Б действительной заслуги, но не выходя изъ назначенной на 
этотъ предмета суммы. 

Собрате съ этимъ мнъчпемъ коммпссш также согласилось. 
Кром'Ь этихъ вопросовъ, на Собранш рассматривалось еще хо

датайство Братства Св- Креста о сод'Ьйствш ему въ открытш въ се-
летяхъ, для борьбы съ расколомъ, женскихъ училищъ. Управа, съ 
своей стороны, находила возможнымъ удовлетворить это ходатайство. 
Собрате, въ засЬданш 24 сентября 1869 года, утверждая въ noco
oie на 1870 г. народнымъ гаколамъ 2400 руб., рмзр'Ьпшло, вм'Ьстт. 
съ т"вмъ, оказывать noco6ie и женскимъ школамъ Братства Св. Креста 
„на т'Ьхъ же основатяхъ, которыя указаны для сельскихъ школъ 
Вольскаго у'взда *. 

Въ члены Училищнаго Соввта были избраны: Н. М. Кострицынъ 
и свящ. с. Балтая А. И. Архангельски!. 

На народное образование въ см'Ьту на 1870 г. было всего вне-; 
сено 2400 руб. Вся смйта на этотъ годъ равнялась 52484 руб., а 
на одн'Ь необязательныя потребности —19390 руб. 



1870 годъ. 
О ч е р е д н а я сеч; с in. 

Въ 1 869 году на народное образование было израсходовано 1 284 р. 
13 к., нричемъ певыполненныхъ расходовъ отъ предыдущаго года не 
было, такъ что указанная сумма была израсходована только на потребно
сти этого года. Такимъ образомъ, отъ смЬтнаго назначения получил
ся остатокъ въ 1115 руб. 87 коп. 

ВсЬхъ сельскихъ школъ въ 1869/7о г. существовало 20 (въ томъ 
числе 1 женская), съ общцмъ числомъ учащихся въ 712 челов., 
изъ которыхъ 684 мальчика и 28 д'Ьвочекъ (въ Вязовской пткол'Ь). 
Спасская и Медяниковская школы были закрыты; открылась же лишь 
одна школа—-въ с. Куриловк'в (Архангельская школа). Судя по полу
годичному отчету Управы, представленному очередному Земскому Соб
ранно, преподаваше во вс/Ьхъ школахъ, за исключеиемъ лишь Ца-
ревщинской и, отчасти. Вязовской женской, по прежнему находилось 
въ рукахъ священниковъ и церковно-служителей. При опред'Ьлешяхъ 
noco6iff наставникамъ школъ за 1-ю половину года общнмъ собрашемъ 
гг. членовъ Управы и Училищнаго Сов-Ьта принято было за основаше 
количество учениковъ въ школе и успехи ихъ; такимъ образомъ, высшш 
разм'Ьръ вознаграждешя, 75 руб., былъ назначенъ наставнику Балтай-
ской сельской школы—свящ. Архангельскому, въ шко.тв котораго нахо
дится 75 уч.. оказавшихъ,—-но заявлешю члена Училищнаго Сов'Ьта, 
производившаго имъ испыташе,— очень xopomie усп'Ьхи; низшш же, въ 
количестве 10 р.,—наставнице Вязовской женской школы. 3 учптелямъ 
Вольскихъ приходскихъ училнщъ было выдано по 30 р. каждому. Всего 
же за 1 половину года назначено вознаграждешя наставникамъ 730 р., 
прюбр'Ьтено кпигъ на 354. р. 70 к. и выдано смотрителю училнщъ 
на канцелярсше расходы и разъезды 75 р. Оставшуюся сумму отъ 
см'втпаго назначен1и Управа предполагала распределить на т'йхъ же 
основашяхъ по окончапш года. 

Какъ распределилась вышеупомянутая сумма—75 0 р. (вернее 
640 р., т. к. отсюда надо вычесть 90 р., выданныхъ въ noco6ie тремъ 
учителямъ приходскихъ училнщъ),—видно изъ прилагаемой ведомо
сти, гд'Ь обозначенъ, вместе съ гвмъ, и контингента преподавателей 
въ школахъ. Сельскгя общества по -прежнему тоже выдавали этимъ 
школамъ noco6ie; относительно ноложешя школъ въ чисто-учебномъ 
отношенш свЬденш н'Ьтъ въ имеющихся матер^алахъ. 
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Списокъ сельскихъ школъ въ 1870 году. 

Л5 Наименован!е школъ. Кто состоитъ наставником-!.. 

2 о 
£ 2 

Балтайская 
Караваевская 
Барнуковская 
Кудгаковская 
Воскресенская 
Вязовская (мужская) 
Вязовская (женская) 
Донгу.чская 
Вршовская 
Куриловская (Бт>лый Ключъ) . 
Курил овская-Архангельская 
Максимовская 
Юловская 
Труевекая . 
Новосильцевская 
Синодская 
Жуковская 
Тереинекая 
Царевщинская 
Сосновская 

Свящ. АрхашельскШ. 
» Гумилевсшй 
> Ниеовъ . . . . 
> Орловъ . . . . 
» Изнаирскш . . 
> СОФИЙСКИЙ . . . 

{ » Никольский . . 
Наставница Куетод1ева 
Д1акон'ь Тихомиров* . 
Свяш. ФеоФаровъ . . 

> Соловьевъ . . . 
> Иалининъ . . 
> Вязовекш . . . 
• Ястребовъ . . . 
> Часовниковъ . , 

Дьячекъ Знаменсю'й . 
Свящ. Красновъ . . . . 

> Поздневъ . . . . 
> Кипариеовъ . , , 

Учитель КастальскШ . . 
Свящ. Владщпрскш . . 

75 
26 
20 
51 
45 
7» 

28 I1 

Итого 

45 
34 
38 
36 
33 
18 
15 
35 
2 В 
45 
15 
35 
19 

Руб. 

75 
25 
20 
30 
25 
45 
10 
30 
25 
25 
45 
45 
25 
40 
40 
25 
20 
25 
25 
40 

712 640 

Въ очередное Земское Собраше 1870 г. Управа внесла, между 
прочимъ, ходатайство учредителей школы глухонЬмыхъ въ г. Харь
кове, гг. Бахметьева и Прозорова, которые, сами „будучи глухонемыми 
отъ рождешя, получили образоваше въ С.-Петербургскомъ училище и 
для обучешя глухон'Ьмыхъ грамоте, начальнымъ дгвйств1ямъ ариеме-
тики, катехизису и главн'Ьйшимъ ремесламъ основали зат'Ьмъ въ г. 
Харькове школу, пожертвовавъ на это, кроме трудовъ, скудныя сред
ства своего состояшя; но такъ какъ училище это требуетъ более ыа-
тер1альныхъ средствъ для существовашя, то они и просятъ содейстя 
земскихъ учрежденш въ помещепш въ этой школе глухонемыхъ кре-
стьянскихъ детей на счетъ Земства, съ платою за каждаго воспитан
ника по 175 руб. въ годъ". Но Земское Собраше, въ заседаши 29 
сентября, не нашло возможнымъ оказать школе какое либо содей-
ств1е, ят4мъ более, что въ г. Саратове есть лицо, занимающейся обу-
чешемъ глухонемыхъ". 

На народныя школы, согласно предложешя Управы, Земское Со
браше ассигновало 2400 р. и внесло эту сумму въ смету расхо-
довъ на 1871 годъ. Расходоваше этой суммы должно было произво
дится на установлешгахъ раньше основашяхъ. 
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На вей необязательный повинности было ассигновано на 1871 г. 
23470 р., а вся смЬта на этотъ годъ=55834 р. 

1871 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

Въ 1870 г. было израсходовано Управою на народное образова-
ше 1272 руб. 20 коп. Въ этомъ году, между прочимъ, отъ г. Шоръ 
поступило пожертвоваше на народное образоваше въ сумм'Ь 50 руб. 
Въ течете 187°/i учебн. года уже не действовали школы: Старо-
Жуковская и Синодская; но за-то во вторую половину года, т. е. въ 
конц'Б 1871 г. были открыты вновь 4 школы: Петропавловская (Кури-
ловская). ' Ново-Жуковская мужская, Шировская и Стригайская. и 
возобновила свою деятельность Медяниковская школа. Такимъ об-
разомъ, всего въ отчетномъ году существовали 23 школы, съ об-
щимъ числомъ учащихся въ 755 человъкъ. изъ которыхъ 732 муж. 
и 33 женск. пола (послъдшя учились въ единственной женской шко-
Л'Ь — Вязовской). 

Земскому Собрашю Управою быдъ представленъ докладъ о со
стояли сельскихъ училищъ. Изъ этого доклада видно, что, не смотря 
на затраты Земства, „народное образоваше сдълало мало успъховъ и 
что главная причина неуспъшности заключается въ томъ: 1) что обя
занности учителей въ школахъ исключительно возложены на священ-
никовъ, изъ которыхъ мнопе незнакомы съ новыми способами препо-
давашя и не имвютъ возможности исполнять, какъ слъдуетъ, эту обя
занность, 2) что учителя, получая содержаше отъ обществъ, подда
ются часто желанно крестьянъ и ведутъ учете такъ. какъ они тре-
буютъ, и 3) что учете производится неаккуратно отъ плохихъ помв-
щешй и холода въ нихъ по недостатку топлива." 

„Въ отстранеше вышеизложенныхъ недостатковъ, Собрате, поста-
новлен1емъ 21 сентября, въ вид'Ь опыта, предположило двумъ учили-
щамъ въ у'Ьздъ производить nocooie въ усиленномъ размър'Б, съ т'Ьмъ, 
чтобы въ нихъ было введено, подъ наблюдешемъ Управы, преподава-
Hie по новымъ методамъ, для чего должны быть приглашены опыт
ные наставники". 

Въ засвдаши 22 сентября, было постановлено внести въ смъту 
на 1892 г. въ nocooie народнымъ школамъ 3 000 р. 

КромгБ того, 20 сентября состоялось постановлеше—„для обуче-
шя ветеринарному искусству поручить Уиравв избрать 2 мальчиковъ, 
на содержаше которыхъ ассигновать 200 руб., съ тъмъ, чтобы Уп-
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рава остаток* отъ этой суммы употребляла на прюбр'Ьтете предме-
товъ. необходимых* при обучеши сихъ мальчиков*". Это было поста
новлено по предложешю ветеринарнаго врача, г. Соборнова; кото
рый, въ своемъ докладе Собранно, указалъ на невозможность одному 
бороться съ заразными болезнями скота и на необходимость для 
плодотворности борьбы ветеринарныхъ фелъдшеровъ, но 1 на волость, 
„Для этой ЦЕЛИ я предлагаю, чтобы каждая волость выбрала изъ сре
ды своей крестьянина—мальчика, грамотнаго, развитого, 18 л'втъ, и 
содержало бы его во время обучешя на свой счетъ. Времени для обу-
ученш достаточно 2 лвтъ. Такимъ образомъ, у насъ будетъ 23 фельд
шера". Обучеше врачъ принялъ на себя безплатно; вести его пред-
полагалъ въ городской квартир!?. Изъ предметовъ, необходимыхъ при 
преподаванш, достаточно пршбргЬсть скелетъ лошади, лошадь и корову. 

Такимъ образомъ, включая эти 200 руб., на народное образо-
ваше въ смвту на 1872 г. было всего назначено 3200 руб. Вся 
см'Ьта на 1872 г. равнялась 54349 руб., а на одн'Ь необязательныя 
потребности—20935 руб. 

1872 годъ. 
О ч е р е д н а я cecc i f l . 

Въ 1871 году было израсходовано на школы: остававшихся не-
выданными отъ 1870 г. — 913 руб. и въ счетъ смгЬтнаго назначетя 
на 1871 г — 1046 руб. 61 коп.; всего 1961 руб. 61 коп. 

Къ началу 1871/2 учебнаго года закрылись школы: Новосиль-
цевская, Барнуковская и Воскресенская. Донгузская школа съ 1 ян
варя 1872 года была преобразована въ образцовую народную школу и 
содержалась на счетъ Земства. Кром'Ь того, вновь была открыта 
образцовая школа въ с. Садовкт, Балтайской волости. Такимъ обра
зомъ, въ теченш 187' / 2 учебнаго года всЬхъ школъ было 21; изъ 
нихъ Садовская существовала только вторую половину года, а Дон
гузская во вторую половину года была преобразована. (Съ 1 сентября 
1872 г. были открыты еще 2 образцовыя земсшя школы—Черкас
ская и Царевщинская, преобразованная изъ общественной школы). 
Въ этихъ втколахь училось 661 чел. муж. пола и 23 женскаго, т.е. 
всего 684 человека *). Преподавателями по прежнему были священ
ники, кромт; Царевщинской и, отчасти Вязовской женской школъ, а 

*) Сюда не входитъ число учениковъ въ Садовской шкод*, такъ какъ количество 
ихъ неизвестно. 
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также и двухъ новыхъ школъ (Садовской и преобразованной Донгуз-
ской), куда приглашены были особые учителя, съ жаловашемъ по 
300 руб. въ годъ и квартирными въ разм'ърв 50 руб. При ревизш 
училищъ въ у'Ьзд'Б, по словамъ отчета Управы, Донгузское и Садов-
ское училища оказались весьма удовлетворительными. 

О размерь пособ1я, выданнаго наставникамъ сельекихъ школъ 
за 1871/2 годъ, можно судить по прилагаемой ведомости, гд'Ь обо
значено, ВМ'ЬСГБ съ т'Ьмъ, и число учениковъ въ каждой школ'Ь. 

11а;шанш школъ. Преподаватели. 

Число 
учени
ковъ 

въ 
1 8 " / " 

I году. 

РааиЪръ ио-
СОб1Я. 

За 2 
полов 
1871 г. 

За 1 
полов 

1872 г. 

5 
6 
7 
8 
!) 

10 
И 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20*) 

Балтайекая 
Куриловская (Бт.лый Клють) , 
Вязовская мужская . . . . 
Вязовская женская 
Юдовская . . . 
Труевская 
Ново-Жуковекаи 
Царевщинская 
Булгаковская 
Терсинская 
Куриловская (Архангельская). 
Максимовская 
Стригайская 
Караваевская 
Сосновская 
Медяниковекая 
Донгузская . . . . • • . . . 
Ершовская 
Петропавловская (Куликовская) 
Шиоовскаи 

Свяшенникъ Архангельекш . 
— Ооловьевъ. 
— СОФПНСКШ . 

| — НикольскЩ . ( 
[Наставница Кустод1ева. . / 
Священник'! Ястребовъ. 

— Часовниковъ 
— Водопоевъ. 

Учитель Кастальскш . . 
Священникъ Орловъ 

— КаминскШ . 
— Малининъ . 
— Вязовскщ . 
— Кинарисовъ 
—- Гумилевстй 
— Избалыковъ 
— Селезневъ 

Дьяконъ Тихомировъ. . 
Священникъ Феооаровъ. 
Дьяченъ Касаткинъ . . 
Священникъ Миловъ . . 

И т о г о 

72 
37 
70 
23 
21 
15 
53 
40 
54 
23 
27 
36 
30 
23 
39 
24 
29 
34 
16 
18 

684'") 

100 
75 
60 
20 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 | 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 

100 
100 
100 
20 
75 
40 
40 
50 
50 
30 
30 
40 
40 
30 
30 

760 775 

,Наставникамъ Сосиовской, Медяниковской и Щировской школъ 
nocooie за 1-ую половину 1872 г. не было выдано по неуелгвшности 
лхъ въ заня'пяхъ; въ Ергаовской и Петропавловской школахъ не вы
дано потому, что таковыя были закрыты; Донгузская же была пре
образована въ образцовую. Кром'Ь того, было выдано noco6ie учите-
лямъ Вольскихъ приходскихъ училищъ: Рогову, Райкову и Черны
шевскому, за 2-ю половину 1871 г. по 40 руб. каждому, а за пер
вую половину 1872 года—по 30 руб. каждому". 

Такимъ образомъ, за 1871/2 уч. годъ въ вознаграждеше настав
никамъ разныхъ школъ было выдано: 750-}-775 + 120 + 90 p.-f-жало-

*) Сюда слидовало бы присоединить еще Садовскую школу, но число учащихся въ 
ней неизвестно. 

2. 
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ванье за l/i года учителямъ Садовской а Донгузской образцовыхъ 
школь, но 150 руб. каждому, т. е. 300 р.; всего 2045 р. 

Управа предлагала внести въ смЬту на 1873 годъ въ noco6ie 
народнымъ школамъ 3000 руб. 

Въ заеЬданш Земскаго Собрашя 23 сентября было прочитано 
следующее заявлеше нъсколькихъ гласныхъ изъ крестьянъ: 

«Съ открьтн Земства ни въ одномъ селенш уезда не открыто самостоятельной на
родной школы. Ори открытш земскихъ учрежденш находилось въ уезде 
27(?) училищъ и въ нихъ числилось 666(?) уч. Эти училища существовали на счетъ 
сельскихъ обществъ, съ весьма малымъ иособ1емъ отъ Земства, и они, нъ сожаленш, про
грессивно ухудшаются и уничтожаются, такъ что въ настоящее время состоите только 19(?) 
училищъ съ 634(?) учениками, т. е. менее того, что было до Земства, на 32 ученика. 
По постановленио прошлаго Собрания, предположено было открыть на новыхъ нача-
лахъ отъ 5 до 6(?) училищъ, съ Т'Ьмъ, чтобы на обязанность сельскихъ обществъ исклю
чительно возложить постройку и ремонтъ означеиныхъ училищъ, отоплен1е чхъ и наемъ 
сторожей; но и эта мвра, но нашему наблюдению, оказалась, къ еожалешю, неудобной. Кто 
не знаетъ, что сельское общество въ большинстве состоитъ изъ крестьянъ неграмотныхъ, 
которые, по предразсудкамъ разнаго рода и своему невежеству, всегда готовы не иметь 
школы; после этого можно ли ожидать, чтобы сел. общество само заботилось объ открыт!» 
или улучшении училищъ? Если Земство не приметъ на себя всецело издержки по школамъ, 
то оне будутъ существовать всегда въ томъ виде, какъ оне сейчасъ есть, т. е. для одной 
Формы.—Докладывая объ этомъ, мы, гласные изъ крестьянъ, покорнейше нросимъ Земское 
OoopaHie открыть при каждомъ вол. нравленш народныя школы, всего 23, на что и ассиг
новать до 14000 р . , такъ, чтобы изъ суммы 600 р., падающей на каждое училище, были 
производимы следующее расходы: учителю, который долженъ быть ве священннкъ, а лицо 
спещально подготовленное къ той должности, — 300 р. , на наемъ дома для училища—48 р., 
сторожа—40 р.,наотоилеше—36 р., квартирныхъучителю—36 р.,законоучителю-свяш,.—30 р., 
а остальные 110 р.—на покупку учебныхъ руководствъ и постройку столовъ со скамейками. 
При образовании этихъ школъ н..ше Земство, созидавшее до сихъ поре одни вопросы и 
предположен!я, не отстанетъ тогда отъ Новоузенскаго и другихъ укздовъ, где существуютъ 
хороштн школы. Когда будутъ xopoiuie успехи по образованно и когда крестьяне уви-
дятъ, что Земство хлопочетъ на самомъ деле для собственной ихъ пользы, то они убедят 
ся, что школы действительно необходимы, и тогда будегь можно расходе более, чемъ на i/a, 
отнести на счетъ самихъ обществе". (Подписали 15 глаены-хъ). 

Въ томъ же засЬданщ было прочитано заявлеше 4 учителей 
объ ассигнованы! 200 руб. на устройство учительской библиотеки 
и о выдач'Ь имъ открытыхъ листовъ на взпмаше земскихъ лошадей. 
Учителя, подавппе заявлеше (Юрасовъ, Лопухннъ, Подъяпольскш, 
Пемуровъ) всв — „подготовленные", приглашенные для образцовыхъ зем
скихъ школъ- Объ открытыхъ листахъ они хлопотали для того, чтобы 
устранить „разрозненность—этотъ тормазъ образования народнаго 
учителя", чтобы не быть лишенными сообщешя съ образованнымъ 
обществомъ и чтобы обсуждать разные педагогичесше вопросы, воз
никающее изъ практики и поднимаемые въ журналахъ. 

По обсуждеши этихъ вонросовъ и находя открытия 4 образцо
вые школы ВПОЛНЕ удачными, Земское Собраше. въ засвданш 23 сее-
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тября, постановило: «Въ будущемъ 1873 году открыть еще 8 
такихъ же школъ и на содержаше пхъ назначить по 800 руб. на 
каждую школу, а всего 6400 р. Остальныя школы оставлены на 
прежнемъ основаши и на nocooie имъ назначено 3000 р. Изъ этой 
последней суммы назначено 200 р. на устройство учительской биб-
лштеки». Такимъ образомъ, всего на народный школы было ассигновано 
9400 руб. 

Кром'Ь того, Собрате (23 же сентября) ассигновано 500 р. въ 
nocooie на откры-пе въ г. Вольск'Ь учительской семинарш и (21 сент.) 50 р. 
на содержаше двухъ стипенд1атовъ при Саратовскомъ повивальномъ 
училищ/в*). 

Всего же на народное образоваше было ассигновано на 1873 г. 
9950 р., на ВСБ необязательный потребности 35085 руб. и на всв 
уъздныя потребности 68179 руб. 

Въ члены Училищнаго СовЬта были избраны: А. В. Столыпинъ 
и свящ. Г. В. Часовниковъ. 

1873 годъ. 
Экстрен и а я сессТя. 

Въ засвдаши экстреннаго Земскаго Собрашя 4 февраля 1873 г. 
была избрана коммисстя изъ 4 гласныхъ (Ф. С. Томилина, Н. П. До-
брова, В. Н. Адалимова и В. В. Попова) для разработки къ очеред
ному Собранно вопроса объ оказаны Земствомъ noco6ia на открьте 
въ г. Вольске высшихъ классовъ реальнаго училища. 

О ч е р е д н а я се ееi я. 

Въ 1872 году было на школы израсходовано: въ счетъ см'Ьты 
1871 года 880 руб. и въ счетъ см'Ьты 188 2 г.—1933 р. 71 коп., 

") Последняя ассигновка (на 3 года, по 50 руб. каждый годъ) состоялась по сле
дующему докладу Управы: 

«Саратов. Губ. Управа, отношениями отъ 28 марта и 15 поля 1867 г., предложила 
Вольской Ут.здной Управ* им*ть ежегодно при Саратовскомъ повивальномъ училищ* 2 о.ти-
пенд1атокъ, съ платою единовременно по 12 р. за обучение ихъ повивальному искусству. 
За неявкою желагощпхъ обучаться акушерству, Земство Вчльвкаго у*зда таковыхъ не им*ло; 
но, въ виду того, что въ настоящее время есть желающ1я и что повив, бабки могутъ 
оказать бол'бе пользы населенш, когда число ихъ въ у*зд* увеличится и когда, сверхъ 
того, они будутъ принадлежать, по происхождению, къ крестьянскому сословш, Управа 
полагала бы полезнымъ имвть ежегодно 2 етипенд1атокъ при Сарат. повивал, училищ*, на 
что потребуется ежегодно до 50 р. > 

2* 
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а всего 2813 руб. 71 коп. (въ течеши 1872 г. поступило пожерт-
воваше на народное образоваше отъ г. Шоръ, въ сумм'Б 100 руб.). 
На обучеше мальчиковъ ветеринарш расхода не производилось. Для 
учительской библютеки каталогъ былъ составленъ въ ноябри 1S72 г. 
учителями образцовыхъ земскихъ школъ: Юрасовымъ, Лопухинымъ, 
Пемуровымъ и Подъяпольскимъ*). Каталогъ заключалъ 51 наименоваше 
книгъ и разделялся на 6 отдвловъ: 

1) Релшг'озпо - нравственный (Платона—Нравств. 6oroc.iOBie, 
Кейта —Доказ. ист. христ. в. и Мильтона—Потерянный рай). 

2) Психология, логика и, педагогика, (Днттесъ, Дресслеръ. Кест-
леръ, Классовскш, Шварцъ, Мичикури.Мори (Сонъ), Эскиросъ. Вундтъ 
(Душа чел. и жив.), Кетле, Пильцъ и Бэме). 

3) Естественным науки—14 кн. (Фохтъ, Тиндаль, Либихъ. Араго, 
Шедлеръ. Ханъ, Ауэрсвальдъ и др.). 

4) Математика—3 вн.(Давидовъ и Малининъ и Буренинь). 
5) Исторгя и география (Костомаровъ (моногр.), Семеновъ (Оте-

чеетвов'Ьд'Бше) и 5 соч. Верна). 

6) Словесность—12 соч. (Тайны Инквизицш, Неврасовъ, Жу-
ковскш. Лермонтовъ, Нушкинъ, Тургеневъ. Гоголь, Гончаровъ (Обло-
мовъ), ДГБЛО, ('емья и Школа за 1871 и 1873 гг. и Педагогич. 
Сборникъ за 1873 г.). 

22 декабря уже было выписано 43 назвашя книгъ. на 164 руб. 
10 коп. 

Къ началу 1873/з учебнаго года .были закрыты школы: Сос-
новская, Медяниковсвая, Булгаковская. Ершовская и Шировская. Съ 
1 сентября 1872 г. Земствомъ были открыты образцовыя школы въ 
селахъ: Царевщин'Б и Черкасскомъ; зат'Ьмъ, въ течеши 1873 г. были 
открыты еще 4 образцовыхъ школы и въ конц'Ь этого года—еще 2 
школы. Въ отчет'Ь, представленномъ сентябрьскому Земскому Собра-
нш, Управа заявляла, что, при исполнеши постановлешя прошлогод-
няго Земскаго Сопрашя относительно открытая образцовыхъ школъ. 
ей пришлось встретить „большое затруднеше въ пршеканш сельсюш 
учителей, т. к. хотя желающихъ занять эти должности было много. 

*) Учитель Донгузской школы, г. Юрасовъ, просалъ также Управу въ 1873 г. обг 
ассигновали 120 руб. на устройство библиотеки при школ* длк грамотныхъ с. Донгуаа в 
и сообщалъ, что съ 2 окт. оиъ предполагаетъ открыть при школ'Ь вечершя занят1я Щ 
обучешн грамотт, взрослыхъ. 
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но изъ нихъ едва четверо могли отвечать услов1ямъ, необходимымъ 
для занятая должности учителя въ образцовой ШКОЛБ. Вслйдстме 
этого, въ начале года было открыто только четыре училища, въ се-
лахъ: СосновкЬ и ЧернобулакЬ—въ январи. Воскресенскомъ—въ 
•феврали и Синодскомъ—въ мартЬ мЬсяцахъ. ВПОСЛ'БДСТВШ, хотя 
и явились желаюшде занять мвста учителей съ правами на эти 
должности, но заявлен1я ихъ поступили уже по окончаши учеб-
наго года, а потому они и приглашены занять м'Ьста съ сентября 
месяца. Остальныя 4 школы предположено открыть съ 1 сентября 
въ селеншхъ: Ключахъ, Булгаковкв, Колояр'Ь и Березникахъ. Какъ 
вновь открытыя, такъ и ВСЕ остальныя школы, кром'Ь Садовской, 
находящейся въ домъ1, построенномъ обществомъ, им'Ьютъ помтлцешя 
неудобныя; такъ, Воскресенская школа помещается въ домъ- вольбка-
го купца И. Е. Бахметьева, предложивптаго это пом'Ьщеше безплатно 
до 1 января 1874 года. ПомгБщеше это въ настоящемъ вид/Б удоб-
нымъ назвать нельзя, потому что домъ, хотя и довольно большой, но 
во внутренности сгвсненъ значительно русскою печкою, такъ что въ 
немъ едва могутъ поместиться до 30 мальчиковъ. Остальныя же 
школы помещаются или въ церковныхъ сторожкахъ, или, большею 
частью, въ крестьянскихъ избахъ. ПомБщеше образцовыхъ училищъ 
въ тъсныхъ и душныхъ крестьянскихъ избахъ не можетъ принести 
желаемой пользы, во 1-хъ, по невозможности поместить ВСБХЪ же-
лающихъ учиться; многимъ придется отказывать, что въ настоящее 
время, по заявлешю н'Ькоторыхъ учителей, уже и делается; во 2-хъ, 
самое учете въ ГБСНОТТ. правильно идти не можетъ, потому что д'В-
ти, теснясь другъ къ другу, не могутъ быть внимательны къ сло-
вамъ учителя, а учителю невозможно следить 'за ихъ заня'лями; и, 
въ 3-хъ, въ помтзщешяхъ, отъ гвсноты, воздухъ спертый и душный, 
которымъ д4ти и учитель принуждены постоянно дышать* что очень 
легко можетъ породить болезни и заставить учениковъ разойтись, а 
учителей—отказаться отъ м'Ьстъ; ожидать же отъ сельскихъ обществъ, 
чтобы они устроили сами помтлцешя для училищъ,—нельзя. Руко
водствуясь изложеннымъ и въ виду заявлешя попечителя Синодской 
школы, что желающихъ учиться въ этой школ'Б СЪ осени на
стоящего года будетъ бол'Ье 60 мальчиковъ и что удобнаго пом'Ьще-
н1я въ селъ" Синодскомъ пршскать невозможно, Уездная Уп-рава, СО
ВМЕСТНО съ членами Училищнаго Совета, решилась устроить помъчце-
ше для Синодской школы изъ остатковъ отъ Суммы, ассигнованной 
на училища. Домъ для этой школы нр1обргБтенъ у крестьянина д. Ка-
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домцевой за 350 руб. и обществомъ крестьянъ села Синодскаго пе-
ревезенъ въ село Синодское. На устройство его и прпспособлеше для 
школы употреблено 348 р. 50 к.; всего же онъ обошелся въ 698 р. 
50 коп. Домъ вполне удобный, 9 саженей въ длину и 4 въ шири
ну; для школы отделено помашете въ 6 саженъ, въ остальной же 
части устроено помълцете для учителя". 

Общества деревни Казаковки Вязовской волости и 
села Черкасскаго заявили Управе желаще ИМЕТЬ у себя училища 
на счетъ Земства: первое—смешанное, а второе—исключительно для 
дввочекъ. Управа разрешила открытие этихъ училнщъ и на содержа-
Hie ихъ решила отпускать по 230 р. въ годъ на школу изъ суммы, 
ассигнуемой на народное образоваше. 

Такимъ образомъ, въ 1873 году въ Вольскомъ увзд'В существо
вало 23 школы, изъ нихъ—10 образцовыхъ земскихъ школъ, содер
жащихся на счетъ Земства, а именно 8 мужскихъ, 1 женское и 1 
смешанное, и 13 школъ, содержащихся сельскими обществами лишь 
съ иособ1емъ отъ Земства, изъ нихъ 12 мужскихъ и 1 женская. Все
го учениковъ было 938, въ томъ числ'Ь 872 муж. п. и 67 жен. и. 

„Преподаваше производится въ образцовыхъ школахъ лицами, 
окончившими курсъ въ педагогическихъ классахъ или выдержавшими 
экзаменъ на зваше учителей (въ женской и смешанной—учитель
ницами, ИМЕЮЩИМИ свидетельство на право преподавашя); въ учили-
щахъ, содержимыхъ обществами, преподавашемъ занимаются священ
ники. Законъ Божш преподается во всЬхъ школахъ местными свя
щенниками. 

„ВСЕ учителя образцовыхъ школъ получаютъ одинаковое содер-
жаше-—по 300 руб. въ годъ, между тЪмъ какъ занятчя ихъ въ шко
лахъ далеко не одинаковы. Число учениковъ въ н'Ькоторыхъ школахъ 
доходитъ до 80 челов'Ькъ; друпя же школы им'Ьютъ только по 30 че
лов'Ькъ, что можно вид'Ьть изъ прилагаемой ВЕДОМОСТИ". ВЪ виду та
кой неравномерности занятой разныхъ учителей, Управа полагала, 
что въ твхъ школахъ, гд'Ь учениковъ отъ 60 до 80 челов'Ькъ, учи
телю надо увеличить окладъ содержания до 360 руб.; въ школахъ же 
съ 80 и бол'Ье учениками необходимо долженъ быть назначенъ по-
мощникъ учителя, съ жа.товашемъ въ 150 р. въ годъ. 
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Списокъ сельскихъ школъ въ 1873 г. 

Наавашя школъ. 
Фа >i Hi in учителей и 

законоучителей. 

Число 
учащих. 

PS t° 

Размерь по-
co6ia. 

За 2-ю 

<№'RKJ 
r i C M 
ij c e o 

CO С -г-* 

10 

11 

12 

13!| 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Образцовыя, содержимый 
на счетъ Земства. 

Донгузская 
Сущест. съ 1 янв. 1872 г 

Садовская . . . 
Съ 1 янк. 1872 г. 

Царевщинская. 
Съ 1 сент. 1872 г. 

Черкасская 
Съ 1 сент. 1872 г. . . 

Соеновская . . . . . 
Съ 1 января 1873 г. . 

Чернобулакскан. . 
Съ 1 ннв. 1873 г. 

-Воскресенская . 
Съ 1 Февр. 1873 

Синодская . . . . 
Оъ 1 марта 1873 г. . . 

См*шанная Казаковская 
Съ 1 сент. 1873 г. . . 

Женская Черкасская 
Съ 1 сент. 1873 г. . . 

Содержимыя на счетъ об-
ществъ, съ пособ1емъ отъ 

Земства. 

Вязовская женская . . . 

Балтайскаи . . . . 

Курильская (Б*лый Ключь) 

Вязовская мужская . 

Максимовская. . . . 

Юловско-Мазинская . 

Труево-Мазинекая. . 

Ново-Жуковская . . 

Куриловская . . . . 

Учитель Юрасовъ 
Законоуч. свящ.Вт,нценоецевъ. 

Учит. Лапухинъ . . . . . . 
Законоуч. св. Дубровскш . . 

Учит. Подъипольскш . . . 
Законоуч. свищ. Кастальскш. 

Учит. Пемуровъ 
Закон, свящ. Декатовъ . . . 

Учит. Кастальскш 
Законоуч. свящ. Избалыковъ. 

Учит. Аномнешевъ 

— Герольдовъ . . . . . . 

— Воскресенск!й 

Наставница Матвеева . . . . 

— Усачева . . . . 

Учительница Софийская . . 
Законоуч. свящ. Нинольек1й 

Свящ. Архангельске 

— Соловьевъ . . 

— СОФИНСКШ . . 

— Утихинъ . - . 

— Ястребовъ . . 

— Чаеовниковъ . 

— Водопоевъ . . 

— Малининъ. . . 

66 

80 

51 

1б0 
I а к 

36 

52 

38 

32 

34 

> -

73 

37 

53 

64 

23 

15 

40 

34 

14 

15 

37 

Учителя ио-

лучаютъ со-

держашя 

300 рублей. 

въ годъ. 

Законоучи

теля получа-

ютъ по 40 р. 

въ годъ. 

Учительницы 

получаютъ 

по 150 р. въ 

годъ. 

15 

40 

125 

100 
I 

100 

50 

50 

90(?); 

50 ; 

40 

60 

20 

100 

80 

80 

50 

45 

50 

40 

35 
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№ 

20 

21 

22 

23 

Названы школь. 

Караваевская 

Фамнлш учителей и 
законоучителей. 

— КрестовоздвиженскШ. . . 

Число 
учащих. 
1 tH 

£ и 

я ° 3 £ 
ЕР 

25 

43 

28 

6 

872 

и 
1 

67 

Разм'Ьръ по
собия. 

За 2 ю!|3а 1-ю 
полов .Ополов. 
1872 г.||1873г. 

40 

40 

20 

10 

— 

35 

35 

30 

10 

— 
Кромт. того, выдано было uoco6ie учителямъ Вольекихъ приходскихъ училищъ: Ро

гову, Райкову и Чернышевскому, по 30 р. каждому за 2-ю половину 1872 г, и столько же 
за 1-ю половину 1873 г.; всего—180 р. 

Управа предлагала внести въ смйту на 1874 годъ въ noco6ie 
народнымъ школамъ 9400 руб., но Земское Собрате определило 
(21 сентября) ассигновать 12000 руб. При этомъ Собрашемъ были 
сделаны слъдующдя постановлешя: 

1) Въ виду того, что большинство помъщешй для школъ очень 
неудобны, ръшено „поручить Управе войти съ сельскими обществами 
въ сог.ташеше о постройке на ихъ счетъ домовъ для школъ, съ вы
дачею имъ отъ Земства ссудъ, на срокъ отъ 5 до 10 лЬтъ, изъ 6°/о, 
не бо.гве 800 руб. на каждый домъ, съ услов1емъ, чтобы онъ былъ 
построенъ непременно по утвержденному нормальному плану и стра
ховался въ ту сумму, какая будетъ выдана въ ссуду" (21 сентября). 

2) Разрешено въ селахъ Кикинъ И Барановкъ открыть училища, 
если общества этихъ селъ согласятся построить для нихъ помъще-
шя; на такихъ же основашяхъ разрешено открыть 3 сельскихъ жен-
скихъ училища, съ ассигновашемъ на каждое изъ нихъ по 300 руб. 
(21 сентября). 

3) По выслушанш заявлетя г. Председателя Собрашя о томъ, что 
князь А. А. Щербатовъ иринимаетъ на свой счетъ постройку дома 
для училища въ с. Улыбовкъ, съ тъмъ условлемъ, чтобы жалованье 
законоучителю было назначено не менее 60 руб. въ годъ, решено: 
,въ селЬ УлыбовкЬ открыть образцовое училище, съ назначе-
вдемъ законоучителю онаго жалованья не меньше 60 руб. въ годъ, 
а князю А. А. Щербатову принести благодарность за содъйств1е къ 
распространен!» народнаго образовашя" (21 сентября). 

4) По возбужденному вопросу объ увеличеши законоучителямъ 
вознаграждения до 150 руб. въ годъ, Собраше постановило: „выда-
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вать вознаграждение законоучителямъ по числу учащихся, не болйе 
1 руб. 50 коп. за каждаго мальчика; въ ткхъ же училищахъ, iyri 
учениковъ мало, а учете идетъ удовлетворительно, предоставить Упра-
вгЬ, по соглашетю съ членами Училищнаго Совета отъ Земства, вы
давать экстренное nocooie" (2 1 сентября). 

5) „Жалованье учителей школъ, въ которыхъ отъ 60 до 80 уча
щихся, увеличить до 360 руб. въ годъ; назначать помощниковъ учи
телей, съ окладомъ въ 150 р. въ годъ, въ школы, въ которыхъ боль
ше 80 учащихся" (21 сентября). 

6) „На путевые расходы членовъ Училищнаго Совета выдавать по 
10 коп. на версту, причемъ члены должны объезжать училища не 
менйе двухъ разъ въ годъ" (21 сентября). 

7) Для разработки училищнаго вопроса была избрана особая 
коммишя, изъ гласныхъ гг. Адалимова, Кострицына, Доброва и Пли-
гина, „на которую возложено представ-ить къ следующему очеред
ному Земскому Собранно свое заключите по такимъ воиросамъ: 
а) къ какомъ количестве и въ какомъ порядки Земство можетъ 
открывать ежегодно школы, б) установить норму вознаграждения 
учителей и перюдичесшя прибавки къ жалованью, в) обезпече-
Hie учителей пеншши, г) объ учительскихъ съ'Ьздахъ, д) объ от
четности по народному образовашю и е) о казенныхъ двухъ-класныхъ 
училищахъ" (21 сентября). 

8) По выслушаши доклада коммиссш, выбранной 4 февраля 
1873 г. для разработки вопроса объ оказанш Земствомъ посошя на 
открытие въ г. ВОЛЬСКБ высшихъ классовъ реальнаго училища, „Соб
рате выразило полное сочувств1е къ открытию этого-училищ;!, но, въ 
виду значительныхъ затратъ иа иервоначальныя народныя школы, не 
нашло возмож,нымъ ассигновать болйе 500 руб. въ nocooie этому 
училищу, не отказываясь, однако, въ будущемъ увеличить эту цифру" 
(21 сентября). 

9) Относительно доложеннаго Управою предложешя Губернскаго 
Земскаго Собратя о принятш Увзднымъ Земствомъ части расхода по 
открытию учительской семинарш въ пред'влахъ Саратовской губер-
Н1и *), Собрате постановило, что „Вольское Земство готово участво-

*) Губернская Земская Управа 29 мая сообщила, что '1'А апръля текущего года, на 
чрезвычайномъ Губернскомъ Земском* Ообранш, обсуждался вопросъ о noco6inco стороны 
Земства устройству къ г. Вольск* учительский семинарш. Собраше, не находя въ настоя
щее время для себя возможнымъ оказать какую либо матер1альнуго помощь Правительству 
въ устройств* предположенной семинарш, поручила Губернской Управ* сделать 
предложение У*зднымъ Собрашямъ, не найдутъ ли они возможнымъ ассигновать какую 
лвбо сумму въ пользу устройства въ Саратовской губерши учительской семинарш. 
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вать въ расходахъ но содержанию семшарш, гдъ бы она ни была 
открыта въ предъмахъ Саратовской губернш, соответственно тому, 
сколько Вольскш уЬздъ платитъ на губеряскщ повинности, пропор-
щонально къ прочимъ увздамъ; но если семинар1я будетъ открыта 
въ г. Вольск'Ь, то Вольское земство готово платить вдвое" (22 сент.). 

10) Определено „выдать ученику Садовской школы Трущеву 
25 руб. на про'вздъ въ гор. Тамбовъ, для поступлешя въ учительскШ 
института", изъ остатковъ отъ см'Ьтныхъ назначены (21 сентября). 

11) „На содержаще 4 стипенд1атокъ для приготовленья въ фельд
шерицы (сестры Краснаго Креста) выдавать ежегодно по 40 руб. 
на каждую, а всего 160 руб., съ гЬмъ, чтобы стипенддатки были 
по преимуществу изъ лицъ, живущихъ въ уЬздгБ и город/в, поровну 
(23 сентября)". 

Всего въ смйту на 1874 годъ было внесено: 
1) Въ пособие народньшъ школамъ 12000 р, 

2) — реальному училищу • . . . . 500 р. 

3) На содержав е 4 стииенд1атокъ для приготовления въ 
Фельдшерицы 160 р. *) 

4) На содержите 2 етипенд1атокъ при повивальномъ учил. 50 р. 

II т о г о . . 12710 р. 

На ЕС* необязательныя повинности 32722 р. 

На вс* у1;здныя потребности 67292 р. 

ВМЕСТО отказавшагося А. В. Столыпина, членомъ Училищнаго 
Совета былъ избранъ Ф. С. Томиловъ. 

1874 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

Въ теченш 1873 года было на школы израсходовано: напокры-
ие невыполненныхъ расходовъ отъ 1872 года 1066 руб. 29 коп. и 
въ счетъ смЬты 1873 г. 6169 руб. 14 коп., а всего 7235 рублей 
43 коп. Кромв того, на содержаше двухъ стипенд1атокъ при Сара-
товскомъ повивальномъ училиигв **) —49 руб. 89 коп., т. е., вм^стЬ 
съ предыдущими, было израсходовано 7285 р. 32 к. На учительскую 
семинарш расходъ не производился, такъ какъ таковая не была 
еще открыта. 

*) Просьба Фельдшера Пономарева о принятая на счетъ Земства восиитатя сына 
его въ Московской Фельдшерской школй была Собрашемъ отклонена (21 сентября). 

**) Эти стипендиатки по окончанш курса обязаны были прослужить повивальными 
бабками въ Вольскомъ уЬзд* столько лътъ, сколько он-В будутъ учиться на счетъ Земства. 
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Изъ отчета Управы видно, что „съ 1 сентября 1874 года от
крыто было вновь пять образцовыхъ школъ, содержащихся на счетъ Зем
ства. Школы эти открыты въ ее. Кодоярв, Березникахъ, Булгаковкъ. 
Ключахъ (ВСБ 4 —съ 1 сентября 1873 г.) и Казанлъ (съ 19 января 
1874 г.). Пом'Бщешя для первыхъ четырехъ школъ нанимаются изъ 
земскихъ суммъ; для последней же, Казанлинской, общество строить 
домъ, на постройку котораго имъ испрашивается заимообразно, на 6 
л'Ьтъ, nocooie отъ Земства, въ размерь 700 руб.; въ это число Упра
вою уже отпущено 500 руб. Такимъ образомъ, въ настоящее время, 
т. е. въ 1873/4 году, въ Вольскомъ у'Взд'в сельскихъ школъ, содер-
жимыхъ исключительно на земскш счетъ, 15 и столько же получаю-
щихъ отъ Земства noco6ie, но устроенныхъ обществами; всего же 
сельскихъ школъ въ увздь 30 и въ нихь учащихся 1483 
мальчика и 107 дъвочекъ, а всего 1590. Учете въ школахъ 
идетъ очень успешно, какъ видно изъ св'Ьдьтй, доставленных! въ 
Управу членами Училищнаго Совъта отъ Земства". 

Расходъ на народная школы за вторую половину 1871!А учеб-
наго года, т. е. съ 1 января по 1 сентября 1874 года, распадался 
на сл'вдуюиця части: 

1. На школы, содержимым Земствомъ: 

ft) жаловлнье учителямъ 3056 р. 01 к. . 

6) — законоучителямъ 185 р. — к. 
3241 р. 01 к. 

2. Въ nocooie школамъ, содержимым!, обществами 765 р. — к. 

Итого жалованья . . 4006 р. 01 к. 

3. На npio6pt>'reHie школьныхъ nocooifi, какъ то: книгъ, аспид-
ныхъ доеокъ, счетовъ, бумаги, нерьевъ и т. и . 1474 р. 82 к. 

4. На устройство ученическихъ столовъ и скамеегсъ 77 р. — и. 

Всего по 1 сент. 1874 г. израсходовано . 5557 р. 33 к. 

„Съ 1 сентября 1874 года предполагается открыть еще школы 
въ селахъ: Улыбовк'Ь. Нижней Чернавки. Болыпихъ Озеркахъ и Ла-
пуховкЬ. ПомЬщеше для этихъ школъ устроено: въ селЬ Улыбовк'Ь — 
княземъ А. А. Щербатовымъ, въ с. ЧернавкЬ— коммерцш соввтни-
комъ 11. И. Кок^евымъ, въ с. Болыпихъ Озеркахъ домъ для школы 
строится обществомъ, въ с. ЛаиуховкЬ номвщеше дается безплатно 
вольскимъ купцомъ И. Е. Бахметьевымъ". 

Число и наименоваше школъ, существовавшихъ въ теченш 
1873/4 года, составь учителей, количество учениковъ и размвръ по-
соб1я, выдаваемаго Земствомъ наставникамъ, видны изъ прилагаемой 
ведомости. 
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№ IliUliilHiH школъ. Фамилш преподавателей . 

Число, Разм'Ьръ 
у чащ. пособ1н. 
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Образцовый, содержи
мый на счетъ Земства . 

Донгузскаи . . 

Садовская . . 

Царевщинекая . 

Черкасская мужек 

Сосновская . . . 

Чернобулакская 

Воскресенская , 

Синодская . , 

К а з а к о в с к а я . 

Ч е р к а с с к а я женская . 

Березниковская ( с ъ 1 
сент. 1873 г .) . . 

Ключевская . ( с ъ 1 
сент. 1873 г . ) . . . 

Колоярская (ст. 1 сент. 
1873 г.) 

Булгаковская ( с ъ 1 
сент . 1873 с.) . . . 

Казанлинская ( с ъ 19 
янв . 1874 г .) . . . 

Содержимыя на счетъ 
обществъ, съ nocodi-

емъ отъ Земства. 
Балтийская . . . . . 

I Курилов. (Бт ,л . Ключ. ) 
Куриловская (Казанл . ) 
В я з о в с к а я мужск. . . 

Вязовская женская . 
Максиыовская. . . . 
Юловско-Ыазинскаи . 
Терсинская . . . . . 
Отригайекап . . . . 
К а р а в а е в с к а я . . . . 
Ново-Жуковская муж. 
Н о в о - Ж у к о в с к а я жен. 
Куридовская . . . . 
Б а р а н о в с к а я . . . . 
111провская 

Учит. Герольдовъ VI 
З а к о н о у ч . с в . Вънценосцевъ / 
Учит. Ю р а с о в ъ 1 
Помощ. его Р у с с о в ъ . . . > 
З а к о н о у ч . св. ДубровскШ . ; 
Учит. Подъяполыппй . . \ 
З а к о н о у ч . св . К а с т а л ь с к ш / 
Учит. П е м у р о в ъ (уволенъ) . \ 
З а к о н о у ч . св . Д е к а т о в ъ . . / 

: ) 

: ) 

Учит. К а е т а л ь с ю й 
З а к о н о у ч . о н ъ же 
Учит . А н о ы н е ш е в ъ . . . . \ 
З а к о н о у ч . св . Т р у б е ц к о й . / 
Учит . О б р а з ц о в ъ ( у в о л е н ъ ) \ 
З а к о н о у ч . св . Александровен . / 
Учит . ВоскресенекШ . . . . \ 
З а к о н о у ч . св . К р а е н о в ъ . . / 
Учительница М а т в е е в а . . \ 
З а к о н о у ч и т . . . ? . . . . / 
Учительница У с а ч е в а . . . . \ 
З а к о н о у ч . . . . ? . . . . ) 
Учит. У р у с о в ъ \ 
З а к о н о у ч . о н ъ же / 
Учит . И с у и о в ъ ), 
З а к о н о у ч . св . Р о з а н о в ъ . 
У ч и т . Покровек1й . . , 
З а к о н о у ч . св . Г у с а к о в ъ . 
Учит. Владиапрсшй . . 
З а к о н о у ч . св . Павловскш 
Учит. Ваеильевъ . . . . 
З а к о н о у ч . с в . Водопоевъ 

Свящ. Ч а е о в н и к о в ъ . . . \ 
П о м о щ . его О в и т о в о с т о к о в ъ / 
О в я щ . Соловьевъ 

> Малининъ . . . . 
» СОФПНСКШ \ 
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С в я щ . Утт>хннъ 
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> К п н а р и с о в ъ 
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Наставница Водоноева . . . 
Д ь я ч е к ъ К а с а т к и н ъ . . . . 
Учитель Ваеильевъ 
С в я щ . Миловъ 
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Въ сентябрьское Земское Собрате Управа внесла еще до-
кладъ по народному образованно: 1) О необходимости (въ виду за
проса Губ. Управы, послйдовавшаго вслт>дств1е вторичнаго предложе-
шя г. Попечителя Казанскаго учеб. округа объ открытии учительской 
семинарш въ пред'Ь.тахъ Саратовской губ.) бо.гве точнаго опредгвлешя 
размера расходовъ Вольскаго Земства на учительскую семинарш, объ 
открытш которой шла ръчь на прошломъ Земскомъ Собраши. п 2) о 
необходимости избрать двухъ членовъ отъ Уйзднаго Земства въ Воль
ский Уездный Училищный Сов'втъ, согласно Высочайше утвержденнаго 
въ 1874 г. новаго Положешя о начальныхъ народныхъ училищахъ.— 
Въ noco6ie народнымъ школамъ на 1875 годъ. Управа предлагала 
внести въ смъту 12000 руб. 

Земское Собраше, въ засЬданш 25-го сентября, относи
тельно перваго доклада Управы постановило: „Въ дополнение и разъ-
яснеше прошлогодняго постановлетя, уведомить Губернскую Управут 

что если учительская семинар1я будетъ открыта въ нредт.лахъ Сара
товской губернш, то Вольское Земство будетъ участвовать только въ 
той доли, какая на него причтется по губернской раскладк'Ь земска-
го сбора на этотъ предметъ, безъ всякаго дополнительнаго noco6ifl. 
Если же семинар1я будетъ въ г. Вольск'Ь, то, сверхъ этой суммы, 
Вольское земство обязывается ежегодно оказывать noco6ie въ размгЬ-
р-Ь 2000 рублей". 

Зат'Ьмъ, Земскимъ Собрашемъ былъ разсмотр'внъ докладъ ком-
ииссш, избранной въ прошломъ году для разработки н'Ькоторыхъ 
вопросовъ относительно постановки народнаго образования въ увзд-Ь. 
Вотъ этотъ докладъ: 
1) Въ какомъ количествъ и въ какомъ порядке Земство можетъ открывать ежегодно школы. 

«Для разрЪшешя этого вопроса KOMMHCCJH считаетъ нужныыъ предварительно разре
шить вопросъ о томъ, въ чемъ должно состоять участче Земства въ содержаши училищъ, 
т. е. должно ли Земство принять на свой счетъ сполна все содержаше народныхъ уччлишъ, 
или въ содержанщ послт>днихъ должны участвовать также и сельеюн общества и въ какой 
jTEpT.. При обсужд?ши этого послЪдняго вопроса ксммпссЬ! нашла, что отнесете всего со
держала народныхъ училищъ на земскШ счетъ поведетъ къ непомерному увеличешго зем-
скаго бюджета, елт,дств1емъ чего иожетъ быть то, что Земство будетъ вынуждено, нако-
нецъ, отказывать въ учрежденш училищъ тт.мъ сельскимъ обществамъ, до которыхъ оче
редь дойдетъ послт. другихъ, а такъ накъ общества будутъ, въ наибольшей части случа-
евъ, не въ силахъ принять на свой счетъ все содержание училищъ, то, следовательно, въ 
у*здт) одни общества будутъ пользоваться безплатнымъ обучешемъ, друпя же вовсе оста
нутся безъ училищъ. Поэтому коммиса'я полагаетъ, что, на будущее время, Земство долж
но учреждать школы только въ тт.хъ сельскихъ обществахъ, который часть издержекъ на 
содержаше училищъ прииутъ на себя. По мнт>нш коымисми, удобнее всего отнести на 
счетъ общеетвъ удовлетвореше тт>хъ потребностей училищъ, который требуготъ постоянна-
го мЬстнаго надзора и могутъ быть исполнены натурою; сюда относятся: постройка или 
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наемъ училищнаго здашя, отоплеше его, освещете, ремонтъ, меблироваше, наемъ сторо
жа, а также квартира для учителя; затемъ, все проч1е расходы, т. е. жалованье учите
лю, законоучителю и учебный пособ1н, должны быть отнесены на счетъ Земства. Эги 
ycjioeia KOMMiiecia не находитъ стеснительными для сельсиихъ обгцествъ, такъ какъ и въ 
настоящее время большинство сельскихъ школъ содержится на подобныхъ основашяхъ. По 
этимъ соображешнмъ, коммиесля полагаетъ, что школы должны быть открываемы во веехъ 
т*хъ общес.твахъ, который заявить о томъ желаше и примутъ на себя объясненный выше 
услов1и. Что касается числа открываемыхъ ежегодно школъ, то оно должно быть неопре
деленно и должно завиеить отъ числа постунившихъ заявленш. Заявления эти отъ сель
скихъ обществъ должны поступать въ Управу, которая ноедставляетъ ихт, на усмотре<пе 
ближайшаго Земекаго Собрашя и вноеитъ въ смету потребную на то сумму». 

2) Устанозлеше нормы вознаграждетя учителей и першдическихъ прибавонъ къ жалованью. 

cKonMHccia полагаетъ. что расходы со стороны Земства по каждому училищу должны 
состоять въ слт.дующемъ: учителю 300 р., законоучителю 60 руб. и на учебный пособия 
•40 р. Затемъ, Коммисс1я пришла къ убеждешю, что перюдическля прибавки нъ жалованью 
и вознаграждения, въ какой бы то ни было Форме, могутъ вызвать важныя затруднстн по 
следующпмъ причинамъ: во 1-хъ, постановлеше по этому предмету наетоящаго Собрашя 
не можетъ считаться обязательнымъ для последугощихъ Ообранш, при отсутствии съ учи
телями контракта, въ которыхъ прибавки и вознаграждешя были бы подробно определены; 
вследствие же перехода права назначен!» учителей на должности и напюра 8а ними, въ 
силу новаго Положении о иервоначальныхъ народныхъ училищамъ, отъ Земства къ Учи
лищному Совету, Земство не можетъ заключать сь учителями пикакихъ контрактов1!.; во 
2-хъ, назначенная на содержание учителей сумма можетъ оказаться либо преувеличенною, 
либо недостаточною; первое можетъ имкть место къ случав, если, при развитии грамот
ности, явятся охотники занять эти должности за низшую плату, второе будетъ нъ связи 
съ общимъ возростан1емъ ценъ на жизненные припасы; въ 3-хъ, прибавки и вознагражде
шя значительно увеличатъ и безъ того долженствующее возростать расходы Земства на 
народное образование». 

3) Обезпеченте учителей ленЫями. 
«По еоображешнмъ, высказаннымъ при обсужден 1и предъидущаго вопроса, lioMMnceitf 

не находитъ возможным-!, и назначение iienciii». 

4) Объ учительскихъ съъздахъ. 
«КоммисЫя находитъ съездъ очень нолезнымъ и определяетъ сумму расходовъ на 

прогоны уччтелнмъ, пмъ суточные по 50 кои., на вознаграждение лицу, приглашенному для 
заведывашя педагогическимъ съездом'ь, до 10 руб. въ сутки, что составить всего 150 о. 
KoMMiiccia полагаетъ поручить Управе ходатайствовать, где еледуетъ, объ открытш въ г. 
Вольске въ летнее вакацтнное время учительскихъ еът.здовъ. Если же въ В 1льскъ еъездъ 
не будетъ разрешенъ, предоставить Уиравъ послать несколькихъ учителей на назначен
ную сумму въ другой городъ». 

5) Объ отчетности по народному образозашю. 

<Коммпсс1я полагаетъ, что отчетность о сельскихъ школахъ должна быть возложена 
на членовъ отъ Земства Училищнаго Совета». 

6) 0 казенныхъ 2-хъ-класоныхъ училищахъ. 
«Но обсужденш этого вопроса, KoMMucciii пришла къ убежденно, что открыт1е 2-хъ-

клаеснаго училища въ уезде будетъ весьма полезно, такъ какъ оно, между нрочимъ, мо
жетъ облегчать поступлеше для желающихъ въ учительская семинарии, и что помещеше 
училища этого будетъ удобнее въ селе Черкасскомъ, какъ самомъ многолюдномъ пункт* 
Вольекаго уезда. Нзъ переписки Вольской Уездной Земской Управы съ Инспекторомъ на
родныхъ школъ Саратовской губернш видно, что Правительство открываетъ двухклассныя 
училища въ томъ случае, если общества или Земство будутъ участвовать въ расходахъ 
по открыто и содержание училища, причемъ со стороны Правительства можетъ быть 
выдано ежегодное noco6ie въ размере до 1000 р. Нзъ нриговоровъ Черкасскаго общества 
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видно, что оно уступаетъ подъ училище место, иринимаетъ на себя ремонтъ дома, отоп-
леше и освещеше его, а также страховку и наемъ сторожа. Коммисс1я находить, что 
Земство можетъ дать въ noco6ie на ежегодное содержаще училища ту сумму, которая пре-
вышаетъ тысячу рублей, отпуекаемыхъ Правительствомъ>. 

Земское Собрате согласилось со вс'Ьми заключешями этого до
клада и въ засвданш 26 сентября 1874 года постановило: 

«Открывать школы въ тт.хъ только еельскихъ общеетвахъ. который примутъ на 
себя постройку или наемъ училищнаго дома, отопление, оев*щеше, ремоатъ, меблироваше, 
наемъ сторожа и квартиру для учителя. Жалованье же учителю, законоучителю и учебныя 
пособия должны быть отъ Земства. Школы должны открываться, однако же, не прежде, 
какъ по осмотр* на мнет* Управою или членами Училищнаго Совета пригодности номеще-
н]я. Число ежегодно откоываемыхъ школъ не определяется, но оно должно зависать отъ 
числа постуиившихъ отъ сельскихъ общестнъ въ Управу заявленш. Заявлен!я эти пред
ставляются Собранно и вносится въ смету потребная на это сумма. Жалованье назна
чено учителю 300 рублей, законоучителю 60 рублей и на учебныя IIOCOOJH 40 рублей, 
въ годъ; затемъ, никакихъ иерюдичеекихъ нрибавокъ къ жалованью учителямъ въ 
какой бы то ни было Форме не делать. Назначеше учителямъ иенЫй найдено невоз-
мошнымъ. Отчетность по сельекимъ школамъ возлагается на членовъ Училищнаго Со
вета отъ Земства. Затемъ, Собраше, признавая пользу учительскихъ СЪ"БЗДОВЪ, ассигну-
етъ на открытие Съезда 500 р. и иоручаетъ Управе ходатайствовать объ открытш въ 
г. Вольск* въ летнее вакапДонное время учительскаго съезда. Ксли же съъздъ въ г. 
Воаьске не будетъ разрешенъ, то предоставить Упране послать несколько учителей на съездъ 
въ другой городъ. Собраше, признавая также полезными открытие въ у'1;зде казеннаго 
двухклаеснаго училища и принимая во впимаше, что училища эти открываются только 
тогда, когда въ дополнеше къ отпускаемому уже Правительствомъ nocooiio, въ разме
ре 1000 руб., будетъ оказано также nocooie отъ общества или Земства, и въ виду того, 
что общество крестьянъ села Черкасскаго Вольскаго уезда уступаетъ подъ училище мес
то, принимаетъ на себя ремонтъ, отоплеше, освещеше, наемъ сторожа и страховаше до
ма, определяетъ: въ iiocoCie на ежегодное содержаше училища дать ту сумму, которая пре-
вышаетъ 1000 руб., отнускаемыхъ Правительствомъ>. 

Тому же очередному Земскому Собранно былъ представленъ 
членомъ Училищнаго Совета г. Томиловымъ елвдующш отчетъ о со
стоят» вародншхъ училтцъ: 

«Недостатки пренодавая1я и вытекающая отсюда неудовлетворительность результа-
товъ зависятъ отъ причинъ, значительная часть которыхъ легко можетъ быть устранена 
приняИемъ соответственныхъ меръ и должнымъ наетоишемъ въ исиолнеши ихъ, а именно: 

1) Занят1я учителей должны быть точно регулированы, и для сего необходимо опре
делить часы занятщ, время открыли школъ после вакацюннаго времени—лктняго, зимняго 
и праздниковъ Св. Пасхи; программа преподанашя должна быть тождественна для всехъ 
школъ, въ видахъ устранешя всякаго со стороны учителя въ деле преподавания про
извола. 

2) Для ознакомлении гг. учителей съ рациональными и|немами преподавашя, ч м ъ въ 
значительной степени обезпечикается успешность его и что не можетъ быть заменено ни 
уеерд!емъ учителя къ делу, ни указашемъ ему елабыхъ сторонъ его иреподавашя, не
обходимы съезды, какъ единственное средство для обмена мыслей учителей, иричемъ каж
дый изъ нихъ, подъ руководствомъ опытнаго педагога, легко усвоитъ неизвестный ему ра
циональный iipiea'b, до котораго онъ долго не дойдетъ еобетвеннымъ опытомъ и размышле-
nieM'i.. 

3) Такъ какъ заия^е обучешемъ требуетъ особого кт. нему предрасположешя и да
же спеппальныхъ способностей, то людей, не отвечающихъ уелов!Ямъ, необходимымъ для 
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этой деятельности, не допуская въ такихъ случаяхъ неуместной снисходительности, уволь
нять, имея въ виду, что плохая школа вреднее отсутств1а ея, такъ какъ она роняетъ де
ло грамотности въ глазахъ общества. 

4) Обратить особое внимаше на учительскую библ1отеку, регулировать пользоваше 
ею, пополнять ее какъ специальными по части обучешя журналами и книгами, такъ и дру
гими еершзными сочинешями; безъ этой меры самые педагогические съезды не принесутъ 
ожидаемой отъ нихъ пользы. 

5) Для ревизШ навести въ каждой школе книгу, въ которую визитаторы могутъ 
вносить свой кзглядъ на школу, замечашн, даже впечатления, что, имея лишь значеше 
частнаго мнетя , послужитъ, какъ матер1алъ для соображена! Училпщнаго Совета въ его 
деятельности по направлению и улучшешю народныхъ школъ>. 

Собрате постановило (26 сентября): „Отчетъ гл. Томилина пе
редать въ Училищный Сов'Ьтъ, съ просьбой изложенный въ немъ за
ключения привести въ исполнение, а членовъ Училищнаго СовЬта отъ 
Земства просить наблюдать за исполнешемъ. У'Ьздной Управ'Ь поручить 
пополнить учительскую библштеку выпискою книгъ, по указанно Учи
лищнаго Сов'Ьта, на что ассигновать 100 рублей". 

На noco6ie народнымъ школамъ на 1875 годъ внесено было въ 
см'Ьту 15000 руб. 

КромЬ этихъ постановленШ, въ засЬдаши 26 сентября 1874 г., 
по возбужденному вопросу объ увольненш отъ должностей неблаго-
надежныхъ учителей. Земское Coopanie постановило: „Въ случав, ес
ли Земская Управа получить невыгодное сввд'Ьше о какомъ-либо учи
теле, она обязана, опредгЬлешемъ, постановленным/в совместно съ членами 
Училищнаго Совета отъ Земства, немедленно сообщить Председателю 
Училищнаго Совета объ увольненш неблагонадежнаго учителя и да
же прекратить производство тому учителю выдачи жалованья". 

24 сентября было отклонено ходатайство студентом Манжина, 
Брянцева и Софинскаго о назначенш имъ стипендШ отъ Земства. 

СмгЬта на народное образование на 1875 годъ была утверждена 
въ такомъ видт>: 

1) Въ iiocooie народи, школамъ 15000 р. 
2) ,, ,, реальному училищу 500 р. 
3) На еодержаше 4 стииенд1атокъ для приготовдеша въ Фельдшерицы 160 р. 
4) На еодержаше 2 стппенд!атокъ при Сарат. повивальномъ училище. 50 р. 

Итого . . . 15710 р. 
35928 р. 

70853 р , 
Вся смета на необязат. повинности . . 

,, ,, все уездныя потребности 
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1875 годъ. 
*) к ст р е н и я я « »; (5 с i я. 

Вольскш Городской Голова сообщилъ, что въ открытой въ гор. 
Вольске въ ирошедшемъ 1874 г. гражданской прогимназш оказывает
ся необходимость въ открытш иараллельныхъ классовъ, что вызы
вается, по заявлен!ю инспектора, значительнымъ числомъ учениковъ, 
поступившихъ изъ уЬзда, которое въ будущемъ, вероятно, еще увели
чится. Всл'Бдсше этого, Городская Дума и ръшила предложить Зем
скому Собрашго принять расходъ по открытию иараллельныхъ клас
совъ на счетъ Земства. 

Собраше нашло это преждевременными и оставило вопросъ от-
крытымъ до следующей сессш. 

Въ томъ же Собранш (8 февраля 1875 г.), по выслушаши хо
датайства Городскаго Головы объ увеличеши nocooifi на реальное 
училище, было постановлено: „По открытш въ гор. Вольске предпо-
лагаемыхъ 4-хъ высшихъ классовъ реальнаго училища, отпускать отъ 
Земства ежегодно 3000 руб., но притомъ желательно, чтобы избран
ному отъ Земства лицу, въ качеств!; попечителя училища, предостав
лено было право участвовать въ хозяпственномъ комитете". ВМ'БСТЬ 
съ т'Ьмъ,Собрате поручило М. Ф. Плигину ходатайствовать, въ ка
честве земскаго гласнаго, объ открытш этого училища. 

О ч е р е д и а я с е с с i я. 

Въ течеше 1874 года было израсходовано: 
1) На народныя школы въ счетъ невыполнеыныхъ раеходовъ за 1873 годъ 1815 р. 

96 кон. и въ счетъ смйты 1874 г. —9055 руб. 28 коп., а всего 10871 р. 24 кон. 
2) На содержаше 2 стипен/цатокъ при Саратоискомъ повивалыюмъ училищ*—30 р. 

3) Мальчику Хрущеву на нрсвадъ въ учительскую семинарию—25 руб. 

4) Согласно постановленш Собрашя 1873 г., выдано въ ссуду Казанлинскому обществу 
на постройку училищнаго дома изъ остатковъ отъ смитнаго назначешя на содержаше 
учидищъ—500 руб. 

На реальное училище и на содержаше 4 стииенд1атокъ для приготовлешя въ Фельд
шерицы расходовъ не производилось. 

Съ 1 января по 1 сентября 1875 г. было израсходовано 6143 р. 
I) коп. Сумма эта, какъ видно изъ отчета Управы, распадалась на 
сгЕдуюшдя составныя части: 

1. На школы, содержимыя Земствомъ: 
а) жалованье и квартирный учителямъ . . . . . . 4260 р. 05 к. 

3. 
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б) Жалованье законоучителяыъ 495 р . — к. 
2. Въ noco6ie школамъ, содержимымъ обществами . . . 995 р. — к. 
3. На пршбрЪтеше книгъ, аспидныхъ досокъ, счетовъ, 

бумаги, перьевъ и другихъ школьныхъ принадлежностей 267 р. 81 к. 

4 . На прогоны членамъ Училищнаго Совета отъ Земства 125 р . 20 к. 

Всего. . . . 6143 р. 06 к. 

Къ 1874/б учебномъ году закрылись 3 школы, открытая сель
скими обществами съ пособ1емъ отъ Земства, а именно: Петропав
ловская (Куликовская). Ново-Жуковская женская и Барановская. 
Съ 1 сентября 1874 г. было открыто 5 новыхъ образцовыхъ школъ: 
Балтайская женская, Улыбовская, Болыпе-Озерская, Нижне-Чернав-
ская и Лопуховская. Такимъ образомъ, всЬхъ школъ въ увздв было 
32 (3 женскихъ, 4 смвшанныхъ и 25 мужскихъ), изъ нихъ 20 об
разцовыхъ земскихъ школъ и 12 устроенныхъ сельскими обществами 
съ пособ1емъ отъ Земства. Во всЬхъ этихъ школахъ училось 1463 
мальчиковъ и 105 дввочекь. т. е. всего 1568 человвкъ. Число же 
учениковъ въ каждой школЬ, составъ преподавателей и получаемое 
ими вознаграждете видны изъ следующей ведомости: 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Н;шашл школъ. 

Образцовый, содержи-
мыя на счетъ Земства. 

Царевщинская . . . 

Черкаакая мужен. 

Сосновская . . . . 

Чернобулакская. . . 

Воскресенская . . . 

Казаковская см^ш. 

Черкасская женек. . 

Фамил1и преподавателей. 

Учит. Геролыовъ . . . . i 
Помощ. его Терновскш . . : 
Законоуч. св. В'Ьнценосцевъ 1 

Помощ: Пальмовъ . . . . \ 
Законоуч. св. ДубровскШ. . ) 
Учит. Подъянольекш . . . ( 
Законоуч. св. Кастальекш \ 
Учит. НевекШ | 
Законоуч. св. Декатовъ . . 1, 
Учит. КастальскШ . . . . 1 
Законоуч. св. Избалыковъ / 
Учит. Аномнешевъ. . . . ( 
Законоуч. св. Горизонтовъ ( 
Учит. ЛавронскШ . . . . 1 
Законоуч. св. Александров. | 
Учит. ВоскрееенскШ . . . ( 
Законоуч. св. Красновъ . | 
Учительница Рогозина . . 1 
Законоуч. св. СОФИНСЮЙ . | 
Учительница Усачева . „ . ( 
Законоуч. св. Дакатовъ . . | 
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22 

11 Березннковекан 

12 Ключевская. . 

13 Колоярская. . 

14 Булгаковская . 
I 

15 Казанлинская. 

16 Балтайская женек. . 

1?, Улыбовская 

18 Больше-Озерская . . 

19 Нижне-Чернавская . 

20 Лапуховская . . . . 

Содержимыя на счетъ 
Обш,ествъ, съ noco6i-

емъ отъ Земства. 

21 Балтайская. 

Куриловская (1>*лый-
Ключъ) 

Куриловская ("Казан-
лянсная) 

Вязовская мужск.. . 

Вязовская женск. . . 
Максииовскан . . . 
Труевеко-Мазинекая. 
Терсинская . . . • . 
Стригайская . . . . 
Ново-ЗКуковская . . 
Караваевская . . . , 
Шировская 

Учит. Урусовъ 1 
Законоуч. онъ же . 
Учит. Исуповъ ( 
Законоуч. ев. Розанова . . j 
Учит. Покровсшй . . . I 
Законоуч. св. Гусаковъ . \ 
Учит. Владимирский . . . I 
Законоуч. св. Павловскш . / 
Учит. Васильевъ \ 
Законоуч. ен. Водопоевъ . / 
Учительница Матвеева . 
Законоуч. св. Чавовниковъ 
Учит. Делшдовъ . . . . | j qc 
Законоуч. св. Лавровъ . . ( 
Учит. Баеильевъ I 
Законоуч. онъ же . . . . | 
Учит. Лукьяновъ . . . . . ) 
Законоуч. св. Благовидовъ . ) 
Учит. Брондеровъ . . . . ) 
Законоуч.св.Петровавловскj 

63' —' 

id 

Н-

б 

34 

47 -

2о! 3 

Свищ. Часовниковъ . . . \ 
Ио5'ощ. его Свт.товостоковъ ( 

Свищ. Рубановъ 

— Ыалининъ 
— ОоФинекш . . 

Ппыощник'ь его Смирновъ 
Свят . Нккольскля . . 

— Утвхинъ 
— Мраыорновъ . . . 
— Кашинсгой . . . . 
— Кипарисовъ. . . . 
— Водопоевъ . . . . 
— Крестовоздвиженсшй 
— Миловъ 

:•} 
25| 

130 -
— J26 
3 5 -
14 — 
1 2 -
3 5 ! -
41 -
35 -
41 

Итого СО 
СО 
«а 

-
irt в ^ н 

160 
60 

100 

35 
125 
45 
35 
45 
35 
35 
45 
45 
45 
45 

50 

30 

40 

40 

20 

35 

10 

50 

35 

45 

40 

30 

40 

20 

25 

20 

180 
90 

100 

30 
140 
45 
40 
45 
35 
35 
40 
45 
45 
50 

К 

'• - о 

£ 1 
о а> 
со ф 

* £ s i 
>» Е S О 
щ s • • 

|»В 

• - щ 5 

о, о « 

£ £ в ~ • S 

£ < S | g S S 
°- Ол° 
« [Л О S » S W 
в S . * — 

и 5 IN 2 в s 

g й О к • , 
Ь « Ь S Я 

Сентябрьскому Земскому Собранш 1875 года Управа предста
вила 4 доклада по народному образований: 

1) О наименованш школы въ с. Улыбовк'Б. для которой пом'Б-
щеше устроено княземь А. А. Щербатовымъ на собственныя сред
ства. „ Щербатовскою", о чемъ ходатайстввали крестьяне Улыбов-
СКОЙ волости. 

Земское Собрате согласилось на это предложение и „поручило 
УправЬ войти къ кому сл'Бдуетъ съ ходатайствомъ". 

2) Объ открытш школы въ с. Юловсвой Mash, по ходатайству 
крестьянъ этого села, которые подъ помъчцеше училища уступаютъ 
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xopouiifi и вполн'Ь удобный общественный домъ и принимаютъ на 
себя отоплете его и наемь сторожа. 

Постановленья Земскаго Собратя по этому вопросу, иовидимо-
му, не состоялось. 

3) Обь отпусв'Ь пособгя для учительской семинарш, которая 
открылась съ 1 шля 1874 года въ г. Вольск'Ь. Директоръ ея, г. 
Зимницкш, увъдомилъ Управу, что „пр1емъ учениковъ въ семинарш 
и начало учебнаго курса предполагаются съ 15 сентября 1874 года, 
но что устройство шш'вщетя нодъ семинарш и енабзвеше ея кни
гами невозможно безъ вспомоществоватя отъ Земства Вольскаго 
уъзда, а потому просить отпустить назначенную Земствомъ въ по-
co6ie семинарш сумму въ полномъ размъръ, т. е. 2000 руб.* 

Въ засЬданш 18 сентября Земское Co6paHie постановило: „От
пустить въ nocooie учительской семинарш за 2-ю половину 1875 
года 1000 руб , а на будущее время вносить въ смт>ту но 2000р." , 
и, кром'Ь того, всл'вдсгае заявлешя гласныхъ гг. Столыпина и Штри 
ка, постановило „войти съ ходатайствомъ въ Правительству о допу-
щенш въ хозяйственный комитетъ семинарш члена отъ Земства." 

4) Объ учительскомъ съЬзд'Ь. Въ этомъ докладе Управа заяв
ляла, что, по собраннымъ ею св'вдъшямъ о стоимости съъзда, ока
залось, что ассигнованной прошлымъ Собратемъ суммы въ 500 руб. 
недостаточно. Въ впду этого, Управою, взамънъ устройства съъзда 
въ г. Вольск/в, были командирован!.! на открывппйся съ'Ьздъ учителей 
(съ 15 ионя но 1 сентября) въ г. Саратове 16 учителей с.гвдую-
щихъ школъ: Царевщинской, Березнпк<>вской, Нижне-Чернавской, 
Ключевской, Синодской, Садовской, Черкасской, Колоярской, Черно-
булакской, Больше-Озерской, Казанлинской, Балтайскихъ (мужской и 
женской), Сосновской, Булгаковской и Казаковской. Каждому учите
лю выдавалась сумма на про'Вздъ и суточныхъ денегъ по 50 к. въ 
сутки. 

Вероятно, взам'Ьнъ учительскихъ съъздовъ, Земское Coopanie, въ 
засвданш 20 сентября, постановило „открыть въ 1876 году кратко
срочные учительсше курсы для учителей Вольскаго у'взда при Воль
ской учительской семинарш, на что и ассигновать 1000 руб." 

Земскому Собранно, загЪмъ, былъ представленъ отчетъ о состо
и т е народныхъ училищъ въ Вольскомъ увздв. составленный членомъ 
Училищнаго Совъта отъ Земства свищ. Часовниковымъ. 

Но этоыу отчету, <къ началу 1874/75 учебнаго года въ Вольскомъ уъзд'Ь на лицо со
стояло 30 школъ. Изъ нихъ не производилось учешя въ указанномъ учебномъ году: въ 
Ново-Жуковской женской школт,—за выходоыъ замужъ наставницы Водопоевой, затъмъ въ 
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Куликовской школ'Ё—за неим'вшемъ пом*щешя, въ Барановской—за перемещешемъ учи
теля Васильева ко вновь открытую школу въ с. Бол. Озерки и съ января 1875 года не 
было учешя въ Юловеко-Мазинекой школ*—за перемещешемъ учителя, свящ. Ястребова) 
въ другой нриходъ. Вновь открыты школы: въ начал* учебиаго года, съ сентября меся
ца.—нъ с. Улыбовке, Большихъ Озеркахъ и Лапуховке; въ ноябрт,—въ с. Нижней Чер
навке, въ декабри—въ с. Балтат, (женская школа) и вновь начато учете въ закрытой 
было Труевеко-Мазинской школф. Такиыъ образомъ, всйхъ школъ въ Вольекомъ уезде въ 
1874/7Б г. на лицо состояло 32. 

<Изъ разсмотр*шя состава преподавателей видно, что въ 20 земскихъ школахъ на
ходилось особыхъ учитеелей 17, законоучителей—18, наставницъ —3 и номощникокъ—3. 
Въ двухъ школахъ, Березниковской и Боиыпе-Озерской, особыхъ законоучителей не 
было, а Законъ БожШ преподавали учителя втихъ школъ. Въ 12 школахъ, содержимыхъ 
сельскими обществами съ пособ1емъ отъ Земства, состояли учителями приходские священ
ники, которыхъ было 12, и при нихъ 2 помощника. Учащихся было 1464 мальч. и 105 д*в. 

«Уменьшеше числа учениковъ въ разсматриваемомъ учебномъ году, въ сравненш съ 
предшествующпмъ, произошло въ школахъ: Черкасской, Воскресенской, Казаковской и Дон-
гузской. Въ иервыхъ трехъ оно произошло по случаю неиметя удобныхъ помещенШ, от
чего приходилось многимъ отказывать къ npieM*, а въ Донгузекой—по случаю вмешатель
ства учители въ дела общесткенныя, ему не принадлежат;]и. Напротивъ, увеличеше коли
чества учащихся последовало въ школахъ: Садовской, Балтайской, Царевщинской, Вя
зовской, Березниковской и Куриловекой (въ Б*ломъ Ключ*). 

< Вст. учащ1еся по возрасту могутъбыть разделены на три группы: къ 1-й принадле
ж а в 7—8 литме,—ихъ из такъ много; ко 2-й—9—10 летше,—ихъ большинство; къ 3-й— 
11—12 летше; но ихъ немного. Есть ученики и старше возрастомъ, но они ходятъ непо
стоянно, такъ какъ соетоятъ работниками при домахъ и помогаютъ отцамъ въ хо
зяйстве. 

<Что касается до вероисповедашя и ироисхождешя учащихся, то почти вс* они — 
православные и преимущественно крестьянсмя дети. Есть небольшой "/о духовнаго зва-
Hifl и городскихъ сословш и самый малый—детей благородныхъ лицъ. 

<Что касается учебно-воспитательной части училищъ, то во вс*хъ нихъ неуклонно 
стремились къ общей и главнейшей, поставленной В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ Поло-
жешемъ. цели: «утверждать въ народе религиозный и нравственный поняпя и распростра
нять первоначальныя полезный яиаши». Имея постоянно въ виду эту цель, въ каждой 
школе-обращалось особенное внимаше на тщательное знакомство съ предметами христ]-
анскаго, православнаго вероучешя. на толковое и осмысленное изучеше молитвъ и ихъ 
значенш, на понимаше догматовъ, церковнаго Богослужеши и церковныхъ песноп*нш. 
Сообщались: символъ веры, заповеди, двунадесятые праздники и важнеШшя событ1я изъ 
Св. Псторш Ветхаго и Новаго Заветовъ. Кроме того, MHOrie изъ учениковъ читаготъ и 
поютъ въ церкви. Въ этотъ отношенш обращнютъ на себя особенное внимаше школы: 
Вязовская мужская, Нуриловская (Белый Клгочъ) и Царевщинекая—стройнымъ партеснымъ 
п*шемъ; Балтайская—выразительнымъ чтешемъ учениковъ въ церкви и также хоровымъ 
пешемъ. Въ праздники и воскресные дни ученики посещали церковь и исполняли хриет]-
анск1я обязанности, исключая детей раскольниковъ.—Вторую часть полошенной въ осно-
ван\е цели—распространение первоначальныхъ полезныхъ знашй—школы Вольскаго уезда 
тоже тщательно старались достигать. Ученикамъ школъ возможно полно, къ иагладныхъ 
беседахъ, объяснялось о Боге, человеке и природ*. При обучепш звуковымъ методомъ, 
обязательнымъ для всехъ школъ, достигалось скорое и отчетливое чтеше гражданской и 
церковной печати; успешно производилось также обучение письму и арпеметическимъ вы-
кладкамъ. Въ некоторыхъ школахъ сообщались необходимый сведешя по геогра»]'и, препо
давались черчеше и n*nie. о которомъ уже выше сказано. 

< IIо успехамъ учениковъ школы могутъ быть разделены на 4 разряда: 
1) Школы съ очень хорошими успехами; Царевщинекая, Садовская, Березников-

ская, Черкасская мужская, Колоярская, Ьалтайская мужская, Ключевская и Синодская. 

2) Съ хорошими успехами: Воскресенская, Донгузская, Улыбовекая, Вязовская 
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мужская, Оосновская, Черкасская женская, Куриловская (Белый Ключъ), Балтийская жен
ская и Чернобулакская. 

3) Съ удовлетворительными успехами: Шировская, Гюльше-Озерекая, Булгаков-
ская, Даиуховская, Казачкивская, Нижне-Чернавская, Ново Жуковская, Максимовская, Ка-
заковскам, Стригайская и Караваевская. 

4) Съ довольно удовлетворительными успехами: Куриловская, Терсинская, Труев-
скоМазпнскаи и Вязовская женская. 

«Причины, тормозящая учебное дело въ уезде: 
1) Теснота и неприспособленность училищн. здашй, а равно и временныхъ иоме-

щешй въ квартирахъ. Во всемъ уезде только 2 школы ИМЕЛИ довольно удобное помеще-
Hie, а именно Садовская, помещаемая въ особомъ здаши, устроенномъ собственными сред
ствами общества, и Синодская, помъщ. въ здаши, устроенномъ на земсюя суммы; но и эти 
школы: Садовская, съ увеличешемъ количества учащихся, сделалась ТЕСНОЮ, • даю
щею мало простора и света, а Синодская, съ переменою постановлении Земскаго Собра-
в!я оставленная не отделанною, по причин* холода, тоже давала мало возможности съ 
успехомъ заниматься д'Вломъ. Все остальныя школы, помещаемый въ церковныхъ сто-
рожкахъ и наемныхъ квартирахъ, представляли еще менее возможности заниматься д4-
ломъ. Въ этихъ школахъ теснота, недостаток'!, воздуха и света, скучиваше по десятку и 
более учениковъ на одномъ столе, а къ тому же недостатокъ и неприспособленность сто-
ловъ ученическихъ, затемъ неимеше мебели для учителя,—все это, взятое вместе, весьма 
вредно отражалось на учебномъ деле. По крайней необходимости и нужде, приходилось 
для учебныхъ занятш, напр. письма и рисовашя, пересаживать учениковъ пзъ одного от
деления въ другое, вследств1е чего страдали школьная дисциплина и успехъ самаго дела. 
Внрочемъ, въ виду пробуждешя потребности школьна!о образовашя и въ виду сознашя 
практической важности его, сами еельсия общества, вполне сознавая недостатки настоя-
щихъ помещзшй, начали строить на собственныя средства довольно благоустроенный 
помещении; таковы: въ Донгузе, Балтае, Березникахъ, Бол.-Оаеркахъ и въ Улыбовке (на 
средства кн. Щербатова), и предполагаются поправки и постройки: въ Юдовекой Мазе, 
Терсе, Кикине, Чернобулаке и др. ; все это даетъ полную надежду, что школы Вольскаго 
уезда въ недалекомъ будущемъ будутъ помещаться въ олагоуетроенныхъ здашяхъ. 

2) Второй обшдй недостатокъ всехъ школъ составляютъ несвоевременное, позднее по
ступление въ школу и неисправное хождение въ оную. Принятый въ школахъ порядокъ 
поступавши въ сентябре месяце не всегда и не везде исполнялся. Случались иоетулленша 
детей въ школу за 1-ю половину учебнаго года съ сентября до декабря и за 2-ю—съ ян
варя до марта; словомъ—поступлешя въ школу учениковъ происходили почти въ каждомъ 
учебномъ месяце. Такой безиорядокъ явно тормозитъ ходъ всего учебнаго дела. Рекомен
дуемый членами Училищнаго Совета отъ Земства порядокъ нриниття въ школу въ сентябрей 
.въ январе меснцахъ (въ последнемъ случат,—какъ вынужденная крайность), внрочемъ, сталъ 
сглаживать и уравнивать порядокъ приняла. Придерживаясь этого порядка, школы начали со
ставлять три отделешя: старшее, среднее и младшее. Неисправное хождение въ школу учени
ковъ объясняется неконимашемъ родителями шкодьныхъ иорядковъ и, частью, бедноспю 
крестьянъ. Многие ученики онускаютъ уроки по неимению одежды и обуви, uiiorie остают
ся дома по случаю сиешныхъ работъ, друпе не иосещаютъ школу но прихоти, нераде-
влю, забывчивости и по болезни; были и Taitie случаи, что отцы не посылали своихъ детей 
въ школу но той причине, что, будто, тамъ учатъ не тому, чего бы они желали. Внро
чемъ, съ течетемъ кремени, указанным въ настонщемъ случае обстоятельства постепенно 
етанутъ изменяться и исчезать при сознанш родителями пользы школьнаго образовашя и 
понимаши училнщныхъ порядковъ, а сама школа нрюбрететъ более средствъ, къ виду 
достигаемыхъ результатовъ, устанавливать определенные порядки. 

3) Трепй недостатокъ, замеченный въ школахъ, состоитъ въ неравномЬрномъ, не-
однообразномъ распределен^ учебныхъ завитти. Внрочемъ, этотъ недостатокъ, по моему 
(свящ. Часовникова) предложение, въ будущемъ учебномъ году будетъ устраненъ г. Инспек-
торомъ Сарат. губерши введешемъ однообразна™ распределена учебныхъ заняпй. 
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• Говоря о недостаткахъ, общих* всем* школамъ, естественно возникаетъ вопросъ, 
доетигли-ли школы Вольскаго уезда т е х * результатов*, коих» отъ нихъ вправе 
ожидать Земство, расходуя суммы на открыпе и содержаще ихъ? Подаютъ-ли опт, еще 
большую надежду въ будущемъ? Говоря откровенно—даю утвердительный ответ*. Учите
ля земскихъ шкояъ — воспитанники учительских* семинарий и недагогичесиихъ курсовъ — 
трудились ревностно, добросовестно. Все они, люди молодые, но подготовленные къ этому 
трудному служение приносили с* собою научный запас* еведевш и оправдывали его на 
деле, побеждая много трудностей въ деле еще новомъ, неустановившемся. Друпе учите
ля, менее подготовленные къ этому делу и не совсемъ знакомые съ методами учебныхъ 
предметов* въ курсе начальной школы, тоже съ любовью относились къ своему делу. Уча 
других*, они рами учились многому. Для нихъ въ этомъ деле все было ново: научные 
матер1алы, школьный норядокъ и дисциплина; но они шли своимъ путемъ, хотя и не быст
ро, но все-таки довольно успешно. Учителя-священники, въ свое отсутств1е для иенравлешя 
своихъ прямыхъ настырскихъ обязанностей по приходу и церкви, когда это случалось, 
им*ли у себя помощников*, которые, по ихъ указашямъ и руководству, вели свое дело 
посильно и, въ большинстве случаев*, более или менее удовлетворительно, а въ некото
рых* школахъ даже не ниже земскихъ.—Ревность, съ какою учителя относились къ сво
ими обязанностямъ, не могла не отразиться и на учащихся. При личныхъ моихъ наблю-
ден1яхъ над* школами Вольскаго уезда, я находилъ, что у ревностныхъ, толковых*, све
дущих* учителей школа всегда полна учащимися, и ни дождь, ни грязь не удерживали их* 
дома, разве только болезнь, неимеше необходимой одежды или обуви или спешная рабо
та на время отвлекали их* отъ дела; но лишь только этих* причин* нетъ, школа всегда 
полна. Боязнь школы и бегство изъ нея—явлеше небывалое. Доброе, ласковое отношеше 
учителя съ учениками сливало ихъ, поистине, въ одну семью. Такое стройное и похвальное 
отношеше и сближеше давало утешительные результаты: страх* и запугивание не имели 
места, а напротивъ, видны xopoiuie привычки, норядокъ, опрятность, уважительность, ве
селый и ласковый вид*. Въ таких* школахъ немыслимы Физическ1я нобуждешя нрежняго 
стараго времени, а ученики всегда съ любовно и охотой бегут* в* школу и исполняют* 
то, что тамъ преподается. Такое разумное внимаше къ школьному порядку и самостоятель
ному обучешго ясно говорят* въ пользу школ*, успех* которых* очевиден*. 

«Две мои поездки въ продолжены 18'4/75 г- Дл" обревизовавши школъ показали, что 
познашя учеников* лучших* земских* школъ въ Законе BomieM*, въ чтенш гражданской 
и церк.-слав. печати, а также рукописей, весьма удовлетворительны. Въ этих* школах* 
выразительное, толковое чтеше, разсказъ прочитаннаго, письменное изложеше и диктантъ, 
наглядныя беседы очень удовлетворительны. Знашя въ ариеметнке, черченш и неши тоже 
очень удовлетворительны. Разви/пе и сознательность учащихся более чемъ удовлетвори
тельны. 

«Теперь считаю нужнымъ заявить о нижееледующемъ: 
1) Ходатайствую об* устройстве учительской библютеки на более широких* осно. 

вашяхъ и о составе ея из* книг* и журналов*, имеющих* общеобразовательное и педа
гогическое значение. 

2) Ходатайствую о заведенш, насколько возможно, хотя въ лучших* школахъ уез-
Да, стенныхъ чаеовъ и звонков* и об* устоойстве шкафов* для учебных* nocooifi, высы
лаемых* Земством*. Затрата потребуется незначительная, но весьма желательная и по
лезная. 

«Въ заключеше считаю для себя пр1ятнымъ долгомъ заявить о нримерномъ усердш 
и благотворной деятельности учителей земскихъ шкодь: Царевщинской—Ник. Подъяполь-
скаго, Березниковской—Алекс. Урусова, Колоярекой—Мих. Покровскаго, Ключевской— 
Ник. Исунова, и законоучителей: Черкасскихъ школъ—ск. Декатова и Царевщинской—св. 
Кастальсйаго. Св. Декатовъ отличается простымъ, толковымъ нреподавашемъ Зак, Бож1я и, 
своими удобопонятными и увлекательными разсказами, въ двухъ Черкасскихъ школахъ 
довелъ нреподаваше своего предмета до такого состояшя, что уроки Закона Бож1я охот
но стали посещать дети раскольниковъ, прежде чуждавшееся этого предмета. Св. Косталь-
CKifi отлично усерденъ къ своимъ обязанностямъ». 
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По поводу приведеннаго отчета, гл. Бахметьевъ заявилъ, что, по 
его мн'вшю. для ближайшаго надзора за училищами необходимы по
печители; что таковые по нъкоторымъ училищамъ уже и выбраны, 
но почему-то долго не утверждаются въ своемъ зваши, что дурно 
отзывается на положен! и школьнаго дЬла. Кромъ того, онъ вырази лъ 
желаше „пожертвовать часы въ тгЬ училища, которыя будутъ акку
ратно посещаться мальчиками и гдъ учете продолжается не менъе 
6-ти мъсяцевъ въ году.'". 

Земское Собрате (въ засЬданш 19 сентября) постановило: яа) 
такъ какъ, по объяснен1ю г. Председателя Училищнаго Совъта, ут-
верждете попечителей зависитъ отъ Губернскаго Училищнаго Сове
та, то просить сей послъднш о екоръйшемъ утвержден!и попечите
лей училищъ, избранныхъ по Вольскому увзду; б) просить Уъздный 
Училищный СовЬтъ изыскать способъ правильнаго опредълетя числа 
обучающихся въ училищахъ мальчиковъ и сообщить это сведите 
Земскому Собратю; в) изъ суммы, ассигнованной на народное обра-
зовате, отпустить 800 р. на улучшете учительской библютеки, съ тъмъ, 
чтобы выборъ книгъ былъ сдъланъ Училищнымъ Сов'Бтомъ; г) разре
шить УправЬ, по примъру прежнихъ лътъ, выдавать изъ остатковъ 
суммъ сельскимъ обществамъ заимообразно, изъ 5°/о, на срокъ отъ 
5 до 10 лътъ, на устройство училищныхъ домовъ, до 800 руб. на 
каждый; и д) г. Бахметьева за готовность снабдить училища часами 
благодарить и Училищный Совътъ просить сообщить ему свъд'Ьше о 
тЬхъ училищахъ, которыя будутъ удовлетворять изложеннымъ выше 
условгямъ". 

Въ засвдати 19 сентября 1874 г. рассматривалось также за-
явлеше 12 учителей и 2 учительнипъ образцовыхъ сельскихъ школъ, 
въ которомъ они ходатайствовали передъ Земствомъ объ увеличенш 
имъ содержагпя (они получали по 300 р.), всл'вдств1е возростающей 
дороговизны жизни и переполнен!я училищъ учащимися, вызываю
щего со стороны преподавателя большую затрату труда и энергш. 
Но Земское Собрате отклонило это ходатайство. 

Отклонены были также и ходатайства нъсколькихъ лицъ о на-
значенш имъ стипенд!й для продолжетя образован!я (ходатайства эти 
были отъ двухъ учениковъ Самарской учительской семинарш—Тру-
щева и Рубанова, студента Казанскаго Ветеринарнаго Института—Пи-
негина и студента Медико-Хирургической Академш—Волкова). 
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ЗагЬмъ. были «отклонены заявления гг. Румянцева, Посельскаго, Доб-
ринскаго и друг, о назначенш имъ стицендгй отъ Земства для обучения въ 
Вольской учительской, семинаршна томъ основанш, что Правительствомъ 
по штату назначено для учительской семинарш 80 казенныхъ сти-
пендт, который еще не всъ' зам'Ьщены. и что Земство, жертвуя еже
годно сумму въ 2000 р. на учительскую семинарш, не находить воз-
можнымъ им'Ьть еще стипенд1атовъ» *). 

«Отклонено было и предложев1е гл. Штрикъ о стипенд1атахъ въ 
Вольской прогимназш». 

Смита на народное образоваше на 1876 годъ была утверждена въ 
такомъ ВИД'Б: 

1) Въ noco6ie на содержаше школъ 15000 р. 
2) > учительской семинаре 2000 р. 
3) На содаржаше 4 стипенд!атокъ для приготовлешя въ 

Фельдшерицы , 160 р. 

17)60 р. **). 
На вс* необязательный повинности 37675 р. 75 к. 
На вс* ут.здныя потребности 70520 р. 75 к. 

Сверхъ того, было постановлено э;стреннымъ Земскимъ Собрашемъ, въ зас*данш 
8 Февраля 1875 года, вносить ежегодно въ см^ту на nocooie реальному училищу 3000 руб., 
вмвсто 500 руб. Но Управа въ ем*ту этой суммы не внесла, такъ какъ предполагала, что 
въ 1876 году училище еще не откроется. 

1876 годъ. 
О ч е р е д н а я с е е с i я. 

Въ теченш 1875 года было израсходовано: 
1) Въ uocooie народ, школамъ: оставшихся невиданными отъ 1874 г. — 1978 руб. 

49 к. а въ счетъ смт,ты 1875 г. —10744 р. 80 к., всего 12723 р. 29 к. 
2) На содержание 2-хъ стппенд^атокъ при Саратовскомъ повивальномъ училищт,— 

ничего не расходовалось. 
3) Въ noco6ie реальному училищу—тоже. 
4) На содержаше 4 стипенд1атокъ для приготовлешя въ Фельдшерицы—тоже. 
5) Въ uocooie Вол. учит, семинарш—1000 о. 

Синодскимъ сельскимъ обществомъ было внесено за купленный у 
Земства домъ подъ училище 70 р.; Казанлинскимъ обществомъ, въ воз
врата ссуды на постройку училища, внесено 500 руб. и °/о на нихъ 
45 руб. 50 коп.—На содержаше народныхъ школъ г. Гаврпловъ по-
жертвовалъ 25 р. 

Расходъ на школы съ 1 января по 1 августа 1876 г., въ суммЬ 
5942 руб. 52 коп., распадался на С.ТБДУЮШДЯ части: 

1) На школы, содержимыя Земствомъ: 
а) Жалованье и квартирнын учителямъ 4110 р. 42 к. 
б) > законоучителямъ 390 р. — 

*) Гл. свящ. Часовниковъ остался при особомъ ын*нш, находя, что «разъ давши пособие 
Вародвыиъ школамъ, несправедливо отказывать ученикамъ, поступающимъ изъ народныхъ 
школъ въ учительскую семинар1ю>. 

*") На содержаше 2 хъ стиненд1атокъ при Саратовскомъ повивальномъ училищ* Со-
брашемъ ничего не было внесено въ см*ту, такт, какъ расходъ этотъ, согласно постанов, 
левы Собрашя 21 сентября 1872 г., былъ опред*ленъ только H I 3 года. 
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2) Въ nocoOie школамъ, содержимыыъ обществами . . 1100 р. — 
3) Ыа прюбртэтеше кнвгъ, аспидныхъ досокъ, ечетъ, 

бумаги, иерьевъ и другихъ клаесныхъ принадлежностей . . . . 224 р. 60 к. 
i) На прогоны членамъ Училищнаго Совета отъ Зем

ства , 117 р, 50 к. 

Всего. . . . 5942 р. 52 к. 

Земскимъ Собрашемъ прошлогодней сессш на открытие въ г. 
Вольскт; краткосрочныхъ педагогическнхъ курсовъ было ассигновано 
1000 руб. Курсы эти были открыты съ 1 поля по 1 августа, подъ 
наблюдешемъ директора Вольской учительской семинарш, г. Зимниц-
каго; руководителем'!, оылъ назначенъ учитель Вольскаго приходскаго 
училища г. Лопухииъ; помещались курсы въ за.гв учительской семи
нарш. Содержаще курсовъ стоило: „вознаграждеше наблюдающему 
250 руб., руководителю 200 руб.. на прогоны и суточный учителямъ 
и учительницамъ 337 руб. 45 коп. и на покупку клаесныхъ при
надлежностей 25 руб., всего 812 р. 45 коп., въ число которыхъ по 
1-е августа выдано 362 р. 45 коп. и подлежать къ выдач'Ь 450 р.» 

Кром'Ь того, было выдано въ noco6ie учительской семинарш 2000 р. 
О состоянш народныхъ пи.-олъ за данный годъ имеются 

два отчета: .1) членаУчилищнаго Сов'вта отъ Земства, свящ. Часовнп-
кова, за 1875/б учебный годъ и 2) Вольскаго У'Ьзднаго Училищнаго 
Совета за 1875 граждански! годъ. 

По отчету свящ. Часовникова, ,,къ началу 1875/6 учеб. года состояло на лицо въ Воль
ском'!. уВздъ 32 школы. Изъ нихъ въ Лапуховской школ* за этотъ годъ не было ученш, 
за неимъшемъ учителя. По той же причине не было учетя и въ Юловско-Мазинской школ*, 
предположенной къ открыли) нрошлогоднпмъ Собрашемъ. Вновь открылись школы: въ ноябри 
1875 г. — въ е. Столыпин!; и 6 мая 1876 г.—въ с. Шиханахъ.Такиыъ образоыъ, вст.хъ школъ въ 
Вольскомъ уъздт. состоять на лицо 33, изъ нихъ 20 образдовыхъ-земскахъ и 13 школъ, содер-
жимыхъ сельскиыи обществами, еъ иособ1емъ отъ Земства". Учителя Подъяпольскш к 
Юрасовъ переведены: первый—въ Ку:-.нецкъ, а второй—въ Вольскъ. Учитель Донгузской 
школы, Герольдовъ, уволенъ отъ должности. Вмъсто выбывшихъ учителей назначены вос
питанники Самарской учительской семинарш—Красовскш, Сацердотовъ, Григорьеве, а въ 
Вязовскую женскую школу определена воспитанница Сарат. женск. духовн. училища Ни 
Кольская. Составъ преподавателей таковъ: въ 20 зешскихъ школахъ—20 законоучителей, 
19 учителей, 4 наставницы и одинъ помощникъ. Въ остальныхъ школахъ—13 преподава-
телей-священниковъ, 1 наставница и 2 помощника. Всего учащихся 1461, нричеыъ маль-
чиковъ 1345 и дъвочекъ 116. Большая чаеть учащихся—православнаго в'вроиспов'вдант. 
дъти мъетныхъ крестьянъ. Возрастъ учащихся—отъ 7 до 13 лътъ. „Ученики старшихь 
лт>тъ неправильно поевщаютъ школу, такъ какъ они соетоятъ работниками у отцовъ". 
,,Учебная часть поставлена удов8етворительно. По успт,хамъ учениковъ и длительности 
наставниковъ школы могутъ быть разделены на 4 разряда: 

1) Къ 1-му разряду принадлежать школы, давила весьма xoponiie успехи. Сюда 
принадлежать школы: Березниковскаи, Черкасская нужская, Колонрская, Садовская, Си
нодская, Ключевская, Балтийская мужская, Царевщинская. Донгузская и Улыбовская (все
го 10). 

2) Къ 2-му разряду принадлежать школы, давппя xoponiie успИхи: Сосновская, 
Воскресенская, Вязовская мужская, Балтайская женская, Черкасская женская. Вязовская 
женская, Шировская и Курилойскаа, иначе Бело-Ключевская (исего 8). 

3) Кь 3-му разряду относятся школы съ удовлетворительными успехами: Нижне-
Чернавская, Больше-Озерская, Чернобулакская, Казанлинская, Ново-Жуковская, Максимов-
екая, Караваевекая, Стригайская, Куриловская а Столыпинская (ксего 10). 

4) K'J. 4-му разряду относятся школы съ довольно удовлетворительными успехами:; 
Бул1 аковская, Казаковская, '1 руево-Мазинская и Терсинская (всего 4). 

.,Испытательный коммисещ производили экзаменъ въ настоящемъ году въ 10 nnw-j 
лахъ: Черкасской мужской, Колоярской, Садовской, Синодской, Ключевской, Балтайской! 
мужской, Царевщинской, Донгузской, Сосновской и Чернобулакской, и получили xoponiie j 
результаты". 

Сравнительно съ прошльшъ годоыъ положеше школъ улучшилось (школы: Балтай
ская мужская, Донгузская, Березнииовская, Синодская, Садовская, Сосновская и Больше-
Озерская имъютъ хоропая помт,щешя; но и въ отчетномъ году наблюдались: .,1) неевов' 
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временное ноступлеше учениковъ въ школы; 2) неправильное, непостоянное иосвщеше 
учениками школъ, и 3) теснота и неприглядность помещена! нъкоторыхъ школъ. Учитель
ская библштека пополнена новымъ составоыъ книгъ и учебныхъ пособш въ значителыюмъ 
количеств*". 

Въ общемъ, „первоначальное обучеше въ школахъ Вольскаго увзда идетъ успешно 
и въ будущемъ ыожно ожидать еще оольшаго улучшешя учебно-воспитатепьнаго эначешя 
школъ. Эту надежду даютъ два бывгше сът.зда учителей—въ Саратов* и Вольск*, озна-
1!0мивш1е на практик* учителей съ современными педагогическими пр1емаыи обучешя, и 
ожидаемые выпуски восгштаиниковъ изъ Самарской и Вольской учительекихъ семинар1Й. 
Спещально приготовленные, практически знакомые съ методами обучешя и усердные на
ставники ноставятъ учебное дт.ло на ниочномъ и твердом-!, оеноваши и затрата, жертвуе
мая Вольскпмъ Земствомъ, искупится блестящими успехами учениковъ хорошо организо-
ванныхъ школъ". 

Ведомость о сельсвихъ школахъ за 187% годх. 

Назвашл школъ. Фамилш преподавателей. 

Число 
учащ. 

Я5 

(Я 

Размъръ 
П0С001Я. 

о ь 
5 »л 
Z *>• 

у \ S ^ 

с t* 
~ ° i - с - ! 
Z °° S** 

Прим'вчашя. 

Образцовый, содержи 
мыя на счетъ Земства 
Донгузская 

Садовская 

Царевщинекан . . 

Черкасская мужск. 

Сосновская . . . . 

Чернобулакская . . 

Воскресенская . . 

Синодская . . . 

Казаковская . . . 

Черкасская женская 

Березниковская . . 

Ключевская. . . . 

Колоярская . . . 

Булгаковская . . . 

Казанлинская . . . 

Балтайская женск. 

Улыбовскан. . . . 

Больше-Озерская. . 

Нижне-Чернавская. 

Шиханская . . . 

Юловско-Мазинская 

Лаиуховскан . . . 

Учит. Сацердотовъ . . . \ 
Законоуч. св. Вънценоецеьъ / 
Учит. Гусекъ J 
Помощ. Пальмовъ . . . 
Законоуч. св. Дубровскш . j 
Учит. Рубановъ 
Законоуч. св. Каетальскш 
Учит. НевскШ . . . . \ 
Законоуч. св. Декатовъ . . / 
Учит. Кастальсюй . . . . ' 
Законоуч. свящ, Избалыковъ, 
Учит. Аномнешевъ. . . . \ 
Законоуч. св. Горизоитовъ. ) 
Учит. Никольскш . . . . . \ 
Законоуч. св. Александровск./ 
Учит. Воскресенский . . . 
Законоуч. св. Красновъ . 
Учительница Рогозина. . 
Закон, св. СОФИНСК1Й . . 
Учительница Усачева. . . 
Законоуч. св. Декатовъ . 
Учит. Григорьевъ. . . . 
Законоуч. св. Урусовъ. . 
Учит. — вакавс1я \ 
Законоуч. св. Розановъ . . / 
Учит. Покровекш . . . . \ 
Законоуч. св. Гусаковъ . . ) 
Учит. Костровскш. . . . 
Законоуч. св. Павловсмй 
Учит. Васильевъ . . . . . 
Законоуч. св. Водопоевъ . 
Учительница Саранцева . . 
Законоуч. св. Часовниковъ 
Уч. Демидовъ 
Законоуч. св. Лавровъ . . 
Учит. Васильевъ 
Законоуч. св. Альбановъ . 
Учит. Исуиовъ 
Законоуч. ев. Комовъ. . . 
Учительница СаФронова . 
Законоуч. св. Лунинъ . . 
Уч. Лукьяновъ 
Законоуч. св. Ссловьевъ . 
Вакансия 
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Шлолы. содержимыя на 
счетъ обществъ, съ по-
соб1емъ отъ Земства. 

23 Балтийская 

24 К.урилов.(Вт>л. Ключ.) 
25] Куриловская(Казанл.) 
26 Вязовская мужск. . . 

27i Вязовская женская . 

28 Труево-Мазинская. . 
29 Стригайекая . . . . 
30 Ново-Жукокскпя". . . 
31! Караваевская. . . . 
32 Шировская . . . . 
33 Столыпинская. . . . 
34 Максимовская. . . . 
35 Терсинская . . . . . 

: ) 

Свящ. Часовниповъ . . \ 
Поыощ. его Свътовоетоковъ/ 
Свящ. Рубановъ 

> Малининъ 
> СОФИНСШЙ. . . . . . \ 

Помощ. его ? / 
Учительница Никольская. 
Свящ. Никольский . . 

> Мраморновъ. . . . 
> Кипарисовъ . . . . 
» Водопоевъ . . . . 
> Крестоноздвиженскш 
< Миловъ 
> СкаФТЬшсвъ . . . . 
> Угвхинъ 
> Герольдовъ . . . . 

Итого i ̂  S 

Отчетъ Вольскаго У'Ьздиаго Училищнаго Совета за 1875 граи; 
дансклй годъ даетъ весьма' иодробныя свиданья относительно разньга 
сторонъ школьнаго д'Ьла. По этому отчету, къ 1 января 1875 года 
въ уьзд'Б было всего 34 школы: 4 приходскихъ городскихъ (2 муж. 
и 2 женск.), 2 городскихъ частныхъ (1 муж. и 1 смешанная, кото
рая закрылась въ 1875 г.) и 28 сельскихъ (муж. 26 и женск. 2); 
къ 1 января 1876 г. веЬхъ училищъ было 39. изъ нихъ сельскихъ 
34. Въ течен1е года. кромЬ частнаго смъшапнаго училища, закрылось 
и мужское училище въ с. БарановкЪ—„по неимтшш средствъ". 

Вновь было открыто 6 начальныхъ училищъ, матер1альная об
становка которыхъ видна по следующей таблице: 

ч и л и щ а. 
й» 

Сколько 
даетъ на 

школу Зем
ство. 

Шщъ устроено 
полощете. 

1 Нижне-Чернавекое . . . . . . 410 
2 Улыбовское 456 
3 Лапуховское 300 
4 Шпханское 300 
5 Больше-Озерское 420 
6 Балтайское женское 180 ) 

П. И. Кокуевымъ. 
А. А. Щербатовымъ. 
Н. II. Бахметьевымъ. 
Гр. Шуваловой. 

Местными обществами. 

Къ 1-му января 1876 года во всвхъ школахъ было 9 попе 
чителей (въ 7 сельскихъ школахъ) 23 законоучителя, 35 учителей и 
8 учительницъ; 27 сельскихъ школъ не пм'Ьли попечителей. 
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Св'Ьд'Ьшя о личномъ составе учителей, попечителей и законоучи
телей, помъщенныя въ отчетЬ. можно сгруппировать въ такую таблицу: 

i 

1 

% 

з 
i 

i 
2 

1 

2 

й 

4 

1 6 

7 

8 

9 

10 

11 

Наименоваше учи-
лищъ. 

а) Городск1я приходснля 
училища. 

1-е мужское . . . . . . 

б) Часткыя городов\я учеб. 
заведешя. 

м 

Смешанное (закрылось), 

в) Сельск'ш училища. 

Балтайское муж. . . . 

Балтайское жене. . . . 

Ново-Жуковское . . . 

Вязовское муж. . . . 

Булгаковское . . . . 

Ыаксимовское 

Фанилш должпоетныхъ 
лицъ. 

Законоуч. свящ. Тихомиров'!'. 
Учитель губ. сек. Лукьянъ Роговъ. 

,, Михаиль Лапухинъ. 
Законоуч. св.чщ Кипарисовъ. 
Учитель Николай Юрасовъ. 

,, Всеволодъ Мотовъ. 
Закон, свящ. Веселовск1Й. 
Учит. губ. секр. А. Чеонышевсмй. 
Надзирательница г-жа Мензи. 
Законоуч. свящ. Разумовскш. 
Учительница Ю. Е. Алтухова. 

Помощ. учит. Е. И. Смирнова. 

Учит. кол. секр. []. Н. Пахомовъ. 
Учительница Поздюнина. 

Попечитель крест. II. А. Долговъ. 
Законоуч. свящ. Ввнценосцевъ. 
Учит. Сацердотовъ. 
Законоучитель и учитель свящ. Часов-

НИКОВЪ. 
Помощ. учит. Св'Ьтовостоковъ. 

Законоуч. свящ. Часовниковъ. 
Учительница Матввева. 

Законоучитель и учитель свящ. Водо-
иоевъ. 

Законоучит. и учитель св. СОФИНСЕЦЙ. 
Попечители: Яиовъ Сыицовъ и Иванъ; 

Зоркинъ, крестьяне. 
Законоуч. свящ. Алекеандровскш. 
Учит. Никольский. 
Попечители: двор. И. В. Виноградовъ 

и мт>щ. А.. Е. Марковпчъ. 
Законоуч. свящ. Краснова». 
Учитель Воскресенсшй. 
Законоуч. свящ. Павловсшй. 

Образовательный 

цензъ. 

Сар. духов, семин. 
С.-Петерб. воен. уч. 
Сар. педаг. курсы. 
Духов, семин. 
Педагогич. курсы. 
Утзздн. училищ. 
Духов, семин. 
Учительек. классы. 
Домаш. воепит. 
Духов, семин. 
(Бывш. преподава

тельница Пензен
ской гимназш). 

Им. зв. сельск. учи
тельницы. 

С.-Пет. воен. гимн. 
Инст. благор. див. 

Духов, семин. 
Самар. уч. семин. 
Духов, семин. 

Дух. учил.; имветъ 
свидит. на зваше 
сельск. учителя. 

Дух. семин. 
Им. зваше сельск. 

учит. 
i y x . семин. 

i,yx. семин. 

Духок. семин. 
Им. зв. сел. учит. 

Духов, семин. 
Педагогич. курсы. 
Дух. семин. 

Учитель ВладимчрекШ. Самар. учит, семин. 
Законоуч. свящ. Розановъ. Дух. семин. 
Учитель Исуновъ. Им. зв. сел. учит. 
Законоучитель и учитель свящ. Угв- Духов, семин. 

хпнъ. 
Законоуч. свящ. Водоноевъ. :Дух. семип. 
Учитель Е. Васпльевъ. 

1 
Им. зв. сел. учит. 
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12 Казаковское . . 
i 

13 Вазовское женск. 

14 
I 

15 

16 

17 

20 

21 

22.' 

23 

24 

251 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Царевщинское. . 

Черкасское муж. 

Черкасское жене 

Оадовское . . . 

Березниковское . 

Колонрекое. . . 

Сосновское . . . 

Чернобулакское . 

Куриловское 1-е 

Юловско-Мазинскс 

Стригайское . . 

Караваевекое . . 

Терсинское. . . 

Куриловское 2-е 

Труевско-Мазинсьч 

Улыбовское. . . 

Нижне-Чернавское 

Больше-Озерское 

Шиханское . 

Лапуховекое . 

Шировское 

Законоуч. свищ. Со»инскШ, 
Учительница Рогозина. 
Законоуч. помощ. настоятеля местной 

церкви В. Никольскш. 
Учительница Никольская. 
Законоуч. свящ. Ifаетальскш. 
Учит. И. КрасовскШ. 
Законоуч. свящ. Декатовъ. 
Учит. А. НевскШ. 
Законоуч. свящ. Декатовъ. 
Учительница Усачева. 
Законоуч. свящ. Дубровскш. 
Учит. А. Григорьевъ. 
Помощ. учит. Пальмоиъ. 
Попечитель крест. Бахтаровъ. 
Учитель А. Урусовъ. 
Законоуч. свящ. Гуеаковъ. 
Учит. М. Покровск1Й. 
Законоуч. евящ. Избалыковъ. 
Учит. КастальскШ. 
Попечитель крест. Пучковъ. 
Законоуч. свящ. Горизонтокъ. 
Учит. И. Аномнешевъ. 
Законоучитель и учитель свящ 

НИН'Ь. 
Законоуч. свящ. Соловьевъ. 
Учпт. (вакатпя). 
Законоучитель и учитель свящ 

рисовъ. 
Законоучитель и учитель свящ. Креето 

воздвиженск]й. 
(Вакансия). 

Мали 

Дух. семин. 
Им. зв. сел. учит. 

Itnapx. жен. учил. 
Дух. семин. 
Самар. учит. сем. 
Дух. семин. 
Педаг. курсы. 
Дух. семин. 
Им. зв. сел. учит. 
Дух. семин. 
Самар. учит. сем. 
Им. зв. сел. учит 

Сар. педаг. курсы. 
Дух. сем. 
Самар. учит. сем. 
Дух. семин. 
Им. зв. сел. учит. 

Дух. семин. 
Им. зв. сел. учит. 
Дух. семин. 

Дух семин. 

. Кипа- Дух. семин. 

Дух. семин. 

Законоучитель и учитель'свящ. Руба-
новъ. 

Законоучитель и учитель свящ. Мра-
морновъ. 

Попечитель кол. per. И. П. Скворцовъ. 
Законоуч. свящ. Лавровъ. 
Учитель А. Демидовъ. 
Законоуч. свящ. Комовъ. 
Учит. Н. Лукьяновъ. 
Законоуч. свящ. Альбановъ. 
Учит. Е. Васильевъ. 
Законоуч. свящ. Лунинъ. 
Учитель (вакансия). 
Попечитель куп. Н. II. Бахметьевъ. 
Законоучитель (ваканеш). 
Учитель (ваканс1я). 
Законоучит. и учитель свящ. Миловъ. 

Дух. семин. 

Дух. семин. 

Дух. семин. 
Учит, еемнн. 
Дух. семин. 
Самар. учит. сем. 
Дух. семан. 
Им. зв. сел. учит. 
Дух. семин. 

Дух. семин. 

Попечители сельскихъ школъ „оказываютъ весьма существенную пользу делу на-
роднаго образован)*": одни помогаготъ личными средствами въ устройстве помещешй, въ 
покупке книгъ и учебныхъ noco6ifi и т. п., друпе ,,весьма много содействовали къ убе-
ждешю поселянъ въ необходимости распространена между ними грамотности". Особаго 
внимашя заслуживаетъ деятельность попечителей: П. И. Кокуева, И. П. Скворцова, 
Г. Бахтарова и Н. И. Бахметьева.—.,Въ отчетномъ году во всехъ начальныхъ училищахъ 
Вольскаго уезда и города состояло 63 преподавателя, н-ь томъ чпслЪ въ г. Вольск*—4 за
коноучителя, 7 учителей и 3 учительницы, а въ уезде—19 особыхъ законоучителей-свя-
щенниковъ, 29 учителей, въ томъ числе 10 священниковъ и 4 учительницы. Составь 
прподавателей по образовашю весьма удовлетворительный. Такъ, вс* законоучители кон
чили курсъ въ духовныхъ семинар1яхт, и состоятъ въ сан* священника, а изъ 26 учите-
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лей и 6 учительницъ—7 учителей окончили курсъ въ учит, семинарш, 5 на педагогиче-
сиихъ курсахъ, 1 въ гимназш, 3 имеютъ зван!е городскаго приходекаго учителя, 5—зва-
Hie сельскаго учителя и только 5 вышли изъ духовной семинарии до окончантя курса и 
обязаны выдержать въ продолжети учебнаго года установленный экзаменъ; 2 учительницы 
кончили курсъ въ женскихъ институтахъ, 1—въ енарх1альномъ б-ти классномъ училищ* 
и 3—выдержали экзаменъ на .чваше сельской учительницы". 

„Вследствие приглашена Уездною Земскою Управою ви инопя училища особыхъ 
законоучителей-священниковъ и пршбретешя учителями свидетельствъ на зваше учителя, 
всВ мужапя училища содержимым на счетъ Земства (22), имеютъ право на выдачу свид*-
тельствъ, дающихъ льготу, определенную пун. 4 ст. 56 устава о воинской повиности". 

О численномъ составе учащихся во всехъ школахъ Вольскаго уезда, а также о 
распределении учащихся по вт.роиснов'Ьдашямъ и еослов1ямъ, можно судить по следующей 
таблице: 

РАЗРЯДЫ УЧИЛИЩЪ. 

4 город, приход. . . . 

Всего . . . 

Число учащихся. Вьроисповъд. 

Къ 1 ян. 
1875 г. 

М. 

206 
22 

1330 

1558 

д. 
98 

9 
65 

172 

Къ 1 ян. 
1876 г. 

М. 

211 
20 

1393 

1624 

Д. 

113 

116 

229 

8 9 * 2 а, Щ 
Я о 
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20 
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1842 
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22 
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Я о L5 
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35 

1450 

3221485 

9 

9 

Выбыло. 
в 
о К 

101 

313 

414 

° К Я к 

18 

99 

117 

Такимъ образомъ, за целый годъ число учащихся увеличилось на 121, причемъ 
мальчпковъ стало больше на 64 и д*вочекъ на 57. Это увеличеше находится въ зависи
мости отъ расширения номЪщешй школ* и увеличешн самаго числа ихъ. 

Относительно постановки преподавания въ школахъ въ отчет* есть следующая 
СВ*Д*Н1Л. 

,,Въ городских* приходскихъ училищахъ учебно-носиитательная часть находится 
въ удовлетворительномъ состоянш. Вс* преподаватели при своихъ недагогическихъ спо-
собностяхъ съ любовью и уеерд^емъ иснолняютъ свои обязанности и видимо стремятся 
къ усовершенствовали) себя въ д*л* начальнаго обучешн". Вм*ст* съ т*мъ обращается 
должное вниман1е и на воспитательную часть, всл*дств1е чего въ ученикахъ замечается 
дружелюбное отношеше другъ къ другу и вежливое обращеше съ наставниками, къ словамъ 
которых* они относятся со внпмашемъ. Преподаваше Закона Бож1я, обучеше первоначаль
ному чтешю и письму, а также ариеметик* и чистонисанш, идетъ удовлетворительно, 
хотя и замечаются некоторый неправильности и ошибки ьъ преподавании, отзывающаяся 
ва познашяхъ учениковъ: сравнительно мало вниман1я обращается на самостоятельную ра
боту учениковъ, на сознательное усвоение ими пройденнаго курса. Онтосительно уевоешя 
детьми первоначальпыхъ правил* русской opeorpa*in тоже многаго не достаетъ, хотя, въ 
общемъ, ученики пишутъ подъ диктовку довольно удовлетворительно. 

Въ частныхъ удилищахъ д*ло поставлено плохо: въ мужскомъ училищ*, содержи
мом* отставнымъ приходскимъ учителемъ Пахомовымъ, обучение „самое рутинное и со
вершенно для детей безполезное. Надо удивляться, что находятся родители, которые об-
рекаютъ своихъ д*тей на такое отуплеше". 

Положен1е учебнаго дела въ сельскихъ училищахъ не одинаково: училища, содер
жимый исключительно на земскш счетъ, а такихъ 22, обезпечены хорошимъ содержашемъ, 
им*ютъ „вполн* удовлетворительный и полный переоналъ преподавателей', училища же, 
содержимын сельскими обществами съ nocooieM* отъ Земства (ихъ 12), не им*ютъ доста-
точнаго содержашя, а потому въ нихъ должности учителей отппавляютъ местные священ
ники и нер'&дко только номинально. Состояние учебной части въ училищах* перваго рода 
находится въ весьма удовлетворительномъ еостояши. Во всехъ училищахъ этого рода при-
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м*нено на практик* все главное икъ т*хъ указашй, ваши были получены учителями на 
краткосрочных* педагогическнхъ курсахъ, бывшихъ въ г. Саратов* подъ руководстволъ 
и наблюдешемъ г. Инспектора народныхъ училищъ, а потому методы и нр1еиы преподава-
н]я, классныя распред'влешя и классные порядки во вскхъ училищахъ правильны и вполн* 
нрпмвнимы на практик*. Преподавание закона Бож>я идетъ согласно программ*, указанной 
въ иравилахъ 15 октября 1й74 года, у многихъ законо-учителей—безъ учебниковъ, въ 
форм* бес*дъ, языкомъ, доетуинымъ датскому понимаы1ю, хош некоторые еще придержива
ются старинки—задавать уроки на доиъ, но книгам*, а потомъ въ класс* спрашивают*. 
Обучеше ирочимъ нредметамъ ведется, согласно общепринятымъ методам*, довольно ус-
н*шно во многихъ училищахъ. Такъ, обучеше первоначальному чтенио ведется но зву
ковой метод*, съ соблюдением* сл*дугощаго: сначала д*ти научаются элементамъ письмен
ной азбуки и въ тоже время поучаются къ разложению словъ на отд*льные звуки, съ под-
разд*лен1емъ пхъ на трудные и jientie, а потомъ научаются изображать пись
менно изв*етные имъ звуки въ томъ же порядки, въ какомъ начиналось ияутеше, состав
лять изъ буквъ слова, читать ихъ и писать подъ диктовку. Дал*е, когда ученики ознако
мятся съ чтешемъ и письмомъ словъ въ изк*стноыъ нредт.л* буквъ письменной азбуки, 
приступают* къ ознакомлению д*тей съ печатной азбукой, въ томъ же порядк*, какъ шло 
изучение буквъ письменной азбуки, т. е. на т*хъ же словахъ, и потомъ ведутъ параллельно 
обучен!е чтенио и письму, т. е. —что ученикъ можетъ прочитать, то долженъ и правильно 
писать. Такое начало обФщаетъ дать нъ будущемъ грамотныхъ людей. Обучеше чтенио въ 
среднихъ и старшихъ отдълешнхъ идетъ согласно указав!имъ Ушинскаго. При чтеши 
статьи отъ учеников* требуется объяснен!е значения словъ и выраженШ, пересказъ свои
ми словами прочитаннаго и потомъ воспроизведете всей статьи въ одномъ п/вльномъ раз-
сказ*. Но цеоковно-славянскому языку, кром* чтешн, отъ ученика требуется подстрочный 
переводъ на русский языкъ. Обучеше аииеметик* у большинства учителей ведется по ме
тод* Грубе. йзучеше чиселъ сл*дуетъ одно за другимъ на видимыхъ предметахъ и по
степенно иереходитъ къ отвлеченнымъ. Каждое число изучается всесторонне, т. е. срав
нивается со вс*ми предшествовавшими ему числами, какъ на нрактическихъ задачах*, 
такъ и отвлеченно, ио вс*мъ коибинац1ямъ четырехъ д*йствш ариеметики. Такое обу-
чен1е счислешю служитъ весьма сильнымъ ередствомъ къ развитие въ д*тяхъ мыслитель
ной способности. Для ознакомлен!» учениковъ съ элементарными правилами русской орео-
грнфш ведутся практичеолпя письменный работы: письмо подъ диктовку, изложеше прочи
таннаго и самостоятельное изложеше какого-либо собьшя, разсказа или онисашя.— Обу
чеше чиетоиисаш'ю привито вести по метод* Ланкастера тамъ, гд* дозволяетъ иом*щен1е 
училища. 

,,Въ еельскихъ училищахъ, содержимыхъ местными обществами съ посо61емъ отъ 
Земства, состояние учебной части такое, что гд* священвикъ-учитель ведетъ обучеше 
самъ, какъ, наприм*ръ, въ Вязовскомъ, Куриловекомъ 2-мъ, тамъ ученики знаготъ читать 
по гражданской и церковной печати и могутъ вычислить небольшую практическую зада
чу, а въ которомъ училищ*, вм*сто священника, занималось подставное лицо, тамъ д*-
лается только одна проформа: ученики ничею не знаютъ, даже самых* учениковъ не всег
да можно застать въ училищ*. Такъ, во время осмотра училищъ г. Инснекторомъ народ
ныхъ училищъ въ октябр* 1875 года во многихъ училищахъ этого разряда не было ни 
одного ученика". 

Въ отчете есть СВБД'ЪШЯ н относительно библютекъ при еель
скихъ училищахъ: къ концу 1875 года состояло 4302 номе
ра различныхъ пособш, на сумму 1690 руб. 70 коп., при-
чемъ книгъ и учебниковъ было 3087 на сумму 1015 руб. 20 коп. : 
„Библютеки еельскихъ училищъ снабжаются учебниками и учеб- | 
ними руководствами отъ Земства, а потому въ училищахъ, содержи- > 
мыхъ на счетъ Земства, имеется достаточное число учебниковъ и 
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кшп'ъ для чтешя, но въ дидактическихъ руководствах* и наглядных* 
пособшхъ ощущается недостатокъ, который предположено въ 1876 
году устранить. Въ училнщахъ же, содержимыхъ на счетъ сельскихъ 
обществъ, не только н'втъ дидактическихъ руководствъ, но не имеет
ся достаточнаго числа и необходимыхъ учебниковъ". 

Источники содержашя сельскихъ училищъ (31) видны изъ следую
щей таблицы: 

ш Назваши училищъ. 

ИСТОЧНИКИ СОДЕРЖАнш. 

Отъ Зем-

Р. 

Отъ 
части. 
лицъ. 

ВСЕГО. 

Р. 

Донгузское 
Балтайекое мужское 

> женское 
Ново-Жуковское . . 
Синодское . . . . 
Воскресенское . . . 
Булгаковское . . . . 
Ключевское . . . . 
Казаковское . . . 
Максимовское . . 
Казанлинское . . . . 
Вазовское мужское . 

> женское . 
Царевщинекое . . . 
Черкасское мужское 

> женское 
Садовское 
Березниковское . . . 
Колоярекое . . . . 
Сосновское 
Чернобулакское . . . 
Куриловское первое . 
Стригайское . . . 
Караваевское . . . . 
Юловско-Мазинекое . 
Куриловское второе . 
Улыбовское . - . 
Нижнк-Чернавское 
Озерское 
Шиханское . -
Лапуховское . . . . 

Всего 

80 
100 
60 
70 
50 
25 

100 
30 
НО 
90 
78,so 
68,50 
74 

100,02 

10 

25 
50 

390 
470 
180 
80 
450 
460 
548 
515 
180 
90 
360 
370 
80 
410 
500 
250 
540 
404 
526 
600 
449,74 
65 
85 
90 
70 
200 
456 
410 
300 
360 
360 

40 
1,50 

1 
1,60 

1076 I 10248,74 

40 
55,21 

139, 

470 
570 
240 
150 
540 
486,so 
548 
515 
180 
190 
390 
510 
170 
488,6о 
568,50 
324 
640,о2 
405 
537,бо 
600 
449.74 
65 
ПО 
140 
70 
200 
496 
465,21 
300 
360 
360 

390 
360 
240 
150 
400 
410 
380 
415 
180 
65 
360 
370 
80 
450 
500 
250 
612 
350 
440 
370 
390 
65 
ПО 
140 
70 
200 
360 
360 
300 
360 
360 

11464,о»1 9487 

„Содержаше преподакателимъ въ 22 сельскихъ училнщахъ отпускается следующее: 
законоучителямъ по 50 р. въ годъ, учителямъ но 300 р. жалованья и 60 р. квартирныхъ, 
иомощникамъ учителей и учительницамъ по 180 руб. Вообще содержаше законоучителямъ 
и учителямъ отпускается приличное, но содержание иомощникамъ учителей и учительни
цамъ такъ ограничено, что меньше и придумать нельзя". 

„Изъ 34 сельскихъ училищъ 18 имъютъ помъщьшя въ нарочно выстроенныхъ для 
этого домахъ, 4 в'Ь наемныхъ и 12 въ церконныхъ еторожкахъ. Помътдешя почти всЪхъ 
училищъ, содержимыхъ исключительно на счетъ Земства, отличаются удобствомъ и про-
еторомъ и вполне приличною обстановкою, а помвщешя при церковныхъ еторожкахъ до
вольно тт>сныя и бъдныя. Благодаря внимательной деятельности Земства по такому важно-
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му вопросу, какъ народное образоваше, въ Вольекомъ уезде съ каждымъ годомъ при
бавляется число благоустроенныхъ училищныхъ домовъ и. вероятно, въ недалекомъ буду-
щемъ все училища будутъ иметь приличный и удобный помещешя. Честь и слава такому 
Земству, у котораго вонросъ народнаго образовашя становится на первомъ план*». 

Управа представила Земскому Собрашю 1876 г. докладъ о на-
родномъ образовании сл'вдующаго содержатля: 

«Дело народнаго образования давно уже обратило на себя особенное внимаше Воль-
скаго Земства, которое расходуетъ на него очень значительную сумму, и народное обра-
зоваше съ начала открыпя земскихъ учрешденш въ Вольсномъ уезде до 1875 года подви
галось очень успешно. Такъ, до 1872 года въ Вольскомъ уезде было только 4 правильно 
организованныхъ школы; еъ того же времени по 1875 годъ ихъ открыто еще 16. Земство 
даетъ nocooie и такимь школамъ, который содержатся обществами; старается ИМЕТЬ хо-
рошихъ учителей, для чего даетъ имъ довольно приличное содержаше; исхлопотало учи
тельскую семинарш въ г. Вольске; отиравляетъ учителей на съезды, и само въ г. Воль 
еке открыло для нихъ въ настоящемъ году учительск1е курсы. Конечно, raitia заботы п 
затраты не должны пропадать даромъ. 

«Такое развит1е народнаго образовали продолжалось до 1875 года. Съ введешемъ 
же новаго Положешя о начадьныхъ народныхъ училищахъ изменились отношешя Земства 
къ делу народнаго образовашн. Надзоръ за школами почти исключительно перешелъ въ 
ведете Инспектора народныхъ школъ и Училищнаго Совета, а Земству предоставлено 
только право отпускать на содержаше школъ суммы. Съ введешемъ этого Положешя, Зем
ство или представительница его, Управа, не можетъ вмешиваться въ учебную часть и 
лишено возможности даже определять и увольнять учителей, которымъ оно платнтъ жало
ванье, что ведетъ къ большимъ безпорядкамъ. Такъ, напр., общество села Юлокской Ма-
зы просило еще въ нрошедшемъ 1875 году открыть школу, нодъ помещеше которой оно 
уступило общественный домъ; но, хотя Co6paHie и разрешило о т к р ь т е школы, она ОС' 
таетси и до сихъ норъ неоткрытою, единственно потому, что г. Инепеиторомъ не было 
назначено учителя. Не только эта школа, но даже и открытый уже школы: Дапуховская, 
Шиханекая, оставались долгое время безъ учителей но той же причин*. При такомъ по
ложена дела школы, вместо того, чтобы развиваться, будутъ только закрываться. Конеч
но, надзоръ за школами человека образованнаго и приготовленнаго специально длн этого 
дела можетъ приносить несомненную пользу, но для этого необходимо, чтобы онъ былъ 
поставленъ совершенно въ друпя условия, недели теперь. Въ настоящее же время въ Са
ратовской губерши всего два Инспектора и каждый изъ нихъ долженъ распределять свое 
время между пятью уездами, а потому и невозможно требовать, чтобы онъ внимательно 
относился къ дт.лу, зналъ нужды каждой школы, способности и усерд1е учителей, отстра-
нялъ бы замеченные недостатки, чемъ бы действительно ириносилъ пользу. Инспектор!., 
заведуя школами пяти уездовъ, при всемъ усердш и готовности, не въ состояли испол
нить этого и является иногда, противъ своего желашя, лицомъ, даже тормозящимъ дело. 
Въ отстранен1е этого зла, Земству остается желать, чтобы число Инепекторовъ народныхя 
школъ было увеличено и каждый изъ нихъ заведывалъ бы школами не более какъ двух» 
соседнихъ уездовъ, или воспользоваться иредоетавленнымъ ему, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 
22 ноября 1875 года мнешемъ Государственна™ СовТ.та, правомъ просить, чтобы был», 
навначенъ особый Пнснекторъ для Вольского и одного изъ соседнихъ съ нимъ уездовъ, 
съ вознаграждешемъ его отъ Земства и съ темъ —1) чтобы онределеше Инспектора был 
делаемо по представлешю Земства, 2) чтобы члены Управы имели надзоръ за школам!. 
какъ въ хозяйственномъ отношении, такъ а учебиомъ, и 3) чтобы опредйлеше и увольне
ние учителей зависело отъ Управы, утверждеше же ихъ въ должностяхъ предоставлен 
было Училищному Совету >. 

Выслушавъ этотъ докладъ, Земское Собрате постановило: „Дл 
разработки вопроса объ отношешяхъ Земства къ Инспектору народ] 
ныхъ училищъ составить коммиссш изъ гласннхъ Н. П. Фролова.' 
Н. М. Кострщына и Г. В. Часовникова" (засвдате 20 сент.). 
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Члену Училищнаго СовЬта Г. В. Часовникову GoopasieMi была 
выражеаа благодарность за представленный имъ отчета. (21 сент). 

Кром'Ь того, на Земскомъ Ообранш обсуждались слвдуюпце во
просы по народному образованно: 

1) По ходатайству крестьянъ с. Кикина, дававшихъ нодъ шко
лу удобное пом'вщеше, Co6panie постановило открыть въ этомъ сел'Б 
сельскую ппсолу. Другое же подобное ходатайство крестьянъ с. Ка
раваева было отклонено, такъ какъ номтлцеше подъ школу оказалось 
не вполн'Б соответствующим!, своему назначение (20 сент.). 

2) Выслугаавъ заявлеше крестьянина с. Ключей Евтих1Я Семено
вича Сурова о предоставленш имъ безилатно подъ пом'Бщеше училища 
своего дома, съ ГБМЪ, чтобы Земство отпускало на дрова и сторожа 
60 р., Земское Собраше постановило: ..Выразить жертвователю Суро-
ву благодарность, а Управ'Б поручить принять домъ въ свое распоря-
ajeeie и отпускать на дрова и сторожа 60 р въ годъ" (21 сент.). 

3) Предложеше г. Директора Вольской учительской семинарш 
объ открыты Н'БСКОЛЫШХЪ стнпендш при семинарш бы но отклонено 
(20 сент.) *). 

4) Постановлено отпустить изъ общихъ остатковъ отъсмЬты 1 876 г. 
.1500 р., сл'Бдуюпце въ nocooie Вольскому реальному училищу, откры
тому 1 шля 1876 года (за 1 полугодие). На должность почетнаго по
печителя училища былъ избранъ Л. П. Лутохинъ (20 сент.). 

5) Постановлено (по ходатайству города) отпустить единовремен
но 500 p. nocodifl ж,енской прогимназш на 1877 годъ (20 сент.). 

6) Всл'Бдсте прошешя учителя Александровскаго приходскаго 
училища Юрасова о назначены ему стнпендш (въ разм'Ьръ' 200 р. 
ежегодно въ теченш курса ^чещя) на поступлете' въ учительскш ин-
ститутъ или же хотя 150 р. на иро'Ьздъ, на пршбр'Ьтеше пособШ и 

*) Эго предложеше было вызвано тт.мъ, что, по штату, семинарш положено иметь 
только 60 казеннмхъ стипеяД1атовъ, но 20 на каждый клаесъ. Следовательно, ежегодно 
только 20 человъкъ, по окончая!и курса, обязательно будутъ поступать на учительски 
вакансш иъ иачальныхъ школахъ всей губернш, что, очевидно, не будетъ удовлетворять 
вь полной мер* потребности въ хорошо подготовленныхъ учнтелххъ и, вмТ.ст* съ тъмъ, 
лишитъ многихъ молодыхъ людей, желающихъ получить подготовку къ учительскому зва-
Я1Ю, возможности поступить въ семинарш: ищугше постуилешя въ нее иринадлежатъ пре
имущественно къ беднейшему классу народа и, следовательно, не им'вютъ возможности со
держать себя на собственный средства въ продолжении курса учешя. Въ виду всего ска-
заннаго, г. Директоръ семинарш и нредложилъ Уезднымъ Земсткамъ п Городскимъ Управ-
лешниъ иметь въ семинарш еще своихъ стиненд1атовъ, которые служили бы затъмъ нз-
вмтное число летъ тому Земству или городу, который содержалъ ихъ. — Отъ казны 
штатмымъ стиненд]атамъ выдавалось по 85 р. въ годъ, за что каждый стинеиД1атъ обя
зывался служить 4 года. — Вевхъ, ныдержавшпхъ въ 1875 г. иршмное исныташе въ се
минарш, было 30 челонекъ. 
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существование въ течете нвсколькнхъ м'Ьсяцевъ, Собрате, „прини
мая во внимаше деятельность Юрасова въ должности земскаго на
ставника, постановило выдать ему изъ остатковъ въ август'Ь 1877 г. 
на про'Ьздъ 50 р., а по принятш его въ учительски! инстнтутъ еще j 
100 руб." (21 сент.). 

7) Въ пособге народньшъ школамъ на 1877 годъ ассигновано 
15000 р.. реальному училищу 3000 р., учит, семинарш 2000 р. и 
на содержаще 4 стипендгатокъ для приготовления въ фельдшерицы 
160 р. (21 сент.). 

8) Отклонено предложеше о выборгЬ отъ Земства 5 членовъ въ 
попечительство Вольскаго реальнаго училища. 

Такимъ образомч>, вся смъта на народное образовате на 1877 
годъ была утверждена въ такомъ видгЬ: 

1) Въ nocooie народы, школамъ 15000 р. 
2) о реальн. училищу 3000 > 
3) > учит, семинарии 2000 > 
4) > Маршн. женен. прогимназ:я 500 » 
5) На содержание 4 х ъ стипенд1атокъ для приготовлешя въ Фельдше

рицы 160 > 

Итого . . . 20660 . 

KpojfB того, Собрашемъ было постановлено выдать изъ общихъ 
остатковъ отъ см'Ьтнаго назначешя: 1) воспитаннику Вольской учител. 
семинарш Юрасову—150 р. и 2) Вольскому реальному училищу за 
прошлое полугодие—1500 р. На необязательныя повинности на 1877 г. 
было назначено всего 45880 р. 29 к., а на всЬ увздиыя потребно
сти—77925 р. 29 к. 

1877 г о д ъ . 
О ч е р е д н а я се с с i я. 

Въ течете 1876 г. на народное образовате было израсходовано: 
1) Въ nocooie народ, школамъ—оставшихся невиданными отъ 1875 г. —1881 р. и 

въ счетъ емпты 1876 г. 11035 руб. 51 коп.; всего—12916 руб. 51 кои. 
2) Въ noco6ie учит, семинарш 2000 руб. 
3) > » реальному училищу изъ общихъ остатковъ 1500 руб. 
4) На содержаше 4-хъ стипендштокъ для приготовления въ Фельдшерицы расхода 

не производилось. 

Въ течете 1876/7 учебнаго года въ увздЬ существовало 22 школы, 
содержимыхъ на счетъ Земства, и 12, получавшихъ лишь noco6ie 
отъ Земства, но устроенныхъ сельскими обществами; всего 34 школы. 
Вънихъ учащихся было 1357 мальчяковъ и 90 д/ввочекъ; всего 1447. 

На содержаше школъ съ 1-го января по 1-е августа 1877 г, 
произведены были сл'Вдуюшдя расходы: 

1. На школы, содержимыя Земствомъ: 
а) жаловаше и квартирныя учптелямъ 4322 р. 78 к, I 
б) > заионоучителямъ " 230 р. — > 

2. Въ пособие школамъ, содержимымъ обществами 1000 р. — > 
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3. Ha пршбр-Втеше лнигъ, аспидныхъ досокъ, ечетъ, бумаги, перьевъ 
и другихъ классныхъ принадлежностей 200 р. 14 к. 

4. На прогоны членалъ учил, совета отъ земства 53 р. 55 к. 

Всего . . . 5806 р. 47 в. 

Количество отнущеннаго содержашя на каждую школу, число 
учащихся и фамилш учителей и наставниковъ показаны въ следую
щей ведомости: 

Ведомость о сельскихъ школахъ за 1876/7 годъ. 

НАЗВАН1Я ШКОЛЪ. 
ФАМИЛШ ПРЕПОДА

ВАТЕЛЕЙ. 

Число 
уча

щихся. 

М. | Д. 

Разм. пособ. 

4 . 1 ч 
о .г g-t-

Г- 1 С-

со *1 « ** 

23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 ! 
3 2 | 
33 
34 ' 

Офазцовыя. содержимыя на 
счетъ Земства. 

Донгузскан 
Садовская 
Царенщинсвая 
Соеновская 
Чернобулакская 
Воскресенская 
Синодская . . . • 
Казаковская 
Черкасская (тенек.) . . . 
Верезниковская 
Ключевская 
Колоярская 
Булгаковская 
Казанлинекая 
Балтайская (женск.) . . . . 
Улыбовекан 
Больше-Озерская 
Нижне-Чернавекая 
Лапуховская. . . . . . . 
Шиханская 
Кикинск&к 
Юловеко-Мазинская . . . . 

Содержимыя на счетъ об-
идествъ, съ пособ1емъ отъ 

Земства. 

Балтайская (муж.) 

Куриловская 
Куриловская (Стол., Архан.). 
Вязовская (муж.) 
Ново-Жуковская 

Стригайская . 
Караваевекая . . 
Вязовская (жен.). 

Труевская. , 
Шировская 
Столыпински.) 
Барановская. 

Уч. Оацердотовъ. 
я Гусевъ . . 
,, Рубановъ . 
,, КастальекШ 
,, Аиамнешевъ 
,, Никольский 
,, Воскресенский 
,, Рогозина . 
,. Усачева. . 
,, Григорьевъ 
,, Исуповъ. . 
, , СвЪ'ГОВОСТОКОВЪ 
,. КостровскШ 
,, Васильевъ 
,, Саранцева 
,, Демидов-ь . 
,, Васильевъ. 
,, Хопереюй . 
., Малиновскш 
,, СаФронова. 
,, Кудряшовъ 
,, Дукьяновъ. 

Свящ. Часовниковъ . 
Помош. его Пальмовъ 
Свящ. Рубановъ . 

,, Смирновъ. 
, СОФИНСКШ. 

Помощникъ его . 
Свящ. Водопоевъ 
,, Кипарисовъ 
,, Креетовоздвиженск 

Учительница Никольская 
Закон, св. СОФИНСКШ. . 
Свящ. Мраморновъ . . 

,, Миловъ 
, , СКНФТЫЫОВЪ. . . 

Миссшнеръ Голубевъ. . 

79 
50 
60 
44 
31 
60 
50 
И 

70 
25 
48 
25 
1 I 

38 
32 
37 
30 
24 
61 
50 

Ьоо 
39 
26 

hiO 
40 
30 
21 

] * 
16 
52 
15 

_ 3 5 
11357 

- 1 * 3 
3 

11 

35 

30 

1 

90 

На, Земскомъ Собранш разематривались сл'Ьдуюшде вопроси, ка
сающееся народнаго образовашя: 

I. Управа представила докладъ объ открытш сельскихъ школъ 
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въ ее. ТерсЬ и Спасскомъ, о чемъ ходатайствовали мЬстные крестьяне,, 
предоставляя для школъ пом'вщешя. Гл. Часовниковъ заявилъ, что 
пом'Ьщеше для школы въ с Спасскомъ неудовлетворительно; друпе 
же гласные возражали и находили, что на первое время пом'вщеше 
будетъ достаточно, причемъ И. Е. Бахметьевъ изъявилъ желаш'ё, если 
бы действительно пом'вщеше оказалось гвенымъ, построить на свой 
счетъ въ с. Спасскомъ помйщеше для школы на 2 00 учениковъ. 
Управа, съ своей стороны, заявила, что, назначая по смътв 
14000 руб. на народныя школы, она предполагала открыть школы 
въ се. ТерсЬ и Спаскомъ. Собрате постановило: „НынгЬ же открыть 
въ ее. ТерсЬ и Спасскомъ на счетъ Земства школы" (20 еент.) 

2. Согласно заявлешя члена Училищнаго Совьта г. Кострицы-
на, что жители с. Балтая просятъ преобразовать существую
щую въ ихъ селв приходскую школу въ образцовое земское 
училище, Coopanie постановило: „Поручить УправЬ, по поступавши 
отъ общества с. Балтая приговора по сему предмету, немедленно 
обратить Балтайскую школу въ земское училище, на существугощихъ I 
основантяхъ,. и о назначенш учителя сообщить Училищному Сов'Ьту" 
(20 сент.). 

3. Постановлено выдать учителю Юловско-Мазииской школы 
Лукьянову 100 руб. въ вознаграждеше убытковъ, понесенныхъ имъ 
отъ пожара (20 сент.). 

4. Ходатайство воспитанника Вольской учит, семинарш Ивана 
Еорнгвева о назначенш ему стипендш было отклонено Собрашемъ, 
въ виду состоятельности родителей Корнъева (20 сент.). 

5- Сыну кр-на с. Ключей Е. С. Сурова Ивану, обучающемуся въ ' 
той ate семинарш, назначена стипендия въ' 80 руб. въ годъ, „съ отне-
сехпемъ въ настоящемъ году расхода на счетъ остатковъ, а на бу- : 
дущдй годъ внести его въ см'Ьту" (20 сент.). Назначегпе стипендш было 
мотивировано гЬмъ, что проситель, состоя вол. писаремъ, получаетъ 
170 руб. въ годъ при семействв въ 8 душъ и потому не имгЬетъ 
возможности содержать сына своего въ семинарш. (При чтенш 22 сент. ' 
журнала засЬдатя 20 сент. представитель отъ казны г. Коровкинъ 
проейлъ записать, что, при обсужденш вопроса о стипендш сыну Су- ( 
рова, опъ обращалъ внимаше Собрашя на то, что другой сынъ Суро- , 
ва уж,е получаетъ стипендпо отъ казны). 

6. Постановлено просить Губернское Земское Собраше ускорить j 
разъяснеше вопроса о томъ, одинъ или два земекихъ попечителя долж
ны участвовать въ СовътЬ учит, семинарш, такъ какъ, благодаря от-



— 55 — 

сутствш такого разъяснепья, избранный Земствомъ попечитель до сихъ 
поръ не утвержденъ и Земство, такимъ образомъ, лишено возможности сл'Ь-
дить за ходомъ ДБЛЪ въ семинарш, на которую затрачиваетъ значительную 
сумму. ВМ'ЬСГБ съ Т'БМЪ. постановлено ходатайствовать о предоставле-
юи казенныхъ стипендий лицамъ изъ мвстныхъ крестьян* (20 сент.) 

7. Обсуждалось предложеше v. Директора народныхъ училищъ 
Саратовской губ. объ оказанш Земствомъ сод'Ьйствш къ ноддержанш 
Черкасскаго 2-хъ-класснаго училища и открыто въ увздЬ нЬсколь-
кихъ одноклассныхъ училищъ Минист. Народнаго Просв'Ьщетя. 
Собрате отклонило первую часть этого предложенья, въ виду того, 
что предложеше г. Директора слишкомъ неопределенно и, кромЬ того, 
Черкасское училище обезпечено мвстнымъ обществом*. „Что же ка
сается пocoбiя 2-хъ-класснымъ и одиокласснымъ училищамъ, ко-
торыя могутъ быть открыты но желанно обществъ въ другихъ се-
лешяхъ, то. по обсужденш сего предмета, земское Собрате, боль-
шинствомъ 14 голосовъ противъ 11, постановило: ,/Р'БМЪ обществамъ, 
которыя пожелаютъ открыть въ своихъ селетяхъ училище Мини
стерства Народнаго Просв'Ьщетя, выдавать, въ теченш 5 ЛБТЪ со дня 
открытая нхъ, noco6ie отъ Земства—одиокласснымъ въ размер'!;, рав-
номъ сумм'Ь, отпускаемой на эти училища казной, т. е. по 226 руб. 
на каждое, а 2-хъ класснымъ—вдвое, т. е. по 452 руб. Управа 
обязана по открытш училища тотчасъ же производить noco6ie, на 
первое время—изъ общихъ остатковъ, а на будущее время — вносить 
въ см/вты" (20 сент.). 

8. Согласно ходатайства Вольскаго городскаго головы, назначено 
на 1878 г. въ noco6ie Вольской женской прогимназш 500 руб. и 
сумму эту постановлено внести въ смйту. 

9. На народныя школы, по действительной потребности, исчис
ленной Управой, назначено па 1878 г.—14000 руб., въ nocooie 
реальному училищу — 3000 руб., учит, семинарш — 2000 руб. и на 
содержите 4-хъ стипенд1атокъ для ириготовлетя въ фельдшерицы — 
160 руб. (20 сент.). 

10. Находя отчеты Управы о народномъ образовании слишкомъ 
недостаточными, Собрате постановило: „Обязать Управу на будущее 
время представлять подро<'>ныя СВ'БД'БШЯ, какъ о движенш суммъ, 
ассигнованныхъ на содержате училищъ, такъ и о пололгенш сельскихъ 
училищъ" (20 сент.). 

11. Директоръ Вольской учит, семинарш испрашивалъ у Земства 
согласья на выдачу ему вспомоществоватя въ 100 руб. изъ суммъ, 
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отпускаемыхъ Земствомъ въ nocooie семинарш. Но Собрате, „прини
мая во внимаше. что отпускаемы? Земствомъ семинарш суммы посту-
паютъ въ рас поря жеше Мин. Народпаго Просвъщешя. и не считая 
себя въ npaBii изъявлять coraacie или отказынать въ отпуске изъоной 
г. Директору вспомоществовашя, постановило ходатайство г. Директо
ра отклонить" (21 сент.). 

См'вта на 1878 годъ: 
1) Въ nocoOie народи, школамъ 14000 р. 
2) > реальн. училищу 3000 » 
3) о учител. семинарш 2000 > 
4) > Mapinneic. женской прогимназш 500 > 
5) На содержаше 4 стииенд1атокъ для приготовлешя въ Фельдшерицы. . 160 > 
6) Стииенд1я Ивану Сурову, учащемуся въ учител. семинарш 80 > 

Итого . . . 19740 р. 
7) Кромт, того, изъ общихъ остатковъ 1877 года, учителю Лукьянову. . . 100 р. 
На вей необязательный повинности назначено было 49505 р. 44 к. 
На вс* уйздныя потребности > > . 81400 р. 44 к. 

1878 годъ. 
О ч е р е д и а я с е с с i я. 

Изъ отчета Управы о расходахъ, произведенныхъ въ 1877 году, 
видно, что на народное образование въ этомъ году было израсхо
довано: 

1) Остававшихся невиданными отъ 1876 года 1337 р. 02 к. 
2) Изъ смт>тнаго назначения 1877 г 9813 р. 61 к. 

Итого на народн. школы 11150 р. 63 к. 
Кромт, того, выдано: 
1) Въ noco6ie Вольскому реальному училищу 3000 р. 
2) > учител. семинарш 2000 > 
3) > женский прогимназш 500 • 
4) Стипенд1я Сурову 20 > 

Всего . . 16670 р. 63 к. 

Расходъ (11150 р. 63 к.) на народныя школы распределяется 
на слъ\дую1ще болгЬе мелше расходы: 

1. а) Жаловаше и квартирныя учителямъ и законоучителямъ об-
разцовыхъ школъ 7520 о. 13 к. 

б) Пособие наставникамъ школъ, которыя содержатся обществами 1999 р. 58 к. 

Всего на содержаше преподавателей 9519 р. 71 к. 
2. Содержание школъ: отоплен1е, квартирныя, наемъ сторожа и т. и. 1124 р. 53 к. 
3. Прюбрътеше учебныхъ пособш и классныхъ принадлежностей . 307 р. 79 к. 
4. Путевыя издержки членовъ Училищнаго Совята 198 р. 60 к. 

Итого. . 11150 р. 63 к. 

Распредг£лен1е расходовъ по отд'Ьльнымъ школамъ (съ указа- !• 
шемъ состава преподавателей и числа учениковъ въ каждой школШ 
видно изъ следующей ведомости: 
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Ведомость о сельскихъ школахъ за 1877 гражд. годъ. 

НАЗВАНШ 

школъ. 
Фамилж преподава

телей. 

о -3 

Z з 

>-. 
м.|д. 

Ф г-

1! 
—• с <D = 

?2, 
О с 

01 

II 
Ф е; 
С {г 

О о» 

ПРИМ*ЧАН1Я. 

1; Донгузская . . 

2 Садовская , . 

3 Царевщинская. 

4 Сосновская . . 

о Чернобулакская . 

6 Воскресенская. . 

7 Синодская . . 

8 Казаковская . . 

9 Черкасскаа (жен.) 

0 Березниковекая . 

1 Ключевская. . . 

2 Колоярская . . . 
I 

Булгаковская . . 

Казанлинская . . 

Балтайская (жен.) 

Улыбовская . . . 

Больше-Озерскак 

Нижне-Чернавск. 

Лапуховская . . 

Шпханская . . . 

Учит. Сацердотовъ . 
Закон. Вт,нценосцевъ 
Учит. Гусевъ 
Закон. Дубровскш . 
Учит. Рубановъ . . 
Закон. Кастальскш . 

Учит. Кастальскш . 
Закон. Пзбалыковъ . 

7!) 

50 

^ 6 ( J 

) 
) 

Учит. Анамнешевъ . . ) 
Закон. Горизонтовъ . ) 

Учит. Никольский . ) 
3aitoH. Александровски) 

Учит. Воскресенскш 
Закон. Красновъ . . 

Учительница Рогозина 
Закон. СОФИНСКШ . . 

Учительница Усачева 
Закон. Декатовъ . . 

Учит. Григорьевъ . 
Закон. JIro6oMipoB'b . 

Учит. Исуповъ • . 
Закон. Розановъ . . 

УЧИТ. СвЪТОВОСТОКОВЪ 
Закон. СмирновскШ 

44 

31 

60 

}\ 

70 

25 

) 4 8 
) 

Учит. КастровскШ 
Закон. Павловскщ 

•) 
• ) 

. 1 
О 

Учит. Вогиановъ . 
Закон. Водопоеиъ 
Учит. Саранцева 
Закон. Часовниковт 
Учит. Демидовъ . 
Закон. Лавровъ . 
Учит. Васильевъ . 
Закон. Альбановъ 

Учит. ХоперскШ . 
Зак. Коестовоздвиженскш) 

а 5 

и 

38 

11 

35 

; . 

• ) 37 

Учит. МалинонекШ . . )|ол 
Закон. Горизонтовъ . ) | ' 
Учительн. Сафронова . )!.,» 
Закон. Лунпнъ . . . . )\" 

300 
60 

310 
60 

300 
60 

300 
60 

300 
60 

290 
20 

300 
60 

180 
60 

193.32 
80 

272,s 
80 

300 
60 

291,87 
60 

300 
60 

300 
60 

217,-
60 

300 
60 

300 
60 

300 
45 

250 
40 

300 
60 

).191,ю 

78. 

83.5 

} 48 

I 45,76 

J 25 

115,47 

110, 

157,84 

110,05 

89,25 

19,20 

[ 49,92 

За квартиру для учили
ща 100 р. , отонлеше 31 р. 
60 к., жаловаш'е сторожу 
60 руб. 

За квартиру учителю 45 
р. 76 к., жал. стор. 33 р. 

За квартиру учителю 41 
р. 60 к., жал. crop. 41 р. 
60 коп. 

Жалованье сторожу 48р. 

За кварт, подъ училище 
45 руб. 76 к. 

За кварт, подъ училище 
25 руб. 

Квартир, иодъ училище 
5 р. 55 к., отонлеше 24 р . , 
квартир, учителю 49 р. 92 
к., жалов. сторожу 36 р. 

Квартир, подъ училище 
74 р. 98 к., жалов. сто
рожу 36 р. 

Кн. подъ училище —40р., 
отоплеше 18 р. , кв. учи
телю 49 р. 92 к. и жалов. 
сторожу 49 р. 92 к. 

Отонлеше учил. 50 р. 
5 к., жал. стор. 60 р. 

Квартир, подъ училище 
41 р. 25 к., жалов. сто
рожу 48 р. 
Отопление училища 12 р . , 

жалов. сторожу 7 р. 20 к. 

Квартир, учительнице 
49 р. 92 коп. 
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21 

22 

23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

НАЗВАШЯ 

ШКОЛЪ. 

Ей конская . . . 
Юловско - Мазин-

Терсинскаа . . . 

Содержимыя сель
скими обществами, 
съ пособ1емъ отъ 

Земства. 

Балтайснан ыуже. 
Еуриловская . . 
Вязовская мужск. 

Вязовская женск. 
Ново-Жуковская. 
Еуриловская (Сто

лыпинская) . . . . 
Стригайская . . 
Труеьскач . . . 
Шировская. . . 
Столыпинская. . 
Барановская . . 
Еаранаевская . . 
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Фамидш дреподава-

тедей. 

Учит. Еудряшевъ . . ) 
Закон. Лебедевъ . . . ) 
Учит. Лукьяновъ . . . ) 
Закон. Соловьевъ . . ) 

) 
Учительница Рябова . ) 

Наст. св. Часовниковъ) 
Помощ. его Пальыовъ . ) 
Наст. св. Рубановъ . . ) 
Наст. св. СоФинекш . ) 
Помощ. его . . . ) 
Наст. Никольская . . ) 
Наст. св. СОФИНСК1Й . ) 

> Водоиоевъ . ) 
> Смирновъ . ) 

» Еипарисовъ ") 
> Мраморновъ ) 
у Миловъ . . . 
> СкаФтымовт> ) 
> Голубевт. . . ) 
> Ерестовоздви-

женс!пй . . ) 
Итого . . . 14 
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Изъ отчета Управы за первую половину 1878 г. видно, „что вевхъ 
гаколъ въ Вольскомъ уъзд'Б 37; изъ нихъ 13 получаютъ отъ 
ЗеЯства noco6ie, въ вид'в вознаграждешя лицамъ, занимающимся пре-
подакатемъ въ этихъ школахъ. Вознаграждеше это выдается по-полу
годно и разм'Ьръ его неопред/влень, а назначается по успт.хамъ уче-
никовъ и количеству ихъ въ школЬ. 3 школы находятся на полномъ 
содержании Земства и 12 получаютъ содержате отъ Земства съ 
съ учаспемъ обществъ. Участче обществъ, согласно постановлешя 
Собрата, выражается въ постройкв или найми помЬщещя для школы, 
отопленш и оеввщенш ея и найм'Ь сторожа. Остальные же расходы, 
какъ-то: вознаграждеше учителей, законоучителей и учебныя пособ1я, 
отпускаются Земствомъ. 

„Такое разлнч1е въ содержаши школъ произошло отъ того, что 
въ первую-же очередную cecciio 1866 года было определено отпускать 
nocooie имеющимся въ уЬзд'Ь школамъ въ вид'Ь вознаграждешя зани
мающимся обучетемъ въ школахъ; на расходъ ЭТОТЪ было ассигно
вано Собрашемъ 2400 руб. Учаспе Земства въ ДГБЛ'Ь народнаго обра-
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зовавля въ этомъ вид4 продолжалось до 1871 года, когда Собрашемь 
было найдено, что, не смотря на затрату Земства для народнаго обра
зовали, по Вольскому у4зду, при существовавгаемъ порядк'Ь, сделано 
мало успъ'ховъ и потому определено: въ видъ- опыта, двумъ щволамъ 
въ уЬзд'в отпускать nocooie въ усиленномъ разм'Ьр'Ь, съ т'Ьмъ, чтобы 
въ нихъ было введено преподаваше но новымъ методамъ. Въ 1872 
году было такихъ школъ открыто 4-е: въ Донгуз'Б, Садовкв, Чер-
касскомъ и Царевщин'Ь; а такъ какъ школы эти оказались весьма, 
удовлетворительны, то Собрате 1872 г. постановило: открыть такихъ 
ate еще 8 школъ, съ содержанием^ каждой по 800 руб. въ годъ, все
го 6400 р.; остальпыя-же школы оставлены были на прежнемъ осно
вание и въ noco6ie имъ назначено 3000 руб. При такихъ услов1яхъ 
отъ обществъ требовалось только cor.iacie на открыпе школъ, и та-
кимъ образомъ въ 1873 году было открыто еще 9 мужскихъ школъ: 
въ с. Сосновк'Ь, Чернобулак/Б, Воскресенсколъ, Сннодскомъ, Березникахъ, 
Ключахъ, КазанлБ, Булгаковкв и КолоярЬ, и, по постановлешямъ Собра-
Hin 1873 г.. 3 женекихъ школы въ селахъ: Черкасскомъ, Балтаъ1 

и Казаковк'Ь (смешанное), съ полнымъ пособ1емъ отъ Земства. По-
томъ, Собрашемъ 1874 года постановлено открывать школы только 
въ Т'БХЪ общестиахъ. которыя примутъ на себя постройку или наемъ 
лон'Бщешя, отоилеше, освъчцеше, ремонтъ, меблироваше, наемъ сто
рожа и квартиру для учителя. И съ 1874 года, на этихъ основашяхъ 
открыто 9 школъ: въ селв Улыбовк/Ь, Большихъ-Озеркахъ, Чернавке, 
Лапуховк'Б, Шиханахъ, Еикин'Ь, Спасскомъ, ТерсЬ и Юловской-Маз'Ь. 
Школы, открытый до 1874 года, остались на прежнихъ основашяхъ, 
потому что Управа не считала справедлшшмъ отказать имъ въ по.т-
номъ, назначенномъ Собрагнемъ, содержанш, хотя и расходовала на нихъ 
не по 800 руб., какъ это назначено было Собрашемъ, а только отъ 
500 до 600 руб. на школу. Но, ВМЪСГБ съ ГБМЪ, Управа старалась 
ц по этимъ школамъ привлечь къ участю въ содержанш ихъ обще
ства; и въ настоящее время па полиомъ содержанш Земства оста
лись изъ 13 мужскихъ школъ только 3, въ с Сосновк'Ь, Булгаковк'Б 
и Казаковк'в; остальныя К) всЬ уже им'Ъютъ помълцеше отъ обществъ 
или, безилатно, отъ частныхъ лицъ. 

.Обучеше и усивхи по народному образованно въ у'Ьздт, довольно 
удовлетворительны, какъ видно нзъ сл'Ьдующаго отчета члена Училищ-
наго Совета, священника с. Балтая. Г. В. Часовникова. 

<Къ началу 1877/а учкбнаго года состояло на лицо въ Вольскомъ уъзд* 32 школы, 
изъ нихъ 22 земекихъ обр;13ЦОвыхъ и 12 школъ, содержимыхъ сельскими обществами, 
съ нособ1емъ отъ Земства. Въ настоншемъ учебномъ году, по постановление Вольскаго 
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Уезднаго Земскаго Собрашя сентибрекой сессш, открыты еще две новыя земсшя школы: 
въ сел* Терек 29 ноябри а въ сели Спасскоыъ 19-го декабря, а также открыто у ч е т е въ 
сельской Старо-Жуковской школъ (скященникоыъ Степаномъ Поздневымъ). Такиыъ образоыъ, 
всвхъ школъ къ Вольскомъ уезде въ настоящемъ 1877/s учебномъ году 37, изъ нпхъ 24 
земскихъ образцовыхъ и 13 содершимыхъ сельскими обществами, съ поеоб1емъ отъ Земства. 

«Всвх'ь преподавателей въ 24 земскихъ школахъ: 19 учителей, 5 наставнпцъ и 24 за
коноучителя, и въ 13 сельскихъ школахъ: I I наставниковъ-свящешшковъ, 2 помощника, 
1 учитель-миеетнеръ и 1 наставница. 

«Вероисповедашз учащихся преимущественно православное; но сослов^ямъ наибольшее 
число — дети крестьннъ, небольшой процентъ мвщанъ и самый малый и случайный про-
центъ д15тей чиноннпковъ: возрастъ учащихся—отъ 7 до 12 лътъ, небольшой процентъ 
13 и еще меньшш 14 лт.тъ. 

«Въ 1877/8 уч. г. количество учащихся по школамъ Вольскаго уезда распределилось 
такъ: 1) Въ 24 земскихъ образцовыхъ школахъ: 

2) Верезниковской . . 

4) Улыбовской. . . . 

71 Царевщинской . 
8) Ключевской . . 
9) Булгаковской . . . 

10) Воскресенской . . 
11) Сосновской- . . . 
12) Балтайской женской 

65 
50 
36 

50 
. 50 

26 
. 26 
. 60 
. 44 
. 35 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

девочекъ. 

15) Юловско-Мазинской 
16) Нпжне-Чернавской 
17) Ьолыпе-Озерекой . 
18) Чернавской женской 
19) Казанлинской. . . 
20) Чернобулакской . . 
21) Казаковской . . . 
22) Лапуховской . . . 

24) Спасской 

70 
50 

. 37 

. 35 
.26 

50 
21 

. 24 

. 30 
48 

. 30 

учениковъ-

— 
— 

дъвочекъ. 
учениковъ. 

— 
— 
— 
— 
— 

Итого . 956 уч. 72 дев. 
2) Въ 13 школахъ, содержимыхъ сельскими обществами, съ нособ)емъ отъ Земства: 

1) Балтайской . . . . 90 учениковъ. 8) Старо-Жуковской . . 40 учениковъ. 
2) Вязовской. . . . 140 — 9) Куриловской 1-й . . 32 — 
3) Барановской. . . . 34 — 10) Стригайской . . . . 30 — 
4) Вязовской женской . 12 мальч.. 30 дев. 11) Караваевской . . . 32 —-
5) Шировской . . . . 32 — 12) Столыпинской . . . 14 — 
6) Куриловской 2-й . 39 — 131 Труевско-Мазинской. 16 — 
7) Ново-Жуиовской . . 40 — Итого . 551 уч., 30 дев. 

А всего въ 37 школахъ уезда 1507 
мальчиковъ и 102 девочки. 

«Учебно-воспитательная часть въ школахъ Вольскаго увада поставлена удовлетво
рительно. Наблюдете надъ школами уезда даетъ возможность определить степень уснъш-
ной ихъ деятельности но заняпямъ законоучителей, учителей и наставницъ и представить 
иоложеше учебнаго дела въ такоыъ вид*: 1) ееть школы съ очень хорошими успехами; 
таковы: Донгузская, В-ерезииковская, Улыбовская, Синодская, Балтайская мужская, Коло-
ярская, Кикинская и Булгаковская (8 г, 2) школы съ хорошими успехами: Ключевская, Бал
тайская женская, Шиханская, Царевщинская, Садовская, Вязовская мужская, Вязовская 
женская, Юловеко- Мазинская, Барановская и Соеновская (10); 3) школы съ удовлетворитель
ными успехами: Воскресенская, Казанлинская, Нижне-Чернавская, Больше-Озерская, Тер-
синская, Спасская, Куриловсиая 2-я, Ново-Жуковская, Старо-Жуковская, Чернобулакс.каи 
женская, Куриловская 1-я и Шировская (.12); 4) школы съ успехами менее удовлетвори-
тельныхъ: Казаковская, Лануховская, Стригайская, Караваевская, Столыпинская и 
Труевско-Лазпнекая (6). 

«Раеноложеше и j(OBspie къ школамъ со стороны сельскихъ обществъ возростаетъ 
и начинаетъ проявляться на дел* постройкою новыхъ школъ (въ селахъ: Кодонре, Кики-
не, Терсе и Новосильцеве). 



— 61 — 

«Экзамены, произведенные испытательными коммиссЬшп нъ iron* месяце ученикамъ, 
окончившим* полный курсъ учеши, на право получешн свидТ.тельствъ на льготу но воин-, 
стой повинности, в-ь районе моего участка, но заключенш Вольскаго Ут.зднаго Учплищна-
го Совета, дали удовлетворительные результаты. Такъ, въ Донгузской школ* из-ь 6 уче
никовъ 5 признаны достойными получить свидетельства, въ Болоирской изъ 3-хт.— 3 уче
ника, въ Болыие-Озерской изъ 7-ми — 4 ученика, въ Царевщинской изъ 2-хъ —2 ученика 
и въ Балтайской изъ 11—10 ученшсовъ. Нъ районт. другаго члена результаты экзаменовъ 
тоже удовлетворительны. 

сРазвит]е и воспиташе иъ учащихся нравственпо-релипозныхъ пошгпй, кроме уро-
иовъ Закона Бояпн, бес*дъ законоучителей и учителей и объяснен!!! Вогоелужешн, дости
гались еще поеещешемъ учащимися храма ВоЖтя въ воскресные и праздничные дни и npiy-
че!пемъ ихъ къ церковному ившю. Успешнее других*, въ этомъ отношепш, поставлены 
школы: Вязовская мужская. Куриловская 2-я, Валдайская мужская, Улыбовская, Донгузская, 
Садовская и Колоярская. Обучение 11*11110 в* пачальныхъ народныхъ школахъ весьма 
правится родителямъ учениковъ, массами привлекает* ихъ къ Богослужешю и самихъ 
детей пр1учаетъ охотно исполнять хриет1анскля обязанности. 

«Учебныя nocooia, по назначению Вольскаго Уезднаго Училищиаго Соната, въ доета-
точномъ количеств* даются Кольскою Уездною Земскою Управою. 

«Ооставъ учительской библиотеки мало пополняется и въ пЫебр'втеши книгъ и не-
дагогическихъ журналовъ для этой библштеки не видно надлежащей заботливости и пра
вильного назначен!я, отчего всегда и существуют!, остатки суммъ на этотъ предмет*. 

«Нельзя не упомянуть о недостатках-!., общпхъ всТ.мъ школамъ и тормозящих* 
учебное дело: это—несвоевременное ностунлеше учениковъ въ школы и непостоянное ноее-
щен1е учениками классныхъ занят1й. Котъ—рожонъ, нротивъ котораго приходите:! всегда 
ирам учителям* народныхъ школ* советами, ласками, просьбами,—и ьсетаки часто без
успешно. Причины этого явлеши кроются въ незнаши и непонимании родителями требова-
шй школьной дисциплины, и отговорок* у родителей на этотъ счет* бездна, имъ же нееть 
числа. Одному—не въ ч'Т.мъ было вести, другой—не зналъ, третчй—-думалъ, что рано, четвер
тый—ждалъ глубокой осени, пятый — поджидал* ярмарки, шестому—жалко было вести — еше 
малеиькш, седьмой—ждалъ 1-го декабря, дня св. Наума, который насгакляетъ на умъ, 
и т. п., и т. п. Причины неправильнаго и непостояннаго иост.щешя учениками классныхъ 
занятш—сговоры, сватьбы, крестины, помочи, и весьма редко уважительиыя: болезнь ро
дителей, нездоровье ученика, спешная необходимая работа, ирисмотръ за домомъ и семьей 
въ OTcyTcTnie родителей, неимеп1е одеягды и обуви. Обсудить и принять меры, возможный 
для правильной постановки учебнаго дела въ этом* отиошеши, одновременнаго поступле 
шн учениковъ въ школы и постоиннаго посещен! а учениками классныхъ занятой, а смею 
предложить Вольскому Уездному Земскому Собранно. 

«Въ заключена, считаю долгомъ ходатайствовать предъ Вольскимъ Уезднымъ Зем-
скимъ Собрашемъ объ открытом въ селахъ книжныхъ складовъ для ученическихъ библш-
текъ, съ ц'Ьлпо самообразоваши и ^дальнт.йшаго развит1я окончивших* полный 
курсъ учешя, въ числе которых* бывают* ученики дееитилетняго возраста, на первыхъ 
порах*— въ твхъ немногихъ местностях*, где количество вынускныхъ учениковъ наибо
лее значительно. Это даетъ возможность окончившимъ курсъ учешя продолжать получен
ное образование послТ.дующимъ развитием*, при указашяхъ законоучителей и учителей, 
а вместе и самихъ родителей со временемъ отвлечетъ отъ нагубнаго посТ.щешя распивоч-
ныхъ заведешй и дастъ полную имъ возмояпюсть проводить время въ кругу семьи и де
тей, за lipinTiibiM-b чтешемъ и полезными беседами, и незаметным* образом* разумныя 
книжныя первоначальиыя свадеши по вс*мъ отраслямъ знал!я будетъ переносить отъ де
тей къ родителямъ и развивать ихъ п о ш т я ; тогда, само собой понятно, значение народ
ной школы возоостет* и возвысится». 

Помимо приведепныхъ отчетовъ, Земскому Собранно очередной 
cecciii 1878 года Управа представила сл'Ьдующш докладъ но народ-
пому обраяовашю: 
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<0ъ 1872 года, когда Земскимъ Собрашемъ было определено открывать сельсктя 
школы на полномъ содержанш Земства, число сельскихъ школъ ежегодно увеличивается 
и, несмотря на ограничеше, поставленное къ открытию ихъ Собратемъ 1874 года, ежегод
но вт. Вольскомъ уезд* открываются вновь одна или две школы, изъ чего можно заклю
чить, что общества понемногу начпнаютъ сознавать пользу и необходимость народнаго об
разовала, и, конечно, чемъ дальше, тбмъ сознаше это будеть увеличиваться, а вследст-Bie 
этого явится бол'Ье заявлений отъ обществъ обь открыт!и школъ и заявления эти прекра
тятся, естественно, только тогда, когда въ каждомъ сел* будетъ школа. Всвхъ селъ въ 
Вольскомъ уезд* 136; следовательно, потребуется 136 школъ. На каждую изт. нихъ Зем
ство ассигнуешь 400 р., что составитъ расходъ почти въ 55000 рублей. Такой расходъ, 
конечно, предвидится въ далекомъ будущемъ и, быть можетъ, къ тому времени и найдут
ся у Земства новые источники на нокрытте этого расхода, но во всякомъ случаи они бу-
дутъ тяжело падать на населеше. Но если новыхъ источниковъ не откроется, то Земство 
по необходимости должно будетъ отказывать въ своей помощи. 

с Возможность избежать такого положен!», по инентю Управы, есть. 
< Польское Земство до настоящаго года ассигновало на народны» школы 15000 руб., 

и сумму эту оно не находило слишком-ь обременительной. Отъ суммы этой почти ежегод
но бываютъ остатки. Если остатки эти не зачитать въ сметные расходы, а обратить ихъ 
въ запасный каииталъ, на проценты съ котораго открывать новы» школы, то Земство, 
безъ особыхъ налоговъ въ будущемъ, можетъ иметь повсеместно школы. На этомъ основа-
нш, на народное образование следуетъ назначить определенную сумму, примерно 14000 р., 
съ теме, чтобы она неизменяемо вносилась въ смету ежегодно; остатки же отъ нея об
ращать въ капасный каяиталъ, съ теме, чтобы проценты съ этого капитала, до твхъ поръ, 
пока не достигнуть 500 руб., обращались въ каииталъ; съ достнжешемъ же 500 рублей— 
'/4 часть ихъ поступает-!, на уменьшение сметнаго назначен!» на народное образование, 
а на 3/i открывается школа. Такой норядокь повелъ бы къ постепенному уменьшению рас
хода по этой статье сметы, а следовательно и къ уменьшению земскихъ налоговъ вообще. 

«При Этомъ, конечно, следуетъ школы вновь открывать только на проценты съ об
разующегося капитала. Но такъ какъ открытие такимъ нутемъ школъ будеть очень мед
ленно, необходимость же въ школахъ будетъ увеличиваться, то было бы очень целесооб
разно сделать переходъ къ о т к р ы т о въ уезде, такъ называемых^, мереходныхъ школъ, 
где одинъ учитель заведует-!, тремя и даже четырьмя школами. Порядокъ учешя въ этихъ 
школахъ следующей: въ определенное заранее время иргйзжаеть учитель въ назначенное 
село и открываете школу; по прошествш двухъ или трехъ месяцевъ, когда мальчики до
вольно уже подготовлены, онъ норучаетъ заведываше школою одному изъ лучшихъ уче
нике въ и переезжаетъ въ другое селеше, где открываетъ точно также школу, посещая по 
временамъ и первую школу для наблюдешя за обучешемъ вь ней. Школы эти уже прак
тикуются въ некоторых-ь государствахъ Европы, а въ Швецш съ данняго времени они 
введены уже окончательно и для первоначальна™ образовала найдены удовлетворительны
ми. И на самомъ деле, неужели для того, чтобы выучиться только читать, писать и пер-
вымъ правиламъ ариеметики, необходимъ усидчивый трудъ целыхъ годовъ? При введен-
ныхъ въ настоящее время методахъ обучен1я, ученикъ вт. два, много въ три, месяца вы
учивается настолько сносно читать и писать, что окончательное развитее его вь этомъ от
ношении есть только дело практики. Въ Вольскомъ уезде, при настоящих-!, довольно хо
рошо устроенныхъ школахъ, переходъ къ такимъ школамъ будетъ не труденъ; испытать 
этотъ способъ обучешя С1едуетъ постепенно,—открыпемъ двухъ переходныхъ школъ. 
который бы были въ виде отделешй одной изъ существующихъ ужо, —и если оне ока
жутся применимы, то въ будущемъ открывать уже исключительно тати школы. При этомъ 
должно быть обращено строгое внимаше на выборъ учителей, которые въ этомъ деле иг-
раютъ главную роль, и только опытный, вполне честно и добросовестно относиться in, 
своимъ обязанностям-!., учитель может-ь повести это дело хорошо. Ьъ введешемъ переход- | 
ныхъ школъ, конечно, не следуетъ отказывать и въ открыли постоянных-!., — съ такимъ 
только услов1емъ, чтобы общества, пожелавпля ихъ иметь, принимали на себя по мень. 
шей мере половину того расхода, который делаетъ на нее Земство. 
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< Нельзя не обратить также вниматя и на то, что сельскому жителю для образова
ла далеко недостаточно одной грамотности—ему необходимо знать какое либо ремесло. 
Разви-пе же ремеслъ иошетъ быть проведено только школой, что давно уже сознано Пра-
вительствомъ, и во ве*хъ сельскихъ нравительственныхъ школахъ обучеше мальчиковъ 
какому либо ремеслу обязательно. Учителя, готовящееся въ сельсин школы, должны 
гнать какое либо ремесло, чтобы передать его своимъ ученикамъ. Въ Вольскомъ уъзд*, 
жители котораго исключительно хлебопашцы п отхожихъ нромысловъ никакихъ не им*ютъ. 
ощущается большой недостатокъ въ ремееленникахъ, и разви'пе ремеслъ, несомн*нно, 
принесетъ большую пользу уъзду, поведетъ къ развитию кустарнаго д*ла, что будетъ 
служить будущимъ подсиорьемъ въ хозяйств* каждаго сельскаго жителя, а потому жела
тельно бы было им*ть въ ут.зд* ремесленное училище. Но такъ какъ содержание 
и устройство его потребуетъ слишкомъ большихь раеходовъ и будетъ тяжело для Зем
ства, то не найдетъ ли Земское Ообгк.ше возможнымъ открыть въ ухзд*, для опыта, хо
тя при одномъ училищ*, ремесленный класс*, въ которомъ бы д^ти обучались хотя од
ному, наиболее необходимому, ремеслу. На открыпе такого класса потребуется не 6ол*е 
300 р. въ годъ, причемъ часть затраченной суммы можетъ возвращаться отъ продажи 
нредметовъ ремесла, сд*ланныхъ въ школ*. Вм*ст* съ т*мъ, сельскихъ учителей, какъ 
окончившихъ курсъ въ учительской сехинарш, такъ и вообще знающихъ какое-либо ре
месло, обязать обучать ему мальчикокъ. Школьный заняпя при этомъ могутъ быть распре-
д*лены такъ: утромъ—обучеше грамот*, а поел* об*да—обучен1е ремесламъ. Такъ какъ 
обучеше ремесламъ въ учительской семинар!и обязательно, то сл*дуетъ просить г. Дирек
тора учительской ееминарш обратить особенное внимаше, чтобы ученики семинаре учи
лись ремесламъ, преимущественно необходимымъ въ сельскомь быту, и чтобы обучеше ре
месламъ было доведено до того, чтобы окончившей курсъ ееминарш могъ еамъ обучать 
будущихъ своихъ учениковъ тому ремеслу, которому онъ обучался>. 

По обсужденш этихъ предложений Управы и смЬты на народный 
школы на ]879 годъ. Земское Собраше, въ засгЬдан1и 23 сентября, по
становило: а) „ 4-ю статью см'Ьты (на народ, школы), въ размЬрЬ 14000 р., 
утвердить; б) остатки ио этой статьв съ 1878 года обращать на состав-
леше особаго запаснаго капитала на народное образоваше, для упот-
реблешя его въ будущехмъ согласно излож,еннымъ въ докладе Управы 
предпололгешямъ; в) разрешить Управе, въ вид'Ь опыта, открыть, на 
изложенных* въ томъ же докладе основашлхъ, дв'в переходныхъ 
школы и ремесленный класеъ при одной изъ школъ, съ отнесешемъ 
потребнаго на этоть послъдшй расхода въ 300 р. на счегъ ассигно
ванной по 4-й ст. суммы; г) для замЬщешя открывающихся ва-
канеш учителей имъть одного запаснаго учителя, который долженъ 
исполнять обязанности помощника учителя въ многолюдныхъ шко
лахъ, и д) нредположеше Управы объ открытш на счетъ Земства 
школы въ сел'Ь Новосильцеве утвердить." 

Это последнее ходатайство Управа вносила по просьб!; м'Ьстныхъ 
крестьянъ, которыми было выстроено новое помчицеще для школы, 
причемъ вев расходы по содержание училища, кромъ' жалованья 
учителямъ. общество принимало на себя. Помъщеше для училища 
было осмотрено членами Училищнаго Соввта и найдено „ВПОЛНЕ со-
отввтетвугощимъ своему назначвши)". 
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Въ томъ же засвданш Собрашемъ было постановлено передать 
на распоряжение Земской Управы прошеше крестьянина Сурова о 
прибавки 20 руб. къ платв за отоплеше Ключевскаго училища, по-
мЬщеше для котораго было пожертвовано Суровымъ въ 1876 году 
съ т'вмъ, чтобы Земство выдавало по 60 руб. въ годъ на наемъ сто
рожа и отоплеше училища. Суровъ- ыотивировалъ свое ходатайство 
дороговизною дровъ и, съ своей стороны, обязывался приспособить 
помъщеше такъ, чтобы оно могло вмещать до 60 учениковъ (это 
приспособлеше онъ оцънивалъ въ 100 руб.). 

Въ засвданш 22 сентября того же года, при обсуждеши. но 
ст. 5-й см'вти; noco6ifl откр;>1тому въ Вольске реальному училищу въ 
размър'Б 3000 руб., некоторыми изъ гласныхъ „было заявлено, что 
училище въ настоящемъ своемъ вид'Ь не достигаетъ цъли: учащихся 
въ немъ всего съ неболыпнмъ 30 человъкъ, и изъ нихъ только два изъ 
жителей Вольскаго уъзда; это сл'вдуетъ приписать тому, что, по неимъ-
шю низшихъ классовъ, желакмще не могутъ поступить въ училище. 
Почему Собраше постановило: довести до свъдънгя Правительства, 
что Земство будетъ выдавать реальному училищу noco6ie при томъ 
только услоти, если съ начала будущаго учебнаго l879/so года бу-
дутъ открыты при ономъ три низшихъ класса". 

Въ noco6ie Вольской учительской семинарп! было ассигновано 
2000 р., причемъ, въ засъданш 23 сентября, въ почетные попечители се
минарш быль выбранъ Н. II. Фроловъ. Вопросъ о назначении попечителя 
отъ Земства въ учительскую семинарш разсматривался еще въ прош
логоднюю очередную cecciio Земскаго Собрашя, которое постановило 
обратиться съ просьбой въ Губернское Земское Собраше—ускорить 
разъяснеше вопроса, сколько попечителей отъ Земства доллшы уча
ствовать въ зас'Бдашяхъ Соввта семинарш. Губернское Земское Соб
раше ответило, что оно „признало необходимымъ ходатайствовать 
объ учреждения должности ночетнаго попечителя отъ Земства въ 
Вольской учительской семинарш, и избраше такого попечителя пре
доставлено Вольскому У'Ьздному Собранно, съ т'вмъ, чтобы избраше 
его не было обязательно соединяемо съ какою нибудь должностью въ 
уъзд'Ь и чтобы попечитель былъ ВМБСТБ съ тЬмъ и губернскимъ глас-
нымъ". На соединенное ходатайство Вольскаго Уъзднаго и Саратов- j 
скаго Губернскаго Земскихъ СобранШ. а также Вольской Городской 
Думы, отъ Министерства Народнаго ПросвБщешя получилось предло-
жеше объ избранш ночетнаго попечителя въ Вольскую учительскую I 
семинарш, срокомъ на три года. 
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На стипендш желагощимъ готовиться въ фельдшерицы Управа 
вносила на 1879 годъ 160 руб.; но, „принимая во внимаше, что 
деньги па этотъ предмета ассигновались уже 4 года, но до сихъ 
поръ не нашлось ни одной желающей воспользоваться стипенд1ей для 
ириготовлешя въ фельдшерицы, Земское Собрате определило: статью 
16 (о которой идетъ р^чь) изъ см'вты исключить, а 160 р. обратить 
въ пользу ранеиыхъ и больныхъ воиновъ изъ жителей Вольскаго 
увзда" (22 сент.). 

Въ iroco6ie женской прогимназш назначено на 1879 г. 500 р. 
(22 сент.). 

Въ члены отъ Земства въ У'ьздный Училищный СОВБТЪ были 
избраны В. Б. Поповъ и Г. В. Часовниковъ 

См'Ьта на 1879 годъ была утверждена въ такомъ видЬ: 
1) Въ nocooie народным ь школамъ 14.000 руб-
2) ,, ,, реальному училищу 3,000 ,, 
3) ,, ,, учительской ееминмрш 2,000 ,.. 
4) ,, ,, женской прогимназш 500 ,, 
5) На стипендш въ учительской семинарш сыну 

Сурова 80 ,, 

Всего . . . 19,580 руб. 
На нет, необязательны я потребности было назначено . . 46.052 руб. 73 icon. • 
На. вст, уиздныя ,, ,, ,, . . 78,047 ,, 73 ,, 

1879 годъ . 
О ч е р о д и а я с е с с i я. 

Расходъ Земства на народное образование за 1878 г. слагался 
изъ сл'вдующихъ цифръ: 

1) Въ nocooie народнымъ школамъ: 
а) выдано въ 1878 г. оставшихся неизрасходован. отъ 1877 г. 1287 р. 07 к. 
б) въ счетъ смиты 1878 г. израсходовано 11625 ,, 57 , , 

Итого . . 12912 ., 64 „ 
2) Въ noco6ie Вол. реальн. училищу — ,, — ,, 
3) „ ,, ,, учит, семинарш 2000 ,, — ,, 
4j ,, ,, ,, MapinHCK. женск. прогимназш 500 „ — ,, 
5) На еодержаше 4 стипендиат.-Фельдшерицъ — ,, — ,, 
6) Стипенд!я воспитаннику, учит. сем. Сурову 73 ,, 27 ,, 

КромЬ того, согласно постановлешя Собрашя 20 сент. 1877 г., 
выдано было 100 р. въ nocooie учителю Юловской сельской школы 
Лукьянову, потерпевшему отъ пожара, бывшаго въ с. Юловской Маз'в. 

Согласно постановлешя Собрашя 23 сент. 1878 г., отчислено 
въ капиталь на открьгпе сельскихъ школъ—2323 р. 93 к. 

Капитала, заввщаннаго г. Черноголовкинымъ (когда именно—изъ 
ИМЕЮЩИХСЯ матер1аловъ не видно) на содержаше 2-хъ стипещцатовъ 
въ Черкасскомъ министерскомъ училищЬ, состояло къ 1 янв. 1878 г., 
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вмести съ °/о, 2280 руб. (первоначальный капиталъ=2000 р.), изъ 
которыхъ 140 р. были отосланы по назначение и къ 1 янв. 1879 г. 
осталось 2140 руб. 

Капитала па постройку Юловскаго училища къ 1 янв. 1879 г. 
состояло 480 р. (сумма, «удержанная при выдаче вознаграждешя за 
пожарные убытки с. Юловской-Мазы, за сгоравшее училище»). 

Расходъ на народный школы, въ суммв 12912 р. 64 к., состо-
ялъ изъ такихъ частей: 

1. а) Жадоваше и квартирный учителямъ и законоучителямъ 
образцовыхъ школъ 8415 р. 32 к. 

б) Hocooie иастакникамъ школъ, содержимыхъ обществами. 1700 р. — > 

Итого на содержание преподавателей 10115 р. 32 к. 
2. Содержание школъ: отопление, оев1ицен)е, жадоваше сторо

жу, наенъ шшт.щешя 1036 р. 78 к. 
3. На npioopT,Tenie учебныхъ пособШ и классн. принадлежностей 1578 р. 49 к. 
4. Нутекыя издержки членокъ Училищн. Соввта 12э р. Оо к. 
5. Заведующему учительской библштекой 30 р. — » 

Всего . . 12912 р. 64 к. 

Рас п р е д а е т е расхода по отд'Ьльнымъ школамъ, составъ препо
давателей и число учащихся въ каждой изъ нихъ, показаны въ сле
дующей ведомости: 

.к 

1 

2 

•л 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ведомость о сельскихъ гаколахъ 

НАЗВАНЫ 

школъ. 

Образцовый, содер-
ишмыя на счетъ 

Земства. 
Донгузская . . . 

Садовская , . . 

Царевщинская. . 

Сосновская . . . 

Чернобулакская . 

Воскресенская. . 

Синодская . . , 

ЕСазаковская . . 

Черкасская (жен.) 

Березниконская . 

Ключевская. . . , 

i 
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Учит. Сацердотовъ . 
Закон. Вт.нценосцевъ 
Учит. Юнгеровъ 
Закон. Дубровекш . 
Учит. Рубановъ . . 
Закон. КаетальекШ • 
Учит. КаетальскШ . 
Закон. Избалыковъ . 
Учит. ? 
Закон. ? 
Учит. Демидовъ . . 
Закон. Никольский 
Учит. Гусевъ . . . 
Закон. Краеновъ . . 
Учительница Рогозина 
Закон. СОФИНСКШ . . 
Учит. Саранцева . . 
Закон. Декатовъ . . 
Учит. НикиФоровъ . 
Закон. Л.юбом1ровъ . 
Учит. Исуновъ . . 
Закон. Розановъ . . 
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ПРИМЪЧАШЯ. 

-— 
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" 1 
Наемъ кварт. д«и учи.1 

лища 100 р. , сторожу 60p.,i 
отоплеше 36 р. 40 к. 

Сторожу 3 р. 

Жалов. сторожу 49р.92к.: 

Жалов. сторожу 85 п. 
Квартира съ отоплен, >] 

сторожу 58 р. 32 к. 
Квартира и отоплен.50р. 

Квартира 50 р. , отошет 
Hie и сторожу 60 р. 
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12 Колоярская . . . 

13 Булгаковская . . 

11 Казанлинекая , . 

15 Балтайская (жен.) 

16 Улыбовская . . . 

17 Болыие-Озерекая 

Нижне-Чернавск. 

' Лапуховская . . 

Щ Шиханская . . . 

21 Кикинская . . . 

НАЗВАНШ 

ШКОЛЪ. 

Юловско - Мазин-
cicaH 

Терсинская . . . 

Спасская . . . . 

25 Балтайская м у ж е . 

Содержимыя сель
скими обществами, 
съ посо61емъ отъ 

Земства. 

Курилокская . . 
Вязовская муж. 

Вязовская женск . 

29] Н о в о - Ж у к о в е к а я 
Куриловск . (Сто 

лыпинскан) . . 
31 Стригайская 
32 Труевская . 
33 Шировская . 
31 Столыпинская 
35 Барановская 
36 Караваевская 
3! Старо-Жуковская 

§аюши преподава

телей. 
м-д. 

о. 2 II 
5- >= 
О в-

Учит. СвФтовоетоковъ 
Закон. Смирновыми 
Учит. Васильевъ . . 
Закон. Павловский . 
Учит. Богдановъ . . 
Закон. Водопоевъ . 
Учительница Усачева 
Закон. Часовниковъ 
Учит. АЛФШНОВЪ 
Закон. Лаврокъ . . 
Учит. Кудряшовъ . 
Закон. Альбановъ . 
Учит. Васильевъ . • 

Зак. Крестовоздвиженск 
Учит. МалиновекШ . 
Закон. Горизонтовъ 
Учительн. Сафронова 
Закон. Лунинъ . . . 
Учит. Кудряшевъ . 
Закон. Лебедевъ . . 
Учит. Пальмовъ . . 
Закон. Соловьевъ 
Учительница Рябова 
Учит. Бахметьенъ . 
Закон. Герольдовъ . 
Учит. Анамнешевъ . 
Закон. Пикеановъ . 
Учит. Терновскш . 
Наст. св. Часовниковъ 
Его помощникъ. 

Наст. св. Рубановъ . . 
Наст. св. СОФИНСКЩ . 
Помощникъ его . . . 
Учител. Мансвт>това . 
Закон. Мансвт.товъ . . 
Наст. св. Водопоевъ . 
Наст. св. Омирновъ . 

в Кинарисовъ . 
» Мраморновъ. 
> Маловъ . . . 
» Окафтымовъ . 

Наст. мисс. Голубевъ 
> св. Кропотовъ . 

> Поздневъ . . 
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ПРИМЪЧАНШ. 

Жалован, сторожу 36 р. 
Квар. учит. 45р.,кв. иодъ 

учил. 51 р. , сторожу 54 р. 

Сторожу 60, отоплеше и 
ремонт'ь дома 51 р. 50 к. 

Отоплеше 38 р. 75 к., 
сторожу 48 р. 

0'roiuenie 10 р. 23 к., 
сторожу 15 р. 

Кварт, учител. 50 р. 

Квартир.учител. 51р.64к. 

Настав. 330. номощ. 90. 

Итого . 1507i88ilO115p|l036p. 
! 32 к. 78 к. 

Изъ отчета Управы за первую половину 1879 года видно, что 
„къ 1 сентября прошлаго года школъ въ Вольскомъ уЬзд'Ь было 37; 
съ откры'иемъ же 14 февраля настоящаго года школы въ с. Ново-
сильцевт., число ихъ увеличилось до 38. Всв училища, по содержа-
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шю ихъ, разделяются на три разряда: къ 1-му разряду относятся 
училища, которымъ Земство отпускаетъ только жалованье учителю, 
законоучителю и учебныя noco6ifl; ко 2-му—училища, состоятся на 
полномъ содержании Земства, и къ 3-му — тЬ, которыя нолучаютъ отъ 
отъ Земства только noco6ie, въ вид'Ь вознаграждешя наставникамъ. 

„Изъ числа 37 школъ —15 имтлотъ собственныя пом'Ьщетя. ВсЬ, 
кроме Лапуховской, довольно хорошо устроены и довольно простор
ны. Въ настоящемъ году будетъ устроено помБщете для Юловска-
го училища, которое crope.no въ 1377 году Училище въ с. Царев-
щин'Ь имеетъ очень тесное помещете и, не смотря на то, что вла-
д"Бльцемъ имешя, гр. Нессельроде, на училище это пожертвованъ 
.'гЬсъ, общество до сихъ поръ не приступало къ постройке его. по 
неим'внш средствъ, и въ настоящее время испрашиваетъ себе отъ 
Правительства ссуду на постройку. Училища: Ключевское, Соснов-
ское и Булгаковское помещаются въ наемныхъ домихъ; остальныя 
училища, открытая сельскими обществами, помещаются по большей 
части въ церковныхъ сторожкахъ, и помещенья этихъ послЬднихъ 
школъ вообще тЬсны и неудобны. Учебныя nocooifl, какъ-то: книги, 
бумага, перья, карандаши и т. п., отпускаются училищамъ въ доста-
точномъ количестве; вс:Ьхъ учебныхъ пособШ на учебный 1879/so 
годъ пр1обретено Управою на 1411 р. 95 к. 

„Обучеше и успехи но народному образовашю въ уезде вообще 
довольно удовлетворительны. 

„Управа считаетъ обязанностью доложить Собрашю, что. на ос-
новаши постановленья Земскмго Собрашя ь 6̂ сентября 1871 года, въ 
Вольскомъ уезде образцовыя школы открываются только въ томъ 
случае, если часть расходовъ по содержание школы прпметъ на се
бя общество; noco6ie же школамъ, находящимся въ заведыванш свя-
щенниковъ, выдается Земствомъ безъ всякаго услов1я. только по сте
пени усшЬховъ школы. Такое распределеше пособ1я Управа считаетъ 
не совсемъ справедливымъ и имеетъ честь предложить Земскому 
Собрашю — не найдетъ ли оно более удобнымъ выдавать noco6ie толь
ко такимъ школамъ, открываемымъ обществами, которымъ общества 
эти даютъ какое-либо содержаше, и притомъ такъ, чтобы содержа
ще, назначенное отъ обществъ школе, вносилось въ казначейство, вме
сте съ земскими сборами, и выдавалось наставникамъ по требовашямъ 
Управы. 

„Постановлешемъ Земскаго Собранья 23 сентября 1878 года, 
согласно доклада Управы, было предположено открыть въ настоящемъ 

http://crope.no


— 69 

году ремесленные классы при одномъ образцовомъ земскомъ училищ/в 
и ввести переносныя школы; но предположенiii этихъ Унрава въ ис-
полйвше привести не могла, потому что не получепо еще разрвше-
Н1л отъ учебнаго ведомства". 

По прочтенш этого отчета и обсужденш относящихся сюда во-
просовъ, Земское Собрате, въ аасЬдавщ 28 сентября 1879 года, по
становило: „ 1) Принимая во внимаше, что постановление 1878 года 
объ открыли ремесленныхъ классов! не приведено до сихъ поръ въ 
исполнейе по неполучешю на то разръчпешя отъ учебнаго ведом
ства, о медленности этой довести до св'вд'Ьшя г. Министра Народнаго 
Просв'Ьщешя и просить содМстчия Его Жительства къ благопр1ятно-
му окончание сего д/вла, такъ какъ развитче ремеслъ для Вольскаго 
уЬзда настоятельно необходимо. 2) Обязать Управу не уклоняться 
отъ предоставленнаго Правительствомъ Ирака выбора наставниковъ въ 
училища и въ случай, если кто-либо будетъ опред'Ьленъ безъ согла
сия Управы, тому не выдавать жалованья, а между т'вмъ будущему 
Собранно представить подробныя сввд'Бшя О порядк'Ь назначенгя и 
увольнешя учителей съ 1874 года, т. е. съ издашя новаго Положе
нья о начальныхъ училищахъ. 3) nocooie приходскимъ школамъ про
изводить по существовавшему досел'Ь порядку". 

На прошлогоднее постановлеше (22 сентября) оемскаго Собра
та, которымъ поручалось Управ'Ь довести до св'Ьд/Ьтя Правитель
ства, что Земство будетъ выдавать nocooie реальному училищу лишь 
при условш открытая при немъ и трехъ низгаихъ классовъ, быль по-
лученъ отв'Ьтъ отъ г. Министра Народпаго Просв'Бщешя, въ которомъ, 
какъ видно изъ отношешя г. Оаратовскаго Губернатора отъ 21 мар
та 1879 г.. за № 1132, сообщалось следующее: 

«Малочисленность учениковъ въ Вольскомъ реальн. училищ* объясняется близостью 
двухъ сос*днихъ училищъ, изъ которыхч, одно, Саратовское, въ разстоянш лишь 137 в. 
отъ Вольска, а другое, Сызранское,— въ разстоннн! 157 верстъ. При такихъ обстоятель
ствах!, и при сравнительно мало развитой фабричной промышленности въ Вольскомъ у*з-
дъ, число учениковъ въ реальномъ училищ* не можетъ быть большое и открыпе пизшихъ 
классовъ едва ли увеличитъ зам*тнымъ образомъ это число, такъ какъ и въ прогимназхи 
низине классы далеко не переполнены: въ I класс* 33 ученика, во II класс* 30, къ Ш 
класс* 33, въ IV клаее* '20. Если бы было много желающпхъ давать своимъ д*тямъ ре
альное образование, то въ трехъ низшихъ классахъ прогимназии должно бы быть гораздо 
больше учениковъ, ибо изъ этихъ классовъ воспитанники могутъ переходить безъ экза
мена въ реальное училище. Если между учениками реальнаго училища сравнительно мало 
жителей у*зда, 5 изъ 25, то въ прогимназш на 134 ученика только 22 изъ сельскаго сосло-
ш. Преобладающш элементъ—11 учениковъ изъ 25 въ реальномъ училищ* и 66 изъ 134 
въ прогимназм—составляютъ горожане, изъ чего можно бы вывести лишь заключеше, что 
между горожанами бол*е чувствуется потребность въ образовали, ч*ыъ между жителями 
у*зда. 
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«По изложеннымъ соображешямъ, граФъ Толстой, не признавая возможнымъ хода
тайствовать объ отпуск* потребной суммы на содержаше трехъ низшихъ классоЬъ при 
Вольскомъ реалыюмъ училищ* изъ Гоеударственнаго Еазначейства, сообщаетъ, что о т , 
можетъ согласиться на открытие означенныхъ классовъ только въ томъ случаи, если бы 
городское общество приняло на свои средства вс* расходы но открьшю и еодержан!» 
оныхъ. Что же касается ностановлетя Земскаго Собран;», обусловливающаго дальн*йилй 
отпуекъ nocooia реальному училищу открьгпемъ при немъ низшихъ классовъ, то поста
новление это г. Министръ находитъ ненравильнымъ, такъ какъ Земство определило от-' 
пускать означенное nocooie на реальное училище, открывавшееся только съ высшими 
классами». 

По разсмотрЬнш этого доклада Управы, Земское Ообраше, вь 
засвданш 27 сентября 1879 года, определило: „а) Внести въ см'Ьту 
по ст. 5 (въ nocooie реальному училищу) — 3000 р. и б) довести до 
свБдътя Его Сиятельства, г. Министра Народнаго ПросвЬщешя, что 
полезность для края существовашя реальнаго училища въ г. Вольскт, 
для Земства пока еще не выяснилась, а потому, хотя оно и внесло 
въ см'вту на noco6ie ему 3000 р., но оставляетъ за собой право, если 
бы вопросъ о полезности этого учрежденья выяснился отрицательно, 
отказаться отъ дальнМшаго пособш па его содержаше". 

Вся смъта на народное образование на 1880 годъ была утверж
дена Земскимъ Собрашемъ въ такомъ видт>: 

1) Въ nocooie народнымъ школамъ 14000 р. — к. 
2) » реальному училищу 3000 р. — > 
3) > учительской семинарш 2000 р. — > 
4) » женской прогимназш 500 р. — > 
5) Расходъ на стипендию въ Вольской учительской семинарш 

сыну крестьянина Сурова исключенъ изъ см*ты по не
надобности — р. — к. 

Итого . . 19500 р. — к. 
Всего на необязательныя потребности ассигновано на 1880 г. 46735 р. 18 к., 

а вообще на ут.здныя потребности 80408 р. 75 к. 

18 80 годъ. 
О ч е р е д н а я е е с с i я. 

Въ течете 1879 г. на народное образовате было израсходовано: 
1) Въ пособие народнымъ школамъ выдано въ 1879 г.: а) оста

вавшихся невыданными отъ 1878 года 2374 р. 43 к. 
и 2) изъ см*тнаго назначения 1879 года 8351 р. 1 ф к. 

10725 p. 44d/a к. 
2) Въ noco6ie Вольскому реальному училищу за 1878 г. . . . 3000 р. — к. 
3) » » учит, семинарш 1000 р. — к. 
4) » > Маршнской женской прогимназш . . 500 р. — к. 

Кромт, того, по постановленш Земскаго Собрашя 19 сентя( 
1875 г., выдано было изъ остатковъ въ ссуду обществу крестьянъ t 
Юловской-Мазы на постройку школы 250 р. 

Изъ капитала въ 480 р. на постройку Юловскаго училища бы
ли произведены расходы: 1) уплачено 29 авг. 1879 года за лщ 
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335 p.; 2) 21 авг. за составлеше плана здашя уплачено 5 руб. и 
3) выданы обществу 30 августа остальные 140 р. 

Отчислешя остатковъ отъ смйты на народное образоваше въ ка-
питалъ на устройство сельскихъ школъ въ отчетномъ году произведе
но не было (см. ниже). 

Капитала г. Черноголовкина къ 1 янв. 1879 г. состояло 2140 р .; 
въ течеше года поступило °/0 151 р. 16 к., и къ 1 янв. 1880 г. 
состояло 2291 р. 16 к. 

Расходъ въ 10725 р. 441/зк. на народный школы состоялъ изъ 
сл'Ьдующихъ частей: 

1) а) На жаловаше и квартирным учителямъ и законоучителимъ 
образцовыхъ школъ 7533 р. 54 к. 

б) Въ noco6ie наставникамъ школъ, который содержатся об
ществами 1590 р. — > 

Всего на содерж. преподавателей . . 9124 р. 54 к. 
2) Содержаше школъ: отоплеше, освт,щеше, жаловаше еторо-

жамъ, квартирныя и т. и . 908 р. 68'/и к. 
3) Прюбритено учебныхъ пособш и кдассныхъ поинадлежно-

стей на 537 р. 37 к. 
41 Путевыя издержки членовъ Учил. Совета 154 р. 85 к. 
5) Завидующему учительской библютекой 60 р. — » 

10725 p. 44i/2 к. 

Распредйлеше расхода по ОТД'БЛЬНЬШЪ школамъ, а также число 
учениковъ и составъ преподавателей въ каждой изъ нихъ, показаны 
въ следующей ведомости: 

Ведомость о земскихъ школахъ за 1879 гражд. годъ. 

НАЗВАН1Я 

школъ. 
Фамзши преподава

телей. ^ t» 

3 я 
И га 
W кгс 

О О. ф 

я ев 
О. S 

О Э" 

р и м t> ч а н 1 я. 

Образцовый, содер-
жимыя Земстеомъ. 

I Донгузская . . . 

8 Садовская . . . . 

3; Царевщинская . . 

4 Соеновскан . . . 

5 Чернобулакская . 

| Воскрееенская . . 

D Синодская. . . 

8; Казаковекан. . . 

9, Черкасская женек. 

Учит. Оацердотовъ . . . . 
Законоуч. ев, Вт.нценоецевъ 
Учит. Юнгероиъ . . . 
Законоуч. свящ. Жимскш 
Учит. Исуповъ . . . . 
Закон, свящ. КастальскШ 
Учит. Рубановъ . . . 
Законоуч. св. Избалыковъ 
Учит. Суровъ 
Законоуч. (вакансия) . . 
Учит. Демидовъ . . . . 
Законоуч. св. Никольскш 
Учит. Гусевъ . . : . . 
Законоуч. св. КрасноБЪ 
Учительница Рогозина . 
Законоуч. св. СОФИНСКШ 
Учительница Саранцева . 
Законоуч. св. Декатовъ . 

120 

92 

61 

40 

81 

136 

59 

24 

5 

300 
60 

300 
30 

300 
30 

300 
30 

100 

300 
30 

300 
30 
45 
30 

180 
30 

224,. 

50 

48 

25 

100 

Кв.—100,др. — 63,5 р. 
сторожу 60 и рем. 1 р 

Сторожу 50 р. 

Сторожу 48 р. 

Квар. для учил. 25 р. 
Квар. для училища 

и учительницы 100 р 
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.\i 
НАЗВАНШ 

ШКОЛЪ. 

§ашши преподава- 2 S 5 

телеи. 

и 
я я 
(г 
•> 

Д. 

5 2 
( 3 . 
О К о; 
« ш ч 

р с н 

<D 

it 
о. <Ю 

о 
о 

fi 
У к 
ч 
в-е> 

П р и м т, ч а н i я. 

10 Березниковская . 

I Елючеьская. . . • 

12 Колоярекая. . . 

13 Булгаковекая . . 

14 Казанлинекая. . • 

15 Балтайскаяженск. 

16 Улыбовская . . . 

17 Большб-Оаерекая. 

18] Нижне-Чернавская 

Лапуховская . • 

Шиханская . . . 

Кикинская . • . 

Юлов.-Мазинская. 

Терсинская . . . 

Спасская . . , • 

Балтайская ыужек. 

Новосильцекская . 

Учит. НИКИФОРОВ'!. . . 
Законоуч. св. Любомудровт. 
Учит. Исуповъ 
Законоуч. св. Розановъ . 
Учит. Соколовъ . . . . 
Законоучитель 
Учит. Кудряшевъ. . . . 
Законоуч. ск. Павловскш 
Учит. Богдановъ . . . . 
Законоуч. св. Водоноевъ 
Учит. Маттисенъ . . . . 
Законоуч. св. Часокниковъ 
Учит. АЛФШНОВЪ . . . . 
Законоуч. ев. Лавровъ . 
Учит. Кудряшовъ . . . 
Законоуч. св. Альбанокъ 
Учит. Васильевъ. . . . 
Законоуч. св. Соловьевъ 
Учит. МалиновекШ . . . 
Законоучитель . . . . . 
Учительница СаФронова . 
Законоуч. св. Лунинъ . 
Учит. Кудряшовъ . . . 
Законоуч. св. Лебедевъ . 
Учит. Нальмовъ . . . . 
Законоуч, свящ. Соловьевъ 
Учит. Бахметьевъ . . . 
Законоуч. св. Герольдовъ 
Учит. Аномнешевъ. . . 
Законуч. св. Пиксановъ. 
Учит. Св'втовостоковъ 
Законоуч. ев. Часовниковъ 
Понощ. уч. Палыиовъ . . 

Учит. Львовъ 
Законоучитель 

08 

2(1 

92 

46 

54 

42 

56 

Содержиныя общест
вами, съ пособ1емъ 

отъ Земства. 
27 Куриловская. . . 
28 Вязовская женск. 

29 Вязовская мужская. 

30 Ново-Жуковская . 
31 Куриловск.(Стол.). 
32 Стригайская . . . 
33 Труевекая. . . . 
34 Столыпинская . . 
65 Барановская. . . 
36 Старо-Жуковская. 
37 Караваевекая . . 
38 Шировская . 

Свящ. Рубановъ | 
Учительница Мансв'Ьтова . } 
Свящ. Маневт,товъ . . . . I 

— Соиинскш \ 
Помощ. его / 
Свящ. Водоноевъ 

— Смирновъ 
— Еипарисовъ 
— Мпаморновъ 
— ОкаФгымовъ 

Мисешнеръ 1'олубевъ. . . . 
Свящ. Поздневъ 

•— Кроиотовъ 
Ваканс1я 

IS 

41 

53 

34 

50 

75 

70 

2 5 ; -

9 6 | -

59 2 

35 
1 1 

|22б 
44 
44 
43 
16 
14 
40 
75 
38 

Кром* того: запасному учителю 205 р . , Паль-
мову—50 р.,учителю-библ1отекарю - 6 0 р., а всего 

300 
30 

200 
45 

275 
60 

300 
30 

300 
30 

1 5 8 J 

300 
55 

300 
30 

300 
60 

176,8» 

300 
60 

300 
30 

300 
30 

125 
30 

200 
30 

300 
30 
50 

189,17 

190 
200 

30 
310 

90 
150 

75 
75 
65 
65 

100 
125 
65 

8809,. 

315 
19124,: 

78,28 

36 

104 

45 

91.62 

6,28 

50 

50 

908,6 

Кв. 33,28 р. , стор. 45j 

Сторожу 36 р. 

Квар. 50р. , crop. 51 [i 

Сторожу 45 р. 

Отоплен. 43,е2 р.,я; 
рпжу —48 р. 

Сторожу 6 р. 28 I, 

Квартира 50 р. 

Квартира 50 р. 
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Извлечете изъ отчета о состоянт начальныхъ училнщъ въ Волъскомъ угьздгь за 
34'9/во учебный годъ члена Училтцнаю Совмта св. Г. В. Часовиикова. — Къ началу 1879'so 

1 гг. состояло на лицо 36 (?) школь, изъ нихъ 21 (?) земекихъ образцовыхъ и 12 —еодер-

i
жимыхъ сел. обществами, съ пособ1емъ отъ Земства. Въ нистоящемъ учебномъ году не 
вдоиавоцилось учешя въ школахъ: Барановской, Шировской и Столыпинской. Такимъ 
образомъ, изъ 12 школъ, содержимыхъ сельск. обществами, въ отчетномъ году производи
лось учете только въ 9. Въ состав* преподавателей произошли довольно значительныя пе-

I реит,ны. Вс*хъ преподавателей въ 24 земекихъ школахъ—21 учитель, 3 наставницы и 24 
законоучителя; въ 9 сельскихъ—8 наставниковъ — священниковъ, 1 наставница и 1 но-
лощникъ. 

Расположение и дов*р1е къ школаиъ со стороны сел. обществъ значительно усили
ваются и распространяются, что доказывается ростомъ числа учащихся и зам*тнымъ °/о 
окончивающихъ курсъ. Экзамены, производимые испытательными коммиес1ями, даютъ съ 
«аждымъ годомъ все лучипе и лучгше результаты. Такъ, въ Балтийской школ* изъ 12 
державшихъ экзаменъ удостоены получить свидетельства 11 уч., въ Донгузской—изъ 
10—9, въ Колоярской—изъ 9 — 7, въ Юл.-Мазинской — изъ 9—6, нъ Сосновской—изъ 6—5, 
«ъ Садовской—изъ 5 — 4 и въ Нижне-Чернавской—изъ 4—4 уч. Въ районахъ др. членовъ 
Совета результаты экзаменовъ тоже удовлетворительны. 

Указывая на хорошее вл1нше п * т я , св. Г. В. Часовниковъ высказываетъ желаше 
чтобы этотъ предметъ въ класс* и внт. его, при Богослужении, былъ обязательнымъ для вскхъ 
шиолъ и учителей, за что носл*днимъ елндуетъ определить хотя небольшое вознаграж-
jenie, какъ это д*лается въ Саратовскихъ и Вольекихъ городснихъ училищахъ. На пред
метъ обучешя п*нно учителей обращено уже правительственное внимаше въ учительской 
иинарш. Усп*шн*е всего п*ше поставлено: въ Вязовской мужской, Балтайской, Донгуз-
шой, Улыбовской, Воскресенской, Садовской, Колоярской, Куриловской 1-й и Куриловской 
2-й школахъ. II*nie народныхъ гимновъ успешно идегь въ Вязовской мужской и Садов
ской школахъ. 

Учебныя nocooia отпускаются Управою часто неправильно (не то, что надо) и 
вескоевременно доставляются въ школы. Въ устранеше этого, св. Г. В. Часовниковъ 
предлагаешь просить Управу въ ковцт. каждаго года входить въ енощеше съ учителями и 
требовать отъ нихъ указашя необходимо-нужныхъ пособит для школы на предстоящи; 
годъ и, но отобранш вевхъ требованщ, составить одинъ общш каталогъ вевхъ нужныхъ 
пособий, каковы» заблаговременно, въ каникулы, и выписать и къ началу учебнаго года 
разослать но школамъ. 

< Учительская библиотека, это благотворное учреждение Земства, остановилось на 

1
ЮЧ1С* замервашя. Выписанный съ Основав!» библиотеки книги на сумму в ъ 2 0 0 р . , ассигнован-
выхъ Земскимъ Собрашемъ, въ количеств* 41 экз., такъ и остались бевъ всякаго приращен]». 
Въ настоящее время, при многократныхъ занвлешяхъ училищному Сов*ту, каталогъ ре-
юмендуемыхъ для выписки книгъ и педагогическихъ журналовъ нереданъ на просмотръ 
г. Инспектору народныхъ училищъ М. В. Золотову. 

«Много разъ уже докладывалось мною Земск. Собрашю объ устройств* небольшихъ 
иижиыхъ складовъ хотя при н*которыхъ школахъ, изобилующих* количествоыъ уча
щихся,—книгъ, само собою, одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просв*щен1я и еже
годно иодновляемыхъ, для дальн*йшаго образован!я ученикамъ, окончивщимъ курсъ уче
ши; яо этотъ докладъ венкш разъ оставался гласомъ вошющаго нъ пустые*... Безъ чте-
н:яже бывппе ученики, не пос*щая школы, забываютъ все, прюбрвтенное ими въ школахъ. 

«Больцлн надежды обществомъ возлагаются на попечителей школъ. И прав-
la. они могли бы приносить громадную пользу школамъ, если бы выборъ падалъ 

] |аа лицъ образованныхъ, сочувствующихъ школ* и д*ятельныхъ; но вся б*да въ 
|гоиъ, что такыхъ иреданныхъ школ* лицъ, кром* достойныхъ подражашя и уважения 
га, Щербатова въ Улыбовк* и П. Н. Кокуева въ Ниж.-Чернавк*, н'втъ въ школахъ. 
Внборъ падаетъ на людей безграмотныхъ, непонимающихъ часто интересовъ школы и 
ведъятельныхъ, отчего и пользы не видно на д*л*, какъ будто они и не существуютъ>. 

«Важные тормазы образован]», это —несвоевременное постунлеше и неправильное 
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иоеъщете школъ. Если бы Земство приняло на себя починъ ходатайства предъ Прави-
тельствомъ объ обизательномъ обучеши (хотя я и считаю подобную задачу сложною, труд
ною и достижимою только усил1нми всвхъ Земствъ), тогда бы, при удовлетворении хода
тайства Земства, наши школы были бы переполнены учащимися, успехи во вспхъ шко-
лахъ были бы несравненно выше и лучше, а о прешнихъ классныхъ безпорядкахъ осталось 
бы одно предаше». 

Всл'Бдегае плохого поступлешя сборовъ, Управа въ отчетно» 
году не могла правильно исполнять смътныя предположешя. Она ос
талась должною по исполнение смъты 1879 года и отчасти смъты 
1880 года въ сумм'Ь 25561 руб., въ томъ числъ не могла уплатить; 
Вольскому реальному училищу 3000 руб., на noco6ie Вольской учи-1 
тельской семинарш 1000 руб. и т. д. 

4 сентября, по выслушаши доклада ревизионной коммиссш и, въ | 
виду ствснительнаго положешя платежныхъ силъ уЬзда, остатокъ on: 
см'втнаго назначенгя по народному образованно, въ суммъ 4585 р.; 
95'/2 к., постановлено было зачесть въ счетъ см'Ьты будущаго 1881 г.,1 
оставивъ. однако, на будущее время въ силъ ностановлеше Зем-1 

скаго Собрашя 1878 г. объ образованы изъ остатковъ отъ сбора на 
этотъ предметъ особаго запаснаго капитала *). (Собственно остаток^ 
подлежавппй отчислешю въ учил, фондъ, равнялся 4621 p. H8i/i к.. 
но по другимъ статьямъ въ 1879 г. перерасходовано было 35 р. 93 к,, 
которыя реви». коммиссгя предположила покрыть отсюда же). 

4-же сентября (вечеромъ). noco6ie народнымъ школамъ, по: 
предложение гл. И. К. Пироговскаго, въ виду неблагопр1ятныхъ ус-[ 
довШ даннаго года, было уменьшено противъ предположения Управы 
на 3000 р. и внесено въ см'Ьту, согласно действительной потребно
сти, 11000 р.. но съ т'Лзмъ, чтобы постановлеше Земскаго Собрав!; 
1878 г. о постоянномъ внесенш на этотъ предметъ въ смъту 1400(| 
руб. для будущаго времени оставалось въ силт>. 

ВслгБдств1е отнотетя Саратовской Губернской Земской Управы 
за № 4690, было постановлено: „Предложить Управ'Ь им'Ьть одноп 
стппендгата изъ сиротъ крестьянскаго населешя Вольскаго уЬзда дд 
эбучешя пчеловодству при Иензенскомъ училищ/в садоводства, съ отне | 
сетпемъ расхода, 100 руб. въ годъ, на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ й 
народное образоваше". 

*) Относительно способовъ хранеши и употреблен1я означеннаго капитала, коммш| 
ел я предложила следующее: 1) Отчпелеше суммъ въ означенный капнталъ делать один! 
разъ въ годъ, по истечении года. 2) Обращать капиталъ въ »/о-выя бумаги и °/о°> нршЖ 
< лать къ капиталу; позаимствовашя на нужды Земства изъ капитала дт.лать не иначе, км: 
о ь разрт>шешя Земскаго Собрашя, и начислять 5°/о годовыхъ за время нозаинствовашя. ij 
]!ъ годовыхъ отчетахъ показывать отдельными счетами состоите капитала, по указывав 
ревиз. KOMMnccieio Форм*. 



— 75 — 

Въ засЬданш 23 сент. 1878 года, Земское Собрате постановило 
открыть въ уЬзд'Б переходныя, подвижныя школы, о чемъ и поручи
ло Управ'Ь ходатайствовать передъ г. Министром* Народнаго Просвв-
щешя. На это ходатайство былъ полученъ отъ г. Директора народ-
ныхъ училищъ Саратовской губ. (отъ 27 марта 1880 г., JN» 3 12) отв'Ьтъ, 
что изъ Д'Ьлъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя видно, что: 

<1) По Казанскому округу уже возникалъ вопросъ объ открытш цереходныхъ школъ, 
именно—но ходатайству Витскаго Земскаго Собрашя; но ходатайство это, по Положению 
Комитета Министровъ, отклонено, о чемъ сообщено Управлению округа 1 поли 1874 г.; и 
2) ходатайство это отклонено главнейше по затруднительности иметь должный надзоръ за 
ооучешеиъ въ нодвшкныхъ школахъ и потому, что въ нихъ не предполагалось препода
вания Закона Вож1я и, такимъ образоиъ, школы cin уклонялись отъ основной задачи на
родной ШКОЛ1.1—служить утверждению въ народе релипо.шыхъ и нравственныхъ понятш. 
Bt школахъ, проектируемыхъ Иольскимъ Земетвомъ, также не предполагается препода-
вше Закона Божш, и, следовательно, эги школы, подобно теиъ, которыя предполагались 
Вятскимь Земетвомъ, отетунаютъ отъ ст. J и 8 Положен!я о начальныхъ народныхъ учи-
лщахъ 25 мая 1874 года. Далее, школы В тльекаго Земства отличаются отъ школъ Вят-
скаго Земства и вообще отъ такъ называемыхч>, въ етрогомъ смыске, нодвижныхъ школъ 
твмъ, что въ каждой изъ нроектируемыхъ школъ учен!е не прекращается съ отбьгпемъ учите
ля въ другую школу, а имъетъ быть продолжаемо однимъ изъ учениковъ, долженствую-
щимъ заменить собою учителя. Но такая замена, очевидно, будетъ лишь номинальною, 
въ действительности же несбыточною, потому что и самому способному ученику н^тъ 
возможности въ 2—3 месяца настолько успвть и развиться, чтобы быть въ еостоянш ве
сти школу. Если и настоящее учителя, т. е. лица уже взрослый, обладаюпия достаточ
ные запасомъ св'вд'ннШ и известною степенью навыка въ преподавай!и, весьма часто за
трудняются вести более пли менее удовлетворительно обучеше въ школахъ, то для маль
чика въ 10—-12 летъ, едва научившагося грамоте, это решительно невозможно». Помощь 
учители, изредка наъзжагощаго въ школу, является сслишкомъ малымъ ручательствомъ 
8а уенехъ обучешя». Дитя-учитель не сиособенъ устроить школу и въ матертальномъ 
отношенш: онъ не сможетъ устроить отопление, найдги иомещеше и т. п. Наконецъ, нътъ 
ответственна™ лица за школу. 

Въ виду всЬхъ этихъ соображенШ, въ ходатайстве о разр'Ьшеши 
открыть особыя переходныя школы Вольскому Земству было отказано. 

5 сентября (утромъ), по предложешю гл. В.' Н. Штрикъ, было 
поручено Управ-Ь разработать и доложить будущему Земскому Собра
нно вопросъ объ устройств'!; въ увзд'Б ремесленныхъ училищъ. 

4 сентября, съ разрЬшешя г. Оаратовскаго Губернатора, состоя
лось соединенное Coopanie Вольскихъ: У'взднаго Земскаго Собрашя и 
Городской Думы, для избрашя почетнаго попечителя въ Вольское 
реальное училище. Соединенное Собрание просило баллотироваться 
состоявшего въ этой должности Л. П. Лутохина и потом, поч. гр. 
М. Ф. Плигина; но оба они отказались. Тогда, бо тытшнетвомъ 44 го-
лосовъ противъ 1, быль избранъ попечителемъ реальнаго училища 
П. Д. Котеневъ. 

Смита на народное образовагпе на 1881 годъ была утверждена 
Собрашемъ въ такомъ впд/в: 
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2) > Вольскому реальн. училищу 3000 р. 
3) > учительской семинарЫ 2000 • 
4) > Марианской женской прогнивали 500 > 

Итого . . 16500 р. 
На вс* необязательны!! повинности было ассигновано 49787 р, 35 к. 
На всЬ уйзднын потребности > 84190 р. 92 и 

1881 годъ. 
Э к с т р е н н а я с е с с i я. 

15 февраля 1881 года рассматривалось прошеше учителя Ца-
ревщииской школы, Исунова, о командировали его на земскШ счетъ 
на MocKOBCKie педагогичесте курсы, предполаганппеся при Всероссш-
ской промышленной выставки, для чего онъ просилъ отпустить ему 
100 руб. Собрате постановило: выборъ учителей для отправки на 
выставку предоставить училищному Совету, а на расходы на этотъ 
предмета ассигновать 300 руб. 

Въ томъ же засЬданш, ВМЕСТО выбывшаго св. Г. В. Часовни-
кова, въ члены учплищнаго Сов'Бта былъ выбранъ единогласно В. А. 
Поиовъ. 

О ч е р е д н а я с е с с i я. 
Въ течете 1880 года на народное образовате было израсходо

вано въ noco6ie народнымъ школамъ: а) выдано въ 1880 г. оставав
шихся невиданными отъ 1879 г. —1034 р. 4 к и б) изъ см'втнаго 
назначетя 1880 г.— 8142 р. 52 коп. Итого—9176 р. 56 к. 

IIoco6ie. выдаваемое ежегодно Вольскому реальному училищу 
(3000 р.), учительской семинарш (2000 р.) и Маршнской женской 
прогимназш (500 р.), не было выдано въ отчетномъ году ни одному 
изъ этихъ учебныхъ заведенш. При этомъ Земствомъ не было выда-J 
но и за 1879 годъ iiocooie реальному училищу (3000 р.) и учительской 
семинарш (1000 р.). Такимъ образомъ, всего Земство осталось долж-
нымъ къ 1881 году: 

Реальному училищу 6000 р. I 
Учительской семинарш 3000 » ; 9500 р. 
Маршнской женской прогимназш 500 > ' 

Следовательно, въ течете 1880 года расходъ производился толь-1 
ко на народный школы, причемъ израсходованная сумма (9176 
56 к.) распределялась на таюя части: 

1. а) На жаловаше и квартирный учптелямъ и законоучител. 
образцовыхъ щколъ . . . 7477 р. 78 к. 

б) Въ nocooie наставникамъ школъ, содержимыхъ сельскими 
обществами 505 р. — > 

Всего на содержаше преподавателей . 7982 р. 78 к. 
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1) Въ noco6ie народнымъ школамъ II000 р. 

2. На содержаше школъ: наемъ иомЪщешя, отоплеше, жалован1е 
сторожу и т. п 665 р. 19 к. 

3. На щпобрътеше учебныхъ нособш и классы, принадлежностей: 
я) выписано книгъ и пр . 330 р. 69 к. 
б) луплены станки и т. п. для ремесленнаго класса при 

Синодской школт. 70 р. 30 к. 

Всего . . . 430 р. 92 к. 
4. На путевыя издержки членовъ Учил. Совета 67 р. 60 к. 
5. Завидующему учительской библ1отекой 30 р. — » 

Всего . . . 9176 р. 56 к. 

Распред4лев1е этого расхода по отд'вльнымъ школамъ, а также 
число учащихся и составъ преподавателей въ каждой изъ нихъ, 
показаны въ слвдутошдй ведомости: 

1 
НАЗВАНШ 

К 
ШКОЛЪ. 

1образцовыя,содер-
жимыа Земствомъ. 

1 Донгузская . . . 

2 Садовская . . . 
| 

31 Царевщипская . 

4j Сосновская . . . 

5 Чернобулакская . 

6 Воскресенская . 

7 Синодская . . . 

8 Черкасская жен. 

9 Березникозская . 

10 Колонрекая . - . 

И Булгаковская . . 

12; Казанлинекая 

13 Балтайская жен. 

14i Улыбовская . . 

15' Больше-Озерекая. 

16i Нияше-Чернавск. 
1 

И. Лопуховскаи . . 

18! Шиханская . . . 

(19! Кикинская . . . 

1 | 120, Юловск.-Мазинск. 

1 

Фамилщ преподава
телей. 

Учит. Сацердотоьъ . ) 
Зак. св. Вънценоецевъ ) 
Учит. Юнгеровъ . . . ) 
Зак. св. ЛСимекШ . . . ) 
Учит. Исупокъ . . . ) 
Зак. св. КаетальекШ . ) 
Учит. Рубановъ . . ) 
Зак. св. ИзбалыкоЕъ . } 

Учит. Карноуховъ . ) 
Зак. св. Горизонтооъ . ) 
.VJIHT. Демидовъ . . . ) 
Зак. св. Никольсюй . ) 
Учит. Гуее11Ъ • • . • ) 
Зак. св. Красновъ . . ) 
Учител. Саранцева . . ) 
Зак. св. Декато.ъ . . ) 
Учит. НикиФоровъ . . ) 
Зак. св. Любом1ровъ . ) 
Учит. Соколовъ . . . ) 
Зак. св. Синодекш . . ) 
Учит. Васильевъ . . . ) 
Закон, св. ПавловекШ . ) 
Учит. Вогдановъ . . . ) 
Зак. Водопоекъ . . . ) 
Учител. Карташева . . ) 
Зак. св. Часовниковъ . ) 
Учит. АлФ10новъ . . . ) 
Зак. св. Успенскш . . ) 
Учит. Кудряшовъ . . ) 
Зак. св. Альбановъ . . ) 
Учит. Васильевъ . . . ) 

Зак.КреетокоздвиженскШ) 
Учит. Бахметьевъ . . ) 
Зак. с-н. ? . ) 
Учител. Сафронова . . ) 
Зак. св. Лунинъ . . . ) 
Учит. Кудряшевъ . . ) 
Зак. св. Лебедевъ . . ) 
Учит. Пальмовъ . . . ") 
Зак. св. Ооловьевъ . . ) 

о 
=1 

5 

В" 

М. 

102 
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40 

81 
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300 
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30 
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300 
20 

300 
30 
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300 
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300 
30 

300 

300 
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300 
— 300 

300 
— 
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217,06 

— 
50 

48 

51 

36 

103,94 

— 

92,55 

50 

— 
16,84 

' 

ПРИМ'ЁЧАМЯ. 

— 

~ 
— 

Сторожу 60 р., кварт. 
и отоплете училища 
157 р. 06 к. 

— 
Сторожу 50 р. 

Сторожу 48 р. 

Квартира 51 р. 

— 
Сторожу 36 р. 

Квартира 50 руб. и 
сторожу 53 р. 94 к. 

~" 

— 
Сторожу 48 р., отоп

лете 44 р. 55 к. 

Квартира 50 о. 
* 

— 
Квартира 16 р. 64 к. 
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№ 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

НАЗВАНШ 

ШКОЛЪ. 

Терсинская . . . 

Спасская . . . . 

Балтайская муж. 

Новосильцевская 

Содершимыя обще
ствами, съ пособ1емъ 

отъ Земства. 

Куриловекая . . 
Вязовская луж. . 

Вязовская жен. . 

Ново- Жуковская. 
Куриловск. (Сто

лыпинская) . . . 
Стригайская . . 
Труевская . . . 
Столыпинская 
Барановская . . 
Старо-Жуковская 
Караваевская . . 

Фамилш преподава

телей. 

Учит. TepHOBCKifi . . ) 
Зак. св. Герольдовъ . ) 
Учит. Угаровъ . . ) 
Зак. св. Пиксановъ . . 
Учит. Свт,товостоковъ ) 
Зак. св. Часовниковъ . ) 
Учит. Губаревъ . . . ) 
Зап. св. Кудряшовъ . ) 

Свящ. Рубановъ . . . 
» СоФИНСНШ . . . ) 

Его поыощникъ . . ) 
Наст. Мансвт,това . . ) 
Зак. св. Мансвт>товъ . ) 
Свящ. Водоиоевъ . . . 

> Смирновъ . . . 
» Кипарисовъ . . 
> Мраморновъ . . 
> СкаФтымовъ . . 

Мисс. CeprieBcitift . . . 
Свящ. Поздневъ . . . 

> Киоиотовъ . . . 

Всего . . . 

в 

В" 
М. 

70 

25 

96 

59 

1437 

35 
225 

11 

44 

44 
43 
16 
14 
40 
75 
38 

585 

2022 

X 
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ей Т 
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— 

— 

2 

102 

5 

40 

8 

1 
— 
— 
— — 
— 
— 

54 

156 

а Л 

а и 

О) 2 
5 *> ° s-
300 

40 
207.43 

275 
30 

', 10,35 
25 

7477,78 

90 
145 

45 
100 

30 
— 

35 
— 

30 
— — 
— 

30 
505 

7982,78 

09 

и 
(3 S 

— 

— 

665,19 

-
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 

665,19 

ПРИМЬЧАНЩ. 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 

Къ 1 янв. 1880 года капитала на открьгпе сельскихъ школъ 
состояло 2323 р. 93 к.; въ течеше года должно бы было поступить 
°/о% 269 р. 57 к. Сюда же были причислены пожертвовашя г. Шоръ 
150 руб. (въ 1870 и 1872 гг.) и Гаврилова—25 р. (въ 1875 г.). 
Къ 1 янв. 1881 г. должно бы состоять всего 2768 р. 50 коп. Въ 
действительности же 2323 р. 93 коп. были позаимствованы Управою 
на текушДя потребности еще въ 1879 г., а также и на постройку 
больничныхъ зданш, а остальныя деньги не были отчислены въ капиталъ, 
по неиыъшю въ наличности нужныхъ суммъ, „по недостаточному по
ступление земскихъ сборовъ". 

Капитала, зав'Ьщаннаго г. Черного.товкинымъ, къ 1 янв. 1880 г. 
состояло 2291 р. 16 кои. и въ течеше года поступило на приходъ j 
°/о°/о 146 р. 96 к., а израсходовано 280 р.; такимъ образомъ, осталось 
къ 1 янв. 1881 года 2158 р. 12 коп. (неприкосновеннаго капитала 
2000 руб..). 

7 октября (утромъ), при раземотрънш 4 ст. смъты, на noco6ie I 
народнымъ школамъ, которая была утверждена въ суммъ 14000 р., были -
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прочитаны доклады Управы: 1) объ открытш ремесленныхъ классовъ и 
2) объ открытш въ ее. Баклушахъ *), Бол.-Караваевкт; и Максимов-
К'Ь (Синодской волости) школъ и о принятии расходовъ по содержа
ние открытыхъ уже школъ въ дер. Грязновк'Ь и КазаковкЬ Вязов
ской волости, а также женской школы въ с. Воскресенскомъ**). По 
обсужденш этихъ предложенШ Собраше постановило: 1) Находя не-
посильнымъ давать народу высшее техническое образоваше. поручить 
Управе вводить обучеше ремесламъ при школахъ, съ употреблетеиъ 
на ето до 1000 р. изъ суммъ, ассигнуемыхъ на народное образова-
те. При этомъ рекомендовать Управгв прилагать къ отчету св'Ьд'вшя, 
какъ о результатахъ ремесленнаго обучешя и расходахъ на оное, 
такъ и вообще о состоянш вевхъ сельскихъ школъ. 2) Открьте 
школъ въ ее. Баклушахъ, Бол.-КараваевкЬ и Максимовк'Ь утвердить. 
3) Расходъ по содержашю школъ Грязновской и Казаковской при
нять на счетъ Земства, въ томъ разм^рф, въ какомъ отпускаются 
деньги на друпя училища. 4) Воскресенскую женскую школу при
нять на счетъ Земства съ того времени, когда общество доставить 
для нея отдельное помгвщеше. 5) Кр-ну с. Баклушъ, Е. В. Малы
шеву, за пожертвоваше имъ дома для Башлушинской школы объявить 
отъ Земства благодарность, съ выдачею о томъ свидетельства. 

По зaявлeнiю гл. В. В. Пищулина о предполагаемомъ открытш 
въ с. Вязовкт; правительственная J -класснаго училища, постанов
лено: въ случай открътя этого училища, выдавать ему вспомощество-
ваше въ течете 5 л^тъ по 226 руб. 

Протеше слушательницы Покровскихъ медицинскихъ курсовъ, 
Анны Мурашкиной. о назначены ей стипендии, было отклонено. 

По поводу доклада Управы объ отзыве г. Министра Народнаго 
Просв'Бщешя на ходатайство Земскаго Собран1я объ открытш низ-

*) Пом*щен1е для школы въ с. Баклушахъ было выстроено крестьяниномъ то
го же села, Е. В. Малышевымъ, на собственныя средства, и безвозмездно передано об
ществу, которое приняло на себя содержаше училища: жаловате сторожу, отоилеше, ос
вищете и т. п. Вь помвщенш этомъ была и квартира для учителя. По осмотру членами 
Училищнаго Оомта, оно признано вполнт. удобнымъ для устройства школы. 

**) Церковно-приходское попечительство открыло въ 1879 году женскую школу въ 
с. Воскресенскомъ. Не им4н средствъ содержать его, попечительство обратилось къ сель
скому сходу съ просьбой принять на себя некоторые расходы. Но общество отказалось, 
вслг,дств1е бывшихъ неурожаевъ. Обучали въ ней съ декабря 1879 г.: жена ев. Ольга Ив. 
Ионогенова и законоучитель (ен сунругъ) Андрей Гавр. Моногеновъ, безвозмездно.—По
печительство предложило Земству принять школу въ свое в^д'Ьше, «по совету компетент-
ныхъ лицъ правительства». Пока школа помещалась въ церковной сторожки, «удобной для 
помЪщешя 50 учениць>. Въ будущемъ общество обязывалось для нея дать общественный 
доыъ или же перевести ее въ нынешнее помашете мужскаго училища, удобное для 75 уч., 
а для этого посл-Ёдняго построить более просторный долъ для 200 уч. 



80 -

шихъ классовъ въ Вольскомъ реальномъ УЧИЛИЩЕ, было постановле
но: Такъ какъ открытие низшихъ классовъ въ реальномъ училищ! 
г. Министромъ поставлено въ зависимость отъ закрытия классической 
нрогнмназш, которая содержится на счетъ города, то поручить Уп
раве войдти о семг въ соглашеше съ Вольскимъ Городскимъ Управ-
аешеагь и доложить будущему Земскому Собранно. Статью же 5 смт.-
ты, въ размыв 3000 р. на nocooie реальному училищу, утвердить. 

Полтавская Губернская Земская Управа, препровождая въ Воль
скую Увздную Управу подписной лиетъ за JV: 296 для Высочайше 
разр'Ьшеннаго сбора пожертвовашй на устройство училища имени Б. I 
В. Гоголя на мъст'Б родины его, просила У'Ьздную Управу: 1) пред
ложить ближайшему Собрант на обсуждеше вопросъ объ участи 
Земства Вольскаго увзда въ пожертвовашй на устройство училища и 
2) открыть при Уездной УправЬ частную подписку на этотъ же 
предмета. — Co6paeie постановило: отпустить па это изъ остатковъ 
50 р. (7 окт.). 

8 октября въ члены Училищнаго' Сов'Ьта были избраны: С. С. 
Поздневъ и Д. А. Столыпинъ; въ почетные попечители учительской 
семинарш—В. В. Поповъ. 

См'вта на народное образоваше на 1882 годъ была утверждена 
Земскимъ Собрашемъ въ такомъ вид'Ь: 

1) llocooie народнынъ щколамъ 14000 р. — к. 
2) > Вольскому реальному училищу . . . . 300O > — > 
3) > учительской семинарш 2000 > — > 
4) > Маршнской женской прогимназги . . . 500 > — > 
1ц>омт> того, на устройстно училища имени Н. В. Гоголя на мЪетт, его родины было 

ассигновано 50 р. изъ остатковъ. 
На вст, необязательные повинности было назначено на 1882 г. 93194 р. 25 к. 
На вст, у-кзднын потребности 127170 р. 02 к. 

1882 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

Въ течете 1881 года па народное образоваше было израсходо
вано Земствомъ: 

1) Въ nocooie народнымъ школаиъ выдано въ 1881 г.: а) оста
вавшихся невиданными отъ 1880 года 2251 р. — к. 
и б) изъ смт.тнаго назначена 1881 года 10480 р. 10 » 

Итого . . 12731 р. 10 к. 
2) Въ nocooie Вольскому реальн. училищу за 1879 г 3000 р. — > 
3) » о учит, семинарш а« 1879 годъ 1000 р. 

и за 1880 г. —2000 р. , т. е. всего 3000 • — • 
4) Въ nocooie Маршнской женской прогимнази! за 1880 и 1881 

годы но 500 р. . . . 1000 > — > 

Всего . . 19731 р. 10 к. 
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КромЬ того, было отослано въ Полтавскую Губернскую Земскую 
Управу на устройство училища имени русскаго писателя Н. В. Го
голя 50 руб. 

Невыполненными остались расходы Земства на реальное учили
ще п учительскую семинарш за 1881 годъ, т. е. на сумму 5000 
рублей. 

Къ 1 января 1882 г. капитала (ВМ'БСГБ съ °/о) на открьте сель-
скихъ школъ должно бы СОСТОЯТЬ 2907 р. 94 к.: 1) отчисленныхъ къ 
1879 г.—2323 р. 93 к.; 2) должно бы поступить °/о со времени зай
ма, сд1;ланнаго Управою (въ разм'Ьр'Б всей указанной суммы — 2000 р. 
на текуищ нужды и 323 р. 93 к. на постройку больничныхъ зда-
нш) съ 1879 г. по 1 япв. 1882 г.—409 р. 1 к., но эта сумма въ 
1881 г. отчислена не была, по ненм'Бнпо въ наличности земскихъ 
суммъ, но недостаточному поступленда земскихъ сборовъ; 3) пожерт-
вованныя гг. Щоръ и Гавриловымъ 175 р., который также „не от
числены въ капиталь, а находятся въ общихъ суммахъ земскаго сбо
ра, впредь до поступлешя сборовъ". 

Капитала г. Черноголовкина состояло къ 1 янв. 1881г. 2158 р. 
12 к., въ течете 1881г. поступило °/о°/о 292 р. 70 к. и отослано въ 
Черкасское училище 140 руб.; осталось къ 1 января 1882 года 
2310 р. 82 к. 

Расходъ въ 12731 р. 10 к. па народныя школы состоялъ изъ 
сл'Ьдующихъ частей: 

1) а) на жаловаше и квартирных учителяиъ и законоучите-
лямъ образцовыхъ школъ . 9257 р. 10 к. 

б) въ nocooie наставншсамъ школъ, содержимыхъ сельски
ми обществами 695 ». — » 

Всего на содержаше преподавателей. 9952 р. 10 к. 

2. Содержание школъ: навмъ помт.щешн, жаловаше сторожу, 
отоилеше, освт.щете и т. и 619 р. 76 к. 

3. Приобретено учебныхъ пособШ и классн. принадлежностей: 
а) выписано книгъ и т. п 1935 р. 57 к. 
б) куплено инструментовъ для ремесленныхъ классовъ . . 48 р. 50 к. 

Всего . . 1984 р. 07 к. 

4. Путевыя издержки членовъ Учил. Совт,та 170 р. — » 
5. Выписано книгъ для учит, библттеки 5 р. 17 „ 

Итого . . 12731 р. 10 к. 

Распред'влеше расхода по отдтзльнымъ школамъ, число учащих
ся въ нпхъ и составъ преподавателей показаны въ следующей ве
домости: 
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Ведомость о сельскихъ школахъ за 1881 годъ. 

Лв 
НАЗВАНШ 

ШКОЛЪ. 

Фамилш преподава-
Ф i 

' - сЗ 

й I 
о- о j 
Ф 3 

Образцовыя, содер-
жимыя Зсмствомъ. 

1 Донгузская . . 

У 
i Садовская . . . 

3 Царевщинская . 

4 Сосиовекан . . 

5 Чернобулакская 

6 Воскресенская . 

Синодская. . . . I 

Черкасская женск. 1 
i 

Березннковекая . I 

10 Колонрская. , . . I 

И Булгаковская . . 
12 Казанлинская. . . 

I 

13 Балтайская женск. 

14 Улыбовекая . . . 

15 Болыне-Озерскан. 

16 Нижне-Чернавская 

17i Лапуховекая . . 

18j Щиханская . . . 

I 
19; КикИНСКаЯ . . . 
20| Юлов.-Макинекая. 
21| Терсинская . . . 
22> Спасская . . , . 

I 
23[ Балтайская женск 
24!| Новосильцевская 

Учит. Оацердотовъ ( 
Законоуч. св. В'внценоецевъ | 
Учит. Юнгеровъ . : . . . i, 
Законоуч. свящ. Жимск1Й. f 
Учит. Исуповъ \ 
Закон, свящ. Кастальсгпй . ( 
Учит. Рубановъ . . . . \ 
Законоуч. св. Избалыковъ. | 

! Учит. Йарноуховъ . . . ) 
IЗаконоуч. св. Горизонтовъ.\ 
! Учит. Деыидовъ . . . . 1 
I Законоуч. св. Моногенов-ь . 
| Учит. Гусевъ . . . . 

Законоуч. ек. Красновъ 
Учительница Саранцева. 

| Законоуч. св. Декатов'ь. 
Учит. НикиФоровъ . . . 

I Законоуч. св. Любом^ровъ 
I Учит. Соколовъ . . . . 
| Зак. св. СинодскШ . . . 

Учит. Васильевъ. . . . 
Законоуч. св. ПавловскШ 
Учит. Богдановъ . . . . 

i Законоуч. св. Водоноевъ 
j Учит. Питовранова . . . 

Закон, св. Поздневъ . . 
j Учит. АЛФГОНОВЪ . . . \ 
| Зак. св. Успенсшй . . . . ( 
| Учит. Кудряшевъ. . . ( 
1 Законоуч. св. Альбановъ . I 

Учит. Васпльевъ ^ 
Зак.св. Киестовоздвиженскш | 

• \ 
• I 
• \ 
• I 

• { 

• м 
• I 
. ( 

54 — 

65 7 

65 

65 

42 

120 58 

47 6 

9 19 

Ваклушинская 
Грязновская . 
Казакове кая . 
Караваевская 
Иаксимовская 

Учит. Бахыетьевъ . . . . 
Законоучитель 
Учительница СаФронова . . 
Законоуч. св. Лунинъ . . 
Учит. Тюмяковъ 
Законоуч. св. Лебедевъ . . 
Учит. Иальмовъ . . . . 
Законоуч. свищ. Соловьевъ. 
Учит, Терновсшй . . . 
Зак. св. Венедиктовъ . . . 
Учит. Угаровъ ( 
Законоучитель | 
Учит. Калининь { 
Закон. Поздневъ . . . . | 
Учит. Губаревъ \ 
Закон, св. Кудряшовъ . . j 
Учит. Суровъ 
Учит. Францевъ 
Учит. Корневъ 
Учит. Лебедевъ 
Учит. Бахыетьевъ 

82 

57 

78 

—123 

г\ 
50] 

30) 7 

53 

300 
80 

300 
60 

300 
105 
300 
150 
300 

80 
300 

60 
300 
Г20 
179 
120 
300 
110 
300 
120 
300 

70 
300 
120 
165 

60 
300 

90 
300 
120 
300 
100 
300 

II р и и * ч а в i я. 

174,2. 

50 

48 

50 

36 

104 

За 1880 и 1881 гг. 
Стор. 60 р. , квар. и 

отопл. училища 110 р. 

Сторожу 50 р. 

Сторожу 48 о-
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— 

— 
— 

, 

На Собранш (въ засЬданш 28 сентября) былъ прочитанъ об
ширный отчетъ о состоянш сельскихъ школъ Вольскаго увзда за 
1881/в2 годъ, составленный членомъ Училищнаго Совета отъ Земства 
Д. А. Столыпиным!., осмотр'Бвшимъ 21 школу, причемъ въ пяти изъ 
нихъ подъ его предевдательствомъ производились экзамены (окончили 
курсъ 23 мальчика). 

Школы, съ которыми г. Столыпинъ успълъ познакомиться, онъ дидитъ на два раз
ряд»: нормальные и прнходешя. «Учебная программа министерская одинаково обязательна 
для обоихъ родовъ школъ. Но между обоими родами школъ установилась во многомъ суще
ственная и прискорбная разница. Нормальными школами зав'вдуютъ cBt>Tcisie учителя, при
ходскими— руководят священники. Т* и друпя школы поддерживаются далеко не в-ь равныхъ 
размт.рахъ nocooijiMn Земства и мт.стныхъ сельскихъ обществъ. Разница между ними суще-
сткуетъ также и правовая, по отношен™ къ выпуску учениковъ: въ нормальныхъ школахъ 
полагаются ежегодно выпускныя иеиыташя, съ выдачею дыотныхъ по воинской повинности 
свидТ>тельствъ объ окончанш курса; въ ириходскихъ же школахъ таковыхъ испыташй не 
полагается и свидт>тельетвъ не выдается. Въ нормальныхъ школахъ завЪдующде оными учите
ля обезпечены ежегоднымъ неизнтшяемымъ и срочнымъ жаловашемъ; завфдуюшде же при
ходскими школами получаютъ вознаграждения, определяемый Училищнымъ СовЬтомъ по 
заслугамъ и количеству свободныхъ земскихъ денежныхъ остатковъ отъ ассигнованныхъ 
на школьное дт,ло суммъ,—т.е. вознаграждешя, постоянно колеблхшднен въ своихъ разм*-
рахъ и времени выдачи.—Taitie порядки весьма пагубно отразились на всемъ школьномъ 
д-влт.: въ нормальныхъ школахъ преподакаше ведется сносно, въ ириходскихъ же очень 
плохо. Мъетное крестьянство, относящееся къ школамъ пока еще съ болыпимъ недовъ-
р!емъ, все-таки признаетъ отъ нормальныхъ школъ хотя никоторую для своихъ дътей 
пользу, а отъ ириходскихъ школъ — никакой. Въ птогт. оказывается, что, хотя ириходекгн 
школы стоютъ Земству гораздо меньше нормальныхъ школъ и значительно увеличиваютъ 
собою канцеляреко-бумажное число разсадниковъ грамотности въ ут.здт,, но существу рас
пространена грамотности приносить скор'Ье вредъ, чимъ пользу: он* рониютъ учебное дъ-
ло и довтр'ю къ оному въ глазахъ м'Ьстнаго населения. Какъ всегда и во всемъ, количе
ство оказывается неспособнымъ заменить собою качество. Земскьч деньги, отпускаемый на 
приходски я школы, тратятся мало что непроизводительно, но и во вредъ школьному дт.лу, 
вопреки желания и безъ одобрешя плателыциковъ, дающихъ эти деньги. За последнее об
стоятельство всГ. мы, гласные, несемъ ответственность, и я считаю дол гол ъ поэтому пред
ставить вт,сшя доказательства тому, что говорю не голословно. 
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<I. Школы приходскгя: Изъ числа 21 школы, съ которыми я ознакомился, сень ока
зались приходскими, и изъ нихъ оказались действительно сущесвующими только 4: Вязов
ская первая, Куриловская-Векетовская, Ново-Жуковская и Стригайская; три же школы — 
Куриловская-Столыпинская, Барановская и Старо-Ж.уковская—числятся существующими но 
земскимъ отчетнымъ спискам* прошлаго года, въ действительности же учеши въ них* не 
происходит'». 

«Барановская школа, открытая въ январе 1873 г., закрылась еще осенью 1879 года, 
вследств]е ухода миссионера Серпевскаго, яаведывавшаго этою школою. Новый миссюнеръ 
Архангельск1Й и священник* Васильева школы не поддержали. Съ 1873 но 1879 годъ шко
ла могла дать 4 выпуска и ученики втихъ выпусков* могли держать экзамен* на получе-
nie льготныхъ свидетельств* въ другой но соседству нормальной школе, но этого не де
лалось и вообще о деятельности бывшей школы никакихъ данныхъ не осталось. Местное 
же населеше, впрочем*, достаточно ясно выразило свое мнеше о бывшей приходской шко
ле приговоромъ отъ 21 Февраля сего 1882 года: этимъ приговоромъ Барановское общество 
проситъ объ открытш одноклассной министерской школы и обязывается дать подъ оное 
здаше; приговоръ этотъ доказываетъ, что Барановское общество нуждается въ грамотности, 
желаетъ иметь школу, готово и на расходы, но желаетъ не возобновлена прежней приходской 
и даже не земской нормальной, а образцовой министерской школы. Вывод* простой: зем-
ек1я деньги, отпускавшаяся семь летъ на Барановскую приходскую школу, могли быть за
трачены более производительно на тоже самое школьное дело. 

«Куриловская-Столыпинская школа, открытая въ январе 1868 года, закрылась 24 
декабря прошлаго 1881 года, вследствие ухода свящ. Смирнова, заведывавшаго этою шко
лою. Съ 1868 по 1881 годъ могло быть 11 выпусков*, но сведений о нихъ тоже нет-ь. 
Малопроизводительность затраты земскихъ денегъ за 14 летъ деятельности школы еще 
крупнее, чемъ въ Барановской школе. 

<Старо-Жуковскаа школа, открытая въ 1867 году, закрылась тоже въ 1881 году, 
вследств1е ухода свящ. Позднева. Съ 1867 года по 1881 годъ школа могла дать 12 выиу-
сковъ. Въ этой школе сомнительность затраты земскихъ денегъ простирается уже на 15 
летъ». 

Положеше не закрывшихся приходскихъ школъ «мало чемъ лучше. Напр., Вязов
ская первая школа основана еще въ 1840 году, собственно для ври готовлен! я къ иисар-
скимъ должностям*, а съ 1842 года обращена въ приходскую. Заведуетъ школою со 
дня ея основашя и по сей день, въ течеше 42 летъ, высокочтимый деятель, протошрей 
Алексей Иванович* СОФИНСКЩ. И, вотъ, даже на такомъ ревностномъ труженике опять-
таки оправдалась старая истина, что единоличное рвеше самаго аросввщеннаго человека 
не въ сплахъ бороться съ общею неправильною постановкою дела. И въ Вязовской шко
ле не было правильных* выпусконъ, не было проверки деятельности школы; поэтому опять 
же неизвестно, сколько именно мальчиковъ действительно усвоило полный установленный 
курсъ. Между темъ, на школу отпускается ежегодно земскихъ денегъ от* 150 до 200 руб. 
и отъ Вязовскаго сельскаго общества но 120 р . ; на те же деньги и Земство, и крестьяне i 
могли бы иметь нормальную школу, со всеми льготными нравами и наглядными ежегодны
ми выпусками. Затемъ, къ 3-хъ отношен!яхъ приходская Вязовская школа поставлена да
же незаконно: 1) такъ какъ учениковъ много (въ 188*/а году числилось 105 человек*), то 
школа раздвоилась и помещается въ двухъ разныхъ концахъ села и, следовательно, ус
кользает* отъ постояннаго надзора заведывающаго; 2) по той же причине А. И. СОФИИ- I 
СК1Й держать двухъ помощников*, что не разрешается министерскими правилами; 3) неза
конные сами по себе, помощники заведывающаго школой оба въ тому же не имеютъ даже 
и узаконенных* иравъ на обучеш'е, такъ какъ нигде не держали уетановленнаго на это 
экзамена. Такъ ли могло и должно быть обставлево дело въ селе, где имеется пустую- I 
щее здаше малополезной богадельни, большое пустое здаше заиаснаго общественная ма
газина, общественная библиотека въ 3000 томовъ, пожертвованная д. с. с. Раевымъ о 
др., и где на школу отпускалось въ иные года однихъ земскихъ и крестьянских* денегъ' 
до 410 рублей? 

«Куриловская-Бекетовская школа открыта съ января 1860 года; заведуетъ школою | 
«ъ 1874 года сьящ. Рубановъ, который иолучаетъ по 200 руб. въ годъ, а въ 1881 году: 
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полумиль только 100 руб., такъ что считаетъ за Земствомъ еще 100 руб. недоплаченныхъ. 
Земство же въ свою очередь можетъ считать за свящ. Рубановымъ и ею предшественни
ками 17 выпусковъ, о которыхъ нетъ сведший. 

«Ново-Жуковская школа открыта съ 23 августа 1870 года; заведуетъ школою со 
дня основашя свящ. Водопоевъ, но держитъ незаконнаго помощника Силуанова, имеющаго, 
впрочемъ, право нреподавашм; нолучаетъ свящ. Водопоевъ, кроне земсиаго вознагражде-
Hin, еще съ крестьяпъ волости по 13 кои. съ души. Взглядъ на школу крестьяпъ, поел* 
12 летъ ея деятельности, выразился гвмъ, что Ново-Жуковское сельское общество донла-
чиваетъ 13 кои. съ души последтй годъ, а Сарайкинсши еельешя общества уже отказа
лись платить эта 13 кои. и завели у себя частное самообучеше: въ Старо-Сарайкине обу-
чаетъ грамот* какая-то мордовка, а въ Ново-Сарайкинт,—какой то мордвинъ; оба—вольно-
практикукшце педагог», безъ правъ преподавашя. Выпусковъ нъ Ново-Жуковской приход
ской школе могло быть 8, но о нихъ тоже ничего неизвестно. 

«Стригайекан школа открыта съ ноября 1869 года; зав'Ьдуетъ школою со дня осно
вашя свящ. Кипарисовъ, но держитъ незаконнаго помощника Емельянова, неимеющаго да
же нравъ преподавания; нолучаетъ свящ. Кипарисовъ, кроме земскаго вознаграждения, 
еще отъ Стригайскаго сельскаго общества ежегодно 30 р. ; сторожъ, освещеше и отонле-
Hie тоже отъ крестьяпъ. Выпусковъ могло быть И , но данныхъ объ этомъ нетъ ни-
канихъ. 

«Такимъ образоыъ, общШ выводъ по всемъ семи приходскимъ школамъ, выражен
ный цифрами, следующей: эти школы за время своего существования земскою и крестьян
скою помощью, будь он* нормальныя, должны были дать 80 выпусковъ вполне грамот-
ныхъ учениковь; дали же они, по мнеипо и отзыву самихъ местныхъ крестьяпъ, только 
недоучет., забывающихъ и то немногое, чему въ ириходскихъ школахъ кое-какъ научи
лись. Вотъ иочему постоянно приходится слышать стъ крестьянъ, либо-что отъ школъ 
вообще прока мало, либо-что имъ нужны друпя кашн-то школы, настоящгя, какъ они 
метко выражаются. И действительно: сельскимъ священникамъ, им'Ьющимъ свои прямыя 
обязанности и столько многочисленныхъ требъ, трудно заведывать школами настоящимъ 
образомъ. 

i Принимая во внимаше, что кроме изеледованныхъ мною ириходскихъ школъ, ос-
тальныя приходская школы уезда, по всей вероятности, находятся въ томъ же илачев-
ноиъ состоянш, я считаю возможнымъ, уже нследетв1е однихъ мною добытыхъ данныхъ, 
просить Земское Собрате озаботиться скорейшимъ преобразовашемь по всему уезду ири
ходскихъ школъ въ нормальныя, такъ какъ иначе деньги наши и нашихъ доверителей 
будутъ и впредь тратиться не столько на школьное дело, сколько на веномоществоваше 
сельскому духовенству >. 

II. Что касается 14 нормальныхъ, т. е. образцовыхъ земс'кихъ школъ, съ которыми 
г. Столыпину удалось познакомиться во время обзора школъ, то вс* главный сведения от
носительно этихъ школъ сгруппированы въ следующей ведомости: 
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Изъ этой ведомости г. Столынинъ делаетъ Taitie выводы: «1) денежный затраты да
леко не проиорпдональны наеелешю обществъ и числу учениковъ гаколъ; 2) некоторых 
сильныя и богатыя общества—Нинше-Чернавское, Соеновское н Улыбовское—пользуются 
своими школами на средства Земства и частныхъ лицъ, не оказывая имъ никакой помо
щи отъ себя; 3) цифры выпусков!, не пропорциональны давности существовали школъ и 
числу учениковъ, что указынаетъ на нееоблюдеше порядка ежегодныхъ выиускныхъ испы
таний (несоблюдете этого порядка учителя поясняли мне разно: непр1*здомъ членовъ ис-
пытатедьныхъ коммисей, нежелатемъ самихъ учениковъ являться на исныташя въ горя
чее рабочее время, трудностью обязать учениковъ правильно посещать школу, не пропу
скать уроковъ и добросовестно готовиться къ исныташимъ, кратковременностью собствен-
наго заведывашя школою, причемъ труды предмТ>стниковъ обыкновенно ставились ни во 
что, плохимъ преиодавашемъ Закона Eowia, эпидемическими болезнями, препятствовавши
ми сбору детей, и т. п.); 4) существенный статьи расхода, отъ которыхъ главнымъ об-
разомъ зависитъ благоустройство школъ и здоровье детей, какъ-то: иомещеше, отоплеше, 
освещеше и прислуга, почти повсеместно предоставлены на добрую волю сельскихъ об
ществъ, безъ всякой условной нормы; общества могутъ относиться къ этимъ статышъ со-
всемъ небиежно, но школа все-таки должна действовать—въ тесноте, холоде, темноте и 
грязи; 5) въ некоторыхъ школахъ, совместно съ мальчиками, обучаются и девочки, для 
которыхъ льготный свидетельства не нужны и выпускныа испытан!я поэтому далеко не 
пмт.ютг1, того значетя, какъ для мальчиковъ; 6) въ 5 школахъ изъ 14 число учениковъ 
чревышаетъ то число, съ которымъ едва можетъ Физически совладать хотя бы наиболее 
выносливый учитель, а именно—60 учениковъ, между темъ какъ средняя учебная норма 
для обыкновеннаго учителя есть 30 учениковъ, и 7) плата за преподаваше далеко не рав
номерна и однообразна >. 

«Земство, па будущее время, снабжая известную местность школьпымъ персоналомъ, 
должно строго требовать и отъ местнаго сельскаго общества добросовестнаго исполнения • 
своихъ обязанностей но благоустройству и содержание школы, а въ случае отказа или 
неиснолнешя—лучше въ данной местности школы не держать, такъ какъ при образцовомъ 
учительскомъ штате, но въ скверномъ помещенш, холоде, темноте, грязи, безъ прислуги 
и безъ учебныхъ пособШ, школа все-таки будетъ чахнуть, а не процветать, и назначешя 
своего не исполнить. Земство можетъ и должно оплачивать преподавайте только въ техъ 
местахъ, где, въ свою очередь, местный общества дадутъ хорошее помещеше, отоплеше, 
освещеше, прислугу и достаточно но числу учениковъ депегъ на иршбретеше всехъ нуж-
ныхъ школьныхъ пособий, причемъ исполнительное посредничество (даже кредитное) но 
дешевой оптовой покупке этихъ nocooifi и принадлежностей должно оставаться за Упра
вою. Заведующ1е школами и учителя должны получать во нсехъ школахъ одинаковое 
годичное жадоваше въ 300 руб., но съ ограничетемъ числа учениковъ никакъ не свы
ше 40 человекъ, а ве случае скоплен!!! большаго числа учениковъ должно быть увеличи
ваемо соответственно и число учителей. Законоучители же и преподаватели ремеслъ должны 
получать плату поуночно, причемъ пеший прогульный урокъ долженъ вычитаться изъ платы». 

Школьныя иомегцешя должны быть устроены повсюду по одинаковому плану, при
чемъ земля подъ школу должна быть отказана въ вечную собственность школы и въ та-
иомъ количестве, чтобы можно было распланировать около школы садикъ, огородъ, ичель-
никъ, р.ъ размере не мен^е 300 кв. саж. «Учебныя помещешя должны везде состоять изъ 
прихожей для скидки платья и 3-хъ, разгороженныхъ с-гьнами, учебныхъ номнатъ для каж-
даго изъ трехъ отделенш, такъ какъ заня-rie съ тремя отделен!ями въ одной комнате ни
куда не пригодно. Размеры учебныхъ комнатъ должны иметь тоже везде одинаковую нор
му: не менее 7 кубическихъ Футовъ воздуха на двухъ учениковъ, считая въ томъ числе 
проходы, место учителя, доски и т. п., т. е. въ 9-аршинномъ срубе не должно скоплять
ся более 18 д'Ьтей>. Школьныя помещешя должны быть образцово чисты, безъ ныли, 
копоти п грязи, светдыя, теилыя, съ вентиляторами и т. п. < Пом'Ьтешя заведующихъ и 
учителей, въ самихъ школьныхъ здашяхъ или въ другихъ, по соседству, должны состо
ять по меньшей мере изъ рабочей комнаты, спальни, кухни съ сенями, кладовой и но-
гребицы—ледника >. 
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Bet учебный nocooia п принадлежности должны иметься «въ достаточноыъ коли
честв*, лучшаго качества, книги вс* —въ прочных* переплетах* и т- д.» -«При школ* 
должна быть чистоплотная, расторопная и вЕжливая прислуга, всего лучше женскаго по
ла, пожилыхъ лТ>тъ, съ ОТТЕНКОМ* нннн>. 

Составь попечительства надъ школами очень неудовлетворителенъ. «Въ Больше-
Ояерской школ* вовсе нЕгь попечителя; въ Синодской школ* аато два попечителя: а) Бе-
резниковеклй волостной писарь Марковнинъ и б) станщонный смотритель Виноградовъ, 
котоиые болЕе шести лнтъ не пмЕля къ школ* никакого отношешя; въ Сосновской школ* 
попечителем-!» крестьянин* Тверской губернш Заонегинъ, ничего съ Кольским* уЕздом* 
общаго неимНгошлй; в* Улыбовской школ* попечителем* г. Петрокъ (управляющей князя 
Щербатова), который не полюбопытствовалъ въ этомъ году даже побывать аа испытанляхъ, 
и т. д. На этотч> вопросъ должно быть обращено особенное внимание Земства». 

«Въ сред* учителей мною, къ сожал*нио, зам*чено весьма мало увлечешя своею 
проФесс1ею. Большинство смотрит* на свое ДЕЛО, не какъ на призваше и жизненную ц*ль, 
а какъ на заработокъ куска хл*ба, притомъ же зараоотокъ неблагодарный, худо оплачи
ваемый; большинство во всякое время, съ радостью, обм*няетъ свое учительство на что 
хотите бол*е выгодное, хотя бы на урядничество. Причинъ такого безотраднаго настрое
н а въ учительской кориорацш я разбирать не стану: ихъ слишкомъ много, лежащихъ 
притомъ вн* сФеры нашей компетентности, и он* слишкомъ хорошо вс*мъ намъ ИЗВЕСТНЫ. 
Наша Земская задача—поднять духъ учителей, устранить главный причины ихъ ацатш и 
ироетрадш силъ. Для этого намъ нужно, насколько это отъ насъ зависитъ, улучшить ихъ 
житейское и служебное положеше. Кром* выше уже иредложеннаго сокращения посильной 
для человека нориы учеников*, намъ нужно еще я безъ промедленЫ: 1) добится отъ сель-
скихъ обществъ, какъ тоже сказано выше, приличной для учителей житейской обстановки, 
съ освЕщешемл. и отонлешемъ; 2) установить денежпыя, сверхъ годичнаго жаловашя, ире-

• мш за каждаго ученика, кончившаго хорошо полный курсъ школы; 3) исходатайствовать 
для сельскихъ учителей ве* права государственной службы, такъ какъ они несутъ службу 
по истин* государственную; 4) прекратить назначеше, увольнеше и неремЕщеше учителей 
единоличною властью инспектора или директора народныхъ училищъ, что д*лается въ 
Вольекомъ у*зд* часто, но несогласно съ закономъ; 5) безусловно прекратить частая иере-
шЕщев.я и переводы учителей пзъ одной школы въ другую, безъ особо важныхъ на то 
причинъ; м*стничество или биржевой курсъ одинаково вредны въ школьномъ, какъ и въ 
духовномъ ВЕДОМСТВ*: вс* школы (также приходы и енаохш) должны быть равны между 
собой и одинаково ЦЕНИМЫ; причины перевода уважительны въ самыхъ ръдкихъ случаях* 
и то только дисциплинарный». 

Что касается состояния школъ въ учебном* отношенш, то нормальную министерскую 
программу необходимо расширить введешемъ ремееленныхъ классов'!», а также уроков* 
рукодТ,л»я, плодоводства, пчеловодства, огородничества и т. п. Приступить къ этому надо 
скоро и энергично, для чего, прежде всего, однако, необходимо разобщить женскля школы 
отъ мужскихъ. Совместное обучеше д*вочекъ неудобно во многихъ отношещяхъ. Между 
прочимъ, «ДЕВОЧКИ не нуждаются въ льготныхъ свидетельствах*, могутъ обучаться не 
вс*мъ ремесламъ, а только рукодЕлпо и огородничеству. Всл*дств1е этого, пои СОВМЕСТ
НОМ* обученш, д*вочки будутл. отвлекать учителей и раздроблять и ослаблять преподана-
Hie. Поэтому необходимо прекратить совместное обучев1е и ввести для каждаго пола ОТ
ДЕЛЬНЫЙ ШКОЛЫ, съ ОТДЕЛЬНЫМИ учителями и учительницами. Тогда можно будетъ присту
пить къ расширенно въ обЕихъ категор1яхь школь нормальной министерской программы, , 
сообразно съ МЕСТНЫМИ услов1ями и средствами. Преподавателями для добавочныхъ кур-
совъ пока можно приглашать МЕСТНЫХ* ремесленниковъ, ибо на нриглашеше лицъ съ : 
епецкиьнымъ образованием* у Земства не хватит* средств*, равно какъ и на устройство ' 
хороших* мастерских* и т. п. Местные же ремесленники, им*я свое собственное заведе-
Hie и инструменты, несомнЕнно, рады будутъ обучешемъ д*тей иолучить лишнш зарабо. 
токъ. Въ будущемъ, и, вероятно, не очень далеком*, такихъ преподавателей побочных* 
предметовъ можно будетъ ЗАМЕНИТЬ лучшими, если только Вольская учительская семина-
pin обратил* серьезное внимаше на подготовку своихъ восиитцнниковъ и въ этомъ на-
нравленш. 
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Кром* того, «можно теперь же и должно ввести обязательно во вет.хъ школахъ 
плодоводство, огородничество и пчеловодство». Всему этому <учителя сами легко могут* обу
читься по книгамъ, который нужно, вм*ст* съ инструментами, с*менами в черенками, 
отослать во ист. шкюлы. При этомъ необходимо предоставить учителямъ и доходы отъ этихъ 
занят1й>. 

Что касается суще«твующихъ вт, школахъ учебныхъ порядковъ, то г. Столыпинъ 
зам*тилъ сл*дующ1я неудобства. «Почти во вс*хъ школахъ, по недостатку помещешя, 
обучаются дети всвхъ трехъ отдАдовШ въ одной комнат* и для отд*ленш не установлено 
очередныхъ часоьъ. Всл*дств1е этого, д*ти весь учебный день скучены въ одной комнате 
и, пока учитель занятъ, скажемъ, первымъ отделенieM'b, остальныя два отделения тутъ же 
въ комнат* обречены либо на бездвйсЫе, либо на особое занят1е подъ развлекающш го-
воръ и шумъ посторонняго для нихъ преподавашя. Все это м*шаегь учителю и ученикамъ 
сосредоточиться, какъ следуете, и безъ пользы утомииетъ учениковъ: нельзя требовать отъ 
д*тей, чтобы они занимались бэзостановочно весь день; отд*леше, съ которымъ урокъ 
кончится, можетъ быть временно распущено до следугощаго съ нимъ урока; а если понадо
бятся одновреиенныя занят1я во всвхъ трехъ отделешяхъ, то для этого необходимы, какъ 
я уже сказалъ выше, три разгороженныя комнаты, дабы д*ти не мешали другъ другу. 

«Далее, отм*чены мною никоторые безнорядкн въ письмоводетв* гдколъ: дневные 
списки уроковъ ведутся не во вс*хъ школахъ по одинаковой Форм*; между т1шъ, эти 
списки должны вестись, для каждого отделешн особо, въ алФавитномъ порядке Фамилщ 
учениковъ. Въ н'Ькоторыхъ школахъ не имеется книге, установленныхъ министерскими 
правилами, для номерной записи выданныхъ свидетельстве объ окончанш курса, вел*дств1е 
чего неть докумемтальныхъ данныхъ о деятельности школъ за прежше годы. Оконча-
тельння испытания, какъ уже сказано, производятся не ежегодно; причины, заявленный 
мп* учителями, малоуважительны и почти вс* легко устранимы; следовательно, обязатель
ность ежегодныхъ испыташй должна быть строго ви*иена вс*мъ школамъ у*зда. Но при 
этомъ время испыташй сл*дуетъ перенести на сентябрь, къ началу учебнаго года. 

«По дневнымъ епискамъ и жалобамъ самихъ учителей видно, что д*ти повсем*стно 
поет.щаютъ школы очень безпорядочно. Происходитъ это, какъ изв*етно, потому, что въ 
нашемъ крестьянстве даже ребенокъ 9—12 л*тъ иногда считается уже работникомъ и от
пускается въ школу только тогда, когда въ немъ дома положительно н*тъ надобности; по 
той же причине въ школу особенно охотно посылаются малютки 5 — 7 л*тъ: дома, молъ. 
мъшаютъ, а въ школ*, авось, чему нибудь и научатся. Съ малюткпми учителю, конечно, 
д*лать нечего, а съ постоянно пропускающими уроки подростками учителю что-либо сде
лать трудно. Поэтому школа нейдетъ, деньги тратятся даромъ. TaKie порядки нетерпимы. 
Необходимо установить для всего уезда и на этотъ предметъ обязательныя правила: 1) не 
принимать въ школы детей моложе 9 л*тъ; 2) брать съ родителей денежный штраФъ въ 
пользу земскаго школьнаго капитала за каждый не по бол*зни пропущенный ихъ д*тьми 
учебный день. Это не новедетъ къ опустешю школъ, а только очиститъ ихъ отт, малю-
токъ и подросгковъ-кочевниковъ, мешающихъ учителю заняться д*тьми благоразумныхъ 
крестьяне, которые искренно желаютъ образования для евоихъ д*тей. 

«Хорошо зная, какъ стеснено преиодаваше въ нашихъ школахъ безчисленными не-
благопр1ятными услов!Ями, я понимаю, что нельзя отнестись къ нреподавашго съ строгими 
критическими требован!ями, хотя бы даже только въ узкихъ рамкахъ министерской про
граммы. Впредь до правильной постановки у насъ веего школьнаго д*ла, нреподаваш'е 
ускользаетъ отъ безириетрастной и верной оценки. Пока я считаю себя въ прав* коснуть
ся только поверхностно некоторыхъ дидактическихъ сторонъ преподавания, более настоя
тельно требующихъ улучшетя. 

«Законъ Божш преподается почти во всехъ нашихъ школахъ сельскими священни
ками и преподается почти везде плохо и съ нарушенЬши министерской программы. Мо
литвы не заучиваются съ чувствомъ и понимашемъ, какъ того требуетъ программа, а за
зубриваются въ трещетку; одинъ только мальчикъ Больше-Озерской школы сказалъ мо
литву Господню тихо, плавно, съ правильными остановками и нолнымъ понимашемъ; но 
этотъ мальчикъ окавался раскольникомъ, значить—научился молиться дома, а не въ школъ; 
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тотъ же мальчикъ, одинъ изъ всвхъ, прочелъ мн* церковно-елавянскШ текетъ съ пра
вильными ударениями и ионимашемъ читаннаго; въ другихъ школахъ кезд* я слышалъ 
только отвратительное «откалывате> иолитвъ на манеръ плохихъ сельскихъ дьячковъ и 
полное icosepitanie цегжовно-славянскаго текста; затъмъ, истор]я Ветхаго п Новаго Завита 
преподается тоже не согласно министерской программы: дети не умели передавать сущ
ность собы'пй своими словами, а видимо чеканили на память зазубренное, отъ сюда до 
сюда, по книжке, нричемъ заметно было, что память ихъ засорена массою вне-программныхъ 
побочныхъ и второстененныхъ данныхъ. а главная суть событш не усвоена и не понята. 

«Pyccisift языкъ преподается несравненно лучше. Чтете , за малыми иеключешями, 
почти всюду удовлетворительно. Пересказы чптаннаго хуже; видно, что эта часть несколько 
въ заброс* и не такъ поставлена; дети, какъ будто, пр1учены пересказывать читанное 
не кратко и сжато своими словами, а только повторять подробно все читанное, по воз
можности—еловами книги; такой устарелый и забракованный педагогикою методъ пере
сказа не заслуживаетъ одобрешя. Нъ письме найдены мною повсеместно одни и Time 
подводные камни (буква * и знаки прешшяшн), нортивнпе письмо ко всемъ его теченш; 
при этомъ замечено мною, что съ этими подводными камнями мало знакомы даже неко
торые учителя, особенно вяъ бывшихъ восиитанниковъ Вольской учительской семинарш. 
Чиетописаше удовлетворительно на линейкахъ и подкладкахъ, но къ вольному письму, 
вопреки министерской программы, мальчики почти везде не пр1учены; между темъ, въ 
практики ихъ будущей жизни имъ всего чаще понадобится писать безъ линеекъ и подкла-
докъ Въ некоторыхъ школахъ тратится не мало драгоцвннаго времени на заучиваше 
разныхъ стихоткорешй и басенъ; не говоря уже о томъ, что зубрежка есть старая боевая 
кляча отжинающей педагогики, такое у ч е т е наизустъ не полагается даже министерской 
программой и есть только безиолезная трата драгоценнаго времени и напрасное мучете детей. 

< Арифметика поставлена всего лучше, а въ некоторыхъ школахъ даже очень хо
рошо. Много сиособствуетъ этому замеченная мною какая то особенная способность гро- | 
маднаго большинства крестьянскихь детей именно къ счислешю». 

Свой отчетъ о иоложети народныхъ школъ г. Столыпинъ заканчивает1!, словами: , 
«важно не количество, а качество школъ и учителей; на этомъ принципе должны быть 
основаны какъ отношеше Земства къ школамъ, такъ и отношение Вольской учительской 
семинарш къ скоимъ воепитаннякамъ, будущимъ учителямъ нашихъ сельскихъ школъ». 

Обсудивъ изложенный докладъ г. Столыпина, Земское Собраше, I 
въ засЬдаши 28 сентября, пришло къ тому заключенно, что суще
ствующая школы дМстиительно требуютъ полнаго иреобразовашл, 
какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйственному отношешяхъ, и что до
стигнуть лучшаго можно лишь путемъ всесторонняго разсмотр'вны 
какъ зам'вченныхъ недостатковъ, такъ и способовъ, которыми неудоб
ства эти должны быть устранены. Поэтому Coopauie постановило: 
„Докладъ о школахъ передать па обсуждеше особой Коммиссш, въ 
которую просить Председателя, членовъ Управы и гг. гласныхъ: 
Д. А. Столыпина, М. М. Щеглова, В. В. Нищулина, Н. П. Добро-
ва, Г. С. Мельникова, С. В. Антипова и В. В. Новосильцева; тру
ды свои Коммиешг должна приготовить къ первому экстренному или | 
очередному Собрашю. На школы же, содержимыя обществами съ по- | 
собгемъ отъ Земства, прекратить отпускъ такихъ пособш". 

Кромй этого, на Земскомъ Ообраши разсматривались еще сл$-s 

дующде вопросы: 
1) ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольно-экономическое Общество, озабочиваясь! 
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распространешемъ въ Россш рацшнальныхъ способовъ ведетя пче
ловодства, устраивало съ этой ЦЕЛЬЮ въ Тверской губернш школу 
пчеловодства и обратилось въ Вольское У'Ьздное Земство съ предло-
жешемъ - не пожелаетъ ли оно имвть въ этой школв своего сти-
пенд1ата, съ платою за него по 200 руб. въ годъ. Земское Соб
рание постановило: сделанное предложите отклонить. 

2) Общества крестьянъ ее. Барнуковки, Ершовки, Барановки и 
Столыпина обратились съ ходатайствомъ объ открытии въ нихъ школъ. 
Докладывая объ этомъ. Управа сообщала, что „помълцеше для шко
лы въ с. Барановки уже готово и ВПОЛНБ пригодно для своего на-
значёшя; къ постройке же помгвщешй для остальныхъ трехъ школъ: 
Барнуковской, Ершовской и Столыпинской, уже приступлено и та-
ковыя не окончены въ настоящее время только за неим'Ьшемъ въ 
обществахъ на-лицо денегъ и по случаю полевыхъ работъ; осенью 
же настоящаго года общества надеются ихъ окончить. Общества эти 
принимаютъ на свой счетъ отоплеше, освищете, наемъ сторожа и 
друпе расходы по содержашю помвщенш Для училищъ". Въ виду 
всего этого, Управа просила Собраше разрешить открыть всЬ четы
ре школы съ настоящаго, т. е. 1882 учебнаго года. Земское Собра-
nie постановило: „Разрешить открыть въ означенныхъ селахъ учили
ща только тогда, когда будутъ готовы пом'Ьщешя для нихъ и по 
осмотре ихъ Управою окажутся удовлетворительными". 

См'вта на народное образовате на 1883 г. была утверждена въ 
такомъ видъ\ 

1) Въ noeo6ie народнымъ школамъ . . . . • 14000 р. 
2) ,, ,, Вол. реальному училищу 3000 р. 
3) ,. ,, ,, учит, семинарш 2000 р. 
4) ,, ,, ,, .Чар. жен. прогимназш 500 р. 

19500 р. 
На вс* необизат. повинности 64278 р. 63 к. 
На вст> уЁзднын потребности 100967 р. — к. 

1 8 8 3 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

Въ течете 1882 года на народное образовате было израсхо-
ходовано: 

1) Въ noco6ie народнымъ школамъ выдано въ 1882 г.—а) оста
вавшихся невиданными отъ 1881 г 3107 р. 66 к. 

б) изъ смт,ты на 1882 г 11166 р. 36 к. 

Итого . 14274 р. 02 к. 
2) Въ noco6ie Вольскому реальному училищу ( isaii ( 3000 р. — к. 
3) ,, ,, учительской семинарш ( ( 2000 р. — к. 
4) ,, ,, Маршнской женской прогимназш — 
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КромгЬ того, выдано заимообразно, изъ 6°/о, на постройку школъ: 
Булгаковскому обществу, на 5 л'втъ, 400 руб. и Столыпинскому, Зуб-
риловскому, Алферьевскому, Каменскому и Никулинскому—300 руб., 
а всего 700 руб. 

Капитала на открытие сельскихъ школъ должно было состоять 
къ 1 января 1883 года 3047 руб. 37 к.: 1) 2323 р. 93 к отчи
слено къ 1879 г., 2) % съ 1879 г. по 1 январи 1882 г. 409 р. 
1 коп., 3) °/о з а 1882 г. — 139 р. 43 к. и 4) пожертв. гг. Шоръ 
и Гавриловымъ 175 руб. Фактически этого капитала не существовало 
и отчислетя "/о на него не делалось, какъ и въ предъидушде годы. 

Капитала г. Черноголовкина къ 1 января 1882 года состояло 
2310 р. 82 к.; въ течете 1882 г. поступило 140 руб. и было из
расходовано 280 руб.; къ 1 января 1883 года оставалось 2170 руб. 
82 коп. 

Расходъ въ 14274 руб. 2 коп. на народный школы состоялъ 
изъ такихъ частей: 

1) а. На жаловаше и квартирным: учителяиъ и законоучите-
лямъ образцовыхъ школъ 9409 р. 82 к. 

б. На поеоб]я наетавникамъ школъ, содержимыхъ сельскими 
обществами 2266 р. 26 к. 

в. За преподавэше ремеслъ: къ Синодской школ*—250 р., 
Колоярской—100 р 350 р. — к. 

Итого на содержаще пре
подавателей . 12026 р. 08 к. 

2) Содержание школъ: наемъ номт>щен1я, отоплеше, осв'вще-
Hie, жаловаше сторожу и т. и 624 р. 51 к. 

3) Пр10брт.тено учебпыхъ поеобШ и клаеных-ь принадлежностей 1142 р. 62 к-
4) Путевый издержки членовъ Училищнаго Совята 30 р. 80 к. 
5) ЗавЬдываше учит, библиотекой . , 150 р . — 

6) На про'Ьвдъ 3-хъ учителей на промышленную выставку въ 
Москву 300 р. — 

14274 р. 02 к. 

Распред'Ьлеше всего этого расхода по отд'Ьльнымъ школамъ, со-
ставъ преподавателей и число учениковъ въ каждой школ'Ь показаны 
въ следующей ведомости: 
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Ведомость о сельскихъ школахъ за 188 2 гражд. годъ. 

НАЗВАНЬЯ 

школъ. 

Образцовы», содер 
жимыя Зеиствомъ. 

11 Довтузская . . 

i\ Садовская . . . 
1 

3 Царевщинекан 

1 Сосновскан . 

5 Чернобулакская , 

6 Воскресенская 

? Синодская . . . 

8| Черкасская жен. 

"| Березниковскаи 

18 Колоярская . 

11 Булгаковская . . 

12 Казанлинская 

13 Балтайская жен. 

14 Улыбовская . . 

15 Больше-Озерская. 

16 Нижне- Чернавек. 

1? Лопуховская . . 

18 Шиханская . . . 

W Кикинская . . . 

||!0| Юловск.-Мазинск. 

11: Терсинская . . . 

1 й Спасская . . . . 

О и 

в 5 

м. | д. 

54 — 
6 5 > 

65 

65 

42 

— 

— 
120: 58 

47 6 

91 19 

85 

82 

57 

78 

— 
25 

50 

30 

53 

5 

— 
4 

23 

— 

— 
7 

— 
23' 9 

35 — 
| 

100 -

75 — 

32 1 

Фамилш преподава
телей. 

Учит. Сацердотовъ . . . 
Зак. ск. В'внценосцев'ь . 
Учит. Юнгеронъ . . . . 
Зак. св. Жимскш . . . . 
Учит. Исуновъ . . . . 
Зак. св. Кастальсюй . . 
Учит. Рубановъ . . . 

Зак. св. Избалыковъ . . 

Учит. Голубевъ . . . 
Зак. быв. уч.Карноуховъ. 

Учит. Деиидовъ . . . . 

Учит. Гусевъ 
Зак. св. Красновъ . . . 

Учител. Саранцева . . . 
Зак. св. Декатовь . . . 
Учит. НнкиФоров'ь . . . 
Зак. св. Лгобо»провъ . 

Учит. Соколовъ . . . . 
Помощникъ Угаровъ . . 
Зак. св. Синодекш . . . 
Учит. Васильев! 

Учит. Богдановъ . . . . 

Учител. Питовранова . . 
Зак. св. Поздневъ . . . 
Учит. АЛФШНОВЪ . . . . 
Зак. св. Усиенскш . . . 
Учит. Кудряшовъ . . -
Зак. св. Альбановъ . . . 
Учит. Васильевъ . . . . 

Зак. св. ШуновскШ . . 

Учит. Вахиетьевъ . . . 
Зак. св. ВязовекШ . . . 
Учител. СаФронова . . . 

Учит. Тюиякокъ . . . . 
Зак. св. Лебедевъ . . . 
Учит. Пальмовъ . . . . 
Зак. ев Соловьевъ . . . 
Учит. Терновекш . . . 
Зак. св. Венедиктовъ . . 
Учит. Лукьяновъ . . . . 
Зак. ев. Архангельский. 

<и ^ 

се I 

S в 
— с 

300 
15 

300 
60 

350 
15 
300 

170 

274,ie 
60 

300 

275 
140 

180 
30 

300 
100 
300 
16,66 
22.55 
275 

300 

180,75 
73.31 
325 

90 
252,60 

60 
300 

73 

300 
34 

300 

300 
50 

300 
30 

316,71 
83,75 

216,60 
80 

Ф 
'5 се 

з а 

— 

— 
— 
201 

50 

44 

50 

41 

95,26 

— 
• — 

— 

— 
93,25 

— 
50 

— 

— 

— 

ПРИМФЧАН1Я. 

За 1881 г., съ 1 окт. 

За 1881 г. 30 р. 
За 1881 г. 75 р. 
За 1881 г., съ 1 окт. 
Квартира для учил. 

125 p. , crop. 60 р. и 
отопл. 16 р. 

За 1879 г. 30 р . , за 
1880 г. 60 р. и 1881 г. 
25 р. 

За 1881 г. 20 р. 
Сторожу 50 р. 

Сторожу 44 р. 
За 1880 г. 60 р. и 

за 1881 г. 50 р. 
Квартирн. 50 р. 

За 1880 г. 50 р. и за 
1881 г. 50 р. 

Сторожу 41 р. 

Кварт. 45 р. 76 к., 
стор. 49 р. 50 к. 

За 1881 г. 53 р. 34 к. 
За 1881 г. 25 р. 
За 1881 г. 30 р. 

Кварт. 48 р. и отонл 
45 р. 25 к. 

За 1880 г. 58 р. и 
за 1881 г. 15 р. 

Квартирн. 50 р. 

За 1881 г. 20 р. 

За 1881 г. 16 р. 74 к. 
За 1881 г. 50 р. 

За 1881 г. 20 р. , съ 
1 сент. 
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л» 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
30 

31 

32 

33 

84 
35 

36 
:!7 

38 
39 

НАЗВАШЯ 

шкодъ. 

Балтайская муж. 

Новосильцевская 

Баклушинекая 

Грязновская . . 

Казаковская . . 

Караваевекая . . 

Максимовекая. 
Барановская . . 

Содершимыя обще
ствами, съ пособ!емъ 

отъ Земства. 

Куридовская . . 

Вязовская муж. . 

Базовская жен. . 

Ново- Жуковская. 
Куриловск. (Сто

лыпинская) . . . 
Стри! айская . . 
Труевская . . . 

Старо-Жуковская 
Воскресенская . 

Всего . . . 

с С 
4 К 

и. 

85 

73 

68 

42 

41 

51 

35 
37 

40 

140 

12 

д. 

— 

— 
— 
— 
13 

9 

— 

— 

24 

23^ -

33 
31 
36 

24 

— 
— 

1 

37 

1963 223 

Фашшпи преподава
телей. 

Учит. Калининъ . . . . 
Зак. св. Поздневъ , . . 
Учит. Губаревъ . . . . 
Зак. св. Кудряшовъ . . 

Зак. св. Казанскн'г . 
Учит. Францевъ . . . . 

Учит. Лебедевъ . . . . 
Зак. св. Кронотовъ 
Учит. Вахметьевъ . . . 

Свящ. Рубановъ . . . 

> СОФИНСШЙ . . . . 

Наст. Маневътова . . , 
Зак. св. Мансвътовъ . . 
Свящ. Водопоевъ . . . 

> Сыирновъ . . . 
> Кипарисовъ . . 
> Мраморновъ , . 

> Поздневт. . . . 
Наставн. Моногенова. 
Зак. св. Моногеновъ . . 

Всего . . . 

.£ н" 
? ffl 
g « 
<е = 
о -

О = 

300 
73,34 
200 

10 
300 

30 
260 

260 

2i9,98 
135 
300 
47,н> 

350 

350 

100 
90 

360 

85 
165 
65 

116 
350 

30 

11676.08 

CD 

X 

& 3 
5 э 
— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

624,5. 

ПРИМ'ЪЧАШЯ. 

За 1881 г. 53 р. 31 к, 

За 1881 г. 20 р. 

За 1881 г. 49 р. 98 «, 
За 1881 v. 100 р. 

За 2 иолу год. 1881 г. 
250 р. 

За 2 иолугод. 1881 и 
250 р. и за 1 noiji 
1882 г. 100 р. 

За 2 полу г. 1881 г. 

' 

Коммишя, избранная прошлогодними Собрашемъ, для обсужде-
aifl доклада члена Училищнаго Совета Д. А. Столыпина по вопросу 
о сельскихъ школахъ въ уЬзд'Ь, представила Земскому Собрашю 
1833 года свой доклад* такого содержания: 

«По иравиламъ объ открытш земекихъ школъ, выработанныхъ Земекимъ Собраиь 
емъ въ 1873 году, установлено: открывать школы въ тъхъ только обществахъ, которыя 
примутъ на себя постройку или наемъ училищнаго здашн. отонлеше его, оевфщеше, меб-
лирокате, ремонтъ и квартиру для учителя. Правила эти введены въ Вольскомъ увзд* 
сь 1874 года. Пом'ьщешя для сельскихъ школъ въ большинств'Ь селенш построены обще
ствами п содержатся на ихъ счетъ, но номЪщешн эти въ большинетви далеко неудовле
творительны, тъены и содержатся обществами очень неисправно. Есть, заттшъ, въ у*8д* 
нъеколько школь, въ содержат» которыхъ общества не принимаютъ никакого участи. 
Нслт1Дств1е сего Коммисс1Я полагаетъ необходимымъ постановить елт.дуюнля правила: 

1) Требовать отъ обществъ ненремт.ннаго исполнешя принятыхъ ими обязательствъ 
но еодержатю школъ, а ь% случа* неисполнении какого либо изт. обязательствъ у полни-
мочить Управу дт.лать исправление на счетъ Земства и израсходованную сумму взыскивать 
съ обществъ чрезъ подлежащая судебныя й*ста. 

2) Т*ыъ школамъ, который получаготъ отъ Земства содержание болъе определенна™ 
правилами, выработанными въ 1873 году, излишнее содержате прекратить съ настоящего 
же времени и предложить общей вамъ ныиъ же принять его на свой счетъ. 

3) Школы на будущее время открывать, строго придерживаясь пиавидъ, причет 
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требовать, чтобы помещешя для кдассныхъ комнатъ были устроены но разсчету 2 квадр. 
аршинъ на человека, при высот* комнатъ не менее З'/з аршинъ, и чтобы въ здаши] было 
отдельное помещение для учителя и, кроме того, при шкоте необходимый хозяйственный 
постройки. 

4) Чиело учениковъ въ школ* должно определяться вместимостью ея, такъ, чтобы 
на каждаго ученика приходилось 2 квадр. аршина вместимости, и, во всякомъ случае, оно 
должно быть ограничено 60 при одномъ учителе; но, если помещение школы настолько 
обширно, что мозкетъ вшестить, но вышесказанному разсчету помещешя, большее число 
учениковъ и будутъ желающее поступить въ школу, то допустить пр1емъ ихъ, но въ 
такую школу долженъ быть назначенъ иомощникъ учителя. При недоетаточномъ же поме-
щенш должна открываться въ селеши другая школа, на общемъ основанш. 

б) Въ мужскихъ школахъ обучетя девочекъ совместно съ мальчиками не допу
скать; но если общество пожелаетъ обучать и девочекъ, то можетъ открыть женскую 
школу, на основами правилъ, установленныхъ для открытия мужскихъ школъ. 

6) Ученики въ школу должны приниматься только до первыхъ чиеелъ октября, 
записываться же могутъ сь 1 августа. Ненвивппеся въ школу безъ уважительныхъ при
чине въ первыхъ чиелахъ октября изъ числа учениковъ исключаются. 

7) Классный поеоб1н должны изобретаться и выдаваться школе Земской Управой, 
о взыскашемъ съ обществъ стоимости ихъ. 

8) При каждой школе завести библиотеки и склады учебныхъ пособш изъ средетвъ, 
который будутъ оставаться отъ ассигвованныхъ до сего времени Земствомъ на школьныя 

noeo6iji. Въ образовали такихъ библютекъ просить принять учаспе Комитетъ Гра
мотности. 

9) Содержаще учителей должно производиться отъ Земства для ВСБХЪ школъ одина
ковое: учителю и учительнице по 300 руб. въ годъ, помощнику учителя 240 руб. въ 
годъ при готовой квартире. Законоучителю- 60 рублей. Въ техъ же школахъ, где нить 
Помещешя для учителя или помощника его, квартира должна отводиться обществомъ 
или, взаменъ ея, общество обязано выдавать квартирный деньги, въ размере 60 рублей 
въ годъ. 

10) Учителям-!» и учителышцавъ, ироелужившимъ въ одной и той же школе пять 
]*тъ и остающимся на томъ же месте, делать прибавку къ получаемому содержашю въ 
размер* V4 оклада. Прибавки такимъ учителимъ и учительницам!, должны делаться каж
дые, вновь прослуженные въ той же школе, пять летт, до т*хъ поръ, пока прибавка не 
сравнится съ окладомъ содержашя, котораго она не должна превышать. Учителя и учи
тельницы, прослужившее уже въ одной и той же школе Вольскаго уезда более 5-ти летъ, 
цоляшы пользоваться правомъ на получение прибавки съ настоящаго же времени. 

11) Ходатайствовать предъ Правительствомъ о предоставлеши учителямъ правъ 
государственной службы. 

12) Для поощрения преподавателей назначить возняграждеше за ученикокъ, полу-
чившихъ свидетельства объ окончаши курса народныхъ училищъ, въ размере—учителю 
3 руб. и законоучителю 1 руб. за каждаго получившаго свидетельство. Вознаграждеше 
это выдается Земской Управой, по представление члена Училищнаго Совета, производив-
Diaro экзаменъ. 

13) Ходатайствовать, чтобы переводъ и увольнение учителей разрешались не иначе, 
какъ съ соглас1я м*стнаго Училищнаго Совета или его Председателя, иричемъ местная 
Зеасиая Управа должна быть извещена заблаговременно. 

14) Попечители школъ должны быть назначаемы Земскимъ Собрашемъ или по одоб. 
1 рент его, для чего приговоры объ избраши попечителей должны, предварительно представ-
I jenia въ Училищный Советъ, представляться на разсыотреще и заключение Земскаго 
I Собрашя >. 

Выслуптавъ этотъ докладъ и „принимая во внимаше очевидную 
I пользу и целесообразность выработанныхъ Koniraccieio правилъ но 
I школьному д'Ьлу, Собраше единогласно постановило: означенныя пра 
I вила принять къ точному исполненш немедленно, а назначенную Уп-
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равою въ noco6ie народнымъ школамъ сумму въ 14000 рублей ут
вердить" (27 сент.). 

Вся см'Ьта на народное образоваше была утверждена Земским 
Собратемъ на 1884 г. въ такомь вид'Ь: 

1) Hoco6ie народнымъ школамъ 14000 руб. 
2) — Вольскому реальному училищу . . . . . . 3000 
3) — Вольской учительской семинарии 2000 — 
4) — Вольской Марпшсной женской прогиынаэш . 500 — 

19500 — 
Всего было ассигновано на 1884 годъ: 

11 На необязательный потребности . • 55709 р. 97 к. 
2) На ВСЕ у-вздныя потребности . с 93174 р. 57 к. 

1884 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

Въ течете 1883 года на народное образовате было израсхо-1 
довано: 

1) Въ uocoOie народнымъ школамъ выдано—а) оставшихся не
виданными отъ 1882 года 1541 р. 23 и 
б) изъ смътнаго назвачешя 1883 года 11354 р. 07 к, 

Итого . . 12895 р. 30 к. 
1) Въпососне Вольскому реальному училищу (следовало выдать 6000 р. 

за прежше годы в 3000 р. за 1883 годъ) 9000 р. 
3) Въ noco6ie учительской семинарш (елъдовало выдать за прежше 

годы 2000 руб. и 2000 руб. за 1883 годъ) 4000 р. 
4) Въ nocooie Марьинской женской прогимназ] и (следовало выдать 500 

руб. за прежше годы и 500 руб. за 1883 годъ) 1000 р. 

Кромй того, изъ остатковъ отъ см&тн 1881 г. выдано въ ссуду 
сельскому обществу с. Барнуковки на постройку школы 350 р. 

Капитала на открыпе сельскихъ школъ къ 1 января 1884 года 
должно было состоять, съ °/0; 3186 р. 81 к. (положет'еего осталось! 
прежнее). 

Капитала г. Черноголовкина къ 1 января 1883 г. состояло 2170 р 
82 коп.; въ 1883 году поступило °/о 160 руб. 88 коп. и было щ-: 

расходовано 141 руб. 20 код. (140 р. на стипеяди! 2-хъ учеников! 
Черкасскаго 2-хъ-клас. училища и 1 р. 20 коп. на мелше расходы): 
къ 1 января 1884 р. состояло 2190 руб. 40 коп. 

Расходъ на народныя школы (12895 р. 30 коп.) состоялъ из| 
такихъ частей: 

1) а. На жалованье учителимъ и законоучителлнъ образцовыхъ 
школъ 9680 р. 29 к. 

б. Въ uoco6ie наставникамъ школъ, содержимыхъ сельскими 
обществами 735 р. — к. 

в. На нреподаваше ремеслъ: въ Синодской школ*—50 р. , Ко-
лоярской—50 р. и Лапуховской—46 р. 33 к., всего . . 146 р. 33 к. 

Всего на содержаще преподавателей. 10561 р. 62 к. 
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2) Содержате школъ. отоплете, освищете и т. и 590 р. 03 к. 
3) Приобретено учеоныхъ пособш, классныхъ принадлеж

ностей и пр. 
а. Выписано книгъ и т. и 730 р. 12 к. ^ 7 о 7 м 

б. Куплено инструментов'!. 56 р. 95 к. ( "" *' 
4) Путенын издержки членовъ Училищнаго Сов*та 311 р. 70 к. 
5) На завъдываше учит, библиотекой • . • . . 30 р. — к. 
6) Выписано книгъ для учит, библштеки 614 р . 88 к. 

12895 р. 30 к. 

Распред'влеше расхода по отдвльнымъ школамъ, число учащихся 
и составь преподавателей въ каждомъ изъ нихъ показаны въ сле
дующей ведомости: 

Ведомость о сельскихъ школахъ за 1883 годъ. 

НАЗВАШЯ 

школъ. 2Г Р-> 

Образцовый, содер
жимся Земствомъ. 

1 Донгузская . . . 

2 Садовская . . . . 

3 Царевщинская . . 

4 Сосновская . . . 

5 Чернобулакская . 
6, Воскресенская . . 

7 Синодская. . . 

Черкасская женск. 

Березниковская . 

10 Колоярекан. . . . 

И Булгаковекая . . 
12 Казанлинская. . . 

16 Нпжне-Чернавская 
17 Лояуховская . , 

Шнханская . . . 

19 Кикинская 

Фашши преподава
телей. 

ф , 

К к 
2 t= ф 
о л 3 Q с н 

1 
и а. 
е=С 
о 

О 

1* 

Я 
S 

5 
Т 

>-. 

II р и ы в ч а н i 

91 

55 

53 

55 

30 
126J68 

57 3 

9 1« 

82 

82 

13 Валтайекаиженск. | — 

14! Улыбовская . . . 1 28 

15 Больше-Озеоская. | 55 

35 

Учит. Сацердотовъ . . . . 
Законоуч. св. Ктлщеносцевъ 
Учит. Юнгеровъ . . . 
Законоуч. свящ. ЖимСК1Й 
Учит. Угаровъ . . 
Закон, свящ. КаетальскШ 
Учит. Рубановъ . . 
Законоуч. св. Избалыковъ 
Учит. Голубевъ . . . . 
Учит. Демидовъ . . . 
Законоуч. св. Моногеновъ 
Учит. Гусевъ . . 
Законоуч. св. Красновъ 
Учительница Саранцева. 
Законоуч. св. Декатовъ. 
Учит. Никифоровъ . . . 
Законоуч. св. Любонпровъ 
Учит. Ооколовъ . . . . 
Помощ. Угаровъ . . , 
Зав. св. Синодскш . . . 
Учит. Васильевъ. . . . 
Учит. Богдановъ . . . . 
Законоуч. св. Водопоевъ 
Учит. Питовранова . . . 
Закон, св. Поздневъ . . 
Учит. Карташева. . . . 
Зак. ев. Уепенск1й . . . 
Учит. Кудряшевъ. . . . 
Законоуч. св. Альбановъ 
Учит. Васильевъ . . . . 
Учит. Вахметьевъ . . . 
Зак св. |ВивовскШ . . 
Учительница Сафронова . 
Законоуч. ев. Лунинъ . 
Причетн. Живонисцевъ . 

Учит. Тгомяковъ . . . . 
Законоуч. св. Лебедевъ . 

291 
57 

300 
60 

283,34 
60 

300 
40 

250 
150 

6 0 -

325 
78 

177.75 
70 

300 

275 
33,<о 

70 
325 
300 

163,50 

2б8з3 
30 

343,75 
30 

296,25 
285 

55 
296,25 

60 
30 

300 

181,з 

24,9 

52 

50 

44 

108,50 

83,50 

45,7в 

Сторожу 60 р., квар
тира для училища 75р. , 
отоплеше 44 р, 31 к. 

Сторожу. 

Сторожу. 

Квартирный. 

Сторожу. 

Кварт, и сторожу. 

Сторожу и отонлеше 

Квартирныя. 

За обучеше п'ЕШЮ 
д*тей въ школ*. 
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№ 
Н А З В А Н 1 Я 

Ш К О Л Ъ . 

•20 

21 

22 

23 

24 

•25 

'26 
27 
28 

'29 

30 

31 

32 

Юлов.-Мазинская. 

Терсинская . . . 

Спасская . . , . 

Балтайская муж. 

Новосильцевская . 

Баклушинскан . . 

Грязновская . . . 
Казаковекая . 
Караваевская . . 

Максимовская . . 

Барановская . . 

Столыпинская , . 

Барнуковская . . 

Содержимым обще
ствами, съ пособЬ 

емъ Земства. 

Куриловская . . 
Визовскан муж. . 
Вязовская жен. . 

Труево-Мазинская 
Ново-Жуковская 
Стршайская . . . 
Воскресенская жен 

; g 
° I 

|_м._[д. 

85 

7 

34 

88 

51 

69 

32 
42 
40 2 

35 — 

35 — 

37 — 

3 3 -

1596 172 

40 — 
95 ! — 
•20 25 

255 

32 

58 

§амил'.и преподава
телей. 

• » 

чч -
з 1 й § . 
о, г зз » о ш « V ч о а. 3 О к н 

0) 

1 * й 3 О. S 
0J ч 
"=£ S 
с &-О О. 

II р и и 1I ч а н i : 

Учит. Нальмовъ 
Законоуч. свищ. Соловьев-!.. 
Учит, Терновскш . . 
Зак. св. Венедчкювъ . . . 
Учит. Лукьяновъ . . . . 
Закон, св. Архангельске. 
Учит. Калин инь 
Закон, св. Поздневъ . . . 
Учит. Губаревъ 
Закон, св. К-азанскШ . . . 
Учит. Суров'ь 
Закон, свящ. КазанскШ. . 
Учит. Францевъ 
Учит. К.орневъ 
Учит. Лебедевъ 
Закон, св. Кропотовъ . . 
Учит. Бахметьев-ь . . . . 
Закон, свящ. Малининъ. . 
Учит. Суровъ 
Закон, св. Архангельске . 
Учит. АЛФШНОВЪ 
Закон, свищ. СкаФтымовъ . 
Учит. Михалевъ 

300 
70 

300 
60 

248 
30 

296,2 

105,7 
95 

300 
95 

197,* 
197,4! 

200 
70 

285 
120 
275 

70 
248,71 

30 
100 

Свящ. Рубанокъ . . 
Свящ. СОФПНСЛПЙ . . . . 
Наставница Мансветова 
Зак. свящ. Маневетонъ . 
Свящ. Мраморновъ . . . 

,, Водопоевъ . . . . 
,, Кипарисовъ. . . . 

Наставница Моногенона. 
Закон, св. Моногеновъ . 

9680, 

12й 
100 
150 

30 
60 
50 
60 

100 
30 

735 

590,! 

За второе полуго
дие 1882 годи. 

1851 230 I I04I5,25! 5 9 ° . з 
Извлечете мл» доклада Управы по народному образованию. «Земскихъ школъ въ Ноль-

скомъ уезде BI. настоящее время 32; учащихся въ нихъ 159(> мальч. и 172 дев. Изъ 32-хъ 
школъ 28 имеютъ собственный номещешя, довольно удобный; одна школа, Максимовская, 
помещается въ нанимаемомъ обществомъ дом* и 4 (_?) школы—въ домахъ, устроенны» | 
владельцами. Хотя общества и обязаны содержать школьным помешешя, но въ больший- [ 
ств'Б случаевъ не исполнмютъ этого и даже отказываются принимать какое либо участа 
въ содержаши ихъ; такъ, общество с. Спасскаго составило даже приговоръ о нежелаши 
иметь школу, и хотя школа эта и существуете еще, но помещается въ доме, нанимаемо»! 
на средства учредительницы школы. Общества Чернавское и Черкасское тоже отказываются 
принимать какое либо материальное участче въ содержаши школъ». 

«Видя такое OTHOineHie обществъ кь школамъ и желая обезпечить ихъ существом 
nie, прошлое Земское Собрате выработало правила, которыми, въ случае неисполнетя об
ществами какого либо иаъ обязательству Управа уполномочивалась делать иенравлешя на 
счетъ Земства и израсходованную сумму взыскивать съ общества чрезъ подлежащлн судей-
ныя места». 
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• Г. Начальникъ губернш, разсмотревъ постановлеш'е Собрашя и упомянутый прави
ла, нашелъ, что Земство не вн^етт. права требовать отъ обществъ исполнешя по приня
тым], относительно школъ обязательствамъ указаннымъ въ 1 пун. чравилъ порндкомъ, 
и такъ какъ Земству предоставлено участы въ попечении о народныхт, школахъ лишь 
къ хозяйственномъ отношены, то оно не имеетъ основаны входить въ вопросы научнаго 
свойства, которые подлежать учебному ведомству; а потому онъ не согласился, какъ съ 
некоторыми §§ правилъ, такъ и самымъ постановлешемъ Земскаго Собрашя о приняты 
этихъ правил!, къ немедленному иснолнешю * . Всльдств1е этого, постановлеше Собрашя 
Управа привести въ исполнеше не могла, но для возбуждена ходатайства о приведены 
въ исполнеше указанныхъ правилами ыъръ научнаго свойства правила эти передала въ 
Училищный Советъ>. 

<Земство прекратило съ настоящего года выдачу пособы всъмъ школамъ, содержав
шимся обществами, лишьсъ учаспемъ Земства. Съ прекращешемъ иособ)Я школы эти на
чали закрываться, и изь нихъ остаются только ташя, которыя и безъ земскаго по со(нл 

*) Въ упоиинаемомъ здесь отношены г. Губернаторъ заивлнетъ, что §§ 4, 5 и 6 вы-
работанныхъ KoMMHceieio правилъ о еельскихъ школахъ касаются не только чисто хознй-
сткенныхъ воиросовъ, но и педагогических^. Вследствие чего постановлеше Земскаго 
Собраны въ отношены къ нринеденнымъ §§ помянутыхъ правилъ онъ признаетъ непра-
кильнымъ по елг-,дующимъ еоображешямъ: «1) Постановлеше это противоречить 7 пункту 
1818 ст. 1 ч. II т. Св. Зак. изд. 1876 г. Земству действительно предоставлено участ!е въ 
попечены о народномъ образовании, но преимущественно въ хозяйственномъ отношенш и 
ы> веякомъ случае въ пределахъ, закономъ определенныхъ. Такимъ образомъ, сверхъ 
ассигнован!» определенныхъ суммъ, въ Форме денежныхъ выдачъ, наградъ, жалованья 
учителямъ, на постройку и цоддержаше училищъ, оно можетъ, на оеноваши определен
ныхъ узаконений, участвовать въ выборе попечителей учебныхъ заведенШ, членовъ въ 
Училищный Советъ. Но принимать на себя ночйнъ въ установлен!и нормы учениковъ для 
школы, времени ихъ пр]ема, вт, разобщен!и мальчиковъ отъ дввочекъ едва-ли имеетъ ос-
Hoaaiiie, по крайней мере — въ отношены ужи существующихъ ныне школъ въ Вольскомъ 
уезде. Но еще важнее нврушеше помянутыми §§ ш.авидъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждения™ 
въ 1874 году Положены о начальныхъ наиодныхъ училищахъ. Ни одною статьею 
этого Полои>ен!я не предоставляется ограничивать нормы учениковъ, установлять пре
дельный срокъ приема и не допускать емешанныхъ школъ. Нанротивъ, но ст. 7 Поло
жено! именно смешанный школы и предусматриваются. Во в.-якоме случае вопросы эти 
чисто учебнаго свойства, которые, по н. 1 ст. 29, вверяются Уезднымъ Училищнымъ Со-
нетамъ. Къ тому же следуетъ признать, что и иоследше едва ли могутъ решиться на 
проектируемый Земствомъ меры самолично, безъ возбуждена установленнаго ходатайства 
или получения указаний высшаго Правительства. 

«Независимо отъ сею, помянутое постановлеше Земскаго Собрашя обращаетъ на 
себя внимаН1е также и по неправильности следующих!. §§ правилъ, ныработанныхъ Ком-
uncciefO по вопросу о еельскихъ школахъ: по § 14—попечители школъ должны быть назна
чаемы Земскимъ Собрашемъ или по одобрение его, для чего'приговоры объ избрании по
печителей должны, предварительно представления въ Училищный Ооветъ, представляться 
на раземотреше и заключен!е Земскаго Собраши. Изъ этого § необходимо исключить вы
ражены: «попечители школъ должны быть назначаемы Земскимъ Собрашемъ», такъ какъ 
иначе этотъ § будетъ въ противореча со ст. 13 Положешн о начальныхъ училищахъ, по 
к»ей вт. выборе попечителей необходимо должны участвовать и сами общества, возводящая 
школьный постройки или иным'!, способомъ участвующая въ содержаны школъ, давая 
скоею редакцдею простерт, предположений, что отъ Земства, по его усмотрешю, во веякомъ 
частномъ случае зависитъ воспользоваться правами, изложенными въ 1 или 2-й части 
этого § правилъ. Требовать отъ обществ!., какъ это предусмотрено § 1 правилъ, непре-
меннаю исполнены принятыхъ ими обязательств-!, но содержанию школъ, а въ случае 
иеисполнешя какого либо изъ обязательства., уполномочить Управу делать исправлеше 
на счетъ Земства и израсходованную сумму взыскивать съ обществъ чрезъ подлежащая 
судебный места, нетъ законного и правильна го основаны. По 178 ст. Общаго Положения 
0 крестьянахъ, назначен1е, по приговорамъ еельскихъ обществъ, известныхъ суммъ на 
занедеше еельскихъ училищъ и вообще все, касающееся народнаго образовала, относится 
кь м!рскимъ повинностямъ необязательным'^ принудить или настоять на выполнены ко-
торыхъ силою закона, нельзя. — Все приведенное заставляешь меня не согласиться какъ съ 
помянутыми выше параграфами правилъ, такъ и съ самимъ постановлешемъ Земскаго 
1 обрашя, насколько оно касается приняты ихъ къ точному исполнен!ю немедленно, о 
чеиъ, на основаны 1825 и 1910 ст. 1 ч. II т. Св. Зак. изд. 1876 г., и поставляю ъъ из
вестность Земекую Управу на предметъ доклада следующему Уездному Земскому Со
бранию >. 
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шли удовлетворительно. Изъ числа остающяхск шкодь нельзя не обратить внимаше на 
Вязовскую школу, открытую более 40 лт>тъ тому назадъ старашемь священника с. Вя-
зовки А. И. Софинскаго, на собственник 'средства. Помещающаяся въ его доме и имею. 
щая правильную обстановку, школа идетъ очень успешно и, не смотря на отказъ Земства 
нъ iiocooia, школа не закрывается и въ настоящемъ году; изъ этой школы были выпу
щены ученики съ правами на льготу по рекрутской повинности. Деятельность А. И. Со
финскаго въ д*де народнаго образовашя принесла много пользы, чему доказательством^ 
служитъ то, что почти въ каждой семь* с. Вязовки есть грамотные. Заботясь о развитш 
народа въ своемъ селе, А. И. не оставлнетъ и друпя селеш'я своего нрпхода; такъ, ета-
рашемъ ею открыты школы въ дд. Козаковке и Гряяновкф и по его же почину открыта 
въ с. Вязовке женская школа, очень хорошо поставленная подъ руководствомъ учитель
ницы Мансветовой и законоучителя Мансветова. Такая благотворная деятельность А. И. 
Оофинскаго заслуживав™ полнаго внимания Земства, а потому Уездная Управа считает* 
своивъ долгомъ доложить объ этомъ Земскому Собранно и ходатайствовать о назначении 
А. И. Софийскому пожизненной neHciu и вместе съ теме просить разрешешя выдать Вн-
зонской мужской школе HoeoCie за настоящей годъ въ размере содержания учителя земской 
школы. Нельзя также не обратить вникамн и на Воскресенскую женскую школу, откры
тую учительницей Моногеновой, которая (школа), по огзывамъ всехъ быьшихъ и реви-
зовавшихъ ее, находится въ отличномъ состоянш, но которая тоже вместе съ другими 
лишена noco6ia. Управа и проситъ Земское Собраше разрешить выдать ей определенное 
nocoCie, темъ более, что. школа эта отъ Земства не требуетъ ни отоилешя, ни освещено!, 
а следовательно стоитъ въ техъ же услов1яхъ, itaitia требуются для открытая земскихъ 
школъ». 

При разсмотренш этого доклада Управы на Земскомъ Собраши. 
17-го октября 1884 года. Председатель Co6pania заявилъ, что 
„приведете неопротестованныхъ г. Губернаторомъ пунктовъ пра-
вилъ въ исполнеше не представляет!, Затруднении. Гл. Столыпинъ 
заявилъ, что настоящщ нротестъ г. Губернатора но н'Ькоторымъ во-
просамъ онъ находить ненравильнымъ, напр. но вопросу о принуди
тельною) обязательстве крестьянскихъ обществъ исполнять пригово
ри, составленные ими при открытш школъ, и по вопросу о количе- [ 
стве учениковъ, какое возможно допустить въ одной школЬ. По об-
суждеши вопроса, Собратемъ постановлено: правила о сельских!, 
школахъ, выработанныя Коммисс1ею и утвержденныя Собратемъ '21 
сентября 1883 года, принять къ исполнеш'ю по утвержденш ихх 
подлежащимъ порядкомъ, и о с̂ мъ представить черезъ Земскую Уп
раву г. Начальнику губернш съ разъяснешемъ о т'Бхъ нунктахъ, кои 
переданы на разсмотр'вяге Вольскаго Учил. СовЬта". 

Выслушавъ предложеше Земской Управы о назначешисвящ. Вя
зовской школы А. И. Софийскому пенсш и noco6ia отъ Земства 
на дальнейшее содержаше Вязовской школы, а также о назна
чена содержашя учительнице Воскресенской школы Моногеновой. 
Собрате постановило: « 1) Принимая во внимаше. что многолетняя и 
полезная деятельность свящ. с Вязовки А. И. Софинскаго по д4лу| 
народнаго образовашя действительно заслуживаешь внимашя и поощ-
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решя; что, съ другой стороны, къ назначенш ему въ награду пенсш 
отъ Земства въ какомъ бы то ни было разм'вр'Ь не представляется 
законнаго основашя,-—назначить А. И. Софийскому единовременноепо-
co6ie въ 300 руб. сер.; что же касается до назначения ему учи-
тельскаго лгалованья, то, принимая во внимаше, что школа, содер
жимая нмъ, не подходить подъ тииъ школъ. содержимыхъ отъ Зем
ства, при учаспи обществъ, Собрание не нашло возможнымъ удовле
творить ходатайство Управы въ этомъ отношепш; 2) Воскресенской 
женской швол'В назначить содержание наравне съ другими школами" 
(17 окт.). 

Въ засвданш 18-го октября заслушано было отношеше Коми
тета Общества для доставления средствъ СПБ. высшимъ женскимъ 
кумсамъ отъ 11 октября 1883 г , за № 991, въ которомъ Комшетъ 
ходатайствовала о назначенш Земсгвомъ единовременно какой-либо 
суммы на образоваше капитала для прюбрвтешя для высшихъ жен-
скихъ курсовъ дома въ С.-Петербург!;. CoopaHie постановило: «Хода
тайство это оставить безъ увая^еия». 

Въ томъ же загЬданш: 1) но ходатайству студента медицннска 
го факультета Казанскаго университета г. Никитина о назначенш 
ему стипендш, CoopaHie постановило: „Студенту Никитину выдавать 
заимообразно, впредь до окончанья курса въ университете, но 240 р. 
сер. въ годъ и сумму эту вносить въ см'вту"; 2) но поводу такого 
же заявлешя о стипендш студента Казанскаго ветеринарпаго инсти
тута г. Жаркова, CoopaHie постановило: „Ходатайство Жаркова, какъ 
лица никому неизвЬстнаго, оставить безъ уважешя". 

Въ почетные попечители реальнаго училища былъ избранъ (соеди 
веннымъ собрашемъ Вольскихъ: Увздн. Зем. Собр; и Городской Думы) 
Вольскш куиецъ II. Д. Катеневъ. состоявши въ этой должности и 
раньше. 

Въ члены Учил. Сов. избраны: А. Г. Моногеновъ и А. И. Чирковъ. 
Въ почетные попечители Вольской учительской семинарш—В. В. 

Поповъ. 
Смита на народное образоваше на 1885 годъ была утверждена 

въ такомъ видгЬ: 
1) Въ nocooie народныиъ школамъ 14000 р. — 
2) ,, ,, Вольскому реальному училищу 3000 р. — 
3) ,, ,, Вольской учительской семинарш 2000 р. — 
•4) ,, ,, ,, женской прогимназш 500 р. — 
5) ОтипендЫ студенду Казанскаго университета Никитину, 

съ облзательствомъ возврата 240 р. — 

Итого . . . . 19740 р . — 
На не* необязательный потребности 57762 р. 21 к. 
На всв увздныя потребности 95526 р. 81 к. 
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1885 годъ. 
О ч е р е д н а я e e e e b i . 

Въ течеше 1884 года на народное образоваше было израсхо 
довано: 

1) Вь nocooie народнынъ школаыъ выдано—а) остававшихся 
неныданными отъ 1886 года 3179 р. 41 к. 

и б) язь смттнаго назначешя 1884 года . . . . . 12035 р. 40 к. 

Итого . . 15214 р; 81 к. 

2) Въ nocooie реальному училищу (следовало выплатить за 
иреячпе годы 9000 р. и за 1884 годъ 3000 р.) . . . 12000 р. — 

3) Въ nocooie Вольской учительской семинарш. . . . — — 
4) ,, ,, ,, Наршнской женской прогимназш . 500 р. — 

5) Выдано единовременное noc,o6ie учителю Вязовской шко 
лы, свящ. А. И. Софинскому 300 р. — 

Выдана еще, изъ остатков* отъ смт/гы на народное образоваше 
1883 года, Вулгаковскому сельскому обществу 'на постройку школы 
ссуда въ 300 руб. 

Капитала на открытие сел. школъ къ 1 января 1884 г. должно 
бы состоять 3186 р. 93 коп.: капитала 2323 р. УЗ к., о/о на него 
687 р. 88 к. н пожертвованных* гг. Шоръ и Гавриловымъ 175 р.; 
но 2323 р. 93 i;. были нозаимствовапы въ прежше годы на друпя 
нужды, а остальные 862 р. 88 к. не были отчислены по неимЬшю на 
этотъ предмета свободныхъ земскихъ суммъ.—Въ течеше 1884 года 
о/о на 2323 р. 93 к. должно бы поступить 139 р. 44 к.; но сумма 
эта также не была отчислена по неим'внш свободныхъ суммъ. —Ос
талось отъ см'Ьтнаго исполнешя 1881 года 1389 р. 70 к., изъ ко
торых* 29 р. 70 к. заключались въ общихъ Суммахъ земскаго сби
ра и находились къ казначействе, а 1350 руб. состояли въ долгу за 
обществами, будучи выданы въ ссуду на постройку школъ: 1)заБул-
гаковскимъ—съ 22 февраля 1882 г., на 5 л., 400 руб. и съ 20 сен
тября 1884 г., на 1 годъ, 309 р.; 2) за Столыпинскимъ, Зубрилов-
скимъ и друг., съ 17 марта 1882 г. но 1 ноября 1882 г., 300 р.,и 
3) за Варнуковскимъ съ 28 мая 1883 г., на 3 года, 350 руб. По 
этимъ ссудамъ по 1 января 1885 г. о/о наросло 142 р. 50 к. — Все
го къ 1 января 1885 г. капитала на открытие сел. школъ должно 
бы состоять 4858 р. 45 к. 

Капитала г, Черноголовкина къ 1 января 1884 года состояло 
2190 р. 40 к.; п/о въ 1884 г. наросло 140 р., и 140-же руб. было 
израсходовано на стинендш; къ 1 января 1885 г. состояло, следо
вательно, также 2190 р. 40 к. 
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Расходъ на еародння школы (15214 руб. 81 к.) состоялъ изъ 
слЬдующихъ чмстей: 

1) а. На жиловаше учителямъ и законоучителямъ образце-
выхъ школъ 12889 р. 04 к. 

б. Въ nocooie наетавникамъ школъ, содержиыыхъ общест
вами 940 р. — 

« За преподаваше ремеслъ: къ Синодской школ*—100 р. 
и къ Колоярской — 110 р. 05 к. 210 р. 05 к. 

Всего вознаграждения пре
подаватели мъ . . . . 14039 р. 09 к. 

2) На содержакпе школъ . . . . . . . . . 20 р. 25 к. 
3) На npioopT.TeHie учебныхъ iiocooin п классиыхъ принад

лежностей 1014 р. 97 к. 
4) За зан1)дыш!1ме учительской библиотекой 60 р. — 
5) На выписку кпигъ для учительской библттеки . . . 80 р. 50 к. 

15214 р. 81 к. 

Раснредълеше расхода по отд'Ьльнымъ школамъ. а также число 
ученигеовъ въ каждой изъ нихъ и составь преподавателей, показаны 
въ следующей ведомости: 

ВЕДОМОСТЬ о сельскихъ школахъ за 1884 годъ 

м* НАЗВАНШ ШКОЛЪ. 
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Фамилш преподавателей. № б 3 

Образцовый, содержимыя Зем 
СТЕОМЪ. 

Донгузская 

Садовская . . . 

Царевщинскаа . 

Соснокская . . 

Чернобулакекая 

Воскресенская . 

Синодская . 

Черкасская жен. 

9| Береани конская, 

10 Колоянская . . 

11 Ьулгакокская. . . 

12 Казанлинская . . 

13J Балтайская жен. . 

Н: Улыбовская . . . 

15! Бодыне-Озеоская. 

90 
70 
52 
58 
27 
106 
53 
5 
82 
82 
48 
62 
— 
29 
39 

2 
— 

— 
— 
— 
1 
20 
— 
5 

— 
1 
39 
10 
— 

Учит. Сацердотовъ . 
Зак. свят. Вт>нценосцеяъ 
Учит. Юнгеровъ . . . 
Закон, свящ. ЖимскШ . 
Учит. Угаровт 
Закон, свящ- Кастальскш 
Учит. Рубановъ . . . , 
Зак. свящ. Нзбалмкоиъ 
Учит. Соколовъ. . . . 
Зак. свящ. Добронравовъ 
Учит. Большаковъ . . 
Зак. свящ. Моногеновъ 
Учит. Гусевъ 
Зак. свящ. Красновъ 
Учительница Саранцева 
Закон, свящ. Декатовь 
Учит. НикиФоровъ . . 
Закон, свящ. Любонпровъ, 
Учит. Лукьяновъ . . . 
Зак. свящ. СинодскШ 
Учит. Васильевъ . . . 
Законоучитель онъ же . 
Учит. Богдановъ . . 
Зак. свящ. Водоиоевъ . 
Учительница Епифанова 
Зап. снящ. Милокъ . . 
Учительница Карташева 
Зак. свящ. Успенский. . 
Учит. Кудряшевъ . . . 
Зак. свящ. Альбановъ . 

381 
90 

375 
85 

300 
120 
327,™ 

80 
300 

95 
287,s 

90 
375 

30 
301 

60 
375 
120 
304 

45 
375 
205 
375 
190 
287 

275 
30 

377,i 
60 
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№№ НАЗВАШЯ гаколъ. 
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Фамилии преподавателей. 

16 
17 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 

Нижне-Чернавская . . . 
Лонуховская 

Шиханская 

Кикинская 

Юловеко-Мазинская. . . . 

Терсинекая 

Спасская . . . . . . . . 

Балтийская муж 

Новосильцевскак 

Баклушинская 

Грязновская 

Казаковская 

Караваевская 

Макеимовская 

Барановскал 

Столыпинская 

Барнуковская 

Вязовская женск. . 
Содерж. сельск. обществами, 
съ пособ!емъ отъ Земства. 

Куриловская 
Вязовская мужек. . . . 
Воскресенская женск. 

31 
23 
19 
30 
66 
75 
35 
90 
35 
52 
37 
42 
40 
54 
43 
39 
40 
20 

40 
75 
— 
1689 

7 
1 
17 

— 
1 
8 
5 

-
— 
-
— 
5 

— 
-
4 
3 

-
25 

— 
61 

215 

Учит. Васильевъ . . . 
Учит. Бахметьевъ . . 
Зак. свящ. Вязовский. 
Учительница Саоронова 
Зак. свнщ. Лунинъ, . 
Учит. Поддуевъ . . . 
Зак. свящ. Лебедевъ 
Учит. Пальмовь . 
Зак. свящ. Ооловьевъ 
Учит. Терновстй . . 
Зак. свящ. Соловьевь. 
Учительница Питоврано 
Зак. свящ. Архангельск 
Учит. Калининъ . . . 
Зак. свящ. Поздневъ . 
Учит. Губаревъ . . . 
Зак. свящ. Тихои1ровъ 
Учит. Суровъ . . . . 
Зак. свящ. Казаискш. 
Учит. Францевъ . . . 
Зак. свищ. Мансвктовъ 
Учит. Корневь. . . . 
Зак. свящ. СОФИНСКШ. 
Учит. Лебедевъ . . . 
Зак. свищ. Кроповъ . 
Учит. Бахметьевъ . . 
Зак. свящ. Малининъ. 
Учит. Суровъ . . . . 
Зак. свящ. Архангелье1 
Учит. АлФ10новъ . . 
Зак. свящ. СКЯФТЫЫОВЪ 
Учит. Михалевъ . . . 
Зак. св. Каталанский . 
Учительница МансвЪтов. 
Зак. свящ. МансвЪтовъ. 

Свищ. Рубановъ . . . . 
, , ООФИНСКШ. . 

Наставница Моногенова. 
Свящ. Моногеновъ . . . 

II. 
II! 

347.50 
290 

377.50 
120 
300 

375 
30 

300 
60 

324!5о 

302,50 -

301,и 
60 

300 
55 

301,17 
195 
301,27 
195 
300 

45 
290 

325 
60 

302,so 
30 

300 
60 

575 
120 

120 
200 
200 

60 
13829,04! 2(Ь 

Избранная прошлогоднимъ очередными Земскимъ Собратемъ Ре-
визшнная Коммиссгн, на обязанности которой лежало всесторонне 
разсмотр'Ьть земское хозяйство за 1883 и 1884 годы и довести свои [ 
заключения до С.В'БД'БШН Земскаго Собрашя. представила очередному 
Земскому Собранно 1885 года докладъ, изъ котораго видно, что пра
вила о се.;ъскихъ школахъ, утвержденный Собратемъ 27 сентября 
1883 года, но опротестованныя г. Губернаторомъ, до сихъ ц->ръ не 
применялись. Водьскш Училищный Совътъ, на разсмотр^ше котораго 
были переданы опротестованныя г. Губернаторомъ пункты земскаго 
постановлена о школахъ. до сихъ поръ не прислалъ ответа и on 
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г. Саратовскаго Губернатора, къ которому Управа два раза обраща
лась съ просьбой утвердить неопротестованные по существу пункты 
правилъ, также не последовало ответа. „Въ виду очевиднаго неус
пеха провести преобразпваше школь по программе Собрашя, Реви-
шнная Коммиссгя предложила Собрашю подвергнуть вновь коренному 
обсуждение вообще вопросъ о хозяйственномъ участии Земства въ по-
печенш о нар«дномъ образован!» и новнхъ отношешяхъ Земства къ 
школьному д'Ьлу, возникщихъ всд&дствхе недавно утвержденныхъ за-
коноиоложешй о церковно-приходскихъ гаколахъ". 

Ревизионная Еоммисс1я предлагала также Собранно „обстоятельно 
обсудить вопросъ о пополнеши капиталовъ запаснаго и школънаго, 
состоящих'!, въ иепогашенномъ закмв съ наростающими процентами, 
т. е. въ состоя HI И ИЗЪ года въ годъ наростающаго долга за Зем-
ствомъ. norainenie котораго. отлагаемое изъ года въ годъ. становится 
все бол'Ье и бол'ве затрудпительнымъ и тягостнымъ". 

Собрате, въ засЬданш 15 октябри, поручило Ревизтнной Еом-
jnicciii, совместно съ Управой, вновь разсмотр'Ьть вопросъ о шко-
лахъ и пре iставить о томь докладъ къ засвдашю на слъдующш день. 
Вотъ этотъ докладъ: 

«Коммисстя, приступись къ ряаемотрешю школьныхъ правилъ, выработанныхъ прош
лыми Собрашямн, mi.iii.ia, что пилное оеущеетилеше этихъ правилъ встретило значитель
ны!! затруднения, едва ли устранимый и отъ Земства не зависящая. Такъ какъ, однако, по
печете о нарпдномъ образоваши есть святой долгъ Земства, отъ котораго оно никоимъ 
уклониться не должно, въ силу закона, и не можетъ желать, въ силу своихъ нрежнихъ 20-
лТлпихъ на это дело затрать труда и денежныхъ средствъ, Коммиссгя признала необхо-
(ииыиъ обсудить школьное дело съ новой точки зрешя, обусловливаемой законоположе-
Hieu'b 13 пони 1884 г. о церковно приходскихъ школахъ. 

<Въ основ* земскихъ школъ 20 л*гь лежала программа Министеретва Народнаго 
Просвещен!я, которою точно определены пиедметы народпаго образован]я и указаны Зем
ству границы, въ которыхъ оно имЬетъ вести дело грамотности, а именно: грамотность въ 
слисл* уметя читать и писать, счисление въ пред'Ьлахъ 4-хъ правилъ ариеметики п на
чальные евъд*н1я по Закону Нож1ю. 

«Земство постоянно старалось расширить эту программу, если не числомъ 
«оедивтовъ нреподавамн, то объемонъ сам а го иреподавашя, не столько въ смысл* 
количественная) знашя въ пределахъ указанной программы, сколько въ смысл* развита 
умственнаго, реальнаго и житейскаго кругозора д*тей. 

• Новое законоположете о церковно-приходскихъ школахъ, насколько оно можетъ 
бить понятно теперь, до введешя въ жизнь, по существу, по своей основной мысли, им*-
етъ иную программу, а именно - достижеше энашя въ тт.хъ же начальныхъ рамкахъ съ 
преимущественнымъ развит!емъ духовнонравственнаго житейскаго кругозора. 

«Несомненно, что ГООУДАГЬ ИМИЕРАТОРЪ, указывая такое новое направление 
школъ, сердцемъ и умомъ угадалъ пожеаан1я своего народа и что въ масс* нашего 
крестьянства имеется болве сочувств1я къ этому новому направлена, нежели къ суще. 
пвующему типу земской школы. 

«Не вдаваясь въ разборъ, а тень более иъ оцЬнку, указанныхъ двухъ типовъ 
школъ, КоммисЫя признаете, однако, что начальное достижение грамотности въ государств* 
не можетъ идти усп*шно двумя, существенно разнящимися, путями и что такое разделе-
те въ принципах* народнаго образования можетъ только привести къ нежелательнымъ по" 

http://mi.iii.ia
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Сл-Ьдств1ямъ, къ тому же при удвоенной затрат"» матер1альныхъ средствъ на одну и туже 
задачу со стороны Земства и духовенства. 

«Принимая, загЬм'ь, ко ннииаше, что въ сфер* начальнаго народнаго образована 
имеется у насъ в'ь Pocein еще цт,лая непочатая область, до сихъ поръ совершенно Земством 
упущенная изъ вида, а именно—начальное народное ремесленно-техническое образоваше, 
дающее хлТ.бъ насущный, оскудт.вающШ у насъ со дня на день, KOMMHCCJH предлагаешь 
Собранно обратить на эту область свои взоры и свои средства, а прежнш свой 20-лИтшй 
трудъ в'ь области народной грамотности передать, съ полнымъ дов*р1емъ, духовенству, со
гласно волъ ГОСУДАРЯ И сочувственному желашю крестьянства. Дабы, однако, ти
кая передача Земствомъ духовенству жнивы грамотности въ области народнаго об I 
pu80KaiiJH не была Прибита за пустое слово еочувств!и, а могла бы действительно осу
ществиться, Коммиссьт предлагает"! Собоанш удтиить изъ своего постояннаго ежегоднаго 
на школы смътнаго назначешя въ 14000 р. посильную долю въ 5000 р. на церковно-при-
ХСДС1ПЯ школы въ Вольскомъ уъздт,, съ тимъ, чтобы остающаяся отъ смътнаго назначена I 
9000 р. были направлены Вольскимъ Земствомъ на ycrpoeHie въ ут,здгв ремесленно-техни. 
ческаго начальнаго образования. KOMMHCCJH предлагаегъ при этомъ Собрашю отпускъ I 
5000 р. утвердить пока срочно, дабы не насиловать безсрочнымъ отнускомъ свободу глас- | 
ныхъ новаго трехл1;т)я, причемъ обусловить отпускъ этой суммы безусловнымъ coxna- | 
нг.шенъ того числа школъ, которое было создано Ззмствомъ и теперь, съ полною вт>рою j 
въ обезпеченность ихъ существовала, передается Земствоиъ духовенству. 1>"оммисс1я, накн- [ 
нецъ, предлагаегъ Собранно ходатайство объ исполнены таковой передачи школъ грамот
ности просить принять на себя г. Предводителя Дворянства, въ качеств* своего Председа
теля, и войти отъ имени Вольскаго Земства по этому предмету съ надлежащими представ-
лешями къ г. Оберъ-Прокурору Снигнйшаго Синода и къ Его Преосвященству Епископу : 
Павлу. Впредь же до разрт>шен!я вопроса о передач* духовенству школъ, 1>"оммисс1я нред-
лагаетъ Собранно выработанный Вольскимъ Земствомъ школьныя правила оставить I 
безъ измънешн». 

Выслушавъ этотъ докладъ, Земское Ообраше, въ засвданш 16 , 
октября 1885 года, определило: „Докладъ Коммиссш одобрить и хо
датайствовать о приведенш его въ исполнеше, а сумму на содержа-
Hie школъ 14000 руб. утвердить". 

Въ томъ же 'зас/Ьданш были разсмотртшы еще слвдуюшде во
просы: 

1) Иредложеше Хвалынской уЬздноп Земской Управы о пригла-
iuenin особаго инспектора народннхъ училпщъ для двухт. увздовъ— 
Хвалынскаго и Вольскаго. — Хвалынское Земство, полагая, что назна-
чеше особаго инспектора народннхъ училищъ для этихъ двухъ yfe- I 
довъ ,.им'Ьло бы посл'Бдств1емъ установлеше ближайшаго и болйе по-
стояппаго падзора за успехами пренодавашя въ означенныхъ шко- ' 
лахъ'-, предлагало Вольскому Земству принять па себя половину рас-
ходовъ (750 руб.) по содержание инспектора. Но Земское Собрате 
постановило: , Вопросъ этотъ оставить открытымъ до разрвшешя во
проса о передач!1 приходскихъ школъ въ ведете духовенства''. 

2) Ходатайство крестьянъ с Новой-Жуковки объ открытии въ 
этомъ сел'Ь земской школы, для ном'Ьщешя которой они уже купили [ 
приспособленный для такого назначенья домъ, также не было удов- j 
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летворено Собрашемъ, которое постановил»: ,,Не открывать означенной 
школы до разрЬшешя вопроса о передачи школь въ духовное ве
домство''. 

3) Выло отклонено ходатайство членовъ Училищнаго Сов'Ьта о 
вознагражденш учителя Воскресенской школы Вольшакова п псалом
щика Кропотова за труды ихъ по обучение детей тгЬнпо. 

4) Фельдшеръ Меламедъ обратился въ Coopanie съ просьбой на
значить его сыну стипендию въ 150 р. для обучешя въ фельдшер
ской школе. Собраше отказалось дать стипендию, постановивъ .,вы
дать фельдшеру Меламеду, за усердную службу, засвидетельствован
ную земскими врачами", единовременное noco6ie въ 100 р. 

5) Разсматривался ли по докладу Управы вопросъ о назначенш 
стипендш студентамъ-медикамъ Добровольскому и Архарову —неиз
вестно, такъ какъ въ журналахъЗемскаго Собрашя 1885 г. свед'Ьшй 
объ этомъ ньтъ. 

6) Управа представила на разсмотрйше Земскаго Собрашя ко
пию съ отношетя Комитета грамотности, состоящаго при ИМПЕРАТОР-

скимъ Вольномъ Экономическомъ Обществе, съ приложениымъ уста-
вомъ пенсшнной кассы для учителей и учительницъ земскихъ на-
шьныхъ народныхъ училищъ, выработаннымъ Московскимъ Зем-
ствомъ. Coopanie вопросъ этотъ отклонило. 

7) Назначеше отъ Земства представителя въ Сов'Ьтъ женской 
прогимназш также было отклонено. 

СмЬта на народное образоваше на 1886 г. была утверждена Со-
брашемъ въ такомъ видЬ: 

1) Hoco6ie народнымъ школамъ 14000 р. — 
2) ,, Вольскому реальному училищу 3000 р. — 
3) ,, Вольской учительской семинаре . . . . 2000 р . — 
4) ,, „ Маршнской женской прогимназии . . 500 р. — 
0) Стипенд1я студенту Казанскаго университета г. Никитину, 

съ обязательствомъ нозврата . 240 р. —-

Итою . . . 19740 — 
На вс* необязател. потребности 57407 р. 75 к. 
Всего на увздныя потребности . . . . . . . . 95772 р. 35 к. 

1886 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с с i я. 

Въ течете 1885 года на народное образоваше было израсхо-
ходовано: 

1) Въ noco6ie народнымъ школамъ выдано: а) въ счетъ см*-
ты прежнихъ лътъ 1467 р. 85 к. 

и б) изъ см^тнаго назначешя 1885 г 11318 р. 11 к. 

Итого . 12785 р. 96 к. 
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Очередному Собрашю 188G года Управа представила ответа 

Саратовского Губернскаго Училищнаго Совъта на ходатайство Воль-
скаго Земскаго Ообрашя объ утверждеши правилъ о сельскихъ шко-
ллхъ, выработанныхъ еще въ 1883 г., но опротестованныхъ г. Гу-
оернаторомъ. Въ этомъ отвътЬ сообщалось, что Саратовскш Губерн
ски Училищный Сов'Ьтъ постановилъ: ,,УвЬдомить Вольскш У'вздный 
Училищный СОВ'БТЪ: 1) что пи. 1, 5 и 14 правилъ, какъ противо
речащее ст. 178 Положения о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крепост
ной зависимости, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден. 19 февраля 1861 года, ист. 
7 и 13 Положешя о начальныхъ народныхъ училищахъ, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержден. 25 мая 1874 года, не могутъ быть применены къ учи-
лищамъ; 2) п. 7 правилъ, по мн'внио Саратовскаго Губернскаао Учи
лищнаго Совета, необходимо дополнить слвдующимъ: ,.не выходя изъ 
пред'Ьловъ обязательства, даннаго обществомъ Училищному Гов'Ьту"; 
3) ходатайство, исложенное въ п. 11, относительно походатайствова
л а учителямъ правъ государственной службы, Совгвтомъ постановле
но отклонить, и 4) къ введешю же остальныхъ правилъ, изложен-
ныхъ въ пп. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Ю, 12 и 13 правилъ, въ учили
щахъ Вольскаго гвзда Училищный Сов'Ьтъ не находитъ съ своей сто 
роны препятствш *)" . 

Были ли на Земскомъ Собранш кагия либо прешя по поводу 
приведеннаго отввта Губернскаго Училищнаго Совета, изъ журналовъ 
Собрашя не видно. 

Относительно реальнаго училища Управа докладывала Земскому 
Собрашю, что изъ Казанскаго учебнаго округа получено сообщеше, 
что ходатайство Вольскаго городскаго общества о закрытии местной 
мужской прогимназии и открыла взамЬнъ оной трехъ низшихъ клас
сово при реальномъ училищ/в Министерство Народнаго ПросвЬщенгя 
находитъ неудобнымъ удовлетворить ,.впредь до разрвшешя иостав-
леннаго на очередь въ Министерстве общаго вопроса объ устрой
стве техническо-профессюнальныхъ школъ". Докладывая о вышеизло-
женномъ, Управа разъясняла: что ,,вонросъ о закрыли того или дру
гого изъ означенныхъ заведенш въ г. Вольске Вольскимъ Земствомъ 
не разсматривался, а если и былъ возбужденъ вопросъ относительно 
реальнаго училища, то въ томъ смысле, что Земство непроизводи
тельно расходуетъ три тысячи рублей, отпуская ихъ въ noco6ie 

*) Это заключение Паратовскаго^Губернекаго Училищнаго Сов*га состоялось 17 де
кабря 1885 г., т. е. поел* прошлогодняго Земскаго Собиашя; въ Управу же оно было 
препровождено г. Инспектороиъ народныхъ училищъ 31 мая 1886 г. 
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реальному училищу, и ходатайствовало объ ОТМЕНЕ этаго пособ1я. 
Вопросъ же о томъ, что для Вольскаго уЬзда не при1ч>дна класси
ческая прогимназгя, а непременно необходимо реальное училище, ни
когда не былъ возбуждевъ". 

Въ засъдаиш 17 октября 1886 года былъ прочитанъ слЬдую-
щш докладъ Управы о введеши сельско-хозяйственнаго образовашя 
въ уЬзд'в. 

«Вследствие постановлена Земекаго Собрашя о передач* земскихъ школъ Вольскаго 
уезда въ ведете духовенства, Уездный Предводитель Двормнетва въ тоиъ же 1885 году 
обратился сь ходатайствами къ г. Оберъ-Прокурору Свнтьйшаго Синода и Его Преосвя
щенству епископу Саратовскому Павлу, но до настоящаго времени отвита на эти хода
тайства еще не последовало. 

«Въ 1юлъ месяце командированный Святейшимъ Пранительствугогцимъ Синодомъ 
дли узнАВТН ноложешн народныхъ школъ и унснешн н*которыхъ нонросовъ ио передач* 
школъ къ водеше духовенства, чиновникъ оеобыхъ поручений при г. Министр* Народна-
го ПросвТ.щешя, членъ-д*лонроизводитедь Училищнаго при Св. Синод* Совета, г, Шемя 
кинъ, словесно въ Управ* занвилъ, что вопросъ о передач* школъ въ принцип* решенъ; 
дело только ко времени, и, зат*мъ, членъ Саратовскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов*та, 
иротчнерей Ивановский, осмотр*лъ школы Нольснаго у*зда и составилъ имъ описаше. 

«Утотъ осмотръ и опиеаше, — какъ заявлено г. Шемякинымъ,—будутъ служить ос-
новашемъ при передач* школъ духовноиу ведомству. 

«Сопоставляя все это. можно предположить, что земамя школы въ недялеконъ бу-
дущемъ нерейдутъ въ духовное ведомство, а потому необходимо приступить къ осущест-
вленш стоящаго на очереди вопроса о введенш въ Вольскомъ у*зд* ремесленнаго техни-
ческаго образовашя. 

<Что ремесленное образоваше необходимо, объ этомъ не можетъ быть и р*чи, въ 
виду совершеннаго почти неразвит!я ремеслъ въ Вольскомъ у*зде; но, вводя это образова-
Hie, необходимо обратить внимаше на то, сл*дуетъ ли вводить одно обучеше ремесламъ и 
не иоведетъ ли это къ тому, что обучивплеся въ такихъ завецешяхъ сд*лаются исключи
тельно ремесленниками и постараются выйдти изъ прирожденной имъ среды хлебопашца. 
Между темъ, Вольск1й у*здъ исключительно землед*льческШ; земля въ немъ довольно хо
рошего качества и могла бы при улучшенномъ способ* обработки давать xopomie ре
зультаты. Но какъ достигнуть того, чтобы крестьянинъ отр*шилея отъ етарозав*тныхъ 
привычекъ, вопросъ очень трудный. Для этого нуженъ прим*ръ и прим*ръ такой, кото
рый исходилъ бы изъ среды крестьянъже Хотя землевладельцы уже начали обрабатывать 
землю улучшеннымъ снособомъ, вводятъ усовершенствованныя орудия, но крестьянинъ, хо
тя некоторый усовершенствованныя орудия уже признаете, но они ему не доступны по 
irfeHT,; на попытки же вести рацшнальноо хозяйство только посмеивается и не в*ритъ 
иолы* его, а если и видитъ, что у землевлад*льца урожай лучше, нежели на земл*, при
готовленной имъ, то отноеитъ это не къ обработке земли, а къ тому, что землевладелецъ 
оставилъ себ* лучшую землю, а ему сдалъ худшую, и прим*ръ на него не действуетъ. 
Но если крестьянинъ вводитъ у себя какое либо улучшеше въ хозяйств*, то соседъ при
сматривается къ нему и начинаетъ делать такъ-же. 

• Распространена среди крестьянь сельско-хозяйственнаго образования можно бы до
стигнуть следующимъ путемъ: устроить Ферму на небольшомъ участке земли, которая 
должна служить для сельско-хозяйственнаго и, вместе съ темъ, ремесленнаго образована 
дт.тей крестьяне. 

«Дети на Ферме должны обучаться практически преимущественно сельскому хозяй
ству со всеми его отраслями. Ремесламъ на Ферм* следуете обучать въ применении къ 
сельскому хозяйству, т. е. необходимымъ въ сельскомъ хозяйств*, къ числу которыхъ 
относятся: кузнечное, частью слесарное, шорное, столярное и токарное. 

«Окончивши образоваше на Ферм* долженъ знать, какъ обращаться съ землед*ль-
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ческими машинами и оруд.ями, умт.ть даже и поправить ихъ, а некоторая, пакъ-то: плу
ги, сохи и т. п., и сделать. 

«Время учет я на Ферм* должно быть расположено такт., чтобы все рабочее время, 
начиная С1. весны и до окончательной уб*рки хл*бонъ, воспитанники занимались нолевы
ми, огородными и т. и. работами; остальное же время употреблялось бы на обучеше ре. 
месламъ и теоретическое образование. 

«Ферма должна, вм*ет* с-ь т*мъ, приготовлять земледгльческлн оруд1я и стараться 
довести ихъ до ц*ны, доступной каждому хозяину. 

«Необходимо также при Ферм* устроить складъ земледвльческихъ машинъ и орудш, 
какъ для продажи нуждающимся въ нихъ, танъ и для ознакомлена воснитанниковъ съ 
устройствомъ ихъ. Складъ этот* возможно устроить по соглашешю съ Фабриками и заве 
дешями, производящими машины. 

<Сл*дуеть также им*ть при Ферм* улучшенный с*мена хл*бныхт> растеши. 
«Крестьянсдпя д*ти, поступающая на ферму, должны быть не моложе 14 л*тъ и гра-

нотный, окончившая курсъ въ начальной шкод*. 
«Само собою разумеется, что управление Фермою долине бы'п вручено опытному 

лицу, изучившему хозяйство теоретически и практически. Въ виду же того, что крестьяне 
очень неохотно отдают* своихъ детей въ учете , чтобы иршхотить крестьян* къ помвще-
Н1Ю д*тей на Ферму, сл*дуетъ посиитанниковъ Фермы сделать и участниками въ части до-
ходовъ фермы, что будетъ служить также и къ поощрешю ихъ. 

«Въ содержании воспитанников* Фермы еледуеть придерживаться крестьянскаго бы
та; платье они должны носить свое или, ешели и данное Фермой, то оно должно быть по 
образцу крестьянскаго. Даже самое помещеше для воснитанниковъ следует* устроить, нри-
м*няясь къ крестьянской обстановк*, только безъ той грязи и нечистоты, которая прису
ща н*которымъ крестьянским* избамъ, но ни въ какомъ случа* не строить для нихъ па-
латъ, поел* которыхъ жизнь воспитанникаыъ Фермы въ своей родной изб* покажется гпс-
ною, неприглядною а заставить ихъ б*жать. 

«Ферму сл*дустъ стараться устроить въ бол*е населенной местности у*зда. 
«Расходы на ежегодное содержите Фермы предполагаются следукшле: 
Завидующему Фермою (онъ же долженъ и преподавать сельское хозяйство) . 800 р. 
Механику (онъ же и преподаватель техническихъ наукъ) 600 р. 
Преподавателю научныхъ предметов-ь 400 р. 
Кузнецу (онъ же слесарь) 200 р. 
Столяру , 120 р. 
Шорнику , 120 р. 
Двум* плугарямъ (они же и смотрители работ*) 300 р. 
I адовнику (онъ же огородник*) ' 250 р. 
На содержите прим*рпо 20-ТИ мальчиковъ 1200 \>. 
«Но ферма еще не можетъ ввести такъ успешно въ среду крестьянскаго населен!» 

сельско-хозяйетвенное образоваше. какъ это иожетъ сделать нрим*ръ, а прими, 
ромъ могухъ служить только хозяйственный работы крестьянина. Для этого сл*дуетъ по
селить несколько крестьянских* семей близ* Фермы, для удобн*йшаю за ними наблюде-
nia. Семействам* этимъ въ польаоваше должна быть отведена земля по числу работников-!, 
и съ такимъ разечетомъ, чтобы на каждую семью приходилось столько земли, сколько она, 
по числу работников*!», можетъ обработать. 

•(Крестьяне, получившее землю, обязываются вести рац1ональное хозяйство и обраба
тывать землю улучшеннынъ способом* и орудЬми. 

«Необходимый рабочш и хозяйственный екогь (т*, которые не будут* им*ть сво
его!, а также и вс* земледельчеектя оруд1я, крестьяне получают* отъ фермы, съ разероч-
кою платы за нихъ на самыхъ льготныхъ услов1яхъ. 

«Работы должны производиться крестьянами по указанию зав*дывающаго Фермою» 
подъ наблюдете мъ его. 

«Земля для этого населения должна быть нршбретена въ собственность изъявившеиу 
желан!е поселиться на ней, съ пособием* от* Земства и съ долговременного разерочкою 



— 113 — 

платы, оезъ процентовъ, для чего Земство можетъ войдти въ соглашение съ Министер
ством'!. Государственныхъ Имуществъ. Но неиремт,ннымъ услов1емъ покупки земли должно 
быть нведенче на ней купившими нравильнаго хозяйства; неисиолняюнцче же этого условия 
покупщики должны лишаться земли. 

< Bet. постройки, какъ на Фермт., такъ и на хуторе, слт.дуетъ возводить несгорае-
мыи, изъ глины или, такъ называемаго, воздушнаго кирпича, съ огнеупорными крышами 
Tai.in постройки могу!ъ сделать сами крестьяне, конечно—но указанш, и опт. обойдутся имъ 
очень дешево; кром4 т»го, когда крестьяне убедятся, что въ нихъ жить удобно, тепло, 
квозь стт.ны не ирод у вдеть и не приходится избу на зиму всю заваливать нэво-
зомъ или соломою, то, быть можетъ, и остальное населеше будетъ устраивать для себя 
•raisin помт>щешя, чго весьма желательно, въ виду губительныхъ пожаровъ, опустошаю-
щихъ постоянно селен!я>. 

Собрате, по поводу приведеннаго доклада, постановило: ,,Настоя
щей вопросъ передать для всесторонняго разсмотр'Ьтя его нынй дей
ствующей Ревиз!'онной Коммиссш, при участш Управы, причемъ 
разрешить Коммиссш пригласить для участия въ рвшенш этого во
проса CBT5Ayui,HX'b людей, но своему усмотрйшю". 

При обсужденш см'Ьты на nocooie пароднымъ школамъ, ,,Пред-
свдательствующш возбудил'ь вопросъ о предполагаемой передачи зем-
скихъ школъ въ в'Ъд'ьше духовенства и о судьбе гЬхъ учителей, кои, 
съ закрътемъ HTJKOTopbix'b школь или съ изм'Ьш'темъ состава слу-
жащихъ въ этихъ школахъ, останутся за штатомъ и безъ всякихъ 
средства". Собрате постановило: ,,Тт>мъ учителямъ, кои будутъ уда
лены отъ занимаемой ими должности при передаче духовенству 
земскихъ школъ. продолжать выдачу жалованья въ течеши полугода, 
если только они не ррщщу'тъ до того времени себв мгЬста" (17 окт.). 

При обсужденш смвты на noco6ie Вольскому реальному учили
щу, Собрате нашло расходъ на ЭТОТЪ предметъ, въ суммъ 3000 р., 
непроизводительнымъ при настоящемъ положенш этого училища, а 
потому, предположивъ въ будущемъ году не вносить въ' см'Ьту на этотъ 
предметъ 3000 р., постановило: „Поручить Земской Управ! ходатай-
ствовать, передъ к/Ьмъ сл'вдуетъ, о сложенш съ Земства этого расхода, 
съ разъяснетемъ обстоятельствъ, вызвавшихъ такое постановлете 
Земства; въ настоящее .же время смвту въ три тысячи рублей утвер
дить'' (17 окт.). 

При обсужденш смЬты на nocooie учительской семинарш, Собра
те нашло: „Такъ какъ въ настоящее время вырабатывается вопросъ 
о передаче ВСБХЪ школъ земскихъ въ в'Ьдъте духовенства, причемъ 
само собою должно последовать сокращете штата учителей, полу-
чающихъ образовате въ учительской семинарш, и зам'Ьна ихъ лица
ми по назначетю отъ enapxia.ibnaro начальства, и, кромв того, въ 
уЬздЬ предполагается устройство ремесленныхъ училищъ, требующихъ 
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учителей съ другимъ образоватемъ, то трата со стороны Земства на 
этотъ предметъ 2000 р. является нецелесообразною и совершенно 
ненужною, почему Собраше, предполагая на будущее время исклю
чить эту сумму изъ см'Бтпаго назначешя, постановило: поручить 
Управъ ходатайствовать, передъ кЬмъ слвдуетъ, о сложены съ Зем
ства этого расхода; смету же на I 887 г. въ 2000 р. утвердить" (1 7 окт.). 

Въ томъ же засвданш (1 7 окт.) были заслушаны: 1) ходатайство 
г. Инспектора пародныхъ училищъ объ ассигнованы 226 р. въ годъ 
на содержаше однокласснаго министерскаго училища въ с. ТерсЪ; 2) 
ходатайство Терсинскаго волостного старшины къ г. Предводителю 
Дворянства по тому же предмету, и 3) справка изъ постановлешя Зем-
скаго Собратя 20 сентября 1877 г. по вопросу о пособщ отъ Зем
ства министерскимъ училищамъ. Собраше постановило: ,,Въ течете 
пяти л'Втъ выдавать въ uoco6ie Терсинскому министерскому училищу 
по 226 р. изъ суммъ, ассигнуемыхъ на народное образоваше". 

Вся смвта расходовъ на народное образоваше въ течете 1887 г. 
была утверждена Земскимъ Собрашемъ въ такомъ видв: 

1) В-ь uocooie народнымъ школамъ 14О00 р. — 
2) ,, ,, Вольскому реальному училищу 3000 р. — 
3) ,, ,, Вольской учительской семинарш 2000 р. — 
4) ,, ,, ., женской прогимназш 500 р. — 
5) Стипенд1Я студенту Казанскаго университета Никитину, 

съ обнзательствомъ возврата 240 р. — 

Итого. . . . 19740 р . _ 
На вс* необязательный потребности 55806 р. 20 к. 
На вся увзднык потребности 93570 p. SO к. 

1887 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с; с i я. 

Въ течеше 1886 года на народное образоваше было израсхо
довано: 

1) Въ uocooie народнымъ школамъ: 
а) выдано въ счетъ емпты прежнихъ лътъ . . . . 
б) изъ CWBTH. назначения 1886 г. израсходовано . . 

И того 12001 р. 15 к. 
2) Въ uocooie Вольскому реальному училищу за 1885 г. . . 3000 р. 
3) ,, ,. Вольской учительской семинарии за 1885 г. . . 2000 р. — 
4) ,, ,, ,, Маршнской женской прогимназии 
5) СтииендЫ студенту г. Никитину . . 240 р. — 

1247 р. 50 к. 
10753 р. 65 к. 

И того . . . 17241 р. 15 к. 

Капитала на откръше школъ къ 1 анв. 1887 года должно оы 
быть, съ °/о°/о, 5409 р. 39 к Изъ 1350 р., состоявшихъ въ долгу 
за обществами, въ 1886 г. поступило въ возврата отъ сельскихъ об 
ществъ: Никулинскаго, Каменскаго, Булгаковскаго и Барнуковскаго, 



всего 742 p. 22 к. „Но деньги эти въ капиталъ не поступили, а 
поступили пока въ обнця суммы земски го сбора". 

Изъ капитала г. Черноголовкина въ 1886 г. было израсходова
но 140 р.; остатокъ къ 1 января 1887 года—2206 р. 01 к. (съ °/о). 

Расходъ на народныя школы состоялъ изъ такихъ частей: 
1) Жаловаше преподавателям!, образцовыхъ школь 11614 р. 17 к. 
2) Выписано книгъ и учебныхъ пособш 301 р. 18 к. 
3) Завидующему учительской' библштекою . 45 р — 
4) Путевыя разъезды членовъ Училищнаго Совета 10 р. 80 к. 

12001 р. 15 к. 

Число учениковъ, составъ преподавателей и распределение рас
хода по отдъмьньшъ школамъ показаны въ следующей ведомости: 

Ведомость о сельскихъ гдколахъ за 1886 годъ. 
1 

НАЗВАШЯ 
К 

ШКОЛЪ. 

1Донгузская . . . . 

2 Садовская 

3 Царевщинская. . . 

1Соеновская . . . . 

5 Чернобулакская . . 

6 Воскресенская . . 

ТСшюдекая . . . . 

8|Березниковская . . 

9 Колоярскан . . . 

МБулгаковекая . . . 

11 Казанлинская . . . 

12 Валлийская жен. . 

13Ушбовская. . . . 

ИВольше-Озерская . 

1Шиханская. . . . 

о 

• w 

м. 

60 

63 

50 

64 

27 

91 

46 

84 

101 

56 

65 

36 

44 

20 

а 
г* 
S» 

Д-

2 

7 

1 

— 

— 

10 

— 

10 

2 

3 

35 

6 

1 

15 

Фамилш преподава

телей. 

Учит. Сацердотовъ . . . 
Учит. Костевъ . . . . 
Ном. уч. Костевъ. . . , 
Закон, свящ. Омирновъ . 
Учит. Юнгеровъ . . . 
Зак. свящ. Жимскш- . . 

Зак. свящ. Кастальсшй . 

Зак. св. Избалыковъ . 

Зак. свящ. Безруковъ . . 
Уч. Вольшаковъ . . . . 
Уч. Минушинъ . . . . 
Учител. Александиовская. 
Зак. свящ. Моногеновъ . 

Зак. свящ. Красновъ . . 
Уч. НикиФоровь . . . . 
Зак. свящ. Любомировъ . 

Зак. свящ. СинодскШ . . 
Учит. Васильевъ . . . . 
Зак. свящ. 1'удневъ . . . 

Зак. свящ. Водоноевъ . . 
Учит. Епифанова . . . . 
Зак. свящ. Миловъ . . . 
Учит. Карташева . . . . 
Зак. свящ. ЦвЪтаевъ . . 
Уч. Кудряшевъ 
Зак. свящ. Альбановъ. , 
Учит. Оафронова . . . . 
Зак. свящ. Дунинъ . . 

'и « 
« S 

« си " 
О с ь 

( 422.50 

160 
50 

375 
60 

300 

275 
120 

( 162,50 

25 
1 
I 231,67 

1 60 
375 

30 
375 

125 
60 

375 
55 

375 
60 

275 
90 

300 
60 

585 
55 

418,75 
120 

До 
Съ 
Д<> 

До 
Оъ 

По 
Съ 
Съ 

За 

I р и м * ч а н i я. 

15 сентября. 
15 сентября. 
1 сентября. 

— 

1 марта. 
1 сентября. 

— 
1 августа. 
1 сент. по 9 нояб. 
9 нояб. но 20 дек. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1885 г. 210 р. 
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№ 
НАЗВАН1Я 

ШКОЛЪ. 

Фамилш преподава
телей. 

П р и м е ч а й 

Кикинская . . . 

Юлово-Мазинская 

Терсинская . , . 

Спасская . . . . 

Балтайскаи мужск. 

Новосильцевская 

Баклушинская 

Гризновская . 

Казаковская . 

Караваевская . 

26|Максимовская. 

27 Барановская . 

28 Столыпинская. 

29 Барнуковская. 

30 Вязовская жен. 

31 Воскресенская жен. 
. 

37 
61 
75 

57 
99 
30 
58 
40 
43 
59 
37 
48 

32 
48 
41 
— 

1572 

3 
— 
5 

5 
— 
— 
10 
-
10 

— 

2 
— : 

24 
53 

204 

Уч. Поддуевъ 
Зак. свящ. Лебедевъ. . 
Уч Пальмовъ 
Зак. свящ. Соловьевъ 
Уч. Кудрявцевъ. . . 
Уч. Зимницкш . . . . 
Зак. свящ. Соловьевъ . 
Учит. Питовранова 
Зак. свящ. Архангельск! 
Учит. Калининъ. . . . 
Зак. свящ. Миловъ . . 
Уч. Губаревъ 
Зак. свящ. Тихомировъ 
Уч. Суровъ 
Зак. свящ Казанскш . 
Уч. Францевь . . . . 
Зак. свящ. Мансвт>товъ 
Учит. Корневъ . . . . 
Зак. свящ. ПолянскШ . 
Уч Дебедевъ. . . 
Зак. свящ. Лебедевъ . 
Уч. Бахметьевъ . . . 
Учит. Суровъ . . 
Зак. свящ. Архангельск! 
Учит. Алф1оновъ . 
Зак. свящ. ОнаФтымовъ 
Учит. Николаевъ . 
Зак. свящ. Каталанскщ 
Учит. Мансв^това . 
Зак. свящ. Мннсвт,товъ 
Учит. Монпгенова . 
Зак. свящ. Моногеновъ 

275 
45 

375 

( 212.5 
75 

300 
60 

302,50 
115 
375 

75 
300 

60 
300 

65 
300 

85 
150 

30 
300 
300 

40 
418.75 

60 
300 

45 
275 

65 
275 

60 

11614,^ 

По 1 тюня. 
( ъ 15 сентября. 

За 1885 г. 60 р. 

За 1885 г. 118 р. 75 к 

1) Управа докладывала Собранно, что Enapxia.ibHi,iii Училищный 
Сов'Ьтъ, ув'Ьдомляя Управу о согласш Его Преосвященства принять 
земсшя школы въ вЬдЬте духовенства, проситъ. въ интересахъ школь-
наго дЬла, «отложить передачу школъ до окопчатя текущаго полу-
годхя на существующемъ положенш, а затЬмъ ассигнованную Зем 
ствомъ въ noco6ie на содержате передаваемыхъ школъ сумму высы
лать въ Епарх!альный Сов'Ьтъ нополугодно, въ началЬ ноля и въ 
началЬ января. Управа, въ виду того, что учете въ школахъ Воль-
скаго уЬзда оканчивается производствомъ экзаменовъ, которые были 
назначены въ маЬ мЬсяцЬ, нашла возможнымъ отсрочить передачу 
школъ до шля мЬсяца, такъ, чтобы передача эта состоялась въ те
чете поня мЬсяца. Въ настоящее время земстя шк аы переданы 
въ вЬдЬше духовенства и noco6ie отъ Земства, въ р;13мЬрЬ 2500 р.; 
выдано, согласно распоряжетя Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта, 
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изложениаго въ отношенш отъ 27 мая, за № 22 90, благочинному 
Вольскихъ городскихъ церквей, uporoiepeio Краснову». 

2) О постановдеши прошлогодняго Земскаго Собранья, которымъ 
поручалось Унравчз, въ виду нризнашя Земствомъ расхода на реаль
ное учи.шще непроизводительнымъ, ходатайствовать о сложешя съ 
Земства этого расхода,, Управа доводила до СВЧЗД'БТЛЯ Г. Министра 
Народнаго Просв'Бщешя. Г. Министръ Народнаго Просвъчцещя, «ус
матривая изъ доставленпыхъ СВ'БДЪ'ШЙ, что учащихся въ реальномъ 
училище въ нрошломъ году было 33, а въ текущемъ только 19 че-
лов'Ькъ, находить, что училище это едва-ли можетъ быть признано 
отвъчающпмъ нуждамъ м'встнаго населешя. Но. им'Ья въ виду, что 
вопросъ р преобразовали реальныхъ училищъ и устройстве техниче-
ско-профессшнальныхъ школъ въ настоящее время разсматривается 
и осенью сего года будетъ внесенъ на разсмотр'Ьше Государственпаго 
Совета и что съ выработкою новыхъ типовъ учебныхъ заведенш, 
можетъ быть, представится возможность лучше удовлетворить образо-
тельнымъ нотребностямъ г. Вольска, г. Министръ не нризнаетъ возмож-
нымъ удовлетворить изъясненное выше ходатайство». 

3) На ходатайство объ освобожденш Вольскаго Земства отъ пла
тежа пособ1я на содерж-ан]с Вольской учительской семинарш, г. Ми
нистръ Народнаго Просввщешя также отвтзтилъ, что «онъ, съ своей 
стороны, не нризнаетъ возмож.нымъ дать дальнейшее движеше озна
ченному ходатайству». 

Въ виду такихъ отв'Ьтовъ на ходатайства, Земское Собраше по
становило внести въ смЬту на 18S8 годъ въ nocooie обоимъ учеб-
пымъ заведешямъ прежнюю сумму, причемъ опять поручило УправгЬ 
«ходатайствовать передъ Правительствомъ о сложении на 65'дущее 
время» расхода на реальное училище (8 окт.). 

i) ВслгБдств1е доклада Управы о томъ, что г. Инспекторъ на-
родныхъ училищъ проситъ выдаваемое, согласно прошлогодняго по-
становлетя Собрашя, Терсинскому министерскому училищу пособ1я, 
въ размър'Ь 226 руб., вносить въ годовыя см'вты, Собраше постано
вило: „внести въ смйту 2 26 р. на этотъ предметъ" (8 окт.). 

5) 1>ъ томъ же засЬдаши, въ виду предполагаемаго открытия въ 
с. Воскресенскомъ мннистерскаго училища, Собрашемъ было поста
новлено: въ случай открьшя такового училища, „назначить ему въ 
noco6ie потребную сумму, согласно постаиовлешя Земскаго Собрашя 
20 сентября 1877 года". 

6) По ходатайству студентовъ-медиковъ Казапскаго универси 
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тета Улыбытева и Тонова (изъ которыхъ первый изъ крестьянъ. а 
второй изъ мъ'щанъ г. Вольска) о назначении имъ етипендой для про-
должен.я образовашя. съ обязательствомъ возврата таковыхъ, Земское 
Собрате постановило: „Улыбышеву назначить noco6ie въ 240 р. въ 
годъ, съ обязательствомъ возврата. Ходатайство-же 1онова от
клонить" (8 окт.). 

Собранно 1887 года Управа, между прочимъ, представила до
вольно обширный докладъ, подъ заглавгемъ: «Обзоръ деятельно
сти Вольскаго Земства со времени открьшя его по 1887 годъ». 
въ которомъ подводятся итоги деятельности Вольскаго Земства 
въ различиыхъ сферахъ народной жизни, а въ частности и въ 
сфере народнаго образовашя: 

• Въ начал* деятельности земскихъ учреждешй въ Вольскомъ уезде, къ 1866 году, 
было 39 школъ, которые содержались на средства обществъ. Обучешемъ въ нихъ зани
мались священники. Школы эти собственныхъ помещений не имели, а но большей части 
находились въ церкоьныхъ еторожкахъ или помещались въ избахъ. Классныхъ принад
лежностей въ большинстве не было шжакихъ. Вольской Земство, видя такое положение 
школьнаго дт,ла въ уезде и желая поддержать его^ въ томъ же 1866 году назначило по
собие сельскимъ школамъ, которое отпускалось въ расноряжеше Училищнаго Совета, обя
занного, совместно съ членами Управы, распределять это nocooie между школами, смотри 
по успехамъ ихъ. Но успехи въ школахъ были до того неудовлетворительны, что Учи
лищный Оовътъ нашелъ возможнымъ выдать въ noco6ie въ 1867 году всего 944 р. 34 п., 
а въ следующемъ 1868 году только 359 р 53 к. Такое незначительное nocooie, конечно, 
не могло поднять народное образоваше, а повело только къ тому, что общества начали 
уклоняться отъ содержат* школъ. Тогда Земство, желая привлечь общества къ участпо 
въ содержании школъ. къ 1868 году постановило: размер-». noco6ia увеличить, но выда
вать его только темъ школамъ, который нолучаютъ noeo6ie отъ обществ'!., въ размер* 
2/з этого пособ1я; но. хотя, веледетвде такого постановлен!» Земскаго Собрашя, было от
пущено въ 1869 году 1284 р . , а въ следующемъ 2187 р . , мера эта желаемыхъ резуль-
гатовъ не достигла, а вызвала только общества къ составлению та к ихъ нршоворовъ, ко
торыми они обязываются отпускать на школу известное noco6ie. На еамомъ же деле но-
соб1я, какъ заявилъ одинъ изъ гласныхъ (евященникъ), не выдавались; духовенство же 
не жаловалось на это, не желая лишиться и того пособия, которое получало отъ Земства. 
Школы оказали мало успеха. Неуспешность была отнесена къ тому, что обязанности 
учителей въ школахъ исключительно возложены на священниковъ, изъ которыхъ мнопе, 
какъ незнакомые съ новыми способами преподаватя, не имЪютъ возможности вести, какъ 
следуетъ, дело, да, кроме того, по обязанностямъ, возлагаемыхъ на нихъ саномъ ихг, 
не имеютъ времени заниматься школою, а потому Земство въ 1871 году предположило, въ 
виде опыта, открыть несколько образцовыхъ школъ, съ иолнымъ содержашемъ отъ Зем
ства, преподаваше нъ которыхъ производилось бы по улучшеннымъ методамъ, для чего 
дол!кны были быть приглашены опытные наставники. На школы noeo6ia было назначено всего 
3000 р. Образцовыхъ школъ въ 1872 году было открыто въ укзде 4: въ с. Донгузе, Со-
сновке, Царевщине и Садовке. Школы эти оказались весьма удовлетворительными, и по
тому въ 1872 году определено было открыть въ следующемъ 1873 году еще 8 такихъ 
же школъ. Съ 1873 года вообще школы уезда начали постепенно преобразовываться въ 
земсмя и въ uocooie школамъ въ этомъ году было назначено уже 94О0 р. Затемъ, носта-
новлешемъ Земскаго Собиашя 1874 года было определено: открывать земсшя школы толь
ко въ техъ селешяхъ, который построятъ для нихъ удобный памещешя, съ полною 
школьною обстановкою, и иримутъ на себя ремонтъ этого помещения, освещеше его, ото- I 
luenie и наемъ сторожа; открытия же до того времени земемя школы оставались до I 
1884 года на нолномъ содержании Земства; на содержаше школъ ежегодно ассигновыва- I 
лось по 14000 р. Школы, не преобразованный еще въ земсдпя, получали отъ Земства до I 
1885 года только noco6ie. IIoco6ie, относительно говоря, давалось незначительное, смотря 1 
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uo успехамъ школы, отъ 40 р. (50 р. , 70 р . , 80 р. , 100 р.) до 200 р. въ годъ. 
«Но земскЕЯ школы, хотя и довольно удовлетворительны по отношен1т обучешя въ 

нихъ грамот*, но, съ настоящею ихъ программою, почти безплодны, потому что не мо-
гутъ дать никакихъ практичныхъ знашй, столь необходимыхъ для народа, да, кроме то
го, окончивш1е курсъ въ этихъ школахъ скоро забываютъ все пройденное до того, что 
большинство получившихъ свидетельства съ правами на льготу по воинской повинности, ко 
времени, когда приходится воспользоваться того льготою, едва, а иногда даже и совст.мъ 
не могутъ прочесть своего свидетельства; друпе же, получивши образоиаше въ школе, 
стремятен выйти изъ своей среды. Для благосостояшя же народа далеко недостаточна од
на грамотность, а нужно, чтобы школа дала так]я полезный знашя крестьянскимъ детямъ, 
чтобы они могли ихъ применить впоследствии къ крестьянскимъ нуждамъ, крестьянскому 
хозяйству; чтобы школа научила ихъ трудиться и знания свои ВЕЮСИТЬ ВЪ СВОЮ среду и 
тИмъ улучшать сельскш бытъ. 

«Необходимо развить въ народ* ремесла л сельско-хозяйственныя знашя, чего мо-
жетъ достигнуть школа, поставленная въ этомъ направлении. Вольское Земство давно уже 
сознало необходимость развитая ремееленнаго образован!я въ уезде и сделало было по
пытку, провести его нутемъ открыли при школахъ ремесленныхъ клаесовъ; но оиытъ 
показалъ всю непрактичность огкры'пя оемесленныхъ клаесовъ при школахъ, въ 
которыхъ "обучаются 8 — 9 летше дети. Ремесламъ они не научились, а обучение гра
моте сильно отъ того страдало. Затрачивая же до 20000 руб. на народное образованЕе, 
Вольское Земство не имеетъ средствъ открывать епеиДальныл ремесленный техничеои'я 
заведешя, которыя одни могли бы помочь делу, но, по дороговизне содержали своего, не 
доступны Вольскому Земству. И такъ, ему приходилось или оставаться при однехъ шко
лахъ грамотности, или почти половину такихъ школъ закрыть и, на оставшуюся отъ то
го сумму, открыть, хотя одно, действительно полезное для народ*», заведете. Н.о, хотя, 
быть можетъ, одно такое заведение было бы и полезнее несколькихъ закрытыхъ школъ, 
но такая мера повела бы къ уменьшешго разница грамотности, что тоже не желательно. 
А, между темъ, школы грамотности, поставленный програииою Министерства Народнаго 
ПросвещенЁи въ тесный рамки, конечно, мало полезны. Программою этою точно опреде
лены предметы народнаго образован!я и указаны границы, въ которыхъ Земство имеетъ 
вести дело грамотности. Вольское Земство неоднократно старалось изменить это а поста
вить школы въ более благоприятны* услов1н, выработыкая для нихъ правила, но все его 
иредначерташа, КЛОНЯЩЕЙСЯ къ улучшешю школъ, встречали затруднешя и не могли быть 
приведены въ исполнеше. 

<13 шня 1884 года ВЫСОЧАЙШЕ утверждено законоположеше о церковно-приходскихъ 
школахъ. Законоположеше это иризываетъ духовенство къ прямой ere обязаЕвности—учить 
народъ. Въ программу церковно-приходскихъ школъ, вместе съ обучешемъ грамоте, вхо. 
ЯШ'ь и духовно-нравственное развитЕе. Такая школа, не стесняемая известными рамками, 
можетъ быть гораздо лучшимъ ЕЕроводникомъ грамотности въ народе, что сознало Земство 
и, поетановлешемъ своимъ, состоявшимся 16 октября 1885 г., предположило передать Зем-
СЕПЯ школы въ в е д е т е духовенства. Передавая школы въ в е д е т е духовенства. Земство, 
вылете съ темъ, нисколько не отказывается отъ поЕЕеченш о народномъ образованы, на 
томъ ocHOBatiin, что отъ самого Земства зависитъ оставаться при техъ же отношешяхъ 
къ церковно-приходекимъ школамъ, при какихъ оно стоитч. и къ существугощимъ, т. е. 
иаъть о нихъ попечете въ хозяйственномъ отношен!и; что Вольское Земство и д*лаетъ, 
передавая школы съ помешеЕиемъ, обстановкою и деЕЕежнымъ пособ]ем-ь въ размере 
5000 р. ежегодно, что даетъ, въ средней сложности, по 166 р. на школу. Притомъ Зем
ство не будетъ лишено права и наблюдешя за этими школами. 

«Но, передавъ духовенству школы грамотности, Земское Coopatiie имело въ виду 
остающееся нъ расноряжеши его суммы, въ размере 9000 р. ежегодно, употребить на ре
месленно-техническое образоваше. 

«Оверхъ 14000 р . , ассигнуемыхъ на народный школы, Земетво ежегодно раехо-
I 1уетъ съ 1876 года въ nocooie Вольской учительской семинарш 2000 р., а еъ 1877 года 
I -въ noco6ie реальвому училищу, открытому въ г. Вольске, 3000 р. и Марианской жен-
I (кой прогимнааш въ г. Вольске 500 р. 
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«При преобразовании сельекихъ школъ Вольскаго у*зда въ земсшя, встречено бы. 
ло большое затруднение въ iipincKaHin опытных» учителей. Земство должно было до. 
вольствоваться лицами, только выдержавшими экзамен» на знаше учителя. Но тате 
учителя были далеко не удовлетворительны, и потому, когда въ 1872 году былъ 
возбужден» воиросъ об» Открыт!и въ Саратовской губернш учительской ееминарш, 
Вольское Земское Собрате, вполне сочувствуя открытию такого необходимаго заведен];!, 
ассигновало въ nocooie учительской ееминарш 500 р. Желая ускорить открытие училища, 
оно определило 26 Сентября 1874 года отпускать ежегодно учительской ceuiniapin 2000 руб. 
въ ГОД», сверхъ той суммы, которою Вольского убвдное Земство будетъ участвовать въ 
расходах» на это заведение по смет* губернских» земских» расходов», если только учи
тельская семинар1я будетъ открыта въ г. Вольск*. Въ 187» г. была открыта учительская 
семинар1я въ г. Вольск*, и еъ того времени Вольское Земство ежегодно отпускает» въ iio
cooie ей 2000 р. 

• Въ 1873 году Вольская городская управа обратилась к» Вольскому Земству сь 
просьбой оказать материальное nocoOie к» открытио въ г. Вольск* высших» классовъ 
реальнаго училища, и Земское Собрате 21 сентября 1873 г. нашло возможным» отпускать 
в» nocooie этому училищу только но 500 р. в» год». Но, когда и въ 1875 г. училище въ 
Вольск* не открылось и Городской Голова вновь обратился съ просьбой въ Земское Со
брате Объ усилеши iioeooifl, то экстренный» Земскими Собрашемъ 8 Февраля 1875 года I 
было постановлено: с» открытая реальнаго училища в» г. Вольск* отпускать ему въ но- I 
cooie по 3000 р. въ годъ. Назначете такой крупной цифры было совершенно случайное и I 
вполне завис*ло от» преобладающего въ состав* того ' 'обрати числа гласных» от» го
рода и не совсем» правильно ноставленнаго вопроса. 

«Впоследствии Земское Собрате, видя, что реальное училище почти безполезно по 
незначительному составу учащихся въ нем», и относя это къ тому, что оно открыто толь
ко съ высшими классами, постановило отпускать на будущее время noco6ie реальному 
училищу только въ той» елучае, если будут» открыты низине классы реальнаго училища; 
но постановлеше это не признано правильным», потому что Йемское Собрате, назначая 
порвональво nocooie реальному училищу, отпуск» его ничем» не обусловило, и Земству 
было вменено в» обязанность отпускать nocooie реальному училищу въ назначенном']! 
Собранием» 1874 г. размере». 

Исполняя постановлеше прошлогодняго Земскаго Собрашя, Ре-
визюнная Коммисс1я, избранная въ сесспо 1885 года, представила 
Земскому Собранно 1887 года докладъ по вопросу о сельско-хозяй
ственном'!, образованы. Въ этомъ докладе говорится, что, «разсмот-
р4въ вопросъ о сельско-хозяйственномъ образовавши въ у'Ьздй, 
KcMMiiccia нолагаетъ: 

«1) Открыть въ разных-ь пунктах» у*зда мастерсия по ремеслам», имеющим» тес
ную связь съ главным» в» Вольском» уезд* трудом»— землед*льческимъ, а именно: еле-
сарно-кузнечныя, столярныя, плотнично-тележныя, шорныя и бондарныя, въ каноны» пре
доставить поступать всем» из» местнаго населешя, желающим» обучиться безплатно тому 
ИЛИ другому из» ремеслъ, но договорам» съ заведующими этими учреждетями. 

«2) Для заведывашя мастерскими пригласить лиц», специально знакомых» съ озна
ченными ремеслами и имеющих», по своему ремеслу, установленные дипломы на зват 
мастеров» или подмастерш и при этомч, свидетельства от» подлежащих» властей о евоеи 
нравственности и благонадежности. 

<3) Taitie мастера обязуются безплатно принимать къ себе в» обучеше ремеслу I 
всех» из» местнаго населешя, желающих» поступить къ нимъ для ремесленваго образе-1 
г а т я , на сроки, по соглашешю съ поступающими къ нимъ въ обучеше или ихъ родите-1 
лями, но договорам», на основанш существующихъ закононоложетй о найме рабочий., I 
Не возбраняется также мастерам», кроме учеников», принимать къ себе и работником.! 
но не иначе, как» из» лиц», принадлежащих» къ населению Вольскаго уезда. 
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<4) Вступая въ свои обязанности, мастер» считаются служащими Земство и нахо
дятся подъ непосредственнымъ иаблюдешеыъ во всехъ своихъ дейстчияхъ Земской Упра
вы, отъ которой зависитъ какъ прнглашен1е, такъ и увольнен!е ихъ. 

<5) Для поощрен.я заведующихъ мастерскими въ ихъ образовательной деятельности 
Коммисс1я нолагаетъ: 

а. Назначить каждому изъ нихъ определенное годичное жалованье, смотря по 
уолов1ямъ м-Ьстности, отъ 120 до 300 р. 

б. Предоставить даровое номт.щеше отъ Земства. 
в. Снабдить заимообразно, на возможно лыотных-ь услов1яхъ и безпроцентно, 

ВСБМЪ необходимымъ инструментомъ производства. 
г. Открыть безпроцентный кредитъ изъ суммъ Земства на пршбретеше необхо-

димаго для производства матер1ала. 
д. Весь доходъ отъ производства мастерской, за уплатою по срокамъ креди-

тованныхъ Земством'!, суммъ, ппедоставить К'ь собственность мастера. 
е. Снерхъ всего, назначить мастеру за каждаго, обучившагося у него ремеслу 

и получившаго узаконенное свидетельство отъ Ремесленной Управы на зва-
nie мастера или подмастерья. — преыно отъ 10 до 50 р . , смотря по роду мас
терства. 

<6) Для н ii и влечен i я желающих'!, воспользоваться даровымъ обучешемъ мастерствамъ 
KouHtiecix нолагаетъ: предоставить тт.мъ изъ окончившихъ ooy4eiiie въ мастерской, кои 
получать надлежаиця свидетельства отъ Ремесленной Управы на зваше мастера или под
мастерья, преимущественное право на откиыТ1е вч. уезде своей мастерской на техъ же 
льготныхъ условЬ|Хъ. при которых'!, открываются настоящая мастерскш. 

• 7) Ириглишеше мастеринг», инбраше пунктовъ для устройства такихъ мастерскихъ 
и самое открытие ихъ въ возможно скоромъ времени предоставить Земской Управе». 

На открьгпе вышруномннутыхъ мастерскихъ, по исчисленш КоммисЫи, потребуется: 
Р а с х о д ъ . 

Родъ мастерской. 
Возвратный. Постоянный. 

На кузнечпо слесарную . . . . . . . . 704 р. 400 р. 
,, столярную 
,, шорную. . 
,, бондарную 
,, плотнично-тилежнун) 

1256 
2676 р. 

Эти валовым цифры расходовъ на каждую мастерскую слагаются изъ четырехъ част-
ныхъ циФръ: 

Р А С X О Д Ъ. 

На Marepia-
Родъ мастерской. Жалованче Квартира На прнюретеше 

лы для 
мастеру. ему. инструмептовъ. 

производства. 

На кузнечно слесарную . 300 р. 100 р. 75 р. 629 р. 70 к. 

„ столярную 200 р. 100 р. 75 р. 177 р. — 
,, шорную 200 р. 100 р. 75 р. 50 р. — 

,, бондарную 150 р. 75 р. 75 р 25 р. — 
,, плотнично-тележную . 120 р. 75 р. 50 р. 25 р. — 

252 р. 
125 р. 
100 р. 
75 р. 

1256 р. 

300 р. 
300 и. 
225 р 
195 р. 

. 1420 р. 

Итого 970 р. 450 р. 350 р. 906 р. 70 к. 
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При разсмотр'Ънш этого доклада Ревизионной Коммиссш на Со-
браши (8 октября), «гл. Н. II- Фроловъ заявилъ, что онъ, съ своей 
стороны, не видптъ пользы въ учреждеши мастерскихъ, предполо-
жепныхъ Коммисс!ей; но, признавая въ принцип'Ь пользу для увзда 
въ ремесленномъ и техническомъ образовали, полагалъ бы настоя
щей вонросъ оставить открытымъ и избрать Коммиссш для новаго 
Обсуждения этого вопроса». Собрате постановило: «Передать обсуж-
деше этого вопроса особой Коммиссш, при участи Управы и подъ 
предсЬдате 1Ьствомъ г. Председателя Управы. Въ Коммиссш избраны; 
П. II. Фроловъ, М. М. Щегловъ, Н. И. Коноваловъ, В. В. Челин-
цевъ». 

Въ томъ же засЬданш Собрашемъ было ассигновано 9000 р. на 
ремесленное образовашё и 5000 руб. въ noco6ie школамъ. нередан-
нымъ въ в'Ьд'Ьше духовенства. 

Въ члены Училищнаго СовЬта отъ Земства избраны: А. И. Чир-
ковъ и М М. Щегловъ; въ почетные попечители учительской семи-
зарш—В. В. Новосильцевъ (9 октября). 

Смита на 1888 годъ на народное образовашё была утверждена 
въ такомъ вид'Ь: 

1) Iloco6ie народнымъ школамъ (церв, приход.—5000 р.) . . . . 14000 р. 
2) — Вольскому реальному училищу 3000 — 
3) — Вольской учительской семинарш 2000 — 
4) — — женской нрогимназш 500 — 
51 Стпиендш студентамъ Никитину и Улыбышеву 480 — 
6) IlocoOie Терсинскому министерскому училищу 226 — 

20206 -
На Rci необязательны!! потребности 55535 р. 35 к. 
— — уъзднып потребности 91651 р. 55 к. 

1888 годъ. 
О ч е р е д н а я е е с с i я. 

Въ течете 1887 года на народное образовашё было израсходовано: 
1) Вь nocooie наиоднымъ школамъ: 

а) въ счетъ смт.ты прежнихъ л*тъ выдано . . . . 1282 р. 83 к. 
б) изь смт.тнаго назначешя 1887 года . . . . 8252 р. 88 к. 

Итого . . 9535 р. 71 к. 
2) Въ nocooie Вольскому реальному училищу за 1886 г. . 3000 р. — 
3) Въ nocooie Вольский учительской семинарш. . . . — — 
4) ,. , , ,, Маршнской женской нрогимназш за 

1886 г. . . 500 р. — 
5) Стипенд1я студенту, г. Никитину 240 р. — 

Итого . . 13275 р. 71 к. 
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Капитала на открыпе школъ въ 1 января 1888 г. должно было 
состоять 5669 р. 4 к.; изъ нихъ 1162 р. 72 к имелись наличными 
деньгами, полученными отъ обществъ въ возвратъ ссудъ, а остальная 
сумма оставалась въ долгу за Земствомъ (съ о/о 4008 р. 91 к.) и 
обществами (съ о/о 497 р. 41 к.). Въ возвратъ выданныхъ ссудъ на 
постройку школъ поступило въ 1887 году отъ обществъ: Бул-
гаковскаго — 300 р. и Барнуковскаго 120р. 50к.; всего 420 р. 50 к. 

Изъ о/о па капиталъ г. Черноголовкина было израсходовано 
на выдачу стипендш 133 р.; осталось къ 1 января 1888 года капи
тала съ о/о 2354 р. 50 к. 

Расходъ въ 9535 р. 71 к. на народныя школы распадался на 
тамя части: 

1) Жаловаше нренодавателямъ образцовы-хъ шподъ 
2) Выписано книга и другихъ клаесныхъ принадлежностей. 
3) Путевый издержки членовъ Училищнаго Счвъта 
4) Епарх1альному начальству на содержаш'е школъ, передан -

ныхъ въ духовное ВЕДОМСТВО, за 2-е иолу год ie 1887 г. 
5) Въ iiocooie Терсинскому обществу на содержите одно-

класснаго минпстерскаго училища • 

6928 р. 32 к. 
12 р. 42 к. 
27 р. 80 к. 

2500 р. -

67 р. 17 к. 

Итого . . 9535 р. 71 к. 

Распределение расхода по отдвльнымъ школамъ, число учащихся 
и составъ преподавателей показаны въ следующей ведомости: 

Ведомость о сельскихъ школахъ за 1887 годъ. 

КЛ5 НАнВАШЯ ШКОЛЪ. 

я = 3 
Г 3 г 

Фамилш преподавателей. S" ° » 
V ~ щ о а, 3 О в б 

Донгузская . . 

Садовская . . . 

Царевщинскан . 

Оосновскан . . 

Чернобулакская 

Воскресенская . 

Синодская . 

Березниковекая, 

Колпярская . . 

Булгаковская. . 

60 

63 

50 

64 

27 

91 

46 

84 

101 

56 

10 

10 

2 

Учит. Еостевъ. . 
Зак. свящ. Смирновъ 
Учит. Юнгеронъ . . 
Закон, свящ. Жимсшй 
Учит. Угаровъ . . . 
Закон, свящ- Кастальск 
Учит. ТерновекШ . . 
Зак. свяш. Избалыковъ 
Учит. Смирнова . . . 
Зак. свящ. Безруковъ 
Учит. Александровская 
Зак. свящ. Моногеновъ 
Учит. Гусевъ . . . 
Зак. свящ. Краснова 
Учит. НикиФоровъ . 
Закон, свящ. Любом1р 
Учит, (вакансия) . . 
Зак. свящ. Синодсшй 
Учит. Ваеильевъ 
Закон, св. Рудневъ. 

191,: 
30 
187,1 

50 
150 

90 
175 
30 

150 
52,5о 
34,, 
60 

187,i 
90 

281,: 
90 

50 
187,1 

60 
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JM5A» НАЗВАН1Я ШКОЛЪ 
У . E l 
I 3 f I s I 

и 
12 
13 
14 
1Б 
!(i 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

Фаыилш преподавателей. !l! 
Казанлинская . . . 

БалтайсКая жен. . . 

Улыбонекая . . . . 

Больше-Озерская. 

Шпханская . . . . 

Кикинская 

Юловско Мазинская. 

Терсинская . . . . 

Спасская 

Балтийская муж. . . 

Новосильцевская . . 

Баклушинская . . . 

Грязновская . . . . 

Казаковская . . 

Караваевскан . . . 

Макеимовскан . . . 
Барановская . . . . 

Столыпинская . . . 

Варнуковская . . . 

Вязовская женск. , 

Воскресенская женск. 

65 

36 

44 

20 

37 

61 

75 

57 

99 

30 

58 

40 

43 

59 

37 

48 

32 

48 

41 ! 

1572 

3 

35 

6 

1 

15 

3 

5 

5 

10 

10 

24 

53 

204 

Учит. Богдановъ . . . 
Зак. свящ. Водоноевъ . 
Учительница Епифанова 
Зак. свящ. Мидовъ . . 
Учительница Карта шей а 
Закон, свящ. Цкътаевъ . 
Учит. Кудряшевъ . . . 
Зак. свящ. Альбановъ . 
Учительница Сафронова. 
Зак. спит. Лунинъ. . . 
Учит. Иоддуевъ . . . 
Зак. свящ. Лебедевъ 
Учит. Пальмовь . . . 
Зак. свящ. Ооловьевъ 
Учит. ЗимницкШ. , . . 
Зак. свищ. Ооловьевъ. . 
Учительница Иитовранова 
Зак. скящ. Архангельске 
Учит. Калининъ . . 
Зак. сиящ. Миловъ. . . 
Учит. Губаревъ . . . . 
Зак. свящ. Тихо>т>овъ . 
Учит. Суровъ 
Зак. свящ. Казансгсш. 
УЧЕТ. Францевъ . . . 
Зак. свищ. Мансвт.товъ. 
Учит. Корневъ 
Зак. свящ. Полянскш. . 
Учит. Лебедевъ . . . . 
Зак. свящ. Лебедевъ . . 
Учит. Бахметьевъ . . . 
Учит. Суровъ 
Зак. свящ. Архангельекш 
Учит. АЛФЮНОВЪ 
Зак. свящ. СкаФтмыинъ. 
УЧИТ. Ннколаевъ. . . 
Зак. св. Каталанслай . . 
Учительница Мансвщ-ова 
Зак. свящ. 11анев*товь. 
Учит. Моногеновм. . . . 
Свящ. Моногеновъ . 

187,i 
30 

175 
30 

175 
65 

187.. 
65 

225 
30 

150 
40 

187.1 
90 

150 
30 

173,75 
60 

247,50 
30 

I87,i 
30 

150 
45 

150 
45 

150 
65 

175 
25 

150 
225 

50 
150 
60 

150 
45 

250 
45 

250 
60 

6928,« 

Прошлогоднему Земскому Собрашю Управа докладывала, что, 
согласно постановлена Земскаго Собрашя 1885 года, всв земсш 
школы переданы были въ шн'Ь М'БСЯЦТ; 1887 года, въ в'Ьд'Бше духо
венства, которому и выдано '250и руб. за остающееся полущдде 1887 
года. Теперь Управа, докладывая Земскому Собранно сессли 1888 У-
о томъ, что въ этомъ году ею выдано годовое noco6ie народнымъ шко-
ламъ, въ разм'Ьр'Б 5000 р., заявляла, что „СВБДБНШ о состоян!и цер-
ковно-приходскихъ школъ Управа представить не можетъ, такъ какъ 
таковыхъ не получено отъ Саратовскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
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Сов-Ьта, не смотря на просьбу Управы. Благочинный Вольскихъ церк
вей доставилъ лишь отчетъ о приходъ, расход/Б и остаткЬ денегъ и 
учебныхъ матер1'аловъ по содержание этихъ школъ въ первую поло
вину 1887/в гада". 

На Собрапш „изъ заявлены большинства гласныхъ выяснилось, 
что церковно-приходскш школы иъ настоящее время находятся въ 
крайне неудовлетворительномъ состоянш. Нькоторыя школы совсвмъ 
еще не открыты до сего времени; въ нъчшторыхъ школахъ жалованье 
учителямъ назпачено въ разм'Ьр'Б настолько вичтожномъ (до 40 руб. 
въ годъ), что, конечно, трудно и ожидать въ такую школу хорошаго 
учителя. Вообще же населеше, въ виду такой постановки д/Ьла, от
носится къ школамъ далеко не съ ГБМЪ сочувсччп'емъ, съ какимъ от
носилось къ нимъ до передачи въ в'Бд'Ьше духовенства Несочувсше 
это выражается въ несравненно меныпемъ, противъ прежняго, коли
честве учащихся. Обсудивъ настоящш вопросъ и желая разъяснить 
причины столь прискорбной постановки церковно-ириходскихъ школъ 
въ уъзд'В, при которой отпускаемое отъ Земства, въ размврв 5000 р., 
духовенству nocodie на школы, сверхъ ожидашй, является мало по
лезною тратою денегъ, Собраше признало необходимым'!. им'Ьть въ 
будущемъ Уъздпомъ Енархтальномъ Училищномъ СовътЬ своего пред
ставителя, въ лиц/в избранна1'о Земскимъ Собрашемъ унолномоченнаго 
и потому, руководствуясь ВЫСОЧАЙШЕ утверждешшмъ 1'8 мая 1888 
года выработаннымъ Училищнымъ Соввтомъ при Святвйшемъ (ШНОДБ 

|

проектомъ нравилъ объ уЬздньтхъ отдълахъ Училищныхъ Совътовъ, 
Собраше постановило: ходатайствовать передъ М'БСТНЫМЪ Преосвя-
щеннымъ о приглашены въ УБЗДНЫЙ отд'Ьлъ Енарх1альнаго Училшд-
наго Совета для учасчъя въ ономъ члена отъ Вольскаго УЬзднаго 
Земства, избраннаго на сей предмета Собрашемъ. Кромтз сего: на
ходя недостаточнымъ существоваше въ увздЬ одн'Ьхъ церковно-приход
скихъ школъ, CoopaHie постановило: разсмотрвше вопроса объ уст
ройстве новыхъ земскихъ школъ въ увзд'В передать для всесторон-
няго обсуждешя въ особо-избранную для сего Коммисспо, при уча-
стш Земской Управы; въ каковую были избраны: Н. П. Фроловъ, 
\. \. Столыпинъ, Н. П. Добровъ, И М. Пл'вхановъ, П. А. Долговъ, 

I
I И. Зоркинъ, Н. И. Коноваловъ, И. В. Каменыциковъ и В. М. 
иенотовъ" (22 сентября). 

Ват'Бмъ, въ зас'Бданш 23 сентября, CoopaHie постановило: „Из
бранную для обсуждешя школьнаго вопроса Коммиссш соединить съ 
Коммишей, разработывавшей вопросъ о ремесленно-техническомъ 
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зованш въ l887/s году, съ участлемъ въ работахъ Земской Уп
равы'*. 

Упомянутая сейчасъ Коммиосиа, образованная въ ирошломъ году 
для разработки вопроса о ремесленно-техническомъобразоьанщ, пред
ставила Собранно (23 сентября) сл'Ьдующш докладъ: 

«Приступая къ обсуждешю норученнаго ей вопроса, KOMMIICCIH обратила внимаше 
на то, что введение обучешн однимъ только ремесламь едва ли нослужитъ in. улучшение 
блигосостояшя края. Не понедеть ли это къ тому, что обучающейся ремеслу отдастся ему 
всецело, забудетъ хозяйство и, возвратившись въ семью, уже не будетъ помощникомъ въ 
хозяйстве, а постарается выйти изъ прирожденной ему среды хлебопашца и исключи
тельно займется ремесломъ? Между темъ, Вольский уездъ исключительно земледельчеекш и 
земли въ немъ, по большей части, хороипя. Но земля эта, нсЛЪДствье дурной обработки 
первобытными сохами, будучи засеяна дурными семенами, истощается и не даетъ иногда 
даже и посредственнаго урожая. Между темъ, будь эта же земля обработана правильно, 
улучшенными оруД1ями, и засеяна хорошими семенами, она давала бы урожай, быть мо-
жетъ, втрое или вчетверо высштй, т. е. одна десятина хорошо обработанной земли равнялась 
бы четыремъ, обработанным'!, .тшсобомъ, практикующимся въ настоящее время у крестьян* 
а это очень важно, въ виду постоянна™ прироста населешн и недостаточности земельных* 
наделов*. Большинство крестьян*, конечно, сознаютъ это, но не имеют* знашй и воз
можности достать хорошихъ свмянъ, а земледельчесшя орудия положительно имъ недо
ступны по шбне. Земству необходимо придти на помощь землепашцу, а помочь оно ему 
можетъ, только облегчивши средства добывать все необходимое для хлебопашества и на
учивши его вести правильное хозяйство. Для этого следует* стараться удешевить земле-
д*льческ!я оруд1я, что можетъ быть достигнуто изготовлением* ихъ хозяйственный* сно-
собомъ; иметь всегда запасъ улучшенныхъ СБМЯНЪ И новыхъ сортовъ хлебныхъ расте
ши, а достигнуть этого возможно только учрежден^емъ такого заведения, где бы все это 
имелось, и такимъ заведешемъ является земледельческая Ферма. Насколько Ферма полез
на, примеромъ можетъ служить Пемское Земство, которое давно уже обратило нпимаше 
на сельское хозяйство и для развития и улучшешя ею устроило у себя Фермы, изъ кото-
рыхъ въ особенности зарекомендовала себя КрасноуФимская, которая въ настоящее время 
имеетъ уже возможность снабжать удешевленными земледельческими оруд1ями меетныхь 
жителей и предлагает* ихъ и другимъ. Наконецъ, само правительство, признавая пользу 
такихъ учрежденШ, приходитъ на помощь насележю, давая безвозмездно для устройства 
Фермы до 500 дес. земли и, сверхъ того, ежегодную субсидию до 3500 р. на определенное 
число летъ. На основами всего этого, КоммисС1Я пришла' къ тому заключешю, что един
ственным* целесообразнымъ и полезным* учреждением* для развиты сельеко-хознйетвеп-
наго и ремесленно-техничес.каго образования есть устройство землед*льческаго училища и 
при немъ Фермы, на оснонашп ВЫСОЧАЙШЕ утверж. 27 дек. 1883 г. Норм. Полож. о еельско-
хозяйств, школахъ. Конечно, затраты на устройстко такого учреждена довольно значитель
ны, но, въ виду пользы онаго, не следует* останавливаться иередъ ними. По сделанному 
Коммисс1ей разсчету, устройство училища съ Фермой потребует* отъ Земства: 1) едино
временной затраты на постройку жилых* помещений и хозяйственныхъ зданш до 18О00 р 
и на заведете инвентаря до 5000 р., и 2) ежегодно на жаловаше служащихъ и содержа. 
Hie учащихся 6000 р . ; но изъ этой сумиы следуетъ исключить 3500 р. субсидш (конеч
но, если она будетъ дана); следовательно, ежегодный расходъ Земства на содержание бу
детъ равняться 2500 р. Средствами на устройство Фермы могутъ служить суммы, отпус
каемый на народное образоваще, которыхъ въ настоящее время имеется 25249 р. И к., 
изъ которыхъ въ настоящемъ году находится въ наличности уже 5000 р. и 9000 р. дол
женствуют* поступить въ настоящемъ году; остальное соетоитъ въ недоимкахъ. Тага 
какъ устроить Ферму въ одинъ годъ невозможно, то въ будущемъ году получится остатка 
отъ суммъ на народное образоваше еще 9000 р . , что и составитъ всего 34249 р. 11 коп, 
Следовательно, устраивая такое заведеше, Земство не выйдет* изъ предположенной на 
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народное образоваше смт>ты.—Представляя вышеозначенный соображетк на обеутдеше 
Зехекаго Собрашя, Коимиос1я предлагаешь ходатайствовать нередъ правительствомъ объ 
отвод* иодъ заведеше участка земли до 500 дес. и объ отпуск* ежегодной субсидш до 
350О р. Въ случат, удовлетворен!» ходатайства, хоти бы только относительно отпуска 
земли, приступить немедленно къ подготовительным'!, работамъ». 

При разсмотртшш на Земс'комъ Ообранш этого доклада, гл. Д. 
А. Отолыпинъ заявилъ, что онъ, съ своей стороны, находить необхо-
димьшъ „ппежде всего озаботиться о развитш кустарнаго и ремес-
леннаго образовашя въ увздгБ, дабы дать населенно, рядомъ съ пя-
тим'Ьсячнымъ землед'Бльческимъ трудомъ. также и трудъ профессш-
нальный во время семим'Ьсячнаго зимняго застоя, а потому, соглаша
ясь въ принцип'!1 съ пользою устройства сельско-хозяйственной фер
мы, полагалъ бы необходимыми кромЬ этого учреждешя, основа
тельно разработать также и вопросъ объ устройстве ремесленно-тех-
ническихъ школъ и мастерскихъ. По обсужденш настоящаго вопроса, 
Собраше постановило: докладъ Коммиссш объ устройстве сельско-хо
зяйственной фермы принять и поручить Управе ходатайствовать у 
кого сл'вдуетъ объ отпускЬ земли для фермы и о субсидш. Въ случав 
удовлетворешя Правительствомъ этого ходатайство, поручить избран
ной по школьному вопросу Коммиссш разработать смвту и планы по 
устройству школы и фермы, а также и разработать вопросъ о ремес-
ленно-техническомъ образованш въ увздЬ". 

КромЬ этихъ вопросовъ, на Земскомъ Собранш очередной сес-
cin 1888 года разсматривались еще слБдуюцуе: 

1) Исполняя постановлея1е Земскаго Собрашя ceccin 1887 года, 
Управа вновь обращалась съ ходатайствомъ передъ Правительствомъ 
о сложенш съ Земства на будущее время расхода на реальное учи
лище. Министръ Народнаго Просв'Ьщешя, статсъ-секретарь Деляновъ. 
въ ОТВБТЪ на это ходатайство, сообщилъ, что пе признаетъ возмож-
нымъ его удовлетворить. Этотъ отввтъ былъ присланъ въ фев
рали, а въ 1ЮЛБ Управа получила уведомлеше отъ г. Попечителя Ка-
занскаго учебнаго округа, что „нынв Министерство Народнаго Про-
свещешя, въ виду воспосдЬдовавшаго въ 9-й день минувшаго 1юня 
утверждешя Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ МНБНШ Государствен-
наго Сов'Ьта о реальныхъ училищахъ, признало своевременнымъ 
приступить къ разсмотрвшю вопроса объ открытш, согласно жела-
шя Вольскаго городскаго общества, при м'Ьстномъ реальномъ учили
ще трехъ низшихъ классовъ и о закрытш Вольской классической 
прогимназш. Изъ этого видно, что реальное училище остаюсь въ 
прежнемъ виде". 
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Собраше. выслушавъ этотъ докладъ, постановило ассигновать на 
1889 годъ на реальное училище 3000 р. (22 сент.). 

2) Утверждал 2 000 руб. по смъгв на учительскую семинарш, 
Собрате постановил": «Просить Попечителя учительской семинарш 
г. Новосильцева истребовать отчетъ у Правлешя семинарш и пред
ставить таковой Собранш. См'Ьту па 1889 годъ утвердить въ 2000 
руб.» (22 сент.). 

3) Студентъ-медикъ Казанскаго университета Никнтинъ, полу 
чавшш отъ Вольскаго Земства, съ услов1емъ возврата, стипендии въ 
240 руб., просилъ, въ виду необходимости пршбр'всти много книгъ, 
увеличить ему стипендпо на 60 руб. Собраше постановило отпустить 
эти 60 руб. изъ остатковъ отъ смЬтнаго назпачешя (22 сент.) 

4) Ходатайство крестьянина с. Б'Ьлогродни Николая Баранкина, 
просившаго назначить ему стипещцю для кродолжешл образовашя 
въ Казанскомъ университете, куда онъ намеревался поступить по 
окончаши въ 1889 году курса Саратовской гимназии Собраше от
клонило (2 2 сент.). 

5) По ходатайству врача М. Бибикова (прослужившаго въ Воль-
скомъ Земстве 7 л'Ьтъ) относительно разръшешя ему 4-хъм'Всячнаго 
отпуска для слушашя практическихъ врачебныхъ курсовъ, въ видахъ 
обновлешя своихъ знашй, въ Москве или Петербурге и выдачи заи
мообразно на потребные при этомъ расходы 450 руб., Собраше по
становило: «Врачу Бибикову разрешить отпускъ на 4 месяца и вы
дать заимообразно 450 р.; при этомъ просить его представить по 
возвращеши отчетъ о своихъ зянятгяхъ; деньги (450 р.) онъ дол-
женъ возвратить, согласно его заявлешя, въ течете года со дня 
окончашя его отпуска» (22 сент.). 

Смита на народное образоваше на 1889 годъ была утверждена 
(•обрашемъ въ такомъ видЬ: 

1) a. (iocooie на еодержаме церк.-приход, школъ . . . . 5000 р. 
б. ,, ,, ,, земскихъ школъ 9000 р. 
к. ,, Черсинскому училищу Министерства Народнаго Про-

свЪщешн 226 р. 
2) Ilocooie Вольскому реальному училищу 3000 р. 
3) ,, Вольской учительской семинарш 2000 t>. 
4) ,, ., МарЬшспой женской прогимназии . . . 500 р. 
5) Отипен/ри студентамъ Казанскаго университета—Никитину и 

Улыбышеву 480 [I. 
(Изъ остатковъ еще 60 р . ) . 

Итого 20206 р. 
( + 6 0 р.). 

На вс* необязательны)! повинности 56768 р. 64 к. 
На вет, уЬзднын потребности , . . . . 91659 р. 14 к. 
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1889 годъ. 

О ч е р е д н а я еесеЛя. 
Въ течеп1е 1888 года на народное образоваше было израсхо

довано: 
1) Въ nocooie церкокно-ириходскимъ шк<>ламъ 5000 р. — 
2) На содержание земскихъ школъ, въ ечетъ сы*ты преж-

ыихъ л*тъ 392В р. 36 к. 
3) i'Ioeo6ie Терсинскому училищу Министерства Народнаго 

Просвъщени! 226 р. — 
4) Hoeo6ie Вольскому реальному училищу, за 2 года . . . 6000 р. — 
5) ,, Вольской учительской семинарги, за 1886 и 

1887 IT 4000 р. -
6) IlocoOie Вольской Марьинской женской прогимназш, за 2 

года 1000 р. — 
7) Отипендщ студентамъ—Никитину и Улыбышеву . . . . 540 р. — 

Итого 20692 р. 36 к. 

Изъ отчета о капитале на открьте сельскихъ школъ видно, что 
къ i января 1889 года этого капитала должно бы состоять 25505 р. 
13 к- Сюда входятъ: 15822 р. 79 к. не отчисленныхъ изъ земскаго 
сбора остатковъ отъ см'Ьтныхъ назначение на народное образоваше 
за предыдущее годы; 401 р. 89 к. въ долгу за обществами (за Бул-
гаковскимъ °/о 40 р. 15 к. и ва Столыпинскимъ, Зубриловскимъ и 
др. капитала 257 р. 78 к. и °/о —108 р. 86 к.); 4249 руб. 45 к. 
въ долгу за Земствомъ. и 5031 р. наличными деньгами и билетами 
Государственнаго Банка. Въ 1888 году поступило отъ обществъ въ 
уплату зайновъ на постройку школъ 138 р. 25 коп-

Изъ % па капиталь г. Черноголовкина было израсходовано на 
содержаше 2-хъ стиненд1атовъ 133 руб. и къ 1 янвяря 1889 года 
состояло 2Я 6 2 р. 57 к. 

Коммиссгн, избранная для разработки вопроса о ремесленно-
технкческомъ образоваши въ увзд'в, представила очередному Собра
нно 1889 года докладъ такого содержашя: 

«Исполняя постановлеше Собрашн, Управа, отъ 13 декабря 1888 г., просила г. На 
чальника губернщ ходатайство Нольскаго Земства объ отвод* казенной земли для сельско
хозяйствен, фермы и отпуск* субсидш представить по принадлежности. Г. Началышкъ 
губерши, отъ 19 мая 1889 года, сообщилъ Управ*, что Денартаментъ Землед*л!я и Сель
ской Промышленности увйдомилъ его, что, предварительно доклада означеннаго ходатай
ства г. Министру, необходимо, чтобы Земство избрало, по соглашешю съ Пензенско-Сара-
товскииъ Управлешемъ Государственными Имуществами, и указало, какой именно зе
мельный учаетокъ оно желало бы получить для учреждешя школы. При этоиъ Денартаментъ 
объяснил*, что казенный учаетокъ земли можетъ быть отведенъ подъ школу при услоьш 
чтобы учредитель школы устроилъ на немъ, въ теченш прим*рно 2-хъ л*тъ, на свой счетъ 
хозяйство для предположенной школы, снабдивъ его необходимъ живымъ и мертвымъ ин' 
вентаремъ, и ностроилъ всЪ необходимыя здашя для шкоды и служащихъ при ней. Рав . 
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нымъ образомъ, учредитель долженъ представить въ Департаментъ нроектъ устава пред-
нолошеннаго учебнаго заведешя и договора на содержаше ,eio. 

«Получивъ вышеизложенный отв*тъ, Управа узнавали, Kaitie из'ь принадлежащихъ 
казн* земельныхъ участковъ могутъ быть подходящими подъ услов1я, требуемыя для уст
ройства сельско-хозяйственной школы, и, по указашю (!аратовскаго л*сничаго, г. Байков-
скаго, нашла, что самымъ удоонымъ оылъ бы участокъ, составляющейся изъ трехъ смежныхъ 
участковъ, подъ назвашемъ: Каравяинеко-КочелайскШ, въ коеиъ 180 дес. лиса, К.очелайекш 
1-й (Караваинопй тожъ), въ коемъ 211 дес. 600 с. земли, и Арзнмовско-Соловьевекш, въ 
коемъ 41 д. 900 с. земли, а всего 432 дес. 1500 с. Пензо-Саратовское Управление Госу
дарственными Имуществами, на вопрось Управы, не будетъ ли со стороны Управлеша 
препятствий къ уступк* этихъ учаетковъ Земству для устройства школы, 22 шля сего 
1889 г. ответило, что оно противъ передачи этихъ участковъ Земству ничего не будетъ 
им*ть. А потому Управа, при у част] и членовъ Коммиссш, еоетавивъ нроектъ устава пред
полагаемой школы и нроектъ договора ' ) , препроводила таковые г. Начальнику губерпш и 
просила ходатайствовать предъ г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ объ 
отвод* Земству нышеозначенныхъ учаетковъ для устройства школы. 

«На это г. Начальники, губерши, отношешемъ отъ 25 августа, ув*домидъ Управу, 
что, всл*детв1е иредставленнаго г. Министру Государственныхъ Имуществъ ходатайства 
Земства, Департаментъ Землед*Л)я и Сельской Промышленности ув*домилъ его, что одинъ 
изъ вышеупомянутыхъ участковъ, именно Кочелайокш 1-й (Караваинойй тожъ), простран. 
ствомъ въ 226 дес. 2110 саж., сданъ уже въ аренду, на 6 л*тъ, съ 1889 года. Причемъ 
Департаментъ присовокупил*, что оставшееся несданное пространство земли, въ коли
честв* 205 дес. 1800 саж., для учреждешя школы совершенно достаточно, а потому нро-
силъ увъдомить, согласно ли Вольское Земство на отводъ земли въ означенномъ количе
ств*. По раземотрвши планов* на эти участки и осмотр* ихъ на м*ст*, Управа нашла, 
что они могутъ вполн* соответствовать предполагаемой ц*ли только въ общей совокуп
ности вс*хъ участковъ; за выд*лешеыъ же изъ,нихъ оброчной статьи, подъ назвашемъ 
1-й Кочелайской, пространетвошъ въ 226 дес. 2100 саж., остается: въ Караваинско-Ь'о-
чедайской л*сной дач* —180 дес. исключительно л*сной площади и 10 дес. 300 саж. не
удобной земли, а въ Кочелайской 2-й оброчной стать*—8 дес. 1200 саж., т. е. всего 
198 дес. 1500 саж. Само собою рааум*ется, что на такомъ" участки, почти исключительно 
л*сномъ и нритомъ оасноложенномъ черезполосно съ 1 й оброчной статьей, даже если 
будетъ дозволено производить расчистку лт.са подъ пашню, учреждать сельеко-хозяй-
ственную школу неудобно и даже невозможно. Коммисстя, им*я въ виду, что въ Воль-
скомъ у*зд* Н'ЁТ'Ь бол*е участковъ земли, принадлежащихъ казн*, удобныхъ для учреж-
дешя сельско-хозяйственной школы, и не желая открыт!е оной откладывать на долгое вре
мя, полагаетъ ходатайствовать предъ г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ объ 
отвод* нын* же Вольскому Земству вс*хъ трехъ вышеупомянутыхъ участковъ: Карава-
инско-Кочелайскаго, Кочелайскаго и Арзямовско-Соловьевскаго. При эюмъ Земству ел*-
дуетъ просить разр*шетя немедленно приступить къ устройству училища на одном* изъ 
свободныхъ участковъ, съ правомъ расчистки ИЗВЕСТНОЙ, ПО указашю Министерства, 
части строевого л*са, необходимаго для возведешн ностроекъ, а сданную въ аренду на 
шесть л*тъ 1-ю Кочелайскую оброчную статью передать въ в*д*н1е Земства, съ пра
вомъ подучешя аренды, впредь до окончашн контрактнаго срока, въ зачетъ просимой де
нежной еубсидш на школу, а по окончяши срока аренды—въ полное расноряжеше 
Земства. 

«Если ходатайство это будетъ Министерствомъ удовлетворено, то слъдуетъ пиру-
чить Управ*, совмт.стно съ KoMMiieeieft, немедленно приступись къ подготовительным!. U№ 
ботамъ: еоетавлешю плановъ, см*ты для необходимыхъ иостроекъ, а на этотъ предмет!.. 
какъ равно и на по*здки, могущая понадобиться при устройств* школы, разрТ.шить Уп
рав*, совмт.стно съ KoMMnceieft, расходовать необходимую сумму, съ обязательством* 
представить подробный отчетъ расхода первому очередному или экстренному Земскому 
Собрашю. 

*) См. ниже особое приложение. 



— 131 -

«Кромт, разсмотрйшн вопроса объ устройств* сельско-хозяйственнаго училища, 
Собрашемъ поручено было КоммисЫя разработать вопросъ и и ремесленно-техническомъ 
образована въ упад*. Коммисшя, имт»я ВЪ виду, что вопроеъ этотъ былъ уже подробно 
обсужденъ Вольскииъ Земетвомъ, находить необходимымъ, независимо отъ открыла въ 
въ уъзд* сельско-хозяйственной школы, открыть безъ промедлении также и ремесленныя 
мастерстн, на основашяхъ, изложенныхъ въ доклад* Коимиссщ, заслушанномъ Земскимъ 
Собрашемъ еще въ 1887 году. Такъ какъ, однако, открытие всПхъ мастерскихъ, исчис-
ленныхъ въ доклада Коммиссш 1887 года, потребовало бы слишкомъ значительныхъ рас-
ходовъ, то КоммисЫя предполагаетъ, на первое время, открыть мастерсшя для болъе не-
обходимыхъ нъ сельскомь хозяйств* ремеслъ, а именно: слесарно-кузнечнаго и шорнаго, 
Мастерскихъ, по этимъ главнымъ двумъ ремесламь, BoMJineeia полагаетъ открыть по од
ной въ свверной части уъзда и но одной въ южной. На открытие этихъ мастерскихъ, по 
исчислешю Коммисс1и, потребуется расхода: дли 2-хъ слеснрно-кузнечныхъ—единовремен-
наго 1418 р. и ежегоднаю 800 руб. и для 2-хъ шорчыхъ—единовременнаго 250 руб. и 
ежегоднаго 600 руб., а всего единовременнаго 1658 р. и ежегоднаго 1400 руб.». 

По обсужденш этого доклада, Собрате, въ засвданш 29 сен
тября, постановило: „Ходатайствовать передъ Министерствомъ объ 
уступкв Земству, подъ устройство сельско-хозяйственной школы, всвхъ 
трехъ участковъ: Каранаинско-Кочелайскаго, Кочелайскаго 1-го (Ка-
раваинскш тожъ) и Арзямовско-Соловьевскаго, съ передачею въ Зем
ство и аренднаго контракта на Кочелайскую 1-ю оброчную статью 
съ Андреенскимъ обществомъ, съ зачетомъ арендной суммы въ число 
субсидди. какую Правительство определить Земству на содержате 
школы". 

По вопросу объ устройстве въ увзд!; ремесленныхъ мастерскихъ, 
Собрате постановило: „Внолн'Б соглашаясь съ мн'Ьтемъ Коммиссш, 
поручить Земской Управ'Б немедленно озаботиться открьтемъ этихъ 
мастерскихъ, согласно предложетя Коммиссш". 

При разсмотр'Ьти смъгы на церковно-приходск1я школы, Собра-
темъ было заслушано отношете Вольскаго отд'влетя Саратовскаго 
Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта отъ 25 сентября 1889 года сл1!,-
дующаго содержатя: 

сВь сентябр* прошлаго 1888 года, въ числъ прочихъ увздныхъ городовъ, съ Вы-
СОЧАЙШАГО утвержден!;!, я въ Вольск* открыто отдт.лен!в Саратовскаго Епарх1'альнаго 
Училищнаго Совъта. На обязанности увздныхъ отдъленШ возложено: иыъть ностоянное и 
неослабное наблюдете за церковно-нриходскими школами и ведешемъ въ нихъ учебно-
восиитательнаго дъла въ дух* православной в*ры и доброй христ1анской нравственности 
приискивать и определять въ нихъ сцособныхъ и благонадежныхъ учителей, снабжать 
школы въ достаточномъ количеств* учебниками и учебными пособ1ями, изыскивать средства 
къ поддержашю ихъ и приведению въ возможно лучшее и обезнеченное положеше и во
обще, вникать во вей нужды школъ и заботиться объ устранеши этихъ нуждъ вс*ми, за
висящими отъ отдълешй, способами. 

«Вольское отделеше, въ течете годичнаго своего существовали, принимало, съ 
своей стороны, ВСЕ меры къ осуществлешю обязанностей этихъ на д*лт> и во всей точ
ности; но при этомъ встретило столько препятствий и усмотрело таю я нужды а недостат
ки въ иодьъдомыхъ ему школахь, что устранить первыя и помочь школамъ въ иослъд-
нихъ—не нашло никакой возможности, по той нричин*, что не имъ.чо и не им*етъ не. 
обходимыхъ для этого средствъ. Оно разечитывало на C04yBCTsie и пожертвованге част-
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яыхъ благотворителей и пососн'я отъ сельекихъ обществъ, надеялось также на церкви и 
церковно-приходегпя попечительства, и, въ эгихъ видахъ обращалось, въ о.о. наблюдате-
лямъ за школами съ просьбою, чтобы они постарались расположить известныхъ имъ со-
стоятельныхъ людей, однихъ—къ принятию на себя обязанностей попечителей о шно-
лахъ, другихъ—къ ножертвовашямъ на нужды школъ, а сельская общества—привлечь къ 
участию въ содержали школъ денежнымя взносами; но, какъ видно изъ донесешй наблю
дателей, таких-ь частныхъ благотворителей, кроме князя Щербатова, жертвующаго Улы-
бовской школ* до 50 р. въ годъ, и крестьянина Оенотова, выдающаго въ пользу Садов
ской школы по 25 р. въ годъ, ни для одной изъ прочихъ 27-ми церковно-приходскихъ 
школъ, не говоря уже о школахъ грамотности, доселт. не нашлось ни единаго человека. 
Оельск1я общества, при всемъ своеиъ сочувствщ и расположены къ церковнымъ шко-
ламъ, ограничиваются только доставкою имъ отоплеши и наймомъ сторожей для нихъ, и 
то не везде съ надлежащей исправностью; но отъ участ1я въ содержании школъ деньгами, 
хотя бы въ размере третьей части того, что даетъ на нихъ Земство, рт.щитульно отка
зываются, считая почему то школы, въ настоящечъ ихъ иоложеши, какими-то казенными 
закедешями, обязанными не только учить крестьянскихъ детей, но и снабжать ихъ без-

платно учебниками и учебными пособ1ями. Что касается до церквей и церковно-приход. 
скихъ иопечительствъ, то все они въ уезд*, за исключешемъ 2—3-хъ, жеотвующихъ на 
школы отъ 5 до 15 р. въ годъ, такъ бедны и такъ обременены своими нуждами и разны
ми взносами на духовныя учреждеша, что жертвовать что-либо изъ своихъ доходовъ въ 
пользу школъ положительно не могутъ. Между гкмъ, нужды школъ ростутъ и увеличи
ваются. Веледетв1е этого, отдълеше нашло себя вынужденнымъ поставить эти нужды на 
видъ Вольскому Лемстому Ообранш и прибегнуть къ его помощи, въ надежде, что Зем
ство, какъ учредитель школъ и участникъ въ содержанш ихъ, и по сдаче ихъ въ вед*-
Hie епарх1альнаго начальства сочтетъ своимъ долгомъ обратить на эти нужды свое участ
ливое внимаше и дастъ отделешю возможность поддержать школы и поставить дело на-
роднаго обравовашя въ дух* в«ры и благочест1н такъ, чтобы это великое и святое дело 
и въ рукахъ духовенства не упадало, а, нанротивъ, болъе и 6ол*е укреплялось и разви
валось. Нужды эти сл*дующ1н: 

«1) Въ видахъ ближайшаго знакомства со школами, съ ихъ внешнею обстановкою, 
и съ недешемъ въ нихъ учебно-воспитательнаго д*ла, а также для устранена и исправ 
лен1я въ нихъ, въ этомъ и другихъ отношешнхъ, неисправностей и упущенш, отделеше 
находило бы необходиыымъ и нолезнымъ, не менее двухъ разъ въ годъ, командировать 
для обозръшя школъ своихъ членовъ; но этпмъ членамъ-ревизорамъ, на путевые ихъ рас
ходы и, особенно, на наемъ лошадей, нужны деньги, а ихъ отделеше на этотъ нред-
метъ не имъетъ ни одной копейки. 

t2) Не* почти школы въ уезд* крайне нуждаются -въ одобренныхъ Святейшимъ 
(!инодомъ учебникахъ и учебныхъ пособ1яхъ, такъ какъ все он* почти лишены такихъ 
книгъ, какъ Евангел1в на славянскомъ и русскомъ языкахъ, псалтыри, часословы, Св. ис-
Topia в. п н. завктовъ, книги для русскаго чтения и нъкоторыя друпя. Чтобы снабдить 
всеми этими книгами въ достаточномъ количестве одне только церковно-приходемпя шко
лы, бывшля земсапн, не говоря о школахъ грамотности, нужно употребить не менее 500 р 
а такой суммы отделение не только не имеетъ въ настоящее время, но |не надеется сно. 
нить ее даже въ течеши несколькихъ лТ.тъ. Между т*ыъ, книги нужны школамъ сейчасъ 
же, и ихъ необходимо пр1обр*еть безъ всякаго отлагательства. 

<3) Въ начале настоящаго 1889 года 20-ти школамъ отведены сельскими обществами 
участки земли подъ сады и огороды. Цель, съ которой пожертвованы школамъ эти участ 
ки, съ одной стороны, та, какъ говорится въ приговорахъ обществъ, чтобы плодами съ 
этихъ участковъ улучшить скудные рессурсы учителей, а съ другой, и преимущественно, 
та, чтобы ученики школъ, кроме практическая участии въ возделывали и участ
ковъ въ видахъ гипеническихъ, могли, подъ руководствомъ учителей, на
учиться и рацшнальному садоводству и огородничеству. Цель прекрасная и, неоспоримо) 
очень полезная. Но, чтобы достигнуть этой цели, помимо времени, нужно еще многое дру
гое. Такъ, нужно огородить участки, обработать ихъ до возможности развести на нихъ 
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сады и огороды; нужно выписать для паждаго учителя спещальныя руководства по садо
водству и огородничеству, npioOpitcTh садовую школу и огородныя свмена, 1сунить нодхо-
цнщ1н оруд1я и т. п. На все это нужны деньги, а у отдт,лешя ихъ нт,тъ и въ виду не 
имеется, и если оно, нслт>дств1е необходимости, предоетавитъ отведенные школамъ участ
ки и обращеше ихъ въ сады и огороды только силамъ и ередствамъ учителей, то они мо-
гутъ остаться не только невоздИланными, но и неогороженными. 

«4) Изъ отпускаемыхъ Земствомъ на содержаше церкокно-приходскихъ школъ 
5000 р., —этого единственна!<1 источника,—учителя и учительницы этихъ школъ нолучаютъ 
вознаграждения за свой весьма нелегкш трудъ: псаломщики и дьяконы но 5 р. 60 к. въ 
МТ.СЯЦТ) или по 66 р. въ годъ, а свт>тск1е по 15 р. въ мпсчцъ или по 180 р. въ годъ. 
Вознаграждеш'е—слишкомъ скудное. Получай такое вознаграждение, учителя, особенно свфт-
стие, при настоящей дороговизн!, на не* предметы продовольетв1я, крайне затрудняются 
содержать себя и свои семейства, и, поставляя на видъ отдт.лешю стеснённое свое ноло-
жев1е, просятъ его объ увеличеши получаемаго ими оклада хотя до 20 и даже до 18 р. 
въ месяцъ. Но можетъ ли отдвлеше удовлетворить просьбы ихъ, не имея нъ своемъ рас-
поряженш никакихъ друг ихъ средстнъ, кромт, земскихъ 5000 р.? Конечно, нт>тъ. Скрепя 
сердце, оно и отказываетъ такимъ учителямъ, а они нродолжаютъ нуждаться и бедство
вать. 

«Заявляя о вевхъ этихъ нуждахъ школъ Вольскому Земскому Собрашю, отдфлеше 
усерднийше проситъ оное обратить на нихъ свое благосклонное внимаше и — 1) разрешить 
членамъ отдилешя, во время команди])Овокъ ихъ для обозрЪшн школъ, безплатно пользоваться 
земскими подводами; 2) назначить, хотя единовременно и въ пред'влахъ возможности, какую 
либо сумму на шнобот/геше для школъ одооренныхъ Святт»йшимъ Синодомъ учебниковъ и 
учебныхъ пособш и на обработку отведенныхъ школамъ подъ сады и огороды земельныхъ 
участковъ, и 3) не лишить своей милости и учителей и дать имъ возможность жить и со ' 
держаться, если не безбедно, то, но крайней мт>рт>, безъ особенныхъ и вошющихъ нуждъ». 

Разсмотр'Ьвъ это отношение Вольскаго отдаленья Саратовскаго 
Enapxia.ibHaro Училищного СовЬта. Собрате постановило: „Разре
шить членамъ Совета безплатный про'Ьздъ по у'Ьзду на земскихъ ло-
шадяхъ; въ остальномъ-же ходатайство отклонить, по неимвшю въ 
Земстве на этотъ предметъ средствь. Ilocooie на содержаше церков-
но приходскихъ школъ утвердить въ суммв 5000 р." (98 сент.). 

При обсуждеши смъты на nocodie реальному училищу гласнымъ 
Д. А. Столыпинымъ былъ возбужденъ вопросъ о ходатайствв передъ 
Правительствомъ объ освобож,денш Вольскаго Земства отъ платежа 
3000 руб. въ noco6ie этому училищу. Собрате нашло, что, „постанов-
лешемъ Земскаго Собрашя отъ 2 Февраля 1875 года, 3000 руб ас
сигнованы были въ noco6ie реальному училищу того типа, какой 
представляло собою училище въ то время. Въ настоящее время этотъ 
типъ училища совершенно измБненъ. Въ виду сего, ежегодная плата 
отъ Земства, въ размере 3000 руб., въ nocooie на содержаше ре-
альнаго училища является нецелесообразного, а потому Собрате по
становило: ходатайствовать нередъ Правительствомъ объ освобожденш 
Вольскаго Земства отъ каждогодной платы этой суммы; впредь же до 
разрешена сего ходатайства, определенную Управою къ расходу на 
1890 годъ сумму въ 3000 р. утвердить" (28 сент.). 
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Исполняя постановление прошлогодня го Земскаго Собрашя, по
четный Попечитель Вольской учительской семинарш В. В. Новоснль-
цевъ представилъ докладъ о ея матер]альномъ положении. Изъ 
этого доклада видно, что Вольская учительская семинар1я, кроме 
16698 руб., ежегодно отпускаемыхъ М. Н- Просвещешя, получаетъ 
еще спещальныя средства отъ г. Вольска. Саратовскаго Губернскаго 
Земства и Вольскаго Уъзднаго Земства. Изъ этихъ спещальныхъ 
средствъ, какъ видно изъ отчетовъ г. Директора семинарш, было из 
расходовано въ 1887 году всего 1793 руб., а въ 1888 году только 
1120 руб., т. е. ежегодно тратится изъ спещальныхъ средствъ лишь 
незначительная часть, такъ что даже отъ 2000 р.. отпускаемыхъ се
минарш Вольскимъ Земствомъ, получается остатокъ. Изъ всЬхъ та-
кихъ остатковъ отъ спещальныхъ суммъ образовался у семинарш 
капиталъ въ 166777 р., который Правлеше семинарш предполагаете 
употребить на устройство интерната, съ прачешною и мастерскими, 
на квартиры для преподавателей и т. п. При семинарш ИМЕЮТСЯ: 

фундаментальная и ученическая библютеки, кабинеты — физически, 
естественный, географичесшй, рисовальный, ремесленный, мас
са учебныхъ пособш и инструментовъ. „ВСЕ эти данныя оставляютъ 
самое хорошее представлеше объ учительской семинарш, какъ уч-
режденш, предназначениомъ для нриготовлешя учителей для народ-
ныхъ школъ; но нельзя не обратить впимаше Собрашя на то об
стоятельство, что учителя, подготовляемые семинар1ей, едва ли мо-
гутъ удовлетворять тъмъ требовашямъ, которыя къ нимъ предъ
являются въ нын'Ьганихъ церковно-ириходскихъ школахъ, гд'Ь учи
тель долженъ быть въ то-же время нсаломщикомъ или дьякономъ и> 
кроме педагогической подготовки, долженъ еще имвть подготовку ду
ховно-семинарскую. Обстоятельство это весьма важно, тЬмъ болъе, 
что семинар1я, пользуясь субсщцями Губернскаго и Уъзднаго Земствъ 
и города, всего менее въ состоянш оказывать услуги именно Уезд
ному Земству, такъ какъ, кончивши курсъ, воспитанники, избегая 
новаго изучешя церковнаго устава и довольно незавиднаго положе-
ЕПЯ сельскаго дьякона или псаломщика, но необходимости будутъ из
бегать церковно-ириходскихъ школъ и искать мЬстъ въ школахъ не 
церковнаго характера, следовательно—въ другихъ уЬздахъ и губер-
шяхъ, или, такъ какъ вакантныхъ МЕСТЬ немного,—пршскивать дру-
гаго рода деятельность, жалея о времени, напрасно потрачепномъ на 
подготовку къ народному учительству". 

Обсудивъ этотъ докладъ и „принимая во внимаше, что: 1) съ пе-
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реходомъ земскихъ школъ въ ведите духовенства, учительская семи-
Hapifl предстанляется для Вольскаго уЬзда совершенно безполезною, 
такъ какь получаюшде въ ней образоваше въ учителя церковпо-при-
ходскихъ школъ не постунаютъ, а ВСБ идутъ по другимъ увздамъ, и 
2) что средства учительской семинарш, какъ видно изъ данныхъ, со-
бранныхъ г. Новосильцевымъ, настолько велики, помимо отпускаема-
го нособ1я отъ Земства, что это noco6ie цвликомъ остается нерасхо-
дуемымъ въ семинарш, а ме;кду тъмъ обложеще населешя увзда сбо-
ромъ на покры'пе этого расхода является тяжелымъ и значительно 
отзывается на экономическомъ его положенш, Собраше постановило: 
ходатайствовать передъ правительствомъ объ освобожден!и Вольскаго 
Земства отъ обязательная платежа 200 0 р. въ nocooie на содержа-
nie учительской семинарш; впредь же до разр'вшешя Правительствомъ 
сего вопроса —внести въ см'Ьту на 1890 годъ на этотъ иредметъ 
2000 р," (28 сентября). 

Въ засЬдаши того же 2S сентября былъ прочитанъ „докладъ 
Управы о ходатайстве студента Хрвнова и окончившаго курсъ гим-
назш Николая Баранкина назначить имъ noco6ie на содержаше до 
окончашя курса, а также npomenie дочери кол. регистр. Елизаветы 
Станкевичъ и студента IV курса Императорской военно-медицинской 
академш Александра Тихомирова, о томъ же. По обсуждеши вопро
са о посоош, Собраше постановило: впредь назначать noco6ie двумъ 
лицамъ—мужскаго и женскаго пола и, согласно этого, ходатайство 
дочери кол. регистр. Елизаветы Станкевичъ уважить, назнячивъ ей 
въ noco6ie 240 р. въ годъ до окончашя курса, съ обязательствомь 
возврата этой суммы но поступлеши ея на должность. Прошенья ос-
тальныхъ лицъ, за неимъшемъ средствъ, отклонить". 

Вся см'ьта на народное образоваше на 1890 годъ была утверж
дена въ такомъ видгЬ: 

1) Uocooie на содержаше церк.-приход, школъ . . . . . 5000 р. 
2) На введеше сельско-хознйств. образовали i'000 i>. 
3) Ilocooie 'Герсинскому училищу Министерства Народнаго Про-

свъщешя . . . . '226 (I. 
4) Ilocooie Вольскому реальному училищу 3000 р. 
5) ,, Вольской учительской семинарш 2000 \>. 
6) ,, ,, Мар1инской женской прогимназш . . . 500 р. 
7) На стипендию студенту Казанскаго университета Улыбышеву *). 240 р. 
8) На етинендш Елиз. Станкевичъ 240 р. 

Итого 20206 р. 
Всего на необязательный повинности 53384 р. 91 к. 
На всв увздныя потребности 90099 р. 41 к. 

*) Никитинъ уже окончилъ курсъ 
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1 890 годъ. 
О ч е р е д н а я с е с о i я. 

Въ течете 1889 года на народное образоваше было израсходовано: 
1) Iloeodie цери.-приход, шкодамъ 5000 р. 
2) ,, Терсинскому министерскому училищу 226 р. 
3) — Вольскому реальному училищу 300О р. 
4) — Вольской учительской семинарии (за 1888 г. —2000р. и за 

1889 г 1000 р.) 3000 р. 
5) Ilocooie Вольской Маршнской женской прогимназЫ 500 р . 
6) Стипендии студентамъ Никитину и Улыбышеву 360 р. 

Итого 11586 р. 

Капитала на открытие школъ къ 1 января 1890 г. должно бы 
состоять 25954 р. 80 к., причемъ изъ нихъ 5822 р 79 к. небыли 
отчислены изъ земскнхъ суммъ по неим'Ьнпо свободныхъ денегь (от
числено было въ 1889 г. 10000 р.), 390 р. 12 к. состояли въ дол
гу за обществами (за Булгаковскнмъ °/о - 13 р. и (толышшскимъ 
съ др. капитала 257 р. 78 к. и °/о 119 р. 3-1 к.; въ 1888 г. по
ступило отъ Булгаковскаго общества 27 р. 25 к.) и 45 04 р. 42 к. 
въ долгу за Земствомь; свободныхъ же суммъ было 15237 р. 47 к. 

Изъ Р/0 на капиталъ г. Черноголовкива было израсходовано 
на стипендш 133 р.; оставалось къ января 1890 г. - 2371 р. 77 к. 

На Собранш разсматривались слъдуюшле вопросы относительно 
народнаго образования: 

1) Докладъ Управы объ открытш слесарно-кузнечныхъ и шор-
ныхъ мастерскихъ: 

«Приступай къ нриведешю въ исполнение постановления Собранш объ устройств* въ 
Вольскомъ у*зд* днухъ слесарно-кузнечныхъ и двухъ нюрныхъ мастерскихъ, Управа 
нашла, что дли открыли мастерскихъ сл*дуетъ избрать селешя торговый, многолюдные 
и центральный въ отношен!и другихъ селенш, а именно ' открыть мастерсюя въ ел*-
дующихъ селешяхъ: въ скверной части у*зда—въ с. Балта* слесарно-кузнечную и Коло-
ири шорную; въ южной части укзда—въ е. Синодскомъ слесарно-кузнечную и с. Воекре-
сенекомъ шорную. Въ виду же того, что для завт.дывани мастерскими должны быть при
глашены лица, специально знакомыя съ ремеслами и имт>ющ1я установленные дипломы ни. 
зваше мастера или подмастерья, а такихт. лицъ, крои* шорниковъ, въ виду не имелось, 
Упиава признала необходимымъ о рекоменда.цш слесарно-кузнечныхъ маетеровъ обратить
ся съ просьбой въ Саратовское городское Александровское ремесленное училище, въ Мос
ковский политехничеекШ музей, вь С.-Петербургское ИМПЕРАТОГОКОЕ техническое общество 
и въ редакцш < Ремесленной Газеты». На отношешя Управы отъ 5 декабря 1889 г. иолу-
ченъ былъ только .одинъ отвктъ—отъ Оов*та Московскаго общества распространения тех-
ническихъ знашй, куда передано было Московскимъ политехническимъ музеемъ отноше-
nie Управы, отъ 21 января сего года, который ув*домилъ, что Оов'Ьтъ не иожетъ реко
мендовать Управ* такихъ лицъ, которые отвечали бы нотребностямъ открываемыхъ мас
терскихъ, но рекомендовали, обратиться за мастерами въ Гн*:1Динское и Дегтяревское ре-
меслепныя училища, въ каковы я училища Управою и были посланы отношешя 5 Феврали. 
Кром* сего, Управою 9 января получено было прошеше отъ окончившаго курсъ вь тех-
ническомъ жел'йзно-дпрожпимъ училищ* въ г. Москв* Алекс*я Домвичева. нроживапшаго 
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нъ г. Саратов*, объ опред*ленп1 его ня должность слесарно-кузнечнаго мастера. Заручив
шись ев*д*н1ями о знашяхъ Домничевымъ мастерства и о его нравственности и благона
дежности отъ г. Директора техническаго желЪзно-дорожнаго училища, Управа 30 января 
предложила Домничеву немедленно же прибыть въ Управу для личныхъ переговоровъ объ 
услов1ихъ уиравлешя мастерской и, въ случа* взаимнаго соглашешя, для поступления на 
должность. Но Домничевъ, письмомъ отъ 28 Февраля, иросилъ выслать предварительно уе-
л о в i я завъдывашя мастерской, что Управою и было исполнено. Зат*мъ, письмомъ отъ 23 
марта, Домничевъ ув*домилъ, что онъ согласенъ поступить на должность мастера, но мо
жетъ щп*хать только по открытии навигацш, а письмомъ отъ 11 апреля отказался и отъ 
этого. 

«7 марта полученъ былъ отв*тъ отъ Дегтяревскаго ремесленнаго училища, въ ко-
торомъ оно рекомендовало для зав*дывашя слесарно-кузнечной мастерской двухъ лицъ: 
А. Португалова, кончившаго курсъ но слесарному ремеслу, и А. Мороза —по кузнечному, 
которые, вм*ст* съ тимъ, прислали заявлешя о желанш принять на себя зав*дываше 
мастерскими. Но такъ какъ Собрашемъ не было установленоразд*лен1е слесарно-кузнечна-
го мастерства, то Управа отказала Португалову и Морозу въ просьб*. 

«Кром* прошений Домничева и Португалова съ Морозомъ, поступили еще ирошев1Я 
отъ Вольскаго м*щанина Шарова, им'Иющаго зваше токаря, и Саратовскаго м*щанина 
Иванова, слесарно-кузнечнаго мастера. Управа, опасаясь, что Шаровъ, какъ им*ющШ зва-
Hie токари, едва ли можетъ удовлетворить въ достаточной степени знашямъ слесарно-
кузнечнаго мастерства, отказала ему въ просьб*. Также отказала въ просьб* и Иванову 
какъ не представившему свидетельства на зваше мастера или подмастерья. 

«Не им*я, зат*мъ, другихъ заянленщ о желанш поступить на должности мастеропъ, 
Управа. 20 апр*ля послала публикации о вызов* мастеровъ въ редакции «Саратовскаго 
Листка» и «Ремесленной Газеты> и, кром* того, отношешнми отъ 20-го же анрвля, про
сила о рекомендации мастеровъ профессора ковки при Казансномъ ветеринарномъ инсти
тут* Калинга и ветеринарнаго врача въ г. OiMap'fl Фельзера, а затъмъ 4 мая послала та
кое же отношеше въ СовТ.п, Гор*цкаго ремесленнаго училища Могидевской губернш, I'. 
Калингъ и Сов*тъ Го|)*цкаго училища отв*тили, что у нихъ нлтъ въ виду такихъ мас
теровъ, Гор*цкое же училище добавило, что оно можетъ рекомендовать мастера только въ 
сентябри м*сяц*. 

«Зат*мъ, 7 мая и 14 шнн въ Управу явились Саратовсюй м*щанинъ Карекановъ и 
запасный мастеровой младшаго разряда Петровъ, нолучившге зваше слесарно-кузнечныхъ 
мастеровъ въ Саратовскомъ Алекеандровскомъ ремесленномъ училищ*, и, нредставивъ 
надлежащ1е документы, просили принять ихъ на службу Вольскаго Земства. Управа раз-
емотр*въ документы и находя, что Карекановъ и Петровъ отв*чаютъ требоватямъ, при-
ннла ихъ на службу, съ жалованьемъ но 300 р. каждому, заключивъ еъ ними условия, при 
чемъ Кареканова назначила въ Валтайскую мастерскую, а Петрова—въ Синодскую. Срокъ 
поступлении на службу онредъленъ былъ: Кареканову, согласно его просьбы, съ 1 пони, а 
Петрову—еъ 14 1юня. ' 

«Поел* сего, по составленнымъ Карекановымъ и Петровымъ спискамъ, Управою 
были выписаны изъ Саратовскаго Александровскаго ремесленнаго училища инструменты 
для мастерскихъ на сумму: для Балтайской мастерской 600 р. и для Синодской 557 руб. 
50 коп. Большая часть инструментовъ получены: для Балтайской мастерской 30 шня и 
для Синодской 14 1юля; сл*довательно, фактическимъ открьтемъ мастерскихъ сл*дуетъ 
считать время, когда получены были инструменты, а именно— iswib м*еяцъ. Часть инстру-
нентовъ получена 15 и 22 сентября. Въ настоящее время еще не получены токарные 
станки. При этомъ Управа считаете не лишнимъ добавить, что токарные станки выписы
вались за сумму въ 400 р. каждый, но, въ виду сообщена Александровскаго училища отъ 
1\ сентябри о томъ, что станки стоимостью въ 400 р. въ скоромь времени высланы быть 
не логутъ, а также рекомендацш училища о выниск* станковъ стоимостью въ 450 руб. 
каждый, которые, по мнънио училища, по своимъ разм*рамъ будутъ бол*е удобны для 
иастерскихъ,—Управа, отношетемъ отъ 27 сентября, просила училище выслать станки въ 
450 руб. 
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«Крои* расхода на выписанные инструменты, Управою выдано Балтайскому масте
ру Кареканову 44 р. 90 к. длн уплаты за инструменты, купленные имт. помимо выписан -
ныхъ. Затъмъ, обоимъ мастерамъ выдано по 75 р. каждому на покупку матер1аловъ для 
производства, такъ что общая сумма расхода на первоначальное обзаведеше мастерскихъ 
(считая и добавочную плату за станки) выразится: для Балтайской мастерской въ 769 р. 
90 к. и для Синодской въ 682 р. 50 к. 

«lipiHCKanie пом'Ьщешй для мастеровъ и мастерскихъ поручен.) было самимъ мас
терамъ, на уплату за которыя ассигновано имъ по 100 р. каждому въ годъ. 

«Что же касается до шорныхъ мастерскихъ, то для заведывашя ими, согласно про
шений, приглашены были Управою Вольсюе мъщане: въ Кодоярскую мастерскую—Фуфлы-
гинь и въ Воскресенскую—Николаевъ, представившее надлежащее документы на зваше 
шорныхъ мастеровъ. ФуФлыгинъ поступила 20 апреля, а Николаевъ — 4 мая. Жалованье 
назначено имъ, согласно смъты, по 200 р. каждому, съ добавлешемъ ФуФлыгину квартир-
ныхъ 100 о., а для Николаева него мастерской нанята квартира въ дом* кр. Павла Федо
ровича Ленидвна, гдт» помещается еще приемный пунктъ, за 50 р. въ годъ. Инструмен
ты пршбрътены только для Фуфлыгина, на сумму въ 59 р. 82 к.; у Николаева же ин
струменты оказались свои. На пршбрътеше матер1аловъ для производства выдано: ФуФ
лыгину 70 р. и Николаеву 75 р. 

«Обь открытии мастерскихъ и о нригдашеши желающихъ обучаться въ нихъ свое
временно разосланы были циркуляры волоетнымъ правлешямъ, для объявлешя жителямъ». 

Собраше. по обсужденш этого доклада, постановило: „Учредить 
при Земской Управ'Ь складъ землед'Ьльческихъ оруд1й для распрост-
ранешя ихъ между населешемъ; для пр1обръ"гешя орудш разрешить 
Земской Унравгв расходовать въ годъ до 1000 р. изъ капитала на 
введеше сельско-хозяйственнаго образовашя. Кром'Ь сего, поручить 
УправЬ пршбрЬтеше всЬхъ потребныхъ для земскихъ мастерскихъ 
матер1аловъ и выдавать ихъ въ кредитъ зав-Бдующимъ мастерскими. 
Поручить также Управ'Б озаботиться прюбр'Ьтетемъ образцовъ раз-
пыхъ сельско-хозяйственныхъ свмянъ и принять на себн выписку та-
ковыхъ въ случай требовашя ихъ населешемъ" (16 окт., утромъ) 
На вечернемъ засвданш того же дня редакщя этого постановлена 
была изменена такимъ образомъ: „Учредить при Земской УправЬ 
складъ землед'Ьльческихъ машинъ и орудш для распрострапешя ихъ 
между населешемъ, уполномочивъ Управу войти въ соглашеше съ 
разными фирмами о пом'вщеши въ этотъ складъ машинъ и ору
дш для продажи ихъ на коммиссшнныхъ началахъ. При 
этомъ разрешить УправЬ затратить на сей предмета до 1000 р. изъ 
капитала на введеше сельско-хозяйственнаго обрнзовашя; въ осталь-
ныхъ частяхъ то постановлеше оставить въ прежпемъ вид'Ь". 

2) Зат'Ьмъ былъ выслушанъ слЬдующш докладъ Управы о введе
нии въ Вольскомъ увзд'Б сельско-хозяйственнаго образовашя: 

«По новому Ходатайства объ отвод* для устройства Фермы трехъ казенныхъ участ-
ковъ, съ т*мъ, чтобы Кочелайск1Й участокъ переданъ былъ съ нравомъ iioiy 
чешя Земствомъ арендной платы, которая бы шла въ зачетъ субсидш, отпускаемой Ира-
вительствоыъ на содержите школы, г, Ничальникъ губернии, отношешемъ отъ 23 Февраля 
1890 г., «увъдомилъ Управу, что, какъ сообщилъ ему Деиартаментъ Землед*л1я и Сель-
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ской Промышленности, Министерство Государственныхъ Имуществъ не имеетъ права об
ращать на содержаше школъ получаемые отъ оброчныхъ статей доходы, а равно и пере, 
давать другимъ лицамъ заключенные имъ съ арендаторами контракты, и что потому, до 
истечет я срока контракта на вышеозначенную статью, ходатайство Земства относительно 
передачи ему этой статьи, или доходовъ с* нея, не может* быть удовлетворено. Что же 
касается до остальныхъ двухъ участковъ, нространствомъ въ 205 дес. 1800 еаж., то та
ковые, съ разрешен! я г. Министра Государственныхъ Имуществъ, могутъ быть предо
ставлены оемстну для учреждешя на нихъ школы, если оно будетъ ходатайствовать объ 
отводе этихъ участковъ и если не встретится къ этому препятствш со стороны Лесного 
Департамента; при томъ же означенные участки нлгутъ быть отведены Земству сначала 
только на два года, для устройства хозяйства и иомещешй для школы, а уже по испол
нена этого—на более продолжительный срокъ, для содержания школы, еъ иособ1емъ отъ 
Правительства. 

«Коммисс1я, избранная Земскимъ Собраш'емъ для разсмотрешя вопроса о введеши 
сельско-хозяйственнаго образован!я, по разсмотрен1и ответа Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ, имея въ виду, что другихъ казенныхъ участковъ, удобныхъ для уст" 
ройства школы, какъ уведомило о томъ Пензенско-Сапатовское Унравлеше Государствен" 
ными Имуществами, въ Вольскомъ уезде нетъ и что для первоначальнаго устройства 
школы и Фермы достаточно и нредлагаемыхъ 2-хъ участковъ, въ количестве 205 дес. 
1800 еаж., постановила ходатайствовать объ отводе ихъ Земству. Съ ходатайствомъ 
этимъ Унрава обратилась, чрезъ г. Начальника губернш, 8 марта 1890 г., въ Министер
ство ! осударственныхъ Имуществъ, а для ускорешя дела просила г. Председателя Упра
вы, независимо этого, ходатайствовать предъ Миниетерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ. Но на ходатайства эти никакого ответа получено не было, такъ что г. Предсе
датель Управы вынужденным* нашелъ повторить свое ходатайство, и, въ ответъ на пред-
ставлеше его отъ 14 августа, полученъ ответъ отъ Департамента Земледел1я и Сельской 
Промышленности, отъ 18 сентября, что, но ходатайству Вольскаго Земства объ отводе ему 
подъ проектируемую низшую сельско-хозяйственную школу Караваинско-Кочелайскаго и 
Арзямовско-Соловьевскаго участковъ, въ 205 дес. 1800 еаж., Департамент* входилъ въ сно
шение съ Леснымъ Департаментомъ, и последшй уведомилъ, что съ его стороны не встречается 
препятствий къ испрошешю надлежмщаго разрешешя на отводъ названному Земству, для 
указанной цели, Арзямовско-Соловьевской оброчной статьи, нространствомъ въ 42 дес. 
1800 еаж. Что же касается Караваинско-Кочелайекой статьи, площадью въ 226 д. 2100 е., 
то на отводъ ея Земству Лесной Департамент* пе призналъ возможным* изъявить согла-
cie, какъ потому, что статья эта сдана въ аренду съ 1890 года на 6 летъ, безъ права 
досрочнаго отобрашя, такъ и потому, что, находясь въ границахъ Караваи не Kofi дачи, она 
состоит* из* большаго числа отдельных* полян*, расположенных* чрезнолосно съ ле-
сомъ. Вслт,дств1е сего, Департамент* находитъ, что одного Арзямовско-Соловьевскаго 
участка в* 42 дес. 1800 еаж. для проектируемой школы слишкомъ недостаточно и что для 
этой цели Земству надлежало бы подыскать другой, более подходящей, земельный учас-
токъ. 

<Такой ответ*, конечно, равняется отказу, въ ви]у действительной недостаточности 
43 дес. подъ предпогагаемое учреждеше и того, что другихъ казенныхъ участковъ въ 
Вольскомъ уезде, удобныхъ для Фермы, нетъ. Но, въ виду полезности нредположеннаго 
Земством.* дела, оставлять его, по Miieniro Управы, не следует*; ожидать же окончашя 
срока аренды (еще 6 лет*) и ходатайствовать вновь объ отводе сказанныхъ участковъ— 
слишкомъ долго, да неизвестно, можно-ли будетъ и тогда получить благощиятный ответъ, 
а потому не найдет* ли Собранте возможным* поручить Коммиесш пршекать удобный 
участок* въ 150 или 200 дес. и пртбреети его въ «обственноеть Земства покупкою. 

<Представляя объ этом* Земскому Собрашю, Уездная Управа, вместе съ темъ, 
имеет ь честь доложить, что съ устройством* Фермы предполагалось открыть при ней 
склад* зе.уледельческихъ машинъ и оруд1й, такъ какъ при Ферм* должны были быть 
мастера, основательно знакомые съ устройством* такихъ машинъ и орудШ, безъ 
чего склада быть не может*; но при настоящемъ положенш дела все это должно остаться 
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невыполненнымъ. Но такъ какъ въ настоящее время у Земства имеются мастера, хорошо 
знакомые съ устройствомъ землед4льчеекихъ ыашинъ и орудШ, то Земство можетъ при
вести въ исполнеше мысль объ устройств* складовъ; а потому не найдетъ ли Земское 
Собраше удобнымъ разрешить Управ* открыть складъ землед*льческихъ машинъ и ору-
Д1Й, а также и улучшенныхъ е*минъ, и уполномочить ее войдти въ сношеше съ различ
ными Фирмами о номпщеши въ складъ названныхъ машвнъ и орудШ для продажи 
ихъ на коммиесшнерскихъ услов!яхъ, а также и ассигновать сумму на открьте склада». 

При обсужденщ этого доклада „гл. г. Столыпинъ предложилъ, 
въ виду безуспешности ходатайства предъ Правительствомъ объ отво
де земельнаго участка подъ ферму, озаботиться прюбрьтешемъ участ
ка покупкою и на немъ устроить предположенную ферму. Гл. г. 
Коноваловъ предложилъ снова хлопотать предъ Правительствомъ объ 
отводе другаго участка, близъ с. Багая. Собрате постановило: оза
ботиться покупкою въ предъмахъ Вольскаго учззда участка для фермы 
и ассигновать для сего изъ земскаго запаснаго капитала до 12000 р. 
Пршекаше этого участка поручить Земской Управ*, возлолшвъ на 
нее и всю формальную сторону укр'Ьплешя этого участка за Воль-
скимъ Земствомъ. Осмотръ же участка и окончательное рвшеше во
проса о покупки его возложить на Коммиссш, уже существующую на 
этотъ предмета, совместно съ Земской Управой. Въ составъ этой 
Коммиссш былъ выбранъ еще гл. В. В. Новосильцевъ" (16 окт.). 

3) Управа представила Собранно также докладъ объ учреждены 
курсовъ и практическихъ занятий для учителей по сельскому хозяй
ству: 

«Директоръ Маршнскаго землед'Ьльчеекаго училища, отношешемъ отъ 27 сентября, на 
имя г. Председателя Управы, ув*домилъ, что г. Иинистромъ Государственныхъ Ийуществъ 
5 апр*ля текущаго года утверждены правила относительно устройства л'ктнихъ курсокъ 
при заведешяхъ, иодв*домственныхъ Департаменту Землед*л1я и Сельской Промышлен
ности. На основании этихъ правилъ, курсы устраиваются въ видахъ распространена въ 
наеелеши, путемъ народныхъ школъ, правильныхъ нознашй но сельскому хозяйству, пре-
имущеетвенно-же по садоводству и огородничеству. На курсы принимаются народные учи 
теля, а также окончивппе курсъ учительскихъ семинарш. Обучеше на курсахъ безплат-
ное и ведется преимущественно практически. Расходы по по*здк* молодыхъ людей и ни 
содержанш ихъ во время пребывашн на курсахъ производятся па счетъ или самихъ мо
лодыхъ людей, или учрежденш, которыя будутъ командировать желающихъ заниматься на 
курсахъ. 

«При Мар1инскомъ училищ* предполагается съ весны будущаго года открьте сл*-
дуюшихъ курсовъ: 

1) По сельскому хозяйству (землед*л1е и молочное хозяйство). Продолжительное™ 
обучемя—съ весны до осени. 

2) По садоводству. Обучеше—въ два срока: съ 16-го но 30-е апр*ля и съ 9-го но 
15-е 1юля. 

3) По огородничеству (для желающихъ —въ тоже время и но садоводству). Обучеше 
въ два срока: съ 16-го апр*ля по 15-е мая и съ 1б-го 1юня по 15 е поля. 

«Хотя о т к р ь т е курсовъ еще не разр*шено Министромъ, т*мъ не мен*е г. Дирек
торъ училища, озабочиваясь составлен1емъ контингента будущихъ слушателей, нроеитъ 
возбудить въ Земскомъ Собранш вопросъ о командировали учителей земскихъ школъ для 
занятШ на означенныхъ курсахъ. 
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«Такое же предложеше поступило въ Ут>здную Управу и отъ Саратовской Губерн
ской Земской Управы, отъ 11 сентября. 

«XeMCKiH школы Вольскаго уТ>зда, хота и переданы въ в-вд*н1е духовенства, но, во 
ксякомъ CJij4a*, он* имт.ютъ тесное отношен1е къ Земству, и чрезъ учителей этихъ 
школъ могутъ быть распространены между жителями и тт. знашя, который будутъ нрепо* 
даваться на этихъ курсахъ, а потому желательно, чтобы учителя сельскихъ школъ были 
командируемы на предполагаемые курсы. Но у духовенства на это средствъ нт,тъ, а потому 
не найдетъ ли Земекое Собравie возможнымъ ассигновать какую либо сумму на расходы 
по командировке учителей на курсы>. 

Собрате постановило: „Предложить Вольскому отд-Ьленш Епар-
хгальнаго Училищнаго СовЬта командировать желающихъ изъ сельскихъ 
учителей Вольскаго уЬзда, весною или лъ"гомъ будущаго года, въ Ма-
ршнское земледельческое училище, на курсы садоводства и огородни
чества, въ числв не свыше 5 челов'Ькъ, причемъ расходы на проЬздъ 
и содержате ихъ. въ размере 30 р. въ м'всяцъ на каждаго, при
нять на счетъ Земства, изъ капитала на введете въ Вольскомъ увзд'В 
сельско-хозяйственнаго образоватя" (16 октября). 

4) Исполняя постановлете прошлогодняго Земскаго Собратя, 
Управа представила черезъ г. Губернатора ходатайство объ освобож-
деши Вольскаго Земства отъ обязательнаго платежа 3000 руб. на 
реальное училище и 2000 р. на учительскую семанарио. Теперь 
Управа докладывала, что г. Министръ Народнаго Просвйщешя оба 
эти ходатайства не признаетъ возможнымъ удовлетворить. На Зем-
скомъ Сооранш по поводу этого отказа прети не было. 

5) По представленнымъ Земскому Co6paHiio ходатайствамъ 
о выдаче стипендий для иродолжетя образования, Собрате 
постановило: „1) гг. 1опову, Голубеву и Невскому—въ ходатайстве 
отказать; 2) ходатайство окончивающаго курсъ въ Казанскомъ Уни
верситете г. Улыбыгаева о продленш ему стипендш на весь 1 89 1 г.— 
уважить и поручить Земской Управе выдать ему въ январе месяце 
сполна стипендш за 1891 г., въ сумме 240 руб., внеся таковую въ 
смету, и 3) выдачу Елизавете Станкевичъ *) 'стипендш, назначенной 
въ прошломъ Земскомъ I'обрати, прекратить, а выданныя ей 120 р. 
предложить Станкевичъ возвратить Земству".—Всего на стипендш 
было ассигновано 480 руб. (15 октября). 

Въ члены Училищнаго Совета отъ Земства были избраны В. В. 
Новосильцевъ и А. И. Чирковъ. 

Въ члены отдЬлетя Епарх1альнаго Училищнаго Совета былъ 
выбранъ Д. А. Столыиинъ, а на должность почетнаго попечителя 
Вольской учительской семинарш -Н. П. Добровъ. 

*) Станкевичъ поступила въ Казанскую Фельдшерскую школу, но вышла оттуда, такъ 
какъ не могла учиться но незначительности подготовки. 
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Въ соединеннымъ засвданш гг. гласнымъ Вольскаго Земскаго 
Собрашя и Городской Думы попечителемъ Вольскаго реальнаго учи
лища былъ избранъ Вольскш купецъ г. Меркульевъ (16 октября). 

Смъта на народное ооразоваше на 1891 годъ была утверждена въ 
такомъ вид'Ь: 

1) (loco6ie на содержание церк.-приход, школъ 5000 р. 
2) На введете сельско-хозяйств. образовашк 9000 (>. 
3) Ilocooie Терсинскому училищу Министерства Народнаго Про

свещен! и 226 р. 
4) Ilocooie Вольскому реальному училищу 3000 р. 
5) ,, Вольской учительской семинарш 2000 р. 
6) ,, ,, Марпшской женской прогимназш . . . 500 р. 
7) На стипендии 480 о. 

Итого 20206 р. 
Всего на необязательный повинности было назначено 55497 р. 21 к. 
Всего на уезднын потребности 92211 р. 71 к. 

1891 годъ. 
Э к с т р е н и а и с е с с i я. 

Въ засвданш (8 шня 1891 г.) Коммиесш, избранной по вопросу 
о введенш сельско-хозяйственнаго и ремесленно-техническаго образо-
вашя, въ составе: гг. Председателя Управы В. В. Попова, членовъ— 
А. И. Чиркова, В. В. Челинцева и гласныхъ — В. В. Новосильцева, 
М. М. Щеглова, И. М. Плеханова и Н. И. Коновалова, разсматри-
вался воиросъ о пршбрътенш участка земли для устройства сельско
хозяйственной фермы. 

«Председатель Управы заивилъ, что В. В. Новосильцсвъ и 15. М. Оенотовъ нахо-
дятъ, что для предполагаемой школы следуетъ iipioopec™ земельный участокъ при д. 
Шмитовке Караваевспой волости, принадлежащш Н. А. Аристову, въ коемъ около 218 дес. 
земли. Не имъа въ виду другаго удобнаго дли школы участка, Управа предложила г. Ари
стову продать свой учасюкъ Вольскому Земству, на что иоследшй изъявилъ свое coi\iaeie, 
назначинъ за него 10000 р . , съ уелов1емъ совершения купчей на земскш счетъ. По иа-
веденнымъ справкашъ оказалось, что участокъ г. Аристова нигде не заложенъ и запре-
щенш на. Н1:мъ нетъ. Въ заключеше, г. Председатель предложилъ Коммиесш осмотреть этот-ь 
участокъ и рьщить воиросъ о нрюбретеши его. 

Г. Новосильцевъ добавилъ, что выгодность пршбретешя участка г. Аристова не 
поддежь/гь сомнению и что только въ одномъ отношении участокъ можетъ считаться не-
удобнымъ — по дальности разстояшя его отъ города. Удобетвъ-же много: «местность, где 
находится участокъ, густо населена и нуждается въ такомъ заведенш. какъ еельско-хо-
зийственная школа. Участокъ заключаетъ въ себе: удобной земли (иахатной, луговъ и 
выгона) 200 дес. съ саж., изъ которыхъ 30—40 дес. высокой ценности —до 100 р. задеся-
тину, а остальным не менее 50 —60 р.; мелкаго леса 13 дес. съ саж. я неудобной земли 3 дес. 
(всего земли 218 дес. 2275 саж.); въ участке достаточно водопоя, есть хорошее место 
для сада (есть даже небольшой садикъ, но погибающш) и удобныя места дли ичельниковъ. 
Въ случае надобности въ постройкахъ изъ глины, она имеется въ достаточномъ коли
честве и хорошего качества (удобна даже для гончарнаго производства). Вообще для уст
ройства Фермы лучшаго участка нельзя и желать». 
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«КоммисЫя, вполн* дов*рня высказанному г. Новосильцевымъ объ удобствахъ и 
вообще выгодности пртортлеши участка г. Аристова дли Вольскаго Земства подъ уст
ройство школы, какъ соседнему съ участкомъ г. Аристона землевладельцу, и HMt.ii въ виду 
такое же заиклеше другаго члена КоымиссЫ, г. Сенотова, нашла особый осмотръ участка 
черезъ другихъ членовъ Коммиссш совершенно излишнимь, а потому и находя назна
ченную г. Аристовымъ цъну за участокъ выгодною, постановила: нршбр'Ьсти участокъ г. 
Аристова при д. Шмитовк* для Вольскаго Земства под-ь устройство сельско-хознйствен-
ной школы>. 

Затныъ КоммисЫя нашла необходпмымъ определить штатъ служащих-!, при 
школ* и оцт.пить устройство длн нихъ и школы помт.щешй, причемъ были решено сдт,. 

ревнивые. 
Штатъ служащихъ былъ бодт,е подробно выработанъ нъ слт,дующемъ засвданш той 

же КомыисЫи, а именно 21 iгоия 1891 года. На этомъ заст.данш, кромв вышеназванныхъ 
членовъ, присутствовали еще: В. М. Сенотовъ, II. А. Долговъ. И. В. Каменщиковъ, 
Д. А. Столыпинъ, Н. II. Добровъ и II. П. Фроловъ. Штатъ служащихъ на хуторе и со
держите его КоммисЫя определила такъ: 

1) Управляющей хуторомъ (онъ-же преподаватель сельскаго хозяй
ства)—съ содержашемъ въ 800 р. 

2) Два преподавателя (одинъ—для техипческихъ наукъ, другой—длл 
разныхъ иредметовъ)—но 400 р. каждому . 800 р. 

3) Учитель приготовптельнаго класса 300 р. 
4) Законоучитель 200 р. 
5) Смотритель здашй (онъ же кантенармусъ и экономъ) съ окла-

домъ въ 200 р. 
6) Машинистъ 400 р. 
7) Кузнецъ 150 р. 
8) Столяръ 180 р. 
9) Шорникъ 180 р. 

10) Садовникъ 300 р. 
11) Бондарь 120 р. 
12) Полевой сторошъ 80 р. 
13) Дворникъ (И) р. 
14) Старшш рабоч1й 120 р. 
15) Скотница (она же экономка) ЗОо р. 
16) Две кухарки—по 60 р. каждая 120 р. 
17) Прачка 60 р. 
18) Пастухъ съ подпаскомъ ^ . . 100 р. 
19) На рабочихъ 120 р. 
20) Плотникъ и тележникъ 120 р. 
21) На содержаше 20 мальчикокъ 1200 р. 

Всего 5910 р. 
На возведете построекъ длн школы и хутора КоммисЫя полагала необходпмымъ 

расходъ въ 20000 р., а на хозяйственный инвентарь 5000 р., всего 25000 р. 
ВМ'ЬСГБ съ тЬмъ, Управа и Коммисс1н выработали проектъ устава учреждаемой низ

шей сельско-хознйственной школы второго разряда ' ) . 
Представляя на усмотрите Зеыскаго Ообрашн этотъ уставъ и штатъ служащихъ, 

КоммисЫя предлагала «ходатайствовать передъ Правительством!, объ отпуск* Земству посо
бия на школу, а равно разрешить Унрав* пригласить управляющего школою и хуторомъ сей-

*) См. ниже особое приложеЫе. 

http://HMt.ii
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часъ же, какъ будетъ приступлено къ возведент построекъ, такъ какъ въ данномъ еду-
чан управляющей можетъ оказать большую услугу Земству, какъ по наблюденвд за возве-
дешемъ построекъ, такъ и вообще при первоначальвомь устройств* школы и хутора, но 
съ такимъ услов1емъ, чтобы онъ виослЪдстнш остался управлиющимъ школою и Фермою» 
("изъ протоколовъ зас*дан1Й КоммисЫи 8 iiOHH и 21 itOHfl 1891 г.). 

Экстренное Уъздное Земское Собрате, въ засвданш 22 шня 
1891 года, по поводу доклада Коммиссш, постановило: „1) Предполо
женный земельный участокъ пр^брйсти покупкою у землевладельца 
г. Аристова за 10000 руб., съ приняиемъ на земскш счетъ расхо-
довъ по coBepmeHiro купчей крепости; 2) поручить Земской Улравъ 
ходатайствовать передъ Правительствомъ о разр'вшеши откры
тая школы съ образцовымъ хуторотъ, причемъ просить отъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ назначешя ежегодной субсидш, 
въ разм'Ьр'Б, указанномъ въ Положеши о низшихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ школахъ; 3) по покупке участка, немедленно приступить къ 
устройству хутора, и для наблюдения за устройствомъ хутора и для 
завЬдывашя хозяйствомъ и купленнымъ участкомъ немедленно при
гласить управляющего изъ лицъ, получившихъ высшее сельско-хозяй-
ственное образоваше, опред'вливъ ему жаловаше отъ Земства въ 1200 р. 
сер- въ годъ изъ суммъ, назначенныхъ на народное образоваше, на 
его содержанш до открытия хозяйства на хуторе; 4) предположенный 
Коммисс1ей штатъ служащихъ при ШКОЛ-Б И хуторе утвердить, на 
устройство хутора и школы ассигновать изъ им'Ьющагося въ Земстве 
школьнаго капитала 20000 руб. и на обзаведеше хутора инвентаремъ 
5000 руб.; 5) по предложение Председателя Собрашя, въ виду ис-
полнившагося 25-ти лтлчя существованхя Вольскаго Земства, проекти
рованной школ!? съ хуторомъ, въ память основателя земскихъ учреж-
денШ, въ Бозоз почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П-ГО, присвоить 
назваше „Александровской" и именовать закедеше такъ: „Александ
ровская Вольская Земская сельско-хозяйственная школа съ образцо
вымъ хуторомъ",—Собраше единогласно постановило: поручить Зем
ской УправЬ ходатайствовать передъ Правительствомъ о разрЬшеши 
на означенное наименоваше; и 6) проекта устава школы, выработан
ный Управою и подлежащш представление Министерству, Собраше 
въ общихъ чертахъ одобрило, но при этомъ предоставило окончатель
ную редакщю этого проекта Управе, СОВМЕСТНО СЪ существующей 
Коммисаей и имЬющимъ быть приглашеннымъ Управою управляю-
щимъ хуторомъ; гЬмъ же лицамъ предоставить право исправлешя 
параграфовъ устава по зам'Ьчашямъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, безъ созыва Собрашя". 
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Въ засвданш 22 шпя заслушанъ былъ также докладъ Управы 
о ходатайстве дворники Марш Глыбовой относительно назначешя 
ей стипендш для получешя образовашя на женскихъ фармацевти-
ческихъ курсахъ. Собрате постановило: „Имеющуюся свободною въ 
Земстве женскую стипендш въ 240 р. назначить Гл'Ьбовой". 

Того-же числа, въ соедииенномъ засвданш гг. гласныхъ Воль-
скаго Земскаго Собрашя и Городской Думы, вмЬсто неутвержденнаго 
г. Меркульева, почетнымъ иопечителемъ Волыкаго реальнаго учили
ща былъ шбранъ В. В. Поповъ. 

О ч е р е д н а я с е с с i я. 
Въ течете 1890 года на народное образоваше было израсхо

довано: 
1) Въ nocooie церковно-нриходскииъ школашь 5000 р. — 
2) На содержаше земскихъ школъ . . . 1880 р. 87 к. 
3) iIoeo6ie Терсинскому училищу Министерства Народна™ 

[1росв*щешя . . . 226 и, — 
4) Ilocooie Вольскому реальному училищу, за 2 года . . . 6000 р. — 
5) ,, Вольской учительской семинарии, за 2 года . . 4000 р. — 
6) llocoOie Вольской Мар1инской женской прогимназш, за 2 

года 1000 р. -
7) Стипендш студенту: Улыбышеву 240 р. и Елизавет* Стан-

невичъ 120 р., всего 360 р. — 

Итого 13466 р. 87 к. 

Капитала на открытие школъ къ 1 января 1891 года должно 
бы состоять (по отчислечш 9000 р. остатка отъ смвты на народ
ное образоваше на 1889 г.) 35460 р. 97 к., причемъ 14822 р. 
79 к, изъ нихъ не были отчислены изъ земскихъ суммъ по неимй-
шю свободныхъ денегъ, 413 р. 52 к. состояло въ долгу за обществами 
(за Булгаковскимъ <>/о —13 р. 78 к. и за Столыиинскимъ съ др.— 
капитала 257 р. 78 к. и о/о— 141 р. 96 к.), 4774 р. 66 к. —въ 
долгу за Земствомъ. съ о/о, и на лицо, деньгами и билетами.— 15450 р. 

Изъ о/о на капиталъ г. Черноголовкина было израсходовано 
133 р.; зат'Ьмъ, состояло къ 1 япваря 1891 года капитала съ о/о 
2241 р. 77 к. 

Управа докладывала Земскому Собранно очередной сессш 
1891 года, следующее: 

«Участокъ (для еельско-хозяйственной школы) у г. Аристова куплеиъ за назначен
ную ииъ ц*ну и обошелся Земству, съ купчего, въ 10492 р. 65 коп. Купчая совершена 
17 шня и утверждена старшимъ нотар|усомъ Саратовский) окружнаго суда 25 поня. 
Участоиъ этотъ, на настоящей годъ, сданъ г. Ариетовымъ въ аренду крестьянаыъ д. Шми-
товки за 700 р. , которые, но соглашешго съ г. Ариетовымъ, должно получить Земство, 
для чего и передано Управ* ycjoeie съ крестьянами. 

«О ра»р*шешя открытии школы съ образцовымъ хуторомъ, о назначеши Земству 
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ежегодной субеидш, въ разытфт. 3500 р . , отъ Министерства Государственныхъ Ииущестнъ, 
а также о разр'Ьшенш присвоен!» топ шкод* напменовашя „Александровской", въ па
мять основателя зечскихъ учреждений, въ Воз* почикшаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II-ГО, 
Управою представлено 24 iiaaa, за № 1828, г. Саратовскому Губернатору, но отвт,та на 
это представление еще не последовало. 

• Постановление экстренна™ Собран!» о немедленном'!, приступлеши къ устройству 
хутора и притлашенш управляющего Управа не нашла въ данное время возможнымъ вы
полнить, потому что участокъ въ настоящемъ году находится въ аренд* у крестьянъ, а 
при устройстве хутора пришлось бы запить часть земли, находящейся иодъ посввомъ или 
сданной подъ пастбище, что было бы нарушешеыъ услов!я, чего Управа сдт.лнть не ио-
жеть, а главное—по неимглшо на это свободных* суммъ, такъ какъ, по случаю плохого 
урожая хлИбовъ, въ текущемъ году, постуиленш зечскихъ сборовъ почти нътъ. Капита
ла же на народное обрааовате, хотя и числится въ настоящее время 32539 р. 54 к., но, 
собственно, въ наличности имт.ется только 5469 р. , а остальная сумма состоитъ къ долгу 
за Земствомъ и за сельскими обществами>. 

Собрате постанови.ю: »1) Поручить Управт> ходатайствовать о 
скор'Ьйшемъ разр'Ьшенш представлеюя ея г. Начальнику губерши отъ 
24 ноля 1891 года, за JN» 1828; 2) въ случат, получешя отъ Пра
вительства разрйтетя па открыпе школы, поручить Управе, со
вместно съ Коммисс1ей, немедленно приступить къ выполнение преж-
пихъ постаиовлен1'й Собранья относительно открьпчя этой школы, и 3) на 
введете сельско-хозяйственнаго образоватя въ у'вздт> утвердить 9000 р. 
Въ составъ упомянутой Коммиссш были избраны: Н. II Фро-
ловъ, Д. А. Столыпипъ. И. М Пл'вхановъ. П. А. Долговъ. В. В. 
Новосильцевъ, Е- П. Рузановъ и В Д. Февралевъ" (18 окт.). 

По поводу назначенья въ расходную смгЬту 9000 р. на сельско
хозяйственное образоваше, т.е. на содержите с. х. училища, гл. А. И. 
Бахметьевъ подалъ особое мн'Ьте, въ которомъ заявлялъ, „что это 
назначеше преждевременно, ибо сельско-хозяйственное училище пока 
не открыто, даже не разрешено къ открытию, и уставъ его не ут-
вержденъ; если же и получится рмзртппете, то прежде его откры
тая нужно построить здате и завести сельско-хозяйственный инвен
тарь, а это займстъ не мен'Ье года; навсЬже постройки для учили
ща и заведете сельско-хозяйственнаго инвентаря и магаинъ въ рас-
цоряя>ен1н У'Ьздной Управы пм'Ьется бол'Ье. чтшъ достаточное коли
чество средствъ; 9000 р. же въ настонщш тяжелый годъ лягутъ очень 
тяжелымъ бременемъ на сельстя общества, который изъ этихъ 9000 р. 
должны будутъ уплатить бол'ве 5000 р." . 

При обсуждеши см'Ьты па содержаше перковно-приходскихъ 
школъ было прочитано OTHomenie г. Председателя Вольскаго отд;влешя 
Саратовскаго Епархгальнаго Училищнаго Совета, которое приводится 
зд'Ьсь ц'Ьлнкомъ: 

«Со времени передачи въ 1887 году Нольскимъ Земствомъ 30-ти сельскпхъ школъ 
въ вид-BHie епарх1альнаго начальства, духовенствоиъ этого у*зда вновь открыто еще 29 
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школъ: 3 одноклаесныхъ церковно-приходскихъ и 26 школъ грамотности, такъ что въ 
настоящее время нъ селахъ и дереиннхъ Вольскаго уезда находится всего, вместе съ 
большими земскими, 59 школь. Законоучителями въ этихъ новооткрытыхъ шнолахъ со
стоять приходские священники, а учителями въ 3-хъ школа хъ священники-же, въ 2-хъ 
дьяконы, ьъ 16-ти псаломщики, а въ остальныхъ 9-ти светсюя лица, йзъ нихь возна
граждение :ia свои учительс|пе труды (отъ 5 до 10 р. въ месяцъ) ноаучаютъ только 9 учи
телей: 5 итъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета и i отъ сельскихъ общеетвъ, a nponie 
20 учителей, равно какъ и все законоучителя, ни отъ кою никакого вознаграждешя не 
нолучаютъ. Находя, съ своей стороны, безмездное necenie учительскихъ обязанностей этими 
20-ю учителями крайне ненормальным'!, и несираиедликымъ, а вмест* считая недостаточ-
нымъ и то содержаще, какое нолучаютъ нынт. учителя быв. земскихъ школъ (отъ 5 до 15 р. 
въ месяцъ), Его Преосвященство, Еписконъ Саратовскш и Царицынскш Аврамш, нъ ви
ду скудости средствъ (до 6000 руб.), поступающихъ въ распоряжение епарх!альнаго на
чальства изъ Свнтейшаго Синода, отъ церквей и частныхъ благотворителен на содержаше 
вс*хъ церковныхъ школъ Саратовской enapxin (около 500 школъ) и, вследствие этого, 
полной невозможности не только увеличить изъ этихъ средствъ содержаше учителей Ноль-
скаго уезда, иолучающпхъ таковое изъ земскихъ суммъ, но и назначать какое-либо, 
хотя бы только временное, uocooie безмездно трудящимся учителямъ новооткрытыхъ школъ, 
предложнлъ Euapxiajbuouy Училищному Совету, а Советъ, отношешемъ отъ 2 сего октября, 
поручилъ Вольскому отделешю, ходатайстовавать нередъ Вольскимъ Земскимъ Собрашсмъ 
объ ассигновали въ добавление къ отпускаемыми 5000 руб. на переданныя имъ духо
венству школы, еще такой суммы, которая могла бы послужить епархиальному начальству 
достаточнымъ пособЧенъ нъ более удовлетворительному содержание какъ бывшихъ земскихъ-, 
такъ и вновь открытыхъ духовенствомъ школъ и дала бы ему возможность и учителей не 
оставлять безъ должнаго, заслуженнаго и согласнаго съ ихъ трудами и еемейнымъ поло, 
жешемъ, вознаграждешя, и школы беиъ затруднешн снабжать необходимымъ, по числу 
учащихся въ ней детей, количествомъ учеониковъ, учебныхъ nocooifi и веехъ другихъ 
школьныхъ принадлежностей, на то что требуется, сверхъ означенныхъ 5000 р . , еще, по 
меньшей мере, 2000 руб. ежегодно. 

«Сообщая о семъ Вольскому Земскому Собрашю, отделеше, во исполнеше предложе
ния Его Преосвященства, покорнейше проситъ Собрате: 1) обратить свое благосклонное 
внимаше на вышеупомянутыя аатруднешя епарх1альнаго начальства въ содержании церков
ныхъ школъ Вольскаго уезда и оказать ему возможное содейств1е кт, устранешю этихъ 
затруднений; 2) войти въ положеше тружениковъ-учителей, какъ тт.хъ, которые, хотя и 
нолучаютъ изъ земскихъ суммъ вознаграждеше за свои труды, но, при существующей 
дороговизне на все предметы продовольств1я, далеко недостаточно даже для мало-мальски 
сытой и обеспеченной жизни; такъ равно и т*хъ, которые нелепая обязанности учитель
ства несутъ безъ всякаго вознаграждешя и, по неимешю у енарх]альнаго начальства средствъ, 
не могутъ быть поощряемы за это даже единовременнымъ пособ1емъ; 3) принять въ разечетъ, 
что на ассигнованные Земствомъ 5000 р. невозможно удовлетворительно содержать не только 
вс* находящаяся теперь въ Вольскомъ уезде 59 школъ, но и тт. лишь 30, КОТОРЫЙ нереданы имъ 
въ епарх1альное ведомство, такъ какъ на удовлетворительное и обеспеченное содержаше этихъ 
30 школъ само Земетво расходовало не 5000 р., а не меньше 12000 и 13000 р. ежегодно, и 
4) въ виду всего этого, отделеше, отъ лица Его Преосвященства, еще усерднейше про
сить Земское Собраше помочь епархиальному начальству въ иоддержаши и содержанш су-
ществугсщихъ въ уезде школъ и помочь настолько, чтобы такое важное, существенно 
необходимое и полезное дело, какъ дело народнаго образования въ дух* православной 
веры и доброй христианской нравственности, возложенное ВЫСОЧАЙШЕЮ волею на Земство, 
а въ последнее время — и на духовенство, не тормозилось никакими затруднешями и лише-
шями, а, напротивъ, крепло и совершенствовалось, что можетъ быть достигнуто лишь при 
вполне достаточныхъ, а не при т*хъ убогихъ средствахъ, как1я даются духовенству и 
изыскиваются имъ самимъ въ настоящее время». 

Собрате постановило: „По невозможности оказать просимое по-
co6ie, настоящее ходатайство отклонить" (19 окт.). 
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Въ томъ же засвданш было ръчпено расходы Земства на посо-
6ia реальному училищу, учительской семинарш и женской Маршн-
ской прогимназш перенести въ смгвту обязательныхъ повинностей, 
ассигновавъ на все это 5500 рублей. 

Въ зас'Бданш 20 октября разсматривались ходатайства крестьянъ 
ее. Евлашева и Стригая. Евлашевское общество просило выдать ему 
въ ссуду, на три года, 211 р. 20 к. на постройку, вместо сгорав
шей, новой школы. Стригайское общество тоже ходатайствовало о 
выдаче ему заимообразно 500 р. на постройку школы, пиичемъ обя
зывалось платить 40 р. въ годъ учителю или учительнице, ассигно
вало 25 р. на библштеку для чтеяш при школ± и давало часть строи-
тельнаго матер1ала. Земское Собрате постановило:,,Ходатайство Евла-
шевскаго общества удовлетворить и выдать ему въ ссуду на три года 
211 р. изъ остатковъ отъ школьнаго капитала. Ходатайство же Стри-
гайскаго общества отклонить". 

Кром'Ь этихъ ностановлешй. Собрашемъ было внесено въ емвту 
на стипендш дворянкЬ MapiH ГлЬбовой, съ обязательствомъ возврата, 
240 рублей, назначенныхъ ей еще экстреннымъ Собрашемъ 22шня 
1891 года. 

Въ члены отъ Земства вь Вольскш У'вздный Училищный Со-
в'Бтъ, вм'Ьсто умершаго А. И. Чиркова, былъ избранъ И. М. Пдв-
хановъ. 

См'Ьта на народное образование но 1892 годъ была утверждена 
Земскимъ Собрашемъ въ такомъ видт>: 

1) IIoco6ie церв.-приходскимъ школам! 5000 р. 
2) На введете сельско-хозяйстьзннаго образоваШк 9000 р. 
3) Въ noco6ie Терспнскому министерскому училищу . . . . . . . 226 р. 
4) !Ioco6ie Вольскому реальному училищу 300О р. 
5) — Вольской учительской семинарш 2000 р. 
6) Ilocofiie Вольской Маршнекой женской прогимназш 500 р. 
7) Стинендш студенту Улыбышеву и дворянки Марш ГлЪбовой . . 240 р. 

Итого 20206 р. 

На вс* необязательный повинности 51924 р. 94 к. 
На вев увздныя потребности 94953 р. 94 к. 
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1892 года. 
Э к с т р е п н а я се с с i я. 

16 мая 1892 года былъ заслушанъ докладъ Управы, въ кото-
ромъ она сообщала, что „открытие сельско-хозяйственпой школы раз
решено и что субсидья отъ Правительства назначена въ рйзм'врв 
2000 руб. ежегодно, на 12 л., сътвмъ. что школа должна быть от
крыта въ течеши 2 явтъ со дня разръчпешя и сумма эта будетъ вы
даваться со дня открытия школы. При этомъ поставлено усншемъ, 
что-бы обучающихся въ школв и прнготовительномъ класса посто
янно было не мен'ве 20 учениковъ, а если въ течеши какого либо 
года число учениковъ будетъ менЬе 20, то размвръ пособ1я будетъ 
уменыпеиъ; если-же малое число учениковъ сделается явлешемъ по-
стояннымъ, а именно будетъ продолжаться не меиве 2 л'Ьтъ, то школа 
можетъ быть вовсе закрыта. Сообщая объ этомъ УнравЬ, Денарта-
ментъ Землед'кпя и Сельской Промышленности прислалъ проектъ 
условья*), который долженъ быть подписанъ уполномоченнымъ отъ Зем
ства. Унолномоченнаго для подписашя ycлoвiя Собрашемъ не избрано; 
н'втъ также и попечителя школы, на обязанности котораго лежитъ 
приглашеше управляющаго школою". Объ избраши этихъ лицъ Уп
рава и просила Земское Собрате. 

По выслушанш доклада Управы и проекта договора съ Депар-
таментомъ Земледтшя въ Сельской Промышленности, Собраше, откры
той подачею голосовъ, избрало Председателя Земской Управы В. В. 
Попова уполномоченнымъ для ноднисашя означеннаго договора. За-
т'Ьмъ, приступлено было къ избранно попечителя школы, и, закрытою 
баллотировкою шарами (18-ыо противъ 1-го), избранъ былъ Д. А. 
Столыпинъ. 

По обсуждеши вопроса о работахъ по постройкв школы, 
Собраше постановило: „Поручить заготовлеше матер1ала. потребнаго 
для постройки школы, а также и постройку всЬхъ зданга и вообще 
всю организацию хозяйства школы, имеющему быть нриглашеннымъ 
управляющему фермой, иодъ наблюдешемъ попечителя школы и Зем
ской Управы; при этомъ гласный В. В. Новоеильцевъ предложилъ 
Земству безплатно весь потребный для школы дикш камень изъ сво-
ихъ дачъ, за что Собраше выразило ему благодарность" (16 мая). 

*) См. ниже особое приложете. 
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О ч е р е д н а я е е с с i я. 
Въ течете 1 89 i года на народное образовате было израсходовано: 

1) На noco6ie церковно-нриходскимъ школаиъ 6000 р. 
2) На введете селЬско-ховнйственнаго обрааоватя В'ь Вольскомъ 

уИзд* 2941 р. 08 к. ») 
3) На nocooie Терсимскому министерскому училищу . . . . 226 р. — 
4) На nocooie Вольскому реальному училищу 3000 р. — 
б) На nocooie Польской учительской семинар)» . — 
6) На nocooie Вольской Маршнской женской пиопшназш (на 2 г.) 1000 р. 
7) Стипендш студенту Улыбышеву и Фельдшериць-ученицД; Глы

бовой 360 р. 

Итого 12527 р. 8 к. 

Изъ капитала на открытие сельскихъ школь израсходовано на 
покупку участка г. Аристова для устройства сельско-хозяоственной 
школы: 

На покупку участка 9900 р. — 
На разные расходы но вводу во влдд*н1е и npi>4. 683 р. 45 к. 

Итоге . . . 10583 р. 45 к. 

Къ 1 января 1892 г. капитала должно бы состоять 32787 руб. 
46 кон., но изъ этой суммы въ наличности было только 5346 руб. 
8 коп., остальное же—въ долгу за обществами и Земствомъ: за об
ществами (Столыпинскими 1, 2 и 3, Зубриловскимъ, Алферьевскимъ, 
Каменскимъ и Никулинскимъ—-423 руб. 72 коп. и за Булгаковскимъ 
14 руб. 60 коп.) всего 438 руб. 32 коп., въ долгу за Земствомъ 
5061 руб. 14 коп. и неотчислеиныхъ изъ земскихъ суммъ 21911 р. 
92 копейки. 

Изъ °/о на капиталъ г. Черноголовкина было израсходовано на 
стипендш 133 руб.. а загЬмъ къ 1-му января 1892 года состояло 
2253 руб. 84 коп, 

На Земскомъ ('обрати очередной ceccin 1892 г. по народному 
образованно разсматривались с.гЬдующде вопросы: 

1) Г. Председатель Управы сдълалъ заявлете, что „геологъ Канишъ 
предлагаете услуги по изысканно воды на земскомъ участки за 375 р. 
Обсудивъ этотъ вопросъ. Собрате постановило: „Для изыскашя воды 
научастк'Ь ограничиться приглагаетемь мвстныхъ землекоиовъ, асси-
гновавъ для этой ЦЕЛИ 150 руб., что и поручить УправЬ. КромЬ сего, 
поручить УправЬ войти въ соглашете съ сосЬдией владелицей г жеюЗии 
нинскою о покупки за возможно сходную ц'Ьну лЬваго берега ръгси 

*) Между прочимъ, изъ нихъ отосланы были въ Саратовское Александровское ре
месленное училище за инструменты для слесарнокузнечныхъ мастерских!, 681 р. 76 к. 
и уплачены г. Еургкардтъ 565 р. 1 к. за выписанный машины для земскаго склада. 
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Кочелая для образовагня хотя небольшого пруда и. въ случае успеха 
въ этомъ, уполномочить Управу на покупку этого участка. Въ случае 
иршскашя воды, разрешить Уирав'Ь, СОВМЕСТНО СЪ попечителемъ и 
управляющим?., приступить къ постройкамъ здашй фермы, производя 
расходы изъ суммъ, ИМЕЮЩИХСЯ на сельско-хозяйственное образова-
nie'' (15-го октября). 

2) Вольское отд'Ьлеше Саратовскаго Епарх1°альнаго Училищнаго 
Сов'Ьта представило Земскому Собранш подробный отчетъ о приходъ. 
расходе и остаткв денежныхъ суммъ, получеиныхъ отд'Ьлешемъ отъ 
Земства на содержаше школъ въ течете 1891 года. И;;ъ этого отчета 
видно, что весь приходъ на 1891 годъ состоялъ изъ: 317 р 36 к., 
оставшихся отъ прошлаго года, 5000 руб., получепныхъ отъ Вольской 
Земской Управы, и 939 р.--отъ Саратовскаго Епарх1альнаго Учи
лищнаго Совета, т. е. всего изъ 6256 руб. 36 коп. Изъ этой суммы 
въ течеш'е 189 1 г. было израсходовано 6189 руб. 38 к. и осталось 
на 1892 г. 66 руб. 98 коп. Расходъ этотъ распадался на слБдуюшдя 
части: 

1) На жалонаше учителямъ, учительничамъ и ааконоучителямъ 
школ'ь и выдачу единонременмаго nocooia нт.которыиъ изъ 
нвхъ 5561 JI. 77 к, 

2) На иыписку учебникокъ и учебныхъ нособш и разсылку ихъ 
оо. наблюдателямъ на школами 323 р. 27 к. 

3) На содержаше канцелярии 15 р. 65 к. 
4) На покупку для школь письмениыхъ принадлежностей . 259 р. 69 к. 
5) На встраорд'инарвыя потребности 29 р. — 

Всего . . . 6189 р. 38 к. 

Въ отчете имтзются и болъе подробный СВБДГЬЩЯ о каждомъ рас
ходе изъ этихъ пяти категорш. Такъ, къ категорш расхода на эк-
страординарныя потребности относятся: плата за обучеше въ Вольской 
соборной церковпо-приходской ШКОЛБ ПБШЮ и путевыя издержки чле-
повъ отдвлещя Епарх1альнаго Совета во время обозръшя школъ. 
По категорш второй почти вся израсходованная сумма была упо
треблена на выписку слБдующихъ книга, и пособш: 1) Наставлешя 
възаконе Божьемъ пр. Смирнова (500 экз.). 2) Букваря Тихом1рова 
(500 экз.), 3) ,,Первой пчелки1' Поливанова (150 экз.), 4) Задач
ника Гольденберга (150 экз. 1-го выпуска и 60 экз. 2-го) и 5) 
Прописей Гербача (400 экз.). Расходы па жалованье и выдачу по
собш учителямъ и законоучителямъ, а также расходы на покупку 
ппсьмеиныхъ принадлежностей, съ раснредълеш'емъ ТБХЪ И другихъ 
расходовъ по отдЬльньшъ школамъ, показаны въ слЬдующей ведомости. 

, 
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Наииеноваше школъ. 
1 

Выдано жаловашя и еднновнеы. цоео-
6IH учителямъ, ваконоучителяыъ и учи

тельницам'!,. 

К. Кому именно выдано. 

Изъ земскихъ суммъ: 

1 Вадтайская муж. 
2 Балтайская жен 
3 Барановская 

Баклушинская 
о I Варнуконекая. . 
6 | Березникозекая . 

Больше-Озерская. 
Булгаковекан . . 

9 Воскресенская муж 
10 Воскресенская жен 
!1 Вязовская . . 
12 Грязновская . 
13 Донгузскан . . 
11 Казаковская . 
16 Казаидинскан 
16 Кикинская . . 
17 Колоярскан . 
18 Караваевспая . 
19 Максимовская. 
20 Новосильцевска 
21 Садовская . . 
22 Синодская. . . 
23 Спасская . . . 
24 [ Оосновская . . 
25 столыпинская. 
26 Улыбонскдя 
27 Царевщинская 
28 Чернобулакская 
29 Шихане кая. 
30 Юловек.-Мазине 

Изъ суммъ Епарх1альнаго Учи-
лищнаго CoetTa. 

ЖлловАШе: 

31 Алайская 
32 Глотовекая 
33 Медяниковская 
34 Пилюгинская 
35 Рыбинская 
36 Тугузкинекая 
(30) Юловеко-Мазинскаи' . . . . 

Пособш 

(12)! Грязновская 
(14) Казаковская . . 
37 Куриловекая . 
38 Старо-Жуковская 

|(19) | Максимовская. 
39 I Вело-Ключевская 

|f37) | Куриловекая . . 
40 | Шировская . . . 

Всего 

90 
202 
262 
187 
202 
78 
90 
166 
90 
166 
166 
202 
202 
202 
262 
202 
90 
78 
90 
90 
86 
262 
222 
15 
90 
90 
222 
202 
190 
202 
4708 

120 
60 
90 
140 
105 
22 
40 

30 
50 
36 
50 
30 
20 
30 
30 
853 
5561 

50 
50 
50 
50 
74 
— 50 
— 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
_ 
75 
— 
— 
28 
50 
50 
— 
— 
— 
50 
50 
50 
50 
77 

— 

т 

— 
— 
77 

Учителю и законоучителю 
Учительниц/в. и ,, 
Учителю и ., 
Учительнице и ,, 
Учителю и ,. 

Учительнице и 
Учителю и 
Учительнице и 

Учителю и 

Учительниц* и 
Учителю и 

Учительнице и 
Учителю и 

Учительнице и 
Учителю и 

Учительнице и 

Учителю и 

Учительнице 
Учителю ' 
Учительниц* 

и 
: i . . . 

)) 
Помощниц* учителя. . . . . . 

Учителку 
и 
>) 
я 

Учительнице 
| На обзаведете мебелью и дру

гими школьными иринадлеж 
Iностями. 
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Наименоваше школь. 
Выдано жаловашя и единонрем. носо-
6\и учителнмъ, законоучителимъ н учи-

тельницямъ. 

Р. К. Кому именно выдено. 

Выдано 
письмен
ных), при
надлежи. 
Г. | К. 

3 54 
2 12 
3 
4 
5 
1 
2 

127 
266 

95 
97 
05 
20 
62 
43 
36 

41 ! Журавлинскаи 
12 Ключевская 
43 Вязовская (грамотности). . . 
14 Черкасская 

i | Вольская Троицкая 
16 Нижне-Чеонавская 
17 Билоп>одненская 

Кроыт. того, выдано, от-
цамъ наблюдателлыъ рпиныхъ 
окоуговъ 

А всего . . . . 

Разсмотръвъ этотъ отчетъ, Земское Собрате постановило: „Благо
дарить отд'влоше EnapxiaibHaro Училищнаго Совета за доставлеше 
денежнаго отчета и просить,, если возможно, представлять. кромъ 
сего, отчета о состояли учебнаго дчзла въ школахъ" (14 окт.). 

3) Ностановлетемъ Земскаго Собрашя 17 окт. 1886 года была ут-
верждена выдача посо<ля одиоклассному министерскому Терсинскому 
училищу лишь въ течете пяти лътъ. Въ виду истечетя этого срока, 
г. Инспекторъ народныхъ училищъ обратился къ Ообрашю съ прось
бой о продолженш и на будущее время этого пособия. Собрате 
постановило: „Внести въ смъту на содержаще Терсинскаго министер
ская училища, на одинъ годъ, 2 2(> руб.'' (1 1 окт.). 

4) Утверждая статьи смъты относительно пособгя Вольскому 
реальному училищу н учительской семинарш, Собрате, ВМЪСГБ съ 
гЬмъ, постановило: „Ходатайствовать передъ Правительствомъ о сло-
женш пени за несвоевременный взносъ денегъ на содержате реальна-
го училища и учительской семинарш, такъ какъ несвоевременный 
взносъ таиовыхъ вызванъ былъ неурожаемъ хлвбавъ уБЗдгв" (14 окт.). 

5) Газематривались ходатайства о стипендгяхъ для нродолжевгя 
образования дочери учителя Черкасской школы Невской (поступившей 
въ С -Петербургски Надеждинскш повивальный института), аку
шерки Бобышевой (поступавшей на фельдшерсше курсы) и ака
демиста Императорской Академщ Элкина. Собрате постановило: 
„Назначить Невской и Бобышевой стипепдш въ 240 рублей каж
дой до окончатя курса, каковую сумму внести въ смъту. Сти
пендию дворянкъ Марш Глъбовой въ 240 р., внесенныхъ уже въ 
смЬту, утвердить". Ходатайство же Элкина было отклонено Собра-
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Biearb, въ виду того, что проситель никакихъ документовъ о своей 
личности не представилъ (14 окт.). 

Вся см^та на народное образование на 1893 годъ была утверж
дена Собрашемъ въ такомъ вид/в: 

1) (locooie на содержание церк.-приход, школъ 5000 р. 
2) На введете еельско-хозяйств. вбр«яовая11 9000 р . 
3) llocooie Терсинскому училищу Министерства Народнаго Иро-

свъщетя . . . . 226 р . 
4) llocooie Вольскому реальному училищу 3000 р. 
5) ,, Вольской учительской семинарш 2000 р. 
6) ,, ,, Марпшской женской прогимназии . . . 500 р. 
7) На стипен/ци: Jlapin Глыбовой, Невской а Вобышевой . . . 720 р. 

Итого 20446 р. 

На ве* необязательный повинности 54191 р. 35 к. *). 
Всего на уъздныи потребности 97643 р. 35 к. 

18 9 3 годъ. 

Э к с т р е н н а я се с с i я. 
По вопросу о сельско хозяйственной школ'в Управа докладывала 

Собранно, что въ настоящее время вода на земскомъ участке най
дена въ достаточномъ количестве и устроенъ одинъ колодезь, а пото
му она просила разрешить приступить весною сего года къ возве
дение построекъ и устройству на участки хозяйства соглас
но съ выработанными ею планами и сметами. По обсужденш докла
да У правы, Собрате постановило: „Поручить Управв ходатайство
вать передъ Департаментомъ Земледтшя и Сельской Промышленности 
объ ускореши утверждения гл. Д. А. Столыпина попечителемъ сель
ско хозяйственной школы и устава последней и немедленно присту
пить въ постройкамъ, ееобходимымъ для школы, и вообще къ орга
низации хутора, согласно постановлен^ Собран1я 16 мая и 15 окт. 
1892 г." (10 февр.). 

Въ томъ же засвданш, закрытою баллотировкою, была утвержде
на ассигновка на стипенпи г-жамъ Невской, Глубокой и Бобышевой, 
по 240 р. каждой. Эта сумма была назначена еще очереднымъ Со
брашемъ 1892 г., но ассигноваше ея было опротестовано г. Губер-
наторомъ, как:, произведенное открытою баллотировкою. 

*) Собственно на необязательный повинности было ассигновано 48691 р. 45 к., но 
сюда, для сравнимости съ предъидущиии годами, присоединены 5500 р., назначенные 
въ пособие реальному училищу, учит, семинарш и женской нрогимназш, въ данпомъ году 
переведенные, по постановление нрошлаго Собрата, въ смйту обнзагельныАЪ расходовъ. 
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О ч е р е д н а я с е с с i я. 
Въ теченш 1892 г. на народное образоваше было израсходовано: 
1) Въ noco6ie церковно-приходекимъ школамъ 5000 р. — 
2) На введете сельеко-хозяйственнаго образован!я въ увздт,. 1271 р. 34 к. 
3) Въ nocooie Терсинскону министерскому училищу . . . . 226 р. — 
4) ,, ,, Вольскому реальному училищу 3000 р. — 
5) ,; ,, Вольской учительской секинарш — — 
6) ,, ,, ., Маршпской женской ирогилназш . — — 
7) На стипендию дворник* М. Глт.бовой, съ обязательствомъ 

возврата 240 р. — 

Итого. . . . 9747 р. 34 к. 

Капитала на открытие училищъ къ 1 янв. 1892 г. числилось 
32877 р. 4С) к. Въ теченш 1892 г. поступило: а) % п о билетамъ 
Государствен наго Казначейства 15 руб. 16 коп., б) отъ Шмитовскаго 
сельскаго общества арендной п гаты за земскш участокъ 800 руб.. 
в) подлежавшихъ отчиелетю изъ земскихъ суммъ по смътъ 1891 г. 
6058 руб. 92 к., г) °/о на капиталъ, состоящей въ долгу за сель" 
сними обществами, 26 руб. НО коп.; всего 7204 руб. 5 кип. Израс
ходовано было въ теченш 1892 г.: а) на уплату 5°/° сбора въ 
доходъ казны съ суммы, полученной по билетамъ Государственнаго 
Казначейства, 76 коп. и б) выдано заведующему земскимъ участкомъ 
г. Трофимову на расходы по устройству колодцевъ 150 руб. Къ 
1 янв. 1893 г. состоял»: а) на лицо, билетами и деньгами, 6010р . 
48 коп., б) въ долгу за Земствомъ 5864 руб. 81 коп., в) въ долгу за 
сельскими обществами капитала 257 руб. 78 коп. и % — 206 руб. 
84 коп., а всего 464 руб. 62 кон. и г) неотчисленныхъ изъ зем
скихъ суммъ 28000 руб. 84 коп. Всего къ 1 янв. 1893 г. числилось 
капитала 89840 руб. 75 коп. 

йзь % на капиталъ, завещанный г. Черноголовкинымъ. въ 
1892 г. было выдано на содержаще 2 стипендгатовь при Черкас-
скомъ 2-классномъ училищв 183 руб.; къ 1 янв. 1893 г. капитала 
съ °/о состояло 2266 руб. 65 коп. 

Въ засъданш Co6pania 8 октября была утверждена см'вта на 
noco6ie церковно-приходекимъ школамъ въ суммгЬ 5000 руб. При 
разсмотр'Биш этой смъты, „заслушано было заявлеше нъкоторыхъ 
гласныхъ: 1) о томъ, что желательно было бы выработать проектъ о 
болЬе непосредственномъ участш Земства въ дтаъ народнаго образо
вала въ У'БЗД'Ь, помимо отпуска духовенству на этотъ предметъ 
5000 руб. въ годъ; 2) что желательно было бы, чтобы въ уъздномъ 
отдъленш Епарх1альнаго Училищнаго Повита присутствовать членъ 
отъ Земства; 3) гласный, членъ отъ духовенства, о. Декатовъ про-
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силъ Земское Собрате ассигновать еще въ noco6ie духовенству, хотя 
на будущш 1894 годъ, 1000 р., такъ какъ въ настоящее время 
число церковно-приходскихъ школъ удвоилось съ того времени, какъ 
школы были переданы отъ Земства въ ввд'Ьте духовенства, и расходъ 
на нихъ слишкомъ великъ, а средствъ доховенство не им'ветъ. Со
брате, обсудивъ настоящая заявление, определило: 1) поручить Упра
ве къ экстренному Co6paniio, имеющему быть въ январе мтзсяц'ь 
1894 г., выработать проекта объ участш Земства въ д'Ьл'Ь народна-
го образовашя; 2) избрать члена отъ Земства въ Вольское отд^лете 
Enapxia.ibnaro Училищнаго Совета, каковымъ и избранъ былъ графъ 
А. Д. Нессельроде; 3) ходатайство о. Декатова о дополнительномъ 
пособш церковно-приходскимъ школамъ въ 1000 руб. оставить от-
крытымъ до экстреннаго Собранш, передавъ то заявлете въ Упра
ву для совм'встнаго разсмотр'втя съ другимъ вонросомъ и представ-
летя своего заключетя къ экстренному Собрание", 

„При обсуждении вопроса о церковно-приходскихъ гаколахь глас
ные гр. Нессельроде и г. Рузановъ высказали, что, при обзор'Ь этихъ 
школъ, гр. Нессельроде нашелъ Царевщинскую, Хват^нскую. Казан-
линскую, Ново-Жуковскую, а г. Рузановъ—женскую Балтайскую школы 
въ весьма хорошемъ состоянш". 

ЗагЬмъ, „ заслушано было ходатайство гл. В. В. Новосильцева объ откры
тие кредита Журавлихинскому обществу на устройство земской об
разцовой школы въ разм'Ьр1> 500 руб. Coopanie постановило: настоя
щей вопросъ оставить открытымъ и передать д/Ьло въ Управу для 
разсмотрълпя совм'Ьстно съ проэктомъ объ участие Земства въ народ-
номъ образованы и представить свое по этому вопросу заключете" 
(8 ощ*). 

По поводу доклада Управы *) о назначены пособш на построй-

•) ,,Священникъ с. Лонуховки А. В. Дмитревский, въ поданном ь въ Управу про
теши , объяснил,, что до 1893 года къ с. Лонуховки не было школы, не было правиль
на™ обучешя дт.тей, всл*дств1е чего Лопуховсюе крестьяне далеко отстали въ своемъ ду-
хонномъ развитш огь крестьннъ тт,хъ сель, гд'в издавна ведется школьное дъло. Въ на
стоящее время вс'Ь они уклонились въ расколъ и разбились на несколько толковъ и сектъ. 
Малограмотные начетчики толковъ и сектъ, обученные старухами, разсвваютъ въ темной 
масс* фанатическую вражду противъ церкви, духовенства и начальства, какъ учрежденш, 
по ихъ MiitHifo, еретичвскихъ. Священнику нт>тъ никакой возможности подчинить ихъ сво
ему вллншю. Эти люди, сбившись съ прямой дороги, блуждающее во тьм'Ь и сЬни смерт
ной, не хотмтъ слушать нанравляющаго ихъ на вирный путь и идуть, сами не вт.дая ку
да и таща за собою цълую темную массу народа. Остается одно средство у священника— 
воспитать новое поколЪше прилежныхъ къ церкви, полезныхъ ГОСУДАРЮ И отечеству и 
иослушныхъ начальству. А потому свлщенникъ Дмитр1евскШ просить Земское ('обрате 
ассигновать Лоиуховскому обществу денежное nocooie на постройку здания церкокно-пря-
ходской школы и на содержаше учителя". 
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ку здашя для церковно-приходской школы въ селгв Лопуховк'Ь и 
жалованья учителю, было также постановлено: „Передать въ Управу, 
для совм'встпаго разсмотрЬтя ходатайства съ другими вопросами по 
народному образованно" (8 окт.). 

Заслушано было, да.гЬе, ходатайство заь'Ьдынающато городскимъ 
училищемъ о пособш на содержае1е училища, причемъ Собрате по
становило: , Передать также въ Управу настоящее ходатайство для совм§-
стнаго разсмотрвшя съ другими вопросами по народному образовашю" 
(8 окт.). 

Toi'o же 8 октября засдушанъ быль довладъ Управы о построй
ки сельско-хозяйственной школы с.гвдующаго содержавпя: 

..Постановлен) яии Земскаго Собран i я отъ 15 октября 1892 г. и 10 Февраля те куща-
го Года определено было, по нршскаши ноды на земскомъ участки, немедленно присту
пить къ устройству сельско-хозяйственной школы и оргапизяцш хутора. Задача npiiicita-
Hiк воды на месте, назначенномъ дли постройки школы, еще осенью прошлаго 1892 года 
была выполнена ириглашеннымъ для занедывашя школою и управления участкомь г. Тро
фимовыми весьма удачно: вырыты и устроены были два колодезя, вода въ нихъ оказа
лась прекраснаго качества и въ совершенно достаточиомъ для хозяйства школы количе
ств*. Нъ каждомъ колоде»* воды оказалось на дит. сажени, при ширин* срубовъ нч. 23/< 
и 2!/а аршина; naicoiuenie воды въ сутки — до двухъ съ половиною аршинъ. Ооезпечивъ 
Ферму въ этом-ь отиршенЫ, Управа 24 ноября 1892 г. отправила въ .Министерство Госу
дарствен ныхъ Имуществъ, въ Департаменте Земледелия, договоръ, подписанный уполно-
моченным-ь Собрашемъ Нредседателемъ Управы В. В. Почовымъ, и тогда же решилась 
приступить къ заготовлению материала, чтобы раннею весною начать постройку зданш по 
составленным ь заранее пллнаиъ и окончить ее къ осени текущаю года. Иеполнеш'е это
го всецело возложено было на унраилнющаго Фермой г. Трофимова. Предположено было 
заготовить въ течете зимы весь потребный дли здашя л*сь, навозить еще осенью и, час
тью, ранней весной до 80 кубиковъ камня и потребное количество песку, изготовить ран
нею весною до 80 тыс. саманнаго кирпича, заготовить известь. Но, но независнщпмъ отъ 
Управы обстоятельствам1!), все эти подготовнтельныя работы затянулись настолько, что 
предположения Управы не осуществились и на половину. Возка леса, не смотря на неодно
кратный предложении г. Трофимову со стороны Управы, начата была только въ половине 
марта и то въ весьма незначителыюмъ количестве; заготовлеме саманнаго кирпича дела
лось настолько вило, что къ нюлю месяцу текущаго года, вместо 80 тыс., его сделано 
было не более 13 тыс.; дикаго камни заготовлено было также неполное количество. Оче-
виднымъ стало, что кыноднеше построекъ, необходимыхъ для открытая школы въ услов
ленный Минпстерствомъ Государственныхъ Имуществъ двухлетнш, со дня разрешения 
этой школы, срокъ— д'Ьло невозможное, и Собрашю ныне нрвдстомгь разрешить Управе 
войти съ ходатайствомъ въ Министерство объ отсрочке этого открьпчи, дабы не лишить
ся условленной субсидш. Такая непонятная медленность со стороны управляющего г. Тро
фимова поставила въ необходимость г. Председатели Управы поставить ему это на видъ_ 
после чего г. ТРОФИМОВЪ, отношешемъ отъ 3 поли, отказался отъ занимаемой 
имъ должности. Принимай во внимание, что остановка начатыхъ построекъ до ирнискашн 
новаго управляющего повлечетъ за собою еще большее отдаление открыла школы и къ 
тому же на некоторый работы заключены были съ подрядчиками договоры, Управа ре
шилась лично продолжать начатый работы, поручивъ ближайшее заведываше члену г. 
Щеглову. 

<Въ настоящее время постройки на Ферме находятся въ следующем'!, положении: 
1) Выложены Фундаменты изъ дикаря подъ здаше школы, подъ домъ дли учителей 

и домъ для служащихъ, подъ помещеше мастерскихъ и ниом*щеш'е для кузницы. 
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2) Выложенъ изъ дикаря погребъ и возведены въ немъ ст*ны изъ саманнаго кир
пича. 

3) Выложенъ каменный Фундаментъ и возведены стт.ны изъ саманнаго кирпича для 
конюшни и коровника. 

На оба послт.дн1я здашя ныни же осенью будутъ сдт.ланы стропила подъ соломен
ную крышу, который временно, на зиму, будутъ закрыты тесомъ. 

4) Строится новый амбаръ, купленный у кр. с. Донгузлея Лукьянова, вм4стт> съ 
избою, за ТОО р. 

5) Построена изба для рабочихъ, которая впосл*дств1и обращена будетъ въ баню. 
6) Устроено два колодезя и при одномъ изъ нпхъ водоподъемная чугунная машина, 

а при доугой—обыкновенный барабанъ. 
7) Кунленъ у г. ЕникИева въ Бегиевв за 800 р. деревянный, весьма хороппй, домъ, 

который будетъ приспособлен-!, къ помтяцетю для управляющего фермою. Домъ этомъ, ес
ли нозволитъ погода, нынъ- же будетъ перевезенъ на участокъ и поставленъ на мт>ето. 

8) Заготовлено и перевезено разнаго лт.са для построекъ 570 бревенъ разной 
величины и досокъ разнаго размера до 1000,—на 1400 р. ; весь этотъ л'Всъ есть на лицо. 

9) Имт>етея извести на лицо, за расходомъ на произведенныя постройки, 2500 пуд., 
на сумму въ 375 р. 

11) Имт.етея дикаго камня 4 кубика, на сумму въ 28 руб. 
11) ИмТ.ется кровельнаго желкза для деревяннаго дома 70 ц. 
<Всего по cie число произведено расхода но постройкт, школы 5859 р. 60 к. 
• Постройка деревяннаго дома для помкщешн унравляющаго, вмъето каменааго изъ 

саманнаго кирпича, какъ предположено было прежде, по см'Втт. Управы, вызвана была от
носительной дешевизной и большими удобствами этого дома, сравнительно съ каменнымъ. 
Купленный за 800 руб. домъ, сь перевозкою и полною отделкою, будетъ стоить не 6олт.е 
1700 р. и особое иомт.щеше для учителя—600 р . , тогда какъ предположенный прежде ка
менный домъ для этихъ двухъ помт.щен1й, но см*тт,, долженъ былъ обойтись въ 2907 р. 

• Относительно постройки дома для самой школы и интерната, Управа полагала бы 
также изменить прежнее свое предположение относительно устройства этого нонИщеюя изъ 
сырцоваго кирпича и выстроить его изъ дерева. Правда, ценность такой постройки превы
сить цифру смт.тнаго назначен!» н i это помт>щеше на 750 р., но, съ другой стороны, пред-
ставляетъ слт>дующ!я удоостиа: 1) обезнеченность отъ сыоости номпщешя, въ чеыъ нельзя 
ручаться при постройкТ, изъ саманнаго кирпича, еще неиспытанной на д*лт., тт.мъ болъе, 
что грунтъ земли близъ хутора, изъ коего возможно дт.лать кирпичъ, какъ показалъ 
онытъ, не такъ хорошъ, какъ бы желательно было, а заготовление кирпича вдали отъ по
строекъ сопряжено съ большими расходами по перевозя* его, и 2) при каменной построй
кт,, къ которой возможно приступить только въ (юн* мвсяцт. текущаго года, открьте шко
лы затянется еще на годъ, такъ какъ въ нервомь году по постройкт. она обитаема быть 
не можетъ>. 

По прочтеши этого доклада и при разсмотртшш статьи смт>ты 
на введете сельско-хозяйственнаго образования въ УБЗДТ>, Собрате 
постановило: „ Г) Ходатайствовать предъ Министерствомъ Госудаост-
венныхъ Имуществъ о нродленш срока на открытие школы до сентяб
ря 1895 года; 2) заменить всЬ саманныя постройки, кромт. уже ви-
полненныхъ. деревянными; 3) поручить УправЬ озаботиться немедлен
но приглашешемъ управляющаго и заготовлешемъ потребнаго для 
постройки матерьяла. а также производством!, самыхъ работъ, пере
смотреть см'вту на постройки и представить таковую ближайшему 
Собрашю; 4) за отказомъ отъ должности попечителя сельско-хозяй-
ственной школы г. Д. А. Столыпина, избрать другаго попечителя". 
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Всл'вдсте отказа отъ этого звашя ГБХЪ лицъ, которымъ оно 
было предложено, вопросъ объ избранш попечителя, однако, былъ 
оставленъ открытымъ. 

Зат'Ьмъ, „обсуждался вопросъ о состояши ремесленныхъ земскихъ 
мастерских*. Собрате постановило: „Поручить Управь къ предстоя
щему экстренному Собранно представить подробный докладъ о состоя
ши этихъ мастерскихъ, о произведенных'* на этотъ предметъ расхо-
дахъ и ПОЛЬЗЕ, какая принесена населешю" (8 окт.). 

9 октября заслушано было заявлеше члена Управы г. Щеглова 
о необходимости избрать Коммисспо въ помощь Управъ для произ
ведет я работа на сельско-хозяйственной Фермъ. Собрате постанови
ло избрать такую Коммисспо, въ составе изъ гл. гг. Долгова, Февралева, 
Рузанова и Азина. 

При утвердеши статьи СМЕТЫ на noco6ie Терсинскому училищу 
Министерства Народнаго Просв'вщешя (226 р.), „гл. графъ Нессель
роде и графъ Уваровъ заявили, что имъ известно, что Черкасская 
министерская школа, существовавшая уже много лътъ, вслъдст-
Bie пежелашя общества ремонтировать ее. подлежите закрыто На
ходя закрьте такой школы въ уЬзд'Ь нежелателышмъ. CoopaHie 
постановило: поручить Управъ немедленно разсл'Ьдовать это дъло и 
принять ВСЕ м'Ьры, дабы школа осталась на М'ЬСТБ. а въ крайнемъ 
случай ходатайствовать о переводе ея въ другое село у'Ъда. какое 
изъявите на это желаше". (8 окт.). 

Кроив того, очереднымъ Собрашемъ 1893 г. разематривались 
слъдуюице вопросы по народному образованно: 

1) Управа докладывала, что „Вольскимъ Земствомъ отпус
кается на содержаше въ городЬ Вольскъ- реальнаго училища 
3000 р. и учительской семинарш 2000 руб. Пособие это, на осно
вами ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 12 поля 1889 г. мнъшя Государст-
веннаго СовЬта. дол?кно вноситься въ 2 срока: къ 1 января и 1 iio 
ля, за полупеде впередъ; за несвоевременный же взносъ начисляется 
пеня въ пользу Государственная Казначейства, въ разм'врв 1 про
цента въ М'БСЯЦЪ. 

„Въ виду плохого урожая хлъбовъ въ Вольскомъ у'Ьзд'Ь въ тече-
нш н'Ьсколькихъ л'Ьтъ къ ряду, а въ 1891 г. въ особенности, посту-
плешй земскихъ сборовъ въ 1890 и 1891 гг. почти совсЪмъ не было, 
почему Управа не имъла средствъ своевременно уплатить означенное 
noco6ie, и въ 1891 году обратилась къ г. Саратовскому Губернатору 
съ ходатайствомъ объ отсрочки уплаты пособш, безъ начислешя пени, 
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впредь до благопрьятнаго урожая хлъбовъ; но ходатайство это оста
лось неудовлетворенными и Земство должно уплатить пени 216 р. 
О вышеизложенномъ Управою было .'доложено очереиному Земскому 
Собранно ceccin 1892 года, которое, въ засвдаши 14 октября, постано
вило: ходатайствовать предъ Правительствомъ о сложеши пени за 
несвоевременный взносъ денегъ на содержаше реальнаго училища и 
учительской семинарш, такъ какъ несвоевременный взносъ таковыхъ 
быль вызванъ неурожаемъ хл'Ьбовъ въ увздв. 

„Въ исполнеше означеннаго постановлен!я, Управа 24 ноября 
1892 года просила г. Саратовскаго Губернатора ходатайство
вать предъ Правительствомъ о сложеши пени съ Вольскаго Зем
ства, но отвъта о результатахь этого ходатайства до сего времени 
не получено". 

Собрате постановило: „Продолжать ходатайство предъ Прави
тельствомъ о сложеши числящейся за Земствомъ пени 216 руб.. а 
въ случа'Ь безъусп'Ьшности этого ходатайства — удовлетворить требова-
Hie изъ остатковъ отъ см'Ьтнаго назначешя" (7 окт.). 

2) Саратовская Губернская Земская Управа 19 января, со
общила УБЗДНОЙ Управ'Ь, что Саратовское очередное Губернское 
Земское Собрате, въ засвдаши 19 декабря 1892 года, постановило 
ассигновать 1000 р. на noco6ie Увзднымъ Земствомъ, устраивающим!. 
у себя школьным библштекн, въ разм'вр'в 30"/'J израсходованный ими 
суммы и не болйе 100 рублей на библЬтеку. 

Собрате постановило: „Принять сообщеше Губернской Управы 
КЪ СВ'БД'БНИО" ( 8 о к т . ) . 

3) 8-же октября было заслушано отношеше Коммиссш Саратовска
го Губеряскаго Земства но народному образованно отъ 24 септ. 
1893 г. сл'вдующаго содержашя: 

< Последнее очередное Губернское Земское Co6paHie, признанъ необходиныиъ оолЬе 
широкое участте Губернскаго Земства въ дт,л* начального народнаго обрмзовашя, поручи
ло, между прочимъ, Коимиссли, въ видахъ болВе точпаго оиредт.лешя круга деятельности 
Губернскаго Земства, представить будущему очередному Собранно подробный отчетъ о 
деятельности всвхъ У'Вадныхъ Земетвъ губернии по начальному образованно. Эти отчеты 
по нсВмъ у*здамъ въ настоящее время Коммисс1ею частью уже закончены, а частью ими-
ютъ быть окончены въ непродолжительномъ времени. Отчеты составлены въ Форм* пол-
наго свода матерьнловъ, itanie имТ.готся въ журналахъ, докладахъ и отчетахъ Увздныхъ 
Земствъ (а также въ архив* г. Директора наподиыхъ училищъ) за 27 л*тъ сущестнова-

nia въ губерши земскихь учреждешй, сопровождаемаго по каждому увзду краткимъ об:»-
ромъ и таблицами, характеризующими разнипе дт.ла народнаго образовали въ указанный 
выше першдъ. Иечатяше такихъ сводовъ не входило въ составъ иоручешн Коммиссш со 
стороны ! убернскаго Собрашн; между тт,мъ, представляется желательньшъ, чтобы Они 
могли служить не только для пользования членовъ Коммиеми, а также, какъ справочных 
книги, и для всЬхъ гг. гласныхъ и вообще лицъ, етоящихъ близко къ делу народнаго об-
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разоваши. Вь виду этого, Коммясая им*етъ честь покорнейше просить Вольскую Зеи 
скую Управу предложить на разсмотр*н1е предстоящаго очереднаго Укзднаго Собран!я во-
просъ о тоиъ: не найдетъ ли оно полезнымъ отпечатать сводъ но Вольскому ут.зду и ас
сигновать, исключительно на тяпограФск1е расходы, отъ 100 до 125 р., съ тИмъ, чтобы 
потребное количество экземнляровъ брошюры было заткмъ предоставлено въ распорнже-
seBie Вольскаго УИзднаго Земства. Объемъ печатныхъ сводовъ по каждому у*зду будетъ 
равняться 8 —10 печатнымъ листамъ». 

Собрате постановило: , На напечатате Сборника постановлены 
Вольскаго Уъзднаго Земскаго Собранья и матерьяловъ по школьному 
дълу ассигновать 125 р. и сумму эту внести въ смъту". 

4) СОВ'БТЪ Саратовскаго отдълет'я Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАРШ Аликсандровны о СЛБНЫХЪ, отношетемъ отъ 7 декабря 1892 г., 
уввдомилъ У4здную Управу, что общее собрате Саратовскаго 
отдълетя Попечительства, въ засвданш 20-го сентября 1892 года, 
признало необходимымъ открыть въ Саратове школу для слъчшхъ и 
поручило Совету отдълетя войти въ ближайшее разсмотрВЕпе условш, 
при которыхъ это намърете можетъ быть осуществлено. Совътъ <>т-
двлетя Попечительства, признавая удобнымъ, чтобы будущая школа 
имъла собственное помъщете. ходатайствовалъ передъ Саратовскою 
Городскою Думою объ отводи м'вста для постройки школы. По раз-
смотрЬти этого ходатайства. Дума, въ засъданш 30-го октября, предо
ставила въ пользу отдаленья Попечительства безплатно городское МЕ
СТО. Зат'Ьмъ Сов'Ьтъ, озабоченный изыскашемъ средствъ для построй
ки школьнаго здатя. въ засъданш 8-го ноября, между нрочимъ; 
постановилъ: обратиться къ Саратовскому Губернскому Земскому 
Собранш и УБЗДНЫМЪ Земскимъ Собрашямъ Саратовской губернш съ 
просьбою о субсидш для постройки и содержашя предполагаемой къ 
открытие школы. По поводу такого обращения къ Вольскому Земству 
(отъ 3 окт. 1893 г., съ изввщетемъ, что школа для СЛБПЫХЪ от
крыта 20 авг. этого года), Увздная Управа и докладывала Земскому 
Собранш. 

„Обсудивъ ходатайство Попечительства и ВПОЛНЕ сочувствуя это
му учрежденш. Собрате постановило: ассигновать въ noco6ie Попечи
тельству на 1894 г. 150 р., съ твмъ, чтобы въ случай, если будутъ 
являться въ это заведете слвпые двти ИЗЪ Вольскаго увзда. то при-

; нимать ихъ. Означенную сумму внести въ смвтт" (8 окт.). 
5) Экстренное Собрате 10-го февраля 1893 года утвер-

I дило, закрытою баллотировкою, стипендш г-жамъ Глвбодой, Нев
ской и Бобыпгевой только на одинъ 1893 года. „Принимая 

] во внимате: 1) что стипетоатки Глвбова. Невская и Бобы-
шева, ходатайствуя о назначети имъ стипендш, разсчитывали, 
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что отпускъ ея будетъ продолжаться до окончашя ими курса въ 
учебномъ заведеши, 2) что отпущешемъ стипендш на одинъ только 
годъ и прекращешемъ, затймъ, далыгЬйшаго отпуска ея стнпевдат-
камъ посл'Ьдшя вынуждены будутъ выбыть изъ заведенш. не окон-
чивъ курса, и, следовательно, будутъ лишены возможности возвратить 
ее Земству", УЬздвая Управа предлагала отпускъ стипендш продлить 
до окончания стипевдатками курса. ВМ'ЬСГБ съ тЬмъ, Управа докладывала 
Собранно, что о назначенш стипенд1й ходатайствуютъ еще: 1) студента 
II курса медицинскаго факультета Казанскаго университета И. И. Ря-
бовъ, 2) нм'Ьющая зваше сельской учительницы Е. С. Леонтьева и '?>) 
оберъ-офицерская дочь С Е. Дьякова, кончившая курсъ въ Вольской 
женской прогимназш. Леонтьева и Дьякова желаютъ продолжать 
образоваше на курсахъ Казанской фельдшерской школы. 

Закрытою баллотировкою, болыпинствомъ 15 противъ 3-хъ шаровъ, 
Собрашемъбыло назначено на стипендш Гл'Ьбовой 240 р. и, болыпин
ствомъ 16 противъ 2-хъ шаровъ, на стипендш Невской тоже 240 р. 
„Что яге касается до назначешя стипендш Бобышевой, то, въ виду 
того, что назначенная ей въ прошломъ году стипенд1я еще не выда
на, за непоступлешемъ Бобышевой на курсы, оставить таковую за 
нею на случай поступления ея на таковые". Прошеше Леонтьевой о 
назначенш ей стипендш постановлено отловить, а прошеше Дьяковой-
передать въ Управу для собрашя о ней СВ'БД'БШЙ. Ходатайство 
студента И. И. Рябова о назначенш ему стипендш Собрате, 
закрытою баллотировкою, болыпинствомъ 14- противъ 4-хъ, постано
вило также отклонить. 

Кром'Ь того, „заслушано было прошеше кр. с. Караваевки 
Брюханова о назначенш ему пособш для' онредгБлешя сына его въ 
Маршнское земледельческое училище Собрате постановило: проше
ше передать въ Управу для собрашя СВ-БД^ШЙ" (8 окт). 

Вся смгЬта на народное образоваше на 1894 г. была утверждена 
Собрашемъ въ такомъ вид'Ь: 

1) Въ nocoOie церковно-приходскимъ школамъ . . . 5000 р. 
2) На сельско хозяйственное образоваше 9000 р. 
3) Въ пособие Вольскому реальному училищу ЗООО р. 
4) ,, ., Вольской учит. семинарЫ 2000 р. 
5) ,, ., ,, Марншской женской прогимназш . . . . 500 р. 
6) ,, ,, на школу слт,пыхъ въ Саратов1!. . . . . . . . . 150 р. 
7) ,, ,. Тероинскому министерскому училищу 226 р. 
8) На отпечаташе KoMMJiccieio Оаратовскаю Гуоернскаго Земства 

свода матер1аловъ по народному пбрааонатю въ Вольскомъ 
ут.зди 125 р. 

Я) На стипендш Г.тьбовой и Невской 480 р. 

Итого 20481 и. 
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Сверхъ того, управа была уполномочена: 1) выдать г-ж* Бобышевой стипендт въ 
240 р. , назначенную еще въ прошломъ году, если г-жа Вобышева иоступитъ на курсы, я 
2) уплатить казни изъ остатконъ 216 р. пеня за несвоевременную уплату пособ!я реаль
ному училищу и учительской семинарш, ес.ш не будетъ уважено ходатайство о сложеши 
этой пени. 

Всего на необязатедьныя повинности на 1894 г. было назначено . 54388 р. 19 к.*) 
На ВСЁ уездныя потребности 102145 р . 19 к. 

1894. 
Экстренное собрате (12 февраля). 

Экстренному земскому собрашю 12 февраля были представлены 
сл'ЬдуюшДе доклады: 

1) 0 Черкасскомъ двухклассномъ училищ*. Въ прошлогоднемъ очередномъ земекомъ 
собранш возбужденъ былъ вопроеъ о предположенномъ будто бы закрытш министерскаго 
училища въ с. Черкасскомъ всл*дств!е нежелашя общества ремонтировать пом*1цеше; 
причемъ собраше поручило управт, разследовать это дело и принять м'Ьры, чтобы школа 
осталась на м*ет* или, въ крайнемъ случат., была переведена въ другое село. Вол*детв1е 
сего управа просила г. земскаго начальника 3 уч. сообщить ей о подожеши дела, на что 
поеледнш 8 Февраля с. г. уведомидъ, что вс* номхщешя (2 корпуса), занимаемыя учили-
щеыъ и учителями действительно требовчли не ремонта, а капитмльнаго исправления и по
тому пмъ, земскимъ начальником^,, при инспектор* А. Ф- Можаровскомъ предложено было 
Черкасскому волостному сходу о исправленш зданщ. Сходъ, избравъ особыхъ лицъ, по-
ручилъ последнимъ осмотреть здашя и составить смету. Оказалось, что на капитальное 
ихъ исправлеше требуется не менее 2 т. р . По случаю бывшаго въ с. Черкасскомъ по
жара общество не могло дать этихъ средствь; поэтому местная администрации изыскала 
свои средства и произвела пока неотложныя исправлен!», употребивъ на это до 400 руб. 
О закрытш же училища или переводе его въ другое село не можетъ быть и р*чп; наобо-
ротъ с. Черкасское нуждается въ другомъ училище, женскомъ. О вышеизложенномъ управа 
п докладывала собранно, которое постановило принять докладъ къ сведение. 

2) Докладъ о земской сельскохозяйственной школп. Объ ис
полнены постановлений собрашя 1893 г. управа доложила следую
щее: а) ходатайство земства объ отсрочкЬ открытая школы до сентя
бря 1895 г. департаментомъ земледъмпя и сельской промышленности 
увая̂ ено; б) смйта на возведеше деревянныхъ построекъ вместо са-
мапныхъ и планы на нихъ составлены и прилагаются на утверясдеше 
собрашя. 

При изм'Ьнепш тина построекъ ВМЕСТО саманныхъ на деревянный, согласно предло-
женщ собрания, при соблюдении приэтомъ т*хъ нлановъ, KaKie были представлены очеред
ному собранию, вс* постройки обошлись бы земству въ 22 т. р. Поэтому управа признала 
необходимьшъ несколько изменить самые планы построекъ такъ: 1) исключить совс*мъ 
изъ сметы домъ для квартиры учителей, устройство котораго обошлось бы въ 5484 руб., 
и вместо этого устроить для 2 учителей квартиры въ помещенш школы съ прибавкою къ 
этому номещенио двухъ кухонь. При этомъ изменены немного уменьшится разм*ръ клас-
совъ и сналень для учениковъ, такъ что въ спальняхъ могутъ поместиться 25 учениковъ 
вместо 35, предполагавшихся въ первомъ план*. Обстоятельство это, но мн*шго управы, 
не должно смущать co6panie, такъ какъ если д*ло сельскохозяйственная образования 
въ уезд* настолько разовьется, что потребуется увеличеше штата учениковъ, а 

*) Съ присоедннешемъ сюда пособш реальному училищу, учительской семинарш и 
Маошнской женской тюгимназит. 
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следовательно и расширение помещешя для нихъ, то отъ земства потребуется затрата 
лишь на устройство квартиръ для учителей, а все здаше школы будетъ отдано подъ по-
ыЬщеше учениновъ. 2) Вместо проектированнаго къ постройке дома для управляющего п 
одного учителя, стоющаго по смете 4500 р. , пр^обретенъ готовый домъ въ с. Вигееве у 
двор, ЕникТ.ева, который съ постановкой и отделкой обойдется въ 2081 р. , и прибавится 
къ этому небольшой Флигель для помещешя третьяго учителя, стоющш 790 о. При такомъ 
пзменеши плановъ ВСЁ постройки обойдутся не более, какъ въ 19297 р . 

в) На должность управляющего на земскш участокъ пригла-
шенъ получивппй образоваше въ Петровской земледельческой и лес
ной академш, II. П. Волковъ, который и вступнлъ въ отправлеше 
своихъ обязанностей съ декабря 18УЗ г. г) Л'веные матер1алы за
куплены и перевозятся на участокъ; перевозка окончится къ 1 марта. 
Кирпичъ для печей закупленъ и перевозится. Вообще всв главные 
материалы для . построекъ заготовлены и къ возведешю школьнаго и 
другихъ зданш уже приступлено. 

Собраше постановило: представленные управой докладъ, планы 
и см'ъту утвердить и поручить управЬ озаботиться возведешемъ 
построекъ. 

3) Докладъ о народномъ образовании. Въ начал* деятельности земства, въ 1866 г. 
въ Вольскоиъ уезде было по спискамъ 39 школъ, которыя содержались на средства об-
ществъ. Обучешеиъ въ яихъ занимались священники. Школы эти еобственныхъ помете-
нш не имели, а но большей части находились въ церковныхъ стороянгахъ или помеща
лись въ избахъ. Классныхъ принадлежностей въ большинстве не было никакихъ. Вольекое 
земство, видя такое положеше школьнаго дела въ уезде, вполне сочувствуя делу наоод-
наго образована и желая поддержать его, въ тоыъ же 1866 г. назначило nocooie сель-
скимъ школамъ, которое отпускалось въ распоряжение училищнаго совета, обязаниаго со
вместно съ членами управы распределять это noco6ie между школами, смотря по успехамъ 
ихъ. Но успехи въ школахъ были до того неудовлетворительны, что училищный советъ 
нашелъ возможнымъ выдать въ nocooie въ 1867 г. всего 944 р . 34 к., а въ следующемъ 
1868 г. только 359 р. 53 поп. Такое незначительное nocooie, конечно, не могло поднять 
народнаго образокащя, а повело только къ тому, что общества начади уклоняться отъ со-
держашя школъ. Тогда земство, желая привлечь общества къ участпо въ содержании 
школъ, въ 1868 г. постановило: размеръ noeo6ia увеличить и выдавать его только темъ 
школамъ, которыя получаютъ noco6ie отъ общеетвъ, въ размере 2/з этого пособия. 
Хотя вcлeдcтвie такого ностановлешя земскаго собрашя noco6ia было отпущено въ 1869 г. 
1284 р., а иъ следующемъ 2187 р., но мера эта желаемыхъ резудьтатовъ не дала, а 
вызвала только общества къ составление такихъ приговоровъ, которыми они обязывались 
отпускать на школу известное nocooie. На самомъ же деле пособия, какъ заявилъ одинъ 
изъ гласныхъ—священникъ, не выдавались; духовенство же не жаловалось, не желая ли
шиться и того iroco6ia, которое получало отъ земства. Школы Оказали мало успеха. Не
успешность эта была отнесена къ тому, что обязанности учителей въ школахъ исключи 
тельно возложены на свнщенниковъ, изъ которыхъ мноп'е, какъ незнакомые съ новыми 
способами преподавашя, не имкютъ возможности вести, какъ следуетъ, дело, да, кроме того, 
по обязанностямъ, возлагаемымъ на нихъ саномъ, не имеготъ времени заниматься 
школою; а потому земство въ 1871 г. предположило, въ виде опыта, открыть несколько 
образцовых'!, школъ о полнымъ содержатемъ отъ земства, преподаваше въ которыхъ 
производилось бы но улучшеннымъ методамъ, дли чего должны были быть приглашены 
опытные наставники. На школы nocooia назначено 3000 р. Такихъ школъ въ 1872 г. было 
открыто въ уезде 4 въ е е : Донгузе, Сосновь-е, Царевщине и Садовке. Школы эти ока
зались весьма удовлетворительными, и потому въ 1872 г. определено было открыть въ 
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1873 г. еще 8 такихъ же школъ. Съ 1873 г. школы уезда начали преобразовываться въ 
земск1я, и въ noco6ie школамъ назначено 9400 р. Затвмъ, постановлен1емъ земскаго со
брана 1874 г. определено: открывать земсь-ix школы только въ тпхъ селешнхъ, который 
построить для нихъ удобных помъщешя еъ полною школьного обстановкою и припутъ на 
себя ремонтъ этого помВщешя, освещеше его, отопление и наемь сторожа; открытия же 
до того времени seMcitix школы оставались до 1884 г. на полномь содержаши земства, и на 
содержаше ихъ ежегодно ассигновывалось по 14000 р. Школы же, не преобразованных еще 
въ земск!я, получали отъ земства до 1885 года только nocooie, относительно говоря, 
незначительное, смотря по успехам ь школы огь 40 р. (50, 70, 80 и 100 р.) и до 200 р . 
въ годъ. 

13 iiOHH 1884 г. Высочайше утверждено было законоположеше о церковно-приходскихъ 
школахъ. Законоположеше это призываете духовенство кь прямой его обязанности учить 
народъ. Въ программу церковно-пряходскихъ школь вмксге съ обучешемъ грамоте вхо-
дитъ и духояй'ойраветвенное разви-rie. Такая школа, не стесняемая известными рамками, 
можетъ быть гораздо лучшямъ прэводникомъ грамотности въ народе, что сознало земство 
и постановлешемъ своимъ, состоявшимся 16 октября 1885 г., решилось передать земсия 
школы въ ведете духовенства, что и привело въ иеполнеше въ 1юле месяце 1887 г., съ 
каждогодньшъ отчислешемь духовенству язъ шкодьнаго бюджета по 5000 р . , т. е. въ 
средней сложности приходится по 166 р. на школу. Земскихъ школь передано 30; кроме 
вихъ духовенство открыло ешэ 27 школъ грамотности. Передавая свои школы въ в е д е т е 
духовенства, земство однако не отказалось отъ попечешя о народномъ образовали, пред-
иоложивъ обратить оставппяся отъ школьнаго бюджета средства част1ю на введеше въ 
у4зде сельскохозяйственнаг" и ремесленн iro образоваша, частью на вспоможеше темъ 
сельскимъ обществамъ, которых пожелали бы устроить у себя школу. 

Шестилйтшп опытъ нахождёнй земскихъ школъ въ В'БД'ЬНЩ 

духовенства показаль, что двло распространена грамотности въ на
селении отъ этого въ сущности не изменилось, хотя съ одной сто
роны слышатся нарекашя, съ другой одобрешя по адресу духовен
ства. Въ сущности, нельзя не признать, что существующая НЫНБ цер-
ковно-приходская школа съ ея программою совершенно достаточна 
для населения, въ СМЫСЛЕ распространения въ среде его грамотности; 
но, къ сожаление, и поныне часто замечается тож,е печальное явле
ние, какое замечалось ц прежде,—именно полное забвеше учащимися 
чрезъ несколько л'Ьтъ по выходе изъ школы всего того, что они въ 
ней пршбр'Ьли. Неоднократно замечалось при призыве къ исполне-
нш воинской повинности, что им'Ьющш свидетельство объ успеш-
номъ окончании курса въ школе совсЬмъ не умеетъ ни читать, ни 
писать. Причина такого печальнаго явлешя, очевидно, заключается въ 
томъ, что учащаяся дети по выходе изъ школы теряготъ съ нею вся
кую связь, съ получешемъ свидетельства объ образованш школа бо-
Ае ничемъ ихъ не интересуетъ. ничего полезнаго имь не предла
гает^ и въ громадномъ большинстве случаевъ прюбретенная въ 
школе грамотность является какъ бы ненужнымъ, безполезнымъ бал-
ластомъ въ жизни молодого поколеНя. Такое положеше дела, оче
видно, не нормально темъ болЬе, что само населеше вовсе не такъ 
относится къ делу грамотности. Оно нуждается въ лучшемъ приме-
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ненш Т"БХЪ св^дйтй, катя дъги его прюбрЬтаютъ въ ШКОЛ'Б. По
требность въ чтенш хорошихъ книгъ сильно развита среди крестьянъ. 

Задача земства и святая его обязанность придти въ данномъ 
случай на помощь населенно. Губернское земское собрате въ послйд-
немъ засвданш своемъ сознало туже необходимость придти на по
мощь населенно въ этомъ отношенш и рвшило ассигновать 2000 р. 
на устройство центральныхъ библготекъ. Управа, разделяя отчасти 
взглядъ губернскаго собранья, съ своей стороны находить, что такою 
ы'Ьроп далеко ее исчерпывается вопросъ о помощи населенно въ 
рнспространенш грамотности. По мнйшю управы, необходимо кромЬ 
центральной библютеки: 1) устроить при всЬхъ церковно-приход-
скихъ тколахъ библЬтечкп для спабжешя иаселешя книгами для 
чтешя; 2) образовать при существующихъ церковно-приходскихъ 
школахъ классы для повторения кончившими курсъ пройденнаго ими 
въ ШКОЛ'Б, опредъчшвъ для этого по крайней мврй 1 или 2 месяца 
въ годъ; для чего назначить учителямъ этихъ школъ добавочное со-
держае1е въ размйрй отъ 25 руб. съ увеличешемъ этой платы до 
50 руб. при особо тщательномъ отношенш къ д-Ьлу со стороны учи
теля; 3) чтобы заинтересовать населеше и привлечь къ такимъ по-
вторнымъ занятлямъ, устроить по крайней мгЬр'Б въ двухъ—трехъ 
большихъ селешяхъ чтешя по правительственной программе съ ту
манными картинами въ видй опыта. Устройство библютекъ обойдется 
земству на первый разъ около 2000 руб. и зат'Ьмъ на поддержку 
ихъ потребуется до 250 руб.; на жалованье учителямъ отъ 750 
до 1500 руб. и на прюбрвтеше волшебныхъ фонарей (3) до 
275 руб. 

При этомъ управа полагаетъ, что какъ библютеки, такъ и по-
вторительныя обучешя должны находиться подъ непосредственнымъ 
наблюдешемъ земства, и самые расходы на это должны производиться 
непосредственно сампмъ земствомъ. 

Собрате, одобривъ докладъ въ принципе и вполнъ- сочувствуя 
выраженному въ доклад/в предложешю, постановило: оставить вопросъ 
открытымъ до будущаго очередного собрашя въ виду того, что экс
тренное собрате не имйегь права назначить каше либо денежные 
расходы, не вошедппе въ см'Ьту, утвержденную на 1894 г. 

4) О ремеслетшхь мастерскиосъ. Постановлешемъ собрашя 
1S89 г. определено было открыть въ увзд'Б 2 слесарно-кузнечныхъ и 
2 шорныхъ мастерскихъ, въ каковыя предоставить поступать всЬмъ 
изъ мйстнаго населешя, желающимъ обучаться тому или другому ре-
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меслу, пригласить для сего лицъ, специально знакомыхъ съ означен
ными ремеслами и имвющихъ установленные дипломы на зваше ма
стера или подмастерья, снабдить ихъ на возможно льготныхъ услов1-
яхъ заимообразно и безпроцентно всФми инструментами производства, а 
также открыть безнроцентный же кредитъ на прюбрЬтеше матер1аловъ. 
Мастерскгя открыты были въ 1890 г. въ ее. БалтагЬ и Синодскомъ— 
слесарно-кузнечныя и Колоярв и Воскресенскомъ — шорныя. Мастер-
ш я тогда же были снабжены управой необходимыми инструментами 
производства па сумму: слесарно-кузнечныя—1493 р. 66 к. и Ко-
лоярская шорная — 59 р. 82 к.; у воскресенскаго шорника инстру
менты были свои. Затвмъ было выдано на покупку матер1аловъ на 
вс'Бмастерскш 295 р. Эта последняя сумма въ настоящее время уже 
возвращена мастерами. Кромй того, по случаю бывшаго въ 1893 г. 
въ с. Колояр'Б пожара, уничтожившаго и мастерскую, управой выдано 
мастеру на матер1алы 50 руб., которые еще не возвращены. Безвоз
вратный расходъ на мастерскти со дня ихъ открьтя и по 1 января 
1894 г. выразился въ слгвшощихъ суммахъ: на слесарно-кузнечныя: 
жалованья мастерамъ 2078 р. Во к., наемъ квартиръ съ отоплешемъ 
637 р. 35 к., итого 2715 р. 68 к.; на шорныя: .жалованья масте
рамъ 145 1 р. 57 к., наемъ квартиръ съ отоплешмъ 70S р. 20 к., 
итого 2159 р. 77 к. и мелочныхъ 10 р. 5 к., а всего 4885. руб. 
50 коп. 

За отчетный першдъ времени обучалось въ мастерскихъ: 1) въ 
Балтайской — 3 челов., 14 и 16 лъ'тъ. Никто изъ нихъ обучешя не 
окончилъ, и 2 выбыли изъ мастерской до срока, а одипъ находится 
въ обученш; 2) въ Оинодской —4 чел., 15, 17 и 20 Л'Ьтъ; изъ нихъ 
трое продолжаютъ обучеше до сего времени, а одинъ выбылъ 7 мая 
1891 г. по домашнимъ обстоятельствам^ не окончивъ обученш; 3) въ 
Колоярской—7 чел., !2—15 л.; 3 изъ нихъ окончили обучеше и, по 
заявлению мастера, только двое могутъ получить дипломы на званье 
подмастерья; затвмъ 2 находятся еще въ об\чеши, а остальные вы
были, не окончивъ обучешя; 4) въ Воскресенской—5 чел., 12— 16 л., 
которые еще обучаются. 

Заказовъ выполнено на сумму: слесарно-кузнечными мастерски
ми—1363 р. 61 в., шорными—3422 р, 17 к., а всего 4785 р. 88 к. 
А такъ какъ изъ этой суммы болЬе половины употреблено на мате-
р1алы, то чистая прибыль получилась очень незначительная. Всльд-
CTBie этого мастера не могли выплатить земству суммы, употреблен
ной на инструменты. 
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Изъ вышеизложеннаго собрате изволитъ усмотреть, что мастер-
ск1я, при значлтельномъ на ихъ содержаше расходе, почти не при
несли никакой пользы не только въ отношеши развития въ населеши 
желашя ознакомиться съ ремеслами, но даже не окупают'!, произво
димых!) на нихъ затрать. Въ объяснеше такой неуспешной 
деятельности мастерскихъ управа можетъ привести только гл'Ьдуюиця 
соображешя: завт.дующ]'е ими мастера, пользуясь обезпеченпымъ со-
держатемъ отъ земства, ничтзмъ не старались привлечь ни учениковъ, 
ни заказчиковъ. А потому во изб'Бжаше дальнМшихъ непроизводи
тельны хъ затратъ, а также въ виду того, что при учреждаемой зем-
свомъ сельско-хозяйственной школт, будутъ обучаться и ремесламъ, 
означевныя мастерсюя, по мнънш управы, слт>дуетъ закрыть, а всЬ 
инструменты при нихъ, какъ еще не оплаченные, передать въ школу. 

Имея затемъ въ виду, что польское земство давно заботится о развитш въ населе-
нш разныхъ ремесленныхъ протысловъ, нельзя не обратить внииашя на следующее: 
въ несколькихъ селешяхъ уезда, а именно: Бал-гае, Осановке, Ново-С'арайкине. и Старо-
Сарайкине, очень мнопе крестьяне занимаются ироизводсткомъ гребешковъ изъ рога. Но 
такъ какъ гребешки делаются первобытными способами, то ремесло это даетъ ничтожный 
доходъ. Между темъ, е^ди развить это ремесло, т. е. научить местныхъ ремесленниковъ 
лучшему способу нриготовлешя гребешковъ, а также производству и другихъ издел!Й 
изъ рога, то оно, въ виду дешевизны матер1ала, несомненно будетъ очень выгодно, п 
доходъ отъ него составитъ значительное подспорье въ крестьянскомъ хозяйстве". 

Изъ сношенШ съ департаментомъ вемледтл1я и сельской промышленности, вологод-
скпмъ губернаторомъ п кадт:ковской земской унравой выяснилось, что одвнъ крестьянинъ 
Устьянской волости, Кпдниковсгаго уезда, опытный мастеръ берется обучить npieswHX'b 
кустарей, кроме выдел! и i-ребенокъ и гребней, п другимъ издтлямъ изъ рога, за плату 
20 р. въ месяцъ съ человека. На обучеше человека, уже знакома!о несколько съ произ
ведет вомъ потребуется на усовершенствоваше въ производстве и ознакомление съ другими 
отраслями роговаго дела до 3 месяцевъ. Такимъ образомъ, обучеше одного кустаря обой
дется около 115—120 руб. Такъ какъ сами кустари не въ состояши затратить такой сум
мы на ознакомление съ роговымъ промысломъ, то управа и предлагала собранно команди
ровать двухъ кустарей: одного изъ Балтая или Осановк.и и другого изъ Старо-или Ново-
Сарайкина, отнеся потребный расходъ на суммы, назначенныя на ремесленное и сельско
хозяйственное образоваше, обязавъ этихъ кустарей по возвращенш ознакомить съ произ-
водствомъ другихъ, желающихъ обучиться ремеслу. 

Собраше, находя весьма полезнымъ командировать для изучешя 
роговаго производства въ Вологодскую губернио изъ мъхтныхъ реме-
сленниковъ о-хъ лицъ, постановило: ассигновать на это 450 р. изъ 
суммъ на народное образоваше. Разр'Ьшеш'е же вопроса о закрытш 
ремесленныхъ мастерскихъ отложить до будущаго собрашя. 

Экстренное собрмпе (18 шня). 
Экстренному земскому собранш 18 шня управа докладывала 

объ утверлгденш устава сельско-хозяйственной школы управляющпмъ 
министерствомъ гос. им. 1 1 ноября 1893 г., а также и о томъ, чти 
„возведете построекъ для школы и хозяйства при ней почти оконче-
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но, мертвый и живой инвентарь прюбрътенъ въ необходимость на 
первый разъ количеств!; и осенью настоящаго года въ август!; м'Ьсяц'В 
можетъ быть приступлено къ npieMV учениковъ я открыто занятий 
въ ШКОЛГБ; почему необходимо заблаговременно озаботиться приглаше-
шемъ въ школу управляющего школой, преподавателей и учителей. 
ИжЬя въ виду, что согласно 2 2 и 23 ст. устава школы, приглашеше 
такихъ лицъ лежитъ на обязанности попечителя школы между ТГБМЪ, 

за отказомъ отъ этой должности гл. Д. А. Столыпина, таковая дол
жность земскимъ собрашемъ еще не замощена, управа п просила со
брание избрать попечителя школы. Еъ этому управа присовокупила, 
что въ настоящее время въ управв имеется 19 прошешй о принятш 
учениковъ въ школу. 

По выслушанш этого доклада председатель обратилъ шгамаше 
собрашя на отказъ гл. Д. А. Столыпина отъ звашя попечителя и, 
такъ какъ въ настоящее время обстоятельства, послуживппя ему 
освовашемъ къ отказу, миновали, то п поедложилъ избрать его въ 
попечители. Гл. Столыпинъ на это ОТВГБТИЛЪ, что хотя онъ и былъ 
избранъ попечителемъ, но не могъ считать себя имъ, такъ какъ не 
былъ утвержденъ уставъ, и не было утверждено его избраше. Утвер
ждение последовало только 14 апреля 1893 г.; уставъ утвержденъ съ 
изм'Бнешемъ противъ проектированнаго коммисшей fu весьма суще-
ствешшмъ, такъ какъ по утвержденному уставу всв представления и 
сношешя съ министерствомъ земледъ^ня и госуд. имущ, должны про
изводиться попечителемъ чрезъ управу. Попечителемъ при такомъ по-
ложенш д"вла съ наибольшей пользой для дъма могъ бы быть только 
местный предводитель дворянства. " — Гл. Фроловъ замътилъ по этому 
поводу, что „можно только пожалъть объ отказе Д. А, Столыпина; но 
земство, получивъ утвержденный уставъ, должно примириться съ этимъ. 
То, что попечитель сносится съ министерствомъ чрезъ управу, объ
ясняется Т'БМЪ, что управа есть исполнительный органъ земства; едва-
ли могутъ быть каия либо пререкашя; w желательно оыло-бы вп-
ДБТЬ попечителемъ такое в.иятельное въ увздв лицо, какъ предводи
тель дворянства; почему и предлагалъ-бы гр. А. Д. Нессельроде при
нять на се('»я зваше попечителя. Председатель собрашя, гр. Нессель
роде согласился, съ ГБМЪ чтобы предложить будущему очередному со-
браш'ю ходатайствовать объ излгБпенш редакцш статьи устава въ томъ 
смысли, „что попечитель земской сельско-хозяйственной школы есть 
МБСТНЫЙ уездный предводитель дворянства". 

Закрытою баллотировкой гр. Нессельроде избранъ попечителемъ 
единогласно. 



I I . 
Обзоръ д%ятельности Вольскаго у%зднаго земства по 

народному образована 
(1866-1893 г.). 

Первое засвдате Вольскаго увзднаго земскаго собратя состоя
лось 25 февраля 1866 года. 1 марта того же года coopanie утверди
ло инструкцию, выработанную особой коммисаей ддя руководства 
управЕ, вь которой, однако, относительно народнаго образования упра
вЕ не давалось никакихъ поручеяШ. ВСЛБДЪ за утверждеЫей* инструк
ции гл. И. П. Петровь (нриходскш священникъ с. Медяникова, Синодской 
волости) нодалъ заявлеше, въ которомь настаивалъ на необходимости 
возложить на управу собрате СВЕДЕНШ о положены существующихъ 
еельскихъ 'школь, причемъ рекомендовать ей обращать особое внимате 
на то, „не найдутся ли въ УЕЗДЕ так1я училища, учредители коихъ, 
при всемъ своемъ убЕждети въ необходимости и настоятельной ну-
ЖДБ распространять грамотность въ ИЗВЕСТНОМ» сел'В и нри всемъ своемъ 
усердш къ этому Д'Влу, не вь силахъ, но неим'Вшю средствъ, содер
жать эти училища". По мн'Енно свящ. Петрова, такимъ училнщамъ 
слЕдуетъ выдавать nocooie, размъръ котораго, равно какъ и смЕту на 
этоть предмет!,, должна выработать управа. ВМЕСТЕ съ ТЕМЬ свящ. 
Петровъ предлагала, собранно возложить на управу разработку вопро
са „<» необходимости открыть училища во ВСБХЪ селахъ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ 

церкви, и во ВСБХЪ деревняхъ, ГДЕ хотя и НЕТЪ церкви, но народона-
селен1е простирается до 500 душъ". 

Выслушавъ это заявлеше, собрате не согласилось однако съ 
нимъ и определило: „такъ какъ собиран1е СВЕДЕНШ О народныхъ учи-
лищахъ, объ улучшети ихъ и объ открытш новыхъ училищъ относится 
къ обязанности увзднаго училищнаго совъта (на основ. 24 ст. иолож. 
о начальн. народ, учил.), и выборы въ члены училищнаго совъта уже бы
ли произведены 27 февраля с. г., то собрате счнтаегь лишнимъ ДЕ-
лать какое-либо ностановлете по этимъ нунктамъ заявлетя свящ. 
Петрова и полагаетъ передать его въ унраву". 
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Управа, съ своей стороны, обратилась ко всвмъ волостаымъ нра-
влешямъ сь требовашемъ доставить св-вд^ня о существующихъ шко-
лахъ и таковыя св4дешя доложила очередному собранно 1866 года. 

Оказалось, что изъ 27 волостей Вольскаго уЬзда въ 8 волостяхъ 
не было пикакихъ школъ, а въ остальныхъ 19 насчитывалась 31 
школа, въ которыхъ учились 658 мальчиковъ и 67 д'Ьвочекъ, т. е. 
всего 725 челов'Ькъ, въ возрасти отъ 7 до 14 л'вгь. Всв эти школы 
были основаны почти исключительно частными лицами и священниками, 
нричемъ никоторый были открыты давно (Куриловская въ 1860 г., 
а Вязовская мужская еще въ 1810 году „для приготовлешя къ ни-
сарскимъ и конторскимъ должностямъ"). Собственныхъ, отд'вльныхь 
пом'Вщен1й школы обыкновенно не им'Вли. Именно, 9 школъ помеща
лись въ церковныхъ сторожкахъ, 7 школъ—въ домахъ священниковъ 
или д1аконовъ (нричемъ въ с. КуриловкЬ пом'Бщен1е было снещально 
устроено для школы въ 1861 г. свящ. Соловьевымъ на собственный 
счеть), 11—въ общественных'!, домахъ, 1—при волостномъ цравлевш, 
2 — въ наемныхъ цзбахъ и 1—въ избе крестьянина безплатно. 
Какова иногда была обстановка въ этихъ школахъ, можно судить 
потому уже, что „въ н'Ькоторыхъ изъ нихъ школьными столами слу
жили старыя двери, положенныл на кадушки, а ученики помещались 
на доскахъ, утвержденныхъ на обрубкахъ".... 

Обучешемъ занимались почти исключительно священнослужители 
и ихь жены; въ Юрьевскомъ училище занимался писарь Воропковъ, 
въ 4 школахъ крестьяне, повидимому, отставные солдаты, въ 3-хъ 
неокончивние курсъ семинаристы, а въ остальныхъ 23-хъ священники, 
Д1аконы и ихъ жены. Изъ священниковъ необходимо особенно отметить 
деятельность А. И. Софинскаго, который велъ Вязовскую школу со времени 
ея основашя т. е. съ 1840 года, и при участш котораго въ с. Вя-
зовкв съ 1861 г. возникла народная библЬтека, получившая въ свое 
время значительную известность. 

Матер1альныя средства школъ были весьма разнообразны и по 
разм'врамъ, и по своимъ источникам;,, но везде или почти везде они 
были крайне скудны и притомъ часто неопределенны по величине и 
непостоянны. НЕСКОЛЬКО школъ (Короваевская, Новосильцевская, Кикин-
ская, Лопастепская и одна Барнуковская) содержались исключительно на 
частныя пожертвования. Школы въ селешяхъ государственных!, кре
стьяне получали свое содержаше изъ казначейства; въ уд'Бльныхъ 
селешяхъ—отъ УДЕЛЬНОЙ конторы. Въ содержанш н'Ькоторыхъ школъ 
участвовали сельсия общества и целыя волости; пныя получали nocooie 
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изъ церковныхъ средствъ. Послвдшя 2 категорш были наименее обез-
печены. Изъ 31 наставника 20 не получали никакого вознаграждения 
и 11 получали отъ 34 до 167 руб. 

Въ виду неудовиетворительнаго ноложешя народнаго образования 
въ уг£зд4, земское coopaiiie въ засвданш 21 сентября 1866 года 
ассигновало 2400 руб. въ uocooie народнымъ школамъ, съ гЬмъ чтобы 
размерь noco6bi каждой отдельной школе определялся земскою упра
вою совместно съ членами учплищнаго совета отъ земства. Ilocooia 
эти въ первые два года оказывались исключительно учебными принад
лежностями и только съ 1868 г. земство начало выдавать денежный по-
cooifl учителямъ. 

Училищный сов'втъ, начавшШ функционировать съ 27 октября 
1866 года, прежде всего также нашелъ нужпымъ ознакомить
ся съ положешемъ въ уезде школьнаго двла. При этомъ оказалось, 
что „правильно организованной школы въ увзд'Ь нвтъ ни одной и что 
только 2 школы им'вютъ учебныя посогля въ достаточном! количестве; 
во вс'БХ'ь нрояихъ школахъ ихъ так'ь мало, что и нельзя назвать 
учебными uocooiflMii. Кроме того, 19 школъ изъ 27 не им'вютъ отд'вль-
ныхъ ном'Бщешй". 

Желая улучшить положеше д£лъ, сов'втъ обратился къ земству, 
духовенству и сельскимъ обществамъ съ просьбой о содМсши. 
„Помощь оказана была только со стороны [земства, которое выслало 
въ сов4тъ разныхъ учебныхъ пособш и книга на сумму 1240 руб. 
4 1 ' / а кои. Требовать отъ духовенства непреклонной деятельности сов'втъ 
не р4шался, такъ какъ ему известно, что духовенство было обреме
нено требами и не получало большею частью никакого вознаграждешя 
за учете. Изъ сельскпхъ же обществъ нп одно не отозвалось не толь
ко устроить какую-либо новую школу, но мнопя, напротивь, старались 
и составляли приговоры о закрытш уже существующихъ". По мн'внно 
совета, „предоставить откры'ие сельскихъ училищъ собственной воле 
крестьянъ было бы немыслимо, такъ какъ съ учрежде!Пемъ училища 
тьсно связана необходимость новыхъ, хотя и ограниченпыхъ, расхо-
довъ, которыхъ крестьяне во всякомъ случае постараются избежать. 
Даже сознаюшДе пользу и необходимость грамотности крестьяне почти 
всегда ограничиваются обучешемъ своихъ д/втей у проживающихъ въ 
селе!Йяхъ полуграмотныхъ солдатъ, у стариковъ, неспособныхъ къ 
сельской работв бобылей, у престарелыхъ девипь-грамотниц/ь", хотя 
„ихъ уб^ственная метода обучешя не только уничтожаетъ всякую охо
ту у детей къ ученио, но нритупляетъ способности: ребенокъ безъ 
всякихъ объяснешй долбить по году только одну церковную азбуку. 
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Если оставить сельсшя школы Вольскаго уЬзда въ такомъ положены, 
въ какомъ онъ находятся въ настоящее время и если присоединить къ 
этому та или друпя случайный обстоятельства, влеку щдя за собой 
закрыта школъ, то наверно можно сказать, что по прошествии двухъ 
л4гь большая часть ихъ, едва ли пожалуй и не ВСБ, должны накрыться-
Значить время не терпитъ". Надо принять р'вшительныя м'Ьры, хотя бы 
это потребовало отъ земства значительныхъ пожертвован^ „ибо петь 
другой силы, которая могла бы извлечь нашь народь изъ тьмы неве
жества и спасти его отъ угрожающего ему распространена раскола и 
отъ не менве угрожающего растлъшя нравственнаго" отъ распростра-
нешя пьянства. Далве сопътъ предлагаль земству вести самую широкую 
пропаганду въ пароде пользы грамотности черезъ мировыхъ носредни-
ковъ, священниковъ и старшинъ. 

Мнчишшъ училищнаго соввта coopanie, однако, не придало, оче-
видно, иажнаго значен1я и, соглашаясь сь 2 гласными, заявившими, 
что они находятъ 2400 руб. слишкомъ зпачительнымъ nocooieMb для 
народныхъ школъ, постановило ничего не вносить въ смгЬту на 1868 
годъ, а употребить на этотъ предмет* около 1500 руб., оставшихся 
неизрасходованными отъ прошлаго года, разрешая вм'ЬсгЬ съ тъмъ 
отпустить на разъ'Ьзды членовъ училищнаго совета, которые должны 
были, по постановление coopanifl, объезжать училища три раза въ 
годъ, до 150 руб.' изъ остатковъ на содержаше управы. 

Отсутств1е всякой другой поддержки со стороны земства, кромй 
снабжешя (притомъ недостаточна^)) учебными поакмями, отозвалось на 
школьномъ дЬл'Ь весьма неблагоприятно. Число школь (изъ которыхъ 
мнипя до того времени поддерживались другими ведомствами) стало 
сокращаться, такъ что къ 1 августа 1868 г. въ у'вздъ осталось толь
ко 19 школь, причемъ за два года существовашя земскихъ учрежде
ны вновь открылись только 2 школы, а было закрыто 14 школъ, т. е 
45°/о числа школь, существовавшихъ въ 1866 году; число учащихся 
сократилось до 572 ч^ловъкъ, т. е. на 21°/о. 

Расходъ земства на nocooie народнымъ школамъ за 1868 годъ 
выражается ничтожной цифрой въ 359 руб. 53*/г коп. на учебныя 
nocooia и 150 руб., израсходованныхъ членами училищнаго совъта 
при разь'вздахъ ио школамъ. 

Обращая BHUManie собрата 1868 г. на крайне неудовлетвори
тельное положение сельскихъ школь, членъ училищнаго совета, священ
ника» Часовннковъ находилъ, что причины такого положешя надо 
искать, во 1-хъ, въ томъ, что Вольскш увздъ зараженъ расколомъ, и 
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крестьяне не расположены къ обучение дЬтей; во 2 х ъ , въ недостатке 
учебныхъ пособШ и отсутствш хорошихъ иом'Бщешй для школъ; въ 
3-хъ, въ незначительности вознаграждения наставниковъ; въ 4-хъ, въ 
отсутствш единообразной системы нреподавашя; въ 5-хъ, въ отсутствш 
сод'Ьйсшя со стороны начальства и, въ 6-хъ, въ отсутствш школь
ных!, попечителей, которые могли бы окапывать сод'Ысппе своимъ 
нравственным* влП1шемъ. Съ этимъ вполне согласилась и действовав
шая въ то время ревизшнная коммиссля, которой было поручено со-
брашемъ разсмотрьчпе доклада, свящ. Часовникова. ВмЬстЬ съ твмъ 
icoMMHCciji находила, что „народное образоваше можетъ пойти усн'Ьш-
но только тогда, когда наставниками школъ будутъ не священники, 
которые для занятш не им'Ьюгь достаточно свободнаго времени, а особо 
подготовленныя лица.*) Земское coopanie въ засвданш 22 сентября 
1868 года, назначило на 1869 годъ въ nocooie народнымъ школамъ 
2400 руб. llocooie это должно было выдаваться управою гвмъ шко
ламъ, которыя получаютъ содержаше отъ обществъ, въ размЬрв 2/з 
этого содержашя, а прочимъ школамъ вспомоществовать, какъ было 
до настоящаго времени, учебными иособ1ями. Делая это ностановлеше, 
собрате им'Ьло въ виду увеличить нисколько содержаше учителей, по
лучаемое ими отъ обществъ, на недостаточность котораго указалъ св. 
Часовниковъ. Усл<япе, которымъ земство обставило выдачу nocooifi, 
вызвано твмъ соображешемъ, что „принять на себя содержаше крестьян-
скихъ школъ земство не имъетъ средствъ, (Докладъ коммиссш, стр. 
8 настоящаго свода) и что въ т'Ёхъ м'Ьстахъ, гд'В школы не полу
чаютъ Hocooia отъ общества, очевидно, НБТ.Г. л;елашя распространен1я 
грамотности, н'Бтъ сочувстчпя этому дьму", а потому земству не сто
ить тратиться па nocooie такимъ школамъ. На несостоятельность та
кого мн'Бша указывать еще на собранш. 1868 года гласный священ. 
Кипарпеовъ; онъ находилъ, что „сочувстчпе къ школе, желаше обра-
зовашя намечается везде, что доказывается хотя бы т1>мъ, что даро-
выя (для обществъ) школы посещаются не хуже пользующихся отъ 
обществъ содержалпемъ". Все остальныя замйчашя свящ. Часовникова 
или остались неразсмотренными, или были сообщены, по предло
жение ревизшнной коммиссш, училищному совету „для зависящего 
распоряжешя относительно принят меръ къ правильному ходу обу-
чешя". 

ЭТОТЪ снособъ вознаграждешн наставниковъ въ размере 2/з Ш)~ 

*) Приготовлеше ихъ коммисспя «на первый разъ> предлагала производить въ у'Ьзд-
>номъ училище. 
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лучаемаго ими содержашя отъ общества продержался всего одинъ 
годъ. Уже въ 1869 году собрате, по просьбе училищнаго совета, 
предоставило ynpairjs совместно съ нимъ „выдавать учителямъ nocooie, 
не стесняясь прежнимъ раим-Ьромъ (т. е. 2/з), а но м'врв действитель
ной заслуги учителяь, не выходя однако изъ пред$ловь ассигнованной 
суммы, т. е. 2400 руб. Но и въ этомъ году собрате не решилось 
следовать бол'Ье радикальнымъ предложетямъ гласнаго И. Ф. Мель
никова, считавшаго необходим ымъ иметь въ школахъ особыхъ учите
лей (а не священникокъ) и выдавать имъ жалованье непосредственно 
отъ земства, такъ какъ общества своихъ приговоровъ не исполняютъ. 

Перечисленными ностановлен1ями ограничивается деятельность 
земства по народному образованно въ первые 5 лътъ его существо-
вашя. За все это время земство выдало nocooifl народнымъ школамъ 
всего лишь около 3700 руб.; */5 Этой суммы ушла на вознагражде-
Hie наставников!. школъ и около 4/5—на снабжете школъ учебными 
пособ1ями. 

Положеше школьнаго д'Ьла за разематриваемый першдъ предста
вляется въ такомъ вид'Ь: 

Къ началу 1868/69 учебнаго года, какъ было уже сказано, во 
всемъ увзд'Ь оставалось только 19 школъ съ 572 учащимися обоего 
пола; въ течете этого года 1 школа закрылась, 3—было открыто 
вновь, такъ что въ течете отчетнаго года действовала 21 школа; въ 
1869/70 году ихъ было 20 и, наконецъ, въ lS70/7i всЬхъ школъ су
ществовало 23. Такимъ образомъ общее число школъ увеличилось на 
21°/о, иричемъ вместо 5 закрывшихся школъ, вновь было открыто 9. 
Изъ этихъ данныхъ, повидимому, можно заключить, что принятия 
съ 1868 года земствомъ миры задержали НЕСКОЛЬКО процеесъ закры-
•пя школъ и даже вызвали къ жизни новыя. 

Следующая таблица даетъ поня'пе о движенш въ числе учащихся. 

Года. 

18б7/б8 

1867бэ 

186 9 /70 

1870Ai 

Число учащихся. 

Мальч. Д'Ьв. Всего. 

523 

669 

684 

732 

1 
49 

38 

28 

33 

572 

707 

712 

765 

°/о при
были. 

— 

23,6 

0,6 

7,4 

Число 
школъ. 

19 

21 

20 

23 
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По сравнение съ 18?7/б8 учебнымъ годомъ число учащихся въ 
1870/Т1 году увеличилось почти на 34°/°) а число школъ на 21°/о, 
благодаря чему на одну школу приходилось въ среднемъ учащихся 
больше, ЧБМЪ въ 1867/б8 году, причемъ число учениковъ въ каждой. 
школъ' колеблется отъ 15 до 75 челов'ькъ. Изъ той-же таблицы видно, 
что, параллельно съ правильнымъ вонрасташемъ числа учащихся маль-
чиковъ, число учащихся д'Ьвочекъ почти столь же правильно сокра
щалось. 

Что касается состава преподавателей, то въ этомъ отношенш по-
ложеше школъ не изменилось: по прежнему главный контингента ихъ 
состоялъ и;гь священников-!, и церковно-слулштелей и только въ одной 
школе, а именно Царевщпнской, открытой въ 1869 году, быль особый 
учитель, имтлощш свидетельство на зваще, сельскаго учителя. Доупя 
стороны школьнаго двла, охарактеризо1!анныя выше, насколько то 
позволяли имъюшдеся матер1алы, не испытала за этоть перюдъ сколь
ко нибудь зам'Бтнаго изм'Бнен1я. 

1871 годъ открываетъ собой нершдъ более решительной деятель
ности земства но народному образованно. Докладывая земскому собра-
т ю очередной сессш 1871 года о иоложенш сельскихъ школь, управа 
заявляла, что, не смотря на затраты земства, народное образоваше но 
Вольскому уезду сделало мало успьховъ, и что главныя причины не-
уснешности заключаются въ томь, что 1) обязанности учителей въ 
школах;» исключительно возложены на [священниковъ, изъ которыхъ 
MHorie не знакомы съ новыми способами преподавали и не имвютъ 
ВОЗМОЖНОСТИ исполнять эту обязанность, какъ слвдуетъ; 2) что учите
ля, получая содержаще отъ обществъ, поддаются часто желанно 
крестьянъ и ведутъ дело учешя такъ, какъ они требуютъ; и 3) что 
учеше производится неаккуратно отъ илохихъ помвщешй и холода въ 
зшхъ по недостатку топлива. 

Собрате, вполне разделяя миеше управы о причинахъ неудовле-
творительнаго нололгенш сельскихъ школъ и желая устранить заме
ченные недостатки, разрешило „въ ВИДЕ опыта производить двумъ 
училищамъ въ уезде uocooie въ усиленномъ размьре, съ твмъ чтобы 
въ нихъ было введено подъ наблюдешемъ управы преподаваше но 
новымъ методамъ, для чего должны быть приглашены опытные наста
вники". Вместе съ ГБМЪ и размЬръ ассигновки на uocooifl народнымъ 
школамъ быль увеличенъ до 3000 рублей. 

Въ январе 1872 года управа открыла две такихъ школы (въ ее. 
Донгузе и Садонкв), нрпгласивъ въ нихъ преподавателями особыхъ 
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„подготовленныхъ" учителей, которымъ было назначено по 300 руб. 
жалованья и квартирныхъ но 50 руб. Обв эти школы, но свидетель
ству управы и членовъ училищааго соввта, оказались поставленными 
весьма удовлетворительно. Въ виду этого, очередному земскому собра
нно 1872 г. за подписями 15 гласныхъ отъ крестьяне, было подано 
особое заявлеше, въ которомъ указывалось на необходимость теперь 
же при каждомъ волостномъ правлеши открыть тав|я же школы, при-
чемъ всв бета исключешя расходы но содержание этихъ школъ, счи
тая ио 6О0 руб. на каждую, принять всецвло на счеть земства. Но 
земское собраше постановило открыть въ 1873 году только 8 школъ, 
онред'Ьливъ на содержите каждой изъ и ихъ по 800 руб. Bci же 
остальным школы были оставлены па ирежнемъ положенш, нричемъ 
въ nocooie на содержан!е ихъ было ассигновано 3000 руб. 

Къ осени 1873 года на новыхъ основашяхъ было открыто зем-
ствомъ 13 мужскихъ школъ и одна аденская, а всего 14. Все свое 
содержаше оп'Б получали отъ земства. Почти всв эти школы помеща
лись въ простыхъ крестьянскихъ избахь, не только совершенно непри-
способленныхъ для этого, но и настолько твсныхъ, что они не могли 
ВМЕСТИТЬ всвхъ желающихъ учиться. Въ виду этого, земское собраше 
(1873 г.) поручило управе „войги съ сельскими обществами въ 
соглашеше о постройкв на ихъ счеть домовъ для школъ, съ 
выдачею имъ отъ земства ссудъ, на срокъ отъ 5 до 10 л'Ьтъ, 
изъ 6°/о, но не болве 800 руб. на каждый домъ, который притомъ 
долженъ быть ностроенъ непременно по утвержденному нормальному 
плану и страховался бы въ ту сумму, какая будетъ выдана въ 
ссуду". 

Въ томъ же году была избрана изъ н'всколысихъ гласныхъ ком-
мисая для разработки разныхъ вопросовъ, касающихся народнаго обра
зовала. Эта коммпсая пришла къ заключенно, что отнесете всЬхъ 
расходовъ по содержашЕО сельскихъ школъ на земскШ счеть иоведетъ 
къ непомерному увеличение земскаго бюджета, сл'вдсшемъ чего можетъ 
оказаться, что земство будетъ вынуждено, наконецъ, отказывать въ 
устройстве училищъ т4мъ сельскимъ обществамъ, до которыхъ очередь 
доидетъ носл'Б другихъ; а такъ какъ общества въ большинстве слу-
чаевъ будутъ невъ силахъ принять на свой счеть все содержаше училищъ, 
то неизбежно получится, что одни общества будутъ пользоваться без-
платнымъ обучешемъ, друг1я же вовсе Достанутся безъ училищъ. По
этому коммишя считаетъ необходимымъ привлечь сельслия общества къ 
участие въ расходахъ на содержаше школъ. 



— 178 — 

Соглашаясь съ доводами коммисаи, земское codpaHie очередной 
ceccin 1874 года постановило „на будущее время открывать школы 
только въ тЬхъ сельскихь обществпхъ, которыя примутъ на себя по
стройку или наемъ училищнаго дома, отоплеше, освъчцеше, ремонта, 
меблироваше, наемъ сторожа и квартиру для учителя. Жалованье же 
учителю, законоучителю и учебныя nocooia должны быть отъ земства. 
Школы должны открываться, однако же, не прежде, какъ по осмотру 
на м^сгЬ управою или членами училищнаго совета пригодности ио-
мъчцетя. Число ежегодно открываемыхъ школъ не определяется, но 
оно должно зависать огъ числа постунившихъ отъ сельскпх'ь обществъ 
въ управу заявленш", которыя представляются собранно для разр'Ь-
шешя. Не смотря на то, что этимъ постановлен1емъ возлагались на об
щества, желаюипя открыть у себя земскую школу, весьма значитель
ные расходы (единовременный въ 700 — 800 руб. и ежегодный —около 
100 руб.), въ земство каждый годъ поступало несколько ходатайствъ 
отъ сельскихъ обществъ объ открытш школъ, число которыхъ поэтому 
постепенно увеличивалось, тогда какъ число бол'Ье дешевыхь церковно-
приходскихъ школъ уменьшалось. 

Это быстрое распространеше земскихъ школъ внушило увзднон 
управ'в опаееше, что со временемъ земство не будетъ въ состояла 
удовлетворять всЬхъ заявленш обществъ объ открытш школъ. Управа 
полагала, что заявлешя эти прекратятся только тогда, когда въ ка-
ждомъ сели будетъ школа. А такъ какъ селъ въ Вольскомъ увздоз 136, 
и на каждую школу земство должно расходовать не меньше 400 р. 
въ годъ, то расходы земства на народныя школы для полнаго удо-
влетворешя потребности населешя въ образоваши должны со временемъ 
возрасти до 55.000 руб., что совершенно не мыслимо при настоящихъ 
платежпыхъ средствахъ населешя.... 

Въ виду этого земское собраше 1878 года, по предложение 
управы, постановило: 1) ввести такъ называемыя переходный или по-
движныя школы, где учитель зав'Ьдуетъ тремя и даже четырьмя школа
ми: въ какомъ-пибудь сел'Ь учитель открываетъ школу, по прошествш 
2— 3 мйсяцевъ, когда ему удастся уже выучить читать и писать, онъ 
передаетъ завъдываше школой одному изъ лучшихъ учениковъ, 
а самъ 'Ьдетъ въ другое село открывать школу, лишь изредка по
сещая и первую школу для наблюдетя за обучешемъ въ ней и 
т. д. Но введете школъ этого типа не было разрешено министер-
ствомч» «главнЬйше въ виду затруднительности им'вть должный надзоръ 
за нимп». 2) Остатки отъ сметныхъ назначенШ на народныя школы бы-
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ло рвшено обращать на составлен1е особаго запаснаго капитала на на
родное обравоваме, на нроценты съ котораго предполагалосъ открывать 
новыя школы. Такимъ образомъ въ 1879 году было отчислено въ ка-
питалъ 2323 р. 93 к., оставшихся отъ смЗзтнаго назначешя 1878 года; къ 
этой сумм'Б причислялись проценты, а также и остатки смйть сд'вдуго-
щихъ годонъ, такъ что къ 1 января 1891 года капитала на открьте 
школъ должно было состоять 35460 руб. 97 коп,, но въ наличности 
было только 15450 руб.; изъ остальныхъ же 413 р. 52 к. числилось 
въ долгу за обществами, которымъ были выданы въ разное время ссу
ды на постройку училищныхъ домовь; 4774 р. 66 к. состояло за зем-
ствомъ и 14822 руб. 79 коп. не были отчислены изъ земскихъ суммъ 
по неим'вшю свободныхъ денегъ. Каниталъ этотъ расходовался, однако, 
очень мало: всего изъ него было выдано 1350 руб. въ ссуду тремъ 
сельскимъ обществамъ на постройку училищь, причемъ почти вся эта 
сумма ВМ'БСТ'Ь съ процентами была возвращена обществами обратно. 
Такимъ образомъ эта мира не им'вла существенна™ в.шшя пи на 
нояв.шпе новыхъ школь, ни на улучшеше школьныхъ зданш уже от-
крытыхъ школъ. 

Т^мъ же оиасен1емъ недостатка средствъ объясняется стремлеие 
земства по возможности сократить расходы земства по содержание 
школъ. Coopaiiie 1872 г. определило расходъ на одну школу въ 
800 руб., но на самомъ д-вл'В такого разм-вра онъ никогда не дости-
галъ. Это происходило: во 1) потому, что съ самаго начала земство 
почти не принимало учаспя въ расходахъ на устройство хорошихъ 
пом'вщешй для сельскихъ школъ: въ 1873 году на земскщ счетъ была 
построена Синодская школа, причемъ израсходовано всего лишь около 
700 рублей; загЬмъ, на основаши ностановлешя 1873 года, было 
выдано въ ссуду сельскимъ обществамъ Казаковекому и Юловско-Ма-
зинскому 750 руб. на постройку школьныхъ зданш.—Во 2-хъ, зем
ство, какъ было упомянуто выше, старалось и принятые уже па себя 
расходы но содержавио школъ (наемъ помйщетя, плата сторожу, ото-

I плеше и т. п.) перелагать на сельсия общества, само же понемногу 
устранялось отъ этихъ раеходовъ. Это ясно видно изъ следующей та
блички, въ которой показано съ 1877 по 1884 годъ число школъ, въ 
содержанш коихъ земство принимало учаспе, а также и самые рас
ходы земства на этотъ предметъ. 
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Г о д ы . 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

Число школъ, 
въ содержащи 
пом'Ьщешй ко-
ихъ вемство 
принимаетъ 

участие. 

13 

14 

12 

9 

8 

8 

8 

1 

Число школь, 
понйщешя кр-
торыхъ содер
жатся безъ по
мощи земства. 

9 

11 

14 

15 

21 

22 

24 

32 

Зеысгйе расходы на 

содержаше школь-

ныхъ иом'вщенш. 

1124 р. 53 в. 

1036 р. 78 к. 

908 р. 68 к. 

665 р. 19 к. 

619 р. 76 к. 

624 р. 51 к. 

590 р. 03 к. 

20 р. 25 к. 

Съ 1884 года расходы земства но содержание писольяыхъ HOITB-

ineuiu совеЬмъ прекращаются, такъ какъ таковые расходы были цв-
ликомъ возложены на сельсшя общества. 

Наряду съ м'Ьрами, которыми земство старалось обезпечить себЬ 
возможность наиболее широкаго и справедливаго удовлетвореюя потребно
сти населешя въ образовали, шли Miponpiarifl, нанравленныя къ ноднятш 
уровня народной школы. Напервомъ план'Ь стояла забота обь улучшеши 
учительскаго персонала. Съ п/влыо привлечь действительно хорошихъ и 
опытныхъ преподавателей въ свои школы земство, какъ это уже было 
сказано, определило жало ваше учителя сначала въ размЬрв 300 р.За-
гЬмъ въ 1873 г., въ виду слишвомъ большого количества учащихся, 
приходящагося въ н'Ькоторыхъ школахъ на одного учителя, было признано 
необходимымъ выдавать учителямъ тЬхъ школъ, въ которыхъ отъ 60 
до 80 учащихся, по 360 руб. въ годъ и назначить помощниковъ съ 
окладомъ нъ 150 руб. въ школы, гд'Б учащихся болозе 80 челов^въ. 
Но воиросъ о цершдическихъ прибавкахъ къ содержание учителей и 
устройстве для нихъ пенсшнной кассы, разработка котораго была по
ручена въ томъ же году особой коммисеш, въ очередномъ собраши 
1874 года получилъ отрицательное р'Ьшеше. Собрате вмвст'В СЪ ком-
мисс1ей опасалось, что першдпческхя прибавки къ жалованно препода
вателей и выдача ненсш могутъ вызвать въ будущемъ массу звтруд-
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нешй*) цри назначена таковыхъ и, кромв того, значительно увели-
чатъ расходы земства па народное образоваше, которые и безъ того 
должны очень сильно возрастать съ течен1емъ времени. Не смотря на 
неоднократный просьбы учителей увеличить эти нормы, онв оставались 
въ такомъ вид'Ь до 18S3 г. Только по прапиламъ 1883 года были 
установлены прибавки къ жалованш учителей и учителышцъ, црослу-
жившихъ въ одной и той-же школв 5 лвтъ. Жалова1Йе законоучителямъ 
также выплачивалось земствомъ, сначала въ размврв 40 р., натвмъ 
(1873 г.) по 1 р. 50 к. за каждаго ученика, а съ 1874 г.—по 60 р. 
въ годъ. 

Ира преобразовали сельскихъ пколъ въ образцовыя, земство 
встретило большое затруднеше въ пршсканш учителей съ надле
жащей опытностью и образовательным!» пепзомь. Приходилось доволь
ствоваться, кромв незначительная числа воспитанниковъ Самарской 
учительской семинарш, просто лицами, выдержавшими только экзаменъ 
на зван1е сельскаго учителя. Но так.е учителя были не вполнв удо
влетворительны, и потому, когда въ 1872 г. былъ возбуждепъ губерн-
скимъ собра!пемъ вопросъ объ открытии въ пред'влахъ Саратовской 
губерши учительской семинарш, Вольские земство съ готовностью со
гласилось принять на себя часть расходовъ по содержание этого учеб-
наго заведения, а въ 1873 и 1874 гг., желая ускорить открытие этой 
ceMHHapin и цритомъ непременно въ г. Вольскв, согласилось даже 
выдавать семинарш ежегодно по 2000 р. 1 поня 1874 года учитель
ская семинар1я была открыта въ Вольскв и вскорв стала выпускать 
новыхъ учителей въ земоия школы. 

Для ознакомлешя уже состоящахъ на службв учителей съ раци
ональными методами преподавашя земство признавало необходимымъ 
устраивать першдичесиие СЪЕЗДЫ сельскихъ учителей, на которыхъ они 
двлились бы между собой прюбрвтеннымь опытомъ, сообща обсуждали 
разные вопросы недагогическаго характера, какъ возникающее изъ пра
ктики, такъ и поднимаемые въ педагогической литературе. На устрой
ство такого съвзда собрашемъ 1874 года было ассигновано 500 р. 
Но такъ какъ, но собраннымъ управою еввдвшямъ, оказалось, что 
устройство съвзда въ г. Вольскв стоить больше ассигнованной суммы, 
то на первый разъ земство ограничилось командировкой 16 учителей 
(изъ 20) на открывппйся въ 1875 г, съвздъ сельскихъ учителей въ 
г. Саратове. Затвмъ въ елвдующемъ году было рвшено открыть въ 

*) Эти затруднения, кромЬ финансопыхъ, по докладу коммиссш заключаются въ томъ, 
ио постановлен!!! одного собрашя не могутъ считаться обязательными для посльдующихъ 
и что сумма, и .значенная на содержаще учителей, можетъ оказаться либо преувеличенной, 
либо недостаточной. 
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Вольске въ течеше л'Ьтнихъ кавикулъ 1876 г. краткосрочные учитель-
cide курсы при учительской семинарш, на что и было ассигновано 
1000 р. Курсы эти были открыты подъ наблгодешемъ директора учительской 
семинарш и руководствомъ учителя Вольскаго нриходскаго училища, 
г. Лопухина. По отзывамъ членовь училищнаго совета, и съездъ, и 
курсы имели несомненное вл1яа]е на улучшеше самого нреподамав1я 
и классныхъ норядковъ въ сельскихъ шволахъ. Но, кроме этихъ двухъ, 
другнхъ опытовъ въ этомъ нанравленш не было. 

Та же забота о поднятии обрановательнаго уровня учителей руко
водила земствомъ и при устройстве учительской библютеки. Еще въ 
1872 году, но ходатайству учителей, земство ассигновало на зтотъ 
предметъ 200 р. На эту сумму было выписано 43 назвашя книгь 
разныхъ авторов-!,, а также журналы: „Д/вло", „Семья и Школа" и 
„Педагогичесшй Сборникъ" за 1873 годъ. Затвмъ въ 1874 году было 
ассигновано на нополнеше этой библштеки еще 100 р1? въ 1875 г.— 
200 р. съ ГБМЪ, чтобы выборь книгъ быль сд'Ьланъ училищньшъ сов4томъ. 
Однако библштека крайне мало пополнялась, и вообще заботились 
о ней слишкомъ плохо. „Выписанныя книги съ оеновашя библштеки 
на сумму 200 р.. ассигнованную земскимъ собрашемъ 1872 г., въ ко
личеств 43 экземпляровъ такъ и остались почти безъ всякаго прира-
щешя. Въ настоящее время (1880 г.), при многократпыхъ заявлен1яхъ 
училищному сов'Ьту, каталогъ рекомендуемыхъ для выписки книгъ и 
педагогическихъ журналовъ передашь на просмотръ г. инспектору на-
родныхъ училищъ".., (изъ отчета чл. уч. сов., Часовникова за 1880 г.) 
Въ 1883 году было выписано для нея книгъ на 614 р. 88 к., а въ 
1884 г.—еще на 80 р. 50 к. Завйдывающему этой библиотекой зем
ство платило по 30 р. ежегодно. *) 

Само собою понятно, что все перечисленные выше меропр1япя 
земства, имьчошДя целью улучшить постановку начального народнаго 
образовала въ Вольскомъ уезде, для своего осуществлена требовали 
вместе съ ч-емъ и большихъ, сравнительно съ прежнимъ временемъ, 
расходовъ со стороны земства. Такъ на 1871 годъ, какъ было гово-
рено выше, въ uocooie народнымъ школамь земство ассигновало всего 
лишь 2400 руб., что составляло 4°/о всей земской сметы и 10°/о сме- I 
ты на необязательный потребности; на 1872 годъ ассигновано было I 

' ) Зд*сь кстати упомянуть, что несколько гласныхъ неоднократно заявляли на sen- I 
скихъ собрашяхъ о необходимости открыть въ селахъ неболыше книжные склады для прв' I 
доставлена ученикам-ь, окончившимъ полный курсъ въ сельской школ'Ь, возможности даль- I 
нФйшаго самообиазовашя и развита. Несколько разъ докладывалъ объ этомъ земсколу I 
собранию и членъ училищ, сов., свящ. Часовпиновъ, но безрезультатно. 
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3000 руб., на 1873 годъ—9400 руб., на 1874 годъ—12000 руб. и 
на 1875 годъ уже 15000 руб., т. е. въ 67* р*Га больше сравни
тельно съ 1871 годомъ. Эта сумма составляла 22°/о всей земской 
смйты, 44°/о см'Бты на необязательный повинности и, наконецъ, 95°/° 
см'Ьтнаго назначен1Я на народное обраховаше вообще. Но, начиная съ 
1876 года, относительная величина см'Ьтныхъ назначенш на народныя 
школы постепенно уменьшается, а съ 1878 года уменьшилась и абсо
лютно, такъ какъ въ см4ту было назначено 14000, исчисленныхъ 
но действительной потребности. Эта последняя сумма, за исключешемъ 
1881 года, на который, всл'£дств1е нредшествовавшаго неурожая, 
было ассигновано 11000 руб., изъ года въ годъ неизменно вно
сится земствомъ въ смету на распространеше пачальнаго народнаго 
образовашя. 

Въ нижеследующей таблице помещены никоторый данныя, ха
рактеризующая въ общихъ чертахъ ноложен1е сельскихъ школъ съ 
1871/72 учебиаго года: 

Года. 

1 8 7 7 7 2 
18 7 2 /73 
18 7 3 /74 
18 7 4 /75 
18 7 5 /76 
187 6 /77 
18 7 7 /78 
18 7 8 /79 
18 7 9 /80 
1887'82 
1 8'82/83 
188 8 /84 
188 4 /85 
18 8 5 /86 
188 в /87 

Чи
сл

о 
ш

ко
лъ

. 

22 
23 
30 
32 
34 
34 
37 
37 
33 
34 
40 
39 
36 
32 
31 

Число 

Мальч. 

661 
872 

1483 
1463 
1345 
1357 
1507 

— • 

2072 
1848 

— 
1851 
1689 
1677 
1572 

1 

учащихся. 

дев. 

23 
66 

107 
105 
116 

90 
102 
— 
156 
186 
— 
230 
215 
227 
204 

Всего. 

684 
938 

1590 
1568 
1461 
1447 
1609 

— 
2228 
2034 

— 
2081 
1904 
1904 
1776 

ч 5 ' о о'Э к =с = 
4 Й «° 5 й я в з о 

ЕГ а = 

— 

— 
— 

7 
— 
— 
14 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Ч
ис

ло
 у

чи


те
ле

й 
и 

уч
и-

те
ль

ни
цъ

. 

4 
11 
18 
23 
24 
24 
26 
27 
26 
31 
32 
34 
35 
32 
31 

Уев 
Очень 
хоро

шо. 

Чис 
— 
— 
— 

8 
10 

• — 

8 
— 

9 
— 
— 
— 
— 
— 

'Ьхи учащихся. 

Хоро
шо. 

.10 

— 

9 
9 

— 
10 
— 

9 
— 
— 
— 
— 
— 

Удов
летво
рит. 

Ш1СО 

— 
— 
— 
11 
10 
— 

13 
— 

9 
— 
— 
— 
— 
— 

Неудо-
влетв. 

ЛЬ. 

— 
— 
- -

4 
5 

— 
6 

— 
6 

— 
— 
— 
— 
— 

Изъ этой таблицы видно, что, начиная съ 1871/72 года, количе
ство сельскихъ школъ въ уезде ежегодно возрастало, достигло своего 
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maximum'a въ 1882 году, когда оно увеличилось почти вдвое сра
внительно съ 1871/7 2 годомъ, но съ этого времени стало правильно 
уменьшаться, такъ что къ 1887 году всъхъ школъ осталось 31, т. е. 
всего только на 41°/° больше противъ 1871/т2 года. 

Чтобы объяснить себъ такое уменыпеше числа школъ съ 1882 г.у 

необходимо подробнее разсмотръть составъ училищъ. Въ течеше всего 
равсматриваемаго перюда существовали въ увздв двухъ родовъ школы: 
образцовый земск!я, которыя земство начало открывать съ 1872 года, 
и церковно-приходсшя, существовавния и раньше. Измънешя въ числ'Ь 
гЬхъ и другихъ за 1872 —1887 гг. видны изъ следующей таблички: 

Г - г - t- 1~ с- t - t - г - г - а о о о с о о о с о о о о о 
o o c O a o G O a O o o a o c O o o o D o o o O a o o O o o o o 

Образцов, зеыск. . . 2 10 15 20 21 22 25 26 24 29 30 32 33 32 31 31 

Церковно-приход. . . 20 13 15 12 13 12 12 11 9 5 10 7 3 — — — 

Эти цифры показываютъ, что число земскихъ школъ непрерывно 
возрастало до 1884 года, число же церковно-приходскихъ — постепен
но уменьшалось, хотя и не такъ правильно. То уменынеше числа 
училищъ, начиная съ 1883 г., которое обнаружила приведенная выше 
таблица, произошло въ разряде церковно-приходскихъ школъ и вызва
но прекращеыемъ выдачи имъ нособш, по постановлена 1882 года. 
Некоторое уменьшеше въ числъ земскихъ школъ въ 1885 —1886 гг. 
объясняется йсторГей деятельности земства за эти года, которая будетъ 
изложена ниже. 

Тоже приходится сказать о числ'Ь учащихся: въ 187х/г2 учебномъ 
году во всвхъ сельскихъ школахъ обучалось немного больше 684 че-
лов'вкъ, а въ 1878/7э учебномъ году ихъ было уже 2232, т. е. дочти 
въ З1 /2 раза больше. Однако выше этой цифры число учащихся не 
только никогда не поднималось, но, постепенно падая, сократилось въ 
1887 году до 1778, оставаясь все же въ 2х h раза больше сравни
тельно съ 1871/?2 годомъ. Если же разсмотръть число учащихся от
дельно въ земскихъ и церковно-приходскихъ школахъ, то окажется, 
что число учащихся въ земскихъ школахъ росло до 1885 года, когда 
оно достигло 1904; число же ихъ въ церковно-приходскихъ школахъ 
уменьшилось сь 684 учащихся въ 1871/72 году до 0. ОгромнЬйшее 
большинство учащихся состояло, конечно, изъ мальчиковъ въ 
возрасти отъ 7 до 12 —14 лЬтъ; число же учащихся дЬвочекъ, 
хотя и увеличилось за разсматриваемый перюдъ въ 9 разъ, бы
ло всегда весьма незначительно и составляло отъ 3-хъ до 11°/о об' 
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щаго числа учащихся. Обучались девочки главнымъ образомъ въ трехъ 
женскихъ школахъ: Балтайской, Вязовской и Черкасской, где препо
давательницами были женщины, и частью въ ИБСКОЛЬКИХЪ см-Ьшан-
ныхъ школахъ. 

Относительно количества оканчивающих!, курсъ въ матер!алахъ 
мало св'Ьд'вшй. Оказывается, что °/о оканчивающих!, курсъ довольно 
незначителен';., что видно изъ слйдующихъ ИМЕЮЩИХСЯ данныхъ отно
сительно н'Бкоторыхъ школъ. , 

Годы. 

1875 

1.877/78 

1879/80 

1880/81 

Чи
сл

о 
ш

ко
лъ

. 

17 

4 

7 

7 

У
ча

щ
их


ся

. 

919 

214 

519 

376 

Окончило 
курсъ. 

всего 

99 

14 

46 

32 

въ °/о 

10,8 

6,5 

9 

о ,» 

Посмотримъ теперь, какъ были обставлены сельск1я школы въ 
отношенш удобствъ пом4щен!й и состава преподавателей. Выше уже 
было замечено, что въ течен1е . первыхъ ЛБТЪ существовашя земства 
въ Вольскомъ уЬздБ школы ном'вщались почти исключительно въ цер
ковных!, сторожкахъ и наемныхъ крестьянскихъ избахъ, совершенно 
неприспособленныхъ для своего назначена, такъ какъ ВСБ эти ном4-
щешя были крайне неудобны и твсны. Въ 1S72/T3 учебномъ году две 
школы им'Ьютъ уже довольно удобныя помъщешя, причемъ для одной 
школы (Садовской) пом'Бщеше было выстроено обществомъ, а для дру
гой (Синодской)—земствомъ. ВСБ остальная школы помещаются въ 
церковныхъ сторожкахъ и наемныхъ домахъ. „Въ этихъ школахъ— 
говорить членъ училищнаго совета, священникъ Часовниковъ въ сво-
емъ отчете за 1873/74 годъ—гвснота, недостатокъ воздуха и свита, 
скучиваше по десятку и более челов'Бкъ на одномъ столе", которые 
къ тому же совершенно не приспособлены для своего назначешя. Все 
это, конечно, весьма вредно отражалось на учебномъ деле. Такъ въ 
Воскресенской школе, судя по заявление учителя, могло съ трудомъ 
поместиться только 25 челов'вкъ, между темъ какъ въ этой школе ни
когда пе было меньше 63 учащихся, благодаря чему учителю прихо
дилось заниматься съ учениками 2—3 раза въ день. Въ 187о/7б году 
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число школъ, им'Ьющихъ особыя пом'Ьщен1я, увеличилось до 7, но въ 
общемъ школьныя помйщетя были настолько ГБСНЫ, что многимъ уче-
никамъ приходилось отказывать. Наконецъ, въ 1878/?9 учебномъ году 
изъ 37 школъ 14, т. е. почти 38°/о, помещались въ нарочно вы-
строенныхъ крестьянскими обществами домахъ, более ИЛИ мен'Ье прц-
снособленныхъ для своего спещальнаго назначешя, а большая часть 
остальныхъ школъ находилась въ прежнемъ положении. Неудовлетво
рительность школьныхъ помещенш, объясняется, очевидно, 'ГБМЪ, ЧТО 

попечете объ ихъ устройств и содержаши было предоставлено ис
ключительно сельскимъ обществамъ. Но и въ этомъ отношенш суще
ствовало большое различ1е между земскими и церковно-приходскими 
школами. Судя по отчету училищнаго совета за 1876 годъ, ппомещев1я 
почти ВСБХЪ училищъ, содержимыхъ исключительно на счетъ зем
ства, отличаются удобствомъ и просторомъ и ВПОЛНЕ приличною об
становкою, а помгБщен1я при церковныхъ сторожкахъ довольно гвсныя и 
б'вдныя". 

Гораздо лучше были поставлены земайя школы въ отношенк 
преподавательскаго персонала. Тогда какъ въ церковно-ириходскихъ 
школахъ учителями были священники, часто заменяемые малограмот
ными помощниками, въ пришедшихъ на смену имъ земскихъ школахъ 
большая часть учителей обладала спещальной подготовкой, получен
ной на Оаратовскихъ педагогических!, курсахъ и въ Самарской, а впо-
следствш Вольской учительскихъ семинар1яхъ. Въ следующей табличкЬ 
показанъ въ °/о°/о составъ учителей но образованно за 1872—1887 гг. 

1 \J Д 1 J 1 . O O O O O O O O O O G O Q O O O O O O O O O O O C O O O O O 

О еколышхъ учителяхъ 8уч. 13 16 13 12 17 16 19 26 28 29 28 28 26 21 
есть свидься 1у-ца 1 1 3 3 3 2 2 3 3 4 6 7 6 6 

Изъ нихъ: 

Со специальной подго
товкой, °/° 56 57 59 56 47 45 56 59 55 58 57 53 51 56 48 

Обучались въ среднихъ 
учеб. иаведешяхъ, °/о . . 22 21,5 12 6 13 10 6 9 7 6 9 15 17,5 19 22 

Обучались въ нязшихъ 
учебныхъ заведен1нхъ, о/о 1114,5 23 19 20 25 22 18 14 13 12 12 11s 9 И 

Обучались въ частныхъ 
училищахъ и дома, °/о . '. 11 7 6 19 20 20 16 14 24 23 22 20 20 16 19 

Изъ таблицы видно, что учителя со спещальной подготовкой 
только въ теченш трехъ лътъ составляли несколько менее 1h; въ 
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остальные 12 л'Ьтъ они составляли больше 50°/о всвхъ учителей. Если 
считать подготовленными учителями не только ихъ, но и обучавшихся 
въ средних* учебныхъ заведешяхъ, то °/о подготовленныхъ учителей 
никогда не был* ниже 55,, а обыкновенно колебался отъ 60 до 78. 
Увеличеш'е °/о обучавшихся въ средних* учебныхъ заведешях* за 80-е 
годы связано съ увеличешем* числа учительниц*, который принадле
жать по образованно исключительно ко 2-й и 4-й категорхямъ". 
Среди учителей со специальной подготовкой въ первые годы преобла
дали лица, кончивппя Саратовайе педагогические курсы; это были 
большею частш лучппе учителя въ увздв. Зат"вм* появляются воспи
танники Самарской учительской семинарш, а, начиная съ 1875 г., и 
Вольской семинарш; иослйдте съ 1878 г. начинают* все бол£ и 
болазе преобладать. Число ихъ къ 1885 г. доходить до 14. Говоря 
о составв преподавателей въ течен1е 1875 г., увздный училищный 
совъть даетъ такую характеристику ихъ: „Всв ночти преподаватели 
сельскихъ школъ отличаются усерд!емъ и любовью къ своему д'Ьлу и 
закгвтно стремятся къ усовершенствованно въ д'ВЛ'Ь обучешя. Так*, 
во ВСЕХ* почти училищахъ применено на практики все главное из* 
тътъ указанш, каия были получены учителями на краткосрочных* кур-
сахъ, бывшихъ въ Саратов*1 подъ руководством* и наблюдешем* ин
спектора народныхъ училищъ, а потому методы и npieMH преподавашя, 
классные раснред/влешя и порядки правильны и вполшв при
менимы на практик']?". 

Все это относится къ земскимъ школамъ. Что касается церковно-
приходскихъ, то въ нихъ до конца (1885 г.) наставниками были мест
ные священники, изредка церковно-служители, иногда (въ женскихъ 
школахъ) жены священников*. Въ Балтайской и Вязовской мужскихъ 
школахъ при священникахъ: Часовников'в и Софинскомъ были помощ
ники ИЗЪ СВЕТСКИХ* лицъ. 

Столь существенное изм^неие въ составе преподавателей, сравни
тельно съ ирежнимъ временем*, не могло не отразиться самымъ благо
творным* образом*, какъ на постановке обучешя въ земскихъ школахъ, 
такъ и на успешности учащихся. Разделяя по успехам* учащихся всв 
юколы, существовавшая въ 187% учеб. году, на 4 категорш, член* 
училищнаго совета, свящ. Часовниковъ приходит* къ заключенно, что 
изъ 34 школъ въ 10 усп'Ьхи учащихся очень хороши, въ 9 xopomie, 
въ 10 удовлетворительные и только въ 5 школахъ не внолнтз удовле
творительные. Почти такое же взаимное отношеше этихъ четырех* ка-
Teropifl между собою сохраняется, судя по отчетам* того же г. Часов-
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викова, и въ теченш н'Ьсколькихъ слъдугощихъ л'Ьтъ. При этомъ над» 
лмйть въ виду, что въ первомъ разряде очень хорошихъ фигурируютъ 
почти исключительно земсмя школы, а изъ церковно-приходсвихъ одна 
Балтайская мужская, гдъ учителемъ былъ св. Часовниковъ; въ послйд-
немъ же разряде „не ВПОЛНЕ удовлетворительныхъ" исключительно 
церковно-приходсыя школы и только въ послвдуюшде годы среди нихъ 
являются и 2 земсмя, какъ видно изъ следующей таблицы: 

1874/5 г. 1875/е г. 1877/s г. 

Зем- Ч е р К 0 В - Зем- Ц е р К 0 В - Зем- ^ e p K 0 B -но-ири- но-цри- но-при-скихъ. скихъ. скихъ. ход. ход. ход. 

Очень хороппя . . . . 7 1 9 1 7 1 

Хороппя 7 2 4 4 7 3 

Удовлетворительныя . . 6 5 4 6 7 5 

Несовсвмъ удовлетв. . . — 4 2 2 2 4 

Особаго вншиашя, по отчетамъ св. Часовникова заслуживаете де
ятельность учителей: Подъяпольскаго, Исупова, Урусова, Покровскаго 
и н'Ькоторыхъ другихъ, у которыхъ школы были на столько хорошо 
поставлены, что он/в „ всегда полны учащимися, и ни дождь, ни 
грязь не удерживали двтей дома... Доброе, ласковое отношеше учителя 
къ ученикамъ сливало ихъ ПОИСТИНЕ въ одну семью... Страхъ и за-
пугиваше не им'Ьли мвста, а въ ученикахъ видны хороппя привычки, 
порядокъ, опрятность, уважительность"... Св. Цасовниковъ считаете 
вообще, что „первоначальное обучен1е въ школахъ Вольскаго увзда 
идетъ УСПЕШНО и учебно-воспитательное значение школъ поставлено 
болъе, чъмъ удовлетворительно". У'вздный училищный СОВЕТЬ въ 
своемъ отчетв о соетояв1и пародныхъ училищъ за 1875 годъ со 
своей стороны заявляете, что постановку учебной части въ боль
шинстве училищъ надо признать ВПОЛНЕ удовлетворительной. 

Тоже самое, паконець, говорить и увздная земская управа, пред
ставляя ежегодные отчеты земскому собранно. Но нельзя сказать того 
же о состояли учебной части въ церковно-приходскихъ школахъ. УЕЗДНЫЙ 

училищный сов'Ьтъ въ своемъ отчетв за 1875 г. относится къ препо
давание въ нихъ отрицательно. 

Однако изъ журналовъ земскихъ собранш не видно, чтобы до 
1882 г. поднимался вопросъ о неудовлетворительности приходскихъ 
школъ, стоившихъ земству немалыхъ денегъ. Если считать только-
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nocooitf, выдаваемыя наставникамъ этихъ школъ, то и то получатся 
ташя цифры расхода: 
въ 1877 г. выдано 1999 р. 58 к. въ 1881 г. выдано 695 р. — к. 
„ 1878 „ 1700 „ - „ „ 1882 „ , 2266 „ 26 , 
„ 1879 „ 1590 „ — „ „ 1883 , , 735 „ - „ 
„ 1880 „ 505 „ — „ , 1884 „ , 940 „ — „ 

Такимъ образоыъ за 8 только л'Ьтъ земство израсходовало около 
10431 р. на выдачу вознаграждешя наставникамъ нриходскихъ школъ. 

Только въ 1882 году вновь избранный членъ училищнаго совета 
отъ земства Д. А. Столыпинъ обратилъ внимате собрашя на это не
нормальное явлевле. Осмотревши лично почти все приходская школы, 
существовавнпя въ 1881/з учеби. году,—(иричемъ оказалось, что нв-
сколькихъ школъ, хотя оне числились по земскимъ снискамъ,въ действи
тельности не было, такъ какъ въ нихъ въ этомъ году не производилось 
учета,)— г. Столыпинъ пришелъ къ такимъ заключевтямъ; „эти школы, 
за время своего существовашя земскою и крестьянскою помощью, будь 
он'Б нормальными, должны были дать 80 вынусковъ вполне грамот-
ныхъ учениковъ; дали же оне, но мн^нно и отзыву самихъ крестьянъ, 
только недоучекъ, забывагощихъ и то немногое, чему въ нриходскихъ 
школахъ кое-какъ научились. Вотъ почему постоянно приходится слы
шать отъ крестьянъ, либо что отъ школъ вообще проку мало, либо 
что нужны друпя какая-то .школы, „настоящая", какъ они мЬтко 
выражаются." 

Принимая во внимайте столь неудовлетворительное ноложете нри
ходскихъ школъ, г. Столыпинъ предложилъ земскому собранш озабо
титься скор'Вйшимъ преобразовашемъ по всему уЬзду нриходскихъ 
школъ въ нормальныя, „такъ какъ иначе—говорить онь—деньги наши 
и нашихъ доверителей будутъ и впредь тратиться не столько на 
школьное д'Ьло, сколько на синекурное вспомоществовате сельскому 
духовенству".... Земское собрате согласилось съ этимъ мн'вшемъ отно
сительно нриходскихъ школъ и постановило (1882 г.) прекратить вы
дачу имъ п«оо(йя. НИКБМЪ не поддерживаемы», школы стали закрываться, 
и въ 1885 году ихъ уже не было совсЬмъ. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно вкратце такъ характери
зовать деятельность земства за разсмотрешшй нерадь: въ 1871 — 
1874 гг. земство создавало типъ школы и вырабатывало основныя 
начала своей деятельности въ'области народнаго образовав1'я; въ по
следующее годы земство расширяло свою деятельность, открывало но-
выя школы, не касаясь выработанныхъ пачалъ, и старалось обезпе-
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чить себв на будущее время средства для возможно широкаго распро-
странемя образоватя (переложете части расходовъ по содержание 
школъ на общества, передвижныя школы, образование заиаснаго капи
тала). Къ этому же времени относятся попытки земства, въ ниду пол. 
о нач. нар. учил. 1874 г., сохранить свое в;ляше на ходъ школьнаго 
Д'Ьла въ увзд'Б, главнымъ образомъ, на назначете учителей. Такъ, 
собрате 1876 г. избрало коммиссно для разработки вопроса объ от-
ношетяхъ земства 1съ инспектору народныхъ училищъ; собрате 1879 г. 
постановило: „обязать управу не уклоняться отъ предоставленнаго пра-
вительствомъ права выбора наставниковъ въ училища и въ случай, если 
кто-либо будетъ опредвленъ безъ соглас1Я управы, тому не выдавать жа
лованья". Сюда же относится предположете объ особомъ инспекторв 
для Вольскаго и одного изъ сосвднихъ увздовъ (стр. 50). 

Но въ эти же послвдте годы, начиная, примерно, съ 1878 г., 
начинаетъ складываться въ земстве новое течете и иное отяошете къ 
народной школ'is. Такъ, въ 1878 г. 'управа вь своемъ докладв гово
рить: „нельзя не обратить также вниматя и на то, что сельскому 
жителю для образоватя далеко недостаточно одной грамотности; ему 
необходимо знать какое-либо ремесло. Развитее же ремеслъ можетъ 
быть проведено только школой". И собрате принимаете нредложете 
управы объ открытии при школахъ ремесленныхь классовъ. Это новое 
отношен1е къ школ в ясно сказывается въ докладв члена училищнаго 
соввта отъ земства, Д. А. Столыпина, представленном'!. собранно 
1882 г. Въ этомъ докладе онъ, рисуя свой идеалъ народной школы, 
между прочимъ находить, что „нормальную министерскую программу 
необходимо расширить введетемъ ремесленныхъ классовъ, а также 
уроковъ рукод'ВЛ1я, плодоводства, пчеловодства, огородничества и т. п.". 
Эти новыя требоватя отъ народной школы, которымъ существовавшая 
въ то время школа совершенно не удовлетворяла, внушили Д. А. Сто
лыпину, а затвмъ и собранно очень требовательное отношеше къ ней. 
Читая докладъ Д. А. Столыпина вслвдъ за отчетами уВздной управы 
и св. Часовникова, можно подумать, что школьное двло въ увзд'Б 
испытало въ началв 80-хъ годов» серьезное ухудшете. Однако, сли
чая внимательно замВчашя г. Столыпина о недостатках), осмотрвнныхъ 
имъ школь съ прежними отчетами св. Часовникова, нельзя найти въ 
нихъ рвшительно ничего новаго, на что бы не указывалось равве. 
Таковы недостатки школьныхъ помвщетй, плохое ихъ содержаше, 
безпорядочное носвщете школъ учениками, плохой составъ попечите
лей, неодинаковыя услов]я содержатя школъ, не внолнв удовлетвори-
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тельное преподаваше закона Бож1я (ср. стр. 87 — 90 отчета г. Столы
пина сь стр. 38, 4:2—43, 48, 58, 61 и др.). Нова только следую
щая характеристика учительскаго персонала, резко расходящаяся съ 
прежними отзывами св. Часовникова и училцщнаго совета средины 
70-ыхъ годовь". „въ средв учителей, говорить г. Столыпина, мною, къ сожа
ление, замечено весьма мало увлечешя своей профессией. Большинство 
смотритъ на свое ДБЛО, не какъ на призван1е и жизненную ЦЕЛЬ, а 
какъ на заработокъ куска хлеба, притомъ же заработокъ неблагодар
ный, худо оплачиваемый; большинство во всякое время съ радостью 
обмозняетъ свое учительство на что хотите более выгодное, хотя бы на 
урядничество". Этотъ отзывъ находить подтверждеше и въ словахъ 
инспектора нар. уч., г. Золотова, относящихся, правда, въ несколько 
болйе позднему времени (1885 г.): „Ооставъ учителей по своей под
готовке съ каждымъ годомъ изменяется къ худшему.... Тинъ учителя 
начальной школы съ каждымъ годомъ мельчаетъ и делается все более 
и более меронтильнымъ, и потому все реже слышатся речи о воспи
тании учениковъ въ духе религии, добра и правды... Вместо лицъ съ 
истиннымъ иризвашемъ ноступаютъ въ учителя или съ целью прокор-
млешя, какъ въ земаия управы, или во избежаше воинской повинно
сти". Ответственность за такое иоложеше инспекторъ возлагаетъ на 
уездную земскую управу, которая, вместо воспитанниковъ Вольской 
учительской семинарш, постоянно подыскиваетъ своихъ кандидатовъ 
изъ окончившихъ курсъ уездныхъ училищъ и выдержавшихъ испыташе 
на зван!е сельскаго учителя. Въ виду этихъ двухъ отзывовъ можно 
допустить, что типа, учителя действительно понизился къ началу 80-хъ 
годовъ темъ более, что за это время въ составе учителей произошли 
очень силъныя перемены: въ 1882 г. оставалось ' только 5 учителей 
изъ бывшихъ въ 1875 г.; все остальные заменились новыми. Какъ 
часто происходили перемены въ составе учителей видно изъ следующей 
таблицы *): 

Число летъ . 1 4 13.12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

I
I. прослужив-

шихъ въ земстве. 1 — 2 3 6 4 6 7 5 1 4 1 3 1 3 1 0 

лей. 2- "рослужив-
шихъ въ одной 
школе . . . . 4 3 3 1 3 6 6 9 15 22 

*) Въ виду того, что въ 1887 г. школы были переданы духовенству, причемъ боль
шинство учителей сменилось, при составленш этой таблицы приняты во внимание и тт> учи
теля, которые были въ школахъ въ 1887 г. Мо;кно, вирочемъ, сказать, что еслибы ихъ 
не принимать въ разсчетъ, то продолжительность пребывашя учителя въ одной школ* и 
на служб* земству получилась бы еще ыен*е. 
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Такимъ образомъ средняя продолжительность пребывашя учителя 
въ одной школй не больше 3,2 года, а на нейской службе (учителемъ, 
конечно,) 5.2 года. Все лучппе учителя, бывшие въ сельскихъ школахъ 
въ середине 70-хъ годовъ, выбыли и заменились новыми. Такая неу
стойчивость учительскаго персонала, конечно, не могла быть благо-
•npiflTHa для его совершенствовашя. 

Но, за исключешемъ приведеннаго отзыва объ учителяхъ, какъ 
сказано выше, никакихь новыхъ, ранее не замечавшихся недостатковъ 
народныхь шволъ въ отчете Д. А. Столыпина не указано. Твмъ не 
мен4е собоаше пришло къ заключенно, что существующая школы по
ставлены неудовлетворительно и требуютъ полнаго преобразовашя, какъ 
въ учебномъ, такъ и въ хозяйственномъ отношешяхь. Для разработки 
плана такого преобразовала была избрана коммисая, выработавшая 
и представившая собранно 18S3 г. правила открьтя и завгБдыван1я зем
скими училищами. Этими правилами требовалось отъ сельскихъ обществъ 
непременное и<*нолнен1е принятыхъ ими обязательствъ по содержание 
школы; всв школы, въ отношенш земскаго nocooia, уравнивались; уста
навливалась норма куб. содержанхя воздуха на 1 уч. и число учени-
ковъ на 1 учителя; запрещалось совместное обучен1е мальчиковъ идв-
вочекъ; уетаповлялось время начала учешя (первыя числа октября); 
предполагалось завести при школахъ библштеки и склады учебныхъ 
nocooifl; усыновлялись нерюдическгя прибавки къ жалованью учителя 
и учительницы, ирослужившихъ 5 л. въ одной школе, и, кроме того, 
вознаграждеше имъ за каждаго окончившаго ученика; предполагалось 
ходатайствовать о предоставленш учителямь правь госуд. Службы и о 
томъ, чтобы переводъ и увольнеше учителей разрешались не иначе, 
какъ съ еоглаая местнаго училищнаго совЬта или его Председателе, 
причемъ земская управа должна быть илввщена заблаговременно. 
(См. 94 — 95 стр. настоящаго свода). Правила эти были утверждены 
собрашемъ въ томъ же 18S3 г., но бши опротестованы г. саратов
скими губернатором*, который находилъ, что пп. 1, 4, 5. 6 и 14 
этихъ нравилт, (стр. 94—95) не могутъ быть утверждены имъ, какъ 
противоречащее существующимь законамъ, тавь кавь земству предостав
лено учаспе въ попечены о народныхь школахъ лишь въ хозяйственномъ 
отношенш. Два года тянулось дело съ утверждешемъ этихъ правилъ, 
и только 31 мая 1886 года губернски училищный советь, опротесто-
вавъ съ своей стороны пп. 1, 5, 11 и 14, уведомилъ, наконець, упра
ву, что къ введение остальныхъ пунктовъ онъ „не находить съ своей 
стороны препятетвш"]). 

' ) Постановление училищнаго сов*та состоялось 17 декабря 1885 г. 
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Но земство не дождалось этого утверждешя. „Въ виду очевид-
иаго неуагвха провести преобразоваше школъ но программе собрашя, 
ревизионная коммисстя1) предложила собранш 1885 г. подвергнуть 
вновь коренному обсуждешю вообще воиросъ о хозяйственномъ уча-
спи земства въ попечеши о народномъ образованна и новыхъ отно-
шешяхъ земства къ школьному д'Ьлу, возникшихъ всл'Вдсппе недавно 
утвержденныхъ законоположенШ о церковцо-приходскихъ школахъ". 

Разсмотрввъ, по поручение собрала, школьное двло съ этой 
повой точки зръчпя, та же коммисс1я2), принявъ во внимаше ТБСНЫЯ 

рамки, въ которыя ставить школы программа министерства народ-
наго просв'вщешя,] и стремлешя земства расширить эту программу, 
„если не числомъ предметовъ преподавания, то объемомь самого препо-
давашя, не столько въ смысле количественнаго знамя въ пред'Блахъ 
указанной программы, сколько въ смысл'В развитии умственного, реаль-
наго п житейскаго кругозора двтей",—отдала предпочтете новымъ 
церковно-ириходскимъ школамъ По сл'Бдующимъ основашямъ: 1) „но
вое наконоположеше ио существу имветъ иную программу, а 
именно—достижеше знашя въ твхъ же начальныхъ рамкахъ съ 
преимущественнымъ развитчемъ духовно-нравственнаго житейскаго кру
гозора"; 2) „несомненно, что въ массв нашего крестьянства 
имеется болйе сочувегах къ этому новому направлений, нежели къ 
существующему тину земской школы;" 3) „начальное достижеше гра
мотности въ государстве не можетъ идти успешно двумя существенно 
разнящимися путями, и такое раздвлеме въ принципахъ народнаго 
образокамя можетъ привести только къ нежелательнымъ посл'вдепиямъ 
при удвоенной затрать матер1альныхъ средствъ со стороны земства и 
духовенства"; 4) „въ сферв народнаГо образованы имеется еще цвлая 
непочатая область, — начальное народное ремесленно-техническое обра
зование, дающее хл'вбъ насущный, оскудЬваюшлй у наев со дня на 
день". Въ виду этого „коммиссяя и предложила собранно обратить 
на эту область (ремесленно-техническое образование) свои взоры и свои 
средства, а нрежнш свой 20-лвтнщ трудъ въ области народной гра
мотности передать съ полнымъ доввр1емь духовенству, согласно вол 4 
Государя и сочувственному желашю крестьянства", и „удвлить на 
содержаме школъ изъ своего ностояннаго ежегоднаго на школы см'вт-
наго назначешя въ 14 т. руб. посильную долю въ 5 Т. р., а осталь-

' ) Она состояла изъ гласныхъ: А. И. Орлова, Д. А. Столыпина, Н. II. Фролова, В. 
В. Иищулина. Ы. М. Щеглова и Н. И. Коновалова. 

2) На этотъ разъ съ учаеттемъ увздной управы и уъзднаго исправника. 
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ные 9 т. направить на устроеше въ увзд'Ь ремесленно-техническаго 
начальнаго образовашя". Хотя изложенная положешя коммиссш явля
ются мало обоснованными, гвмъ не мен'Ье собраше, въ засвдаши 
16 октября 1885 г,, приняло эти предложения коммисш. 

Вь иолЪ 1887 года всв школы были переданы духовенству, и съ 
этого времени все учаспе земства въ д4л'в распространетя иервона-
чальнаго народнаго образовала свелось къ выдаче 5000 руб. въ по-
cooie духовенству на содержание нереданныхъ ему школь. 

Уже въ сл'вдующемъ 1888 г. быль возбугкденъ вопросъ о uo.uo-
жеши нереданныхъ духовенству школъ. „Изъ заявлен.й большинства 
гласныхъ выяснилось, что школы эти находились въ крайне неудовле-
творительномъ состоянш. Н'Ькоторыя школы совсвмъ еще не были 
открыты до того времени, въ н-вкоторыхъ школахъ жаловаше учите-
лямъ назначено въ разм'вр'в настолько ничтожномъ (до 40 р. въ годъ), 
что, конечно, трудно и ожидать въ такую школу хорошаго учителя. 
Населете, въ виду такой постановки д'вла, относится къ школамъ 
далеко не съ гвмъ сочувстемъ, съ какимъ относилось къ нимъ до 
передачи въ ввд'вше духовенства. Несочувсше это выражается въ не
сравненно меньшемъ, нротивъ прежняго, количестве учащихся. Обсу-
дивъ настояний вопросъ и желая разъяснить причины столь прискорб
ной постановки церковно-приходскихъ школь въ увзд'в, нри которомъ 

--отпускаемое отъ земства въ,рази'Ьр/Ь 5000 руб. духовенству nocooie 
на школы, сверхъ ожиданш, является малополезною тратою денегъ, 
собрате признало необходимыми» им^ть въ будущемъ увздномъ епар-
х1альномъ училищпомъ сов'вгв своего уполномоченная". ,,КромгЬсего, 
находя недостаточным1!» существование въ увзд'Ь одн'Ьхъ церковно-при
ходскихъ школъ, coopaHie постановило: разсмотръще вопроса объ 
устройств* новыхъ земскихъ школъ въ увздгв передать для обсужден1я 
въ. особо избранную для сего коммиссш при участш земской управы». 

Черезъ годъ вновь открытое Вольское отдвлеше Саратовскаго 
епарх1альнаго училищнаго совета представило очередному собранно 
заявлеше, въ которомъ указывало, что всЬ школы крайне нуждаются 
въ одобренныхъ свягвйшимъ синодомъ учебникахъ и учебныхъ посо-
б1яхъ, что учителя школъ иолучаютъ нынЬ настолько скудное содер-
жаше (66 —180 р. въ годъ), что едва-едва лишь могутъ существовать... 
Но для устранешя всвхъ этихъ нуждъ у отд'влеше н^тъ средствъ, такъ 
какъ ни частныя лица, ни сельаия общества, ни церковно-нриходсия 
попечительства до сего времени не откликнулись на призывъ отд'влешя 
къ пожертвовашямъ. „Сельсшя общества, при всемъ своемъ сочувствш 

http://uo.uo
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и расположен^ къ церковнимъ школамъ, ограничиваются только до
ставкою имъ отонлеия и наймомъ сторожей для нихъ и то не везде 
съ надлежащей иснравностыо; по отъ учаспя въ содержанш школъ 
деньгами, хотя бы въ размере третьей части того, что даетъ на нихъ 
земство, решительно отказываются, считая почему то школы, въ на-
стоящемъ ихъ положеши, какими то казенными заведеш'ями, обязан
ными не только учить крестьянскихъ дътей, но и снабжать ихъ без-
илатно учебниками и учебными пособ1ямик... Въ виду этого, отдълеше 
просило у земства денежной помощи (единовременной на покупку по-
cooifi и постоянной для улучшешя положения учителей) и разрвшешя 
членамъ отд'Ьлешя, во время ихъ командировокъ для обозр^шя щаолъ, 
безилатнаго пользоватя земскими лошадьми. Но соглашаясь на послед
нее, земство въ остальномъ отклонило ходатайство отдълешя „по не
имущи) въ земстве на этотъ предмета средствъ". 

Въ 1891 году Вольское отд/Ьлеше Саратовскаго енарх1альнаго 
училищнаго совета вторично обратилось къ земству съ просьбой о 
пособ1и; определяя такое въ разм'Ьр'в не мен'Ье 2000 р.; но собраше 
вторично отклонило это ходатайство. Изъ этого заявлешя видно, между 
нрочимъ, что духовенство вновь открыло еще 29 школъ 3 одноклас-
сныхъ церковно-нриходскихъ и 26 школъ грамотности, такъ что въ 1891 
году во всвхъ селахъ и деревняхъ увяда находилось ВМ'БСГБ съ быв
шими земскими 59 школъ. Законоучителями въ новооткрытыхъ шко-
лахъ были нриходсше священники, а учителями: въ 3-хъ школахъ 
священники же, въ 2-хъ дьякона, въ 15-ти — псаломщики и въ осталь-
ныхъ 9-ти СВ'БТСК1Я лица. „Вознаграждеше за свои труды (отъ 5 до 
10 р. въ м'Ьсяцъ) получаютъ только 9 учителей: 5 отъ епарх1альнаго 
училищнаго совета и 4 отъ сельскихъ обществь, а проч1е 20 учите
лей, равно какъ и всв законоучителя, ни отъ кого и никакого воз-
награждешя не получаютъ". 

Очередному земскому собранно 1892 года Вольское oiMrkieBie 
епарх1альнаго училищнаго сов'Ьта представило отчетъ о приходе, рас
ходе и остатки денежныхъ суммъ, находившихся въ его распоряже-
нш на содержате школъ въ 1891 году. Изъ этого отчета видно, что 
весь приходъ состоялъ: изъ 317 р. 36 к., оставшихся отъ прошлаго 
года, 5000 р., полученныхъ отъ Земства, и 939 р.—отъ саратовскаго 
епарх1альнаго училищнаго совета, т. е. всего изъ 6256 р. 36 к. 
Изъ этой суммы въ течегпе 1891 года израсходовано было 6189 р. 
38 к., а именно: 1) на жалованье учителямъ, учительницамъ и зако-
воучителямъ школъ и выдачу единовременнаго noco6ia н'ЗЬкоторымъ изъ 
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нихъ—5561 p. 77 к.; 2) на учебвыя нособ!я и учебники—323 р. 
27 к.; 3) на содержаше канцелярш—15 р. 65 к.; 4) на покупку 
для школъ письменныхъ принадлежностей 259 р. 69 к. и, наконецъ, 
5) на экстраординарныя потребности 29 рублей. 

Св^д/Ьнш о положеши церковно-приходскихъ школъ въ отношети 
ностаповки самого преподавашя, успешности учениковь и т. и. въ 
матер1алахъ н4тъ, такъ какъ епарх1альное начальство таковыхъ свв-
д-Ьн!й не представляло земству. 

Въ 1893 г. при разсмотр'Ьнш сметы на народное образоваше, 
вследствие заявлешя н'Ькоторыхъ гласныхъ о желательности „более 
непосредственна™ учаспя земства въ д̂ Ьл* народнаго образовашя," 
было поручено управе къ экстренному собрашю 1894 г. выработать 
проектъ этого учаспя. Кроме того, тогда же былъ избранъ гр. Нес
сельроде членомъ отъ земства въ Вольское отд'Ьлеше енарх1альнаго 
училищнаго совета. Ходатайство о. Декатова о дополнительномъ по-
cooiH церковно-ириходскимъ школамъ въ 1000 руб. оставлено откры-
тымъ до экстреннаго собрашя. 

Къ экстренному собранно 12 февраля 1894 г. уирава пред
ставила докладъ, въ которомъ высказываетъ убеждеше, что «дело 
распространена грамотности въ населенш (отъ передачи школъ въ руки 
духовенства) въ сущности не изменилось;.., что существующая ныне 
цергсовно-приходская школа съ ея программою совершенно достаточна 
для паселешя въ смысли распространешя въ сред'Ь его грамотности.» 
Но, къ соя;ал4шю, и поныне замечается забываше бывшими учени
ками всего того, что пройдено было ими въ школв. Въ виду такого 
взгляда управы на существующая школы, предложенный ею планъ 
учаспя земства въ д'Ьл'Б народнаго образовашя и ограничивается сле
дующими мерами; я1) устроить при всехъ церковно-приходскихъ шко-
лахъ библштечки для снабжешя населешя книгами; 2) образовать при 
существующих'!, церковно-нриходскихъ шкодахъ классы для повторешя 
кончившими курсъ пройденнаго въ школе, определивъ для этого но 
крайней мере 1 или 2 месяца въ годъ; 3) чтобы заинтересовать на-
селеше и привлечь къ такимъ повторнымъ заняиямъ, устроить по 
крайней Mbpe въ двухъ-трехъ большихъ селешяхъ чтетя по прави
тельственной программе съ туманными картинами". Потребный на про
ведение этихъ меръ расходъ управа вычисляла въ 3025—3775 руб. 
Какъ библютеки, такъ и повторныя обучешя должны находиться нодъ 
непосредственным'!! паблюдешемъ земства, и расходы производиться не
посредственно имъ же. „Собрате, одобривъ докладъ въ принципе и 
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вполне сочувствуя выраженному въ докладе предложение, постановило: 
оставить вонросъ открытымъ до оудущаго очередного собрания въ виду 
того, что экстренное собрате не им'ветъ права назначать каые либо 
денежные расходы, не вошедпие въ смйту, утвержденную на 1894 г." 

Однако, передавъ духовенству обучеше грамотности населешя, 
земство не думало устраняться отъ прямого у частая въ д'Влт. 
распространена народнаго образовашя; оно находило, что обучить 
населеше читать, писать и считать еще слишкомъ недостаточно, что 
необходимо, кром'В этого, развить въ народе ремесло и дать ему воз
можность получить сельско-хозяйственныя знашя. Эту новую задачу — 
введете професс1ональнаго образовашя—земство считало очень важной 
и принялось съ 1885 г. за разр'Ьшеше ея. Выше было указано на по
пытку земства, въ 1881 г. практическая обучешя ремесламъ путемъ от-
крыпя при школахъ особенныхъ ремесленныхъ классовъ. Но попытка 
эта, какъ иоказалъ опытъ 3 школъ, при которыхъ были устроены та-
ide классы, совершенно не удалась: дъти ремесламъ не научились, а 
обучеше грамоте, по сознание управы, отъ того пострадало. Въ виду 
этого, когда въ 1886 г. снова былъ поднять вопросъ о введеши про-
фессшнальнаго образовашя, земство пришло къ убвжденно. что въ виду 
чисто земледтзльческаго характера всего населешя Вольскаго увзда, 
необходимо прежде всего и главнымъ образомъ озаботиться введешемъ 
сельско-хозяйственнаго образовашя. Оъ этою цФлыо предлагалось 
устроить сельско-хозяйственную ферму, при которой д'Вти могли бы 
обучаться какъ различнымъ болве усовершенствованнымъ способомъ 
обработки земли, такъ и ремесламъ, гвсно связаннымъ съ ведешемъ 
сельскаго хозяйства. Но коммисшя, избранная земствомъ для разра
ботки этого вопроса, пришла къ заключешю, что надо открыть въ 
разныхъ пунктахъ увзда особыя мастерсшя по ремесламъ, имъчощимъ 
гвеную связь съ аемлед'Вльческимъ трудомъ: слесарно-кузнечныя. плот-
нично-тел'Бгкныя, столярныя, шорныя и бондарныя, въ каковыя предо
ставить поступать всвмъ, изъ м'Встнаго населешя, желающимъ обу
читься безнлатно тому или другому ремеслу". Для завъдывашя этими 
мастерскими коммисшя предлагала пригласить особо-подготовлевныхъ 
и знающихъ лицъ, им'Вющихъ установленные дипломы, полагая каждо
му 120 — 300 р. жаловандя, даровое помйщеше и выдачу премш отъ 
10 до 50 р. за каждаго ученика, обучившагося ремеслу и получив-
шаго узаконенное свидетельство отъ ремесленной управы. Вма5С1"Ь съ 
гвмъ коммисс1я представила собранно и подробную смвту на откры-
Tie такихъ мастерскихъ. Но собрате нашло, что необходимо еще бо-
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лЪе подробно разработать вопрось о сельско-хозяйственномъ образова
н а , и поручило это новой коммисаи, которая пришла къ заключению, 
что „введете обученпо однимъ только ремесламъ едва-ли послужитъ 
къ улучшение благосостояшя края, и что единственнымъ цвлесообраз-
нымъ и иолезнымъ учреждении* для развитая сельско-хозяйственнаго и 
ремесленно-техническаго образовав!» служить устройство земледълъче-
скаго училища (съ ремесленными классами) и при немъ фермы". Въ 
виду этого коммигая предлагала собранно 1888 .года возбудить хо
датайство иередъ правительствомъ объ отводе казеннаго участка земли 
подъ школу и ферму и о выдач* земству ежегоднаго правительствен-
наго пособ1я въ разм*р* 3500 руб. на ведете этой школы. Собрате 
вполн* согласилось съ этимъ мн*шемъ и поручило управе принять 
на себя всБ хлопоты по устройству такового училища, а вопрось о 
распространен^ ремесленно-техническаго обучешя опять передало на 
разсмотр'Вте коммиссш. Эта последняя коммисс1я высказалась, нако-
нецъ, за необходимость теперь же, безъ дальнъйшихъ промедлетй, 
открытия н'Бсколькихъ мастерскихъ, о которыхъ говорилось выше, по
лагая затратить на это единовременно 1658 р. и около 1400 руб. 
расходовать ежегодно. Въ 1890 году были открыты и мастерсйя, при-
чемъ дв* въ северной части у*зда, а именно въ с. Балта* слесарно-
кузнечная и Колояр*'—шорная, а еще дв* въ южной части: въ с. 
Синодскомъ слесарно-кузнечная и въ с. Воскресенскомъ—шорная. Въ 
слесарно-кузнечныя мастерски были приглашены опытные мастера ст. 
жаловашемь по 300 р. каждому, а въ шорныя съ окладомъ по 200 руб., 
были куплены станки, инструменты и т. п. необходимыя принадлеж
ности мастерскихъ. Къ сожал'Внио, надежды земства не оправдались. 
В'ь 1893 г. собрате но предложенш н'Вкоторыхъ гласных* поручило 
управ* къ предстоящему экстренному собранно представить подроб
ный докладъ о состоянш этихъ млстерскихъ, о произведенных ь на 
этот* предмет* расходахъ и о ПОЛЬЗЕ ИХЪ. Оказалось, что „мастерская, 
при значительном* на ихъ содержание расход* ') почти не принесли 
никакой пользы не только въ отношеши развитая въ населеши жела-
т я ознакомиться съ ремеслами, но даже не окупаютъ произведенных!» 
на нихъ затрать". За все время ихъ существовала въ нихъ обуча
лось 19 челов'Бкъ; изъ нихъ 11 еще продолжают* обучеше, 3 окон
чили обучеше и 2 изъ нихъ такъ, что могутъ получить дипломъ, и 
5 чел. выбыли, не окончивъ обучен1я. Въ виду такихъ результатов!,, 

' ) Безвозвратный расходъ на нихъ равнялся но 1 инв. 1894 г. 4885 руб. 50 к. 
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управа предлагала мастерсмя закрыть; но воиросъ этотъ отложенъ 
экстренным'!. собран1емь до очереднаго. 

Выше было замечено, что собрате 1888 года, принявь докладъ 
коммиши обь устройстве сельскохозяйственной фермы, поручило уп
раве ходатайствовать передъ правительствомъ объ отводе участка ка
зенной земли и отпуске субсидш. Управа неоднократно обращалась 
съ такимъ ходатайством!, въ министерство государственных'ь имуществъ, 
но безуспешно, такъ какъ въ распоряженш министерства не оказалось 
въ Вольскомъ у'Ьзд'Ь свободной земли, которая бы могла быть отведена 
подъ устройство сельскохозяйственной фермы. Въ виду безуспешности 
этихъ ходатайства, земское coopanie 1890 года постановило iipioopi-
сти покупкою подходящи участокъ земли, на что и ассигновало до 
12000 руб. изъ капитала на народное образоваше. Въ иов'в 1891 го
да такой участокъ земли, въ количестве 218 дес. 2275 саж., нахо
дящейся близъ д. Шмидтовки Короваевской волости, былъ прмбр'Ьтенъ 
Вольскимъ земствомъ и обошелся со ВСБМИ расходами по совершенно 
купчей крепости и т. п. въ 10583 руб. 45 коп. (см. отчетъ б капи
тале на открыие сельскихъ школъ за 1891 годъ). Утверждая эту по
купку, экстренное земское coopanie 1891 года поручило управе воз
будить передъ правительствомъ ходатайство о разрешеши открыть шко
лу, съ присвоешемъ ей назвашя „Александровская Вольская земская 
сельскохозяйственная школа съ образцовым'!, хуторомъ", причемъ про
сить министерство государственныхъ имуществъ о назначеши еже
годной субсидш вь томъ рар.мвре, который указанъ въ ноложенш о 
низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ второго разряда. Кроме того» 
было поручено управе немедленно приступить къ устройству хутора 
и пригласить для заввдывашя имъ и будущей школой особаго упра
вляющего съ высшимъ сельскохозяйственным'!, образовашемь на 1200 р. 
жаловашя. На устройство хутора и школы было ассигновано 20000 р. 
изъ капитала на открьгпе сельскихъ школъ, на обзаведете надлежа-
щимъ инвентарем!.—5000 р.; содержаше штата служащихъ определе
но въ размере 5910 руб. Наконецъ, собрашемъ былъ одобренъ и 
проектъ устава школы, выработанный коммисслей для представлетя въ 
министерство на утверждете. Но въ 1891 году управа не могла 
приступить къ устройству хутора, такъ какъ въ распоряженш ея не 
оказалось на это свободныхъ суммъ: изъ капитала на открьгпе школъ, 
возросшаго до 32*/2 тысячъ руб., въ наличности состояло лишь 5469 
руб., вся же остальная сумма находилась въ долгу за земствомъ и 
частью за сельскими обществами. Въ 1892 г. было получено уведом-



— 200 — 

леше, что открьгпе сельскохозяйственной школы разрешено, и что суб
сидия отъ правительства назначена вь разм'врв 2000 руб. ежегодно, 
на 12 лътъ, съ тъмъ что школа должна быть открыта въ течете 2 
л4тъ со дня разрвпшня, и сумма эта будетъ отпускаться со дня от
крытая школы. Въ томъ же году былъ подписанъ договоръ съ мини
стерством'!» о содержанш училища, и сделано постановлеше немедленно 
пригласить заввдующаго школою и приступить подъ его руководством'!. 
къ постройки зданш и организацш хозяйства. Однако и въ этомъ го
ду ничего сдвлано не было, и только въ 1898 г. была найдена на 
участив вода и было нриступлено къ заготовке матер!аловъ и возве-
денпо иостроекъ. Въ виду же неиозможности окончить всъ пострэйки 
къ сроку, постановлено ходатайствовать о продленш срока на откры
тие школы до сентября 1895 г., что и было министерствомъ уважено. 
Въ настоящее время постройки большею частью возведены, и школа, 
но предположение управы, съ осени наетоящаго года будетъ открыта. 

Заканчивая настоящш очеркъ деятельности Вольскаго уъзднаго 
земства- въ сферв раснространешя грамотности и вообще начальнаго 
образован1я среди сельскаго населешя увзда, необходимо упомянуть 
еще о той поддержкв, которую оказывало Вольское земство, какъ сред-
неучебнымъ заведешямъ, такъ и людямъ, стремящимся къ образованно. 
Сверхъ 14000 руб., ежегодно ассигнуемыхъ па народныя школы, 
земство расходуете еще съ 1876 года 2000 руб. на Вольскую учи
тельскую семинарпо, о которой уже говорилось выше, а съ 1877 г. 
на Вольское реальное училище—3000 руб. и Маршнскую женскую 
прогимназпо—500 руб. въ годъ. Внослвдств.и, когда сельскйя школы 
были переданы духовенству, земство старалось освободиться отъ выда
чи пособ.я учительской семинарш, но получило со стороны министер
ства отказъ. Такая же судьба, постигла и неоднократвыя ходатайства 
земства нередъ министерствомъ нар. пр. объ освобожденш его отъ 
расходов*!, по содержание реальнаго училища. Съ 1878 года быль 
поднять земствомъ вопросъ о неудовлетворительности реальнаго учи
лища въ его настоящемъ видв, но кончилось это тъмь, что земству 
было „вмвнено въ обязанность отпускать nocooie реальному училищу" 
въ томъ размврв, какой былъ установлена имъ же ранъе (3000 р.). 
Расходы земства на выдачу стипендш молодымъ людямь, стремящимся 
къ образованно, очень невелики: земство оказывало поддержку лишь 
твмъ изъ обращавшихся къ его помощи, кто въ будущемъ могъ быть 
полезенъ въ качестве врача, фельдшерицы и т. п. Правда, стипендии 
выдавались почти ежегодно, но всего 1 — 2 лицамъ, и хотя вь послъд-
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aie годы расходы земства на этотъ предметъ выросли, но все же они 
составляютъ всего только 3, 5°/о см'Ьтнаго назначена на народное 
образование. 

Наибольшая (абсолютно) сумма нредположеннаго земствомъ рас
хода на народное образоваие, считая начальное, среднее и высшее, 
приходится на 1877 годъ, когда собрашемъ было ассигновано на 
этотъ предметъ 20660 руб., что составляло 26°/° нсей земской сметы 
и 4 4 % смйты на необязательный потребности. Въ посл^дте годы см'вт-
ныя назначен.я на народное образовать вообще составляютъ 22°/о 
всЬхъ расходовъ и 35— 37°/о расходовъ на необязательныя повинно
сти. При этомъ, если сравнить на протяженш ц^лаго ряда ЛБТЬ отно-
шешя между ассигновками на начальное образовэте съ одной стороны 
и на среднее и высшее—съ другой, то окажется, что первое время 
земство исключительно обращало внимаше лишь на начальное образо-
ваше, но загБмъ °/о ассигновокъ на этотъ предметъ постепенно па-
далъ и съ 1888 года спустился до 70. Т4мъ не менее забота о на-
чальномъ образованы сельскаго населешя всегда стояла у Больскаго 
земства на первомъ плане, и даже поддержку среднимъ учебнымъ за-
ведешямъ (напр. учит. семинарш) оно оказывало главнымъ образомъ 
лишь ради возможно лучшей постановки низшаго образована, забота о 
которомъ составляла одну изъ важн'Ьйшихъ отраслей деятельности 
земства. Правда, не всегда Вольское земство относилось одинаково къ 
народному образованно; такт» въ первый пер.одъ (1866 —1872) его 
деятельности все заботы земства въ этомъ отношенш ограничивались 
лишь выдачей крайне незначительна™ nocooia существовавшимъ въ то 
время школамъ. Но съ 1872 года положеше дела резко изменяется: 
характерныя для перваго першда неопределенность намерешй и пол
ное отсутствие системы, являвшаяся въ значительной степени следсгаемъ 
новизны дела, уступаютъ место энергичной систематической деятель
ности на пользу народнаго образоватя. Масса вонросовъ, находящихся 
въ прямой связи съ разными сторонами школьнаго дела, которые под
нимались единичными личностями и раньше, встречая, однако, полней
шее игнорировате со стороны большинства гласныхъ, ныне стали де
батироваться на собратяхъ и выливались въ форму различныхъ поста
новлены и аравилъ, имеющихъ целью поднять уровень народнаго об
разоватя. И картина школьнаго двла, какъ говорилось выше, зна
чительно изменилась. Земство избрало вполне определенный путь, 
по которому и шло въ течете 15 летъ. Но въ 1885 году, земство 
вередаетъ все свои школы духовенству, и съ этого времени характеръ 
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его деятельности опять значительно изменяется: свою роль вт> распро-
страненш грамотности среди сельскаго населения земство вторично 
ограничиваете, лишь выдачей noco6ia школамъ, предоставив'^ всю даль
нейшую заботу о нихъ духовенству, *) а само решило заняться введе-
шемт, ремесленно-техническаго и сельскохозяйственна го образование 
Но несмотря на то, что вонрось о профессшнальномь образовании въ 
течен!е 15 послйднихт, л'втъ (начиная съ 1878 г., когда онъ впервые 
быль возбужден'!,) почти ежегодно разсматривается земскими собрания
ми и KOMMncciflMH, вт, этой сфер'в Вольское земство сделало еще очень 
мало. Кл, наиболее важнымъ м'Ьрамъ слвдуегь, безъ сомн'вшя, отпести 
открытие сельскохозяйственной школы при дер. Шмидтовкв. 

*•) Въ настоящее время, повидимому, интересъ къ начальному народному образова-
Н1Ю опять возрождается въ Вольскомъ земств*, судя по постановление чрезвычайна™ со-
брашн 12 Февраля. 



Объяснеше кь таблицамъ. 
1) Въ таблице 1-й „о числи учащихся въ начальныхъ народныхъ 

училищахъ за 1866—1893 г." черной ломаной лишей отмечено время 
преобразован1я церковно-приходской школы въ образцовую земскую и 
прямой лин1ей—время передачи земскихъ школъ въ в'Ьд'вше духовен
ства (1887 г.). 

2) Въ той же ведомости и во многихъ другихъ число учащихся 
мальчиковъ и д'ввочекъ изображалось въ вид'Ь дроби: надъ чертой— 
число мальчиковъ, подъ чертой—число д4вочекъ; иногда же просто въ 
видй двухъ строкъ: въ верхней —число учащихся мальчиковъ, въ ниж
ней— учащихся д'ввочекъ. 
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Приложены 2-е. 

ЧИСЛО учащихся вт> городским церковио-привдсшъ и школам грамоты Вольшго у. 

Городск. церковн. приход. 

l»V"i Mf"/« 

40 
Соборная 35 , 

Покровская 40 40 

Троицкая 35 21 

Единоверческая 60 60 

Школы грамоты. 

Гор. наб. окр. Терса 

Мовдов. Ключъ 

Рыбное . - . 

Бвлогродня 

Воскресенское. 

Березники , . 

Кошели . 

Гостевка . . . 

Букатовка . . 

Глотовка . . . 

Медяниково 
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Г 2 

20 20 

23 35 
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±1 ii 
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Вязовка - -

Ст. Жуковка 

Бйл Ключъ 

Шировка • 

Стригай . 

Куриловка 

Елховка 

IV. Журавлиха 

sH 

Тугузка . . . 

Тр. Маза . . 

Кряжимъ . . 

Ивановка. . . 

Куликовка . . 

Верх. Чернавка 

Нижн. Чернавка 

Черкасское • 

3 > 

Ершовка 30 22 

( Алай . . • 

Н. Жуковка 

Осановка. 

Хватовка 

VII. Донгузъ . . 
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Приложете 4-е. 

С1ШИЫЯ НДЗНАЧЕН/Я 
ВОЛЬСИАГОЗЕМСТВА 

НА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАШЕ. 
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Прилож. 5-е. 

Х О Д Ы 
н а р о д н о е о б р а з о в а н ! е. 

В А Н I Е. 

На земск. 

школы 

всего. 

й я 

а 
Рн 
03 
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чальное об-

разоваше 
всего. 

Среднее и высшее образование. 

1094,34 
509.53 

1284,13 
1272.20 
1961,61 
2813,71 
7235,43 

10871,24 
12723.29 
12916.51 
11150.вз 
13012,64 
10725,44 

9176,56 
12731 ,ю 
14274,02 
12895,зо 
15514.81 
12785,96 
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Итого. 
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2813.71 
7235,43 
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10725,44 

9176,56 
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12895,зо 
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9737,34 

школы и фермы 10583 р. 45 к. 
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KoMJfflccifl считаетъ полезнымъ поместить здесь „ВЕДОМОСТЬ О 
СОСТОЯНИИ бывшихъ земскихъ школъ Вольскаго уезда до передачи 
ихъ земствомъ въ епарх1альное ведомство и поел* передачи по 
1890/9i г." Ведомость эта составлена въ епарх1альномъ училищ-
номъ совете, очевидно, съ целью решить вонросъ о томъ, какъ 
отразилась передача школъ въ завЪдываше духовенства на состоя
нш школьнаго дела. Для сравненш взяты два года, предшество-
вавипе передач* (1885/б и 1886/? гг.) и три следующее за ней.— 
и те, и друпе — время ненормальнаго, переходнаго состояшя школъ. 
Надо помнить, что принципиально воиросъ о передач* школъ былъ 
Р'вшенъ Вольскимъ земствомъ еще въ сентябре 1885 г. Понятно, 
какую неуверенность и безиокойство должно было внести это ре
шете въ среду учителей и учительницъ земскихъ школъ и какъ 
это должно отразиться на ходе учебнаго д*ла. Некоторые учителя 
заранее покинули свои места и пршскивали новыя заня-ля; друпе, 
хотя и оставались, но не могли не думать о будущемъ и не имъли 
уже того душевнаго равновъ^я, безъ котораго гакольныя заня'йя 
не могутъ идти успешно. Съ другой стороны, какую бы энергичную 
деятельность ни проявило духовенство въ заведываши вновь по
лученными школами, оно, встречая большой недостатокъ въ сред-
ствахъ, не могло съ иерваго же года поставить школы вполне 
удовлетворительно. Поел* этого общаго замечашя полезно будетъ 
характеризовать происшедшую въ состоянш школъ перемену по 
имеющимся въ помещаемой здесь ведомости даннымъ. 

Законъ БожШ, какъ до, такъ и поел* передачи школъ пре
подавался приходскими священниками смена которыхъ нисколько 
не зависитъ отъ этого факта передачи, почему и не представляетъ 
интереса. 

За разематриваемые 5 л. въ 30 школахъ было 63 учителя и 
учительницы и 33 случая ихъ смены: 19-земскихъ учителей и 
14—церковно-приходскихъ, опредъленныхъ уже епарх1альнымъ на-
чальствомъ. Въ 5 школахъ уже послъ передачи сменилось 3—4 
учителя, не считая земскаго. Это было большею частью въ техъ 
школахъ, гд* учителями назначались д1аконы, которые, невиди
мому, представляЕотъ самый непостоянный элементъ среди учителей 
(вероятно, вследств1е посвящешя въ священничесгай санъ). Изъ 14 
учителей, получившихъ образоваше въ Вольской учительской семина-
рщ, большая часть ушла; число лицъ со специальной подготовкой въ 
1-е годы по передаче было 7, а потомъ 6. На место выбывшихъ учи
телей явились новые, получивппе образование въ духовныхъ семи-
napiflx'b (9—окончило, 7- не окончило), духовныхъ училищахъ (5), 



II 

въ епарх1альномъ женскомъ училище (6). До J 891 г. изъ преж-
нихъ земскихъ учителей оставалось 7: 2—изъ Вольской учитель
ской семинарш (поступили въ духовное зваше), 1—изъ Казанскаго 
инородческаго института, 1—изъ духовнаго училища. 1—изъ I кл. 
духовной семинарш и 2 — изъ сельской школы и 4 учительницы 
изъ 7 бывшихъ до 1887 г, (1-—изъ гимназш, 1 изъ епарх. учили
ща, 1—изъ частнаго пансюна и I домашняго образовашя). 

Въ ЧИСЛЕ учащихся дътей въ первый годъ поел* передачи 
замечается сильное сокращеше, но уже въ слъдугощемъ году это 
число достигаетъ прежней величины, а затвмъ значительно ее 
превосходить. Такой выводъ получается при раземотръши итоговъ 
приводимой таблицы. Но надо ИМЕТЬ въ виду, что ьъ распоряже-
нш епарх1альнаго училищнаго совета не было СВЕДЕШЙ за 1885/б 
учеб. годъ по 4 школамъ: Воскресенской женской, Грязновской, 
Максимовской и Чернобулакской (въ которыхъ, по СВБДЕШЯМЪ зем
ской управы, было 157 учащихся) и за 1886Д г. по одной Макси
мовской (37 уч.); тогда какъ за последующее годы СВБДЕШЯ 
у совъта были, конечно, полиыя. Если внести эти поправки въ 
итоги ВЕДОМОСТИ то получится такая табличка: 

Въ 1883/б уч. году учащихся было 
< 1886/7 

< 188',,'8 

« 188 8 / 9 

« 18889/90 

i 188901!н 

Такимъ образомъ количес 

По приводи
мой в-Ьдомо-

сти. 

Мал. Дъв. 

1566 199 
1468 
1305 
1434 

1574 
1555 

155 
119 
156 
167 
177 

По СВ-БД:Б-
шямъ зем

ской управы. 

Мал. Д-Ьв. 

1677 227 
1572 204 

П о СВ'ВД'Б-
Н1имъ дирек-
цш народ. 
училящъ. 

Мал. Д*в. 

1609 1244 
1569 1491) 

тво учащихся, бывшее въ 1885/б г., не 
превзойдено ни въ одинъ изъ слЕдующихъ годовъ. 

Учебныя пособ1я, бывипя до передачи, были заменены дру
гими, одобренными свягвйшимъ синодомъ; причемъ первые два года 
ощущался въ нЕкоторыхъ школахъ недостатокъ; „но въ нослЕдше 
два года, по свидетельству ВЕДОМОСТИ, школы не ИМЕЛИ въ нихъ 
никакой нужды". „Письменными принадлежностями во ВСЕ ч-ты-
ре года школы снабжаемы были ВПОЛНЕ достаточномъ коли-
честв-Б " 

') Судя по списку учителей, въ дирекцш не было свЪд-внШ о Воскресенской и Чер
касской женскихъ школахъ, въ которыхъ въ 1883/е г., по земскимъ свт>дън1ямъ, было 
5 шал. и 85 дъв. и въ 1886/т г. — 53 дТш. 



Приложение 6-е. 

ВЕДОМОСТЬ 
-о состоянш бывширз зел\ски1Хгь школтэ Вольскаго 
уЬзда до передачи и^ъ земствомъ вто Епарральное 

ведомство и посл'Ь передачи—по 1890/э1 г. 



IV 

HaaBanie Законоучителя, учителя и учи-

школъ. тельницы. 

Окладъ жалованья 
В'Ь ГОД'Ь. 

Законо-

учите-

лямъ. 

Уч ите-

лямъ. 

Балтайская Зак.—до 1890 г. П. Миловъ, а До 1887/8 уч. г. 
мужскаяшко- съ этого года Григорий Архангель- 60 300 
ла. смй. Съ 1887/s уч. г. 

Уч. до 1887/s уч. г. Ал. Кали- 22,50 67,50 
нинъ, оконч. Вольск, учит, сем., а сь 
этого года псал. Илья Архангель
ск]!, съ учит, образ. 

Балтайская Зак.—гв-же' До 188"/8 уч. г. 
женскаяшко- Уч.—мвщ. Алекс. Епифанова, 60 300 
ла. окончившая курсь въ Вольск, женск. Сь 1887/s уч. г. 

гимназш. 22,50 180 

Барановская Зак.—До 1888/э учебн. г. А. Ар- До 1 
смешанная хангельсшй,'загвмъ Дм. Усиенскш. 60 
школа. 

7/в уч. г, 
300 

Уч.—До 1886/т уч. г. кр. Ник. Съ 1887 8 уч. г. 
Суровъ, ват'Вмъ ;иаконъ II. Косьмо- отъ 
демьянскш, студ. сем., нсал. Ал. 22,50 67,50 
Боголюбовъ изъ 1 кл. дух. сем., до 
д1аконъ В. Серебряковъ, дух. сем. — 240 
и В. Мизерск1й, конч. дух. сем. 

Баоушин- Зак.—До 1888/э г. веод. Казан- До 1887/8 уч. г. 
скаясм'Ьшав- сшй, свящ. Алексей Горизонтовъ. 60 300 
ная школа. Уч.—До 188990 г.—кр-нъ И. Оу- Съ l887/s уч. г. 

двор. Ел. Саиожникова, част. пане. 
22,50 180 

Березников- Зак. —До 1888/э г. М. Любомуд- До 1887/s уч. г, 
екая школа, ровъ, затЬмъ А. Разсудовъ. 60 

Уч.—До 1887/8 г. м'Ьщ. И. Ни- Сь 
кифоровъ, ок. у$здн. уч., затъмъ 
д1аковы М. БазилевскШ, изъ 3-го 
кл. сем. и А. Знаменшй, ок. сем. 

300 
188' уч. г. 

22,50 67,50 
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Годи. 

18 8 5 /86 
1 8 8 6 87 
18 8 7 /88 
18 8 8 .89 
18 8 9 /90 
18 9 0 /91 

188 3 /86 
1 8 8 6 87 
188 7 /88 
18 8 8 ' 89 
1889,Лк> 
1 8 9 0 91 

188 5 /86 
18 8 6 /87 
18 8 7 /8 8 
1888/89 
1889/эо 
18 9 0 /91 

Число Д'Ь-
тей школь-
наго 

рас 

её 

171 
171 
170 
190 
214 

~ 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

268 
268 
253 
200 
300 
— 

виз
га,. 

га 

121 
121 
120 
180 
190 

121 
121 
120 
180 
190 
— 

189 
189 
185 
200 
310 
— 

Ш'Ь нихъ 

обуча 

её 
1 - - * 

100 
101 

85 
76 
80 

101 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

49 
46 
49 

114 
103 

95 

!ЮСЬ 

Jo 

— 
. _ 
— 
— 
— 

40 
35 
22 
25 
20 
30 

— 

Окончило ку 

Сь СВИДБ- Без 

эсъ. 

ъ сви-
тельствомъ 

дьтельства на льготу. 

й 
9 
5 
3 
3 
9 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
Св'Ьд'Ьнш 
— 

6 
7 

— 

8 
12 
24 . 
— 

га 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

2 
3 

— 

— 

3 

5 
— 
— 
— 

1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 

га 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

7 
4 
5 

— 

— 

не оказалось. 
— 
— 
— 
— 

— 
1 

-— 
— 

— 
— 
— 
— 

Гд^ поме
щались и 
помеща

ются 
школы. 

Въ доме, 
построен -
номъ об-
ществомъ 
сь пособ. 
отъ зем

ства. 

Въ цер
ковной 

сторожке. 

Въ обще-
ственномъ 

доме. 

Удобны 

ли пом4-

щемя. 

Удобно. 

Неудобно: 
ветхо, низ
ко, тесно 
и темно. 

Удобно. 

188 5 /86 
1886/87 
188 7 /88 
18 88/89 
1889/эо 
18 9 0 /91 

188 5 /86 
1886/87 
1887/88 
1888/89 
18 8 9 90 
1890/92 

109 
109 
115 
207 
200 
— 

— 
— 
— 
180 
251 
— ' 

78 
78 
80 

220 
190 
— 

— 
— 
— 
190 
247 
— 

53 
56 
50 
57 
52 
47 

84 
84 
87. 

100 
90 
76 

— 
10 
— 

5 
6 
7 

— 
— 
— 

9 
18 
18 

3 
5 
2 
4 
6 

— 

2 
2 
5 
5 
9 

— 

1 -

3 — 

2 — 

Въ обще-
ственномъ 

доме. 

Въ доме, 
построен, 
крестьян, 
съ пособ. 
отъ зем

ства. 

Неудобно: 
тесно и 
низко. 

Удобно. 



VI 

Навваше Законоучителя, учителя и учи-

№ 
ШКОЛ'Ь. тельницы. 

Окладъ жалованья 
въ годъ. 

Законо-

учите-

лямъ. 

Учите-

лямъ. 

6 Варну кон- Зак.—До 1888/9 г- Каталонсшй, До 1887/8 уч. г, 
екая школа, а съ этого года Сергий Скворцовъ. 60 300 

Уч.—До 1889/90 г. Еф. Николаева,, Съ 1 88т/8 уч. г. 
загЬмъ Сластеновъ, оба ок. учит. сем. 22,50 180 

7 Боьлше-
Озерская. 

8 Булгаков-
ская. 

9 Воскресен
ская муж
ская. 

Зак.—Свящ. Mux. Альбановъ, До 1887/в уч. г. 
окончивши курсъ в'ь духовной се- 60 300 
минарш. Съ 18 8 7/8 уч. г. 

У ч . ~ Д1аконъ Евг. Кудряшовъ, 22,50 67,50 
изъ 1-го класса семинарш. 

Зак. — Мих. Рудневъ, оконч. курсъ До ! 887/8 уч. г. 
духовн. семинарш. 60 300 

Уч.—До 1890/9i г. д1аконъ Евг. А сл> этого 
Васильевъ, оконч. дух. сем., а съ отъ 
этого года Евг. Виддинова, конч. 22,50 67,50 
Enapxia.«. уч. до 

— 144 

Зак.—До 1888,9 г. А. Моноге- До 1887/s уч. г. 
новь, зат'Ьмъ Ф. Повомаревъ. 60 300 

Уч.—До 1887/в г. кр. Дм. Ми- Съ 1887/s уч. г. 
шутинъ, ок. учит, сем., загЬмъ дШк. 22,50 67,50 
Орловъ и1. Березинъ, ок. дух. учил. 

10 Воскресен
ская жен
ская. 

Зак.— Съ 1886/т г. А. Моноге- До 1887/s уч. г. 
повъ, В. Меташевъ и Е. Вторинъ. 60 120 

Уч. — Ол. Моногенова, Ан. Map- Съ 1887,8 уч. г. 
ты нова, Юл. Меташева и Ал. Ши- отъ 
рокипская,—всЬ конч. средн. учебн. 22,50 120 
заведен. до 

144 



VII 

Годы. 

} 8 5 /в6 
38 6 /87 

L88.?/B8 
i8 8 8 /89 

9 90 
[) i 
/91 IS 9 0 -

Окончило курсъ. 
Число *Ь- И и н и х ъ С ъ . 
тей школь-

HiU'O вон 
раста. 

В е«ъ сви-
тельствомь 

ооучалось. 
на льготу. 

д'Ьтельсгва 

202 143 50 — 3 
202 143 47 — 5 
193 165 42 — 5 
140 146 45 — 5 
145 138 52 — 6 

г* 

— 2 

Гд'Ь поме
щались и 
помеща

ются 
школы. 

Въ такомъ 
же доме. 

Удобны 

ли иоме-

щен1я. 

Тесно и 
низко. 

i °° 86 
L88 6 /87 

38 7 /88 
$8 8 /89 
?8 9 /90 

89°/91 

88 
88 

135 
J41 

103 
103 

13 7 
159 

45 
42 
40 
46 
47 
48 

4 
3 

4 
4 
4 
4 
7 

— 1 Въ такомъ 
же доме. 

Требуетъ 
ремонта и 
удаленъ 

отъ села. 

LS8 5 /86 
, 8 8 6 / 8 7 
L8 8 7 /88 
. 8 8 8 / 8 9 

9» 
,91 

)89 

165 95 
165 95 

80 60 
200 239 

4») — 
55 2 
45 — 
42 — 
42 2 
43 5 

2 
2 
4 
6 

Въ такомъ 
же доме. 

38 5 /86 
} 8 6 87 
*8 7 /88 

: 8 8 8 / 8 9 
)89; 

}90 
^/9» 
/91 

328 
328 

344 230 
340 -

216 120 
216 101 

95 
79 

1 14 
86 

9 
7 
6 

10 

Въ такомъ 
же доме. 

Удобно. 

;86 S7 
58 7/88 
388/89 

.889>о 
* 9 % i 

— 216 

— 230 
— 165 

30 
25 
25 
30 
27 

Сн^л/шпй нить. 
Сведвн1й неть. 
_ __ _ е 
- 3 — I 

Въ цер-
ковномъ 

доме. 

Удобно. 



VIII 

Название Законоучителя, учителя и учи-

ШКОЛ'Ь. тельницы. 

Окладъ жалованья 
ВЪ ГОД'Ь. 

Законо

учите

ля мъ. 

У чите-

лямъ. 

Грязнов- Зак.—Сев. Мансвъч'овъ, оконч. До 1887/s уч. г. 
екая. курсь духовн. семин. 60 300 

Уч. — Кр-нъ Мих. Францевъ,учив- Съ 1887/s уч. г. 
шшея въ Вязовской сельской школ'Ь. 22.50 180 

Донгузская. Зак.—До 1887/s г. Г. Смирновъ, До 1887/8 уч. г. 
затЬмъ А. Зв'вревъ, изъ 3-го кл. 60 300 
дух. учил, и М. БогородицкШ. Съ 1! V4. г. 

Уч.—До 1887/8 г. Д. Сацердо- 22,50 180 
товъ и Г. Костевъ,конч. учит, сем., 
зат'йм'ь А. Еалининъ, тоже. 

Казаков- Зак. — Петръ Полянскш, кончив- До 1887/s уч. г. 
екая. шШ курсъ въ духовн. семинарш. 60 300 

Уч.—Кр-нъ Яковъ Корневь, учив- Съ 1887/8 уч. г. 
шшея въ Вязовской сельской школъч 22.50 180 

Вязовская. Зак, — Сев. Мансв4товъ, конч. До 1887/8 уч. г. 
курсъ въ дух. семин. 60 300 

Уч.—Жена его Ел. Мансвьтова, Съ 1887/s уч. г. 
конч. курсъ EnapxiaJbiiaro женск. отъ 
училища. 22,50 120 

До 
— 144 

Казанлин- Зак. —До 189%i г. С. Водоиаевъ, До 1887/s уч. г. 
екая. а съ этого года Ев. Шкеневъ. 60 300 

Уч.—Кр-нъ изъ чувашъ Арх. Съ 1887/s уч. г. 
Богдановъ. отъ 

22,50 240 
до 

300 
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X 

Назваше Законоучителя, учителя и учи-

№. 

школъ. тельницы. 

Окладъ жалованья 
въ годъ. 

Законо-

учите-

лямь. 

Учите-

лямъ. 

16 Кикинская. Зак.—До 1887/8 г. Н. Касталь- До 1887/88 уч. г. 
скш, зат^мъ Ар. Толочковъ. 60 300 

Уч.—До 1887/8 г. М. Поддуевъ, Съ 1887/s уч. г. 
учит, сем., загвмъ ок. дух. сем. Н. отъ 
ШшолаевскШ и конч. Енар. уч. А. 22,50 180 
Гибралтарская. до 

— 210 

17 Колоярская. Зак. — В, Синодскш, До 1887/s уч. г. 
Уч.—До 1887/8 г. Гр. Кульневъ, 60 300 

конч. учит, сем., загЬмъ С. Дми- Съ 1887/в уч. г. 
тревсмй, Е. Канансюй, оба конч. оть 
дух. сем., и Д1ав. П. ПодольскШ 22,50 67,50 
изъ 2-го кл. сем. до 

— 240 

18 Караваев-
ская. 

Зак.—Съ 1888/э г. Н. Орловъ, До 1887/s уч. г. 
конч. дух. сем., и Дм, Лебедевъ, конч. 60 300 
учит. сем. Съ 1887/в уч. г. 

Уч. съ 1888/э г. псал. А.Воро- 22,50 67,50 
бьевъ, кон. дух. сем. 

19 Новосиль-
цевская. 

Зак.—Св. В. Тихонпров'ь, изъ До 1887/s уч. г. 
философскаго класса, и П. Косьмо- 60 300 
демьянск1й. Съ 1887/s уч. г. 

Уч. — Псаломщикъ Ал. Губаревъ, 22,50 67,50 
конч. курсъ учит. семинар1и. 

20 Максимов-
ская. 

Зак.—Фед. Живоиисцевъ и П. До 1887/s уч. г. 
Розовъ. 60 300 

Уч.—И. Бахметьевъ, конч. увздн. Съ 1887/в уч. г. 
уч., Ол. Живописцева, конч. Еаар. отъ 
уч., д1ак. А. Лебедевсий изъ 2-го 22,50 67,50 
кл. дух. сем., Е. Робустова, конч. до 
Епар. уч. — 180 



XI 

Окончило вурсъ. 

Годы. 

1885/86 
188 6/87 
18 8 7 /8 8 
188 8 /89 
1889/эо 
1890/91 

1885/86 
1886/87 
188 7 /88 
1889/89 
188 9/90 
1890/91 

1885/86 
18 8 6

/ 8 7 
188 7 /88 
1 8 8 8 89 
1889/90 
1 8 9 % 1 

1885/86 
1886/87 
1887/88 
1818/89 
1889/э, 
189°/91 

!88 5 /88 
1886/87 
1887/зз 
I S 8 8 Я9 
1889/90 
1890/91 

Чило д§-
тей школь-
наго воз

раста. 

й 
92 
92 
95 

138 
144 
— 

135 
135 
160 

82 
230 

, , , 

— 
— 
70 
74 
— 

142 
142 
— 

99 
98 

— 

— 
— 
189 
208 
— 

75 
75 
80 

128 
133 
—. 

80 
80 

120 
81 

216 
— 

— 
— 
75 
72 
— • 

83 
83 

— 
100 
104 
— 

— 
— 

193 
227 
— 

Изъ нихъ 

обучалось 

й 
36 
34 
35 
46 
47 
55 

100 
100 
90 
79 
72 
65 

48 
42 
35 
47 
37 
33 

30 
28 
28 
29 
39 
45 

-
— 
45 
48 
67 

-и 

2 
4 
3 
4 
3 
8 

10 
10 
4 
8 
6 
9 

; 

С 
— 

8 
7 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

6 
5 
8 

Съ свиде

тельством! 

на льготу. 

л 

3 
2 
3 
8 

12 
— 

6 
Св'вд 

2 
6 

12 
• — 

4 
!В'БД. 

3 
4 
2 

-— 

2 
2 
3 
4 
3 

— 

Св'Ьд. 
— 

1 
2 

— 

в 
1=С 

— 
— 
— 
— 

1 
— 

_ 

Безъ сви-
1 

д'втельства 

Я 

4 
2 

— 
1 
7 

— 

__ 

К 

— 

— 
— 
— • 

— 
— 

не оказалось. 
— 
— 

1 
— 

_ 

1 
— 
— 
— 

не найдено 
— 
— 

1 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

3 
— 

1 
— 
— 

1 
1 

— 

4 

— 
— 
— 
... 

— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

не оказалось. 
— 
— 
— 
— 

— 

1 
1 

— 

— 
— 
— 
— 

Гдв номй-
щались и 
помеща

ются 
школы. 

Вътакомъ 
же дом'Ь. 

Въ такомъ 
же дом'Ь. 

Въ общ. 
ДОМ']), н о -
стр. кре
стьян, съ 

пособ. отъ 
земства. 

В ъ ДОМ1!, 

построен-
номъ об-

ществомъ. 

Удобны 

ли пом'Ь-

щешя. 

Не удобно. 
г£сно, ни
зко, темное 
и холодное 

Удобно. 

Удобно. 

Удобно. 



XII 

Назваше Законоучителя, учителя и учи-

J6 

школъ. тельницы. 

Окладъ жалоиншя 
въ годъ. 

Законо-

учите-

лямъ. 

Учите-

лямъ. 

21 Садовская. Зак.—Н. ЖимскШ, конч. курсъ До 1887/8 уч. г. 
дух. семин. 60 300 

Уч.—ддаконъ 1оаннъ Юнгеровъ, Оъ 1887/8 уч. г. 
конч. курсъ учител. семинарш. 22,50 67,50 

22 Синодская. Зав. —Ioc. Краснонъ. До 1887/з уч. г. 
Уч.—Ив. Гусевъ, конч. учит. 60 300 

семин., ддак. 0. Смирновъ и Ф. Пи- Оъ 1887/s уч. г. 
товрановъ, изъ 1-го кл. дух. сем., — 67,50 
В. Зв'Бревъ, конч. дух. сем. до 

22 50 240 

23 Сосновсвая. Зак.—Ан, Избалыковъ, кон. курсъ До 1887/s уч. г. 
духовн. семин. 60 300 

Уч.—Кс Терновскш и Евф. Ни- Съ 1887/s уч. г. 
колаевъ, оба конч. курсъ учит, се- 22,50 180 
минащи. 

24 Спасская. 

25 Столыпин
ская. 

Зак.—До 1890/91 г. Гр. . Ар- До l887/s уч. г. 
хангельсый, изъ 5-го кл. духовн, 60 300 
семин., а съ этого года В. Добро- Съ 1887/s уч. г. 
нравовъ. отъ 

Уч.—Ек. Питовранова, получила — 240 
домашнее образование. до 

22,50 300 

Зак. — II. Скафтымов'ь. До 1887/8 уч. г. 
Уч. — исалом. Ал. Алфшновъ, 60 300 

конч. курсъ учител. семин., и пса- Съ 1887/в уч. г. 
лом. Андр. ГибралтарскШ, конч. курсъ 22,50 67,50 
дух. училища. 
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Х1У 

•№ 

Назван1е Законоучителя, учителя и учи-

школъ. тельницы. 

Окладъ жалованья 
въ годъ. 

Законо-

учите-

лямъ.. 

Учите-

лямъ. 

26 Улыбовская. Зак.—1оаннъ Цв'Ьтаевъ. До 1887/8 F4- г-
Уч.—Ан. Карташова, конч. курсъ 60 300 

въ Вольской женской прогимназЬ Съ 1887/s уч. г. 
и псалом. Ст. Протогеновъ, изъ 2-го 22.50 67,50 
клас. духовной семинарш. 

27 Царевщин-
ская. 

Зак.—В. Кастальскш. До 1887/s уч- г. 
Уч.—МБЩ. Ал. Угаровъ, уволенъ 60 300 

ииъ 2-го класса учит, семин., и Съ 1887/8 уч. г. 
крестьянка Нат. Коновалова, конч. 22.50 180 
курсъ въ двухклас. мин ист. школв. 

28 Чернобулак-
ская. 

Зак.—До 18889 г. Ант. Безру- До 1887/s уч 
ковъ, конч. курсъ дух. семин., а съ 60 300 
этого года Мих. Изумрудовъ, изъ Съ 1887/8 уч. 
3-го клас. сем. 22,50 180 

Уч.—Кл. Смирнова, и Ал. Кара
таева, об'Б кон. Енар. уч. 

29 Шиханская. Зак. -Ал . Лунинъ, конч. курсъ До 1887/s уч. г. 
духовн. семин. 60 300 

Уч.—Ал. Оафронова, получила Съ 1887/s уч. г. 
образован1е въ части. пансюнв. 22,50 148 
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XVI 

Назваше Законоучителя, учителя и учи-

№ 

школъ. тельницы. 

Окладъ жалованья 
въ годъ. 

Законо

учите

ля мъ. 

Учите-

ЛЯМ'Ь. 

30 Юловско-
Мазинская. 

Зак.—Викторъ Соловьевъ, конч. До )887/8 уч. г. 
курсъ духовн. семин. 60 300 

Уч.— Стефанъ Пальмовъ. конч. Съ 1887/s уч. г. 
курсъ дух. учил. 22,50 180 

Итого до передачи школъ: 

Посл'Ь передачи: 



XVII 

Годы. 

18 8 5 /86 
188 6 /87 
18 8 7 /88 
188 8 /89 
1889/эо 
18S°/91 

188 5 /86 
18 8 6 /87 

18 8 ? /88 
188 8 /89 
lS 8 9 /90 
189 0 /91 

Число де
тей шноль-
наго воа-

раста. 

ч 
& 

117 
117 
140 
108 
176 
— 

— 

. 
— 
— 
_ . 

98 
98 

105 
98 

184 

_ 
..... 

— 
_... 

— 

Ик'Ь НИХ'!. 1 

Окончило курсь 

/ь сви Д'Ь-

тельствомъ 
обучалось. 

па льготу. 

ч" 

58 
61 
50 
65 
66 
65 

1462 
1431 

1305 
1434 
1574 
1555 

со 

2 
— 
— 
— 
— 

146 
155 

119 
156 
167 
177 

ч 
сё 

4 
6 
7 
7 

10 
— 

83 
95 

101 
141 
188 
— 

>5 

— 
— 
— 
— 
— 

,,._ 

— 

— 

2 
б 

_ . 

Бевь сии-

гЬтельства 

S3 

5 
— 

1 
— 

8 
™ 

48 
13 

18 
10 
42 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— — • 

1 

14 
— 
13 
— 

ГдгЬ поме
щались и 
помеща

ются 
школы. 

В'|. дом'Ь, 
построен. 
обществ. 
сь иособ. 
о'гь зем

ства. 

Удобны 

ли ЦОМ^ 

щешя. 

Удобно. 



I I I . 

Состояже начальныхъ народныхъ училищъ въ Воль-
скомъ у%зд% въ 1892|3 году. 

А) ГородсЫя приходсМя училища. 

Всего городскихъ приходскихъ училищъ въ г. Вольск'Б въ на
стоящее время о: 3 мужскихъ и 2 женскихъ. Первое мужское учи
лище открыто было по иншпатив'Б общества еще въ 1843 г.. 20 
поля. Заттшъ, въ 1860 г. было открыто 1-е женское училище на 
средства почетнаго гражданина, Б. Т. Краснова, передавшаго его 
городу. Второе мужское по иницдативт, городского головы, М. Ф. 
Плигина открыто было въ декабре 1873 г. Въ то же время было 
открыто въ первый разъ и второе женское училище. Но оно не
долго просуществовало: въ 1876 г. оно было преобразовано въ 
женскую ирогимназпо. Въ 1878 г. было открыто 3-е мужское учи
лище, а въ 1883 г.—второе женское. Со времени своего открытая 
ВСБ эти школы существовали безъ перерывовъ, получая свое со
держаще отъ города. До открытая первыхъ мужского и женскаго 
училищъ населеше, но словамъ учителей, обучалось „у частныхъ 
лицъ за небольшую плату".—Здгвсь приводятся нтжоторыя свъугБшя 
по исторш городскихъ школъ, заимствованный изъ дтшъ дирекцш 
народныхъ училищъ Саратовской губерши, 

Предоставленный вь нользоваше коммиссш д/вла даютъ нЪкоторыя, вообще до
вольно екудныя свт,д1ш1я о городским школахъ за перодъ съ 1873 по 1892 годъ. 
Цаже Такш эденентарныя данныя, какъ число учениковъ, только за очень немноие 
года известны но отдт.льнымъ школамъ; обыкновенно въ отчетахъ училищныхъ со-
вЬтовъ и инсиеьторовъ сообщается только общее количество учащихся во ВСБХЪ 
городскихъ школахъ. Тоже ложно сказать и обо всЬхъ другихъ данныхъ, характери-
зующихъ состояше школъ. Въ следующей таблицт. даны цифры учащихся въ го
родскихъ школахъ съ 1873 г. 



- 204 — 

ев 
x 
ев 
Ч 
3 
ев 
К 
И 
о « о 
о 
Рч 
(Я 
К 

Се) 
о 

в 
а" 
ев 
В" 

о и 
о 
я 

• J 868Т 

- J Ш 1 

•J 1681 

• J 068Т 

••' 6881 

'•' 8881 

"J £881 

• J 9881 

' J S 8 8 T . 

•J 1881 

' J £881 

•J 2881 

••] 1881 

•J 0 8 8 1 

, J 6 Ш 

"J 8£8T-

•J i!8T 

'J 9i8I 

' J Gi8T 

•J H 8 1 

•J £181 

Щ 

5 < 
*JJ 
< 
я 

•янк 

•янв 

•янв 

•анв 

янв 

•анв 

•янв 

•янв 

•анк 

янв 

•анв 

•янк 

•анк 

•янк 

•янк 

•янк 

янв 

•янк 

К В Н 

' янк 

•анв 

I 

1 

I 

I 

ч-Н 

ч-Я 

ч-Н 

ЯЯ 

I ч-М 

1 

Т 

1 

; 
I 

гн 
ч-Я 

г Я 

ч-Я 

ч-Я 

1 гя 
i 

i 

т 
1 

I 

i 

i 

т 
i 

t 

й 
1 S3 
Ч В 

>> 

ад 
ч-Я 

ч.я 
ч-Я 

ч-Я 

ч-Л 

Ч Я 

ч-Я 

ч-Я 

ч-Я 

" 
•1 

а о 
1— 

со 
C J 

— 

i" 
<N 

«г 

с>э Г"" 

со 

со 

го 
Я 
1 -̂ся 

I 
оо о ч—1 

d 
о 

р ^ 

о 
' 

го 

0 

CQ 
•Ч" 

0 5 

оо 
со 
оо со 
»ю 
С>3 

со 
со 

см 
о 
со 

оо 
со 
со 
<г̂  
см 
со 
со С4» 

со 
со со 

«3 
CN» 

С<1 

со 
со 

1 

00 £ 
•в— 

Щ 

с 

и 
0> 

« i 

«о 

о о 

II 
с ! 

со К 

Изъ нея видно, что число учащихся правильно растетъ еъ небольшими вре
менными колебашяыи, такъ что къ 1 января 1893 г. въ мужсдидь школахъ маль-
чиковъ обучалось въ 2'/з раза больше, чт.мъ 1 января 1873 г., а д'ввочекъ въ 
41/* раза. Особенно быстро растетъ число учащихся въ годы, непосредственно слЪ-
дуклфе за огкрьтеыъ новаго училища. Въ эти же годы число учениковъ, прихо
дящееся на 1 шкону, нисколько падаетъ, но очень быстро достигаетъ преяшяго 
размтзра, что покааываетъ, что увеличен!е числа школъ не носп^ваетт. за роетомъ 
потребности. 
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Учащшся такъ распределялись на некоторые годы по вЬроиспов'вдашямъ 
«ослов1ямъ: 
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Какъ и следовало ожидать, большинство учащихся православна™ вйроисно-
иЬдашя. Следующую по числу грушу составляюсь раскольники. При всей отрывоч
ности данныхъ, можно заметить, что число ихъ растетъ значительно быстрее обща-
го числа учащихся: въ 1892 г. ихъ было въ 4 раза больше, чЪмъ въ 1880 г., 
тогда какъ число учащихся за это время увеличилось только въ V/г раза. Пред
ставители другихъ вЪроиепов'Ьдашй, за исключешемъ лютеранъ, явлеше, болйе или 
менйе случайное въ школ!.. Раздйлеше учащихся но сослов1ямъ не представляетъ 
ничего характерная; можно только заметить сильный ростъ числа крестьянскихъ 
дт.тей въ городскихъ школахъ. 

Наконецъ, нрпведемъ имЪкщнся свйд^шя о числи ноступившихъ и выбыв-
шахъ за некоторые годы. 

Къ 1 янв. 
Гражданские годы, отчетнаго 

года. 

1884 . . . . 

172 
52 

386 
157 

оетупи-
ЛО. 

(134) *) 
К 42) 
192 

71 

В ы б 
до окон-

Чаюя кур
са. 

62 
18 

153 
29 

ы л о: 
по окон-

чанш кур
са. 

40 
16 

35 
18 

°/о°/о 
окончив-

шихъ 
куреъ. 

23.5 
30.8 

9.. 
11.5 

Къ 1 янв. 
елвдукщ. 

года. 

204 
60 
390 
181 

') ЗдФ.сь вошла одна частная школа г-жи Жабыкивой. 
2) Раскольники попали въ одну гра*у съ православными. 
3) Сюда, невидимому, вошли раскольники. 
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1886 427 147 _ J J 3 _j t8 11.» 383 
176 49 31 16 9.6 178 

1887 383 188 135 _ 6 7 17.5 _369 
178 ~~79 (48) *) 20 l | . j 189 

1888 3 6 9 —L64 9 6 —— 1 0 s 398 «) 
" 189 ~T9 ~H 29 15.3 195 

1889 398 J) _ J76 121 __68 l|.< 385 
195 75 43 31 1 5 9 196 

1890 _ 3 8 5 l7 ! ) 101 65 16.9 398 
T 9 6 74 ~~37 29 14.8 204 

1891 -J^l 189 125 50 12.6 412 
~204 ~~78 63 30 14.7 199 

1892 412 186 137 _ 6 0 14.6 401 
~ l 9 9 ""88 ~~Ш 29 ~lLe 222 

Итого (не считая 3 ] 5 8 Ш ] }Ш m Ж з т 
181А г.) . 

1494 593 321 202 13. s 1564 
Если не брать во внимание совершенно исключительный 1873 годъ, предше

ствовавший издашю положешя о нач. нар. уч. 1874 г., то въ числе кончившихъ 
курсъ съ 1880 по 1887 г. замечается некоторый прогрессъ; но, начиная съ этого 
времени, процентъ оканчивающихъ колеблется и довольно сильно, но какъ въ пер
вое трехлът1е съ 1887 по 1889 г., такъ и во второе (1890—1892) остается 
почти безъ измтшешя—14.8 и 147

9/о. Значительно больше учениковъ выходить до 
окончашя полнаго курса. Если сложить число всьхъ поступившихъ и выбывшихъ 
еъ 1884 г., то окажется, что выбывшие до окончгшя курса составляютъ: мальчи
ки— 71.t°/o, а дЬвочки—54.//о поступившихъ; выбывппе же по окончанш курса 
только соответственно З0.*°/о и 32л°/о. Итакъ, изъ поступающихъ въ школу ме
нее Уз оканчиваютъ курсъ, а 2/8 выходятъ изъ нея до окончашя. 

Расходы на приходсшя школы возросли очень сильно, съ 1876 г. почти въ 4 
раза. Средства содержашя школы получали почти исключительно отъ города; только 
въ 1873 г. земство отпустило 120 руб. на мужсюя приходная и 60 руб. на жен
скую, да еще въ 1880 г. отъ него же поступило 25 руб. 54 коп. Кроме того, не
сколько ЛТУГЪ поступали пожертвовашя отъ попечителя 3 мужского училища, купца 
Прянишникова по 150 руб. ежегодно (по отчетамъ съ 1879 по 1882 г. включи
тельно). Наконецъ, за 1888 г. записано на приходъ 350 руб., нолученныхъ въ 
виде платы за учете. Эти случайный поступлешя не могутъ, конечно, приниматься 
въ разсчетъ: все постоянные расходы по нриходскимъ училищамъ покрывались и 
покрываются изъ городскихъ средствъ. Ассигновки города на этотъ предметъ ро
сли такъ: 

J873 г 3141 р. 72 к. (1731,72—на муждая, 1410 р.—на женшя). 
1876 г 2601 р. — к. 
1877 г 2677 р. 25 к. (1832,25—ва мужсшя и 845 р.—на женшя). 
1878 г 4338 р. 25 к. 
1879 г 5544 р. 10 к. (4359,ю—на мужшя а 1185 р.—на женшя). 
1880 г 5594 р. 42 к. (4724,42— на ыужшя и 870 р.—на женшя). 
1881 г. • . . . 6129 р. — к. 
3882 г 5988 р. — к. 

*) Числа, заключенный въ скобки, получены вычислешемъ. 
f) Въ это число вошли ученики частной школы г-жи Жабыкннои. 
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1883 г. . • . • 6513 p. — к. 
1884 г 7388 р. 41 к. 
1885 г 7531 р. — к. 
1886 г 7894 р. — к. 
1887 г 8099 р. 20 к. 

г 8427 р. — к. 
1889 г 8727 р. — к. 
1890 г 10103 р. — к. 
1891 г 10103 р. — к. 
1892 г 10103 р. — к. 

Если сравнить эти суммы съ числомъ учениковъ въ соответствующей годъ, 
то на каждаго ученика получится въ разные годы такой расходъ: 

я 
о 

1873 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

Ра
сх

од
ъ 

1 
1 

уч
ен

ик
 

14,02 
8,03 
8,31 

13,60 
16,45 
13,26 

3 в * о 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

Ра
сх

од
ъ 

на
 

1 
уч

ен
ик

а. 
13,21 
14,19 
13,71 
13,61 
13,19 
13,31 

3 
к 
О С — 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Ра
сю

дъ
 н

а 
1 

уч
ен

ик
а. 

14,44 
15,10 
14,72 
17,39 
16,78 
16,53 

Стоимость обучешя одного ученика въ течеше года колеблется отъ 8 руб. 
въ 1876 году, до 17 руб. 39 коп. въ 1890 году. Но 1876 и 1877 гг. етоятъ 
какъ-то особнякомъ. Вообще же кромЪ эгихъ двухъ лътъ стоимость обучения одного 
ученика никогда не опускалась ниже 13 руб. въ годъ. Обыкновенно она повыша
лась въ годъ открьтя новаго училища, а зат'Ьмъ начинала постепенно падать. Въ 
посл'Ьдше годы (съ 1885), впрочемъ, заметно довольно правильное повышеше этой 
стоимости, что зависитъ, главньшъ ооразомъ, отъ увеличена преподавательскаго 
персонала, введешя новыхъ предметовъ въ преподаваше (гимнастики). 

Изъ преподавателей и пренодавательницъ, неребывавшихъ въ городскихъ учи-
лищахъ, извъхтны слт.дующ1е: 
1-е мужское. 

Съ какого по 

какое время бы

ли въ училище. 

Фаыидш преподавателей 

и звашя ихъ. 

II 
tfi в* 

Гд-Ь получила 

образоваше. 

Г о д а Года. 
1873— ? 1)Л. Рогокъ, — Спб. воен. учил. . 300 р. и квартира 
1873— ? 2) М. Ланухинъ. . . . • — Сар. педаг. курс 
1873—1883 3) Зак. Л. Е. Тихошровъ 1863 Сар. дух. сем. 

300 » 
100 » съ 1882—200 р, 

1878 4) Н. Е. ВоскресенскШ, 
дух 1870 Сар. педаг. курс. 

1878—1883 5) П. И. Ьновъ, м*щ. . 1878 Вол. учит. сем. 
1879—? 6) Д. О. Лебедевъ, дух. .1878 Вол. учит. сем. 

400р. кв.(съ 1884—360р.) 
, 442 » 
442» (съ1884-360р.) 
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Я £ 
Съ какого по р, £ 

Фамил1я преподавателей, а щ" Гдт> получилъ 
какое время бы- 2 5 я 

зваше и проч. i ч образование- g 
ли въ училищ*. и ь § 

1883 1)'3ак. Декатовъ. . . . — Сар. дух. сем. . 200 » 
1883— ? 8) А. А. Демидовъ,дух. . 1874 Сам. учит. сем. . 442 » 

1890 -18919 )11 . И. Михалевъ. 
1892— 10) А. II. Григорьевъ, 

крестьян — Сам. учит. сем. . 360 > 
1892— 11) Н. А. Скворцовъ, 

мт,щ — Вол. клас. прог. . 360 > 

2-е мужское. 
Г о д ы . Годы. 

1873—1874 1) М. Ивановъ — ( Учителя у*зд-
1873—? 2) В. Мотовъ — \ наго училища. 300р. 
1873— ? 3) Зак. св. 9 . Кипари-

совъ — Сар. дух. сем. . 150 » 
4) Н. Юрасовъ . . . . — Педаг. курсы. 

1876 5) Зак. Н. М. Быстриц-
шй 1876 Сар. дух. сем. . 150 > 

1880 6) Е. А. ЕнгалычевскнЧ 
мт,щан 1879 Вол. учит. сем. . 486 > 

1888—1892 7) А. П. Григорьевъ, 
крестьян 1875 Сам. учит. сем. . 480 > 

1890— 8) М. И. Михалевъ, 
мт>щан — Вол. учит. сем. . 480 > 

1888— 9) М. Я. Колесниковъ, 
крестьян — Вол. учит. сем. , 480 > 

3-е мужское. годы. 
1878—1884 , , 1) Зак. И. В. УтЬхинъ . . — Сар. дух. сем. . 150р. 
1879 — 1883 „ 2) Н. Н. ПодънпольекШ, 

дворянинъ . . . . 1871 Сар. пед. кур. . . 483,, 
1879-1884 ,, 3) Н. И. Протасовъ, дух.1879 Вол. уч. сем. . . 483,, 
1883 — 1885 ,, 4) II. И. 1оновъ, м*щ. . — Учит. сем. . . . 483,, 
1884 г. 5) М. С. ВознесенскШ, 

оберъ-офнц. сынъ . 1879 Вол. уч. сем. . . 483,, 
1885—1890 „ 6) М. И. Михалевъ, мищ.1881 Вол. уч. сем. . . 4 8 8 , , 
1886 г. 7) Зак. Н. М. БыстрицкШ. — Сар. дух. сем. . 1 5 0 , , 

1890 ,, 8) Н. В. Зимництй, двор. — Вол. уч. сем. . . 483,, 
1888 ,, 9) Н. И. Соловьевъ, поч. 

граждан — Вол. реальн. уч. . 4 8 0 , , 

1-е женское. 
1873 1) А. Чернышевскш . . — Уч. кл. при Сар. 

воен.-уч. зав. . . 300 р. 
1866-1888 2) Зак., св. А. Веселов-

ciiifi . — Влад. дух. сем. . 150,, 
3) Надзирательница, А. 

Менци — Домаш. образ. . . — 
1876 41 Д. И. 1'лт.бова, двор. — Петерб. инстит. . 360,, 
1878—1886 5) Е. X. Маттисенъ, чин. — Вол. прогимн. . . 240,, 
1881—1886 6) Барышникова, куп.. . — Жен. гимназия . . 240,, 
1886 7) К,. А. Укова . . . . — Вол. жен. прог. . 324,, 
1885—1891 8) М. А. Чиркова. 

1888 9) Зак. А. Г. Моиоге-
новъ — 150,, 

1891 10) Пом. О. А. Гд-кбова, 
дворян — Вол. жен. прог. . 240,, 
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2-е венское. 
1873—1876 1) Ю. Алтухова . . . . — Изъ препод. Невзен. 

Map. гимн. . . . 300 р. квартира. 
1873—1874 2) Зак. св. 0 . Кичарисовъ — Сар. дух. сем. . — 
1874 — 1875 3) Е. И. Попова, пои. . — 200,, квартира. 
1875-1876 4) Зак. св. РазумовсшВ . — — 
1675 — 1876 5) Пом. Е. И. Смирнова. — Им. зв. сельск. уч. — 
1883-1884 61 Зак. Г. И. Декатовъ . — Дух. сем 150,, 
1883 7) Н. В. Поздюнина, двор. 1876 Сар. жен. инст. . 300,, (съ 1884 г,—360р.) 
1883—1886 8) Пом. С. К. Гриммъ 

дворян -1882 Саи. инст. . . . 240,, 
1884—1885 9) Зак. П. А. РазумовскШ. — Дух. сем 150,, 
1885—1887 10) Зак. В. Г. Соловьев!,. — Сар. дух. сем. . . 150,, 
1886-1887 11) А. А. Сквооцова . . — ~ 
1886-1892 12) Пом. О.В.Соловьева. — — 
1887 13) Зак. студентъ Н. М. 

Хитровъ . , . . — Студентъ сем. . . 150,, 
1887 14) Н. И. Зимницкая . . — Сызр. гимн. . . . 324,, 
1892 15) М. В. Дмитр1ева, кр. — Домаш. образ. . . 324,, 

Изъ этого списка видно, что въ мужскихъ школахъ постоян
но были преподавателями лица, получивнпя специальную подго
товку. Только въ последнее время на м^ста учителей были на
значены 2 лица безъ специальной подготовки: 1— кончивийй ре
альное училище и 1—прогимназпо. Въ ясенскихъ школахъ только 
въ первой половин'Б 70-хъ годовъ были учителя; затвмъ на откры-
вавнпяся вакансш назначались исключительно лица женскаго по
ла, получивнпя образоваше въ среднихъ учеоныхъ заведетяхъ и 
даже съ домашнимъ образовашемъ. 

Городсюя приходсшя школы всегда были въ числъ- лучшихъ 
начальныхъ училищъ, наряду съ министерскими. Он'Ь имт>ли 
обыкновенно хорошихъ, опытныхъ учителей, благодаря большему 
вознаграждение и удобствамъ городской жизни. Вотъ какъ харак
теризуется состояше городскихъ школъ въ отчете Вольскаго учи-
лищнаго совета въ 1873 г.: „въ городскихъ училищахъ учебная 
и воспитательная части находятся въ состоянщ хорошемъ. Осо
бенно между преподавателями выдаются ЧерньшевскШ (1-е жен
ское) и Роговъ (1-е мужское) приёмами преиодаванш, у>ГБщемъ 
npioxoTHTb д'Ьтей къ внимательному слушанш его и успехами 
учащихся". Но внешняя обстановка школъ была далеко не бле
стящая. Къ маю 1874 г. городсия школы такъ характеризуются 
со стороны обстановки: 

1-е мужское училище помещается въ среднемъ этаже каменнаго трехъ-этаж-
ваго общественнаго дола. Классная мебель старинная и неудобная; въ гипеническомъ 
отношеши вредно действуете на здоровье учащихся детей. 

1-е женское училище, «помещается въ 3-мъ этаже каменнаго общественнаго 
дома, гд'Ь помещается и 1-е мужское. Помещеше, по причин* низкаго потолка, 
вредно действуете на здоровье учащихся. Классная мебель вовсе неудобна, какъ по 
возрасту д'Ьтей, такъ и по несоразмерности ихъ устройства: выходить изъ за стола 
весьма неудобно девочкамъ. Въ классе около года нетъ классныхъ часовъ. Учебныхъ 
аособш несовсЬмъ достаточно. За невыдачей городскою управою суммы, назначенной 
по см*те на учебныя поеоб1я, рукодельные матер1алы и пр., приходится за неингБ-
шемъ матер1ала для рукоделй, классы рукодел1я закрыть». 
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2-я женская школа, «помещается въ нижнемъ этаже каменнаго обществен-
наго дома, гд4 помещается 2-е мужское училище. Пом-вшете довольно тЪсное и 
темное. Классная мебель удовлетворительна. Учебныхъ пособий достаточно». 

1-е мужское училище, повидимому, съ 1873 года не меняло своего поме-
щешя- Но 1-е женское, помещавшееся въ томъ же доме, было переведено въ другое 
здаше, и на его место около 1880 г. водворили 2-е мужское Александровское учи
лище- По свидетельству инспектора нар. уч-, домъ этотъ вполне удовлетворяетъ 
своему назначение. «Это громадное каменное красивое здаше съ колоннами и балко
нами, занимающее целый кварталъ въ лучшей части города, построено знаменитымъ 
(въ истор'и г. Вольска) Злобиныиъ для npieiia ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ Царствующаго 
дома. Но после падешя Злобина домъ этотъ пришелъ въ упадокъ. Въ недавнее сра
внительно время домъ Злобина былъ прюбретенъ вольскимъ городскимъ обществоиъ, 
заново ремонтированъ, и верхтй этажъ его отданъ нодъ помещеше двухъ училищъ, 
а нижвШ подъ магазины и лавки». Последнее обстоятельство темъ неудобно, что 
«нетъ для училища отдельнаю двора; даже отхож)я места общш съ торговыми». 
При номещети нерваго мужского училища находится чрезъ 2 тония перегородки 
квартира для заведывающаго училищемъ, вполне удобная, изъ 4 просторныхъ высо-
кихъ комнатъ; nponie учителя обоихъ училищъ получаютъ отъ городской управы 
квартирныя деньги по 120 рублей-

1-е женское училище съ 1880 г. «помещается въ доме, принадлежащемъ го
родскому обществу; домъ каменный, двухъ-этажный- Верхнш этажъ по числу отде-
ленШ разделенъ на три комнаты». Въ нижнемъ этаже квартиры двухъ учительницу 
каждая изъ 3 маленькихъ комнатъ, удобныя (площадь пола 108 и 90 кв. саж.) 

3-е мужское и 2 женские училища съ самаго своего открыт помещаются въ 
наемныхъ квартирахъ, за которыя ежегодно платятъ по 40О--35О рублей. При 2-мъ 
женскомъ чрезъ перегородку имеется небольшая удобная квартирка для заведываю-
щей учительницы, изъ трехъ комнатъ (площадь пола 83 кв. арш.). 

Как1я делались поправки и улучшетя въ общественныхъ домахъ, занимаемыхъ 
школами, неизвестно, кроме только того, что въ 1886 г. въ 1-мъ женскомъ учи
лище «разгорожена комната,' въ которой две учительницы до того времени обучали 
одновременно, и исправлены классные столы, состоявние изъ горизонтальной доски на 
четырехъ ножкахъ». 

Помгьщшя. Все здашя, въ которыхъ помещаются городсшя 
школы, каменныя, съ железными крышами; полы съ накатомъ. Дома. 
хотя большей частью и не новые, еще вполне прочны. Классныя иомъ-
щ е ш я удобны во ВСБХЪ отношешяхъ. Вентилящя производится: въ 
1-мъ и 2-мъ муясскихъ посредствомъ вентиляторовъ въ сттзнахъ 
и печахъ, въ 3-емъ мужскомъ и 1-мъ женскомъ посредствомъ 
форточекъ и во 2-мъ лсенскомъ посредствомъ оконныхъ и печныхъ 
вентиляторовъ. Везде имеются передшя комнаты или особыя раз
девальни, въ которыхъ учашдеся оставляютъ верхнюю одежду. Въ 
3-емъ мужскомъ училище такихъ переднихъ две . Отхож1я места 
устроены во вст,хъ школахъ на дворе, причемъ при 1-омъ муж-
скомъ училище постройка каменная. 

Мебели во ВСБХЪ школахъ достаточно; она вообще удовлетво
рительна, только въ 1-ояъ женскомъ училище неудобна по своему 
устройству. Изобретается и ремонтируется на средства города. 

Число и размеръ классныхъ комнатъ въ городскихъ учили-
щахъ видны изъ следующей таблицы. 
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Въ каждой школе по три классныхъ комнаты, такъ что для 
каждаго отдйлешя имеется особая комната, и учителя не мешаютъ 
другъ другу при занягпяхъ, какъ это было прежде въ 1-омъ жен
скомъ училище. Клаосныя комнаты отапливаются печами изразцо
выми и железными. Самыя обширныя и самыя высошя комнаты въ 
1-омъ и 2-мъ мужскихъ училищахъ; въостальныхъ онгв значитель
но менее и, что всего важнее, на 1 —1'/2 арш. ниже. По числу 
учениковъ въ нихъ, почти ВСЕ комнаты оказываются тесными, 
особенно во второмъ женскомъ. 

Сторожа имеются при ВСБХЪ школахъ, Нанимаются они на 
городсшя средства, въ i-мъ мужскомъ и 2-мъ женскомъ—заведу
ющими, въ остальныхъ—неизвестно. Жалованья получаютъ отъ 
96 руб. до 120 руб. въ годъ. Всего на наемъ сторожей идетъ 
532 руб., въ среднемъ по 106 руб. на училище. Сторожа живутъ 
постоянно при школахъ, помещаясь въ 1-мъ мужскомъ и 2-мъ жен
скомъ на кухне. 

Отошлете училищъ производится дровами, который безъ за
держки доставляются городской управой. Обходится оно городу въ 
1-мъ мужскомъ и 2-мъ женскомъ училищахъ приблизительно по 
100 руб. въ годъ; въ остальныхъ неизвестно. 

На освищете училищъ городъ ничего не отпускаетъ, веро
ятно, потому, что вечернихъ занятШ нигде не бываетъ. Темъ не 
менее, по показание заведующихъ 1-мъ мужскимъ и 1-мъ жен-
скимъ училищами, эти школы освещаются на средства учащихъ 
керосиновыми лампами, и въ последней школе такое освещете 
обходится въ годъ рублей въ 15. Впрочемъ, можетъ быть, заведу
ющее разумеютъ при этомъ освещеше свойхъ квартиръ. 

Ремонте во всехъ училищахъ кроме второго женскаго, про
изводится на средства города, даже въ наемномъ помещещи 3-го 
мужского училища, во второмъ же женскомъ на средства домо
хозяина. Распоряжается имъ городская управа. Въ последнемъ году 
ремонта нигде не было. 

Во всехъ школахъ учашдеся покупаютъ все учебныя пособгя 
сами въ городскихъ лавкахъ по нормальнымъ ценамъ. Только въ 
1-мъ и Н-мъ мужскихъ училищахъ бедные ученики получаютъ: 
въ 1-мъ—учебники, а въ 3-мъ—вообще учебныя nocooifl без платно. 
Въ первомъ „учебники прюбретаготся на проценты съ капитала, 
положеннаго Сапожниковскими прикащиками", въ третьемъ—-
„учебныя nocooifl част!ю доставляются попечителемъ (г. Алтухо-
вымъ) и частно прюбретаются на городсшя средства". 
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По словамъ инспектора училищъ 1-го района, при обучеши 
употребляются следующее учебники: по закону Бояшо—„Св. ис-
тор1я Ветхаго и Ыоваго Завета" Соколова и „Учете о богослуженш" 
его же; но русскому языку—„Услов1я и npiesibi объяснительнаго 
чтешя" Зимницкаго и руководство къ обученио Ушинскаго; по 
ариеметик'Б—• „Руководство для учителей" Евтушевскаго; по славян
скому чтенш „Обучеше церковно-славянской грамоте" Ильминскаго; 
по правописанно— „Уроки рус. правописашя", г. 1-й, 2-й и 3-й, Пу
цыковича; по чистописанпо— „Методич. руководство къ обученио 
письму" Гербача. 

При училищахъ имеются главнымъ образомъ руководства для 
учителей и въ небольшомъ количестве учебники. Такъ, во 2-мъ 
мужскомъ—171 книга; въ списке, сообщенномъ изъ 2-го женскаго 
училища, помещено 20 назвашй въ 41 экз. Изъ руководствъ для 
учителей имеются: по закону Божпо — Аеинскаго, Агаеодора; по 
обучеше чтенпо и грамматике—Бунакова, Пуцыковича, Тихомирова, 
Солонины, Ушинскаго, Зимницкаго, Водовозова; кроме того тол
ковый словарь Даля и церковно-славянсшй словарь; по письму 
Пуцыковича и Гербача; по ариеметик'Б—Евтушевскаго, Вишнев-
скаго, Гольденберга, Геде. Паульсона, Воленса, Больмана. Все эти 
книги названы въ спискахъ, сообщенныхъ 3-мъ мужскимъ и 2-мъ 
женскимъ училищами-, но .многая изъ нихъ, вероятно, имеются и 
при другихъ училищахъ. 

Наглядныя пособ!я при школахъ имеются следующая: 
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Америки — 1 2 (с. и ю.) — — 
Австралш — 1 — — — 
Россшской Имперш — 1 1 — — 
Саратовской губернш . . . . — — 1 — — 
Азш . — — 1 — — 
по меркаторской систем* . . . . — — 1 — — 

Картины географичесш — — — 8 4 
Картины для нагляднаго преподавашя фи

зической географш. Животовскаго . . • . . — — 9 — — 
Картины временъ года. Семенова . . . . — — 4 — — 
Приборъ для нагляднаго объяснешя шаро

образности земли и вращешя ея вокругъ оси. 
(Маятникъ Фуко) — — 1 — — 

Терруарш дерев, безъ механизма . . . . — — 1 — — 
Лунарш, дерев., движ. на шнурт.. . . . — — 1 — — 
Картинъ по естественной исторщ . . . . 6(физ.)— — 20 4 
8 раскраш. картинъ Болотова (пахота, 

бороньба, пост>въ, жатва, втлряная мельница и 
пекарня) — — 8 — — 

Атласъ минераловъ, курсъ съ текстомъ 
Ганике — — 1 — — 

Коллекщя минераловъ, сост. по Герду . — — 60 вид. — — 
Естеств. историческ. атласъ Шрейбера. Ч. 

1-я и 2-я — — 2(60 карт.) — — 
Устройство челов. тт.ла, на раскладныхъ 

риеункахъ. 3-е изд. жур. „Природа" . . . . — — 1 — — 
Устройство цвътка типич. представителей 

растит, царства Карицкаю. В. 1-й и 2-й . . . — — 2 (18рис.) — — 
Ботанич. атласъ Шуберта, съ текстомъ Ра-

евскаго — — 53 табл. — — 
Коллекщя Чепелевской (растешя) . . . . — — 20 табл. — — 
Анатомичесшя стЬиньш таблицы д. Фидлера — — ? — — 
Зо( логичесый атласъ Шуберта. 3 части. . — — 3 (ЭОтаб.) — — 
Руесшя учебныя картинки.Рис Шпакъ- . - - — 24 табл. — — 
Истор1я Poccin въ картинахъ. Сост. Зо-

лотовымь — — 8вьш.107к.— — 
Историческ1я картины 24 — — — — 
Атласъ ремеслъ Щрсйбера — — 20 таб. — — 
Картины Пань Карпатье: паровая машина, 

жел. дорога, бумажная фабрика, игольная и бу
лавочная Фабрика, прядильня и т. п — — 17 кар. — — 

Коллекщя производствъ Чепелевской . . — — — — 1 
Магнитъ подковообразный — — 1 — — 
Микроскопъ въ одну трубку . . . . . . — — 1 — — 
Термометръ Реомюра — — 1 — 1 
В^сы и фунтовой разновт>съ — — 1 — — 
Сажень, аршинъ, футъ,—дерев — — 3 — 3 
Компасъ — — 1 — 1 
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Барометръ — — 1 — — 
Земледт>льчесшя оруд1я въ коробке . . . — - 7 — — 
Часовой циферблата съ перед, стрелками . — — 1 — — 
Раскладной рнсунокъ сттшныхъ часовъ •' . — — 1 — — 
6 геометрическихъ тйлъ, дер. въ коробки — — 6 — — 
Классный буковый циркуль — — 1 — — 
Буковый транснортиръ — — 1 — — 
Классный буковый угольникъ — — 1 — — 
Классная буковая линейка — — 1 — — 
Плотничш ватернасъ —- — 1 — — 
Числовыя фигуры Паульсонъ — — 1 — — 
Ариеметическш ящикъ въ 1000 кубиковъ — — 1 1 1 
Ариеметич. счеты разборныя, съ шариками 

и брусками — — 1 — 1 
Торговые счеты, ручные — — 11 1 — 
Буквы картинки — — 1 — — 
Разрт>зная азбука Краковскаго, съ нрилож. 

гимна — — — 1 1 

Итого названш . 6 6 53 б 12 

Единственная достаточно снабженная наглядными пособиями 
школа—это 3-я мужская: въ ней всего 53 назвашя, nocooia очень 
разнообразны и относятся ко ВСБМЪ предметамъ курса городского 
училища. Въ ней есть наглядныя посоШя и для обучения чтенпо, 
ариеметикв, м-вры въса и длины, главнъйнйе физичесше приборы; 
пособгя но закону Вож1ю, исторш, географш, зоолопи, ботанике, 
анатомш, минералопи; пособ1я для ознакомлешя съ главнейшими 
'сельскохозяйственными операндами и оруд1ями, съ важнейшими 
производствами и ремеслами и пр. По ВСБМЪ ЭТИМЪ отдъламъ 3-я 
мужская школа снабжена богаче всвхъ другихъ городскихъ учи-
лищъ, которыя нритомъ страдаютъ нолнымъ отсутств1емъ noco6ift 
по тому или другому предмету. Такъ, въ 1-мъ мужскомъ училищъ 
всего 6 назвашй по закону Божш, географш, исторш и еще 6 
„физическихъ" картинъ; чувствуется „недостатокъ въ мтзрахъ в'вса, 
ДЛЕНЫ и сыпучихъ тълъ". „Некоторые изъ имеющихся пособШ 
къ тому же пришли въ ветхость".—Во 2-мъ мужскомъ имъется 
только 6 географическихъ картъ и глобусъ; „ощущается недоста
токъ въ пособ1яхъ по св. исторш". Чъмъ объясняется такая пора
зительная разница въ количестве наглядныхъ пособШ въ город
скихъ училищахъ, изъ матер1аловъ не видно. 

При ВСБХЪ, повидимому, училищахъ имеются неболышя библи
отеки для учениковъ. Изъ 1-го мужского училища не имеется на 
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этотъ счетъ никакихъ СВ'ЬД'БШЙ; но врядъ ли можно предположить, 
чтобы въ немъ не было подобной библютеки. Величина библютекъ 
очень разнообразна. При 2-й мужской школ'б библютека содержитъ 
383 книги, при 3-й —200 назвашй и 208 экземпляровъ, при 2-й 
женской только 21 назваше. Списки имеющихся въ нихъ книгъ 
доставлены только изъ двухъ школь: 3-й мужской и 2-й женской, 
такъ что мояшо составить себъ только приблизительное поняате о 
состав'Б школьныхъ библютекъ. 

Вотъ какъ характеризуете библютеку при 1-мъ женскомъ училище зав^ды-
вающая: «есть небольшая библютека для чтешя. Въ ней находятся ежемесячные жур
налы: «Семейные вечера» за несколько лъп"ъ, «Родникъ» за 5 лЬтъ, «Читальня 
Народной Школы* за 4 года, «Дътшй 0тдыхъ> за 2 года. Кроме журналовъ есть 
еще по 1 экземпляру разныхъ мелкихъ разсказовъ изъ жиия святыхъ, изъ русской 
нсторш, изъ народнаго быта и др.».—Чуть ли не беднее еще книгами для чтешя 
2-я женская школ;>- Въ ней имеются детше журналы: «Родникъ> за 2 года 
«Задушевное Слово» за 1 г., «Читальня Народной Школы» за э лт>тъ, «Игрушечка» 
за 4 года, «Датское Чтеше» за 2 года и «Семья и Школа» за 1 пмъ; затймъ 15 
брошюръ, главнымъ образомъ, беллетристическаго содержат»! (Жюля Верна, Диккенса 
(для детей—«Домой и сынъ»), Григоровича, Цшокке, Сомовой, Макаровой и т. п.), 
отчасти историческаго («Разсказы изъ отеч. исторш» Чистяковой) и географическаго 
(«Очеркъ путешесгая въ Гималаи» Верещагина);—вотъ и все. 

Несравненно богаче библютека при 3-мъ мужскомъ училище; въ ней 200 назва-
нш и 208 экз- Кроме обычныхъ д'втскихъ журналовъ, тутъ имеются книги по есте-
ственнымъ наукамъ. исторш, географш, медицин*, сельскому хозяйству; затЪмъ довольно 
большой выборъ беллетристическихъ произведен^ и книгъ релипозно-нравственнаго 
содержашя. По естественнымъ наукамъ, между прочимъ, имеются: «Беседы о природе* 
Зобова, «Разсказы изъ естеств,. исторш» Вагнера, 3 книги (читаются съ охотой); изъ 
другихъ книжекъ («менее читаемыхъ») читатель можетъ почерпнуть: главнейппя 
сведещя изъ астрономш и математической гезграфш, о явлешяхь на земной поверх
ности: извержетяхъ, землетрясетяхъ, метеорологичешкъ явлешяхъ и пр.; общш по
нятая по физюлогш животныхъ и pacreaifl (питаше) и н'Ькоторыя свЬд,Ьн1я, имеюшдя 
отношете кь сельскому хозяйству и медицине. По русской исторш имеются разсказы 
о всвхъ важн'Ьйшихъ собьтяхъ, начиная съ крещеши Руси и кончая прошлымъ 
царствовашемъ; преобладаютъ разсказы изъ военной исторш и пагркггичеше. 
ВСЕ эти разсказы охотно читаются.— По географш книгъ мало. Охотно читаются; 
«Описате зам'Ьчательныхъ странъ и народовъ» Семенова, «Москва белокаменная»; 
затймъ имеются описашя разныхъ частей нашего отечества («Волга и Поволжье» 
«Енисейская губ.» «Иркутская»), обшдй обзоръ («Земля» Игнатовича) и несколько 
другихъ. По беллетристики имеются повести, разсказы и пр. сл'Ьдующихъ авторовъ: 
Пушкина, Толстого, Тургенева, Григоровича, Лермонтова, Гоголя, Погосскаго, Крылова, 
Кольцова, Острогорокаго, Грибоедова, Максимова; иностранныхъ: Дефо (обр- Яхон
товой), Ж. Зан1ь (.«Крылья мужества»), Цшокке («Делатели Золота») и проч. 
Изъ релипозно-нравственныхъ книгъ имеются: жипя святыхъ (изд. Бахметьевой 
и др.), разсказы о святыхъ мътгахъ и монастыряхъ (о святой земле, Соловецгай мо-
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настырь), книги поучительного содержашя (Назидательное чтеие, Афонская Гора и 
Воскресные разсказы, Примеры благочешя изъ жилчй святыхъ, Молишься ли ты? и 
т. п.); несколько книгъ о жизни I. Христа и Бож1ей Матери и т. п. 

Библютеки при училищахъ заведены давно, иногда съ откры
тая училища (при 3-мъ мужскомъ и 2-мъ женскомъ, т. е. съ 
1878 и 1883 г.) на средства города, на эти же средства и по
полняются. Только библктека при 3-мъ мужскомъ училище частью 
пополняется на средства попечителя, и „нужды въ попол-
неши не иснытываетъ"; въ 1-мъ женскомъ—библштека „попол
няется медленно; каждый годъ выписывается по одному какому 
нибудь датскому журналу. Желательно бы было прюбр'Бсть не
сколько экземпляровъ книгъ для чтешя въ классе". Библиотека 
2 го женскаго училища „пополняется каждогодно рублей на 20" . 
Книги изъ библштекъ берутся учениками охотно и возвращаются 
аккуратно и въ исправномъ виде. 

Личный составь. Только въ двухъ школахъ имеются попе
чителя'- въ 1-мъ мужскомъ въ этой должности съ ноля 1892 г. 
состоитъ купецъ 2-й гильдш, П. 9. Квасковъ; въ 3-мъ мужскомъ 
воспитатель Вольской военной школы, ст. сов. И. А. Алтуховъ; 
оба они избраны городской думой и утверждены г. иопечителемъ 
округа, посл'вдшй только 6 апреля 1893 г. Г. Алтуховъ прини-
маетъ учаспе въ снабженш бъугныхъ учениковъ учебными посо-
б!ями; о деятельности г. Кваскова ничего неизвестно. 

При ВСБХЪ городскихъ школахъ имеются особые законоучи-
теАЯчкоторыми обыкновенно состоять местные священники. Только 
при 2-мъ женскомъ училище законоучителемъ состоитъ студентъ 
семинарш, не посвященный въ духовный санъ. Вотъ списокъ за
коноучителей городскихъ школъ: 

Съ какого времени 
Назваше училища. Имя и фамюпя законоучителя, состоитъ законо

учителемъ. 
с Ш л 

f l 
1-е мужское . 
2-е » 
3-е » 
1-е женское . 
2-е » 

. Св. Г. 

. Св. Н. 

. Св. Н-

. Св. А. 
. Ст. Н. 

и. 
м. 
м. 
г. 
м. 

Декатовъ . . . 
Быстрицшй . . . 
БыстрицкШ . . . 
Моногеновъ . . . 
Хитровъ . . . . 

Си 

200 р. 17 апр. 1884 г. 8 ур. 
1876 г. 6 — 150 р. 
1878 г. 6 — 150 р. 

1 свнт. 1888 г. 6 — 150 р. 
30 дек. 1887 г. 6 — 150 р. 

Все законоучителя получаютъ одинаковое вознаграждеие по 
25 рублей за недельный урокъ. 4 изъ нихъ (или, вернее, трое)да-
ютъ въ неделю по 6 уроковъ, по 2 въ каждомъ отделенш и по
лучаютъ въ годъ по 150 рублей вознаграждешя; одинъ св. Де
катовъ даетъ въ 1 -мъ мужскомъ 8 уроковъ, въ двухъ отделешяхъ 
по 3 урока въ неделю, а въ одномъ 2, и нолучаетъ въ годъ отъ 
города 200 рублей. 

Все законоучителя, кроме указанныхъ училищъ, имеютъ еще 
уроки въ другихъ учебныхъ заведешяхъ. Такъ, св. БыстрицкШ, 
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кроме 2-го и 3-го мужскихъ, занимается еще въ церковно-приходской 
Покровской школе,- св. Моногеновъ въ Вольскомъ детскомъ пршгв и 
студентъ Хитровъ въ духовномъ училище; св. Декатовъ неизвестно где. 

Учителей и учительпицъ въ городскихъ приходскихъ учи-
лищахъ всего 15 чел., по 3 въ каждомъ училище. Въ мужскихъ 
школахъ преподаютъ исключительно учителя—9 чел.,въ женскихъ 
учительницы — 6 чел. ') . 

Изъ учителей 6 кончили курсъ въ учительскихъ семйнаршхъ 
(5 въ Вольской и I въ Самарской), 1 на Саратовскихъ педагоги-
ческихъ курсахъ, 1 въ Вольской классической прогимназш и 1 въ 
Вольскомъ реальномъ училище. Изъ учительницъ 1 кончила гим-
назш (въ Сызрани), 2 институтъ (въ г. Саратове), 1 женскую про
гимназш (въ г. Волыке) и 1 получила домашнее образование. Изъ 
7 лицъ, получившихъ сиещальную подготовку, двое кроме того 
побывали на учительскихъ съ'вздахъ; остальные учителя и учи
тельницы не участвовали ни въ съ'вздахъ, ни на педагогическихъ 
курсахъ. Какъ учителя, такъ и учительницы все имеютъ свидъ-
тельства на зваше учителя, учительницы, домашней наставницы. 
Свидетельства эти получены чаще всего изъ того же учебнаго 
заведешя, въ которомъ конченъ курсъ. 

Большинство учительницъ изъ дворянъ, а учителей—изъ по-
датныхъ сословШ и почетныхъ гражданъ; изъ дворянъ только 1. 
По месту рождешя l/i ВСБХЪ учащихъ изъ Вольскаго уезда и 
около 3/t урожденцы Саратовской губер. Всв учителя въ возрасте 
отъ 25 до 44 лт/гъ; среди учительницъ есть и моложе (2), и стар
ше этого возраста (1). Средшй возрастъ учителей—87 лить и учи
тельницъ— 34 года (безъ А. И. Глвбовой—28 лътъ). Среднее чи
сло лътъ, проведенныхъ учащими на настоящей должности: для 
мужчинъ —5,4 года и для женщинъ 7,5 г. 2/з учителей и 1/з 
учительницъ пробыли въ ней не больше 5 лвтъ. Только 2 
учителя и 1 учительница начали свое педагогическое поприще въ 
настоящей школе-, остальные побывали раньше въ другихъ шко
лахъ, (о 3 учительницахъ сеедёшй нътъ). Если принять во вни-
MaHie ихъ прежнюю службу, то педагогически опытъ учащихъ 
будетъ измеряться: для мужчинъ 12,2 годами и для ягенщинъ— 
8,6 годами. Заведующее училищами старше своихъ сотрудниковъ 
и годами, и опытностпо: ни одинъ изъ нихъ не провелъ въ учи-
теляхъ менее 14-ти летъ. Большинство учащихъ до посту плетя 
на настоящую должность побывали въ сельскихъ школахъ. 

Все учащде свое содержаше получаютъ отъ города. Учителя 
все имеютъ одинаковое жалованье —360 рублей въ годъ и квар
тиру съ отоплешемъ или квартирныя деньги —120 и 123 руб. 
Учительницы, какъ было сказано, получаютъ двояшй окладъ жа-

') Собственно учительницами въ женскихъ училищахъ называются только заводы-
вающ^я; остальныя называются помощницами и получаютъ меньше жалованья. 
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лованья: зав'Ьдуюиця училищемъ — 360 руб. и квартиру съ отопле-
шемъ, ихъ помощницы —240 рублей и квартиру съ дровами или 
84 руб. квартирныхъ. На эту сумму учашДе обыкновенно должны 
содержать не только себя, но и более или менее многочисленную 
семью (у 3-хъ учителей—отъ 5 до 8 человъжъ въ семьи; у 5 — 
отъ 2 до 4 чел.). 

Занягпя между учащими распределяются по отдгвлешнмъ, при-
томъ такъ. что каждый учитель или учительница ведетъ своихъ 
учениковъ въ течете всего курса. Такъ дело обстоитъ во всвхъ 
школахъ; только относительно 3-ей мужской этого нельзя съ уве
ренностью сказать въ виду неясности ответа („по отделешямъ"). 

Ни учителя, ни учительницы никакихъ частныхъ занятШ по
мимо школы не имтлотъ, за исключешемъ Л. И. Глтюовой и О. А. 
Глтюовой (1-е ясенское), которыя въ свободное отъ занятш время 
даютъ частные уроки. 

Что касается чтешя учащихъ, то все они пользуются пра-
вомъ безплатнаго пользовашя Вольской городской библютекой. Кро
ме того, на городсгая средства выписываются: во 2-е мужское 
училище— „Вестникъ Воспиташя" и „Образование", въ 3-е муж
ское— „Русская Школа" и 2-е женское—„Воспитание и Обучеше" 
и „Женское Образован1е". 

Учагцихся въ городскихъ школахъ 630: въ мужскихъ 409 
мальчиковъ, въ женскихъ 221 девочка. По отделешямъ они рас
пределяются! такъ: въ младшемъ— 188 мальчиковъ и 106 девочекъ, 
въ среднемъ--] 41 мальчикъ и 71 Д'Бвочка, въ старшемъ—80 маль
чиковъ и 44 девочки. Большинство учащихся принадлеяштъ къ 
мещанамъ г. Вольска и все безъ исклгочешя дети постоянныхъ 
или временныхъ жителей города Вольска; учениковъ. прихоцящихъ 
изъ другихъ селенш, совсемъ нетъ. По сослов1ямъ учашдеся рас
пределяются такъ: 
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З Г О р О Д С З - Г И З г ' Ъ i n 3s 

Н а з к а в л е ш в о л ъ . 
Имена, отчества и *ами- Гд* иолучилъ образоваше? Им*етъ ла свид. Къ какому сослов1Ю Откуда ро-

оконч. ли курсъ? на зваше учит.? принадлежитъ? домъ? 

Сколь 

ко 

л4тъ? 

1-а мужская школа. 1) Уч. АфанасШ Нет- Самар. уч. сем. оконч. Изъ семинарш Крестьянинъ. 
ровичъ Григорьевъ. 1875 г. 1875 г. 

Тамбовской 40 л. 
губ. Спасска-
го уъзда. 

2) Уч. Н. Ев*. Воскре- Сарат. педагог, курсы Оттуда же. 
сенстй. оконч. 1870 г. 

Духовнаго. Саратовск. 
губ. и у. села 
Рыбушки. 

43 л. 

2- мужская Алексан
дровская школа. 

3j Уч. Н. Ал. Оквор- Изъ Вольск, прог. по-
цовъ. лучилъ свид. на зван. уч. 

1883 г. 

1) Уч. ЕВФ. Ант. Ен- Вольск, уч. сем. оконч. 
галычевсюй. 1879 г. 

2) Уч. М. Ив. Миха-
левъ. 

3) Уч. II. Як. Коле-
сниковъ. 

Тамъ же 1880 г. 

Тамъ же 1887 г. 

Оттуда же. 

Оттуда же. 

Изъ семин. 

Изъ семин. 

Мт,щан. г. Воль- Изъ Воль- 28 л. 
ска Сарат. губ. ска. 

М*щанинъ. 

Мт>щанинъ. 

Изъ Аткар-
ска. 

Изъ Воль
ска. 

34 л. 

30 л. 

Крестьян, с. Ка- Камишкиръ 25 д. 
мишкира Кузн. у. Кузнецк, у. 

3-е мужское училище. 1) Зав. уч. М. С. Воз-
несенек1й. 

2) Уч. Н В. Зимниц-

Вольск, уч. сем. 1879 г. Оттуда же. 

Вольск, уч. сем. 1884 г. Оттуда же. 

Потом, поч. гражд. Изъ г. Са- 34 л. 
ратова. 

Дворянинъ. Изъ город. 28 л. 
Стакионоля. 

1-я женская школа. 

3) Уч. Н . В. Соловьевъ. Вольск, реальное уч. 
1883 г. 

Им. изъ Вольск. Потом, почетный С. Курилов- 30 л. 
прог. 1 дек 1887 г. гражд. ки, Вольска-

го у*зда. 

1) Зав . Лид. Ив. ГлЬ- Инст. бл. д. 1852 г. Оттуда же. 
бова. 

Дворянка. Изъ Сара- 63 л. 
това. 

2-1 я женская школа. 

2) Ном. Н. Л. Укова. 

3) Пом. Ол. Ал. Глт,-
бова. 

1) Уч. Н. Вл. Поздю-
нина. 

2) Пом. М. Вл. Дыи-
Tpieea. 

Вольск, ж. пр. 1879 г. Оттуда же. 

Вольск, ж. пр. 1887 г." Оттуда же. 

Дворянка. 

Дворянка. 

Сар. инст. 1868 г. 

Домашн. образов. 

u o n s U i i i r n n Т-ГТМНЯ<* IIT. 

Изъ Воль- 28 л. 
ска. 

Изъ Пензы 24 л. 

Саратовец. 40 л. 
губ. 

Св. дом. наставн. Дворянка, 
отъ нопеч. Казанск. 
уч. округа. 

Свид. на з в а т е Дочь крестьянина. Саратовск. 20 л. 
город, учительн. отъ губ. 
Вольск, прог. 

Оттуда же. Жена учителя. Казанской 29 л. 
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Сколь

ко 

л*тъ? 

Съ какого 
времени со
стоять пре-
подавашеыъ 

въ настоящ. 
школ*? 

Съ какого 
времени за

нимается пре-
иодавашемъ 

вообще? 

40 л. Съ 11 марта Съ 1875 г. 
1892 г. сентября 1. 

43 л. 

28 л. 

Съ 1 января Съ 1870 г. 
1883 г. 3 сентября. 

Съ 15 октября Съ 1883 г. 
1892 г. сентября 11. 

,, L „ . Носвщалъ ли педа-1д* преподавалъ до поступлетя . , " F J гогическш курсы? не на настоящую должность, а если * г 
I , * " ' участвовалъ ли на не былъ преподавателеыъ, то ка- * . . v . . ' учит. съ*здахъ, гд* К1я им*лъ занята . J « и когда? 

Вольскаго у*зда, въ с. Са- Въ 1876 г. научи-
довк* и Верезникахъ, въ дер. тельскомъ съ*зд* въ 
Камишкир* Кузн. у., въ с. Бе- г. Вольск*, 
ков* Серд. у. , во 2-мъ мужск. 
Вольск, училищт,. 

I Вольскаго ут,зда, въ сел* Си- Былъ на учител. 
НОДСКОИЪ. С Ъ * З Д * в ъ с . П о -

кровскомъ, Новоу-
венекаго у*зда. 

С о д е р ж а в ! е. 

Отъ кого по-
Деньгами. Натурой, 

лучаетъ. " * г 

Отъ города 360 руб. Квартиру и 
отопл. 

Новоузенскаго у*зда въ сел* 
Борисогл*бск*. 

34 л. 

30 л. 

25 л. 

Съ 1880 г. 

Съ 1891 г. 

Съ 1888 г. 

34 л. 

28 л. 

30 л. 

Съ 1879 г. Въ Чаадаевк* Кузнецкаго 
уТ.зда. 

Съ 1880 г. — 

Съ 1888 г. По оконч. курса служилъ въ 
с. Ёалаков* учителемъ въ част-
ножъ дом*. 

Съ сентября Съ августа Въ с. Даниловк* Петровск. 
1884 г. 1879 г. у*»да и с. Чернобулак* Вольск. 

узда. 

Съ ноября Съ Февраля Въ стан. Александр. Астра-
1890 г. 1885 г. ханскаго каз. войска, въ с. Тер-

ст,, Вольск, увзда. 

Нигд* не былъ. 

Н*тъ. 

Н*ТЪ. 

Н*тъ. 

Съ сентября Съ сентяб. 
1888 г. 1888 г. 

Н*тъ. 

Н*тъ. 

Н'ВТЪ. 

Отъ города 360 руб. 
(и 123 кв.). 

Отъ города 360 руб. 
(и 123 кв.). 

Отъ города 480 руб. 

Отъ города. 480 руб. 

Отъ города 480 руб. 

Отъ город. 483 руб. 
управы. 

Отъ город. 483 руб. 
управы. 

Отъ город. 480 руб. 
управы. 

Гд* прово-
Семейное положе-

дитъ лвтнее 
iiie. 

вак. время. 

Жен., им. д*тей, При школ* 
живущихъ при шко-
л* 7 челов. 

Ходостъ. Въ г. Воль
ск*. 

Жен., им. двухъ Въ г. Воль-
д*тей, всбхъ въ ск*. 
семь* 4 челов*ка. 

Холостъ, 1 мать Въ г. Воль-
3 брата. ск*. 

Холостъ, мать и 2 Въ г. Воль-
братя. ск*. 

Холостъ, мать. В ь г . В>ль 
ск*. 

Жен., 6 дТ.тей. 

Женатъ, двт. нътъ. 

Жен., им. дочь. 

63 л. Съ 13 апр*ля 
1876 г. 

Отъ города 360 руб. Квартира. 

28 л. 

24 л. 

40 л. 

20 л. 

29 л. 

Съ 1 ноября 
1884 г. 

Съ 10 мая 
1891 г. 

Съ 1883 г. 

Съ 1892 г. 

Съ 1887 г. 

Съ 1876 г. Въ Вольск, жен. ирог учитель
ница приютов, класса. 

Съ 1892 г. Нигд*. 

Ьъ 1885 г. в ъ сельской школ* с. Дергу-
ноики Николаевскаго у*зда Са-

Отъ города 324 руб. 
(съ кварт.), 

Отъ города 240 руб. Квартира. 

Вдова, 3-е д*тей. При школ* 
При щкол* живетъ 
дочь, она же состо-
итъ помощницей. 

Д*вица, жив. въ Дома въ 
своей семь*. Вольск*. 

Д*вица, жив. при Ири школ* 
школ*. 

Отъ города 360 руб. Квартира и Д*вица. 
дрова. 

Отъ города 324 руб 

Отъ города 324 руб. 

Д'Ьвица. 

Замужеиъ. 

Въ город*. 

Въ город*. 

У*зжаетъ 
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По в-Броиспбв^данш большинство учащихся—-382 мальчика и 
i 85 Д'ввочекъ принадлежать къ православнымъ; елъ\дующдя по ве-
[ичинъ1 группы составляютъ: раскольники—10 мальчиковъ и 30 
фвочекъ; лютеране—8 мальчиковъ и 3 девочки; католики—4 

"У а̂-хттДеся: городски^'ъ приход 
ВфроиспонЬдаше и нащональность. 

1-е мужское 

приходское училище 

2-е мужское 

приходское городское 

По отд*ле-
Шямъ. 

i ; 
Ш I 

я 
а 

* ^ р ^ 

а 
Ей 

1 отд'Ьлеюе. 

2 отдилеше. 

3 отдилеше. 

1 отд*леше. I 

2 отдЪлеше. < 

3 отдялеше. I 

И 

3 
— 

62 «о — — — 2 — 60 — 2 — 

54 4 9 — 3 — 2 — 49 3 2 — 

27 26 — — - — 1 26 - — 1 

76 69 4 - 3 73 3 

16 45 — 1 — — — 45 1 — — 

27 26 — 1 — — — 26 1 — — 

3-е мужское 

приход, город, учил. 

1 отд'Ьлеше. 

2 отд'Влеше. 

3 отд4леше. 

60 48 2 — — — — 50 — 

41 37 2 2 — — — 39 2 

26 22 2 1 1 — — 24 2 

1-е женское 

приходское училище 

1 отдилеше. i 45 42 1 1 1 — — 43 2 — 

2 отдилеше. } 40 34 3 1 — 2 — 37 1 2 

3 отдълеше. I 25 20 5 — — — — 25 — — 

2-е женское 

приходское училище 

1 отд'Ьлеше. 

2 отдт,лен1е. 

3 отдт.леше. 

61 50 10 1 — — — 60 1 — 

31 25 6 — — — — 31 — — 

19 14 5 — — — — 19 — — 

И Т О Г О 

1 отдълеше. 
188 
106 

141 
' 2 отдФлеше. —=гг 

80 
3 отд'Влеше. — J T 

409 
В С Е Г О "221 

178 6 
92 П 
131 2 
59 9 
74 2 

0 
2 
6 
1 
2 

3 
1 

— 

1 

2 
0 
2 
2 

183 3 

34 10 

382 10 

— 103 
133 

_ 68 
1 76 

3 
6 
1 
3 

0 
2 
2 

0 44 0 

1 392 12 
185 30 2 0 215 4 
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мальчика и 1 дввочка; птдеи —4 мальчика и 2 ДЕВОЧКИ и 1 ма-
гометанинъ. По нацшнальности 392 мальчика и 215 Д'ввочекъ 
pyccttie, 12 мальчиковъ и 4 ДЕВОЧКИ НГБМЦЫ, 4 мальчика и 2 де
вочки евреи и 1 татаринъ. 

C K I T S ^ r b •y^S.lZLJI.'ZX.ZZI,'-^ ВГЬ» 1 8 Э 2 , 3 Г . 

1 
1 

— 

— 

_ . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 
~ 0 " 

~ 

— 

1 

~Т 

Л и 

1 
<х> 

31 

— 

— 

33 

— 

— 

22 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

— 

— 

86 
"Ж 

~~ 

_ 

86 
"lb" 

т а 

ч 
го 

26 

— 

— 

25 

29 

— 

20 

11 

— 

14 

14 

— 

35 

1 

— 

71 
49 

40 
15 

— 

111 
64 

о т 

# 
ч 
о 

4 

41 

— 

12 

13 

— 

5 

11 

1 

6 

21 

— 

25 

15 

10 

21 
31 

65 
36 

1 
10 

87 
77 

ъ 

н 

— 

10 

12 

5 

2 

6 

3 

7 

8 

— 

5 

15 

1 

15 

6 

8 
1 

19 
20 

26 
21 

53 
42 

Р ° 

ч 

— 

2 

10 

1 

1 

7 

— 

10 

7 

— 

— 

9 

— 

— 

2 

1 
0 

13 
0 

24 
11 

38 
11 

Д У-

f к •в ч 
со 

— 

1 

5 

— 

1 

10 

— 

— 

9 

— 

— 

1 

— 

— 

1 

2 
0 

24 
2 

26 
2 

Ч 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

2 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 
0 

5 
0 

7 
0 

Сколько учится 

о 

46 

— 

— 

70 

— 

— 

32 

4 

3 

37 

2 

— 

53 

— 

1 

148 
90 

4 
2 

3 
1 

155 
~94" 

училищ*. 

а ее о 

16 

49 

— 

6 

44 

— 

18 

14 

— 

8 

29 

1 

8 

24 

3 

40 
16 

107 
53 

_ 
4 

147 
73~ 

ев 
О Ея 
СО 

— 

5 

14 

— 

2 

17 

— 

17 

12 

— 

8 

21 

— 

7 

12 

. 

24 
16 

43 
33 

67 
48" 

ев я: о 
U 

— 

— 

13 

— 

— 

10 

— 

6 

8 

— 

1 

3 

— 

— 

3 

— 

6 
1 

31 
6 

37 
7 ' 

В'Ь 

«1 
ч 

— 

— 

— 

— 

— 

-

— 

— 

3 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

" 

3 
0 

3 
0 

Сколько л*тъ 
въ данномъ 
отд* 

1 г. 

46 

49 

26 

70 

44 

20 

32 

23 

22 

37 

31 

23 

53 

24 

17 

148 
90 

116 
55 

68 
40 

332 
"185 

лети. 

2 г. 

16 

5 

1 

6 

2 

7 

18 

18 

4 

8 

9 

2 

8 

7 

2 

40 
16 

25 
16 

12 
4 

77 
36 

а # 3 я о <о 

о jfl 

— 

— 

2 

1 

— 

4 

6 

14' 

10 

2 

1 

13 

2 

2 

2 

7 
4 

14 
3 

16 
15 

37 
22 

Сколько про-
ыанкиров. 

Число Число 
учен. дней. 

61 

53 

25 

24 

18 

11 

не 

не 

не 

22 

18 

7 

57 

26 

9 

85 
79 

71 
44 

36 
16 

192 
139 

830 

648 

282 

314 

178 

143 

было. 

было. 

было. 

183 

112 

43 

388 

262 

38 

1144 
"57? 

826 
374 

425 
81 

2395 
1026 
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Почти все учашдеся принадлежать къ возрасту отъ 8-ми до 
13-ти лт/гъ: моложе (7 л.) только 1 мальчикъ, старше 7 (14 л.). 
Любопытно, что изъ возрастовъ среди мальчиковъ преобладаетъ 
9-летнш. среди д'Ьвочекъ—lO-a&rmf; среднШ же возраотъ и маль
чиковъ, и д'Ьвочекъ почти одинаковый—9.9 и 9,8 года. 

Первый годъ въ училище были 155 мальчи.ховъ (38%) и 
94 девочки (42,5°/о); второй годъ 147 мальчиковъ (36%) и 73 
девочки (33°/о), тре'пй 67 мальчиковъ и 48 дввочекъ, больше 
Зхъ лгвтъ пробыло только 40 мальчиковъ и 7 Д'ввочекъ. Среднее 
число л'втъ, нроведенныхъ въ школе мальчиками—2 года, дево
чками—1,9 года. 

Во ВСБХЪ отделешяхъ вообще второгодники составляютъ сре
ди мальчиковъ —18,8°/°> среди д-ввочекъ—16,3°/о. 

Число выбывшихъ въ течете 1892/эз учебнаго года было во
обще не велико: отъ 2 до 6 учеников! изъ школы. Только изъ 
3-го мужского и изъ старшаго отд'влешя 1-го женскаго училищъ 
вышло очень много: изъ 3-го мужского всего 30 учениковъ изъ 
117, изъ 1-го женскаго—-13 дъвочекъ изъ 25, бывшихъ въ стар-
шемъ отдт.ленш, т. е. больше 1/2. Число выбывшихъ въ 3-мъ муж-
скомъ училище тоже очень неравномерно распределяется между 
отделешями: тогда какъ изъ младшаго отдълешя вышло 6 чело-
вькъ—меньше '/з, изъ средняго выбыло 14—более */з, а изъ 
старшаго 10—почти 40%. Трудно допустить, чтобы выходъ изъ 
отдБлегпя въ течеше учебнаго года половины учащихся былъ яв-
лешемъ нормальнымъ, изъ года въ годъ повторяющимся; но въ 
тоже время въ отвътахъ зав-вдующихъ нвтъ ни слова, не толь
ко объясняющего это странное явлеше, но даже ноказывающаго 
что оно обратило на себя внимаше учащихъ. Въ списке учащихся 
по 3-му мужскёму училищу не указано никакихъ причинъ пре-
лгдевременнаго выхода учениковъ, изъ женскаго же, по списку, 12 
вышло „по домашнимъ обстоятельствамъ" (мещане гор. Вольска), 
3 „уехали изъ города" и 1 (дочь чиновника) „поступила въ 
гимназпо". Следовательно, „домашшя обстоятельства" —-вотъ что 
выгнало V2 ученицъ изъ старшаго отделешя, накануне окончашя 
курса. Эти „домашшя обстоятельства" такъ поясняются учитель
ницей: „ученицы выходятъ изъ школы до окончания курса, ссылаясь 
на то, что оне нужны ихъ матерямъ, какъ помощницы въ ихъ 
домашней жизни". Въ 3-емъ мужскомъ училище действовали 
тоже „домашшя обстоятельства" и еще „невозмолшость продол-
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жать учете но слабымъ способностями. Къ сожал^н1ю, неизвест
но, сколько выбыло но домашнимъ обстоятельствамъ и сколько 
но слабымъ способностям!» 

Вообще выбывнпе такъ распределяются по иричинамъ выхода. 

Домашшя обстоятельства — 3 — 12 — 15 
Перемена мт.ста жительства . . . . 2 — — 3 3 8 
Болт>знь • — 2 — — 3 5 
Поступление въ гимназш — — — 1 — 1 
Неювъстно — — 30 — — 30 

И т о г о 2 5 30 16 6 59 

Домашшя обстоятельства, какъ причина нрелсдевременнаго 
выхода изъ училища, указаны всего въ 4-хъ училищахъ: во всвхъ 
мужекихъ и 1-мъ женскомъ. Вероятно, подъ ними скрывается, 
какъ и въ 1-мъ женскомъ, потребность въ рабочей силе мало-
летковъ. 

Исключенныхъ училищнкмъ начальствомъ въ 189*, эз учебн. 
году не было ни одного. 

Теперь остается привести число кончивших! курсъ въ ка-
ждомъ училище. 

Я • ' >> Ь 

^ Н >, И с X 0J г, 

0 о . н « с s S ПримЪчатя. 
§ # § I s § з i °/о 

1-е мужское . . 27 27 19 .13,з°/о 2—не явились. 
6—не сдали экзам, 

2-е мужское 27 15 11 7,4 
3-е мужское 26 14 10 8,5 10—выбыло. 
1-е женское С в т. д т. н i ft н е д о с т а в л е н о . 
2-е женское 19 17 16 . 14,4 

И т о г о 99 73 56 10,8 

Следовательно, число кончившихъ въ среднемъ составляетъ 
больше 56°/° числа учениковъ въ старшемъ отделенш и 10,8°/о 
всего числа учащихся. По отдельнымъ школамъ окончивнпе курсъ 
составятъ по порядку—13.3°/о. 7,4°/о, 8,5°/о и 14,4°/о. 

Пр1емъ учащихся бываетъ только въ первой половине авгу
ста, иередъ началомъ учебнаго года, съ 1-го по 14-е или съ 7 но 
14 августа. Среди учебнаго года принимаются только те. кто 
лознашями подходитъ подъ обнцй уровень и если нритомъ позво-
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ляетъ помъщеше училища. Дтзло въ томъ, что наличное число го-
родскихъ училищъ не въ состоянш вместить всъхъ желающихъ и 
неръдко нъсколькимъ приходится отказывать въ npiesrfj. Таше 
случаи бываютъ во всъхъ училищахъ (о 1 -мъ мужскомъ неизвест
но). Въ 1892/эз учебномъ году, впрочемъ, отказы были, повиди-
мому, только въ 1-мъ женскомъ училище; въ 3-мъ мужскомъ и 
2-мъ женскомъ ихъ не было, а объ остальныхъ двухъ прямого 
отв'вта нътъ. 

Учебное время. Обыкновенно учеше начиналось сейчасъ же 
посл-Б npieMa учащихся, съ 1 б— 1 8 августа, но въ 1 892/эз учеб
номъ году по случаю холерной эпидемш учете началось мъсяцемъ 
позя№ 15 — 17 сентября.*) Окончилось учеше въ 1892/9з г., какъ 
и обыкновенно, во второй половинъ мая. 

Перерывы „съ неделю и болъе" были только по случаю мо-
розовъ, но „съ разръшешя начальства" (1-я женская). 

Число дъйствительныхъ учебныхъ дней въ 1892/9з году была 
следующее: 

1-е мужское 168 дней. 
2-е „ 161 „ 
0-е ,, 150 „ 
1-е женское 16S ,, 
2-е „ • 157 „ 
Въ среднеиъ 163,5 ,, 

Какъ видно нзъ этого, большихъ отстунленш отъ средней 
цифры не было: разница между maximum'ojib и mlnimum'oMb 
равняется 18-ти днямъ, что составитъ всего 12°/о наименьшаго 
числа. 

Этотъ учебный перюдъ для каждаго отдъмьнаго ученика со
кращается неизбъжными манкировками. Манкировки чаще бываютъ 
„осенью и весной; это бываетъ вслъдсттае того, что не хватаетъ 
у родителей средствъ сразу одъть ученика" (2-я муясская,.**) Дру-
йя причины манкировокъ—„болъзнь и ненастная погода" (жен-
сшя школы). Осень, какъ время наиболее частыхъ манкировокъ, 
названа въ двухъ школахъ 2-й мужской и женской. Въ 1-ю жен
скую школу «ученицы ходятъ большею частью аккуратно». 

*) Во 2-нъ мужскомъ училищ* будто бы'учеше началось по обыкновенно 18 ав» 
густа; но это, невидимому, недоразумение со стороны завтдующаго. Вотъ его отвт.тъ: <въ 
нын^шнемъ году началось 18 августа, а кончилось 15 мая». Не о гражданскомъ ли 1893 г» 
онъ говорить? Отвътъ писанъ 10 ноября 1893 г. 

**) Изъ 1-ой и 3-ей ыужскпхъ школъ ответа на этотъ вопросъ н^тъ. 
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Въ выше помещенной таблиц* объ учащихся указано количество пропущен -
ныхъ въ каждомъ училище дней. Прежде всего поражаетъ совершенно невероятное 
•гоо6щен1е, что въ третьемъ мужскомъ училищт. совсвмъ не было манкировокъ-
Больше всего ланкировокъ было въ 1-мъ мужскомъ училищ*; затт>мъ слт>дуютъ 2-е 
мужское, 2-е женское и 1-е женское. Необходимо заметить, что при счетв манкиро
вокъ были выброшены ВСЕ выбывппе. ученики. Сделано это на томъ основанш, что 
если и показано иногда число дней, пропущенныхъ такими учениками, то, конечно, 
только до дня выхода. Поэтому для нихъ чиело манкировокъ не можетъ служить 
къ опредт>лешю числа учебныхъ дней. Теперь приведемъ число манкировокъ по от-
дЪльнымъ школамъ. 

>. в . в о х Д С И © я Р* 2 Й! CD3^ 

g В О - . O J , « J t g .0 3 О В 
Ч В Wt^ f f l ч а - э В - В В Д 5 В =3 вН Ь£ в а- в о 5 J: >>» a >5 ̂  °« = 3 [ в в з а , В1 1» в* м о В* в « И >̂ в В* в в В4 =* « 

1-е мужское Ill 139 1760 12,5 168 155,5 
2-е „ 144 53 635 4,4 161 156,в 
3-е „ 87 — -- — 150 150 
1-е женское 94 47 338 3,в 168 164,5 
2-е „ 105 92 688 6,5 157 150,* 

Итого (кром* 3-ей муж.) . . 484 331 3421 7,1 163,5 156,4 

Итакъ, число учебныхъ дней, за исключешемъ опущенныхъ, нигдт, не опу
скается ниже 150, кромъ1 3-ей мужской школы, гдт>, не смотря на отрицание, ман
кировки, конечно, были. Въ 1-омъ мужскомъ манкировки сильнее всего сократи
ли учебное время для каждаго ученика; тамъ манкировали почти вст. ученики 
(кромЪ 2), и на каждаго ученика -приходится 12,5 пропущенныхъ дней. Меньше 
всего манкировали въ 1-омъ женскомъ: тамъ фоки пропускали только 50°/о уче-
ницъ и въ среднемъ на 1 ученицу понизили число учебныхъ дней на 3,6, Во ВСБХЪ 
4 пшолахъ, изъ которыхъ есть св'БД'Вшя О манкировкахъ, изъ 484 учащихся ман
кировали 331 т. е, 68,4°/о, больше 2/з; пропустили они вмести 3421 день, пони
зили этимъ учебное время для средняго ученика на 7,1 дня, .съ 163,5 до 156,4. 
На дълъ, конечно, одни ученики (во веъхъ 4-хъ школахъ ихъ 153) посещали шко
лу аккуратно и иыЪли учебныхъ дней отъ 157 до 168; друпе пропустили больше 
или меньше времени и имЪли учебныхъ дней меньше выведенной средней. 

Разсмотрпмъ теперь число пропущенныхъ дней но отдъмешямъ. 

g И о и >> ' и 
^ • а.ц = = е 3 й = 3 
° S S § о = . о = § 5 1 
3 Й в Э Я в » Я S « я я 
S S 5 ^ ё и » S в » в 

э4 Э «* аз З1 = s( З1 a tt о &, 
. А . 137 85 1144 8,з 62,о 
1-е отд1!лен1е — — ' — 1— 

102 79 571 5,6 77,5 
„ . 100 71 826 8,з 71,о 
2-е отдълеше • . . . — — " ' 

68 44 374 5,5 64,7 
а „ - 48 36 425 8,8 75,о 
3-е отдвлеше — ._ _? ' 

29 16 81 2,8 ; 55,2 
В с е г о J 2 8 5 - J-9!- J 3 9 ^ 8-' 67,4 

' 1 9 9 139 1026 5.2 69,s 
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Изъ этой таблички видно, что число нанкировавшпхъ мальчиковъ во 2-мъ и 
3-ыъ птдт>лет.яхъ постепенно возрастаетъ, а дъвочекъ, наоборотъ, уменьшается; 
въ среднемъ % манкированшихъ мальчиковъ и дъвочекъ почти одинаковъ: 
67.4"/о и 69,8°/о. Точно такъ же, только для мальчиковъ медленнее, изменяется 
число пропущенныхъ дней. Въ этомъ отношеши между младшимъ и среднимъ отдт>-
лешемъ не наблюдается почти никакой разницы; но старшее отдЪлеше отличается 
отъ нихъ заметно, для дт.вочекъ очень далее сильно: въ нервыхъ двухъ отдт>ле-
щяхъ Ч!!СЛО пропущенныхъ дней на Л мальчика 8,3, на 1 девочку 5,6—5,5 въ 
старшемъ же на 1 мальчика—8,8, на 1 д'Ьвочку 2,8 дня, т. е., иъ 2 раза мень
ше (для мальчиковъ разница только въ 6°/о). Объясняется это, вероятно, тънъ, 
что съ возрасгомъ мальчики въ м'&щанскомъ хозяйстве, какъ и въ креегьянскомъ, 
становится нужнее; трудомъ же д'Ьвочекъ охотнЪе жертвуютъ. 

Кстати заметить, манкировки учениковъ во вевхъ школахъ записываются въ 
классномъ журнал*, наравнт, съ содержашемъ уроковъ. Журналы эти хранятся при 
школ*. Въ 3-ей мужской школв съ 1892 года ведется еще журналъ для записи цро-
стунковъ учениковъ. Изъ другихъ записей имеются (въроятно, при вевхъ школахъ, 
хотя евБдъше имеется изъ одной школы—2-й мужской) каталоги учительской и 
ученической Ъиод'ютекм, 

Продолжительность ежедпевныхъ занятт не вполне одинакова 
въ приходскихъ школахъ. Въ следующей таблиц* она показана 
для каждой школы. 

^» • =° 
Н со 

Продолжитель- g g % . а 
С 2 Й П е р е м е н ы g o ' s 

ность аанятдй. ° £ о 2 с 2. 
• S H I » . И С-> З 

Начало. Конецъ. 
ч. м. ч. ы. ч. м. ч. м. 

1-е мужское . . . съ 1 нояб.—1 мар. 9 — 2 — — 50 Перемена 10 я. 4 10 
къ другое время. . 8 25 1 15 

2-е ,, . . . постоянно . . . . 9 — 2 — — 50 » 10 м. 4 10 
3-е ,, 9 — 12 ' 50 — 50 » 10 м. 3 20 
1-е женское 9 — 2 — 1 — > Ю м . 4 '/4 

большая— 15 и. 
2-е „ 9 — 2 — 1 — » 15 и. 4 </4 

Итакъ, обыкновенно въ городскихъ школахъ занятия продол
жаются съ 9-ти до 2-хъ часовъ; лричемъ уроки занимаютъ около 
Al

fU часа, а 3/4 часа уходятъ на перемъчш. Только 3-я мужская 
школа какъ то странно выделяется отъ 'другихъ: въ ней уроки 
кончаются на ] часъ 10 минуть раньше, чтзмъ въ осталычыхъ. и 
ежедневно бываетъ не 5-ть уроковъ, а 4. 

Вечернихъ занятШ ни въ одной школтз нъть. 
Работы на домъ задаются во вейхъ школахъ. Онъ- состоять 

въ ръчненш ариеметическихъ задачъ, списыванш. прочтенш какой 
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нибудь статьи, заучиванш наизусть и т. п.; въ 1-мъ и 2-мъ муж-
скихъ —главнымъ образомъ въ иовторенш пройденнаго въ классв. 
Работаютъ учанцеся дома самостоятельно. 

Изъ пеобязателъныхъ запятгП въ мужскихъ школахъ есть 
только пеше и гимнастика, а въ женскихъ рукодел1е. 

Ilmiie въ 1-мъ мужскомъ училище преподается исключительно 
церковное, въ 3-мъ и церковное, и светское. Въ посл'Ьднемъ обу-
ченге ведется „но методв Шеве. Достигается развитие слуха и 
удовлетворительное пйше. Некоторые участвуютъ въ церковномъ 
п'Бнш". О другихъ школахъ никакихъ подробностей неизвестно. 
Преподается пеше теми же учителями безъ всякаго добавочнаго 
вознаграждешя. „ВСЕ мальчики обучены простому церковному 
п'Бнпо, а некоторые поютъ въ Вольскихъ церквахъ (отч. Можа-
ровскаго). 

Гимнастика тоже существуетъ во ВСБХЪ мулсскихъ школахъ. 
Въ 1-мъ мужскомъ училище она введена еще въ 1885 г., въ дру
гихъ двухъ въ апреле 1890 г. Преподавателями состоять унтеръ-
офицеры; Сиассковъ въ 1 и 2-мъ и Красовсшй въ 3-мъ училищ/в. 
Занятая иронсходятъ после уроковъ (1-е и 3-е муж.). Приснособ-
лешй никакихъ нетъ. Жалованье учителямъ гимнастики платится 
по 60 руб. въ каждой школе. Въ отчете инспектора г. Можаров-
скаго за 1890 г. о нреподаванш гимнастики говорится: „гимна
стика въ зимнее время производится въ классныхъ комнатахъ. а 
весной и осенью на открытомъ воздухе въ нарочно отведенномъ 
городомъ месте, где построены и гимнастичесгае снаряды. На гим
настику употребляется но три часа въ неделю въ каждомъ учи
лище. Дети гимнастикой занимаются съ охотой и успешно". 

Ру/сод/ьлге (шитье, вязанье и вышиванье) въ женскихъ учи-
лищахъ преподается теми же учительницами, какъ и обязательные 
предметы, въ обычное классное время, по 2 часа въ неделю. Осо-
баго вознаграждения оне за это не иолучаютъ. Заведывающая 1-мъ 
женскимъ училищемъ, Л. И. Глебова высказала въ своемъ ответе 
такое мнете объ этихъ занятчяхъ: „следовало бы дать другое на-
правлеше преподавашго рукодел1я; а при гвхъ усшшяхъ, при ко-
торыхъ оно теперь происходить, оно успешно идти не можетъ: 
нетъ ни матер1ала для работы, ни особой учительницы, а добиться 
матер1ала отъ самихъ ученицъ невозможно, да и нельзя этого к 
требовать". 
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Средства содержать. Какъ уже было говорено много разъ, 
ВСЁ средства содержашя городсшя приходсшя школы получаютъ 
исключительно отъ города; изъ другихъ источниковъ онъ не по
лучаютъ ни копъйки, если не считать тъхъ пожертвованш въ 
пользу бъдныхъ учениковъ учебными пособ1ями, которыя делаешь 
попечитель В-го мужского училища, г. Алтуховъ. Платы за ученье 
НИГДЕ не взимается. Разсматривая бюджетъ школъ, видимъ, что 
для мужскихъ онъ почти одинаковъ: колеблется отъ 1760 рублей 
до 1787 р. 37 к.; для женскихъ онъ разнится больше: 1-я школа 
стоить городу 119-6 р., 2-я —1276 р. Такая разница въ ПОСЛЁД-

немъ случае произошла отъ того, что при 1-й ШКОЛЕ есть квартира 
для двухъ учительницъ, а при 2-й только для одной, такъ что 
двумъ приходится давать квартирныя деньги. Въ помещаемую при 
этомъ ВЕДОМОСТЬ вошли еще не вей расходы города на школы: въ 
ней нт/гъ платы за помъщеше 3-го мужского и 2-го женскаго учи
лищъ (около 800 р.) и стоимости отоплетя вевхъ училищъ (около 
500 р.), а, можетъ быть, и нъжоторыхъ другихъ расходовъ, произ-
водимыхъ непосредственно городской управой, безъ въдома гг. за-
въ,дывающихъ училищами. Безспорно, самую значительную статью 
расхода составляешь жалованье учащимъ—4920 р. или 63°/° вейхъ 
помъщенныхъ въ ведомости расходовъ. Если же, какъ и слъдуетъ, 
соединить тъ суммы,. которыя выдаются въ вознаграждеше всъмъ 
вообще преподавателямъ, то получится 7130 р. или 91,6°/° всъхъ 
расходовъ. На вев остальныя потребности остается 652 р. 85 к, 
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*) Жалованье въ школьномъ бланк* не отделено отъ квартирныхъ, а дана только 
общая ихъ сумма 1436 р. Жалованье выдается изъ оклада 360 руб. ЕЪ ГОДЪ, квартирные 
120 руб. въ годъ. Почему общая сумма вышла на 4 рубля мен*е, чъмъ бы следовало, не" 
известно. Здфсь эта сумма разделена, причемъ недОстаюгдДе 4 р. отнесены на квартирные 
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Изъ нихъ 496 р. идетъ на жалованье сторожамъ, 60 р. на награды 
учащимся и т. п. Для того, чтобы хоть приблизительно ОЦЕНИТЬ, 
во что обходится городу обучете въ течете года одного учаща-
гося, къ указанной въ таблице сумме 7782 р. 85 к. необхо
димо присоединить расходы города на наемъ номещетй и отоплете, 
въ общей сложности около 1Н00 руб.; получимъ тогда 9082 рубля 
85 кои. Эта сумма на цвлыхъ 1020 р. 15 к. меньше ассигновокъ 
города на училища въ иосл'вдте 3 года и, вероятно, не
сколько ниже действительно израсходованной на школы суммы, 
такъ какъ въ нее не вошла, наприм.. страховка училищныхъ 
зданш. Т"БМЪ не менее, приходится довольствовалъся этой прибли
зительной суммой. Принимая ее, получимъ, что стоимость обучетя 
одного учащагося равнялась въ 1892/з году 14 р. 42 коп. 

Б) Министерская школы. 
Находятся въ ТерсЬ и Черкасскомъ. Одна изъ этихъ школъ 

(Терсинская) одноклассная съ 3-мя отделетями, другая двухклас
сная съ 5-ыо отд&1вн1я.¥и, Онгв преобразованы изъ земскихъ школъ: 
Черкасская въ 1876 г. по ходатайству волостного общества, Тер
синская же въ 1887 г. по инициативе инспектора народныхъ учи-
лищъ. 06i эти школы содержались и содержатся главнымъ обра-
зомъ на средства министерства народнаго просвъчцетя; кроме того, 
Терсинская получаетъ отъ земства и волостного общества, а Чер
касская отъ волости. Перерывовъ въ существовали этихъ школъ 
не было. 

Обе описываемыя школы находятся въ центре селъ, на не-
болыномъ разстоянш отъ церкви и отъ домовъ законоучителей. 
Терсинская школа находится приблизительно въ равномъ разстоя
нш (8 в.) отъ селетй, крестьяне которыхъ участвуютъ въ расхо-
дахъ на школы. Селешя эти следующая: дер. Тепловка, имеющая 
267 дворовъ. дер. Девичьи Горки—226 двор, и с. Терса—786 дв. 
Селешя же, расходующаяся на Черкасскую школу следующая: дер. 
Никольская —178 двор.. Камышовка— 1 80 двор, и Усовка — 44 двор. 
Въ самомъ же Черкасскомъ — 1100 дворовъ. Школа находится въ 
стороне отъ селетй, верстахъ въ 8—15 отъ нихъ. Вслцдстъче та-
кихъ разстоянш въ обьихъ школахъ учатся почти исключительно 
д4ти местныхъ жителей; изъ другихъ деревень обучаются только 
по 1 мал. 
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Обе школы со времени открытия помещаются въ особыхъ зда-
н!яхъ, построенныхъ на общественныя средства, Черкасское съ по
мощью ссуды отъ 1'убернскаго земства. Зданля эти деревянныя. 
Одно изъ ннхъ (въ Терс/в), еще новое, крыто жел^зонъ, вентили
руется печными форточками, не имгветъ ни раздевальни (одежда 
оставляется въ корридоре), ни отхожихъ М-БСТЪ; другое (въ Чер-
касскомъ) уже обветшалое, крыто тесомъ, полъ имеетъ безъ наката, 
вентилируется оконными форточками и имеетъ особую раздувальную 
комнату. Вода въ обеихъ школахъ берется изъ родниковъ. Обе 
ШКОЛЫ ИМ'БЮТ'Ь ПО ДВЪ КЛаССНЫХЪ КОМНаТЫ, СЛИШКОМЪ ГБСНЫЯ Д Л Я 

наличнаго количества учащихся, особенно 1 классъ въ Черкасскомъ 
училище, какъ видно изъ следующей ведомости. 
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Комната 2-го класса Черкасскаго училища, по словамъ учи
теля, неудобна тъмъ. что рядомъ съ ней мастерская. 

Классного мебелью объ школы снабжены въ достаточномъ ко
личестве. Ремонтируется мебель въ Терсинской школе на средства 
попечителя школы барона фонъ-Беръ, а въ Черкасской—въ школь
ной мастерской на училищныя средства. 

Квартиры учителей Черкасской школы находятся въ отдъль-
номъ отъ школы зданш. Каждая квартира имеетъ по три комна
ты; неудобны т'Ьмъ, что сменены и отделяются тонкой перегородкой, 
Квартира Терсинскаго учителя находится въ школе, состоитъ изъ 
2 комнатъ. (Площадь пола 63,86 кв. арш., а. объемъ 189,з куб. ар.). 

Въ обеихъ школахъ есть сторожа, нанимаемые обществом?,. 
Живутъ они при школе: въ Черкасской — въ корридоре, а въ Тер
синской—въ кухне учителя (жалованье 3 р. 50 к. въ месяцъ). 
Отопляются и освещаются школы на общественныя средства. Для 
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Терсинской школы дрова отпускаются барономъ фонъ-Беръ за иолъ-
цъны. Въ Черкасской отоплеше обходится рублей въ 90, а освище
те (не только школы, а и учительскихъ квартиръ) руб. въ 12. 

Въ 1892/з г. въ объихъ школахъ производился ремонтъ: въ 
Терсинской школъ на средства попечителя школы барона фонъ-
Беръ на 191 р. 71 к., а въ Черкасской на средства мин. народ, 
проев, перекрыта крыша на обоихъ здашяхъ, переменены ПОТОЛОЧ
НЫЙ балки, перестланы полы и потолки въ одной половинъ учи-
лищнаго здашя и выстроено 2 сортира для учителей, всего на 
сумму 373 руб. 25 кои. 

ВСБ учебныя пособ1я (книги, бумага, перья я пр.) покупаются 
самими учениками, книги въ Вольскихъ книжныхъ магазинахъ по 
номинальнымъ цънамъ, а письменныя принадлежности въ мъст-
ныхъ лавкахъ. Учебниковъ и руководствъ для учителей въ Чер
касской школ'Б 703 экз.. а въ Терсинской слъдукище: свящ. ист. 
Михайловскаго, свящ. ncropifl Соколова, по славянскому языку— 
Грушевсгай и евангел!е, по русскому а зыку Баранова и Родное 
Слово, годъ 2-й, по ариеметикъ—Евтушевсшй и Гольденбергъ; по 
письму прописи Гербача. Наглядныхъ пособШ въ Черкасской школ'Б 
230 назвашй; въ Терсинской школъ имеются слъдуюшдя: атласъ 
Ильина, глобусъ, карты Европейской Роесш, Аз1атской Россш, 
Саратовской губерши и Палестины, картины изъ свящ. истории 
Ветхаго и Новаго Завъта, зоодогичеекдй атласъ. атласъ по русской 
исторш, ариеметическш ящикъ и счеты. 

Библиотеки этихъ школъ основаны съ открыли школъ и по
полняются ежегодно на средства министерства народнаго просвъ-
щешя. Въ Черкасской библютек'Б 958 томовъ. Еромъ учениковъ 
книгами изъ библютеки пользуются взрослые крестьяне. 

Попечителями въ министерскихъ школахъ состоятъ: въ Тер
синской—баронъ-фонъ-Беръ, авъ Черкасской графъ Уваровъ. Законъ 
Болий въ объихъ школахъ пренодаютъ мъстные священники: въ Тер
синской—Соловьевъ, въ Черкасской—Красновъ. Первый получаетъ 
120 руб. въ годъ отъ земства, второй отъ казны 150 рублей. Другихъ 
преподавателей въ Черкасской школъ двое: А. Е. Невекш и М. Н. 
Покровскш, въ Терсинской одинъ—П. А. Енгалычевскш. Учителя 
эти получили специальное педагогическое образование: П. А. Енга-
лычевскщ и А. Е. Невсшй въ Вольской учительской семинарш, а 
М. Н. Покровск1й на Саратовскихъ педагогическихъ курсахъ. По-
кровешй и Невсшй. кромъ того, въ 74—7(5 гг. участвовали въ 
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Саратовскихъ учительскихъ съ&здахъ. Между учителями Чер
касской школы занятая распределены по предметамъ: одинъ пре-
подаетъ русскШ языкъ, чистописаше, русскую историо и п-Ьше; 
другой математику, географпо и черчеше. А. Е. Невскш, учитель 
Черкасской школы, кром-в школьныхъ занятШ, занимается еще по-
СБВОМЪ, получая землю безплатно отъ графа Уварова. Предшест
венники настоящихъ учителей въ Черкасской школь* были слт,дую-
nrie: ТерновскШ и ЕнгалычевскШ, оба окончили курсъ въ Вольской 
учит, семинарш; въ Терсинской школ* ТерновскШ, Кудрявцеву 
Михалевъ, ЗимницкШ и НокровскШ. Первые четверо окончили курсъ 
въ Вольской учит, семинарш, а послЬдшй на педагогическихъ курсахъ, 

Учащихся въ 1892/з г. въ Терсинской школ'Ь было 98, а въ 
Черкасской 119. Всв они, за исключешемъ въ Терсинской шко;гё 
одного, а въ Черкасской семи челов'Вкъ, Д'Ьти крестьянъ. Изъ дру-
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гихъ селенШ въ этихъ шкблахъ, по причин/Б ихъ отдаленности 
обучаются только шесть человъкъ; живутъ они на квартирахъ 
у мъстныхъ крестьянъ. Дътей раскольниковъ 47 чел. 

Въ 1892 з г. въ Терсинской школ* изъ ПОСЛБДНЯГО отдълешя 
вышли два ученика вслБдете нужды семейства въ работникахъ, 
по той же причинъ изъ Черкасской школы вышло 26 человъкъ 
(25 мал. и 1 ДБВ.); изъ нихъ 4—изъ младшаго отдълешя второго 
класса; кромъ того, изъ той же школы уъхали 5 чел. ВМБСТБ СЪ отцами. 

Пр1емъ учениковъ бываетъ въ Терсинской ШКОЛЕ СЪ 1 по 20 
сентября, а въ Черкасской съ 15 сентября по 1 октября. Сроки 
пр1емовъ определяются училищнымъ начальствомъ. Отказы въ 
npieM-b учениковъ бываютъ и вызываются крайней тъснотою школь-
ныхъ пом'Бщенш. 
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Учете начинается въ обеихъ школахъ 15 сентября, а окан
чивается въ Mais. Перерывовъ въ учеши въ текущемъ году не 
было. Манкировки учениковъ бываютъ преимущественно весною и 
осенью по причин* полевыхъ работъ. Наиболее аккуратно посе
щаются зимше месяца. Въ обеихъ школахъ есть журналы*) для 
записи уроковъ и манкировокъ. Журналы остаются въ школе. 

Учете ежедневно начинается въ 9 часовъ (въ Терсинской съ марта 
месяца до конца съ 8 час.)- а кончается въ 2 часа. Каждый урокъ 
продолжается 60 м., а перемена 15 минутъ. Въ обеихъ школахъ, 
кроме классныхъ работъ, даются еще работы на домъ. которыя ис
полняются учениками самостоятельно. Въ Терсинской школе со 
старшимъ сгделешемъ бываютъ вечершя занятая. 

Въ Черкасской школе преподается столяромъ В. М. Ко-
тельниковымъ столярное ремесло. Получаетъ за это Котельниковъ 
100 руб. Нсехъ обучающихся 21 чел. Выучиваются делать мебель, 
рамы и т. п. При этой же школе есть 525 саж. земли, отведенной 
попечителемъ школы графомъ Уваровымъ. На • этой земле учите-

*) Въ Терсинской школ* журналъ пршбрътается на средства учителя. 



— 237 — 
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лями засевается картофель, который и идетъ въ ихъ пользу. Въ 
этой ШКОЛЕ 1 марта бы'ваютъ чтешя съ туманными картинами 
объ Александре П. Царе-Освободителе. Читаютъ учителя. Чтешя 
эти привлекаютъ, кроме учащихся, много иостороннихъ линь. 
Волшебный фонарь и картины собственность училища. 

Средства на содержаше Терсинская школа получаетъ отъ 
казны, земства и волостного общества, а Черкасская только отъ 
казны и отъ общества. Вотъ примерная смета прихода и расхода 
этихъ школъ за 1892/з г. Въ Черкаской школе было получено отъ 
казны 1000 руб., отъ сельскихъ обществъ 215 р. 75 к.; изъ нихъ 
израсходовано: 

на жаловаше учителей 810 р. — к. 
„ ремесленный клаесъ . . . . . 115 р. — к. 
„ бибгпотеку 75 р. — к. 
„ отоилеше . . . . . . . . 90 р. — к. 
„ освещеше 12 р. — к. 
„ жалованье сторожу 48 р. — к. 
., мытье половъ 8 р. — к. 
„ страховаше 57 р. 75 к. 
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Въ Терсинской школт, получено отъ казны — '226 руб., отъ 
земства—226 руб., отъ общества 28 руб. Изъ нихъ израсходовано 
на жаловаше учителя 360 р. и законоучителя 120. Расходы по 
содерясанпо школьнаго здашя несутся обществами съ помощью по
печителя. Плата за ученье берется только въ Черкасской школ* 
(3 р. въ годъ) и то лишь съ ГБХЪ учениковъ, родители которыхъ не 
участвуютъ въ расходахъ на школу. Величина платы определяет
ся мин. нар. просв'вщешя. Деньги эти поступаютъ въ запасный 
капиталъ училища и расходуются на крайшя его нужды. 

Вотъ некоторый свидься изъ отчетовъ за прежде годы о ыинистерскихъ 
училищахъ. 

Движеше учениковъ въ училищахъ видно изъ следующей таблицы: 
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92 
5 

78 
~~23 

79 
26 
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" 3 7 

163 
38 

164 
~~37 

170 
29 

175 
15 

187 
9 

До 1888 г. включительно въ числи выбывшихъ по окончанш курса аначилигь 
и окончившее 1-й классъ въ Черкассяоиъ училпщ'Ь; съ 1889 лее года только окон-
чивнпе оба класса. Свидетельство на льготу 3 разряда получило ;<а указанные. 8 
лътъ 43 чел., на льготу IY р.—99 чел. (не считая окончившихъ одинъ классъ 
Черкасекаго уч. въ 1889—92 гг.). 

При своемъ открыта! Черкасское училище было богато снабжено инструмен
тами для обучешя ремесламъ: токарному, столярному и переплетному. Неизвестно, 
происходило-ли когда нибудь обучеше переплетному мастерству; къ тому времени̂  
съ котораго начинаются постоянный свт>дт>н1я о реыесленныхъ классахъ (1880 г.): 
о иереилетномъ ремеслъ и помину нЪтъ. Преподавались только столярное и токарное 
ремесла съ 13 Февраля 1877 г. На нреподаваше ихъ е;кегодно ассигновалось 115 р., 
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100 р. на жалованье учителю и 15 р. на матер1алы и инструменты. Число уча
щихся но годамъ ИЗМЕНЯЮСЬ такъ: 

1881 . . . 
1882 . . . 
1883 . . . 
1884 . . . 
1885 . . . 
1886 . . . 
1887 . . . 
1888 . . . 
1889 . . . 
1890 . . . 

Итого . 

Къ 1 ян
варя от-
четнаго 
года. 

13 
9 

12 
13*) 
10 
11 

7 
8 

15 
10 

13 

Посту

пило. 

7 
7 
1 
7 
5 

— 
4 

10 
1 
2 

и 

в ы 
До окон 

чашя 
к уреа. 

6 
2 

5*) 
4 

— 
—. 
— 

2 
— • 

19 

Б Ы Л О . 

Послт, 
окончашя 

курса. 

5 
2 

5 
— 

4 
3 
3 
4 

— 
26 

Къ 1 ян
варя СЛ*" 
дующаго 
года со^ 
СТОИТЬ' 

9 
12 
13 
10 
11 

7 
8 

15 
10 
12 

12 

, 

• 

2-й уч. Пок 

ровскЫ. 

Съ 1 сент, мает. 
Мастеръ Моро-

иовъ. 

Мастеръ В. М. 
Котелковъ. 

Итакъ изъ 57 учениковь, учившихся въ ремесленномъ классе нри Черкао-
скомъ училшцв въ Ю-л'Б'пе съ 1881 но 1890 г., 26 окончило курсъ, 19 выбыло 
до окончашя курса (33%) и 12 еще продолжают*, обучеше. За это время израс
ходовано на классъ 1150 руб. Преподавание велось только практически, но 10—12 ч. 
въ неделю (въ первые годы для каждаго ученика—5 час. въ недъчш, нотомъ 
неизвестно). 

В) Церковно-приходсМя школы. 
1) Число и положенге школъ. 

Церкозно-цриходскихъ школь въ Вольскомъ у'Бзд'В 35: 4—въ го
роде и 31 — въ увздв. 

Городскгл церковно-приходсиия школы всв возникли за последнее 
8-.я4ие, начиная съ 1885 г. Только одна изъ ' этихъ школъ, Едино
верческая была открыта но ходатайству мвстныхъ единовврцевъ (въ 
1S85 г.); осталышя-же по инигдтативъ нриходскаго духовенства или 
председателя отд^леша енарх. учил, совета. Содержались и содержатся 
они на городаая средства. Оо времени своего открытия всв суще
ствуют!, безъ иерерывовь. Отъ церквей и отъ квартир* законоучителей 
ouls находятся не въ дальнемь разстоянш, въ 200—'235 саж. Три 
школы помещаются въ настоящем!, зданш со времени своего возник-
новешя и только одна (Покровская) школа первый годъ своего суще-
стиовашя занимала церковную сторожку, а яатЬмъ перешла въ насто
ящее номъщеше. 

") По отчету за 1884 г. къ 1 ян в. 1884 г. состояло собственно 8; но такъ какъ 
по предыдущему отчету къ этому времени оставалось 13, то здЪсь и показана ата цифра; 
излишше 5 уч. зато показаны къ графв выбывшихъ до окончаиш курса. 



— 240 — 

Наименоваше 

ШКОЛЪ. 

Городскгл: 
1 • Единоверческ. 
2. Покровская -
3. Соборная . . . 
4. Троицкая . . . 

Сельскгл: 
5. Баклушинская 
6. Балтайская м. 
7. Балтайская ж. 
8. Барановская . 

9. Бареуковская. 
10. Березниковск. 
11. Болыне-озер-

ская 
12. Булгаковская 
13. Воскресенская 
14. Вязовская . . . 
15. Грязновская . 
16. Донгу екая • . 
17- Казаковская . 
18. Казанлинская 
19. Караваевская 
20. Кикинсиая . . 
21 . Колоярская . . 
22. Максимовская 
23. Новосильцев-

ская 
24. Пилюгинская. 
25. Садовская. . . 
26. Синодская. . . 
27. Сосновская . . 

28. Спасская, . . . 

Годъ 
первона
чальная 

возникно-
вешя 

школы. 

1885 
1887 
1888 
1891 

сущ. 1866 
* 1867 

1874 
1873 

Годъ 

преобразо

вания 

школы въ 

земскую. 

1881 
1878 
1874 
1882 

1883 сущ. 1866 
1873 

1874 
1869 1873 

сущ. 1866 1873 
1840 1884 
1881 1881 

сущ. 1866 1872 
въ маргв 1873 г. 
19 янв. 1874 г. 

С¥Щ.1866 1881 
сущ. 186 6 1876 

1873 
1867 1881 

сущ. 1866 
1890 
1 янв. 
1859 

сущ. 1866 

1865 

1879 

1872 г. 
1873 
1873 

1877 

Перерывы въ 

существовали 

школъ. 

Не было. 

ЬЧ 53 
SO F t 

О 

I a 

Съ1 867 110I88I 
He было. 

1)сЫ874ио76 
2)съ1879 ио82 
съ1871 по 1883 

съ1872 И01873 
съ1871по1ф.73 

Въ 1879 и 1880*) 

съ1876цо1881 

съ1871 по1879 

съ1870но1873 
съ авг. 1890 по 
ноябрь 1891 г. 
съ1869 ш>1878 

г^ 
о 
еа 

2 
и 
а 

^а 
i=C 
Рн 
я * 
.« я 

1 

257дв. 
I 479 

422 

453 
612 

272 
380 

1133 
70О 
Ш 
690 

83 
444 

70 
(195) 

351 
428 

134 
183-
380 
324 
445 

130 

Примпчате. Въ гвалт, „число дворовъ" цифры, поставленный въ скобкахъ, взяты 
изъ „Сбор. стат. с в . " по Вольск, у. и отноентен къ 1885 г.; оетальныя цифры взяты изъ 
отв'Ьтовъ учутелей. 

*) Не было учешя „за отказомъ общества въ содержанш". 
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29. Столыпинская 
30. Стригайская . 
31 . Улыбовская. . 
32. Царевщинекая 
33. Чернобулакск. 
34. Шиханская . . 
35. Юловсво-Ма-

зинская 

1875 
1870 
1874 
1869 

1 янв. 
6 мая 

18S3 
— 

1874 
1872 

1873 г. 
1876 г. 

съ1879 пг 
сь1882 in 

— 
— 
— 
— 

•1883 
1892 

178 
(482) 

185 
330 
319 

40 

1837 1876 съ1874 по1876 499 

Селъсмя церковно-ириходсв1я шволы почти вев существуютъ съ 
1887 г., когда Водьское земство передало свои школы въ в'БД/Biiie ду
ховенства; только 2 школы: Пилгогинская и Стригайская были откры
ты позже, въ 1890 и 1892 г. („прихожанами, но убйжденш духо
венства"). Что же касается до времени иервоначатьнаго возникновешя 
ныв'в существующихъ школь, то ОПБ вь этомъ отношенш могуть быть 
распределены такъ: 

До 1866 г. было открыто 
Съ 1 8 6 7 - 1 8 7 1 г. „ 

., 1872 — 1876 г. „ 
„ 1877 — 1881 г. , 

'щ 1882—1886 г. 
„ 1 8 8 7 - 1 8 9 1 г. 
„ 1892 г. 

. . 7 
, . 4 
. . 12 
. . 4 
. . 1 
. . 1 
. . 1 

школь. 
JJ 

я 
)) 
я 

я 

я 

ден1я земства, Изъ школь, енцествовавшихь до учреж/i 
ящаго времени сохранилось только 7 (ялъ 31), конечно, не безъ пе-
рерывовъ въ своем-ь сущесгвоваши. Почти */2 вевхъ шкодъ открыта 
оыла въ первую половину 70-хъ годовъ; затвмъ число открывающихся 
школъ сильно сокращается: изъ нынв существующихъ школь въ те-
qenie 16 лътъ съ 1877 г. по 1892 г. открыто только 7, т. е. столько 
же. сколько ихъ сохранилось отъ 1866 г. 

О ветвшкольномъ обучена населения до открытая настоящих!» учи-
лищъ ИМЕЮТСЯ въ отв'Ьтахъ учителей очень скудныя еввдвгш, что объ
ясняется давностью существованхя большинства школь. По имеющимся 
•сообщевлямъ, обучалось оно у деревенскихь грамогвевь и членовъ 
причта (у посл'вднихъ иногда безплатно), большею частью одному 
только цервовно-славянсвому чтенш, а иногда и письму, за неболь
шое вознаграждеше. О разм'Ьрахъ этого вознаграждения имеется одно 
только св'Ьд'внле: населеале с. Сшршая обучалось „у крестьяне—само-
тчекъ, иодъ наблюден1емъ духовенства, съ платою отъ каждаго обу-
чагощагося, натурою и женьгами. м п т ю и л - ш - и ^ - » » ...-.-— 
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по 25 — 30 и даже 40 кои." . Вотъ н4которыя друпя къЬц'Ътп по 
исторш образовала въ селахъ уЬвда. содержащаяся въ отвътахъ учи
телей: 

С. Сосновка. „До 1872 г. при церкви с. Сосновки (въ церковной сторожке) 
существовала церковная школа грамоты съ безправнымъ малограмотнымъ наеинымъ 
учителемъ нодъ завЪдыван е̂мъ священника". 

С. Новосильцеве. „До открьшя школы желаюшде быть грамотными обучались 
у грамотныхъ же, въ род*, напр., псаломщиковъ или солдатъ на уелов1яхъ по вза
имному соглашение; хотя съ достовт>рностью можно сказать, что грамотность ихъ 
ограничивалась исключительно умЪньемъ съ трудомъ разбирать печать. О письмъне 
было и р'вчи, или только некоторые избранники познавали ciro премудрость". 

С Юловская Маза. „Съ 1837 г. до 1863 г. здъсь была хорошо организо
ванная удЬльная школа; съ 1863 до 1876 г. школа поддерживалась самимъ обще-
ствомъ, учителемъ былъ местный священникъ. Съ 1876 г. школа сделалась земскою". 

С. Березники. „До открьшя училища населеше с. Березниковъ обучалось 
частью за плату съ каждаго учащагося у разныхъ грамотъевъ и обучалось только 
церковно-славянскому чтешю; а въ 60-хъ годахъ въ нриход'Ь существовали, невиди
мому, школы грамоты у свящ. Н. Ае. Соколова и дьячка П. К. Зябловскаго. Обу-
ешеыъ заняты были вмъхтт, СЪ мужьями и жены названныхъ лицъ. Учившееся у 
нихъ крестьяне и по cie время читаютъ, какъ гражданскую печать, такъ и церков
ную, и ыогутъ написать письмо. Въ 1873 г. открыта была земская школа". 

С. Синодское. „Народное училище существуете съ 1859 г.; преподавателемъ 
въ школЪ былъ местный священникъ I. 0. Красновъ; помещалось прежде въ цер
ковной сторожкв, а нотомъ въ домъ священника. Вознаграждеше получалось отъ-
общества. Въ 1873 г. училище поступило въ земство". 

С. Вязовка. „Настоящая школа открыта етарашяыи приходскаго духовенства 
въ 1840 г. и содержалась на средства мъстнаго общества до 1872 г., въкоторомъ-
нринята была земствомъ". я) 

Далеко не о всйхъ школахъ известно, по чьей инипдатив'В он'в 
возникли; да и имъюпщся СВ-БЛ^ШЯ врядъ ли могутъ считаться досто
верными. Если доверять имъ, то 9 школь открыто по инищатив'Ь 
земства и только 1 (Донгузская) по инищативъ1 самого населешя; 
1 (Юл.-Мазинская) открыта уд'Ьломъ въ 1837 г. и 6 по ини-
щатив'Ь духовенства. 

Вотъ эти ПОСЛ'БДГШ 6 школъ: 
Втовская . . открыта въ 1840 г.—«старашями приходск. духовен.» (св. А. И. СоФинскаго). 
Балтийская . » > 1866 г. — «но инициатив* ев. Часовникова». 
Грязновская . > » 1881г.—« > » быв. прот. с. Вязовки, А. И. Софинскаго». 
Еазаковская . > » 1875 г.—< » > его же». 
Пилютнская . » > 1890 г. —« » > св. II. Тихомирова». 
Стршайскан . > > 1892 г. —« > > духовенства!. 

*) По отчетаыъ у*здной земской управы, Вязовская школа до 1884 г. числилась въ 
разряде церковно-приходскихъ школъ, хотя и пользовалась большимъ пособ1ешъ отъ зем-
-"•""» . T r w n n i . m n m t . f»,T. 1 6 0 flO 4:20 РУО-

*) Не было ученш „ й и Н а з и « т т ц ™ г о „ „_ - г , , 
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Изъ этого видно, что со времени индашя ноложешя о церковно-
приходскихъ школахъ сельскимь духовенством'!» Вольскаго увздн откры
то только 2 школы. Изъ ранъе открытыхъ школь 3 возникли по ини-
щатитЛ нрото1ерея А. И. Софинскаго, не мало иотрудившагося на 
пользу просв'вщешя вверенной ему паствы. 

Перерывовъ въ существовали школъ отмЁчено въ отвътахъ учи
телей всего 2, хотя ихъ было значительно больше: 1) относи
тельно Сосновской школы, которая бездействовала съ августа 1890 г. 
по ноябрь 1891 г., благодаря пожару, уничтожившему вданГё учили
ща, и 2) относительно Спасской школы, о которой сказано: „вь перво
начальные годы перерывы были на короткое время за недоставлешемъ 
ооществомъ отоплешя и квартиры для училища, и даже составлялись 
ооществомъ приговоры о нежелаши содержать школу". Врядъ ли та-
мя превратности выпадали на долю одной Спасской школы. Вь табли
це указано 16 перерывовъ въ деятельности 15 школь на основаши отче-
тов'ь земской управы и училищнаго совета, которые далеко не всегда 
согласны .между собой. Въ сумм1! перерывы составляюсь 70 Л'БТЪ. по 
4.6 года на школу. 

ВСЕ школы, за исключешемъ Грязновской и Казаковской, откры
ты въ селахь и расположены обыкновенно недалеко (отъ 50 до 175 
саж.) отъ церкви и квартиры законоучителя. Только Грязновская и 
Казаковская школы, открытыя въ деревняхъ, отстоять отъ церкви и 
отъ квартиры законоучителя на 8 и на 10 верстъ. 

Селенгя, вь которыхъ расположены школы, заключаюсь въ общей 
сложности 10709 дворовь; въ среднемъ на селеше приходится 345 дв., 
но уклонешя отъ средняго числа въ об'Ь стороны очень велики. Такъ, 
въ Шиханахъ только 40 дв. (по статист, сб. 81 дв.), въ Кдраваев-
къ 70 дв., въ Вязовкв же 700 дв., а въ Воскресенекомъ даже 
1133 дв. Вообще по числу дворовъ въ селен1яхъ школы распределя
ются такъ: 

Въ ееден1яхъ, 
въ которыхъ дво- Мен*е Отъ 100 2 0 0 _ _ 3 0 0 300-40О 400 -500 500 -600 6 0 0 - 7 0 0 В°»™ 
ровъ . . . . . . 100 до 200 1IJUU 

Находите и щколъ 3 7 2 6 9 — 3 1 
(въ 8 сел.) 

Обыкновенно въ содержанш школъ участвуютъ общества только 
ГБХъ селешй, въ которыхъ находятся школы. Въ расходахъ на сл'Ьду-
ющ1я школы участвуютъ и друпя селешя: 
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Назваше школъ. 

Оелешя, участвующая въ расхо-
дахъ на школу. 

Наэвашя ихъ. 

Колоярская Колояръ , . . . 
Салтыковка . . 
Кошлейка . . . 

Новосильцевская . . . . Новосильцево 
Владипйровка 
Отрадовка . . . 
Шмидтовка . . . 

Караваевская Б. Караваевка . 
М. Караваевка . 
Андреевка . . . 
Александровна . 

Улыбовская • Улыбовка . . . 
Дмитр»евка . . . 

Болыпе-Озерекая . . . . Б. Озерки . . . 
Крутецъ . . . . 
М. Озерки . . . 

Столыпинская Столыпине . . . 
Зубриловка . . 
АлФерьевка . . 
Каменка . . . . 
Никулинка . , . 

Барановская Барановка . . . 
Багай 

Число двор. 

351 
133 
36 

134 
73 
34 
30 
70 
75 
38 
15 

185 
130 
272 
50 
30 

178 
32 
33 
32 
12 

422 
307 

Число учени-
ковъ изъ 

этихъ селе-
HiiJ. 
58 
18 

1 
31 
11 
2 
1 

10 
4 

38 
3 

Положеше 
школы отно

сительно 
этихъ селенш 

(въ 1'/»»._)*) 
въ 3 вер. 

въ 2 вер. 
въ 5 вер. 

(въ l i а в.) '*) 

въ 1 ф в. 
въ 3 вер. 
въ 7 вер. 

въ вер. 

1 
3 

25 
9 
3 

вт. 3 вер. 
черезъ рьчку 

(въ 1 в.) *) 
въ 2 вер. 
въ 3 вер. 
въ 5 вер. 

? въ 1 вер. 

Какъ и следовало ожидать, селешя со школами пользуются ими 
значительно больше, ч'Ьмъ еосФдспя* тогда какъ въ первыхъ на 1190 
дворовь приходится 210 учащихся или 1 учащ.йся на 5.7 дв., въ по
следних!, на. 763 двора 63 учащихся или 1 учашдйея на 12 дворовь. 
Но есть и исключешя. Такъ, Андреевка пользуется школой больше, 
чтзмъ с. Караваевка (гд'Ь школа), Зубриловка больше, Ч"БМЪ СТОЛЫПН-

но. Зато 3 селещя совершенно не пользуются школой, 5 селенш по-
сылаютъ въ школу 1 — 2 учениковъ. * 

2) Школьниц помтцешл п кваптиры учителей. 

Городшя ЦеркОвНО-приХОдшя ШКОЛЫ не вс-в помещаются въ 
отдЬльныхъ здашяхъ: Покровская занимает* нижнШ этажъ двухь-
этажнаго дома, верхнШ этажъ котораго нанимаюсь жильцы. Ни 
одна изъ школь не им'ветъ специально иостроеннаго для этой цв-
ли пом'вщен!я: 3 занимают* частные дома, а Единоверческая помести
лась въ бывшей единоверческой церкви. Даровымъ номещешемъ поль
зуются Единоверческая и Покровская школы, Троицкая же и Соборная 
нанимаютъ отдельные дома: 1-я за 150 руб. въ год;» у мещ. Мали-
нычева, вторая за 140 руб. въ годъ у мещ. Ёитоврасова, обв безъ 
отоплешя и сторожа. Въ настоящихъ здашяхъ школы помещаются со 

*) ЦиФры въ скобпахъ определены приблизительно по карт*. 
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времени своего основаны, кроме Покровской, которая первый годъ 
своего существования помещалась въ церковной сторожке. 

Сельсшя школы лучше городскихъ обезпечены помеще1йями. 
Прежде всеГо всЬ он'Ь безъ исключешя пользуются даровыми пом'Ьще-
шямн. 27 запимаютъ особыя здашя (при 18 изъ нихъ квартиры учи
телей) и только 4—части здашя; другую часть запимаютъ: нри 3-хъ 
школахъ (Столннинекая, Максимовская и Балтайская женская)—цер
ковный сторожки, при одной (Шиханекая)—жильцы. ВсЬ эти помеще
ния, за исключешемъ трехъ (Шихапская, Воскресенская и Вязовская) 
находятся въ постоянном^ нользоваши школь. 29 пом'ЬщенШ построены 
специально Для школы и только 2 предназначались и служили прежде 
для другой ЦЕЛИ: ном'Ьщен1е Шиханской школы было прежде конторой 
гр. Шуваловой, Воскресенской—трактирнымъ заведешемъ. 21 здаше 
построено обществомъ (изъ нихъ 2—съ иособ1емъ отъ земства и 1 — 
съ nocooieMb отъ гг. Ильина и Родшнова); 1 (Сосновская) —ц'Ьлымъ 
приходомъ', 5—частными лицами, пожертвовавшими загЬмъ ихъ подъ 
школы (1—Вязовское, впрочемъ, уступлено во временное только поль-
зоваще собственн ивомъ 8Даш'я, св. Мансветовымъ); 2—построены зем-
ствомъ, 1 (Опасская)—учительницей Питоврановой, продавшей з&тЪмч, 
его церкви за 170 руб., и, навонець, 1 (Бол.-Озерсвое) построено 
или куплено на средства крестьянъ с. Б.-Озерокъ и дд. М.-Озерокъ и 
Крутца, составивших!. впбслвдств1и нриходъ (съ 1889 г.). Въ настоя
щих!, здашяхъ школы помещаются: 

отъ 1 до 3 лЪтъ 6 школъ 
4 — 6 у - — 
7 — 9 > . . . . 2 

» 10 — 12 6 
» 13 — 15 » 4 
» 16 — 18 » — » 
» 19 — 21 > 5 
> 22 - 24 » 1 

25 » 3 
Если предположить, что школы въ 'гвхъ здан1яхъ, воторыя спе

циально для нихъ построены, помещаются со времени ихъ постройки, 
то получимь такую табличку о времени постройки школьныхъ здашй: 

въ 1868 г. построено 3 школы въ 1881 г. построено 2 школы 
1869 г. 1 в 1882 г. > 2 

. 1870-1872 г. » — » 1883 г. 2 
1873 г. в 2 . 1884 г. > 2 » 
1874 г. » 3 » 1885—1889 г. — 

. 1875-1877 с . , _ , , 1890 г. 3 
1878 г. 1 . 1891 г. 1 
1879 г. 1 » 1892 г. 1 » 
1880 г. 2 

т. е. вь последнее Ю-тил'Втче (1883 —1892) построено немного бо-
лве х/з школьныхъ здашй; V2 — построена въ предыдущее Ю-тил'Ь'пе 
(1873 —1882) и около ' / 6 — в ъ КОНЦЕ шестидесятыхъ годовъ. 

До перехода въ настоящее здаше 5 школъ помещались въ цер-
ковннхъ сторожках'ь. 4—вь наемныхч. квартирахъ, 4—въ собствен
ных'!. отд'Бльныхъ номБщешяхъ и 3 — въ частныхъ домахъ; 12 съ са-
маго открытая помещаются въ настоящихъ здан1яхъ; о 3-хъ свед'Ьнш 
Н'ВТЪ. 
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i) Построено кр—мъ Г. И. Малышевым!,. 
г) Для Балтайской женской школы, весной 1893 г. пристунлено къ ностройк* новаго здашя, такъ Kai". 

прежнее пришло въ ветхость. 
з) По словамъ учителя, ..чдарпе построено спец1алыю для школы, на средства кр—нъ с. Большихъ ОяероЕЪ,-, 

д. М.-Озерокъ j JL.__ Kj.iyTTra>; пп дтешот евшцешшц—-законоу-читоля »кдан1е нарочно но строено,- а-тсушгетгБ 
домъ у землевлад1!льца г, Ведеияпина на средства прихожанъ с. Б.-Озерокъ». 

i) Зда1Йе построено для школы, причемъ имелось въ виду, чтобы въ немъ же производился наборъ но-
вобранцевъ, поэтому отъ земства на постройку и было выдано кр—иъ 300 р . , недостающая же сумма была 
пополнена кр — ми с. Донгузь. 

6) Продано учительницею Питоврановой за 170 р. 
в) На земл'Ь гр. Нессельроде. 
7) Построило общество съ земскимъ пособ1емъ. 
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Городсшя школы вообще им'вютъ лучппя помвщешя, чвмъ сель-
сюя; но и они не вполне удовлетворительны. Какъ видно из* табли
цы, 3 школы помещаются въ каменных* домахъ съ желчными 
крышами и только одна Соборная — въ деревянномъ дом'В съ тесовой 
крышей- Полы во всвхъ съ накатомъ (въ Покровской неизвестно); 
постройки если и не новыя, то во всяком* случае еще прочныя; 
только Соборная школа помещается въ ветхом* зданш. Классныя ком
наты удобны только въ Единоверческой и Троицкой школахъ; въ По
кровской—онв низки и тесны, а въ Соборной—прохладны. Проветри
ваются посредством* форточекъ и обыкновенных* вентиляторов* въ 
окнах*. Во всех* школахъ имеются особыя раздввальни, за исклю-
чешемъ Соборной, где верхняя одежда оставляется въ классах*. От-
хож1я места въ Единоверческой и Троицкой школахъ устроены на 
дворе, в* Соборной—и на дворе, и в* сеняхъ, а въ Покровской—въ 
пристройке къ дому. 

СельсШЯ школы почти все помещаются въ деревянных* домах*, 
построенных* изъ краснаго леса, преимущественно сосны. Только 
одна Царевщинекая школа имеет* каменный дом* с* тесовой крышей, 
да еще Шиханская обложена снаружи кирпичей* и покрыта же
лезом*. Впрочем*, железом* покрыты еще две школы: Стригай-
ская и Воскресенская, остальныя—тесом*. Кроме того, Березников-
ская школа обшита тесом*. Полы почти везде без* наката (16 из* 
31); с* накатомъ только в* 3 школах*: Колоярской, Булгаковской и 
Стригайской (въ 12 неизвестно). 11 школьных* зданш уже пришли 
въ ветхость; 20 здашй, если и не новы, то во всяком* случае еще 
прочны. БолЬе или менее удобных* помещешй—17; изъ остальныхъ 
14 въ 9 помещешях* отмечена теснота, в* 6 — душно, в* 6—холод
но, в* 3—темно, в* 3—сыро и въ 1 угарно. Въ некоторых* шко
лах* соединяются почти все эти недостатки. Так*, в* Караваевской 
школе „холодно, сыро, тесно, душно, темно"; въ Кикинской— „холод
но, тесно, темно"; въ Чернобулакской — „твено, душно, темно"; и т. п.— 
Въ 5 школахъ (Спасской, Кикинской, Чернобулакской, Макашовской 
и Балтайской мужской) совершенно нет* никаких* приспособлены для 
вентиляции, кроме дверей и печныхъ трубъ; Царевщинская школа вен
тилируется посредствомъ печныхъ отдушинъ (?), Столыпинская—чрезъ 
железную трубочку въ окне, Садовская—чрез* небольшое отверстие в* 
ствне. Остальныя школы вентилируются посредствомъ форточекъ и вен
тиляторовъ въ окнах*, стенах*, печах* и потолке более или менее 
удовлетворительно, хотя и такая вентилящя при большом* количестве 
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НАЗВАНШ ППЮЛЪ. 

Изъ какого материала 

построены. 

Сттшы. Крыша. 

Съ 
накатомъ 
или безъ 

наката 
полъ. 

Ветхое 

или 

новое. 

Г О Р О Д С К I Я. 

1. ЕдиновИрческая Каменный. 
2. Троицкая Каменный. 
3. Покровская . . • Каменный. 
4. Соборная Деревян. 

С Е Л Ь С К I Я. 

5. Сосновская Еловый. 

6. Колонрекая Краен. л'вса. 
7. Спаеская Деревян. 
8. Донгугская . Соснов. 
9. Баклушинская . . . . . . . Деревян. 

10. Новосшьцевская . . . . Соснов. 
11. Караваевская Соснов. 

12. Казанлинекая Краен, л'вса. 

13. Варнуковекая Деиевян. 
14. Улыбовская ДеР-, соснов. 
15. Юлокско-Мазинская . . . .^ Краен. лт>са. 
16. Садовская " Сосн. брусья. 

17. Больше-Озерская Деревян. 
18. Кчкинская Соснов. 

19. Пилтгивская « 
20. Чернобулакекая < 

21. Вулгаковская Елов. 
22. Березниковспая Соснов., об

шита тесомъ. 
23. Шиханская Дерев., обло

жена кирпич. 
24. Царевщинская Кирпичи. 

25. Столыпинская Краен, л'вса. 

26. Стригайская Соснов. 

27. Грязновская i 
28. Казакокскан Краен. лИса. 
29. Воскресенская. : Деревян. 
30. Макспиовская Соснов. 
31. Синодская с 
32. Вязовская < 
33. Барановская Деревян. 

34. Балтайская мужская . . . . Соснов. 
35. Балтайская женская . . . . « 

Железная. 
Железная. 

? 
Тесовая. 

Съ накатомъ. 
Съ накатомъ. 

? 
Съ накатомъ. 

Старо, ирочн. 
Ноное. 

Кртшкое. 
Ветхое. 

Тесовая. 

Тесовая. 
Тесовая. 
Тесовая. 
Тесовая. 
Тесовая. 
Тесовая. 

? 

Тесовая. 
Тесовая. 
Тесовая. 
Тесовая. 

Железная. 

Тесовая. 

с 

Железная. 

Тесовая. 

Жел'взнан. 
Тесовая. 

< 
« 

Безъ наката. 

Двойной. 
? 
? 

Безъ наката. 
? 

Безъ наката. 

Безъ 
Безъ 

Безъ 

? 

? 
? 

наката, 
наката. 

? 
? 

наката. 
« 

Съ накатомъ. 
? 

Безъ 

? 

наката. 

< 

Съ накатомъ. 

Безъ 

Безъ 

наката. 

« 
< 
? 

наката. 
с 

Новое. 

Неново, проч. 
Ветхое. 

Не ветхо. 
HeHOBO,Kptn. 

с 

Почти ветхо. 

Капит. ремон. 
въ 1893 г. 

Ветхо. 
20 лвтъ. 

Оч. прочно. 
Вет.,оч. проч. 

Ветхо. 
с 

Новое. 
Ветхое. 

Новое. 
Ветхое. 

Старое. 

Въ 1882 г. 

Новое. 

< 

Прочное. 

Новое. 
Новое. 

Оч. ветхо. 
Ветхо. 

Не ветхо. 

Ветхо. 

*) Въ Царевщинской школ*, будетъ устроена особая раздевальня. 
**) Для Балтайской женской школы строится новое пом*щеи!е. 
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Удобны -ли клае-

сныя помещешя? 

ЕСЛИ НЪ'ГЪ, то 

чем* именно? 

Какъ вентилируются 

классный комнаты? 

Где оставляется 
зимой верхняя 

одежда? Есть-ли 
особая разде

вальня? 

Какъ устроены и где 

помещаются отхож1Я 

места, 

Удобное. 
Удобное. 

Низко И TT.CHO. 
Прохладное. 

3 Форточ. и 2 вентилят. 
Вентил. въ окне и печи. 

Форточки. 
Вентилят. въ окнахъ. 

Особое помещение. 
Особое помещение. 

Особая. 
Въ классе. 

На дворе, тесовыя, въ 3 с. 
На дворе. 

Пристрой при доме. 
1 въ сеняхъ, 1 на дворе. 

Тесновато. 

Удобное. 
Удобное. 
Удойное. 

Ticno и душно. 
Удобное. 

Холодно, сыро, те
сно, душно, темно. 

Удобное. 

Тесное. 
Удобное. 
Удобное. 
Душное. 

Холодное. 
Холодное, тесное, 

темное. 
Удобное. 

Тисное, душное, 
темное 
Тесное. 

Холодное, сырое, 
угарное. 
Удобное. 

Удовлетворительно. 

Холодное, сырое, 
душное. 
Удобное. 

Удобное. 
с 

Сравнит, удобно. 
Удобное. 
Холодное. 

Тиеное, душное. 
Удобное. 

Удобное. 
Тесное. 

3 цилиндр, вентилят. 

Форточки. 
Чер'езъ дверь. 

Форточки. 
Форточки. 

2 Форточки а 2 вентил. 

Форточки. 
2 Форточки. 

Небольшое отверстие 
въ стене. 
Форточки. 

Нетъ. 

Отверет!е. 
Нетъ. 

Форточка. 
Форточка. 

Вентилят. и форточка. 

Цечныя отдушины, 

Чрезъ железную трубо
чку въ окне. 

Холоди. отдушины въ 
печке и окне. 

Форточка въ стене. 
Форточка въ потолке. 
Отверст1я въ нечахъ. 
Чрезъ печную трубу. 

Форточки. 
Форточка въ потолке. 

Форточки. 

Нетъ, дверь и труба. 
Форточка. 

Въ классе. 

Въ классе. 
Въ классе. 

Сидятъ въ одежде. 
Въ клаесе. 

Въ прихожей. 

Нетъ. 
Въ класс*. 

Въ классе на полу. 
Сид. въ одежд* отъ 

холода, нетъ. 
Въ классе. 

Нетъ. 

Въ передней. 
Въ прихожей. 

Нетъ. 

Въ классе на 
вешалке.*) 

Въ одежд г> сидятъ. 

Въ прихожей, не 
отгорож. отъ клас. 

Въ классе. 
с 

Особое номещеше. 
Въ углу въ классе. 

Въ прихожей. 
Въ сеняхъ. 

Въ передней, частью 
на вешадкахъ. 

Въ классе. 
Въ сторожк*. 

Въ овраге, прилегающ. 
ко двору. 

Въ 10 саж. 
? 

Нетъ, особ, дворъ. 
На дворе, неудоби. 

Нетъ. 

Удобно, удаленно. 

Нетъ. 
Есть. 

Особый сарай. 
Плетн. сарай позади 

школы. 
Нетъ. 

Есть, отдельно. 
Досчатыя, отдельно для 

мальчик, и д*воч. 
Оаженяхъ въ 20. 

Въ 5 саж., на дворе. 

Плетн., отдельно. 

Есть. 

? 
Нетъ. 

На дворе, нецелесообр. 
Въ 7 саж. тесовая буд. 

Въ хлеве. 
Есть, на заднемъ дворе. 

При школе. 

Есть, мало, отдельно. 
Около школы. 
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учащихся, не всегда окапывается достаточной. Въ 22 школахъ верхняя 
одежда учащихся оставляется зимой въ классной комнагЬ, гдЬ или сва
ливается въ углу въ кучу (напр. Максимовская), или же вешается на 
вЬшалкахъ (такая роскошь отм'Ьчена въ одной только Царевщинскои 
школ'в). Въ нвкоторыхъ школахъ (Донгузской, Кикинской, Столыпин
ской) ученики такъ и сидятъ въ классЬ въ своихъ верхнихъ одеждахъ, 
пряча только шапки въ столы. Въ 6 школахъ одежда оставляется въ 
передней, въ 1-ой (Вязовской) — вь сЬняхъ и еще въ 1-ой (Балтий
ской женской) —въ сторожке, Въ 10 школахъ совершенно не устроено 
отхожихъ мЬстъ, и ученики принуждены ходить то въ СОС'БДНШ овпагъ 
(Оосновская школа), по словамъ учителя, „ВПОЛНЕ очищаемый стокомъ 
дождевой и снътовой воды"; то на особый дворикъ при школ'Ь, то, наво-
пецъ, въ хЛ'Ьвъ (Синодская школа). Въ 18 школахъ отхож1я мЬста 
устроены въ некотором!. разстчшйи отъ школы (саженяхъ въ б — 20), 
иногда на дворЬ, то изъ плетня (Садовская и Столыпинская), чаще же 
изъ тесу и досовъ. Въ н'Ькоторыхъ школахъ такое сооружеше при
знается учителями „неудобнымъ", „нецЬлесообразнымъ", „т"Ьснымъ"; ВЪ 
другихъ — оно, повидимому, сносно. Такъ, въ Березниковской шко
л'в отхож1я мвста устроены отдельно для мальчиковъ и дЬвочекъ: для 
первыхъ на 8 м'Ьстъ, для вторыхъ — на 2. 

Вода для питья въ школы доставляется вообще хорошаго каче
ства: только въ Пилгогинской школ'в она „очень плохая", да въ Царев
щинской— съ примесью извести. Берется она обыкновенно изъ ръкъ 
и родниковъ, р'вдко изъ колодцевъ (Садовская, Царевщинская и Бал-
тайская), да и то больше весной, когда ручная вода не годится. Въ 
Колоярской школ'Ь она берегся изъ водопровода. Хранится вода обык
новенно въ ведрахъ или кадкахъ, иногда жестяныхъ, крашеныхъ масля
ной краской (Юловско-Манинская). Въ Спасской школ'Ь воды совсвмъ 
не запасаютъ, и ученики бътаютъ пить въ сосЬдше дома или сами 
носятъ изъ родника (при Этой школ'Ь сторожа н'Ьгь). 

Почти во ВСБХ'Ь школахъ и сельскихъ, и городскихъ но одной 
классной комнагЬ; по 2 — только въ сл'Ьдующихъ 5: городской 
Покровской и сельскихъ: Казанлинской, Березниковской, Воскресен
ский и Барановской. Каждая классная комната отопляется одной, рЬд-
ко двумя (въ 2 гор. и 2 сел. школахъ) и только въ одной Шихан-
ской школ'Ь—3-мя печами различнаго устройства. Въ Березниковской 
школ'Ь даже 2 классныхъ комнаты отапливаются одной иечыо. Кань 
сказано, печи въ школахъ бываютъ разныя: въ 1-й городской и 4 сель
скихъ— изращовыя; въ 1-й городской и 7 сельскихъ — простыя голлав-



— 251 — 

ки, въ 8-ми сельекихъ—желЬзныя, въ 3 сельскихъ и 1 городской— 
русски (почти во всвх'ь, за исключен1емъ одной, наряду съ печами 
другихъ системъ), въ 13 — неизвестно. Оредше размеры классной ком
наты и школы ') въ городи и селешяхъ и наибольшая уклонешя отъ 
среднихъ ведичинъ: указаны въ следующей табличке: 

Площадь пола. Высота. Объеыъ воздуха. 

средн. min. max. сред. min. max. средн. min. max. 
Классная Комната. 

Въ юродской школ* 82.6 31.8 148.5 4.1 3.25 4.5 338.1 102.7 66S.2 
Въ сельской 94.2 45 216 3.9 3 4.5 369.7 147 864 

Школа: городская 103.3 78.5 148.5 — — — 422.6 254.6 668.2 
вельская . . . . . . 107.6 49 216 — — — 419.1 147 864 

Но абсолютпыя числа ничего не говорить о томъ, насколько достаточ
ны школьныя пом'вщешя; надо ихъ сопоставить съ числомъ учениковъ. 
Изъ приложенной таблицы ЕИДПО, ЧТО размеры школь совершенно ие 
соображены съ числомъ учениковъ въ нихъ, и школы очень резко 
различаются между собой въ этомъ отношенш, и что даже внутри 
данной школы ученики распределены очень неравномерно. Такъ напр., 
въ Покровской городской школе въ одной комнатв на 1 ученика при
ходится 2.1 кв. арш. иола и 7. 2 куб. арш. воздуха, а въ другой — 
1.3 кв. арш. иола и 4.1 куб. ар. воздуха; въ Березниковской школе: 
въ одной комнатв—3 кв. ар. пола и 10.1 куб. арш. воздуха, въ дру
гой— вдвое меньше; и т. д. Средни относительный размерь классныхъ 
комнатъ виденъ изъ следующей таблички: 

Классная комната. 

Средн. 
площадь 

пола. 

82.6 
94.2 

92.9 

Средн. 
объемъ 

воздуха. у 

338.1 
369.7 

265.7 

Средн. 
число 

чениковъ. 
36.2 
63.7 

60.2 

На 1 ученика 
приходится. 

Площади 

иола. 

2.3 
1.5 

1.5 

Объема 

воздуха. 
9.3 
5.8 

6 1 

Изъ этого видно, что классныя комнаты въ городскихъ школахъ, 
несмотря на менышй объемъ, значительно просторнее по числу уче
никовъ, чйЬмъ сельск1я. Но средн1я числа мало говорятъ, когда встре
чаются сильныя отклонешя отъ пихъ въ ту и другую сторону. Поэто
му интересно разсмотреть распредЬлеше классныхъ комнатъ по ихъ 
большей или меньшей переполненности учениками. 

<) Подъ школой здъсь разумеются только классныя помъщешя. 

Въ городскихъ школахъ . . . . 
« сельскихъ '< . . . . 
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РазмЪръ класеныхъ комнатъ. 

Нанваше шкодъ. 

Городск1я школы 
1. Единоверческая . . . . 
2. Троицкая 

3. Покровская 

4. Соборная 
Сельск)я. 

5. Сосновская 
6. Колоярская 
7. Спасская „ 
8. Донгузская . . . . . . 
9 Баклушинская . . . . 

10. Новосильцевскаа . . . 
11. Каракаевская 

12. Казанлинская 

13. Барнуковская 
14. Улыбовская 
15. Юловско-Мазинская . . 
16. Садовская 
17. Больше-Озерскаа . . . 
18. Кикинская 
19. Пилюгинская . . . . . 
20. Чернобулакская . . . . 
21 . Булгаковская 

22. Березниковская . . . . 

23. Шиханекая 
24. Царевщинская . . . . 
25. Столыпинская . . . . 
26. Стригайская 
27. Гряяновская 
28. Казаковская 

29. Воскресенская . . • . 

30. Максииовспая 
31. Синодская 
32. Вязовская 

33. Барановская 

34. Балтайская муж. . , . 
35. Бадтайская женск. . . 

Чи
сл

о 
K

J 
ко

м
на

тъ
. 

Чи
сл

о 
ш

 

1 2 
1 1 

2 j j 
1 2 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

2 ! \ ) 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

. . . 1 1 

2 1 1 

1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

. . г{ а 

. . . 1 1 
1 1 

. . 2> J 

. . 1 2 
1 1 

В С Е Г О 

1 6 ф 
12 

8 ф 
5</2 

133<4 

12 
15 
10 
II3 /* 

93Д 
12 
14 

8 

11 
9 

10 
12 
15 
7 
VI» 

11 

7»/8 

9 
9 

С в т, 
16./4 
1ф 

141/2 
9 
9 

10 
16 
103'* 
12 
10 
12 

8 
18 
9 

щ 

т 

э 
9 

5 ^ 2 

5 3 /4 

7 

10'jJ 
12 

8 
8 3 /4 

6>М 
8 
6 
8 
8 
8 
7 l / 4 

12 
88,4 

7 
7 ( '2 

8 
71/3 

8 
8 

Д '• н 

10|/» 
8 

11 
9 
9 
4i / j 
8 
8 
9 
7 
8 
8 

12 
9 

S 
н 
о 
о 
2 

03 

4 l / i 

4 l / 4 

31/4 

31/1 

4 

4 
4 
3t/i 
33/4 

З1/3 

3 3 /4 

3 
4 ф 
41/» 
З1/2 

4 
4 l / 4 

3 3 / 4 

3 
3y« 
4 
3 3 / 4 

33|-. 
3 3 / 8 

3 3 /8 

i й 
4i/a 
3 3 /4 

4 
3 i / 2 

З ф 
45/« 
4 5 / ! 6 

4 

4.;2 

4 
4 
4 
4 
33/4 

- 1 
148,5 
90 
46,7 
31.8 
96,2 

126 
180 

81) 
102,8 

65,8 
96 
84 
64 
88 
72 
72.5 

144 
131,2 
49 
56,2 
88 
63,7 
57,2 
72 
72 
H T, 

170,6 
60 

159,5 
81 
81 
45 

128 
86 

108 
70 
96 
61 

216 
81 

3623,7 

s * 

6 S 

668,2 
382,5 
151,9 
102,7 
385 

504 
720 
280 
385,5 
230,3 
360 
252 
288 

396 
252 
290 
612 
492.2 
147 
210,9 
352 
239 
214,4 
243 
243 

т ъ . 
767,8 
225 
638 
283.5 
283,5 
194 
552 
344 
486 
280 
384 

256 
864 
303,7 

14263,1 
Въ городскихъ . . . 413,2 1690,3 
Въ седьскихъ . . . 3210,5 12572,8 
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KaKiH 

классы за-

нимаютъ 

комнату. 

вс* 
В С * 

2-е и 3-е отд. 
1 отд*л. 

В С * . 

вс* три. 
ВС* 3 отд. 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

2 отд*л. 
3 и 1 отд. 

вс*. 
В С * . 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

В С * . 

старшее, 
младшее. 

В С * , 

вс*. 
В С * . 

В С * . 

В С * . 

3 отд*л. 
1 и 2 отд. 

В С * . 

вс*. 
В С * . 

3 и 2 отд. 
1 отд. 
в̂ .*_ 
В С * . 

О 

. 
1? 

в 
о 
о 
• 

sr 

8 
7 
5 
2 
7 

7 
9 
5 
8 
7 
8 
8 
5 
6 
6 
5 
5 

12 
5 
7 
7 
5 
5 

}» 
12 

6 
? 
5 
5 
1 
7 

9 
7 
6 
7 
5 

14 
6 

К Н 

Ш
ир

ин
; 

ка
ж

да
гс

 
ок

на
. 

22 
18 
23 
23 
20 

16 
15 
16 
24 
15 
16 
13 
18 
18 
15 
17 
20 
16 
15 
12 
18 
14 
14 

15 

С 
16 
15 
16 
20 
20 
18 
18 
15 
20 
16 
17 
17 
16 
16 

А. 

К . 
П5 й 
И К 

g § 
° 2 
га £ 

40 
33 
24 
24 

ц 
28 
30 
24 
32 
24 
28 
20 
32 
32 
26 
32 
36 
28 
30 
18 
32 
23 
24 

ЗОх/2 

i * 

36 
28 
32 
32 
28 
36 
36 
25 
24 
22 
30 
30 
28 
28 

Св*товаи 

площадь. 

7040 
4158 
2760 
1104 
4480 

3136 
4050 
1920 
6144 
2520 
3584 
2080 
2880 
3456 
2340 
2720 
3600 
5376 
2250 
1512 
4032 
1610 
1680 

6862.5 

Д * 

6912 
2520 

3200 
2800 

3375 
3360 
2112 
3570 
2550 
6272 
2688 

120653,5 
19542 

101111,5 

Число 
вершковъ 
св*товой 
площади 

на 1 квадр 
аршинъ 

пола. 

47,4 
46.2 
59,1 
34,9 
46,6 

24,9 
22,5 
24 
59,8 
38;3 
37,3 
24,8 

4 5 ' 
39,3 
32,5 
37,5 
25 
41 
45,9 
23,3 
45,8 
25,3 
29,4 

47,6 

H 1 

40,5 
42 

39,5 
34,6 

39.2 
31,1 
30,2 
37,2 
39,8 
29,0 
33,2 

36,8 
47,3 
35,3 

Число 

учениковъ. 

60 
30 
21 
25 
45 

95 
83 
43 
85 
76 
45 
22 
50 
60 
54 
42 

111 
85 
52 
49 
51 
65 
57 

\ 24 
\ 48 

й н 
81 
36-

134 
52 
41 
27 
79 
72 
81 

100 
52 
58 

115 
41 

2347 
181 

2166 

Площадь 

пола на 1 

ученика. 

2,5 
3 
2,2 
1,3 
2,1 

1,3 
2,2 
1,9 
О 
0,9 
2,1 
3,8 
1,3 
1,5 
1,3 
1,7 
1,3 
1,5 
0,9 
V 
1,7 

. -i,o 
1,0 
3.0 
1,5 

* т ъ . 
2,1 
1,7 
1,2 
1,5 
1,9 
1.7 
1,6 
1,2 
1,3 
0,7 
1,8 
1,1 
1,9 
2,0 

1,5 
2,3 
1,5 

Объемъ 

воздуха на 

\ ученика. 

11,1 
12,7 
7,2 

М 
8,5 

5.3 
8,7 
6,5 
4,5 
3,0 
8 
11,4 
5,8 
6,6 
4,7 
6,9 
5 6 
5,8 
2,8 
4,6 

6,9 
3,7 
3,8 

10,1 
5,? 

9,5 
6,2 
4,8 
5,4 
6.9 
7,2 
8,0 
4,8 
6 
2,8 
7,4 
4,4 
7,5 
7,4 

6,1 
9,3 
5,8 
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Н а 1 у ч е н и к а п р и х о д и т е » : 
0.7 KR. арш. въ . . 1 школт,. 

Отъ 0.9 
, , 1.2 
„ 1.5 
„ 1.8 
„ 2.1 
„ 2.4 

ив. 

и 
15 

1 1 

11 

11 

3 
3.8 

ар. —1.1 кв. 
— 1 4 

15 * • • 11 

„ - 1 . 7 „ 
„ - -2 .0 „ 
,, - 2 . 3 „ 
1> —2-6 ,, 

ар. . 
л 
»i 

>) 
•>•> 
и 

. 6 
. 9 
. 9 
. 5 
. 5 
. 1 

1 

Отъ 2.8 куб. арш. до 3.9 куб. ар. . 5 шиол. 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.1 

1Х'Ь 

ч-> 
у 

я 
J 5 

55 

5 ) 

;) 
IIOM 

V 

П 
у 
и 
>э 
м 
э» 

•,? 

15 

5» 

Г 1 

5» 

П 

•)•> 

Ьщенш 

4.9 „ 
5.9 „ 
6.9 ,. 
7.9 „ 
8.9 „ 
9.9 

12.7 „ 

I I 

15 

51 

11 

5 1 

I I 

11 

ИМ'БЮТЪ 

7 
. 6 

7 
. 5 

4 
1 
4 

51 

Ч 

11 

Ш 
1 1 

1 1 

1 1 

мен'Ье Изъ этого видно, что 30 классныхъ 
2 кв. арш. иола и 8 куб. арш. воздуха на 1 ученика и только 9 
болве эгого количества. Есть даже школы, въ которыхъ на 1 ученика 
приходится 0.7 — 0.9 кв. арш. дола. Это—Вазовская (0.7 кв. арш> 
пола и 2.8 куб. арш. воздуха), Болыне-Озерская (0.9 кв. арш. пола 
и 2.8 куб. арш. воздуха), Баилушинская (0.9 кв. арш. и 3,0 куб. 
арш. воздуха). 

Въ отношенш освБщещя городсмя школы поставлены также зна
чительно лучше, ЧЕМ* сельемя: тогда какъ въ нервыхъ на 1 кв. арш. 
пола приходится 47.3 кв. вершка световой площади, во вторыхъ ея 
приходится только 35.3 кв. верш.; а въ среднемъ по всЬмъ школамъ— 
36.8 кв. в. Колебашя совершаются въ пределах* отъ 22.5 до 59.8 
кв. верш, — въ сельскихъ и отъ 34.9 до 59,1 кв. верш. — въ город
скихъ пом'вщшпяхъ. Такое превосходство въ осв'Ьщенш городскихъ 
школъ надъ сельскими зависит* отъ обычнаго типа городскихъ и де-
ревенскихъ построекъ: въ ПОСЛЕДНИХ* окна значительно мен'Бе, 
чЬмъ въ нервыхъ. Въ самомъ дгвл4. среднш размерь окна въ сель
скихъ школах* 465.9 кв. вер., а въ городскихъ —673.9 кв. в., почти 
въ И/а раза болъе. Следовательно, число оконъ въ сельскихъ школахъ 
относительно площади пола даже НЕСКОЛЬКО . больше, ч'вмъ въ город
скихъ; но вСлвдсше ихъ меньшей величины, ихъ всетаки оказывается 
недостаточно для того, чтобы сравнять сельешя школы съ городскими 
по оеввщенно. Второстепенный усгишя осв'вщешя соблюдены только въ 
немногих* школахъ. Такъ, только в* 10 классныхъ комнатах* свъть 
падает* на столы учениковъ сл'Бва или слива и сзади (из* 24 извест
ных* случаев*). Окна въ школахъ находятся на высота 12 — 20 вер., 
обыкновенно 1 арш.; обращены онЬ чаще всего к* югу и западу, зна
чительно р'Ьже к* востоку и еще р'Ьже к* евверу. 

Классной мебели недостаточно въ 8 школахъ *) изъ 35; въ 7 
школахъ **•) изъ 23 она находится въ неудовлетворительном* состоя-

*) Покровскал юродский и сельемя: Колоирская, Спасская, В.-Озерскаа, Бикинскаи, 
Пилюгинекая, Столыпинская и Балтайекая женская, 

**) Городегпя Единоверческая и Покровская и сельешя: Кодоярская, [Сараваевская, 
Булгаковская, Столыпинская и Вязовская. 
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нш: въ Покровской городской школе она не приспособлена къ возра
сту учащихся, въ Колоярской—неудобна, ветха и расшатана, въ осталь-
ныхъ ея неудовлетворительность нич'Ьмъ не пояснена. Пр1обр£тается, 
ремонтируется и пополняется мебель главнымъ образомъ на средства 
м4стныхь обществе (въ 19 школахъ); загймъ на средства церковно-
приходскаго попечительства (5), приходскаго общества (3), на обще-
ственныя и церковныя средства (3), на одн'Б церковная (2) и на сред
ства частныхъ лицъ (1 Шиханская, гр. Шуваловой); въ 2 школахъ 
неизвестно. 

Квартиры учителей. Городшя ШКОЛЫ. При Единоверческой и Тро
ицкой школахъ ИМЕЮТСЯ квартиры для учителей. При первой изъ нихъ квар
тира помещается въ нижнемъ этаже (классныя помещешя--во 2-мъ этаже), 
состоитъ ИЗЪ 4 комнатъ средней величины; признается учителемъ удоб
ной. При Троицкой школе учительская квартира тесна, отделяется 
отъ классныхъ номвщенш капитальной стеной. При другихъ двухъ шко
лахъ квартиръ для учителей Н'втъ. Учительница Покровской школы жи-
вегь у отца, священника Соборной церкви; учитель Соборной школы, 
кавъ псаломщикъ, имеетъ квартиру въ церковномъ доме. 

Оельскгя ШКОЛЫ. При 18 школахъ есть квартиры для учителей, 
при 13—нетъ. Отъ классныхъ шш'Ьщешй квартиры учителей отделя
ются или сенями (въ 5 шк.), или передней (I), или капитальной с и 
нею (вь 9 ш.), или, наконецъ, досчатой перегородкой (2). Чаще все
го состоитъ изъ одной комнаты (въ 11 школахъ), причемъ иногда въ 
той же комнате помещается и кухня (въ 4 школахъ). Въ 5 школахъ 
учительская квартира состоитъ изъ 2 комнатъ и въ 1-й (Сосновской) 
даже изъ 3-хъ. По разм'врамъ различ1я въ учительскихъ квартирахъ 
еще больше, ч'Ьмъ по числу комнатъ. Есть поразительно маленыая 
квартирки или, вернее, комнатки для учителей. Такъ напр.: въ Пилю-
гинской школе квартира учителя состоитъ изъ комнаты въ 3 арш. 
длиною и 2—шириною; въ Караваевской 5 арш. длиною и 4 шири
ною. Самыя болышя квартиры находятся при Стригайской школе, 
Спасской (по 1 комнате), Сосновской, Юловско-Мазинской, Казаков-
ской и т. д., причемъ не всегда квартиры съ болынимъ числомъ ком
натъ являются и наиболее просторными. Среднш разм'връ квартиры— 
162 куб. арш. Только 5 квартиръ учителя признали удобными, осталь-
ныя имеютъ разные недостатки: 8—гвсны, 4—холодны, 1—душна, 
1 темна и въ 1-й слышевъ шумъ учениковъ въ классе. Некоторый 
совм4щаютъ сразу несколько недостатковъ; напр.: квартира при Кара
ваевской школе „тесна, холодна, душиа"; при Барнуковской-—„тесна, 
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1) Школы съ квартирами для учителей. 

Названия школъ. 
Ч*мъ отделяется Размеры комнатъ Объемъ воз-

отъ клас. коинатъ. 

ГОРОДСВД. 
1. Единоверческая въ нижнеыъ этажъ. 

2. Троицкая . . . капитал. сгвной. 

СЕЛЬСКШ. 
3. Соеновекая . . капит. ст. 

въ квартир*. духа. 

4 (41 |2+4'5 /1 6)х25 ' 
5 , 5 / ieX4'A 
63ДбХ59/<б 

2 8 X 5 11 4 

X3V2 =300 куб. 
ф Ш И Н Ъ . 

=1 90 куб. ар. 

Удобна или 

н*тъ. 

удобная. 

TiiCHa. 

4. Спасская . . . 
5. Донгузская . . 

СЪНЯМИ. 

6. Баклушинская ,, 
7. Каоаваевская . 2 капит. стены. 

8. Барнуковская . свнями. 

9. Улыбовекая. . перегородка. 
10. Юлокско-Мазин. капит. ст. 

екая 
11. Больше Озерск. капит. стеной. 

12. Кикинская . . 
13. Пилюгинская . 
14. Чернобулакская 
15. Булгаковекая . 
16. Шиханекая . . 
17. Стригайская. . 
18. Грязновская . 

19. Казаковская . 
20. Синодская . . 

холод. СЕНИ. 
перегородка. 

капит. сгйной. 
передняя, 

капит. ст1шой. 
стъною. 

капит. стеной. 

1 
1 

кухня. 
1 
1 

кухня. 
1 

кухня. 
1 
2 

2 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

кухня. 
2 

? 

4X31 
5 X 6 Х 4 
3X51 
8X8X3i / 2 

63лх6мХ33/4 

6Х5ХЗ<Л 
5 X 4 X 3 

7X5i/2X3i/2 

= 2 2 8 к у б . а р . 

= 2 2 4 — 
= 164,5 — 

= 1 0 5 — 
= 6 0 — 

=134з/4 — 

X 

6l'2X4l/2X4l/4 
53/iX4X4i/4 
5 X 4 1 
З Х 4 ( 
71/2X7 '/2Х33/4 
3 X 2 X 4 
2 (4X4X3iA) 
6 f / iX6i/2X3i/2 
(7d/-2K6l)'2X4l/2).2 
l lX5i/aX4ci ,Kyx. 
7 X 6 X 3 

7X9X3i/2 
i 

=222 — 

= 2 1 1 — 
—24. — 
= 1 1 2 -
= l477/s— 
= 2 1 9 3 / s -
= 2 4 2 — 
= 126 — 

=220f/2— 

слышенъ 
шумъ учен. 

холодна. 
т^сна. 

холодная, 
т*сна. холод
на, душна, 

тесна, холод. 

тесна, 
удобна. 

? 

тесна. 
очень мала. 

? 
тесна. 

удобна. 
> 

тесна, темна. 

удобна, 
удобна. 

II) Школы безъ квартиръ для учителей. 
Разстоян. отъ На какихъ уоло- Если квартира 

В1яхъ имиеть учи-
Удобна ила 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

13 
14. 
15. 

ГОРОДСКШ. 
Покровская 

СЕЛЬСКШ. 

Новосильцевская . . . 
Казанлинская . . . . 

Садовская 
Березниковская . . 
Царевщинская. . . -

Столыпинская . . . . 

Воскресенская . . . 
Ыаксимовская . . . . 

Барановская . . . . 
Балтайская мужская . 

— женская . 

школы. 

1 
? 

300 с. 
} 
? 

85 саж. 
150—180 с 

15 саж. 

80 саж. 

•> 

? 
? 

100 саж. 
40 саж. 

1 

тель квартиру.. 

Живетъ у отца. 
Кв. церковная. 

У кр-на, за 50 р. 
Церковная. 

Обществ, домъ 6X8 
и 6x6. 

Церковный домъ. 
Церковный домъ. 
Въ частпомъ доме, 
за 78 р. со стол. 
Обществен, домъ, 

9 X 8 X 3 ар. 
Церковный домъ. 
Живетъ у отца. 

Учительница жена 
священника. 

У солдата', со стол. 
Особый домъ, общ. 

Нанимаетъ. 

на чьи средства. 

— 

Отъ црихода. 
— 

— 
— 

Отъ себя. 

~ 
— 
— 

4 руб. 
— 

На свои средства 

нетъ. 

Удобна. 

Холодна. 
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холодна", при Грязновской— „тЬсна и темна". ВСЕ учителя иагЬютъ 
столъ у себя, который готовить имъ прислуга. 

При 13 училищахъ квартиръ для учителей совсвмъ НБТЬ. Въ 
н'вкоторыхъ школахъ учителя, кань священно —ила церковно-служите
ли, живуть въ церковныхъ домахъ (въ 4 школахъ); въ другихъ—въ 
особо устроенныхъ для того обществомъ домахъ (въ 3 шк.); въ 4-хъ 
школахъ—въ наемпыхъ квартирахъ; въ 1-мъ—учительница живетъ у 
отца и въ 1-мъ--учительницей состоять жена мвстнаго священника. 
Разстояше м4ста жительства учителей отъ школы известно только въ 
7 случаяхъ; оно меньше версты, до 300 саж. 

Общественные дома для учителей, повидимому, довольно удобны; въ с. Казанлв 
это—„сосяозый, крытый тесомь доиъ, разагвронъ б <8 кв. арш , съ кухнею—три-
ст*нкомъ [6X6 ар-) изъ чернолесья- Квартира удобная",- въ с. Столыпин*—въ дом* 
2 комнаты, об* разм*ромъ 9X8 кв. ар., высота 3 ар.; „квартира учителя недоста
точно пробита паклей, отчего зимою въ ней бываетъ холодно". О качеств* другихъ 
помътцешй св*д*н!й н*гъ накакихъ. Услов1я найма квартиръ разиюбразны: 1) въ с 
Колояр* квартира нанимается нриходомъ у м*стнато крестьянина за 50 руб.; 2) въ 
с Царевщии* —за 78 руб. со столомъ; квартирныхъ денегъ не получается; 3) въ 
с Барановк* „квартира нанимается учительницей ВЗГБСТ* со стояомъ у солдата 
В- Рогожина"; квартирныхъ денегъ—4 руб.; 4) въ с- Балта* учительница женской 
школы нанииаегъ квартиру на свои средства. 8% заключеше можно привести еще 
игёдующтй отзывъ Новосильцевскаго учителя: „первоначально при школ* отведена 
была небольшая квартирка для учителя, отделявшаяся отъ классной комнаты ка
питальною ст*ною, но за неудобетвомъ и малопом'отительностпо упразщена; ст*на 
капитальная выпилена, а для учителя построена была особая квартира обществомъ. 
Теперь учитель, какъ псаломщигь, пользуется отд*льною церювною квартирою". 

3) Оодержанге по.тъщбиШ. 

Городшя ШКОЛЫ. Въ трехъ изъ нихъ есть особые сторожа, на
нимаемые на городск1я средства заведующими школой; въ Троицкой 
ШКОЛЕ сторожа нвть, его обязанности исиолняеть прислуга учителя. 
Жалованье сторожамъ 6—8 руб. въ мвсяць; ном вщ потея они ири 
училищахъ. Огонлеше производится дровами также на городегсля сред
ства и обходится въ 2 5 — 5 0 рублей въ годь, въ среднемъ 33,75 — 
43,75 руб. Доставляются дрова городской управой аккуратно. ОсвФ-
menie производится только въ Соборной ШКОЛЕ, тоже па городск!я 
средства. Расходы незначительны. Вь другихъ школахъ въ освящены 
нужды нвть. Реионгь вь наемных г, здашяхъ или устунлепнмхъ без-
платно во временное нользоваше школы производится на средства до-
мохозяевъ; только въ Единоверческой ШКОЛЕ, помещающейся въ быв
шей единоверческой церкви, реионгь производится на церковный счетъ. 
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j i t 

Отъ кого 

нанимается. 

Гд* 

живетъ. 

Г О Р О Д С К И : 

1 Единов*рческая . . . . . 96 руб. 
2 Покровская 72 руб. 
3 Соборная ? 
4 Троицкая Н*тъ. 

С Е Л Ь С Е 1 Я : 

5 Баклушинекая 48 руб. съ 
отоплен. 

6 Балтайская мужская . . . 20—28 руб. 

7 Балтайская женская . . . — 

8 Барановская. . . . . . . 75 руб. съ 
отоплен. 

9 Барнуковская 50 руб. съ 
отоплен. 

10 Березвиковская 22,5 
11 Болыне-Озерская . . . . 30 (24) руб. 

12 Булгаковская 50 руб. съ 
отоплен. 

13 Воскресенская . . . . . 40 руб. 

14 Вязовская 60 руб. 
15 Грязновская Нить. 

16 Донгузская 70 руб. съ 
отоплен. 

17 Казаковская Н*тъ. 

18 Казанлинская — 

19 Караваевская 40 руб. 

20 Кикинская 35 руб. съ 
отоплен. 

21 Колоярекая 40 руб. 

22 Макеимовская . . . . . . — 

23 Новосильцевская . . . . 35 р. (40) 
съ отоплен. 

24 Пидюгинекая . . . . . . 10 руб. 
25 Садовская 12 руб. 
26 Синодская. . 120 руб. съ 

отоплен. 
27 Сосновская . 48 руб. 

28 Спасская - Н*тъ. 

Отъ города. 
Нанимаетъ 

зав*дующШ. 
Обязанности сторожа 
исполняешь прислуга 

учителя. 

Отъ общества. 

Церковный сторожъ. 

Отъ прихода, церков
ный сторожъ. 

Отъ общества. 

Отъ общества, нани
мается нодрядчикомъ. 

Отъ общества. 

Отъ общества. 

В ы д а ю т с я 
Семейные учителя. 

Отъ общества. 

Семейные учителя ис-
полняютъ обязанности 

сторожа. 
Церковный сторожъ. 

Отъ прихода. 

Отъ общества. 

Отъ прихода. 

Церковный сторожъ. 

Церковный сторожъ. 

Отъ общества, женщина. 

Отъ общества. 
Отъ общества. 

Нанимаетъ учитель на 
общественный счетъ. 
Церковный сторожъ и 

ученики. 

На кухн*. 
При училищ*. 

Въ класс*. 

Въ комнат* за 
перегородкой. 

При школ*, в ъ 
сторожк*. 
Въ школ*. 

Въ школ*. 

Въ кухн* учи
тельской кварт. 

Въ школ*. 

з а в * д у 

У себя. 

Въ класс*. 

У себя. 

Особая комната. 

При школ*. 

1 

Въ класс*. 

У себя. 
(Дома?) 

Въ класс*. 
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п л Е Н I Б, О С В i Щ Е Н I Е. 

Отъ кого и кт>мъ доставляется? 

Аккуратно-ли? 

Что стоитъ? На 

чей счетъ производится? 

40—50 руб. 
25 руб. 

30—50 руб. 
ок. 50 руб. 

На средства города, дрова доставляетъ управа 
аккуратно. 

? 
? 

На городской счетъ. 
? 

(ок. 15 руб.) Дрова на средства сторожа; исправно. 

25—30 руб. Отъ общества; аккуратно. 

20 руб. Доставляетъ общество. 

(26 Dy6.) Отъ сторожа. 

й—Ю руб. Дрова, а больше кизяки отъ общества; неак
куратно; „школа бываетъ по 2 дня нетопленой", 

ок. 45 руб. Отъ подрядчика; аккуратно. 

? Отъ сторожа; аккуратно. 

70—75 руб. На общественныя средства доставляетъ старо
ста; аккуратно, 

щ е п у ш к о л о й з а к о н о у ч и т е л ю . 
25—30 руб. Отъ общества; доставляетъ сельсмй староста; 

неаккуратно; рубка дровъ по найму. 
(40 руб.) На счетъ сторожа дрова; исправно. 

20—30 руб. Отъ общества; доставляетъ староста; неаккура
тно; рубка дровъ—крестьянами но наряду. 

25 руб. На общественный счетъ; доставляетъ церковно
приходское попечительство, 

20 руб. На средства прихода, доставляетъ сторожъ; не 
всегда аккуратно. 

(25 руб.) Отъ сторожа. 

30 руб. Отъ прихода, дрова доставляетъ волостной 
Старшина; аккуратно. 

10 руб. Отъ общества, доставляетъ сельскШ староста; 
аккуратно. 

? На средства сторожа, дрова, исправно. 

ок. 12—15 р. На общественныя средства; доставдцетъ ста
роста; неаккуратно. 

10 руб. Отъ общества. 
1 Отъ сторожа. 

ок. 40—50 р. Дрова покупаетъ учитель, который на все по-
лучаетъ отъ общества 80 руб. 

? На общественный счетъ и пожертвовашя; до
ставляется крайне неаккуратно или совсъмъ не 

доставляется. 

Отъ общества, очень 
ръдко. 

(4 руб.) отъ сторожа 
1 лампа. 

Отъ сторожа. 

1 р. 20 к. отъ общ. 

Ок. 3 р. отъ учителя. 

Отъ общества. 

5 руб. отъ учителя. 

1—li/s пуд. керосину 
отъ сторожа. 

5 руб. отъ учителя. 

Отъ общества. 

28 коп. на средства 
сторожа. 

Не освещается. 

Не освещается. 

5 руб. отъ учитедьн, 

4—5 руб. отъ учителя. 

На счетъ учениковъ 
и учительницы. 
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iK 

й 
29 Столыпинская 85 руб. съ 

отоплен. 
30 Стригайская 15 руб. за 

зиму. 
31 Улыбовская . . . . . . . ? 

32 Царевщинскан 48 руб. 

33 Чернобудакская 40 руб. съ 
отоплен. 

34 Шиханская 36 руб. 
35 Юловско-Мазинская . . . 36 руб. 

Отъ кого 

нанимается. 

Церковный еторожь. 

Отъ общества. 

Отъ общества с. Дыи-
Tpieiiiin и Улыб. 
Отъ обшества. 

с 

Отъ гр. Шуваловой. 
Стгрожа нътъ; испод-
няетъ его обязанности 
учитель за эту сумму. 

Гд* 

живетъ. 

При школ!. 

« 

? 

При шкодЬ. 

Въ ityxHi» 

? 

(ельшя школы- Особые сторожа есть только при 21 шко.гв; 
при 10-ти ихъ н'Ьтъ, и ихъ обязанности исполняютъ: въ 7 школахъ— 
церковные сторожа, а въ 3-хъ—учитель и его семейные. Получаютъ-ли 
церковные сторожа какое-нибудь добавочное вознаграждеше за иснол-
нете обязанностей школьнаго сторожа, неизвестно; жалованье имъ 
указано только въ т'Ьхъ случаяхъ, когда они берутъ на себя и ото-
плете училища. Въ этихъ случаяхъ ихъ возваграждеме простирается 
отъ 35—40 руб. въ Новосильцевской школ-Ь до 75 руб. въ Бара
новской и 85 руб. въ Столыпинской. Въ эту сумму ВХОДИТЬ, НОВИ-

димому, и жалованье его, какъ церковнаго сторожа. Учитель Юлов-
ско-Мазинской школы, КЗЛБШ1Й на себя исполнение обязанностей сто
рожа, получаетъ за это отъ общества 36 руб.; относительно возна-
граждешя Грлзновскаго и Казаковскаго учителей, семейные которыхъ 
тоже несутъ эти обязанности, свиданий не имеется. Въ гЬхъ шко
лахъ, гд'в есть особые сторожа, они иолучаютъ свое вознаграждеше 
(36—40 р.) почти всЬ отъ сельскихъ обществь; только въ Шихан-
ской школ4 онъ получаетъ отъ граф. Шуваловой, въ Колоярской и 
Караваевской школахъ;—отъ всего прихода и въ Улыбовской—отъ сель
скихъ обществъ с. Улыбовки и д. Дмитр1евки. 

Мъстныя еельсыя общества, при найыт, сторожа, иногда возлагаютъ на него 
обязанность отоплять школу изъ жаловвнья, иногда н4тъ. Въ нервомъ случат, воз
награждеше сторожу бываетъ отъ 35 руб. (Кикинская) до 120 р. (Синодская), въ 
среднеыъ—59 руб.; всего на такихъ ус.шпяхъ общества нанимаюсь 7 сторожей и 
уплачивают! имъ 413 руб. Во второмъ случат» вознаграждеше, сторожу бываетъ 
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я 
о к о 
о 

В* 

(20 руб.) 

30 руб. 

? 

ва 22 руб. 

20-30 руб.) 

40 руб. 
60 руб. 

О II Л Е Н I Е. О С В t Щ Е Н I Е. 

Отъ кого и къмъ доставляется? Что стоитъ? На 

Аккуратно-ли? чей счетъ производится? 

Отъ сторожа; аккуратно. — 

На средства прихода—староста. 2 руб. отъ общества. 

Отъ князя Щербатова, доставляетъ сторожъ. Отъ сторожа. 

Долженъ отапливать сторожъ; аккуратно; Въ случат, нужды обя-
доетавка и заготовка дровъ производится об- занъ сторожъ. 

ществомъ. 
Отъ сторожа; аккуратно. — 

Отъ гр. Шуваловой. — 
За эту сумму доставляетъ учитель. 9 руб.; за эту сумму 

осв*щаетъ учитель. 

отъ 10 до 48 руб., въ среднемъ 24,62—25,62 руб.; всего по такому способу 
нанимается 8 сторожей, которые получаютъ въ общей сложности 197—205 руб. 
Среди нихъ есть одна пожилая женщина съ жаловашемъ въ Ю руб. (Пилюгинская 
школа) и сторожъ, нанимаемый только на зййнГе учебные месяца за 15 рублей 
(Стригайская школа). Наконецъ, въ двухъ школахъ хозяйственны я заботы по учи
лищу возлагаются: въ Соснокской—на учителя и въ Вязовской—на законоучителя, 
которынъ общества выдаютъ на наемъ сторожа, отоплеше и освищете 80 и 60 р., 
и они уже отъ себя нанимаютъ сторожа и покупаютъ топливо. 

15 сторожей (все равно, особыхъ или церковныхъ) живутъ при школт. (двое 
въ классной комнат*), 4 у себя дома и 9 неизвестно. 

Отоплеме ко всвхъ школахъ производится дровами, только въ 
одной Березниковской школ'Ь большей частью кизяками. Доставляется 
отоплете! въ 26 школахъ на средства мтзстныхъ сельскихъ обществъ, 
въ 2~хъ—на средства общества и пожертвования, въ 1-й—отъ князя 
А. А. Щербатова и въ 1-й—отъ графини Шуваловой. 

Поставка дровъ въ школы сельскими обществами (и приходами) производится 
или холяйственнымъ образомъ должностными лицами сельскаго и волостного правде -
нШ, или нодрядомъ, Въ послъднемъ случат; поставку дровъ беретъ на себя чаще 
всего сторожъ (въ 7 школахъ), въ 1-й—законоучитель, въ 1-й—учитель и въ 1-й 
(Болыце-Озерской)—подрядчикъ за 45 рублей. Сравнить эти два способа поставки 
дровъ по ихъ выгодности для сельскихъ обществъ нельзя, такъ какъ сумма, пла
тимая обществомъ собственно за поставку, не разделяется отъ лсалованья сторожа. 
Но если разсматривать ВСЁ эти расходы: на наемъ сторожа, освищете и отоплеше 
ВИБСТБ и сравнить ТБ общества, которыя производятъ ихъ сами, съ тъми, которыя 
предпочли подрядный способъ ихъ производства, то окажется, что первый способъ 
выгоднее. Именно, 10 обществъ перваго рода затрачиваютъ на ВСБ вышеозначен-
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ныя потребности 533,7—558,7 руб., а 14 обществъ второго рода 925 —930 р.; 
на каждое общество приходится въ среднемъ; въ первоыъ случат, 53,37—54,87 р., 
во второыъ—66,07—66,43 руб., т. е. на 10—12 руб. больше. При этомъ вычи-
сленш, конечно, были исключены вст, тт. школы, гдт. какая-нибудь статья расхода 
(изъ необходимых?, при вычисленш) отсутствовала по какой бы то ни было причине, 
за нсключешемъ освЪщчшя, которымъ, по ничтожности расходовъ, можно пренебречь. 

Школьные бланки обыкновенно даютъ приблизительную стоимость 
отоплешя той или другой школы, независимо отъ способа поставки то
плива. Эта стоимость по отдъльньшъ школамъ очень разнообразна: въ 
однъхъ она спускается до 6 — 1 0 руб., въ другихъ поднимается до 
7 0 — 7 5 руб. (Воскресенская). Во всъхъ же 24 школахъ, по кото
рымъ есть ташя данныя, отойдете стоить, по разсчету учителей, отъ 
6 2 0 — 6 7 7 руб.; въ среднемъ, отонлеше одной школы обходится въ 
25 ,83 — 28,21 руб. Обыкновенно топливо доставляется въ школу акку
ратно. Но изъ нъкоторыхъ школъ раздаются жалобы на неисправное 
доставление топлива. Такъ, въ Спасскую школу оно доставляется 
„крайне неаккуратно или вовсе не доставляется"; тоже въ Березни-
ковекую школу, которая „бывает* по 2 дня не топлена". Неакку
ратно доставляется топливо еще въ Караваевскуго, Нилюгинскую, Гряз-
новскую и Казаковскую школы,—всего въ 6 школъ. Bet эти школы 
отапливаются на средства обществъ (сельскихъ, одна Караваевская— 
приходскаго), и топливо въ нихъ поставляется тоже обществами. ДВЕ 
школы Грязновская и Караваевская, по стоимости отоплетя, стоять не 
ниже средней; ВСЕ остальныя ниже, и н'вкоторыя очень значительно. 
Въ самомъ печальномъ положенш Спасская школа, отапливаемая 
отчасти на общественныя средства, отчасти на пожертвован!», и Бе-
резпиповешя, отапливаемая „дровами, а больше кизяками" на сумму 
6 — 10 руб. 

Освгьщеигё не во всъхъ школахъ производится, за отсутствииь, конечно, 
потребности въ немъ. Нъкоторыя школы (4) освещаются на средства учащихъ, но 
возможно, что здесь произошло некоторое смешеше школы и учительской квар
тиры. Спасская школа освещается на счетъ учениковъ и учительницы; 7 школъ — 
на средства сторожа, 6 школъ на средства общественныя И 2 школы учителеыъ 
изъ средстве, переданныхъ въ его распоряжеше обществомъ1). Расходы на осветце-
Hie приблизительно, конечно, показаны но 11 школамъ; они колеблются между 28 к. 
И 5 р., всего около 34 руб. 48 коп., въ среднемъ на школу по 3 руб. 13 кои. 
Но эти цифры, по некоторымъ соображешяиъ, не заслуживаюсь доверия и могутъ 
считаться только очень приблизительными. 

4) Въ Юловско-Мазинской школ* специально на это дается обществомъ учителю 
9 р . ; въ Сосновской на сторожа, на отоплеше и на оевфщеше—80 руб. 
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4) Учебпыя посабгя и библиотеки. 
Городшя школы въ отношенш учебныхъ нособщ находятся да

леко не въ одинаковомъ положении. Въ Единоверческой школ'В ученики 
сами должны покупать и учебныя книги, и письменныя принадлежно
сти; Покровская школа б'вдныхъ учениковъ снабжаетъ учебниками 
даромъ, на что получаетъ 30 руб. отъ управы; богатымъ же предо
ставляет'!» покупать самимъ; Троицкая уже не разбираетъ бвдныхъ и 
богатыхъ и всвхъ одвляетъ безплатпыми пособиями, получаемыми отъ 
енарх1альнаго училищнаго совета. Въ Соборной школ'В, новидимому, 
„учебныя книги видаются ученикамъ на весь годъ за небольшую плату 
изъ школы". Что же касается письменныхъ принадлежностей, то он/в 
всвми учениками покупаются въ магазинахъ. Тамъ, г;гв есть учебпыя 
пособзя, они ИМЕЮТСЯ въ достаточном!» количестве; только въ Троиц
кую школу „nocooifl доставляются не ВПОЛНЕ в;ь достаточном^ коли
честве. Особенно недостаетъ nocooii цо закону Божно и книгъ для 
практического чтения. Одна книга приходится на двухъ-трехъ учени
ковъ . Т'вмъ не мен'ве учениками uocooia не пршбрЬтаются. Учебники 
цо разнымъ предметамъ приняты сл'Вдуюпце: 1) по закону Бонаю— 
„Начатки христ. учешя," „Начальное наставление человйкомъ, хотя-
щимъ учитися книгъ Божеств. пис.:

й учебники Соколова, Смирнова, 
Агаеодора, „Священная История" Аеинскаго; 2) но славянскому 
языку—-псалтирь, часословъ, евангел1е, „Азбука для обучеюя отроковъ 
церковному чтешю" и „Церковно-славянская азбука" Ильминскаго; 
3) но русскому языку—„Букварь" Тихомирова, „Азбука" Бвлаго, 
Бунакова, книги для класснаго чтенгя Поливанова, Попова, Радонеж-
скаго и Ермина и Волотовскаго, „Азбука правонисан1я" Тихомирова, 
„Уроки правописашя" и грамматика Пуцыковича; 4) по ариемети-
къ—задачники Гольденберга (во всвхъ 4 шк.) и Евтушевскаго (въ 2 
шк.); о) по чистонисанш — иронией Гербача и въ одной, кромъ тогоз 
Пуцыковича; 6) по и'внпо— „Нотный учебный обиходь" и руководство 
Соловьева. 

Учебники, кавъ видно отсюда довольно разнообразны, а глав
ное—въ нъкоторыхъ школахъ очень многочисленны. Такое обйлге 
азбукъ и букварей, которое встр'Бчаемъ въ Соборной школв, заставляетъ 
предположить одно изъ двухъ.' или что Muorifl изъ нихъ уже вышли 
изъ употребления и только хранятся въ школьной библштекв, или же 
что за недостаткомъ надлежащаго количества экземпляровъ одного ка
кого нибудь учебника обучение производится сразу цо ггвеколькимъ. 
Тамъ, гдв учебники покупные (Единоверческая школа), ихъ наоборотъ 
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очень немного.—HocooiflMH для нагляднаго обучешя школы очень не
богаты. Въ Л/дииовпрческой школ* имеются только кубическгй ящикъ 
и болыше счеты, въ Троицкой—2 атласа; въ Покровской — счеты, 
картины 12 нраздниковъ и атласъ; въ Соборной— разрвзная азбука, 
счеты и атласъ. 

При всвхъ школахъ, кромв Троицкой, имвются небольпш школь-
ныя библютеки. При Едиповщшской школв библштека заведена и ис
полняется частью на церковныя средства, частью пожертвованными 
книгами; при Покровской школ'В—на средства города, при Соборной— 
на городсия средства и отчасти огь Вольскаго отдвл. епарх. училищ, 
соввта книгами. Размвры этихъ библштекъ таковы: 

При Единоверческой школ* библютека состоитъ изъ 165 назв. 
« Покровской « ,, ,, < 18 « и экз. 
< Соборной « ,, ,, « I l l (141?) — 

Сиисокъ книгъ имВется только относительно первыхъ двухъ библ1отекъу 

составь которыхъ оказался приблизительно таковъ: 
« * 2 t « * • о 

g -Й = a g, . f g ч « s * „. = 
^ S к a 3 rt.S.8 S я н O n о eu 

Единоверческая 90 6 14 21 16 5 8 1 4 
Покровская 8 — 3 1 3 2 1 — — 

Библштека при Покровской школ'В, по своимъ ничтожнымъ раз-
м'врамъ, врядъ-ли заслуживает!, такое навваню. О библштекв при 'Со
борной школв сказано только, что она состоитъ почти исключительно, 
изъ книгъ релиНозно-нравственнаго содержанЬь 

Сельсшя школы снабжаются учебными пособиями Вольскимъ от-
Д'Влев1емъ еиарх1альнаго училищнаго соввта. Только въ Стршайскую 
школу почему-то не высылаются письменныя принадлежности, такь что 
ихъ иокупаеть каждый ученикъ для себя. Ученики остальных'ь школъ, 
какъ учебники, такъ и друпя учебныя пособ1я получаютъ безнлатно. 
Къ сожалвнпо означенныхъ предметов!, высылается не въ каждую шко 
лу въ достаточиомъ количеств*, соответственно числу учащихся. Из-
31 школы въ 11 ощущается болышй или меныпш недостатокь въ 
учебныхъ книгахъ,—а именно: въ Сосновской, Баклушинской х) Са
довской, Царевщинской, Столыпинской, 2) Стригайской, Балтайскихъ 

i) О Баклушинской школ* сказано: „почти достаточно", т. е. не совс*иъ достаточно. 
Въ ьторомъ отв*т* говорится, что на каждаго ученика приходится по 1 книг* изъ вс*хъ 
предметовъ, кроы* ариеметики (на 3 или 4 ученика одна книга). 

г) Въ Столыпинской школ* ,,н*тъ большого недостатка въ книгахъ", въ другомъ 
отв*т4 говорится даже что ,достаточно" учебныхъ пособШ. 
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мужской и женской, Пилюгинской, Березниковской, Максимовской и 
Воскресенской. В с л ^ д с т е такого недостатка 2 — 3 и бол'Ье учениковъ 
пользуются одвой книгой; иногда въ одномъ и томь же отдйленш при
ходится заниматься но разнымъ учебникамъ. Чтобы точнее характери
зовать этотъ недостатокъ учебниковъ, приведем* несколько отзывов*: 

Сосновская. «Учебниковъ не вполнт> достаточно; нт,которыхъ приходится по 
1 на 2—3 человт.къ». «Св. Четвероевангел1я н'Ьтъ ни одного экземпляра:». 

Садовская. Учебниковъ высылается въ недостаточномъ количестве, такь что 
1 книга приходится на двоихъ, а иногда, какъ псалтирь, на троихъ. Желательно 
npio6ptCTb, чтобы не ощущался недостаток*, слЪдуюшДе учебники: евангелш на славян, 
яз. 10 экз., полной св. иеторш 15 экз., псалтирей 20 экз.,часослововъ 10, букварей 
Тихопирова 10, Первой пчелки Поливанова 10, прописей Гербача 10 экз., Краткой 
свящ. иеторш—10 экз. 

Царевгцинская. Учебниковъ недостаточно для каагдаго отдЪлешя, почему при
ходится въ одномъ и томъ лге отдвлеши преподавать но разнымъ учебникамъ. 

Стригаыская. Недостаточно. Нвкоторыхъ учебниковъ не достаетъ по одному 
на трехъ, и не больше, какъ на двоихъ одинъ. 

Балтийская муж. Недостаточно учебниковъ для чтешя и но закону Болшо. 
На двухъ, а иногда на трехъ учениковъ приходится по одной книжке. 

. Березниковская. Учебныхъ ноеобш недостаточно. Если бы въ достаточной 
irtpB снабдить учащихся этими иособгями, то ихъ потребовалось бы въ шесть разъ 
больше нолучаемаго, а со школою грамоты въ десять разъ. 

Балтийская жен. Ощущается недостатокъ въ учебникахъ по чтенш поел* 
алфавита. 

Макашовская. Учебныхъ пособш недостаточно. Недостатокъ не великь; 
восполняется зав,Ьдующимъ школой черезъ нокупку на общественныя, или церковно-
шпечительегая средства но настоящим* цт>наыъ изъ Саратовскихъ книжныхъ и 
шщелярскихъ принадлежностей магазиновъ. 

Воскресенская По н'вкоторымъ предметамъ одна книга выдается на двухъ и 
даже на трехъ учениковъ. 

Также обстоят* дтзло и съ другими учебными пособ1ями. Въ 
Стригайскую и, повидимому, въ Воскресенскую школу они совершенно 
не высылаются, в*ь сл'вдуюгщя 10 школъ ихъ высылается недостаточно: 
въ Сосновсвую, Колоярскую, Донгузскую, Баклушинскую, Садовскую, 
Березниковскую, Столыпинскую, Максимовскую и Бадтайск1я мужскую 
и женскую^ Воть единственный несколько обстоятельный ответь, ха
рактеризующей этотъ недостатокъ письменныхъ принадлежностей. 

Столыпинская. „Учебныхъ пособш (грифельныхъ досокъ, бумаги и проч.) не
достаточно, такъ что ученики младшаго отд1>лешя мало практикуются въ письмт. на 
бума!*, а пишутъ на расколотыхъ грифельныхъ доскахъ". 
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Вообще письменныя принадлежности, въ TBXB случаяхъ, когда 
ихъ недостаетъ, гораздо чаще покупаются, чвмъ книги. Покупка учеб-
ныхъ книгъ отмвчена только въ двухъ школахъ: 

Сосновская. „При устроенщ школы заново послт, пожара (10 августа 1890 г.) 
ученики младшей приготовительной группы на половину покупали свои буквари 
Д. и Е. Тихомировыхъ по выпискВ чрезъ учителя прямо отъ издателей съ уступкой 
и даровой пересылкой, по просьбЬ учителя, въ видт. нъкотораго пожертвовашя на 
погоръвшую школу".—Теперь уже не нокупаютъ, а пользуются безплатными. 

Березниковская. Учебники и учебныя принадлежности желающее изъ учащих
ся всегда получаютъ черезъ учащихъ въ школЪ (законоучителя и учителя) по на-
стоящимъ цВнамъ, по какимъ пршрътаются въ Саратовъ". 

Письменныя же принадлежности покупаются въ слвдующихъ 11-ти 
школахъ: Оосновекой,. Колоярской, Донгузской, Баклушинской, Юлов-
ско-Мазинской, Болыне-Озерской, Березниковской, Новосильцевской, 
Стригайской и Балтайскихъ мужской и женской. Во всвхъ школах* 
(кром'Б Березниковской) письменныя принадлежности покупаются въ 
мвстныхъ лавкахъ или въ ближайшемъ базарномъ селв (Новосильцев-
ская и Больше-Озерская школы), конечно по возвышеннымъ цвнамъ.— 
Въ Баклушинской и Новосильцевской школахъ двло представляется 
такъ, будто письменныя принадлежности покупаются не для нонолне-
н1я недостатка въ даровыхъ пососияхъ, а для ЗаняпЙ на дому. Вотъ 
эти отзывы. 

Баклушинская, „НВкоторыя учебныя пособ1я, какъ-то: карандаши, грифеля, 
грифельныя доски, бумагу и ручки съ перьями и чернила для дома, покупаютъ у 
мъстныхъ торговцевъ, кал:дый на свои средства; въ школт. же всЪмъ этимъ поль
зуются безплатно". Но въ другомъ отвьтъ прямо говорится, что выеылаемыхъ 
отдвлешемъ пособш недостаточно, почему ученики и. покупаютъ у мъстныхъ тор
говцевъ по возвышеннымъ цънамъ. 

Новисильцевская. ,.Для унражнешя въ ПИСЬМЕ на дому некоторые ученика 
покупаютъ необходимое въ ближайшемъ базарномъ селв". Однако, какъ видно т 
того же бланка, для домашнихъ работъ выдаются на домъ еоотвВтственныя пособия-

Въ Балтийской женской школВ безплатными пособгями пользуются только 
въ началВ года, пока не вышли присланные изъ отдВлешя матер1алы, а нотолъ 
покупаютъ въ мВстяыхъ лавкахъ. 

Теперь остается посмотреть, какле именно учебники распростра
нены въ школахъ и въ какомъ количеств!;. Полные списки учебннковъ 
доставлены только изъ 10 школь; изъ остальныхъ имвются только бо-
лве или менве случайныя указания на им4ющдеся въ школв учебники, 
безъ иолнаго неречислешя ихъ и указаюя числа экземпляров!,. Наибо
лее распространенными являются сл'Вдукнще учебники: 
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По закону Bomiio. 

1) Начатки хриспанскаго учешя . . . 10 247 25 
2) Смирновъ. Начальные уроки по 

закону Божш 9 302 34 
3) Смирновъ. Наставление въ закон* 

Боянемъ • . . . . 9 252 28 
4) Начальное наставлеше челов*комъ, 

хотящимъ учитися книгъ Боше-
ственнаго пиеатя 8 341 43 

5) Молитвословъ краткш 7 143 20 

Итого. . . . 10 1285 128 

По славянскому языку. 

1) Псалтирь 10 190 19 
2) Часословъ 10 259 26 
3) Ильминскт. Церковно-славянская 

азбука 7 245 35 
4) Евэнг-л1е на славянскомъ язык* 8 68 8 
5) Евангел1е на русско-славнн. язык. 5 44 9 
6) Азбука для обучешя отроковъ цер-

ковно-славянскому чтенш . . . 5 70 14 

Итого. . . . 10 876 88 

По русскому языку. 

1) Поливанове. Первая пчелка . . . . 10 255 25 
2) Тихомирове. Букварь 10 312 31 
3) Ерминъ и БолотовскШ. Практиче

ское куководство къ русскому 
языку 10 121 12 

4) Поповг. Книга для чтешя 8 176 22 
5) Радоиежскш. Книга для чтешя. . . 6 47 8 
6) Тихомирове. Азбука правописашя, 

I часть 14 33 2 

Итого. . . . 10 911') 91 

По ариеметикь. 

1) Гольденбергъ. Задачникъ. . . . . . 11 233 21 (Изъ нихъ I выпускъ 
въ 137 вкз., I I вып. 
въ 51 экз.) 

По письму. 

Прописи". 1) Сеньковскаго 2 46 23 
2) Тихомирова 4 67 17 
3) Пуцыковпча 1 24 24 
4) Гербача 3 87 29 

По ntHiio: 

1) Обиходъ учебный , . . 7 17 2 

') «Азбука правописашя> Тихомирова въ итогъ не вошла 
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Кром'Б того встречаются и мнопе друпе учебники, но въ немяогихъ 
покакываетъ число названш и экземпляров!, учебников!., имеющихся въ 

Н А 3 Н А Н I Я Ш К О Д Ъ 

Балтайекая мужская 

„ женскак 

Воскресенская . . . 

Казанлинская . . . 

Колоярская. . . . . 

Максиыовская, . . . 

Садовская 

Сосновская 

Царевщинскай . . . 

Юлокско-Мазивская. 

sr В 

115 

41 

106 

ПО 

83 

72 

85 

95 

81 

Ш 

Законъ БожШ. 

НазванШ. Экземп. 

Руеснш языкъ л 
чтевле. 

8 

6 

12 

6 

9 

2 

6 

5 

14 

19 

214 

86 

275 

115 

128 

70 

223 

156 

167 

146 

НазванШ, 

7(0 

3 

5(<) 

4(4) 

5(2) 

2 i» 

7(н) 

5 (0 

Экземп. 

128(0 

27 

149(24) 

59(5) 

104(з) 

53(20?) 

107((2) 

126(i) 

116(31) 

Ш(и) 

Судя по этой ведомости, наилучше обезпечепы учебниками Ца-
ревщинская, Садовская, Воскресенская, Сосновская, Колоярская и 
Юловско-Мазинская школы, и однако изъ всвхъ этихъ школь, кромв 
двухъ ПОС.ГБДНИХЪ, слышатся жалобы на недостатокъ учебныхъ книгъ. 
И въ этихъ школахъ, въ которыхъ, по числу учениковъ, больше всего 
учебниковъ, испытываются различныя затрудпетя при пренодаванш 
главныхъ нредметовъ церковно-приходскихъ школь: закона Бож1я, 
славянскаго и русскаго языковъ. Что же сказать объ остальныхъ шко
лахъ, въ которыхъ по этимъ предметамъ, преподающимся во всвхъ 
отдтзлешяхъ, книгъ имеется меньше числа учащихся? Напр., въ Бал-
тайской мужской по славянскому яз. 84 экз. на 115 уч., въ Балтай-
скОй женской по русскому языку 27 экз. на 41 уч., въ Казанлинской 
на 110 уч. приходится 59 экз. по русскому и 81 по славянскому яз. 
Но хуже всего снабжена учебниками Макашовская школа; въ ней на 
72 уч. приходится 70 экз. по закону Божно, 53 экз. но русскому и 
43 Экз. но славянскому языкамъ. Въ виду заявленш о недостаточности 
учебныхъ книгъ въ Царевщинской, Садовской, Воскресенской и Сос-
новской школахъ, представляется страннымъ отсутсте подобныхъ зая-
вленШ изъ Казанлинской, Колоярской и Юловско-Мазинской школь, 
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школахъ и въ иебольшомь числи экземнляровъ. Следующая таблица 
школахъ: 

СлавянскШ 
языкъ. 

i Назв. 

7 

4 

8 

5 

8 

2 

10 

! * 

и 
j 8W 

Экз. 

84 

42 

176 

81 

93 

43 

138 

112 

137 

135(0 

Письмо. 

Назвашй. 

1 

— 

1(0 

10) 

1(0 

— 

1(0 

1(0 

2(3) 

2(0 

Экзеип. 

24 

— 

56(2) 

30(0 

17(0 

1(0 

зо(о 
44(0 

51(0 

Ариеметика. 

Назватй. 

2(2) 

2 

<Э 

2(0 

2(0 

— 

3(0 

2 

3(8) 

3(0 

Экзеип. 

21(0 

9 

44 

11(3) 

17(.) 

— 

34(0 

46 

1.0(0 

29(0 

IlbHie 

НазванШ. 

2 

— 

2(.) 

2 

2 

— 

2 

— 

1 

4 

Экзеип. 

11 

— 

5(о: 
4 

7 

— 

4 

— 

1 

7 

В О Е 

Назкашй. 

27(з) 

15 

30(e) 

20(0 

27(0 

6(0 

29(17) 

19(0 

42(24) 

35(20) 

: г о. 

Экзеип. 

482(з) 

ш 
705(so) 

300(ю) 

366(e) 

166(20) 

507(iO 

470(0 

474(85) 

508(25) 

которыя во всякомъ случае снабжены учебниками хуже. Еще больше 
недостатокъ въ нособ1яхъ при обучеши письму. Если далее сопоставить 
число экземпляровъ съ числомъ учащихся въ младшемъ отд'Ьлешн, то 
и тогда окажется, что въ 6 шк. изъ 10 ихъ недостаточно. По арие-
метикЬ учебниковъ еще меньше: нигдв число экземпляровъ не дости
гаете 50, а между тЬмъ среднее число учащихся для шщвщенныхъ 
въ таблице 10 школъ 90. 

Цифры предыдущей таблицы, заключенныя въ скобки, иоказыва-
ютъ число руководстве для учителей, куда, между ирочимъ, отнесены, 
по русскому языку всЬ грамматики и книги для диктовокъ (напр. 
„Азбука правоиисанга" Тихомирова). Наиболее распространены руко
водства T'Jsx'b же авторовъ, какъ и учебники для учениковъ, Сл'Бдуетъ 
присоединить только по ариеметикЬ—Евтушевскаго и по русскому 
языку—Ушинскаго, бор. Корфа и Бунакова. Кромй того, при нЪ-
сколькихт. школахъ имеются учебники и руководства по нредметамъ, 
не входящимъ въ курсъ начальной школы. Такъ но исторш имеются: 
въ Царевщинской школ'Б—Иловайскаго („Всеобщая" и „Русская исто-
pia"), Бестужева —Рюмина („Русская исторк"); въ Садовской и Юлов-
ско-Мазинской также есть Нловайскш. По географш— въ Царевщин-



— 270 — 

ской школе 10 назв. въ 16 экз. (Семенова—„Уроки географш" к 
„Обзоръ земного глобуса", Вержбиловича—„Учебникъ всеобщей геогра
фш", Кузнецова,Гамбурцева и Крымскаго — „Россшская импер1я, Корне-
ля—Нач. курсъ географш, Страхова—Первые уроки географш, Макси
мова—Св'Ьд'Ьмя изъ математической географш); въ Юловско-Мазииской 
школ4—2 назв. въ 25 экз. (Семеновъ и 3 ч. Вержбиловича^ и въ 
Донгузской—1 назв. (Кузнецовъ). Наконецъ, въ Садовской и Юловско-
Мазинской шк. есть даже „О преподаванш элементарной физики". 

По необязательнымъ нредметамъ, вводящимся въ курсъ начальной 
школы имеются! 1) по ubniio—Соловьева (въ 2 шк.) и друня (авто
ры не указаны) и 2) но Гимнастике—Шмидта (въ 4 шк.) и Везенко-
ва (въ 1 шк.). 

Пособ1ями для нагляднаго обучетя школы очень б'Ьдны. Если 
исключить изъ числа учебныхъ нособ.й различного рода счеты, подвиж
ный азбуки и молитвы въ листкахъ, которые, невидимому, не везде 
считались за наглядныя nocooia, то окажется, что въ 7 школахъ н4тъ 
решительно никакихъ наглядныхъ цособШ и въ 12 другихъ—только по 
одному назван,ю, въ 11—не больше 5 названШ и 11 экземпляровъ и 
только въ 1-ой (Царевщинской) школ'Ь 10 нэзвашй и 21 экз. Са-
мымъ широкимъ расиространен1емъ пользуются географичесме атласы: 
ихъ въ 18 школахъ 24 экз. Чаще всего встречается атласъ Поддубна-
го, но въ 3-хъ школахъ ') есть и атласъ Ильина. Изъ другихъ гео-
графнческихъ пособш встречаются: карты Европейской Россш—въ 4 
школахъ, карта Палестины—въ 3-хъ, Вольскаго у'Ьзда—въ 2, карта 
Саратовской губ. и карта Европы — въ 1; глобусъ— въ 2 школахъ. 
ЗатЬмъ следуютъ картины для нагляднаго обучешя закону Божно: 
1) картины по Овящ. Исторш Ветхаго и Новаго Завета—въ 12 шко
лахъ въ 14 экзем. Наиболее полный альбомъ такихъ картинъ—„Биб-
л1я въ лицахъ" Шнорра (изъ 93 картинъ), имеющаяся въ Березников-
ской и Царевщинской школахъ; въ последней, кроме того, есть карти
ны издашя А. Ильина (1888 г.). ЗагЬмъ следуютъ „картины но Св. 
Исторш" Сидоровскаго—въ Столыпинской, Вязовской, Балтайской муж
ской и, повидимому, Казаковской. Въ остальныхъ 6 неизвестно, како
го издашя. 2) Картины двунадесятыхъ праздпиковъ и церковныхъ 
службъ встречаются въ 5 школахъ; издаше неизвестно. Картины по 
русской исторш есть только въ одной школ'Ь, Сосновской; но есте-
ственнымъ наукамъ и земледелие имеются только 4 назвашя (23 экз.) 
въ 4 школахъ: 2 атласа по зоологш (въ 1-й школе), времена года 
(4 экз.), картины полевыхъ работа (8 экз.) и по земледелие (9 экз.). 
Но ариеметик'Ь, кром'Ь счетовъ (ариеметическихъ, дробныхъ и торго-
выхъ), упоминаемыхъ всего только въ 6 школахъ, им'Ьется еще арие-
метическш ящикъ (Евтушевскаго) въ 3 школахъ: Юловско-Мазин-
ской, Садовской и Царевщинской. 

i) Юловеко-Мазинской, Садовской и Шиханской. 
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КромЪ тою, въ 4 шкодахъ есть подвижный азбуки: въ Колоярской, Садовской, Царев-
щинской и Чернобулакекой. 
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Ъибмотши для вн^класснаго чтешя учениковг, имеются далеко 
не при вс$хъ школахъ: при 12 совершенно нить книгъ для чтешя, 
лри 2-хъ— Цет&Ьствп', изъ остальных* 18 школъ 7 пм'вютъ не oo.iie 
20 экземпляровъ тоненьких* брошюрок*, 10 — отъ 33 —157 экземп., 
1 неизвестно сколько. Уже эти цифры достаточно ясно показывают* 
скудность писольныхъ биб.>цотекъ. Еще лучше рисуют* ихъ соспшие 
сл§дующ1е отзывы учителей: 

Новосилъцевская. «Библштека для чтешя въ шкал* очень бт>дна,—соетоитъ 
она щъ 18 »кземпляров* разныхъ брошюр* религшно-нравственнаго содерл;ан1я. 
Остались некоторый книжки отъ земской школы, какъ-то: „о воздух*", „о землъ" 
и друг.; но он* крайне ветхи и къ употреблешю не пригодны. Въ книгахъ для 
самостоятельна™ по домамъ чтешя чувствуется действительная нужда, а главное 
желательно, чтобы содержаше оныхъ было релип'озное''. 

Чернову лакская. „Въ школьной библиотек*1 для ыгькласснаго чтешя всего 
45 экземпляров?; бо;гье—жиия святыхъ и духовно-нравственные разсказы. Библ1о-
тека заведена на средства земства; теперь пополняется вельским* отдвлешеыъ въ 
неболыпомъ количеств*, испытывается недостатокъ въ книгахъ историческаго со-
деряишя*'. 

Булгак веска я- „Книгъ для вн*класенаго чтешя имеется весьма ограниченное 
количество —33 экземпляра.-' 

Шшанекая. ,,Библ1отеки въ собственном'!, смысл* н*тъ. Есть десятка два 
экземпляров'* брошюр* или мелкпхъ книЖекъ рел1шозно--нраветвеннаго сздерл;ашя. 

Стошпинская. „Библштека при школ* соетоитъ изъ слишкомъ ограничен-
наго числа книгъ, именно: книгъ, повъетвующихъ о житш святыхъ: IoaBHa Предтечи, 
Флора и Лавра, преподобной Евфроеиши, Кирилла и Мееод1я, ВСБХЪ скорблщихъ 
радость; оолйе и охотнее читаются: Троицше Листки, Хриепангшй путь, Училище 
благочест. Be* яти книги получены отъ enapxia.ibnaro училищнаго совета, попол
няется слишкомъ мало." 

Балтийская мужская. „При школ* им*ется библиотека для внъкласснаго 
чтешя въ очень ограниченном* количеств*; въ этом* отношенга школа им*етъ силь
ную нужду въ поподоши книгами для вн*клаеснаго чтен!я. Кром* ,.Училища бла-
гочестгя" и житш: св. Кирилла и Метадя, св. р-шноапостольнаго князя Владип'ра, 
,,11салтырника'" протоиерея Наумовича—другихъ никаких* не имъетса". 

Ба.чшайская женская. ...Есть сл^дугоноя книги для чтешя: Училище благо-
честа—1 экземпляр!; св. Кприллъ и Мевчдш—5 »кз«вп.; Князь Вхадишр*—5 эк., 
Исалтырникъ ирот. Наумовича—1 экземп.; Милость Бояия на Цар-Ь 1.7 октября 
1888 г. — 1 экземп. Вс* ш книги высланы енарх1алы1ымъучилищныыъ совътонъ". 

Библиотеки при школахъ были заведены еще земством*. С* пе-
реходомъ школъ въ руки духовенства он!; пополнялись Вольскпмъ от-
Д'Блешем* ёпярх1аЛбнаг<) училищнаго совета, но, как* видно изъ при
веденных* отзывовъ, очень недостаточно. Книги, остававипяся еще отъ 
того времени, когда школами заввдывало земство, изветшали и не 
годятся болве къ употребление Ихъ сменили жичч'я святыхъ и раз-
ныя нравоучительныя брошюрки, рассылаемый по школам* етцшаль-
ньшъ совтзгомъ въ очень скудном* количеств!;. Характеръ происшед
шей перемены может* быть иллюстрирован* ирим'Ьром* Садовской 
школы. Въ СПИСКЕ книгъ для чтениП имеющихся при этой школъ, 
книги, бывпля въ ней при передач!; школы къ в'Ьдълпе духовенства 
показаны отдельно отъ книгъ, поступившись поел* этой передачи изъ 
enapxia.iibnaro училищнаго совета. Вновь поступило 35 HaBBlfflifi въ 
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fii экземп. Изъ нихъ 27 назвашй, (56 экземп.) релипозпо-нравствен-
паго содержали1) и только 8 (въ 8 экземп.)—свЬтсия: 6 беллетри-
стическнхъ разсказовъ и стихотворешй, 1 бытового характера и 1 сира 
вочнаго (,,Историко-статистическое описание селевШ Вольскаго уйзда" 
А. Лунина). Изъ 33 н;пванш (58 экз.), оставшихся отъ земства, ре-
липозно-правственнаго содержания;— 6 пазвашй(13 экзема.); остальныя 
свтлт,к1я, баллетристическаго, историческаго и естественно-научнаго ха
рактера. Къ сожалйнно, по другимь школамъ не показано, что уна
следовано церковно приходской школой отъ земской и что пр1обр$тено 
первой самостоятельно. Но, вероятно, и по другнмъ школамъ наблю-
далась-бьт подобная же разница между этими двумя составными ча
стями ткольныхъ бичшотекь. 

Составь имеющихся онблотёвь можно видйть изъ следующей 
таблицы. 
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i) Въ число пхъ включены и сл*дующ1'е историчесше разсказы: ,,Въ память ЭОО-л*-
Tia крещетя Руси" . ,,50-лхт1е козсоединешя съ православной церковью западно-русскихъ 
уя1атовъ", „Велитй князь ДмитрШ Донской и препод. Серий РадонежскШ", ,,Чудо мило
сти Boffliefi 17 окт. 1888 г.'1, ,.Оъ намп Богъ! 17 окт. 1888 г ." 

*) Одинъ заголовокъ такой „ Л и т я другихъ святыхъ"—57 зкз. 
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Какь видно изъ этой таблицы, больше половины всЬхъ имею
щихся книгъ по числу томовъ духовно-нравствен наго содержашя. Во> 
многихъ школахъ даже совс4мъ нвтъ книгъ по другимъ отд'Ьламъ. 
Среди книгъ этой категорш наибольшимъ распространешемъ пользу
ются следующий „Училище благочеспя"—въ 11 школахъ, „Жичле св. 
Кирилла и Мееод1я", изд. Нар.'Пол.—въ 5 школахъ и 37 экземпляр., 
„Препод. Кириллъ и МееодШ, просветители славянь"— въ 7 школахъ 
и 28 экземп., „Св. равноапостольный великш князь Владидаръ"—въ 
9 школахъ и 27 экземп., „Первые вгвка христ1анства" св. Опото-
вича—въ 7 школахъ въ 12 экземп., „Богомольцы у святынь Клева", 
въ 6 школахъ и 12 экзем., „Жи'Пя св. Исаыя, Афонас1я и другихъ. 
Вообще жития составляюсь самую значите льную часть библютекъ сель-
скихъ школъ. 

Изъ книгъ беллетристическихъ въ паибольшемъ числе школъ 
встречаются: Наумовича — „Четыре путеводителя добройжизни" (5 шк.) 
и „Псалтырпикъ" (въ 4 шк.), Гоголя—„Тарасъ Бульба" (въ 7 шк. 
и 11 экз.), Мещерскаго — „Сборникъ военныхъ разсказовъ" (въ 5 шк* 
и 9 экз.) Остальныя встречаются въ 1—2 школахъ. Преобладаютъ 
издашя постоянной коммиссли по устр. нар. чт. и С.-Петербургскаго 
комитета грамотности. 

По исторш преобладаютъ разсказы о некоторыхъ выдающихся 
моментахъ и лицахъ. Изъ общихъ обзоровъ имеются только Рождест-
венскаго — „Краткая отечественная истор1я" (въ 3 шк.) и „Русская 
истор1яа (въ 1 шк.), Острогорскаго — „Hcropifl Pocck" (въ 1 шк.) и 
Карамзина—„Истор1я Государства Росс1йскаго" (ирил. къ журналу 
„Северъ" за 1892 г.—въ 1 шк.), а всего въ 5 школахъ. Затемъ, 
более общее значеше имеютъ: „Разсказы про старое время на Руси 
Петрушевскаго въ (4 гак.), „О томъ, какъ росло Московское княжество" 
Бестужева—Рюмина (въ 2 шк.). Въ наиболыпемъ числе школъ встре
чаются слвдуюпця книги: „Русская правда или судъ въ стародавгая 
времена" (въ 6 шк. и 9 экз.), „Ломоносовъ" (въ 6 шк. и 10 экз.), 
„Изъ временъ покорешя Сибири" Лапина (въ 6 шк. и 11 экз.),„По-
корете царства Казанскаго" (въ 6 шк. и 9 экз.), „Куликовская битва 
Рояэдественскаго (въ 7 шк. и 12 экз.), пародныя чтен1я „19 февраля 
1855—1880 г." (въ 5 шк. и 9 экз.). „Историческая повесть изъ 
временъ татарскаго погрома" Лапина (въ 5 шк. и 9 экз.) и „Невская 
битва и Ледовое побоище" (въ 5 шк. и 8 экз.). Прочая книжки 
встречаются въ одномъ двухъ экзем^ 
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По естественной исторш, сельскому Хозяйству и медицине въ 
отв'Ьтахъ учителей указано 62 назвав!я в'ь 126 экз. Только одна книга 
встречается въ бшколахъиЮ экз., это именно „Чай, откуда онъ идетъ 
къ намъ и чЬмъ онъ полезенъ* Рейнбота. Затьмъ 17 названш встре
чаются вь двухъ трехъ школахъ; остальные только въ одной какой 
либо школе. Большинство книжекъ трактуетъ объ отдельныхъ явле-
в1яхъ природы (времена года, день и ночь, громъ и молтя, луна и 
солнце, падаюшдя звезды и т. п.); но достаточное количество книгъ 
охватываетъ и более широкгй кругъ явленШ. Только въ 3-хъ школахъ 
имеется отъ 18 до 31 назван1я по этому отделу; въ остальныхъ 5 
всего 1—3 — 7 назвашй. Только объ этихъ трехъ школахъ и можно 
говорить, насколько ИМ'БЮПЩСЯ при нихъ библштеки способны удо
влетворить любознательность ученика относительно явлешй окру
жающей природы. Больше всего книгъ по естественным'!» наукамъ въ 
Юловско-Мазинской школ'Ь. Здесь имеются брошюры и по астрономш, 
физике и метеоролопи, и но медицине („Подан1е помощи въ несчаст-
ныхъ случаяхъ до прибьтя врача", „Наставлен1е о .гвченш болезней 
и сохраненш здоровья детей" и „Что такое чума"), и по естествен
ной псторш и сельскому хозяйству („О растешяхъ", „о гадахъ и на-
сЬкомыхъ", „о животныхъ и птицахъ", „советы иростымъ хл'вбопаш-
цамъ", „о почве и ея удобренш" Котельпикова и пр.), и по анатомш 
и физтлогш человека („Человъкъ, его строеше и жизнь"). Въ Улы-
бовской школе почти совершенно нетъ книгъ но астрономш, физике 
и метеоролопи (только о переменахъ временъ года); но медицине— 
только „Подаше помощи и т. д."; всего же больше книгъ по естест
венной исторш и сельскому хозяйству. Въ Царевщинекой, наоборотъ 
преобладают'!, книги по астрономш, физике и метеоролопи; по меди
цине—2 и но сельскому хозяйству — 3. Если и эти три библиотеки 
являются очень бедными, то остальныя совершенно ничтожны. 

Самые бедные отделы географш и общественна™ устройства. По 
последнему имеются только „Сельская общественная служба" Блинова 
и уставъ о воинской повинности. По географш только Царевщинская 
школа имеетъ некоторый запасъ книгъ (12 назв.), касающихся глав-
нымъ образомъ различныхъ областей России, а изъ другихъ странъ 
Китая, Японш, Италш и Египта; въ другихъ школахъ по этой части 
нетъ почти ничего. Можно отметить только „Отечествовед'Ьше", вып. I 
Семенова и „Общее землев'Бдеше" Риттера,—книга врядъ ли годная 
для ученика народной школы. 
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Изъ приведенныхъ св^дйшй очевидна крайняя нужда въ попол
нены ИЛИ, B'lpH'be, въ устройстве школьныхъ библштекъ при церков-
но-нриходскихъ училнщахь. По мнт^шю учителей, ученическ1я библ!— 
отеки бол'Бе всего нуждаются въ пополнении книгами релипозно-нрав-
ственнаго содержашя, затрать историческаго, сельско-хозяйственнаго 
и т. д. Выше было уже приведено несколько отзывовъ о нуждахъ 
библштекъ; вотъ несколько другихъ отзывовъ: 

Колоярская. «Книги для вн'вкласснего чтешя учениковъ иывются въ маломъ 
количеств*, почему и испытывается особенная нужда въ поиолненш этой библютекв. 
книгами преимущественно духовно-нравственнаго содержания, болве усердно читаю
щимися учениками и взрослыми крестьянами; затт>мъ книгами историческаго и гео-
графическаго содержашя по итечествовъдънпо, книгами по земледелие, скотоводству и 
другимъ отраслямъ крестьянскаю хозяйства и книгами, представляющими образцы 
русской словесности». 

Донгузская. «Виблнпека нуждается въ поиолненш книгами релипозно-нрав-
ственнаго и священно-историческаго содержан1я>. 

Ваклушинская. «Библттека скудновата; особенный недостатокъ чувствуется 
въ книгахъ духовно-враствеинаго и сельско-хозяйственнаго содержашя*. 

Юловско-Шазинсная. «Библктека заведена съ 1876 г. на средства уъзднаго 
земства; пополняется Вольскимъ отдълешемъ euap. учил, совета, но крайне скудно. 
Имеется нужда въ поиолненш ея книгами релипозно-нравственнаго содержашя, исто
рическаго, но пчеловодству, садоводству и огородничеству>. 

Шиханская. «Училище нуждается въ книгахъ для чтешя разнаго рода, осо
бенно историческаго, географическаго, этнографическаго, медицинскаго характера. 

О потребности въ книгахъ для чтен1я заявлено и изъ другихъ 
школъ. Такъ Вараваевская, Столыпинская и Булгаковская школы, по 
словамъ учителей, нуждается въ книгахъ ре.чипозно-нравственнаго со 
держан1я, последняя кромт, того и въ книгахъ по сельскому хозяйству; 
Чернобулакская— въ книгахъ исторических'!,. Но, очевидно, всЬ ОТДЕЛЫ 

требуютъ одинаковаго внимашя, въ особенности же, гв, которые со-
времени передачи школъ въ ввдБте духовенства находятся въ полномъ 
забросЬ: исторически, географически и естественно-научный съ при-
ложешями къ сельскому хозяйству и медицине. 

о) Личный составь служащихъ. 
Попечители нм-вются только при 6 школахъ: 1-й городской и, 

5 сельскихъ. Въ сл'вдующемъ сниск'Б указаны ихъ зваше, продолжи
тельность службы и ихъ деятельность по ШКОЛ'Б. 

« . Съ какого времени •а • Фаышпя полечите- г , , . „ „:„ .„ . . Нааваше школъ. состоитъ иопечи- деятельность по школ*. ля. телеыъ. 

Г о \> о д с к i я . 
Деятельности еще ника-

Единоверческая . Куп. Н. ЕФИМОВЪ. СЪ марта 1893 г. кой не проявилъ. 
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С е л ь с к i я. 

Колонрская . . . Кр. А. А. Череп- Съ 1890 г. Йаблюдавтъ за ремон-
1СОВЪ. томъ. 

Барнуковская . . Кр. Н. А. Горевъ. Съ 1892 г. Матер1альнаго участ1я 
не приниыаетъ. 

Улыбовская . . . Кн. А. А. Щер- 3 года. Построилъ школу, даетъ 
батовъ. отоплеше и 40 р. на жа

лованье законоучителю. 

Березниковч'кая . . Кр. А. Г. Но- Съ 1887 г., не ут- Состоитъ сторожемъ при 
повъ. вержденъ. школт, за жалованье отъ 

общества—22 р. 50 к. въ 
годъ. 

Царевщинсиая . . Графъ А. Д. Не- Съ 1892 г. Въ 1892/з пожертвованы 
ссельроде. учебный iiocooia (кром£ 

учебниковъ) и книги для 
школьной библштеки. 

Какъ видно из'Ь этого списка, попечителя въ жизни церковно-
приходскихъ школъ Вольскаго у. никакой существенной роли не игра-
тотъ: 29 школъ остаются совершенно безъ попечителей, а изь 6 
имеющихся попечителей только двое нринимаютъ матер1альное учаспе 
въ содержанш школъ и одинъ наблюдаетъ за ремонтомъ. 

Законоучителя. Законоучителями въ церковно-приходскихъ шко-
лахъ состоять обыкновенно приходск1е священники. Только въ одной 
городской школ'в, Соборной законъ Божш преподавали: до апрвля 
1893 г. псаломщикъ Иетръ Виноградову а послв псаломщикъ же, 
М. С. Лебедевъ; да еще въ одной сельской школ'в, Колоярской оео-
баго законоучителя въ носл'вднемъ году не было, и уроки по закону 
Божш, какъ и но всЗшъ другимъ предметами» лежали на обязанности 
учителя, д1акона П. П. Подольскаго. Въ Сосновской школ'В номиналь
но числится законоучителемъ благочинный, св. А. И. Избалыковъ; но, 
постоянно отвлекаемый Д'Ьлами прихода и благочишя, долженъ былъ 
преподаваше закона Бож1Я почти вполн'Ь предоставить учителю, д1ако-
ну К. Терновскому. Во всЬхъ остальныхъ школахъ аагсонъ БожШ дей
ствительно преподается местными священниками. Обыкновенно священ
ники—законоучителя живутъ въ томъ же сел'в, гд^ и школа, за исвлю-
чен.емъ трехъ шкодъ: 1) Б.-Озерской, законоучителемъ которой со
стоитъ св. с. Юрьевки Альбановъ, въ 3 верстахъ; 2) Грязновской и 
3) Казаковской, гд^ законоучителями состоять священники с. Вязовки, 
С. П. Мансв'Бтовъ и П. 0. Полянский, въ 8 и 10 верстахъ. 

По времени, какое они занимаютъ настоящую должность, законо
учителя распределяется тавъ: 

до 3 л^тъ занимаютъ настоящую должность 10 законоучителей 
отъ 4 до 6 л . » » > . . . . 8 а 

» 7 — 9 о » а > 4 > 
» 1 0 — 12 » . > » 1 , 
> 1 3 — 1 5 » » » > 1 . 
> 16 — 1 8 » » > » 3 > 
• 19 - 21 » » > > 2 » 
» 22 — 24 » » » » 1 > 

^ е и з в в с т н о 4 > 
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Название шкодъ. 

Г о р о д е к 1 я . 

1. Единоверческая 

2. Троицкая . . 

3. Покровская . . 

4. Соборная . . . 

С е л ь с к i я. 

5. Сосновская . . 

Ими, отчество и фа-

ыил)я законоучите

ля. 

Число уроковъ. 

ш о 
к 

sis 1 5 s " 
а ю 

А 
'Я 

1 ** 
Е-
О 

Ф 

N 
ев 
3 
м 
о СО 

В. Дм. Виногра-
довъ съ откиьтя 
1885 г. 

Георг. АНТ. Ле-
бедевъ со 2 октября 
1891 г. 

Ник. Мих. Быст-
рицкШ съ основашя. 
1887 г. 

Псал. М. С. Лебе-
девъ съ апр. 1893 г. 

96 р. 

Не преподаетъ ли 

въ какой другой 

школ*? 

Нигде. 

100 р. Нигде. 

60 р. 

5 р. въ 
WEC. 

Преподаетъ еще 
въ двухъ нриходск, 
школахъ. 

Нигде. 

14 . Ы л 1 1 Д : 4
5 22 р. 50 к. Нигдт,. 

лыковъ. съ 1872 г. 
фактически д1аконъ. 

с р . и ст. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0. 

Колоярская . . 

Спасская . . . 

Донгузская . . 

Баклушинская 

Новосил1>цевская 

Уч. П. II. Подолв-
ск№, особаю законо
учителя ВЪ ПОСЛ'БД-
немъ году не было. 

Доброноавовъ съ 
1890 г. 

М. Ал. Богоро-
дпцк1Й съ 1890 г. 

Н. Ев. БеллонскШ 
съ октября 1892 г. 

Пав. Косьмодемь-

18 

6 

21 

12 

21 

22 р. 50 к. Нигде. 

1 1 . Караваевекая . 

12. Казанлинская . 

13. Барнуковская . 

14. Улыбовская 

15. Юд.-Мазииская 

16. Садовская . . 

янсмй съ 1 января 
1888 г. 

Н. Ев. Сокодовъ 14 
съ 11 дек. 1892 г. 

Ев. Шкеневъ съ 12 
1890 г. 

С. В. Скворцовъ 7 
съ 1889 г. 

1оаннъ Цветаевъ 12 
съ 28 мар. 1884 г. 

В. Ив. Соловьевъ 14 
съ 1876 г. 

Е. А. Ильинскш 12 
съ 1891 г. 

— 22 р. 

7 22 р. 44 к. 

Млад. 6 2 2 5 0 к-
ср. и ср. о 

7 22 р. 50 к. 

7 22 р. 5 0 к . 

— 22 р. 44 к. 

7 22 р. 44 к. 

22 р. 44 к. 
и 40 р. 

22 р. 50 к. 

22 р. 50 к. 

Въ Калмантайской 
церк. школ* Хвал. у. 

Препод, въ ШЕО-
л* грамоты. 

Нигде. 

Въ ст. 6 
въ ср. и 

мл. 6 
Въ мл. и 

ср. 7 
въ ст. 7 
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Назвате школъ. 

Имя, отчество и Фа

милия законоучите

ля. 

Число уроковъ. 

£ \ • 
К С 5 

Не преподаетъ ли 

въ какой другой 

школ*. 

' 17. Б. Озерская ') 

18. Кикинская . . 

19. Иилюгинская . 

20. Чернобулакская 

21. Булгаковская . 

22. Березниковская 

23. Шпханская . . 

24. Царевщинская 

25. Столыпинская . 

26. Стригайская . 

21. 1'рязновекая . 

28. Казаковская . 

29. Воскресенская 

30. Максимовская 

31. Синодская . . 

32. Вязовская . . 

33. Барановская . 

34. Балтайская муж 

35. Балтайская жен 

М. К. Альбановъ 
ев. с. Юрьевки съ 
открыта 1874 г. 

— 22 р. 501 

А. Толочковъ съ По программ* св. 22 р. 50 к. 
синода. 1888 

Вас. Румлнцевъ. ? 

М. А. Изумрудовъ 18 
съ 1887 г. 

М. Ив. Рудневъ 13 
съ 1 дек. 1884 г. 

Ал. И. Разсудовъ 14 
съ уч. года 1888/э. 

Ал. Ал. Лунинъ 9 
съ 1876 г. 

В. Ил. Касталь- 6 
СК1Й съ открыт!я. съ 
1869 г. 

Пав. Скафтымовъ. 

I'eourifi Кл1ентовъ 

С. П. Маневетовъ 
съ 1881 г. 

II. С. Полянский 
съ 1 сент. 1885 г. 

Фед. Ем. Поноыа-
ревъ съ 1887 г. 

Петръ Роаовъ съ 
22 аир. 1890 г. 

1ОСИФЪ Коаеновъ. — 

С. II. Маневетовъ 
съ 1877 г. 

Дм. В. УспенекШ 
съ 1 янв. 1889 г. 

Гр. Ад. Архан
гельска еъ 1880 г. [до 12 

Гр. Ал. Архан
гельске съ 1890 г. 

Не получ. 

22 р. 50 к. Нигд*. 

Ио 6 въ 2 
отд.,1общ. 22 р. 50 к. 
для 2 отд. 

Преподаетъ въ 
22 р. 50 к. школ* грамоты с. 

Березниковъ. 

22 р. и 
60 р. 

— 22 р. 8 к. 

— 

13 

13 

14 

6 

13 

18 

ъ 9 
э 12 

- 1 2 

— 

6 въ мл. 
7 въ ср. 

и ст. 
6 въ мл. 

7 нъ ср. 
и СТ. 

7 въ ст. 
7 въ приг. 

п мл. 

6 

_ 
6 въ мл. 
7 въ ср. 

и ст. 

6 

3 - 4 

3 - 4 

22 р. 50 к. 

Не получ. 

22 р. 44 к. 

22 р. 50 к. 

22 р. 50 к. 

22 р. 

22 р. 50 к 

22 р. 44 к. 

22 р. 50 к. 

22 р . 50 к. 

22 р. 50 к. 

Нигд*. 

Нигд*. 

Преподаетъ въ Вя
зовской цер.-ниих. 

Нигд*. 

— 

Нигд*. 

Преподаетъ въ 
Грязновекой церк. 
прих. ШКОЛ*. 

— 

Препод, въ ме
стной женск. школ*. 

Препод, въ ме
стной муж. шкод*. 

') Въ одномъ бланкъ законоучитель Альбановъ называется евященникомъ с. Юрьевки, 
число даваемыхъ имъ въ нед*лю уроковъ—3 «по утверждешю епарх. еов*та, по дальнему раз-
стоявш, 3 вер.>, этотъ бланкъ подписанъ самимъ евящ. Альбановымъ. Въ другомъ бланк*—зак. 
Альбановъ оказывается св. с. В.-Озерокъ, число даваемыхъ имъ уроковъ—7; бланкъ подписанъ 
учителеиъ Кувтушевымъ. Въ таблиц* номкщены первыя св*д*шя, какь данныя непосредственно 
лицоыъ, котораго он* касаются. 
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Число даваемыхъ законоучителями въ нед'Ьлю уроковъ колеблется 
отъ 3 до 2 1 . Такая поразительная разница въ числи уроковъ зави
сит!, отъ различнаго способа вести занятия ио закону Bosiio. Одни 
законоучителя ведутъ занятия съ каждымъ отдвлешемъ порознь; друИе 
занимаются отдельно только съ однимъ какимъ нибудь отдйлешемъ, а съ 
двумя другими занимаются вмвстээ; третьи, наконець, ведутъ з а н я т 
сразу со исЬми тремя отдЬлешями. 

Къ соя;алт>нцо, не всегда имеются точныя евт,дт>н!я О способт. занята зако-
номъ Болиимъ. Первый способъ ('съ каждымъ отд'Ьлешемъ порознь) практикуется 
въ слъдующихъ школахъ: Ед1Шовгврч'е,'скоц городской, Сосновской, Колоярской, Дон-
гузской. Новосильцевской, Садовской, Чернобулакекой, Булгаковской, Шиханской, 
Барановской и Балтайскихъ мужской и женской,—всего въ 12 школахъ. Невиди
мому, такъ же ведутся занята и въ Березниковской школ'Ь. Число уроковъ въ 
кал;домъ отд'Ьленш колеблется отъ 2 до 7, а во всвхъ вмътл'Ъ отъ 6 до 21. Вотъ 
раепредЬлеше этихъ школъ по числу уроковъ закона Бож1я: 

6 уроковъ во всйхъ отдъдешнхъ въ 1 школ* 
А 

П Я А 1 ) 

15 1> " 11 

1 
1 > J 1 1 :> 

i> )) Т. )) 

и ii * и 

и и " и 
,, ,, 2 ,, (съ Березниковской 3). 

Въ среднемъ въ одной школв дается уроковъ 16.27. Во вст.хъ этихъ школахъ 
въ каждомъ отдт>ленш дается одинаковое число уроковъ, за исключешемъ Соснов-
ской, гд'Ь 14 уроковъ, даваемыхъ законоучителеыъ, распределяются мелсду отдвле-
н1ями такъ: въ младшеыъ отдвленш—4 ур., въ среднемъ и старшемъ—ао 5 уро
ковъ. Въ Булгаковской въ каждомъ отдтаенш ио 6 ур., и 1 урокъ общш для 
двухъ отд'Ьленш. Второй способъ —соединять 2 какихъ нибудь отдвлешя вмъсгь, а 
съ однимъ заниматься отдельно—практикуется въ сл'вдующихъ школахъ; Ваклу-
шинской, Улыбовской, Юловско-Мазинской, Грязновской, Казаковской, Воскресенской 
и Вязовской,— всего въ 7 школахъ. Такого же способа занятш, невидимому, ири-
дерясивается законоучитель Караваевской школы. Въ Улыбовской, Юл.-Мазинской и 
Воскресенской школахъ соединяются вмт>стт> для занятШ закономъ Бож1имъ млад
шее и среднее отдвлешя, со старшимъ же занимаются отдельно; въ Ваклушинской, 
Грязновской, Казаковской и Вязовской школахъ соединяются вмт.стт> среднее и стар
шее отд'Ьлешя, а съ младгаимъ занята происходятъ отдельно. Въ Караваевской 
школт. занята закономъ БoжiIIЫЪ ведутся съ двумя отдт>лен1ями по 7 уроковъ въ 
каждомъ отдт.ленш, всего 14 ур.; значить ли это, что съ однимъ изъ трехъ отдв-
ленШ закономъ Божшмъ совершенно не занимаются, или что и ЗДЕСЬ 2 отдт>летя 
соединяются въ одно,—неизвестно. Число уроковъ закона Бояг1я, даваемыхъ въ этихъ 
школахъ, колеблется отъ 12 до 14. 

Въ 2 школахъ 12 уроковъ: по 6 ур. къ отд'Ьленш. 
, , 3 ,, 13 ,, : въ млад.—6, въ сред, и старш.—7 урок. 
, , 2 ,, 14 ,, : по 7 урок, въ отдвлеши. 

(съ Караваевской—3). 

*7 

9-22 
12 
13 
14 
18 
21 

15 

1 ) 

>1 

• У ! 

tl 

11 

1) 

,, 
1 * 

П 

Л 

1) 

•)•> 
•>•> 
) 1 

м 
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TpeTifl способъ—заняпя сразу со всвми отделешяли—практикуется въ Троиц
кой и Максимовской школахъ и, вероятно, въ нт>которыхъ другихъ съ небольшииъ 
числомъ уроковъ по закону Божпо- Bet оставипяся школы такъ распределяются 
по числу уроковъ: 

3 урока во вст.хъ отдт.лешнхъ въ 1 школ*; 
6 уроковъ во вс*хъ отделениях!. въ 6 школахъ; 
7 1 
1 11 11 11 11 i • . • , , X , , 

* * я 11 11 11 . . . . • , , J 2 i 

Число уроковъ закона Бояпя въ 5 школахъ неизвестно. 
По числу уроковъ въ каждомъ отдЬленш эти 3 способа заняпй отличаются 

довольно ре.зко. При заняпяхъ по первому способу встречаются наиболытя различ!я 
между отдельными школами: число уроковъ въ одномъ отделенш отъ 2 въ ЕдПнов'Ьр-
ческой школ*, поднимается до 7; въ среднемъ приходится около 5 уроковъ на отде
ление. Наименышя рпзлич1я наблюдаются въ школахъ, придерживающихся второго 
способа заняпй: число уроковъ въ отделенш здъхь 6—7. Наконецъ при третьемъ 
способ* число уровдвъ колеблется отъ 3 до 7; въ среднемъ—5,75 урока. (Казанлин-
ская школа, съ 12 недельными уроками, не принята въ разечетъ, такъ какъ въ ней, 
очевидно, применяется одинъ изъ двухъ нервыхъ способовъ занята!). 

Жалованье- законоучителя въ городскихъ школахъ очень различно: 
оно колеблется отъ 60 до 100 р. въ годъ; въ среднемъ—79 руб. въ 
годъ. Оно значительно выше возиаграждешя, иолучаемаго законоучите
лями сельскихъ школь, которое во вевхъ школахъ одинаково и равно 
22 руб. 50 кон. (разница въ копейкахъ зависитъ. вероятно, отъ вы
чета на почтовые расходы). Законоучителя городскихъ школъ полу
чаютъ свое вознаграждеше отъ городской управы, сельскихъ—изъ 
Вольскаго отдтзлешя енарх. учил, совета. Двое законоучителей: Пилю-
гинской и Стригайской школъ,—твхъ самыхъ школь, которыя открыты 
самимъ духовенствомъ послъ 1887 г.. а не приняты имъ отъ земства 
въ этомъ году,—не получаютъ никакого вознаграждешя за свои труды 
(св. В. Румянцевъ и Г. Кйентовь). Друпе двое законоучителя: Улы-
бовской школы, I . Цввтаевъ и Шиханской,—А. Лунинъ, кромв 22 р. 
50 к. отъ отд'кчешя получаютъ еще: первый—40 руб. отъ конторы 
князя А. А. Щербатова, второй—60 руб. отъ конторы гр. Шуваловой. 
Это единственныя отсту плетя отъ общаго уровня вознаграждешя — 
22 руб. 50 коп. 

Изъ 32 законоучителей 5 пренодаютъ законъ Бож1й всего въ 
двухъ школахъ и 1—въ трехъ (Покровской городской). Остальные 26 
законоучителей нигд'Б, кром'В данной школы, преподавашемъ не занимаются. 

Учшцге. ЦреподавательскШ персоналъ церковно-приходскихъ школъ 
Вольскаго увзда состоитъ изъ 40 линь. Изъ нихъ 

Учителей. Помощниковъ. Учительницъ. Помощницъ. 

Въ юродскихв школахъ . . . 4 i) — 1 1 
,, сельскихъ ,, . . . 19 2 13 — 
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Большая половина учителей и ихъ помощниковъ состоитъ изъ 
священно-и церковно-служителей. Именно изъ 23 учителей — 8 ддако-
новъ, 7—-псаломщиковь и только 8—св'Ьтскихъ учителей; изъ 2 по-
мощниковъ — 1 псаломщикъ и 1 бывшш ученикь той же самой школы. 
Въ городскихъ школахъ учителями состоять исключительно д!аконы и 
псаломщики. 

По образовашю учашде распределяются такъ: 
Учителя. Учительницы. 

Оконч. Не оконч. Оконч. Не оконч. 

Гимназш — 1 (изъ 5 ил.) — — 
Реальный училища 1 — — — 
Ирогимназш . . — — 1 — 
Духовный семинарш 2(1)~" 4 2 ) — — 
Учительск. ,, 5 ( 1 ) * 1 — — 
Епарх1альныя училища — — 1 0 ( 1 ) * — 
Духовный училища 5 ( 1 ) * 1 — — 
У*здньтя училища — — 1 — 
Городс1п'я училища 1 — — — 
Начальн. сельек. училища 4 (1) * — — — 
Частные naHciOHbl — — — 1 
Домашняго образовашя — — 1 — 

Восемь учителей и 10 учительницъ имйють право преподавать 
въ начальныхъ народныхъ школахъ по образовашю; 12—получили сви
детельство на звате начальнаго учителя шъ разныхъ учебныхъ заве-
дешй; 1 — на кваше учителя школы грамотности; 8 (изъ нихъ только 
1 учительница)—не им^готъ никакого свидетельства и 1 (помощница)— 
пеизв'Ьстно. Свидетельство на авате учителя получили: 

Учителя. Учительницы. 
Изъ Вольской прогимназп! 4 2 (Изъ гиыназш). 

,, Саратовскаго реальнаго училища 2 1 
,', ,, uapiHHCKaro училища . . . . 1 — 
,, ,, гимна:ии . 1 — 

Отъ директора народи, уч. Сиыбир. губ. . . . 1 — 
Не иыъютъ свидетельства 7 1 

По сословглмъ учашде распределяются такъ: 
Учителя. Помощники. Учительницы. Всего. °/о 

Изъ дворянь 1 — 1 2 5 
,, духовнаю 11 1 10 22 55 
,, крестьянъ 7 1 — 8 20 
,, ыъщанъ 2 — 2 4 10 
,, почет, i ражданъ 2 — 1 3 7.5 

Неизвестно — — 1 "ом. 1 2.5 

Итого 23 2 14-f-l ной. 40 100 

i) Изъ нихъ одинъ учитель ii-feniн. 
г) Изъ нихъ 1 вышель изъ 1-го м а е . ееиин., 1 —изъ 2-го, 1—изъ 5-го и 1—не

известно. 
*) Въ скибкахъ ( ) обозначены учащле въ городскихъ училищахъ; они включены 

и въ числа, передъ ними стоящ1я. 



м а щ i Е 
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ш к о л ъ 

В о л ь е к а г о у Ъ з д а 

въ 189% году. 

/ 



— 286 — 

Н аз каше 

ШКОЛЪ. 

Гд* получилъ 
Къ какому 

„ образование и 
Имя, отчестве и сослов1ю 

имЪетъ ли свид. 
на зваше уч 

теля 

J принадл. по 
происхожд. 

Откуда 

родомъ. 

Ьколь-

Съ какого 
времени 
состоитъ 

ко 
преподанят. 

лт.тъ. въ настоящ. 
школ*. 

Съ какою 
времен» за-

в и лаетеи 

преподавай. 
вообще. 

Казанлинск. 2)Прих. псал. Gjepr. 
Ваевл.С11верс1ПЙ, уч. 

3)11ом. Алексий Пе
тров. Бт.лов-ц. 

Барнуковск Петръ Ивановъ рла-
стеновь. 

Улыбовская . Псал. ИнанъМи 
ловъ Днт.провфи1Й 

Юлов.-Маз. . Стенанъ Афанам.ен, 
Пальиовъ. 

Садовская . . Д1аконъ Петръ Ки-
рилловъ Полян овъ. 

Б.-Озерская . Ивавъ Степаповъ 
Кунтушевъ. 

Кикинская. . Анна Александров. 
Гибралтарская. 

Пилюгинекая. Клавд1я Михайлов. 
Черешнева^ 

Чернобулан. Александра Негров. 
Каратаева 

Булгаковская Евгеши Васильевна 
Виддннова 

» Пом., псал. Николай 
Петровъ ApaBiicinn. 

Березников. Д1аконъ Констант. 
Ивановъ Зиновьев!.. 

Бывш. вое пит. 
l-i о кл. Сарат. 
дух. сем.; свид. 
учител. школы 

грамоты. 

Въ Казанлинск. 
церк.-прих. шк. 
въ 1890 г.; свид. 

не имт>етъ. 

Въ Вольск, уч. 
сен. въ 1888 г. 

Сар. дух, сем.; 
свид. не имт.етъ. 

Не кончилъ. 

Въ Петр, духов. 
уч. въ 1872 г., 

свид. 1875 г. 

Изъ III кл. дух, 
еем.; спид, не 

имт>етъ. 

Въ Вольск, гор. 
уч. въ 1888 г., 

свид. 1890г. 

Въ Сар. епарх. 
училищ*. 

Въ Сар. епарх. 
уч. въ 1890 г. 

Въ Сар. епарх. 
уч. 1887 г. 22 

шня. 

Въ Сар. епарх. 
уч. въ 1884 г. 

Не кончилъ 
cap. духов, уч.; 
свид. не имъетъ. 

Нзъ 5 кл. Оимб. 
гни. свид. 1875 г. 

Духовн. Изъ с. Березой. 23 съ 15 септ. съ 1890 г. 
Аткар. учад. 1890 г. 

Крестьянок. Изъ с. Казанлы. 1В съ 15 септ. съ 1891 i. 
1891 г. 

Крестьянин-].. С. Непеъздъ А т. 25 съ 1888 г. еъ 1888 г. 
у. Cap. губ. 

Сынъ д1ак. С. Отар.-Чирч. 18 съ 15 ноябр. съ 1892 г. 
Кузнец, у. 1892 г. 

Духовнаго, Изъ с. Столыи. 38 съ 1878 г. съ 1873 г. 
Вольск, у. 

Нотой, поч. Нзъ с Макар. 27 еъ 22 пояб. съ 1891 г. 
гражд. Балаш. у. 1892 г. 

Крестьянинъ. Изъ с. Царев. 21 съ 30 окт. съ 1892 г. 
Вольск, у. 1892 г. 

Духовнаго. Изъ с. Голяевкн 20 съ 1890 г. 
Сердоб. у. 

Дочь псалом. — 20 съ 1 ноябр. съ 1890 г. 
1891 г. 

Дочь почет. Изъ Саратова. 21 1 сен. 1889 г. еъ 1889 г. 
гражд. 

Духовнаго. Изъ с, Изобильп. 24 еъ 1889 г. съ 1889 г. 
Сердоб. у. 

Духовнаго. Изъ с. Разбойщ. 49 съ 1890 г. — 
Сарат. у. 

Сын-!, дьячка. Изъ с. Беклеы. 39 съ 5 декабря съ 17 сент. 
Карсун. уЬда , 1892 г. ' 1875 г. 

Симб. губ. 
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Посвщалъ ли 
Гл* нреподавалъ до по-
1Д1' "' " " иедаг. курсы, не 
,туПлеяЯ въ школу или участвовал?, ли 

на учительскихъ 
съ*здахъ. 

как1Я им*лъ занитчя. 

С О Д Е Р Ж А Н I Е. 

Деньгами. Натурой. 

Семейное Гд* проводить.. 

положеше. вакацищое время. 

Нигд* не былъ. Н*тъ. Занимается 
безвозмездно. 

Холостъ. Въ с. Казанл*. 

Нигдт. не былъ. Н*ть. 1 р. 50 к. въуч. 
м*с. отъ нрих. 

почечит. 

Холостъ. 

Нигд* не ириподавалъ и не Нт.тъ. 
ИМ'КЛЪ никакихъ занятчй. 

Нигд*. Н*тъ. 

180 р. 

67 р. 50 к. 

Женатъ, им*етъ 
2 дт.тей. 

Холостъ. 

При школ* 

При школ*. 

ВъСадовекой и Пялтайск. На педаг. курс. 180 р. въ годъ. Кварт., отонл. и Женат*, 3 дптей. Ут.зжаетъ въ с. Ото-
школ. Вольск, у. при Вольск, уч. св*тъ. ВсЬ жикугь при лынино Вольск, у , 

сем. въ 1876 г. школ*. гд* иы*лъ свой 
пчельникъ. 

Въ школ'Ь грамот, д. Кара 
уловки, Оврд. у. 

Нт>тгь. 67 р. 50 к. Женатъ, 2 д*тей. Въ с. Садовк* Воль-
скаго у*зда. 

Илилъ частные уроки. 12 р. въ м*е. Холостъ. Въ Вольск* 

Въс. Александровне, Сар. 
у*зда. 

Имт.ла частные уроки въ г. 
Саратов*. 

180 и; 

10 р. въ M*e. 

180 р. 

Дт.в., живетъ сь 
матерью. 

Д'Ьпица. 

Д'Вв., живетъ съ 
матерью. 

При школ*. 

Въ с. Новиковк* 
Сарат. у*зда. 

При школ*. 

Нигд*; была безъ опред. 
заннтШ. 

1!ылъ нсаломщикъ. 

В ъ Соплевасомь зем. уч. 
Норсуиек. у. Симб. г.; въ 
«• Чуфаровгь; еъ 5 септ. 
1»84 г. до 17 авг. 1887 г. 
в ъ с Телятииковгь Хвал., 
У ; съ 17 авг. 1887 г. по 
^8 аир. 1889 г. въ церк.-
"рих. шк. с. Ваевки То
го же у. Съ1889 г. 28 апр. 
ц ° 5 дек. въ шк. грамотн. 
с- Линеровки Балаш. у. 

144 р. въ годъ. 

Н*тъ. 

67 р. 50 к. 

/ 

Д*в., живетъ съ 
матерью. 

Женатъ, имветъ Въ 
сына, живетъ въ 

особомъ дом*. 

Въ г. Вольск*. 

Булгаковк*. 

Отъ исправлен. Женатъ иим*ет'Ь Въ приход, села Бе-
богосл. и требъ 5 д*тей. резниковъ, 
въ сан* д1акона 
по нрих. Никол, 
церк. с. Березн. 

неонред*лен. 



Назваше Ими, отчеству 

ФИМЦ.'ПН. 

Шиханскан . 

Царевщинск. 

Александра Ив 
СаФоонова. 

Гибралтаре id 

Борисовъ, 

288 — 

Гд* получилъ 
образоваше и 

имтетъ ли свид 
на 3Banie учи

теля. 

Къ какому 
сослов1ю 

принадл. но 
нроисхожд. 

Откуда 

родомъ. 

Сколь

ко 

Л'ВТЪ. 

Съ какого 
времени 
состоихъ 

преподават. 
въ настоящ. 

школ'Ь. 

Съ какого 
времени за

нимается 

преподавай, 
вообще. 

нов. Была 3 года въ Дворянскаго. 
части, naucion. 
Вышла въ1856г. 

свид. 1876 г. 

Наталли Андр«евна Домашн. воспит. Вольск, ыъщ. 
Коновалова свид. 1875 г. 

Столыпинск. Псал. Андрей Нгор. Въ Сар. дух. сем. Сынъ псалом. 
S. не имъетъ (?). 

Стригайекан. Александръ Никон. Въ Вольск, реал. Крестьянок. 
учил. 

Казаковекая . Яковъ Ивановичъ Въ церк.-прих. Крестьянок. 
Корневъ. 

Грязновокая . 

шк. 1870 г., свид. 
1880 с. 

Мих. Ник Фращевъ Въ народ, школ. Крестьянок. 
1870 г., овидът. 

1881 г. 

Въ I. Вольск*. 53 оъ 1876 г. съ 1876 г. 

Изъ е. Новой 23 съ 1890 г. съ 1888 г. 
Жуковки Вольск, 

увзда. 

Изъ г. Сердоб. 23 съ 15 ноябр. — 
Сарат. губ. 1889 г. 

Изъ с. Безобр. 20 съ 13 марта 
Аткар. уфзда. 1893 г. 

Изъ с. Вязовки 37 съ 10 внв. съ 1875 г. 
Вольск, у. 1881 г. 

Изъ с. Вязовки 37 съ 1881 г. оъ 1881 г. 
Вольскаго у. 

Воекресенск. Д1ак. Петръ 
насьевъ Вто рп 

Аоа- Вт. Сар. дух. уч. Духовнаго. Изъ с. НОЕЫХЪ 38 съ 20 ноябр. съ 14 сент. 
нъ. свид. 1873 г. Вурасъ Сар. у. 1892 г. 1873 г. 

1аксимовок. Екатерина Никол. Въ Сар. епарх. Дочь псалом. Изъ с. Гоеновки 22 съ 1 января съ 1891 г. 
Робустова. уч. 1887 г. Аткар. у. 1891 г. 

Синодская . Анастас!я Солонова. Въ Сар. ей. уч. Духовнаго. 16 !ъ октября съ 1892 (V) 

Вязовская . Елена Васильевна Въ Сар епарх. Духовнаго. Изъ с. Вязовки 36 съ сентября съ 1875 г. 
Маневетова. уч. 1875 г. Вольск, у. 1875 г. 

Барановская . Варвара II. Покров- Въ Сар. епарх. Духовнаго. Изъ Малой Се- 17 съ 1 ноября съ 1892 •'• 
екая. жен. учил, въ меновки Балаш- 1892 г. 

1892 г. увзда. 

Валт. муж. Д1ак. Илья Егоровъ Уъздн. дух. уч. , Духовнаго. Изъ с. СОФЬИН. 36 съ 5 апрЪлн съ 8 января 
Архангельски!. свид. 1877 г. Аткар. уъзда. :1888 г. 1878 г. 

Балт. жен. Александра Парфир. Въ Вольск, жен. Мт.щан. гор. Изъ г. Вольска 27 съ 1882 г. еъ 1S82 г. 
Епифанова. пиогимназш. Вольска. 
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Гд1> преподавалъ до по-

ступлешя въ школу или 

itaitin п » Ш запя'пя. 

Посъщалъ ли 
педаг. курсы, не 
участвовалъ ли 

на учительскихъ 

еъъздахъ. 

СО Д Е Р Ж А Н I Е. 

Деньгами. Натурой. 
Семейное 

положеше. 

Гдт, проводить 

вакантное вреын. 

Части, образомъ въ Черк. 
2 ил. уч. Вольск, у. 

Въ 1876 I. была 
на педш. курс. 
при Вольск, уч. 

семинарит. 

Н'Ьтъ. 

365 р. 

180 р. 

Д*вица. 

Дйвпца. 

Частью при школ, 
частью у родныхъ 
въ Вольск, и Сарат. 

У родителей. 

Нигдт.. 

Былъ части, уч. въ церк.-
прих. школахъ. 

Въ 1891 г. былъ 67 р. 50 к. 
на педаг. курс, 

въ Сарат. 

Нътъ. 5 р. въ уч. мт.с. 
отъ общества и 

священника. 

Былъ помощ. у е в . СОФИИ- Посищ. пед. кур. 192 р. 
скаго 6 л. въ Вязов, шк. въ Сар. 1891 г. 

Занимался хлъбопаш. Не былъ. 192 р. 

Холостъ. При школ*. 

Холостъ. Вътек. Въ г. Вольск* у 
г. сънимъ жила отца, 

мать. 

Женить, 6 д*тей. Въ е. Вязовк* Воль-
При школ* жив. скаго у*зда. 

семья 4 чел. 

Женатъ, 2 д*тей Въ с. Вязовк*. 
при школ, изъ 

семьи 6 чел. 

Въ с. Алексиев., Теил., На учит. съ*зд. 67 р. 50 к. Дровъ, отонл., Жен., д*т. н*тъ, Въ с. Воскресен. 
Алелсан. Каыенк*, Сар у. въ г. Сарат. вь осв*щ., приел. жив. въ церк. д. 

1Й7&Ч т- R / l i n U ПТТ. ¥ t l > T 1875 г. 

Н'Ьтъ. 

водой отъ мт.ст. 
сем. общ. 

12 р. въ м*с. Дъвица. Въ с. М аксимовк*. 

Нигд*. 

Нигд*. 

Въ 1876 г. въ г. 
Вольск, на пед. 

курсахъ. 

Н*тъ. 

Съ 1878 г. по 1887 г. во Въ 1891 г. былъ 
2-мъ Турков. зеы. уч. на нед. кур. въ 

въ г. Сарат. 

Нигдт,. Посвщ. нед. кур. 
въСар. въ1891 г. 

12 р. въ ы*с. 

120 р. 

Отъ епарх. сов. 
144р. и общ.48р. 

67 р. 50 к. 

180 р. 

Дъвица. У родныхъ. 

Замужн., 6 чел. При школ*, 
дътей. 

Дт.вица. Ут.зжаетъ въ Сар. 
и Вольск.; лт.томъ ьъ 

Барановк*. 

Женатъ, 2д*тей. Въ с. Балтат, Вольск. 
уъзда. 

Дъвица. Въ г. Вольск* у 
родителей. 
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Следовательно 55°/° всего преподавательского персонала происхо
дить изъ духовнаго сооншя; особенно веливъ °/о среди учительницъ — 
71 °/°) среди же учителей и ихъ помощников-!.—48°/о. ЗатЬмъ, но 
числу учащихъ, стоять крестьяне, мвщане, почетные граждане и на 
поолвднемъ М-БСГБ—дворяне. 

По MlbCmy родины учащде распределяются следующим-!, обраном I.: 
Е 3 
a И" 

= 3 я 
Й § S ° 
Р § =• s 7» 

Вольекаго уйзда 6 1 5 12 30 
Аткарекаго 5 — 1 6 15 
Балашовскаго 3 — 1 4 10 
Саратокскаго • . . . . • 1 1 2 4 10 
Сердобскаго 1 — 2 3 7,5 
Кузнецкаго 1 — 1 2 5 
Камышинокаго • „ • 2 — - 2 5 
Самарскаго у., Caaiap. губ- . . . . 1 — — 1 2,5 
Новоузенекаго 1 — — 1 2,5 
Буинскаго у., Смыбир. губ 1 — — 1 2,7 
Кореунекаго • • . 1 — — 1 2,5 
Неизвестно — — 2-j-l ном. 3 7,5 

И т о г о . . . . 23 2 14-fl пом. 40 100 

Изъ Саратовской губ. 82.5°/о псвхъ учащихъ, остальные 10°/° 
дали соседим губерши: Самарская и Симбирская—по 5 % каждая. 
7,5°/<>—неизвестно откуда. 

По возражу учашде распределяются такь: 
я 3 

К Я Я 

Я В" * • 
н w о fc. 
сг о я о /о 

>> 
Моложе 20 лт.тъ 1 1 3 5 12,5 
Отъ 20 до 24 лътъ 6 — 7 13 32,5 

„ 25 „ 29 „ 3 — 2 5 12,5 
„ 30 „ 34 „ 2 - 2 5,0 
,. 35 „ 39 „ 11 - . 1 12 30,0 

49 л*тъ — 1 — 1 2,5 
53 „ - 1 1 2,5 

Неизвестно — — 1 1 2,5 
И т о г о 23 2 14+1 пом. 40 100 

Больше всего учащихъ въ возрасте отъ 20—24 л'Ьтъ и отъ 35 — 
39 л'Ьтъ; зат'вмъ следуютъ учащ1е моложе 20 л4гь и отъ 25 — 29 л. 
Остальные возрасты даютъ единичиыхъ представителей. Среди учителей 
преобладают!, люди въ возрасти 35—39 л. (почти 50%), среди учи-
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тельницъ въ возрасти 20 — 24 л. (50 °/0)- Если разделить учителей и 
учительницъ на лицъ моложе 30 л. и старше, то получимъ: 

Моложе 30 лить. Старше 30 лт,тъ. 
Учителей и помощниковъ . . 11 чел.—44°/о 14 чел.—56°/о 
Учительницъ 12 „ —85,7°/» 2 ,, —14,з°/о 
И тъхъ и другихъ 23 „ —57,s°/o 15 ., — 40°/о 

Резвая разница въ возрастномъ составив учителей и учитель
ницъ отчасти объясняется црисутсшемъ среди учителей д1агсоновъ 
14 учителей старше 30 л4тъ состоять: изъ 6-ти д]аконовъ, 3-хъ 
псаломщивовъ и 5 собственно учителей. Впрочемъ, если взять только 
сввтскихъ учителей, то и для нихъ получится почти такое же отно-
raenie возрастныхъ групнъ: моложе 30 лъ'тъ—44,4% (4 изъ 9), стар
ше 30 л'Ьтъ—55,б°/о (5 изъ 9). 

По времени, проведенному учащими въ школп>, они распред'Ьля-
ются такъ: 

До 
Отъ 

л 
»» 
я 
») 

3 лт>тъ провели 
4 до 6 
7 „ 9 

10 „ 12 
13 „ 15 
16 ,, 18 

20 лътг 
НеизвЪитно 

лт.тъ 

•>•> 
:э 
)) 
1) 

и 
•>1 

и 
15 

•)•> 

Въ данной школ*. 
23 

6 
1 
4 
2 
3 

1 

чел. 
>5 

55 

>i 

и 
5i 

В< юбще въ школахъ. 
15 
5 
1 
3 
6 
5 
2 
3 

чел. 
•>•> 
*5 

•) 
м 
55 

1,1 

55 

До 3 л'Ьтъ въ данной школ!; провело больше половины всЬхъ 
учащихъ, и ровно половина всвхъ учащихъ провела вообще въ шко
лахъ до 5 л4тъ; больше 10 л4тъ провели въ данной школЬ 9 чело-
въчсъ и Еообще въ школахъ—16 челов'Ькъ. До ноступлешя въ настоя
щую школу 

13 учителей и 9 учительницъ ишдгь не преподавали, 
4 ,, 4 ,, въ 1 школв. 
° 11 15 11 ^ I I 

" 55 и >i * , , 
1 к 
1 55 55 55 ° 55 

2 ,, 2 ,, неизвестно. 
До поступлешн въ учителя 

4 учителя и — учительницъ были псаломщиками, 
1 ,, 1 ,, занимались частными уроками, 
1 ,, — ,, ., хлибопашеетвомъ, 
5 ,, 2 ,, ничъмъ не занимались. 

Въ учительскихъ съ$здахъ участвовали 6 учителей и 5 учитель
ницъ; большинство ихъ (4 учителя и 2 учительницы) были на съ'Ьзд'Ь 
учителей церковно-приходскихъ школъ въ Саратове въ 1891 году; 
1 учитель и 2 учительницы на съезди 1876 г. при Вольской учи
тельской семинарии и 1 учитель на съчэд'В 1875 года въ Саратове, 
25 учащихъ въ съ'Ьздахъ не участвовали; 4 — неизвестно. 
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По размгьрамъ получаемаго жалованья учащее распределяются 
ел'Бдующимъ образом»: 

У ч и т е л я . П о м о щ н и к и . 

« 

с 
с ' 

Си 

•Д 

Ч 
О 

5 
сч 
•-1 

о 

Ч 
К 
о 

Неи.чв* 

1 
1 < 

\ 

стно 

Среднее: въ 

• ! Ъ 

360 р. 
200 ., 
120 „ 

24 „ 

365 ,, 
240 ,, 
192 „ 
180 „ 
168 „ 

' 160 ,-, 
144 „ 
120 „ 
103,5,, 
67,5„ 

5р. въ уч. м 

безвозмезд 

горпд. шк. 

сельск. ,, 

•*) 

10 

ВС 

— 

_ 
1 
2 
3 

— 

1 
— 

. . 
1 

— 

— 

— -

168,5 р . 

1 
1 

_ 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
1 

• 5 

I 
— 

— 

280 р. 
24 

73,5 

eg 

— 

1 
1 (УЧ. 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

4 

— 
1 

— 

120 р-
— у ч . II. 

54 

пЪшя) 

ок. 

1 
4 
1 
1 
3 
2 

— 1 пом. въ 
гор.шк. 

— 120 р. 

.. — 175,15 

Прежде всего слъ'дуетъ заметить, что жалованье учащим ь въ го
родскихъ школахъ выплачивается исключительно изъ городскихъ 
средствъ. въ сельскихъшколахь— изъ средствъ епарх1альнаго училищпаго 
contra, которому на этотъ предметъ выдается ежегодно отъ земства 
по 5000 руб. ЗагБмъ изъ таблицы видно, что для учителей-д1аконовъ 
н псаломщиковъ жалованье въ городскихъ школахъ значительно выше, 
чт̂ мъ въ сельскихъ' для учительницы же оно равно низшему окладу 
сельской учительницы и на 3 1 . 5 % ниже средняго ея оклада. Вь го
родскихъ школахъ самое большое жалованье получаютъ учителя-д1ако-
пы, въ сельскихъ—учительницы. Учителямъ изъ священно-и церковно
служителей жаловавле полагается въ сущности вевмъ одинаковое — 67 р. 
50 к. Если учитель—д^аконЪ Колоярской школы получаеть больше — 
]03 руб. 50 коп., то только потому, что приходское общество при
бавило ему 36 руб. за пренодаваше хорового пвн1я; отъ ёпархюль-

*) При вычисленш средняго жалованья годъ ирирнмался въ 8 учебиыхъ мЪеяцевъ. 
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наго же училищнаго contra и онъ нолучаетъ 67 руб. 50 коп. Чвмъ 
вызывается различ1е вь жалованье учителей и учительница, нолучае-
момъ ими отъ ешцшальнаго училищнаго совета, сказать трудно. По-
видимому, некоторое значеше им'ветъ число л'втъ службы, что можно 
видъть нзъ с.твдугощаго: 

Прослуживип'е больше 15 лЪтъ получаютъ въ среднемъ но 219,4 руб. 
« отъ 10 до 15 « « < € « 184 « 

5 « • « с 180 
< отъ 3 до 5 < « < « « 158,t < 
с иение 3 < « « « < 141 * 

Но такую зависимость можно видвть только на средних;, циф-
рахъ; при разсмотртЫн же отд'влышхъ случаевъ она совершенно не 
оправдывается: такъ, учительница Шиханской школы, прослужившая 
17 л'втъ, получаетъ максимальней окладъ, по своимъ размърамъ совер
шенно исключительный,—365 руб.; учительница же Вязовской школы, 
прослужившая 18 л'втъ, получаетъ минимальный окладъ—120 руб. И 
такихъ ирим'вровъ, хотя и не столь рвзкихъ, можно указать не одинъ. 

Всего жалованья учащими вь сельскихт, школахъ и ихь помощ
никами получается 4318 руб. (считая учебный годъ за 8-мь мвс.) 
лзъ нихъ 4212 руб. идутъ отъ Вольскаго отд/блеши euapxia.ibnaro 
училищнаго совета и около 136 руб. — отъ приходскихъ обществъ 
и часгныхъ лиць. Сумма 4212 руб. распределяется между 30 шко
лами, такъ что только одна школа (Стригайская) выплачивает!, жало
ванье учителей безъ помощи сов'Ьта. Это жалованье въ разит-рв 5-ти 
руб. въ учебный мвсяць выплачивает!, общество и мвстный священ
ник'!,. Въ остальныхъ школахъ жалованье получается исключительно 
отъ сов'Ьта; только въ двухъ школахъ: Колоярской и Барановской — 
приходаия общества назначили добавочное вознаграждение за обучеше 
niniro въ размер); 36 и 48*) руб. Лаконецъ, въ Казанлинской гако-
лт, иомощникъ учителя Ал. Бвловъ, КОНЧИВШИ курсъ вь той же шко-
Л'Ь, получаетъ отъ приходскаго попечительства по 1 руб. 50 коп. за 
учебный м4сяцъ; изъ другихъ нсточниковъ не получаетъ ничего. 

Кромъ денежнаго вознаграждешя, учащее почти во ВСБХЪ шко
лахъ пользуются даровой квартирой и отоплешемъ или квартирными 
деньгами; только въ Царевщинской и Балтийской женской школахъ 
учительницам'!, приходится нанимать квартиру на свои средства. 

*) Эти 48 руб., прежде уплачиваемые учителю Мизерскому п учительниц!; Покров
ской за церковное nt.Hie, съ 189'2/з года ныдаютс:! учительнице Покровской на паеыъ 
квартиры. 
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По семейному положению учащ1е распределяются сл4дующимъ 
образомъ: 

§ 1 sS 
Й 5, II М Г, 10 Щ И X ъ д fc т е Й г ? 
§3 1й 
й | . 1 2 3 4 5 6 8 | | 

Учвделя: драконы — — 2 2 1 1 — — 2 
псаломщики 5 — — — — 1 — — 1 
свт.тскле 2 — 2 2 — — 1 1 — 

Помощники: псаломщики. . . . — 1 — — — — — — — 
CBtTCHie 1 — — — — — — — — 

Учительницы 13 — — — — — 1 — — 

Изъ этой .таблички видно, что почти всЬ учительницы — девицы 
(93°/о); за исключешемъ одной только учительницы Вязовской школы, 
Е. В. Маневровой, жены м:встнаго священника.—Зат"£мъ наибольшие 
°/о холостыхъ учителей встречается среди псаломщиковъ (71°/о), на-
копецъ, среди сввтскиХъ учителей — 25°/о. Но не все, конечно, холо
стые учителя и неаамужшя учительницы могутъ считаться одинокими: 
3 учительницы и 1 учитель живутъ съ матерями. Точно также и 
семья женатыхъ учителей не исчерпывается женой и д'втьми: у н'Ько-
торыхъ изъ БИХЬ живетъ или мать, или теща. Самая большая семья у 
Казан.чияскаго учителя, А. Я. Богданова—изъ 11 человвкъ (жалован. 
240 руб., квартира--особый общественный домъ 6 X 8 и кухня 6X6 
квадратныхъ аршинъ). 

Учителя изъ священно- или церковно-служителей л'Ьто проводить 
по необходимости при школе, или вернее въ томъ же сель, где и 
школа. Изъ светскихъ же учителей и учительницъ 6 учителей и 7 учи
тельниц!, уезжаютъ на лето къ роднымъ въ разныя мвета; при школ'Б 
же остаются 2 учителя и 6 учительницъ, а одна учительница, А. И* 
Сафронова (Щихапская школа) часть лета проводить при школе, 
часть—у родныхъ въ Вольске и Саратове. 

Какъ было показано выше, только въ немногихъ школахъ имеет
ся по нескольку учителей или у учителя есть помощникъ. Поэтому 
говорить о распределена заня'пй между учителями и помощниками 
можно только по отношение къ очень небольшому числу школъ, если, 
конечно, не говорить объ общемъ всемъ школамъ, (кромв Колоярской) 
распределен^ предметовъ между учителемъ и законоучителемъ. Особые 
учителя нЬшя имеются въ Единоверческой, Соборной, Казанлинсгсой 
и Булгаковской школахъ. Во всехъ этихъ школахъ пен1е преподается 
местными псаломщиками. Друпе предметы распределяются въ 2 шко
лахъ сгБдующимъ образомъ: 1) въ Соборной школе учитель преподаеть 
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русскш языкъ и ариеметику, а помощница—славянскш языкъ и чясто-
писаше; 2) въ Казанлинской— нсаломщикъ Северсшй обучаетъ славян
скому языку (онъ же и пенно), а учитель Богдановъ и номощникъ 
Ветвь— прочимъ предметамъ. Наконець, въ одной школе, Стригай-
ской встречается распредвлеше заняпй но отделешямъ: священникъ— 
законоучитель, кромв преподавашя закона Болш, взялъ на себя за
нятия по всвмъ предметамъ съ старшимь отд'Ьлен1емг>, оставивъ учи
телю занятгя съ иладшимъ и среднимъ отдвлешями. 

Постороння з а н я т имеются, конечно, у всвхъ учителей изъ свя
щенно- и церковно-служителей. Всв они, кромв обязанностей по ШКО

ЛЕ, песутъ еще обязанности, надагаемыя ихъ звашемъ Д|'акона или 
псаломщика. 

Учителя изъ священно- и церковно-служителей, конечно, им'Ьютъ, 
кроме того, ПОСЕВЫ на церковной земле, десятинъ 2—4 и 5. Посе
вами занимаются, впрочемъ, и св'Ьтсше учителя, но немнопе (4). Такъ, 
учитель Казанлигзской школы, Богдановъ засвваетъ З1 /2 Дес- земли, 
снимаемой имъ у крестьян*; учитель Юловско-Мазинской школы сни
маете землю для пос'Бва ,,въ Широкинской экономш въ достаточномъ 
размере"; учитель Грязновской школы засвваетъ 20—30 десятинъ, 
арендуемых!, у купца Мельникова, а учитель Казаковской школы (изъ 
крестьянъ села Вязовки) имозетъ собственный душевой надвлъ въ 20 — 
22 десятины. Наконець, двъ учительницы имвютъ друие уроки, кро
ме данной школы: помощница учителя Соборной школы состоитъ учи
тельницей чистоиисашя въ Маршнской женской гимназщ, въ городе 
Вольске, а учительница Царевщинскои школы им'ветъ урокъ у графа 
Нессельроде. Остальные учителя и учительницы никакихъ носторон-
нихъ школе занятой не имъютъ. 

Въ заключеше остается еще разсмотръть данныя о чтент учи
телей. Очень немнопе учителя вынисываютъ на свои средства газеты 
и журналы, только въ 5 слъдуюшухъ школахъ: Сосновской, Колояр-
ской, Чернобулакской, Ших.чнской и Максимовской. Выписываются 
ими: „Св'втъ" (2 экз.), „Нива", „НастырскШ СобесБдникъ", ,,Правда", 
„Саратовсшй Дневникъ" и icaKie то 2 столичныхъ журнала. Въ неко
торых'!, школахъ учителя изъ причта иолучяютъ выписываемые на 
церковный счетъ газеты и журналы, какъ наприм'Връ: ,,Церковныя 
Ведомости", .,Епарх1альныя Ведомости", „РуескШ Паломникъ", „Хри
стианское Чтете", ,,('аратовсвШ Листокъ" и т. п. Те изъ учащихъ, 
которые сами ничего не вынисываготъ. конечно, главнымъ образомъ 
всл'вдсше недостаточности жалованья, берутъ книги отъ своихъ зна-



иомыхъ (землевладвльцевъ, священников*), изъ церковных* биолштекь 
(Новосильцевская, Барановская), изъ библштеки реальнаго училища 
(Единоверческая), изъ Вазовской общественной библиотеки (Грязновская, 
Казаковская). Но местами, повидимому, книг* достать негдй или н'втъ 
и потребности въ книгв. Такъ, въ Чернобулакской школф—„книги 
нигд£ не берутся", въ Булгаковской— ,,книгъ н'Ьтъ", въ Столыпин
ской— „пользоваться чтен1емъ и брать книги не у кого". Вообще» 
св'Ьд'&шз о чтен1и учителей очень скудны и неполны. Слишкомъ часто 
попадается против* вопроса о чтенш короткое слово ,,н'втъ" или про
сто тире. Что обозначают* эти тире и эти „нить" ИЛИ даже простые 
пробелы, если не то, что отвечающим* нечего было сказать по этому 
вопросу? Повидимому, и чтеше учителей такъ же скудно, какъ и свфд'Ь-
шя о немъ. 
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6) Учащгеся. 

Въ большинстве школъ учашдеся разделяются на три отдйлешя; 
но есть школы съ двумя и даже съ 4 отд^лешями. По два отд^лешя 
находится въ сл'Ьдующихъ школахъ: Троицкой, Спасской *), Булгаков-
ской, Березниковской и Шиханской. Въ первой изъ нихъ имеется только 
2 отдЬлешя просто всл,Ьдств1е недолгаго существовашя школы (открыта 
2 октября 1891 г.); въ остальныхъ—это нормальный порядокъ. На 4 
отд^летя учашдеся делятся только въ одной Балтайской мужской шко-
лъ\ При разсмотрЬнш разд'Ьлетя учениковъ по отд'Ьлетямъ приходится 
эти различные типы школъ разсматривать отдельно; иначе для треть-
яго отд^летя получится менынш °/о, ч4мъ сл^дуеть. 

Всего учащихся во всЬхъ церковпо-приходскихъ школахъ Воль-
скаго уЬзда—2375; изъ нихъ 2001 мал. и 374 д'вв., или 84.2°/о мал. и 
15.8°/о Д-БВ. Процента д'Ьвочекъ такъ меняется по школамъ и отд'Ьлетямъ: 

Младшее отдйлете. Среднее отд/влете. Старшее отдйлете. Всего, 
абсолюта, ОТНОСИТ, абсолютн. относит, абсолютн. относит, относит. 
МАЛ. ДВВ. МАЛ. Д'ВВ. МАЛ. Д М . МАЛ. Д М . МАЛ. Д№. МАЛ. Д'ВВ. МАЛ. Д8В 

Городсщя . 91 б 94.6 5.4 5 8 — 1 0 0 0 2 7 — 1 0 0 0 97.2 2.8 
Сельсыя. . 867 223 79.5 20.5 649 110 85.5 14.5 299 ?6 89.2 Ю.з 83л 16.9 

И т о г о . 958 228 80.8 19л 707 110 86.5 13.5 326 36 90.1 9.9 84.2 15.8 
КромЬ того въ 4 отд. Балтайской мужской школы 10 уч. 

Изъ этого видно, что въ городскихъ церковно-приходскихъ шко
лахъ д'Ьвочекъ обучается въ 6 разъ меньше, чймъ въ сельскихъ. Это 
странное явлеше, вероятно, объясняется гЬмъ, что потребность город
ского населешя въ обученш д'Ьвочекъ удовлетворяется другими типами 
школъ въ болгЬе значительной мгЬр'Ь, чймъ потребность въ обученш 
мальчиковъ. Правда, всгЬ городск1я церковно-приходсюя школы, кромЬ 
Соборной, считаются мужскими; но врядъ ли онЬ упорно закрывали-бы 
свои двери передъ девочками, если-бы была значительная неудовлетво
ренная потребность въ ихъ обученш. Въ селахъ и деревняхъ мужскихъ 
школъ числится 4: Сосновская, Донгузская, Воскресенская и Балтай-
ская. Въ посл'Ьднемъ селъ1 есть и женская школа, въ трехъ другихъ— 
н'Ьтъ. Совершенно не обучается д'Ьвочекъ въ 6 сельскихъ школахъ: 
кромЬ упомянутыхъ четырехъ мужскихъ, еще въ Барнуковской и Сто
лыпинской. Въ одной—Балтайской женской—обучаются исключительно 
д'Ьвочки, числомъ 41 (тогда: какъ въ Балтайской мужской обучается 

*) Въ бланки Спасской школы на вопросъ: „насколько отдЪлетй разделяются 
учапцеся?"—имеется отвить: „на три"; по въ с пи с id; учениковъ носл'Ъдше разделены 
только на два отдьлешя. 
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115 мал). Въ остальныхъ 24 сельскихъ школахъ наряду съ мальчи
ками обучается больпйй или менышй °/о девочекъ. Изъ той же таблички 
видно, что °/о дъвочекъ значительно понижается въ среднемъ и стар-
шемъ отделенш: тогда какъ въ младшемъ отделены девочки соста-
вляютъ i/s часть ВСБХЪ учащихся, въ среднемъ —только У—V8> а в ъ 

старшемъ J/io, т. е. вдвое меньше, чч̂ мъ въ младшемъ отделенш. 

По школат учащееся распределяются такъ: 

Отъ 20 
. 30 
• 40 
> 50 
• 60 
» 70 
• 80 
> 90 
• 100 
» 110 

И 

ДО 
> 
1 

. 
> 
» 
1 

> 
> 
1 

134 
Т 0 

29 
39 
49 
59 
69 
79 
89 
99 
109 
119 

г 0 

уч-
ъ 
> 
1 

> 
> 
» 
> 
» 
• 

ВЪ 
город. 
— 
1 
2 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 

. . 4 

въ сельск. 
2 шк 
1 » 
6 » 
5 • 
1 » 
3 » 
5 • 
1 > 
2 > 
4 • 
1 • 
31 » 

Въ среднемъ на 1 школу приходится: въ городе—45.25 уч., въ 
селешихъ—70.8 уч., въ тоиъ и въ другихъ—67.9 уч. Но по отдельнымъ 
школамъ встречаются сильныя откловешя отъ этихъ среднихъ. Такъ 
въ городе minimum—30 уч. въ Троицкой школе, maximum—60 уч. 
въ Единоверческой школе; въ селешяхъ—minimum 22 уч. въ Кара-
ваевской школе, maximum—134 уч. въ Стригайской школе.—Половой 
составъ учащихся въ школахъ малолюдныхъ и многолюдныхъ пред-
ставляетъ резк!я особенности. Тогда какъ въ школахъ, имеющихъ менее 
50 учащихся, девочки составляютъ 27.8°/о всехъ учащихся, въ шко
лахъ, имеющихъ отъ 50 до 90 уч., оне составляютъ только 13.8°/о, а 
въ имЬющихъ более 90 уч.—11.б°/о. Выводъ не изменится, если ис
ключить изъ счета все мужсюя и женсия школы и принимать во вни-
маше только смешанныя; и въ этомъ случае въ школахъ, имеющихъ 
менее 50 учащихся, °/° девочекъ будетъ 25.з, а въ остальныхъ—16.5. 
Если принять во внимаше, что многолюдныя школы обыкновенно на
ходятся въ большихъ селахъ, ГДЕ много и постороннихъ деревне эле-
ментовъ, и выделившихся изъ ея среды торговцевъ и пр.,—то такое 
понижете °/° девочекъ среди учащихся покажется очень страннымъ-
Его можно объяснить разве темъ, что въ многолюдныхъ, до крайности 

Въ нихъ обучается 0/ 
мал. д*в. Всего. ,ома 
38 12 50 76 
66 — 66 100 

234 118 352 66.5 
234 32 266 88 о 
116 9 125 92.8 
178 42 220 80.9 
356 59 415 85.8 
! 95 — 95 100 
191 15 206 92.8 
374 72 446 83.9 
119 15 134 88.8 

:. % д4в. % мал. °/о д'Ьв. 
24 ] 
О 72.г 27.8 

33.5 J 
12.о . 
7.2 

,Q 1 86.2 13.8 
14.2 I 
0 I 
7.2 

16.. 88-< 1U 

11.2 I 
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переаолненныхъ школахъ не вмещаются все желакнш'е учиться, и пред
почтете отдается мальчикамъ. 

По отдчьленгямъ учащдеся распределяются въ различнаго рода 
школахъ такимъ образомъ: 

Городсюя: 
— 

Сельсшя: 
— 
— 

Въ средне! 

съ 2 отд. . 
— 3 — . 
съ 2 отд. . 
— 3 — . 
— 4 — . 

1Ъ по всЬмъ и 

Число 
школъ. 

1 
3 
4 

26 
1 

[коламъ: . . 

1-е с 
Абсол 

19 
77 

141 
889 

60 

1186 

(тд'Ьл. 
7о. 

63.3 
51.о 
70.5 
47.з 
52.2 

49.» 

2-е о 
Абсол. 

11 
47 
59 

673 
27 

817 

тд4л. 
°/о. 
36.7 
31.1 
29.5 
35.» 
23.5 

34.* 

3-е отдт,л. 
Абсол. 

— 
27 
— 

317 
18 

362 

°/°. 
— 
17.9 
— 
16.9 
15.6 

15.з 

4-е отд^л. 
Абсол, °/о. 

— — 
— — 
— — 
_ — 
10 8.7 

10 0.4 

Цочти половина всвхъ учащихся состоитъ въ 1-мъ отдйлети, 
нисколько больше Уз—въ среднемъ и несколько меньше % —въ 
старшемъ. 

Замечательно, что въ сельскихъ школахъ съ 3-мя отделениями въ 
последнихъ двухъ отд*лен1яхъ учащихся сравнительно больше, ч4мъ 
въ городскихъ: въ первыхъ 52.7°/о учащихся, а во вторыхъ 49°/о- Но 
если взять одно старшее отделев1е, то отношеше будетъ обратное: въ 
городскихъ—17.9% всвхъ учащихся, а въ сельскихъ—16.9%. Въ виду 
того, что эти данныя могутъ, хотя косвенно, служить къ определенно 
успешности обучетя въ т^хъ и другихъ школахъ, не лишне ихъ со
поставить съ числомъ кончившихъ курсъ и получившихъ свидетельство. 
Въ 3 городскихъ школахъ окончило курсъ 20 чел., что составляет!. 
13.2% всгвхъ учащихся и 74л% учащихся въ старшемъ отделении; 
въ 31 сельской школе кончило 217 чел.,, что составитъ только 9.9% 
всехъ учащихся и 56.2% учащихся въ последнихъ отделешяхъ. Какъ 
видно, въ сельскихъ школахъ оканчиваетъ значительно мевышй %, чемъ 
въ городскихъ. 

По сословт и мгьсту приписки учанцеся распределяются такъ: 
Приписаны 

тамх.гд* выгаомъЕрест. М4щ. Дух. зв. 11оч. гр. Неизв. 
школа. M-fccrJ".. 

Городсшя: 1-е етд. . . . 

— 2-е отд. . . . 

— 3-е отд. . . . 

Итого 

83 
5 

58 

21 

162 
5 

8 

— 

6 

14 

7 

— 

6 

13 

84 
5 

58 

21 

163 
5 
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Седьстя: 1-е отд. . 

2-е отд. . 

— 3-е отд. . 

— 4-е отд. 

Итого . . . . 

Всего . . . 

Приписаны 
тамъ.гд* въиномъ КрвСТ. М'&Ц. ДуХ. ЗВ. ПОЧ. Гр. НвИЗВ. 
школа. ыЪст*. 

_806 
207 
J391 
98 

_257 
34 

61 
16 
58 
12 
42 
2 
1 

162 

862 
216 
640 
102 
293 
35 
9 

1804 

2 
2 
1 

1663 
339 30 353 
1825 J.76 1817 _171 
344 30 353 13 

1 
2 
3 
4 

1 

2 (1—еврей, 1— 
сынъфельдш.) 

1 (сыпъ урядн.). 

1 (сынъ урядн.). 

4 

4 

Изъ этой таблички видно громадное преобладайте мъ^щанъ въ 
городскихъ тколахъ и крестьянъ въ сельскихъ: первые составляютъ 
93 з°/° всЬхъ учащихся, вторые —98.з°/о. Дт>ти лицъ, не принадлежа-
пщхъ къ обществу того города или селешя, въ которомъ находится 
школа, составляютъ: въ городскихъ школахъ—7.7% ксъхъ учащихся, а 
въ сельскихъ—ЗУ/о. Но изъ аослтднихъ громадное большинство при
надлежите къ крестьянамъ, частно живущимъ въ соевдвихъ селешяхъ, 
а частш осввшихъ на бол-Ье или мен'ъе долгое время въ томъ же се
ленш, где и школа. Разделить эти две категорш съ полной точностью 
не представляется возможнымъ, такъ какъ мнопе учителя, дававппе 
ответы по разосланной программе, смешивали «постоянное место жи
тельства родителей» съ «ьгвстомъ ихъ приписки». Чтобы разобраться 
въ ихъ отв4тахъ и получить более или менее точныя данныя о числе 
учащихся, приходящихъ изъ сосЬднихъ селенш, пришлось прибегнуть 
къ такому npieMy: во всЬхъ тт^хъ елучаяхъ, гд4 замечалась у учите
лей указанная выше путаница, приходящими учениками считались ВСЕ 
гЬ, родители коихъ приписаны къ обществамъ сосЬднихъ селенш, въ 
которыхъ притомъ нтзтъ своей школы; все же те учащдеся, родители 
коихъ, по показание учителей, имвютъ постоянное место жительства 
въ отдаленныхъ селешяхъ или селешяхъ, им'Ьющихъ свою школу, счи-
тались живущими постоянно (во время учешя, конечно) въ томъ селе
нш, где и школа. Такимъ путемъ получены следующая данныя: 1) въ 
городскихъ школахъ обучаются исключительно дгЬти родителей, живу-
щихъ въ самомъ городе; 2) въ сельскихъ школахъ приходящихъ уче-
никовъ—114: 109 мальчиковъ и 5 дт>вочекъ, которые но отдйлешямъ 
распределяются такъ: 
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Абсолютн. числа Относительныя 
MicrH. приход. Мисти, приход 

1-е отдаете ЗА ^ 1 95% _5°/о " 
220 3 98.7 1.з»/» 

2-е отд4ден1е J ^ - i ± * £ - ^ 
108 2 98.» 1.8 
277 3-е отдаете - • 22 

92.6 7.4 
36 *" 100 0 

4-е отд'Ьлете . : . . . 10 — 100 О 

Итого УМ J » 1 4 ^ - 6 ^ 
364 5 98.6 1.4 

Приходящихъ мальчиковъ относительно въ 41/з раза больше, ч4мъ 
д'Ьвочекъ; првтомъ °/о приходящихъ мальчиковъ правильно растетъ въ 
высшихъ отд'Ьлетяхъ, такъ что съ 5°/о въ младшемъ онъ поднимается 
до 7.4°/о въ старшемъ отдвлеяш (3-мъ). Во всякомъ случае °/о при
ходящихъ учащихся въ сельскихъ школахъ крайне ничтоженъ: для 
мальчиковъ онъ достигаете 6.°/о. для д'Ьвочекъ 1.4°/о, для т^хъ и дру-
гихъ ВМЕСТЕ—б.а°/о. Но по отд'Ьльнымъ школамъ встречаются болышя 
отклонешя отъ этихъ среднихъ. Прежде всего эти 114 приходящихъ 
учащихся распределены только по 13 школамъ; въ остальныхъ 18 
приходящихъ учениковъ или совсймъ Н-БТЪ, или они не показаны (напр. 
въ Барановской школе учатся д§ти и изъ дер. Багай, но сколько 
—неизвестно). Но и между этими 13 школами они распределены 
крайне неравномерно: тогда какъ въ Барнуковской школе они соста
вляют только 1.8°/о, въ Караваевской число ихъ достигаетъ 54.5°/о 
всехъ учащихся; въ среднемъ же для этихъ 13 школъ приходящде 
учащдеся составляюсь 15.4%. 

По разстояшю отъ школы приходящее учапреся распределяются такъ: 
Около 1 

>> я 

з 4 
5 
6 

» 7 - 8 
п 12 

вер, . 

ъ 
п * 

п * • 

. 4 9 уч 

. 35 » 

. 2 0 » 

. 1 > 

. 2 > 
. . 5*) > 

. 1 • 
. 1 » 

При неопределенности свйд^тй о приходящихъ ученикахъ, пос
ледняя цифры являются очень сомнительными. Какъ бы то ни было, 
несомненно, что число учениковъ, родители которыхъ живутъ болйе, 
чемъ за три версты отъ школы, очень быстро упадаетъ и выражается 
въ какихъ нибудь едиаицахъ. 

*) Изъ этихъ 5 уч. 4 учатся въ Шиханской шк., родители ихъ живутъ въ 6 в. 
въ д. Плетневкй Между т'вмъ, на ' вопросъ о приходящихъ изъ другихъ деревень 
ученикахъ, учитель отвътилъ: .такихъне было". Поэтому можно думать, что родители 
только приписаны въ Плетневкъч 
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ШСЛБ уроковъ ученики бдижнихъ деревень обыкновенно расхо
дятся по домамъ. Вь с. Донгузъ1 въ зимнее время дается обществомъ 
подвода. Ученики изъ дальнихъ деревевь частш ночуютъ въ школе, 
частью проживаютъ у своихъ родственниковъ въ томь сел'Ь, гдй школа, 
и очень ръ'дко квартируютъ за плату у M ĈTHbixb крестьянъ. Ночлеж-
ныхъ пргютовъ и ученическихъ коартиръ н4тъ решительно нигдъ\ 

Такъ, въ с. Донгузгь-„ученики изъ деревни .Циновки, находящейся на разстоя-
нш 5 верстъ, ночуютъ человека но 3 (изъ Линовки—7 уч., въ школ4; пров1антъ до
ставляется родителями; у обывателей не квартируютъ". Въ с. Новосилщевп—„ученики 
всегда расходятся ио домамъ; изъ дальней деревни Отрадовкн (5 вер.) ученики (двое) 
живутъ у родственниковъ на услов1яхъ ио взаимному соглашешю." Впрочемъ „въ 
сильные морозы или вьюгу и друпе находятъ себ'Ь Micro на селъ."—Въ с. Караваев-
к±, Улыбовк*, ЧернобулакЬ, Столыпин!!, вс1 расходятся.—Въ с. В.-Озернахъ <у род-
ныхъ нроживалъ I ученикъ изъ Крутда (3 в.)> *) — Въ д. Грязновкп—'кзъ поступив-
шихъ въ школу изъ окрестныхъ селенш 14 (?) челов'Ькъ, въ учебное время 4 кварти
руютъ у обывателей по 2 руб. въ мЪсяцъ сь содержаиемъ, а 10 чел. ежедневно ухо-
дятъ домой" (по нашему счету приходящихъ учениковъ въ с. Грязновк* не больше 
8: 7—изъ дер. Паршовки, Синодской волости и 1—изъ с. Куриловки; посл'Ьднш при 
томъ сомнительный). Есть, наконецъ, еще такой отзывь относительно Казаковстю 
училища: «изъ поступившйхъ въ школу изъ окрестныхъ селенш 2 человека въ учеб
ное время квартировали у обывателей по 2 руб. въ мг.сяцъ съ содержашемъ»; но по 
списку учениковъ невозможно найти этихъ приходящихъ изъ другихъ селешй уча
щихся. Притомъ, бланки Грязновской и Казаковской школь слишкомъ подозрительно 
повторяю™ другъ друга. Въ Сосвовкъ- ВСЁ ученики расходятся по домамъ, за исключе-
н1емъ учениковъ старшаго отд'Блешя, которые „ночуютъ въ ШКОЛ-Б для наилучшей 
подготовки къ экзаменамъ репетищямп учителя отъ 6 до 9 час. вечера". 

Но впроисповпдапт учашДеся разделяются сл4дующимъ образомъ: 

Городсшя: 1-е 

> 2-е 

3-е 

Итого 

Сельсюя: 1-е 

2-е 

» 3-е 

> 4-е 

Итого 

Всего 

отд. . . 

отд. . . 

отд. . . 

отд.. . 

отд. . . 

отд. . . 

отд. . . 

Православные. 
Абсолют. 

70 
5 

36 

18 

124 
5 

830 
214 
623 
107 
294 
34 

10 

1757 
355 

1881 
360 

°/о. 
76.9 
100 

62.1 

66.7 

70.5 
100 

95л 
96.о 
96.о 
97.з 
98.з 
94.4 

100 

96.» 
96.2 
94.о 
96з 

Единоверцы. 
Абсолют. 

7 

9 

2 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

18 

7о. 

7.7 

15.5 

7.1 

10.» 

— 

— 

— 

— 

— 

0.9 

Раскольники. 
Абсолют. 

и 
13 

7 

34 

37 
9 

25 
3 
5 
2 

— • 

67 
14 

101 
14 

%. 

15.» 

22.4 

25.9 

19.з 

4.з 
4.о 
4.о 
2.7 
1.7 
5.6 

— 

3.7 
зУ» 
5.1 
3.7 

и 1 

и 1 

и 1 

еврей 

еврей 

еврей 

*) Въ другомъ ОТВ'ЬТ'Б: «у обывателей квартируетъ одинъ». 
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Отсюда видно, что среди учащихся въ городскихъ школахъ рас
кольники составляютъ значительно болышй процента, чЗшъ въ сель
скихъ школахъ, именно 19.з°'о, тогда какъ въ сельскихъ только ЗУо. 
Единов'врцевъ, которые въ городскихъ школахъ составляютъ Ю.2°/о уча
щихся, въ сельскихъ совершенно н^тъ. Такимъ образомъ огромное 
большинство (96.з°/о) учащихся въ сельскихъ школахъ составляютъ 
православные, которыхъ въ городскихъ школахъ только 70.5°/о. По 
школамъ единоверцы и раскольники распределены очень неравномерно. 
Единоверцы всЬ обучаются въ одпой только городской школе, Едино
верческой; въ остальныхъ нЬтъ пи одного единоверца. Раскольники 
есть почти во всехъ городскихъ школахъ, за исключешемъ Троицкой; 
но тогда какъ въ Единоверческой школе ихъ 30, въ Соборной ихъ 
только 3-е; а въ Покровской всего 1. Среди детей городскихъ расколь-
никовъ, обучающихся въ школахъ, нреобладаютъ приверженцы бегло-
поповской секты (21 чел.); затъмъ следуютъ австршцы—11 ч. и по
морцы— 1 чел.; 1— неизвестно.—Въ уезде раскольники и сектанты 
обучаются въ 15 школахъ. Въ некоторыхъ ихъ учится 9—12 чел.; 
въ другихъ по 1, по 2. 

По нацюнальности учашдеся всехъ школъ принадлежатъ къ велико-
россамъ, за ислючеиемъ одной Казанлинской школы, где изъ ПО 
учащихся 109 чувашъ. Въ Барановской школе большинство учащих
ся должно быть мордовскаго племени, но въ списке они не отмечены. 
Вирочемъ, въ Спасской школе есть еще одинъ еврей. 

Возрастный составъ учащихся въ сельскихъ школахъ гораздо 
разнообразнее, чемъ въ городскихъ. Тогда какъ въ последнихъ уча-
пцеся находятся въ возрасте отъ 8 до 14 л., въ первыхъ предельный 
возрастъ 7 и 17 л£тъ. Самая большая разница въ возрасте учащихся 
въ одномъ и томъ же "отделети: въ город в 3—4 года, въ селешяхъ 
7—9- 10 летъ. Наибольшее число учащихся, какъ видно тъ таблицы, 
въ первомъ отдвлеши находится въ возрасте 9 л., во второмъ—10 л. 
и въ третьемъ—11 л. По обе стороны отъ этихъ максимумовъ цифры 
учениковъ идутъ,. понижаясь, притомъ, въ сторону младшихъ возрастовъ 
гораздо быстрее, чемъ въ сторону старшихъ возрастовъ. Въ самомъ д$-
лЬ, эти maximum'bi падаютъ на возрасты, стояпце гораздо ближе къ 
низшему пределу (въ младшемъ и среднемъ отделешяхъ—7 л., въ стар-
шеыъ—9 л.), чемъ къ высшему (16 и 17 л.). Возрасты наибольшаго числа 
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мадьчиковъ и дйвочекъ во всЬхъ отделешяхъ совпадаютъ. Но изъ этого не 
сл'Ьдуетъ выводить, что и среднШ возрастъ ихъ тоже одинаковъ по отд'Ьле-
шямъ. Въ следующей табличке указаны эти средше возрасты для разныхъ 
отд'Ьленш городскихъ и сельскихъ школъ, причемъ, въ виду ничтожнаго 
числа д4вочекъ, учащихся BI. городскихъ школахъ, въ посл'Ьднихъ он$ 
не отделялись отъ мадьчиковъ. 

1-е отдъмеше. 
м./д. 

Городеюя 9.з 
Сельстя Э.б/зл 

Изъ этого видно, что средшй возрастъ учащихся въ сельскихъ 
школахъ несколько выше, ч^мъ въ городскихъ, и для мадьчиковъ не
сколько выше, чъ ч̂ъ для д^вочекг. 

Состоявшее въ 1893 г. ученики провели всего въ школе отъ 1 до 
5 и даже 6 .гЬтъ, въ среднемъ:въ городскихъ 1.8, въ сельскихъ—1.9 года. 
Распределение ихъ по числу л'Ьтъ, проведенныхъ въ школе и въ отде
лена, видно изъ следующихъ таблнчекъ: 

А) П Р О В Е Д И В Ъ III К О Л Ф. 

2-е отдъчгеше. 
м./д. 

11.4 

11*/ю.< 

3-е отделе trie. 
м.'д. 

11.7 

12 .3 U.S. 

1 1L 

абс. 
76 Городск.: 1-е отд . g 

2-е отд . 5 

3-е отд . 1 

Сельск.: 1-е отд . ^'Q 
чЗ 2-е отд . °1 

3-е отд. Хд 

4-е отд . — 
82 Итого въ городск. g 

723 въ сельск. . i g 7 

И въ т 1 хъ, и въ др. у,,п 

Б) П Р О 

Д1>. 

°/о 
83.5 
100 
8.6 

3.7 

78.6 
70.5 

8.7 
4.» 
4.' 
9.7 

— 
46.6 
100 
41.9 
58.5 
42.з 
59л 

В Е 

Городсшя: 1-е отд. . . 

2-е отд. . . 

3-е отд. . . 

абс. 

14 

41 

— 
166 
20 

361 
71 

9 

— 

55 

536 
91 

591 
91 

Л 

.да. 

15.4 

70.7 

— 
19.8 

9.5 
59.1 
74.о 

3.3 

— 

31.3 

31.0 
27.о 
31.1 
26.6 

И 

о 1ид». 
абс. > 

1 l.i 

12 20.7 

19 70.4 

13 1.6 
164 26.9 
20 20.8 

176 65 2 
24 77.4 

— — 

32 18.2 

353 20.4 
44 13.1 

385 20.2 
44 12.9 

В Ъ 

У: 1U 

абс. 

— 

5 

32 
1 

62 
4 

10 

5 

104 
5 

109 
5 

0 

да . 

— 

18.5 

5.з 
1.0 

23.о 
12.9 

100 

2.8 

6.0 
1.4 

5.s 
1 4 

т 
1 годъ. 2 года, 

абсол. °/о абсол. °;о 

• 

, 

76 
5 

46 

27 

83.5 
100 

79.з 

100 

14 

12 

— 

15.4 

20.7 

— 

ОЛЬ 

абс. 

- -

2 

— 

9 

— 

2 

9 

11 

lb. и Л 1 
°/о абс. 

— — 

7.1 — 

—' — 

З.з 2 

— — 

l . i — 

0.5 2 

0.6 2 

Д Ф Ж Е 

'°/о 

— 

— 

— 

0.8 

— 

— 

0.8 

Од 

н 

ировед.въ 
учен, рази 

1.18 

2.12 

3.36 

1.23 

2.29 

3.20 

4.о 

1 .8 ) 
1.0 ) 
1.9 ) 
1 .6 ) 
1.9 ) 
1.6 J 

I И. 
3 года. Въ средн. 

хбсол. °/о скол. дъть. 
1 

— 

— 

l.i 

— 

— 

1 

1 

1 

.18 

.21 

,00 

пкол'Ь 
отд. 

1.8 

1.9 

1.9 
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1 годъ. 
абсол. °/« 
660 78.8 
190 89.6 
482 79.8 
89 83.2 
237 84.3 
32 94л 

2 годъ. 
абсол. °/о 
168 20.о 
22 10.4 

118 19.5 
18 16.8 
42 15.в 
2 5.9 

3 годъ. 
абсол. °/о 

10 L» 

4 0.7 

2 0.7 

Въ средн. 
слол. лъть 

1.2J 
1.10 
1,27 
1.17 
1.16 
1.06 

Сельсшя: 1-е отд.. 

2-е отд. . 

3-е отд. . 

4-е отд. . . . Ю 100 l.oo 

Любопытно, что въ сельскихъ школахъ больше всего мальчиковъ 
остается на второй и третШ годъ въ 1-мъ отдъмети, во второмъ остает
ся сравнительно меньше, въ третьемъ еще меньше; д'Ьвочки-же наобо-
ротъ: ихъ больше всего (16.8°/о) остается во второмъ отдйлеши, въ иер-
вомъ же и третьемъ значительно меньше—10.4°;'о и 5.э°/о. Въ город-
скихъ школахъ тоже больше всего остается учениковъ во второмъ от-
д4леши (20.7°/о); въ первомъ только 15,4°/о, а въ третьемъ второгодни-
ковъ совсвмъ н^тъ. Это же можно видеть изъ средняго времени, про-
веденнаго учащимися въ каждомъ отд'Ьлети. 

Разсмотр^въ съ разныхъ сторонъ составъ учащихся церковно-
приходскихъ школъ, остается изсл'Ьдовать н'Ькоторыя услов1я прохожде-
шя ими курса. 

Пргемъ учениковъ въ школу производится обыкновенно осенью, 
притомъ въ городскихъ школахъ раньше, ч-вмъ въ сельскихъ. 
Далеко не по всЬмъ школамъ указано точно время npieMa; но насколько 
можно судить по этимъ бол'Ье точнымъ указатямъ, въ городскихъ шко
лахъ прхемъ заканчивается въ первой или второй половинъ1 августа, 
тогда какъ въ сельскихъ школахъ обыкновенно не раньше второй по
ловины сентября или даже первой половины октября. Только въ двухъ 
школахъ: Донгузской и Воскресенской пр1емъ производится въ первой 
половин'Б сентября. Такимъ образомъ, въ сельскихъ школахъ пр1емъ 
учениковъ бываетъ на 1—Vfe м^с. позже, ч'Ьмъ въ городскихъ. Срокъ 
для npieMa никакимъ высшимъ школьнымъ начальствомъ не устано-
вленъ; онъ определяется или о. наблюдателемъ, или зав'Ьдующимъ шко
лою, по соглашешю съ учителемъ, и притомъ иногда, повидимому, на 
бол'ве или мен^е продолжительное время, а иногда на каждый годъ 
отдельно. „Со стороны епарх1альнаго начальства выражено было только 
желаще, чтобы пр1емъ д Ьтей былъ въ начале учебнаго года, такъ какъ 
разновременность поступлешя д^тей мъчнаетъ правильности занятш" 
(Новосильцевская); причемъ, повидимому, было прибавлено, что щкмъ 
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Прим-Бчашя. 

1 выбылъ. 

3 ж. и 2 д. выб. 
1 выб , 4 не явил. 

1 выбылъ. 

1 не явился. 
1 выбылъ. 

1 не явился. 
4 выбыло. 

2 не явил., 3 не 
сдали. 

3 не явилось. 

2 выбыло. 

1 выбылъ. 
4 выбыло. 

5 м. и 2 д. выб. 

2 выбыли. 
2 БЫбЫЛИ. 

11 выб., 3 мало-1 
Л'БТНИХЪ. 

въ течете учебнаго года можетъ продолжаться безъ особаго вреда для 
занятш только до гЬхъ поръ, пока „ученики еще не знаютъ буквъ"(Б. Озер-
ская*).„ Занеустановлетемъ обязательного представлетя учениковъ толь
ко въ начали года высшею властью, yianiie вынуждены бываютъ прини
мать учащихся въ течете всей первой трети учебнаго года или до 
т'Ьхъ поръ, пока не останется никакой возможности поместить всвхъ 
желающихъ въ школЬ" (Березниковская). Большинство учителей и за-

*) Такая мера, рекомендованная епарх1альнымв Училищнымъ Сов'Ьтомъ, была, 
очевидно, принята некоторыми заведующими за предписаие, установляющее ср*ъ, 
что и объясняетъ противоречивыя иоказашя учителей о томъ, установленъ-ли кемъ 
либо срокъ npiena. 
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вт>дующихъ, если не высказываетъ, то держится на практике этого же 
взгляда и принимаете учениковъ чуть не въ течеше всего учебнаго года. 
Некоторые (Колоярскш) при этомъ дъмаютъ различге между грамот
ными и неграмотными: посл'вднихъ иринимаютъ только въ нача.гв года, 
а первыхъ въ течете всего года. Друг.е не такого низкаго мнт>шя о 
своей компетенцш и считаютъ себя въ правт* установлять срокъ для 
npieMa учениковъ и твердо держаться его, не боясь навлечь па себя на-
рекашя со стороны населетя. Но такихъ очень мало. Правда, очень 
мнопе утверждают!,, что прхемъ производится „только осенью", „исклю
чительно" въ такой-то м'Ьсяцъ; но обыкновенно за этимъ слЪдуютъ ого
ворки, ослабляюпщ силу этихъ „только" и „исключительно", и во вся-
комъ случай только въ двухъ школахъ встречаются случаи отказа въ 
npieMi всл,Бдств1е поздняго привода дгЬтей: Сосновской и Воскресенской. 
Бъ остальныхъ случаи отказа тоже были, но по друтимъ причинам!: 
за недостаткомъ мт>ста, по малолЬтству. Поздно же явившихся учени
ковъ продолжали принимать, пока есть мйсто, такъ какъ такая поздняя 
явка, конечно, обусловливалась какими нибудь уважительными причи
нами. Вотъ несколько отзывовъ учителей, характеризующихъ обычную 
практику поступлешя въ школу: 

Баклуши. „Особо установленнаго срока для npieMa ввести невозможно, потому 
что полевыя работы не у ВСБХЪ креетьянъ оканчиваются въ одно время; поэтому-то 
случаи npieMa бываютъ въ разное время". 

Шиханы. „Ученики принимаются въ начал'Ь учебнаго года; въ другое же время 
принимаются по особенно нсключительнымъ обстоятельствамъ и то р+>дко, какъ-то: по 
нуждамъ, но семейнымъ лишенгямъ*.—Не смотря на это, отказовъ „не бываетъ". 

Царевщина. „Нормальный щлемъ учениковъ въ начале учебнаго года опреде
ляется обыкновенно срокомъ до первой половины октября; изредка бываютъ случаи 
и болйе поздняго поступлегпя, обусловливаемые бол'Ьзнью, заняпями, отлучкой пзъ 
дома или же чаще всего домашними работами иостунающихъ ученпкопъ". 

Столыпине. „IIpicMb дт/геп бываетъ но большей части осенью за некоторыми 
редкими нсключешями: если мальчикъ, проучившись 2 недели, остальное время roia 
не ходитъ и прпходитъ уже на другой годъ, то зд'Ьсь допускается исключеше". 

Въ Сосноеской школ'Ь „старые ученики заявляются даже и въ декабри". 

Случаи отказа въ npieMi, какъ выше сказано, бываютъ во мно-
гихъ школахъ, именно въ 2-хъ городскихъ и 19-ти сельскихъ (см. таб
лицу). Сколькимъ именно д-втямъ было отказано въ npieM'b показано — 
и то приблизительно—только въ 14 школахъ: всего отказано 137—139 
ученикамъ: 11—12 уч. въ город* и 126—127 учен, въ 12 сель
скихъ школахъ. На школу, следовательно, приходится около 10—11 
отказовъ. Больше всего отказовъ было въ Вязовской школт> (25), 
Барнуковской (20), Булгаковской и Воскресенской (по 15). Въ 7 шко-
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.замъ были отказы, но число ихъ не показано. Что касается причинъ 
отказа, то въ отвгвта,хъ сельскихъ учителей называются сл-Ьдующдя: 1) 
тЬснота школьнаго помЬщешя—въ 12 школахъ (изъ19, гдгЬ были отка
зы); 2) малолетство—въ 6 школахъ иЗ) несвоевременная явка—въ 2-хъ 
школахъ: Сосновской и Воскресенской. Въ городи единственной причи
ной отказовъ была теснота пом'Ьщешя. Вышеуказанные 137—139 слу-
чаевъ отказа такъ распределяются по этимъ причинамъ: 

ТЕСНОТОЙ помвщетя вызвано 107 откачовъ. 
Малол'Ьтствомъ > 4 » 
Малолътств. и теснотой > 10 » 
Несвоевременной явкой » 18 > 

Если исключить 10 сомнительныхъ случаевъ, вызванныхъ мало-
лЬтствомъ и теснотой, то изъ оставшихся 129 отказовъ— 82 Л'о вы
звано теснотой, 13.9°/о несвоевременной явкой и З.Л'о — малол'Ьтствомъ. 
Конечно, скромной цифрой 139 не измеряется неудовлетворенная 
потребность народа въ образовали; она должна быть значительно выше, 
такъ какъ, вообще говоря, достаточно небольшого числа отказовъ, чтобы 
въ селе все уже знали, что въ школу больше не принимаютъ, и обра
щаться съ просьбой о upieMe безполезно. 

Исключены учениковъ изъ школы были въ 4-хъ училищахъ: 2 го-
родскихъ и 2 сельскихъ; всего 9 случаевъ: 6—вь первыхъ *) и 3—во 
вторыхъ. Причинами исключешя были: въ Покровской школе—крайняя 
лЬность и дурное поведеше (2), въ Баклушинской— „озорство" (1), въ 
Царевщинской—полная неспособность (2); въ Единоверческой (4)— 
неизвестно. 

Если случаи исключешя бываютъ очень редко, то случаи добро
вольного выхода учащихся изъ школы до окончанья курса бываютъ го
раздо чаще. Прежде всего надо заметить, что въ матер1алахъ имеются 
свЬдешя только о гЬхь ученикахъ, которые покинули школу въ тече
те учебныхъ мьсяцевъ; о т4хъ же, которые, проходивъ въ школу годъ 
или два, не возвращаются более для окончания курса, инкакихъ све
дущи не имеется. Затемъ, покинувшее по какимъ либо обстоятельствамъ 
школу въ эту зиму, часто возвращаются въ нее въ следующемъ году. 
Вследств1е этого ириводимыя здесь цифры показывають только, какая 
часть учащихся вь 1892/з учебномъ году бросила школу раньше другихъ 
по какимъ либо обстоятельствамъ. Надо, впрочемъ, заметить, что эти све-

*) По одному ответу изъ Троицкой школы исключено 3 чел., по другому—ни одного 
Если в-Ьрно первое свйдт^е, то въ городе нсключешя были изъ 3-хъ школъ, всего 
9 случаевъ. 



— 316 

д'Ьшя отличаются большой неточностью. По нЬкоторымъ шволамъ имеется 
по 2 списка учениковь, представленныхъ въ разное время, но за тотъ же 
1892/з г. Между цифрами обоихъ списковъ встречается, напр., такая раз
ница: изъ Покровской школы,по одному списку,выбыло 4 чел., все по домаш
нимъ обстоятельствамъ; по другому списку, изъ нея выбыло 21 чел : 11—по 
болезни, 8—по желаншродителей и 2—по малоусп'Ьшности и ни одного— 
по домашнимъ обстоятельствамъ. Изъ Новосильцевской школи, по одному 
списку вышелъ 1 по болезни; по другому—3 по домашнимъ обстоя
тельствамъ и 1 по бол'Ьзни. Кроме того, можно заметить, что у Н:БКО-

торыхъ учителей есть излюбленныя объяснешя преждевременнаго вы
хода учениковъ, и онъ безъ дальнихъ околичностей прилагаетъ свою 
общую формулу къ каждому частному случаю, не стараясь индивидуа
лизировать его. Такъ, Барановскш учитель решительно все 14 случа-
евъ оставлешя школы объясняетъ своевол1емъ учащихся; друпе (Еди
новерческая, Покровская, Пилюгинская и др.)—все случаи объясняютъ 
семейными и домашними обстоятельствами, не пытаясь разложить ихъ 
на более точныя рубрики. Такой характеръ матер!ала лишаетъ его зна
чительной доли ценности и не позволяет!., напр., заключить, что те 14 
случаевъ оставления школы, которые вызваны нуждой въ работнике, 
суть единственные; или что те 7 случаем, которые обусловлены не-
имен!емъ теплой одежды и обуви, определяютъ силу того препятств1я, 
которое ставить народному образованно бедность населетя: не въ одной 

•же, въ самомъ деле, Караваевке есть люди, не имеющш сапогъ, ва-
ленокъ и полушубковъ. Вследств1е этого приходится ограничиться са
мыми общими выводами, не гоняясь, притомъ, за цифровой точностью. 
Больше всего учениковъ оставило школу но семейнымъ обстоятельствамъ, 
нужде въ работнике и бедности—три рубрики, которыя разделять, по 
вышеприведеннымъ соображетямъ, не приходится; больше половины 
всехъ оставившихъ школу мальчиковъ покинуло ее по одной изъ этихъ 
причинъ, имъ же принадлежатъ больше Уз всехъ извествыхъ случа
евъ: 82 изъ 157. Затемъ следуютъ болезнь и смерть, давиле 51 слу
чай изъ 157. Обращаетъ на себя внимаше то опустошение, которое 
произвелъ дифтеритъ въ Юловско-Мазинской школе: 15 умершихъ и 
24 выбывшихъ по болезни (всего заболЬвашй, благодаря ему, въ шко
ле было 65).—<Своеволго», обуявшему учениковъ Барановской школы, 
врядъ-ли можно верить; а если-бы оно действительно имело место, то 
это было-бы очень плачевно для внутреннихъ распорядковь и направ-
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Назваше школъ. 
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Единоверческая . . . . 

СЕЛЬСКИ. 

Новосильцевская. . 
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Чернобулакская . . Березниковская . . 

Балтайская муж. . 
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дешя школы. Остальныя причины, вызывавппя оставлеше школы: отъ~ 
Ьздъ, „опущеше" (леность?), желаше родителей (которое, къ тому-же, 
слт>довало-бы отнести къ семейнымъ обстоятельствам^ ибо оно чаще 
всего управляется соображешями хозяйственная свойства),—эти при
чины играютъ совершенно ничтожную роль: ими объясняются 8 случа-
евъ.—Въ заключевхе приведемъ изъ школьныхь бланковъ нисколько 
отзывовъ о причинахъ оставлешя школы до окончашя курса: 

Покровская. «Выходъ ученпковъ зависитъ отъ занятш родителей: они ну-
жцаются въ нихь, какъ ьъ помощникахъ». 

Сосновская. Выходъ учащихся обусловливается «способностш ихъ уже къ до-
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машнимъ крестьянскимъ работамъ, сборомъ милостыни и почти полной холодностью 
въ обтшганш льготы 4-го разряда по отбыванию воинской повинности, ибо теперь и 
не окончивппе курса изъ службы возвращаются домой часто черезъ 3—4 года и даже 
ранФ,е по какимъ-то счастливымъ жеребьямъ». 

Баклушинская. «Выходъ изъ школы въ учебномъ году и вообще главнымъ об-
рязомъ былт. и бываетъ изъ старшаго отд-Ьлешя (бывають и изъ остальныхъ) и обу
словливается неимт,шемъ у родителей лишнихъ рабочихъ рукъ. Нередко слышишь 
таыя слова отъ родителей: „МНЕ, чан, не работника нанимать за него; да нанялъ бы 
— не на что". 

Новосильцевская. „До окончан1я курса дт>тп выходятъ р^дко; если и бываютъ 
случаи, то вынуждаются они семейными обстоятельствами: то для лсполнешя роли 
няньки, то для сбора милостыни, то для помощи отцу въ его хозяиствт.. Вь 1892 з г, 
(можно присоединить года три прежннхъ) выхода изъ школы не было». 

Грязновская и Казаковская. «Выходъ учащихся до окопчашя курса обусловли
вается преимущественно нежелашемъ ихъ самихъ и ихъ родителей продолжать 
учете». 

Барановская. „Выходъ изъ школы бываетъ въ разное время года по самоволш 
родителей и учениковъ, безъ всякой причины". 

Таковы разные типы объяснены рпзсматриваемаго явлешя. Но 
тогда какъ посл'Ьдндя объяснешя являются одиночными, первыя повто
ряются чуть не по всвмъ школамъ. Такъ, о домашнихъ и полевыхъ ра-
ботахъ, какъ причинахъ преждевременнаго выхода изъ школы, гово
рится въ 15 бланкахъ; о нищенствй—въ 5; въ 8—НБТЪ никакихъ объ
яснешй; нъ 4—фигурируютъ домашшя обстоятельства. Въ двухъ или 
трехъ, наряду съ упомянутыми причинами, упоминается непонимаше 
крестьянами пользы нрохождеш'я всего курса. 

IIo отдт>лешямъ вышедппе въ течен1е 1892/з учебнаго года рас
пределяются такъ: 

1зъ 1 отд'Блешя вышло . . . 
- 2 — — . . . 
— 3 — — . . . 
— 4 - — . . . 

Всего 
мал. 

57 
48 
31 

1 

выбыло: 
Д-Ьв. 

34 
16 
5 

— 

",'о-ное отнош. ко всему 
числу учен, въ отдъ\». 

мал. д-Ьв. 
б.» 
6.8 
9.5 

10.0 

15.. 
14.5 
13.9 

— 

Не придавая величине процентовъ особеннаго значешя, все таки 
можно съ значительной дозой вероятности утверждать справедливость 
того общаго вывода, который вытекаетъ изъ приведенной таблицы,—а 
именно: число мальчиковъ, выходящихъ изъ старшихъ отдЪленШ, отно
сительно возрастаетъ; число же д^вочект., наоборотъ, уменьшается; на-
конецъ, дт>вочекъ выходитъ относительно значительно больше, чёмъ 
мальчиковъ. Первое положеше подтверждается неоднократными зам-Ьча-
шями учителей о томъ, что выходятъ ученики преимущественно изъ 
старшаго отд'Блешя; а также и преобладающимъ значешемъ потребно-
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сти въ помощники среди причинъ, вызывающихъ преждевременный 
выходъ учениковъ. 

Выпуски учениковъ были въ 1892/а г. во всвхъ школахъ, за ис-
ключеш'емъ одной городской, Троицкой, нъ которой, по недавнему ея 
существовали), еще не было 3-го отдгЬлен1я. Въ городскихъ школахъ 
изъ 27 учениковъ посл'Ьдняго отдвлешя 1 вышелъ до окончашя курса, 
20 — сдали экзаменъ на льготу и 6—не выдержали; °/'о выдержав-
шихъ—76.9. 

Въ сельскихъ школахъ въ послЬднихъ отд'Ьлешяхъ было 386 
учащихся; изъ нихъ—337 мал. и 49 дЬв. 36 мальчиковь и 5 д'Ьвочекъ 
вышли до окончаьпя курса. Изъ оставшихся 345 учащихся не всвхъ 
учителя сочли возможнымъ представить къ экз.мену: представлено бы
ло 270 учащихся*) (мальчиковъ и дйвочекъ); остальные, вероятно, не 
были достаточно подготовлены. Изъ этихъ 270 учащихся 8 къ экза
мену не явились, 4 не были допущены по малолетству и 1 самъ 
пожелалъ еще на одинь годъ остаться въ школе; 217 учащихся (изъ 
нихъ д'ввочекъ не меньше 24 и не больше 41) выдержали экзаменъ 
и потучили свидетельство на льготу или объ окончанш курса, а 40— 
экзамена не сдали. След., изъ учащихся, действительно державшихъ 
экзаменъ, 84.5°/' выдержало его, а 15.5°/о — Н'БТЪ. Впрочемъ, не сл4-
дуетъ считать эту цифру вполне точной, такъ какъ къ экзамену яви
лось, вероятно, нисколько меньше 257. Изъ всего числа учащихся въ 
старшихъ отделешяхъ сельскихъ школъ окончило курсъ 56.2°/о, или 
9.9°/о числа учащихся во всбхъ отделешяхъ. 

7) Учебное ере м я. 

Въ городскихъ шкотахъ ученье начинается обыкновенно во второй 
половине августа и не позже начала сентября. Въ 1892 году, по слу
чаю холеры, ученье началось несколько позже обыкновенная, хотя 
далеко не въ одно время во всйхь школахъ; такъ, въ Покровской шко
ле ученье началось 1 сентября, а въ Соборной—въ конце октября 
Кончилось ученье, какъ обыкновенно, въ половине и въ конце мая. 
Число учебныхъ дней въ году въ городскихъ школахъ было отъ 150 
до 200, хотя, можетъ быть, minimum и maximum следуетъ понизить 

*) По Колоярской и Синодской школамъ не показано число учениковъ, пред-
ставленныхъ къ экзамену. Поэтому пришлось взять число учениковъ посл'Ьдняго от-
дЪлешя. 



— 3 2 0 -

HA3BAHIE ШКОЛЪ. 
Начало учешя: 
обыкновенно 

въ 1892/з г. 

Конецъ учетя: 
о б ы к н о в е н н о 

въ 1892/з г. 

Число Время наиболее 
учебныхъ аккуратнаго пост,-

дней. щешя школы. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
з 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

ГОРОД'КШ. 

Единовт,рческ. 

Покровская . . 

Троицкая. . . 

Соборная . . . 

СЕЛЬСИЯ. 

Баклушинская. 

Ба.ттайскяя ж. 

Балтайская м. 
Барановская . 

Барнуковская. 

Березниковская 

Больше-Озерск 

Булгаковская . 

Воскресенская 

Вязовская. . 

Грязновская 

Донгузская . 

Казанлинская 

Караваевская 

Казаковская 

Колоярская . 

Кикиаская . 

Максимовская 

Новосильцевск 

Пилюгинская 

Садовская. . 

Сосновская . 

••I сентября 
15 сентября 
16 августа 
1 сентября 

во 2-й нол. авг. 
17 августа 
1 сентября 

конецъ октября 

въ сентябрь 
17 сентября 
16 сентября 
16 сентября 
_1 сентября 
15 сентября 

въ 1-й пол. сент 
10 сентября 

20-е числа авг 
2 сентября 
15 сентября 
24 ноября 
1 сентября 
6 октября 
15 сентября 

15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 

1-е числа сент 
6 октября 
15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
16 сентября 
23 сентября 

20 сентября 
15 сентября 
9 сентября 

15—17 сентября 
2 октября 
1 октября 
1 октября 

15 сентября 

1-е числа октяб. 
27 сентября 

20-е числа мая 

20 мая 

въ концт; мая 
17 мая 

въ половинт, мая 
18 мая 

въ кон апр. и нач. мая 
18 апреля 
28 апреля 
28 апреля 
1 мая 

26 апр-вля 
1-й полов, мая 

4 мая 
За 1 нед'Ьлю до Пасхи 

19 марта 
въ КОНЦЕ апреля 

26 аиртля 
НОСДБД. числа апръмя 

30 апреля 
поел. чис. апр. или 1-й пол. мая 

27 апреля 
послед, числа апреля 

24 апреля 
послед, числа апреля 

24 апреля 
1 чис. мая 
20 апреля 

до экзамена 
3 мая 
15 мая 

23 апреля 
ПОСД'БД. числа апреля 

24 апреля 
въ мат, 

20 апреля 

4 мая 
начало мая 
30 апреля 

24 апреля 
.какъевътъ ставтъ" до экзам, 

4 мая (19 марта) 

27 апреля 
полов, мая 
28 апреля 

179 

150-160 

200 
(130) 
153 

(123) 

145 

124 

126 
170 

167 

142 

ок. 110 
(92) 
125 

170 

140 

140 

121 

162 

118 

140 

131 

8 мт>сяц. 

140 

115 

100 

145 

130 

Зимше мътяцы. 

(Манкируютъ осенью, 
вслт.дств1е недостатка 
обуви и грязи). 
Въ зимнее время (ланки 
ровки сь начала весны но 
случаю работг). 
(Манкировки были глав 
яымъ обраэомъ въ нача 
л* весны). 

Ноябрь и декабрь. 

Одинаково во все 
учебное время. 
Съ окт. по апрЪль. 
Зимою. 

(Манкир. весной) 

(Манкир. весной и зимой, 
въ холодъ и ВЬЮГИ) 

Всю зиму. 

Окт., ноябрь, фе
враль и мартъ. 
Съ окт. но февраль. 

Зимше месяцы. 

Зимше месяцы. 

Зимнее время. 

Зимой. 

Съ октяб. по мартъ 

Зимше месяцы. 

Съ окт. по февраль, 

Весь учебный годъ. 

Съ нояб. по мартъ. 

Съ окт. по февраль. 

Съ дек. по марть. 

(Мавк. въ зимнее время за 
отсутствгемъ обуви или 
одежды; аккурат, до Рояд.) 
Съ полов, ноября. 
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HA3BAHIE ШНОЛЪ. 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Спасская . . . 

Столыпинская. 

Стригайская . 

Синодская . . 

Улыбовская. . 

Царевщинская 

Чернобулакск. 

Шиханская . . 

Юловско-Мазпн 

Начало учен1я: 
о б ы к н о в е н н о 

въ 1892/з г. 

15 сентября 
1 октября 

16 сентября 

14 октября 
сентябрь 

въ сентябре 
иолов, сентября 
иолов, сентября 

15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
15 сентября 
1 сентября 
2 октября 

Конецъ учешя: 
о б ы к н о в е н н о 

въ 1892,'5 г. 

1 мая 
полов, мая 

въ1892/з г. стар. 28 аир. 
средн. и млад. 19 марта 

май 

въ ма'Ь 
27 апреля 

во 2-й иолов, апреля 
въ апр'БЛ'Ь. 

разное время 
18 апреля 

1 числа мая 
3 мая 

въ маЬ 
1 мая 

Число 
учебныхъ 

дней. 

140 

155 
179? 

108 для мл. 
и средн.отд. 
1 2 8 ж»* ст-

9 

130 

157 

134 
(140) 

? 

104 

Время наиболее 
авкуратнаго ПОСБ-

щетя школы. 

Коаецъ осени и 
зимы. 
Зимой. 

До Рождества. 

Съ окт. по февраль 
и часть марта. 
Манкир. весной. 

(Манкир. зимой въ мороз
ные дни, въ KOHIVR нарта п 
апръл* по случаю поле-
выхъ работъ). 

до 123 и 179. *) Наиболее аккуратно посЬщаются школы въ зимше 
МЕСЯЦЫ; съ наступлешемъ весны манкировки учащаются; также и 
осенью ОПБ бываютъ довольно часто. Объясняются эти манкировки 
различно. Осеншя манкировки объясняются „занямями родителей и 
брачными собьтями", „грязью и недостаткомъ обуви"; весеншя—«по
требностью въ рабочихъ рукахъ по домашности». Зимой манкировки 
обусловливаются морозами. Въ Троицкой школй была особая причина 
для манкировокъ въ течеше сентября, октября, ноября и декабря,— 
именно—отсутств1е учителя, такъ какъ настоящей учитель-д1аконъ «по
сту пилъ съ Рождества» (?) (хотя въ Троицкой яшол-в онъ состоитъ съ 
2 авг. 1892 г.). Всего манкировало во всвхъ городскихъ церковно-
приходскихъ школахъ 161 уч., распределяющееся по отдвлеш'ямъ 
почти пропорцюнально числу учащихся въ нихъ—около 89°/о всвхъ 
учащихся. Но число пропущенныхъ каждымъ манкировавшимъ дней 
далеко не одинаково во всвхъ отд1злен1яхъ. Тогда какъ въ 1 отдъ-ле-
нш на каждаго приходится 9.4 пропущенныхъ дня, а въ 3-мъ—Юл, въ 
среднемъ приходится—16.э, т. е. чуть не вдвое больше, чтшъ въ 1-мъ. 

Въ сельскихъ школахъ ученье начинается значительно позже, 
ч4мъ въ городскихъ. Въ огромномъ большинстве школь оно обыкно-

*)Въ одномъ списке въ Троицкой школ* учебныхъ дней показано 200, въ дру-
гомъ—130; въ Соборной—153 и 123. 
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школ'Ь. 
— 
— 

венно начиналось въ сентябре месяце, около его середины; въ очень 
немногихъ—въ октябрь (Пилюгинская, Стрнгайская и Сосновская *) и 
въ конце августа (Березниковская) Не по всЬмъ школамъ указано точно 
обычное начало ученья; все-таки по этому признаку ихъ можно распре
делить такимъ образомъ: 

Въ 20-хъ чнслахъ августа ученье начинается 
— 1-хъ — сентября — — 
— подовинт. — — — 
— 1-хъ чнслахъ октября — — 
Неизв'Ьстно точно — — 

Но изъ посл'Ьднихъ школъ въ 5 ученье началось въ средине сен
тября и, вероятно, обыкновенно такъ начинается, въ 1—14 октября и 
въ 1—въ сентябри. 

Въ 1892/з учеб. году въ 7 школахъ ученье началось позже обык-
новеннаго: въ Спасской, Донгузской, Новосильцевской (по другому спи
ску—обычно), Юл.-Мазинской, Булгаковской и Барановской—по слу
чаю холеры; въ Булгаковской, кромв того, и по случаю ремонта и въ 
Б.-Озерской—по случаю несвоевременнаго назначетя учителя. Учебное 
время во всЪхъ этихъ школахъ холера сократила слишкомъ на 4'/а 
м'Ьс; въ среднемъ въ каждой школЬ на 3 недели съ неболыпимъ. Въ 
действительности, въ н'Ькоторыхъ школахъ запоздаше начала учетя 
равнялось 2 неделям!., а въ нЪкоторыхъ слишкомъ месяцу. -Отсут-
CTBie учителя въ Б.-Озерской школе задержало начало ученья на 2 слиш
комъ месяца. 

Конецъ ученья определяется разно. Шкоторыя учашш лица по-
нимаютъ подъ нимъ оффищальный конецъ учебнаго перюда—экзаменъ, 
друпе—фактически! конецъ ученья, прекращеше его за отсутствхемъ 
учениковъ. Экзаменъ бываетъ или въ конце апреля, или ьъ мае. Но 
часто еще задолго до экзамена почти все ученики отвлекаются отъ 
школы открывшимися весенними работами и различными потребностями 
домашняго хозяйства, которыя зимой удовлетворялись взрослыми чле
нами семьи. Школа пуст-Ьетъ и ученье фактически прекращается, хотя 
учебный першдъ и не закончился. По ув-врешямъ учителей и свиде
тельству инспекторовъ народныхъ школъ, за несколько дней до экзаме-

*) Внрочемъ, и относительно носл'Ьднихъ двухъ школъ можно сомневаться: въ 
Отригайскон школ!; ученье началось въ 1892/з уч. году 14 октября, обычное же на
чало ученья не указано, хотя не сказано и того, чтобы настоящШ годъ являлся ис
ключительными—Въ Сосновской школ*, по одному списку, ученье обыкновенно на
чинается въ нервыхъ чнслахъ октября, по другому—въ иоловинт, сентября. 
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новъ учитель съ болынимъ трудомъ собираетъ учениковъ старшаго отд4-
лешя. чтобы несколько повторить съ ними пройденное. Нельзя, конеч
но, утверждать, что таковъ порядокъ во ВСБХЪ школахъ; очень веро
ятно, что во многихъ училищахъ ученье действительно длится до экза
мена, такъ какъ не ВСБ же ученики нужны въ хозяйстве и на полевыхъ 
работахъ. Но съ большой вероятностью можно предполагать, что такъ 
бываетъ не въ гвхъ только очень немногихъ школахъ, где такой поря
докъ ясно указанъ. Время фактическая прекращенья ученья опреде
ляется такъ: «какъ снегъ стаетъ* (Пилюгинская *), «за неделю до 
Пасхи», 19 марта (Березниковская) и т. д. Что последшя числа не 
определяютъ дня экзамена, можно видеть изъ такого объяснешя Коло
нисты учителя: «ученье прекратилось (20 апреля) раньше обыкновен
ного («въ мае») вследств1е того, что ученики перестали посещать шко
лу по причине веееннихъ крестьянскихъ работа». Но и экзамены, по-
видимому, начались въ эти же числа апреля, такъ что къ 4 мая они 
уже кончились во всЬхъ школахъ. За исключешемъ Березниковской 
школы во всехъ остальныхъ ученье кончилось (оффипдально или въ 
действительности) между 18 апреля и 4 мая. 

Перерывы въ заняияхъ въ течегш учебнаго першда были въ не
многихъ только школахъ. Воть всв сведешя, имеющаяся о нихъ: 

1) Сосновская. „Ученикамъ давался отдыхъ на неделю съ 8 ио 15 ноября, покуда 
уштель-дааконъ съ другими членами причта обходилъ приходъ съ престольной иконой 
архистратига Михаила, и еще ст. 6-го по 11 января для хождешя съ св. Крещенской 
водой". 

2) Домузская. „Нерерывъ былъ сд'вланъ съ 1 по 7 ноября по случаю пр1емавъ 
пшольномъ зданш новобранцевъ". 

3) Юл.-Ма.жнская. „Церерывъ былъ съ 21 ноября по'18 января, по случаю эпи
демически свиртшствовавшаго дифтерита". 

Здесь, конечно, нетъ речи объ обычныхъ перерывах!, въ дни празд-
никовъ Рождества Христова, Пасхи и т. п. 

Числа действительныхъ учебныхъ дней въ году, хотя и указаны 
почти по всемъ школамъ, врядъ-ли заслуживаютъ безусловнаго довергя. 
Такое сомнете внушаете, какъ противореч1я между двумя списками, 
присланными изъ одной и той же школы (напр.: Столыпинская—155 и 
179 дней, Б.-Озерская—92 и ПО), такъ и очевидно округленными пиф-

*) Пилюгинская школа даегь примЪръ вышеупомянутаго недоразумтшя, въ ко
торое впадаютъ учителя при указаши времени прекращешя учетя: въ одномъ спискт, 
сказано: обыкновенно ученье прекращается «какъ снътъ стаетъ», въ другомъ—-«до 
экзамена»; въ 1892/з г. ученье кончилось: но одному списку—19 марта, по другому— 
4-го мая. 
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рами: 100, ПО, 130, 140 и т. д.—Но если и не съ полной точностью, 
все-таки эти цифры достаточно близки къ действительности, чтобы ими 
можно было пользоваться. Число учебныхъ дней по школамъ меняется 
отъ 92 до 170; въ среднемъ изъ данныхъ по 28 школамъ учебныхъ 
дней въ году было 134.т—137.1. Если же исключить те 8 школъ, въ 
которыхъ были отклонена отъ ооычнаго учебнаго времени и перерывы 
въ ученш *), то среднее число учебныхъ дней въ году было 139.з— 
141.8; въ 8 же школахъ съ более позднимъ началомъ, чъ'мъ обыкно
венно: 123.1—125.6 дней. 

Это и безъ того короткое время еще сокращается неизбежными 
манкировками учениковь. Большинство учителей согласно утверждаютъ, 
что больше всего манкцровокъ выпадаетъ на весну, затЬмъ осень; 
аккуратнее всего школа посещается въ зимше месяцы. И въ это 
время, конечно, случаются нередко пропуски учащимися урововъ, осо
бенно въ сильные морозы, вьюгу, метель. Манкируготь больше бедные 
ученики, вследствие недостатка въ одежде и обуви (Садовская школа). 
Въ некоторыхъ школахъ зимшя манкировки, зависящдя отъ погоды и 
бедности, такъ обыкновенны, что декабрь и январь отмечаются учите
лями, какъ время наиболее частыхъ манкировокъ (Садовская, Царев-
щинская и Булгаковская). Въ такихъ школахъ наиболее аккуратпо по
сещаются уроки до Рождества (первыя две школы) и въ октябре, но
ябре, феврале и мартЬ (последняя, Булгаковская). Весеншя манки
ровки, отмьченныя во всЬхь школахъ, зависать, конечно, отъ начала 
полевыхъ работъ ц потребности крестьянскаго хозяйства въ работе 
даже малолетнихъ членовъ семьи. Выше было указано, до какихъ раз-
ме.ровъ доходятъ эти манкировки: онЬ вынуждаютъ прекращать ученье 
задолго до экзаменовъ ИЛИ же продолжать занятья съ немногими, же
лающими держать экзаменъ на льготу. Осеншя манкировки обусловли
ваются той же главной причиной—работами: молотьбой хлеба, пасть
бой скота въ одиночку и up. Конечно, и въ эти месяцы (весенше и 
oceeHie) (шяютъ на число манкировокъ условья погоды. 

Вотъ несколько более подробныхъ ответовъ учителей: 
1) Сосновская. „Въ сентябри к октябре ученики часто отвлекаются молотьбой 

хл4ба, подсолнуховъ и т. п. и пастьбой скота особняками и свадьбами родственников*.; 

*) Сосновская школа не исключена потому, что отмеченные въ ней перерывы 
(по случаю хождешя съ иконой и крещенской водой), вероятно, бываютъ и по мно-
гимъ другимъ школамъ; по одному изъ двухъ еппсковъ и въ Сосновской школъ- *вере-
рывовъ не было>: такъ эти иерерывы обычны, что и не вспоминаются, когда идетъ 
р4чь о иерерывахъ. 
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зимой тоже молотьбой хл'Ьба, недостаткомъ одежды и обуви и ннщенствомъ, а въ 
anp:Lrf; школа почти нустуетъ вел4дств1е весеннихъ крестьянскихъ работъ". 

2) Садовская. „Въ зимнее время больше всего бываетъ манкировокъ у учениковъ 
и обусловливаются он* отсутств1емъ обуви пли одежды; за р'ъдкимъ исключешемь 
цроисходатъ манкировки по нерадчшш ни .ГБНОСТК". 

3) Чернобу лакская. „Больше всего манкируютъ въ октябре, въ иосл4днихъ чис-
•Тахъ марта и въ anp'Iu'fc ученики нладшаго отд-Ьлешя и отчасти средняго".' 

4) Беретикрвская. „Послт, Пасхи хотя и было ученье, но учащдеея не явились, 
отзываясь недосугомъ по случаю наступлешя пашни, каковое явлете пропсходитъ 
ежегодно. Собираются въ школу и ходятъ, хотя весьма неаккуратно, только желаю-
шде сдавать экзамены на отбылчс воин, новин, со льготою IV разряда". 

5) Носкресенская. „Манкировки учениковъ бываютъ преимущественно въ начал! 
весиы, что обусловливается иачаломъ полевыхъ работъ и особенно промышленностью". 

Теперь остается взглянуть на количественную сторону явлешя, 
насколько то дозволяютъ списки учениковъ. 

Прежде всего нисколько словъ о характере приводимыхъ ниже 
цифръ. По двумъ школамъ совершенно н'Ьтъ сведвшй о манкировкахъ 
(Б.-Озерская и Синодская); но другимъ они очень сомнительны. Въ 
т'Ьхъ случаяхъ, когда изъ одной и той же школы имеется по два спис
ка, цифры манкировокъ почти никогда не согласуются съ сколько ни
будь удовлетворительной точностью. ЗатЬмъ, въ однихъ спцскахъ отме
чались манкировки учащихся, помгЬченныхъ выбывшими въ течете 
года; въ другихъ н4тъ; въ третьихъ иногда отмечались, а иногда нвтъ. 
Можно привести некоторый соображения въ пользу иеключешя изъ 
общей суммы манкировокъ выбывпшхъ учениковъ; если бы данныя были 
вполне точны, это было бы даже необходимо при решети такого, напр.' 
вопроса: сколько двйствительныхъ учебныхъ дней приходится въ сред-
немъ на каждаго ученика? Но выше уже было указано на хотъ произ
волу съ которымъ учителя зачисляготъ учащихся въ разрядъ выбыв
пшхъ; на то разнообраз1е взглядовъ, которое проявляется въ этомъ 
случае у учителей и благодаря которому въ одной школе совсемъ н4тъ 
вышедпшхъ, а есть только ученики, пропустивппе чуть не по 100 учеб
ныхъ дней изъ 130—140, а въ другой—-половина учениковъ выходитъ 
въ течеше года. Даже у одного и того же учителя часто не замечается 
твердо выработаннаго определенная взгляда на то, какого ученика 
считать выбывшимъ и какого манкирующимъ. Это особенно ясно про
является въ техъ случаяхъ, когда изъ одной школы имеется 2 списка 
учащихся. Напр., въ Покровской школе по одному списку изъ перваго 
отдвлешя не выходило въ течеше года ни одного ученика, по друго
му—изъ 26 вышло 15 учениковъ. Подобный, хотя и не столь рвзмя, 
противореч]'я замечаются и по другимъ школамъ. Въ виду этого, не 
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было никакихъ достаточныхъ основанШ для того, чтобы исключать изъ 
общаго счета манкировки учениковъ, помгЬченныхъ выбывшими. Не
обходимо только изъ общаго числа учащихся исключить всЬхъ т-вхъ 
учениковъ, которые помечены выбывшими, но число пропущенныхъ ими 
дней не указано: иначе они сильно увеличили бы число учениковъ "ис-
правныхъ, не пропустившихъ ни одного учебнаго дня. Теперь значеше 
цифръ следующей таблички будетъ понятно. 

ШКОЛЫ. 

Городсыя: 

Сельсюя 

Отдъмешя. 

1-е отдтаеше . 

2-е я 
3-е „ 

И т о г о . . 

1-е отд^леше . 

2-е 

3-е „ 

4-е „ 
И т о г о . . 

В с е г о . . 

Число учени
ковъ, о кото-

рыхъ есть 
свт.дт>шя. 

91 
5 

55 
27 

173 
5 

774 
194 
589 
88 

263 
33 
10 

1.636 
315 

1.809 
320 

Число ман-
кировавпшхъ 
учениковъ. 

84 

52 
25 

161 

660 
151 
520 
61 

231 
23" 
10 

1.421 
235 

1.582 
235 

Число про
пущенныхъ 

ими дней. 

787 

880 
253 

1.920 

10.650 
3.157 

10.947 
866 

4.578 
243 
177 

26.352 
4366 

28.272 
4,266 

Число про-
цдщенныхъ 
дней на 1 

ученика. 
8.6 
0 

16.0 
9.4 

11.1 
0 

13.8 
16.3 
18.6 
9.8 

17* 
7.4 

17.7 
16.1 
13.5 
1.&» 
13.3 

Изъ этой таблицы видно, что девочки, переходя изъ отдвлеша 
въ отд'Ьлете, начинаютъ манкировать все меньше и меньше: въ треть-
емъ отд'влеши слишкомъ вдвое ргЬже, чймъ въ первомъ. Мальчики на-
оборотъ: больше всего они манкируютъ въ среднемъ отдъмеши, ни
сколько меньше въ старшемъ и всего меньше въ младшемъ отд-Бленли-
Это, вероятно, зависитъ отъ того, что ученики отвлекаются отъ школы 
чаще всего для какихъ либо домашнихъ и полевыхъ работъ, для кото-
рыхъ старине мальчики болъ'е пригодны, чтзмъ младппе; въ старшемъ же 
отдтзленш число манкировокъ несколько уменьшается отъ присутствга 
среди учениковъ лицъ, готовящихся къ экзамену и потому аккуратно 
цосъчцающихъ школу.—Въ городскихъ школахъ число манкировокъ 
почти на 50°/о меньше, чвмъ въ сельскихъ: въ среднемъ учебный годъ 
каждаго ученика въ нихъ сокращается, благодаря пропускамъ уро-
ковъ, на 11 дней, въ сельскихъ же—для мальчиковъ на 16 дней, для 
Д'Ьвочекъ—на 13.5. Следовательно, въ городскихъ школахъ каждый уче-
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никъ въ среднемъ имеетъ 134.4—162 учебныхъ дня, а въ сельскихъ: 
мальчики—118.6—121 дня, девочки—121.2—123.6. 

Конечно, манкировки распределяются крайне неравномерно по 
школамъ. Прямо невероятны по ничтожному количеству манкировав-
пшхъ учениковъ и пропущенныхъ ими дней сведйша по Барановской 
ШКОЛБ: ИЗЪ ПО учениковъ манкировало только 3 мальчика и 2 девоч
ки, которые въ общей сложности пропустили 117 дней. След., изъ 
295 учащихся, аккуратно посещавшихъ сельсшя школы, 105 или 35,б°/о 
приходится на одну Барановскую школу и 190 или 64.4°,'о—на осталь-
ныя 28 школь. За то есть и ташя школы, где манкировали все до 
одного ученика и на каждаго приходится больше 20 пропущенныхъ 
дней (Вязовская школа), или где хотя и не всЬ манкировали, но на 
каждаго приходится больше 30 пропущенныхъ дней (Юл.-Мазинская). 

Уроки въ церковно-приходскихъ школахъ, какъ городскихъ, такъ 
и сельскихь, начинаются съ 8—9 час. утра и оканчиваются въ 2—4 ч. 
дня. Между городскими и сельскими школами существуетъ только та 
разница, что въ пераыхъ не делается перерыва для обеда, и все пере
мены въ нихъ не больше 5—15 мин. Вследстие этого въ городскихъ 
школахъ ученье нигде не оканчивается позже 2*Д час, тогда какъ въ 
сельскихъ 33Д—4 часа—самое обычное время конца уроковъ. Вообще 
говоря, ежедневные уроки начинаются въ одинъ и тотъ же часъ въ 
течете всего учебнаго года; только иъ Покровской городской школе и 
сельскихъ: Новосильцевской, Кикинской и Царевщинской—весной ученье 
начинается на Уз —1 часъ раньше обыкновенная. Въ Покровской 
школе более раннее начало завятШ не влечетъ ихъ удлиннешя, такъ 
какъ они на теже полчаса раньше и оканчиваются; въ сель.скихъ оно 
удлинняетъ время учешя, темъ более, что въ Новосильцевской и Ки
кинской школахъ, наряду съ более раннимъ началомъ, замечается 
более позднее окончаше уроковъ. Въ среднемъ, уроки начинаются въ 
городскихъ школахъ ровно въ 8У2 час, въ сельскихъ—немного рань
ше (въ 6 школахъ—въ 8 ч., въ 16—въ 8Уз ч., въ 2—въ 9 ч., въ 3 
разно, въ 4—неизвестно). Но ученики, по крайней мере, въ сельскихъ 
школахъ, собираются за Уз часа раньше, чтобы прослушать утреншя 
молитвы, которыя читаются обыкновенно въ течепн! получаса, отъ 8 до 
8Уа ч.—Затемъ сгвдуетъ 4—6 уроковъ по 50 мин.—1У4Ч., но обыкно
венно по 1 часу *), разделяемые переменами по 5—15 мин. (обыкпо-

*) Уроки по 50 мин.—въ 2 школахъ, ло VI*—въ одной. 



- 328 -

венная длина перемены—15 мин.). Почти во всЬхъ сельскихъ школахъ, 
какъ выше было сказано, после первыхъ уроковъ сл'Ьдуетъ перерывъ 
(или большая перемена) для обеда, который длится обыкновепно отъ 
12 до 1—2 час. Только въ очень немногихъ школахъ большая пере
мена продолжается не более !/з чч напр. Кикинская и Шиханская. 
Въ такихъ школахъ и уроки оканчиваются, какъ въ городскихъ шко
лахъ, часа въ 2. Въ остальныхъ, благодаря большому перерыву, заня-
т1я продолжаются до 3, 33Д и даже 4 ч.—Чаще всего встречается 
такой промежутокъ для уроковъ: отъ 8 Уз до 33Д ч. Его придержива
ются въ 11—13 школахъ изъ 25 сельскихъ, о которыхъ есть свъдт*-
тя.—Если исключить перемены и перерывы въ урокахъ, то продолжи
тельность занятой выразится въ 4—6*/4 час; но чаще всего она бу-
детъ около 5 час. Ниже этой нормы она опускается только въ Покров
ской и Пилюгивской школахъ (4 Уз—&l/i), а зимой еще въ Еикинской 
и Царевщинекой; постоянно выше нормы только въ Чернобулакской 
школе—6!Д ч., весной еще въ Новосильцевской и Кикинской (5'/2—6 ч.). 
Въ субботу въ н'Ькоторыхъ школахъ ученье кончается несколько рань
ше обыкновеннаго; это отмечено въ Караваевской (въ 2 Уз вместо 33Д) 
и въ Чернобулакской (въ 2 ч. вместо 4 ч.). 

Вечертя занятоя бываютъ въ трехъ школахъ: Сосновской, Бак-
лушинской и Улыбовской и то только съ однимъ старгаимъ отд^летемъ. 
Делается это, конечно, для лучшей подготовки учениковъ къ экзаме-
намъ. Вь Сосновской школе эти занятоя связаны съ ночевками въ шко
ле учениковъ. Вечершя занятоя въ ней или репетищи начинаются 
около 9 часовъ. Понятно, что поел4 нихъ идти домой, особенно учени-
камъ изъ сосЬднихъ деревень, пътъ возможности, и они остаются на 
ночь въ гакол'в. Повидимому, и местные ученики не расходятся посгЬ 
занятой по домамь. По свидетельству учителя, эти релетицш посеща
ются очень охотно; на нихъ приходять и взрослые крестьяне,—и вооб
ще оне очень сближаютъ населевле со школок, сродняютъ съ ней. 

На домъ ученикамъ обыкновепно задаются уроки по всемъ пред-
метамъ курса. Характера, этихъ домашпихъ работъ наиболее подробно 
выясняется въ следующихъ огветахъ: 

1) Баклушинская. „Ученикамъ на домъ даются уроки большею частью по за
кону Божйо и русскому чтешю: чтете отд'Ьльныхъ статей, разсказовъ и в*уливан1е 
наизусть етихотворенш и басенъ; дается иногда и письменная работа". 

2) Новосилъцевская. „Ученики постоянно имт,ютъ при себт. учебникъ закопа 
Бохйя, которымъ пользуются по домамъ для нрочтешя даннаго урока. Смотря по 
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надобности, даются и друпя книги: часословъ для подтверзкетя и навыка въ чтенш 
часовъ или шеетопсалпя1'. 

3) Столыпинская. „На домъ ученикамъ даются работа разнообразная харак
тера: прочесть нисколько строкъ изъ книги, выучить наизустъ строчку или бол4е, 
смотря по тому, сколько зпмъ ходитъ дитя въ школу и въ каиомъ 6тдт>лешн нахо
дится оно". 

Задаются, конечно, уроки и ълъ ариометики—ръшеше задачъ и 
т. п. Въ нЬкоторыхъ школахъ (Сосновской, Вязовской, Грязновской и 
Казаковской) уроки задаются исключительно по закону Божш; въ 
Сосновской—это объясняется учителемъ тзшъ, что „это особенно нравится 
родителямъ". Наковец%, въ н"Ькоторыхъ школахъ, по увЬрешямъ учи
телей, никакихъ уроковъ не задается (Казаплинская, Юл.-Мазинская, 
и Воскресенская). Въ первыхъ двухъ „на домъ ученики берутъ только 
книги для самостоятельнаго чтешя".—Все потребное для исполнешя 
заданныхъ работъ выдается ученикамъ изъ школы, включая даже чер
нила, но показашю шЬкоторыхъ учителей; но есть и таюя указашя: 
„для письмешшхъ работъ на дому ученики имъготъ свои тетради, гри-
фельныя доски и т. п." (Колоярская). Занимаются ученики дома, ко
нечно, безъ всякаго руководительства, если не считать старшихъ чле-
новъ семьи, прошедшихъ уже начальную школу. 

Обучеше грамот'Ь во всвхъ школахъ велось по звуковому методу. 

8) Необязательныл заплппл. 

Изъ необязательных! предметовъ при церковно-приходскихъ шко
лахъ преподаются: рукодг1шс, пгЬше и гимнастика. 

Рукодг1ше преподается въ одной Балтайской женской школъ' той 
асе учительницей безъ всякаго добавочиаго вознаграждешя.—IliHie 
(почти исключительно церковное) введено почти во всЬхъ школахъ, кро-
м'Ь сд'Ьдующихъ: Спасской, Б.-Озерской, Цареыщшской и Стригайской. 
По словамъ учителей, введеше этого предмета въ преподаваше очень 
нравится крестьянам!,.—Гимнастика преподается въ одной Воскресен
ской школ!; особымъ унтеръ-офицеромъ съ 189 Уз г. 

Земля им-Ьется при 11 школахъ: при трехъ она совершенно не 
обработывается, при 5, хотя и обработывается, но безъ учас/пя учени-
ковъ, и только при 3 (Улыбовской, Шиханской и Воскресенской) съ 
учасачемъ учениковъ, при чсмъ имеется въ виду озпакомлеше ихъ съ 
лучшими пр1емамн садоводства и огородничества. О результатахъ этого 
ознакомлешя ничего неизвестно. 
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Чтетя происходили въ 1893/з г. при сл'Ьдующихъ школахъ: го
родской Соборной, Баклушинской, Сосновской, Садовской, Царевщин-
ской, Грязновской, Казаковской, Улыбг.вской и Казанлинской,—при по-
сл'Ьднихъ двухъ съ туманными картинами. Кромь того при Барановской 
и городской' Единоверческой происходили бесвды съ раскольниками. 
Содержаше чтевш было почти исключительно релипозно-нравственное, 
р4дко историческое (изъ русской исторш). На чтешяхъ обыкновенно 
присутствовали, кроме учениковъ, и взрослые. 

9) Источники содержат» и расходы. 

Городскгя церковно-приходсктя школы содержатся исключительно 
на средства, отиускаемыя городской думой. Разм^ръ отпускаемой на 
школу суммы изменяется отъ 300 до 600 руб., въ среднемъ 400 руб. 
(всего 1600 р.). На Соборную школу поступило, кроме того, отъ церкви 
— 60 р. и на Троицкую—отъ училищнаго совета—150 р. Св^дьигл 
о расходахъ очень неудовлетворительны: по вс&иъ 4 школамъ известно 
только жалованье учителя и законоучителя; друпя статьи расхода ука
заны только по одной, по двумъ школамъ, какъ это видно изъ таблицы. 

Сельстя школы' получаютъ свое содержаше изъ сл'Ьдующихъ 
источниковъ: 1) отъ Вольскаго отделешя епархлальнаго училищнаго 
совета—4401 р. 34 к., сумма, которую но нЬкоторммъ соображешямъ 
надо увеличить до 4860 р. 28 к. Въ свою очередь отдъмеше полу-
чаетъ средства на содержаше школъ отъ Вольскаго земства 5000 р. 
Расходуетъ оно ихъ на жалованье учителей и законоучителей и снаб-
жеше школъ учебными пособ1ями; вышеприведенная сумма 4401 руб. 
34 к. или, вернее, 4860 p. 2S к. пошла исключительно на жало
ванье. 2) Отъ сельскихъ и приходскихъ обществъ—2305 р. 75 коп,— 
2379 р. 75 к. Эта сумма также должна быть больше, такъ какъ по 
4 школаяъ свйд^шй НГБТЪ. Насколько можно судить по расходамъ, 
увеличить ее надо больше, чймъ на 240—245 р. (по одной школъ\ 
Улыбовской, судить о расходахъ общества невозможно; известно только 
что оно нанимаетъ сторожа). Такимъ образомъ расходы обществъ на j 
школы выразятся въ сумме, большей 2545 р. 75 к,—-2624 р. 75 к. j 
Деньги эти расходуются главнымъ образомъ на наемъ сторожа, отоп- j 
лете , ремонта здашя и классной мебели, ръдко на книги и ихъ пе
реплета. Слъ\1,уета отметить очень большой расходъ по ремонту Ка- i 
занлинской юколы и пристройке къ ней—900 р. отъ общества и 100 р. I 



— 331 -

пожертвовашй. 3) Отъ церковно-приходскихъ попечительствъ и церквей 
101 р. 59 к., и 4) отъ попечителей и частныхъ лицъ—320—327 р. 
и отоплеше одной школы (Улыбовской). Первая сумма расходуется 
преимущественно на книги или ихъ переплетъ, на ремонтъ здашя и 
въ одной школе, Казанлинской—на наемъ помощника для учителя. 
Изъ последней суммы выплачивается въ двухъ школахъ, Улыбовской 
и Шиханской, прибавочное вознаграждеше законоучителямъ въ раз
мере 40 и 60 р , всего 100 р.; на ремонтъ Казанлинской школы— 
100 р. отъ купца Букарина; 27 р. на книги и ихъ переплетъ; 40 р. 
на отоплеше и 36 р. нанаеыъ сторожа для Шиханской школы; остальные 
17—18 р. неизвестно. Всего на 31 школу поступило 7907 р. 62 к., 
въ среднемъ на 1 школу около 255 р. 8 к. Какъ приходъ суммъ, такъ 
и расходь ихъ распределяются очень неравномерно по школамъ. По 
величине обычныхъ расходовъ выделяется Шиханская школа— 523 р. 
50 к. Больше нея расходовъ произведено только въ Казанлинской 
школе—1297 р. 44 к.; но изъ нихъ 1000 р. расходъ экстраординар
ный, вызванный необходимостью ремонта школьнаго здав1я и пристройки 
къ нему квартиры для учителя. Ничтожнымъ размЬромъ своего бюд
жета выделяется Стригайская школа: около 116 р. 50 к. 

Расходъ распределялся на следующая главныя статьи: 1) на жа
лованье учащимъ и ихъ помощникамъ отъ 4295 до 4364 р. 50 к.; 2) 
на жалованье законоучителямъ—728 р. 28 к.; 3) на наемъ сторожей 
и отоплеше (по 29 шк.) несколько менее 1535 р. 50 к.—1602 50 к.*) 
4) несколько более 1182 р. 76 к. израсходовано на ремонтъ; 5) отъ 
70 р. 24 к. до 71 р. 59 к. употреблено на покупку* и переплетъ книгъ 
и 6) около 25 р. 20 к. (более) на ремонтъ мебели и друпе мелочные 
расходы. Всего израсходовано отъ 7836 р. 98 к. до 7974 р. 83 коп-; 
кроме того на средства кн. Щербатова нанимался сторожъ и произ
водилось отоплеше Улыбовской школы. Если принять цифру расходовъ 
по всЬмъ 31 школе въ 7974 р. 83 к. (она не менее этой суммы), то 
стоимость обучен1я въ течеше года одного учащагося въ церковно-
приходскихъ школахъ Вольскаго уезда выразится въ 3 р. 63 к., а 
обучеше одного кончившего полный курсъ—въ 36 р. 75 к. На самомъ 
дЬле эти цифры должны быть немного выше, такъ какъ въ сумму 

*] Часть этой суммы употреблена на ремонтъ мебели и мелочные расходы. 
Вирочемъ, расходъ на этотъ предметъ по Улыбовской и Спасской школамъ не во
шел ъ въ эту цифру. 
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расходовъ не вошла стоимость учебныхъ noco6iii, разсылаемыхъ Воль-
скиыъ отдвлешемъ, и плата сторожамъ и отошлете по н1зкоторымъ 
школамъ. 

Платы за учете не взимается; только въ одной Б.-Озерской шко
ль1 взимается по 2 руб. въ годъ съ учениковъ, приходящихь изъ дру-
гихъ селешй, не участвующихъ въ расходахъ на школу. Разм'Ьръ пла
ты устанавливаем Б.-Озерское общество. 

Случайныхъ поступлетй въ 189'2/з учебномъ году было очень ма
ло, всего въ 4 школахъ. Вотъ ВСЕ свЕдйтя о нихъ за несколько по-
СЛ'БДНИХЪ лЗиъ: 

Единоверческая . . . . 1890 г. 6 руб. отъ Вольскаго общества noco6ia бт>днымъ 
учащимся- на учебныя пособ1я 

1892 г. 17р. 12к. отъ учил, совета при св. синодт*—на 
одежду бт>днымъ ученикамъ. 

Сосновская 189'/2 г. 1) икона Б. Матери—въ 25 руб.; 2) 12 кн. журн_ 
„Душепол. Чтете" за 1880 годъ.—въ 4 р., отъ 
местной землевладелицы. 

3) Лунинъ. „Народный лечебникъ", 4) „Общедост. 
филюлопя чел.", отъ Е. А. Лунина,—въ 2 р. 50 к 

5) 13 картинъ важнт>йшихъ праядниковъ, 6) Аль-
бомъ картинъ изъ отеч. исторш., отъ Вольск, 
купца Влигина—1 руб. 65 кои. 

1892/з г. 1) „Ист. Госуд. Росс.".—Карамзина, въ 12 кн.,— 
6 руб, отъ Е. А. Лунина. 

Еазанлинская 1892 г. 100 руб., отъ купца Букарина—на ремонтъ. 
Царевщннская . . . . Съ 1891 г. начали поступать отъ попечителя пожертвовашя 

книгами и учебными пособ1ями. 
Сиподская 1892/з г. 13 руб. собраны священникомъ на книги. 
БалтаПсмя, муж. и жен. 1892 г. 14 руб. отъ церкви и 14 руб. отъ общества, на 

переплета шкодьныхъ учебииковъ обЬнхъ пгколъ 

Денежный пожертвовашя по Казаплииской, Синодской и Балтай-
скимъ мужской и женской вошли въ общую ведомость о приходе и 
расход!;. 

Г) Школа грамотности. 
Въ течете 1892/з учебпаго года въ Вольскомъ увзд-Ь существова

ло всего 32 школы грамотности, большая часть которыхъ (24) сосредо
точилась въ селетяхъ приволжскаго района и лишь 8 въ центральномъ 
район'Б; въ свверо-западвой же части увзда была только одна школа, 
именно въ с. Журавлих!;. Школы грамотности существуютъ почти исклю
чительно только въ селахь (30 изъ 32). 

Большая часть школъ сравнительно недавняго происхождетя, 
такъ какъ изъ 29 шкоиъ, о времени открътя которыхъ имеются точныя 
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свйдвша, только 6 существуютъ больше шести дЬтъ; вей же остальныя 
открыты поели передачи земскихъ школъ въ ведите духовенства, 
т. е. посл'Ь 1887 года. Распределяя эти последняя школы по числу 
л^тъ существовашя ихт., получимъ, что: 

( 3 школы существуютъ 1 годъ. 
13 ] 4 — — 2 -

I 6 — — 3 — 
, 1 _ _ 4 -

10 I 6 — — 5 л'Ьтъ. 
{ з — — 6 — 

ВСБ школы, за исключешемъ одной, открытой частнымъ лицомъ, 
возникли по инищативв мъстнаго приходскаго духовенства (главнымъ 
образомъ свящеониковъ) п вызывались потребностью населешя, которое 
не могло поместить своихъ дътей въ существующая министерсыя и 
церковно-приходсия школы по недостатку мъста въ нихъ и дальности 
разстояшя. Въ нъкоторыхъ селешяхъ—Мордовскш Ключъ, Рыбное, 
Тугуска (иначе Покровское)—возникновеше школъ грамотности было 
вызвано распространетемъ раскола и необходимостью борьбы съ нпмъ, 
такъ какъ, по словамъ одного священника, 1ГБлые приходы „заражены" имъ. 
Величина разстояшя отъ ближайшей какой либо школы, отстоящей 
иногда на 12—14 верстъ, также обусловливала собою необходимость 
откры'пя новой школы грамотности, что можно видеть изъ слъдующаго: 
только 6 школъ находятся въ такихъ селахъ, гд'Ь есть и еще какая 
либо школа (т. е. министерская или перковно-приходская); въ осталь-
ныхъ же случаяхъ ближайшая школа находится: 

въ разстоянш 2 верстъ 4 школы. ) 

_ _ 10 — 1 — 
— — 12 — 2 -
— — 14 — 2 — 

ВсЬ решительно школы грамотности находятся подъ непосред-
ственнымъ паблюдешемъ приходскихъ священниковъ, которые, кромй 
преподавашя закона Божгя, выбираютъ благонадежныхъ преподавате
лей и, сл'вдя за общикъ направлешемъ пренодавашя, такимъ образомъ 
руководятъ школами. Главный контингентъ учителей—псаломщики (16), 
не рчздко обладающее познашями всего двухъ или трехъ классовъ ду-
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л» 

1 

2 

3 

4 

о 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Наименоваше селенш, гдЬ им-Ь-
ЮТСЯ ШКОЛЫ 

G е л е it i я. 

с. Алай . . . . 

> Березники. . 

> Букатовка . 

> БЬлогродня. 

» БЬлыйКлючъ 

> Верх. Черн. 

» Воскресенск. 

» Вязовка. . . 

> Глотовка . . 

> Гостевка . . 

> Донгузъ. . . 

д. Елховка. . . 

с. Ершовка . . 

> Журавлиха . 

» Ивановка . . 

> Кошели. . . 

> Кряжимъ . . 

> Куликовка 
(Петроп., Вяз. Кл.). 

> Куриловка . 

> Медянпково. 

» Мордов. Кл. 

» Нпжн. Черн. 

> Нов. Жуков. 

» Осановка . . 

> Рыбное . . 

» Стар. Жук. . 

> Терса . . . 

» Труевс. Маза 

> Тугус. (Покр.) 

д. Хватовка . . 

с, Черкасское . 

» Шировка . . 

грамотности. 
В о л о с т и . 

Сосновская . . 

Березниковск. 

» 

БЬлогродненск. 

Куриловская . 

Ключевская. . 

Воскресенская 

Вязовская . . 

Синодская . . 

Воскресенская 

Донгузская . . 

Кури лове кая . 

Вязовская . . 

Чернобулакск. 

Сосновская . . 

Березниковск. 

Улыбовская, . 

Юловская. . . 

Кури лове кая . 

Синодская . . 

Ключевская. . 

Покровская. . 

Новожуковская 

Балтайская . . 

БЬлогроднепск. 

Стригайская . 

Терсинская. . 

Юловская. . . 

Покровская. . 

Даревщинская. 

Черкасская 

Вязовская . . 

По чьей инищати-
вт> и чЬмъ вызвано 
открылче школы. 

Свящ.; потреби, и 
отсутст. друг. школ. 
Священника. 

Мт>стн. духовенст. 

МЬстя. духовенст.; 
потреб, населешя. 
Церковн.-приходс. 
попечительства. 
Священника. 

у 

? 

М'Ьстн. духовенст. 

> 

МЬст. дух.; недост. 
помЬщ. цер.-пр.шк. 
Землевлад'Ьлпцы г. 
Бекетовой. 
Священника 

> 

» 
> 

М'Ьстн. духов.и сел. 
власт.; отсутст. шк. 
Священника. 

? 

„По расиоряжешю 
начальства". 
Священ.; необход, 
ослабить расколъ. 
Священника. 

МЬстн. духовенст. 

? 

Свящ. и граф. Шуваловой; 
необход, борьбы съ раек. 

Священника. 

> 

МЬстн. духовенст.; 
потреби, населен. 
Священ, и зем. •• ачальн. 
необход, борьбы съ раек. 

Священника; по
треби, насел ешя. 

0 

М'Ьстн. духовенст. 

Время 
откры

тая. 

1889 г. 

1890 . 

1890 » 

1888 > 

1862 » 

1890 » 

1887 » 
ран. земск. 

? 

1887 =» 

1888 » 

1892 » 

1891 » 

1885 » 

1890 » 

1890 » 

1885 » 

1888 » 

1891 » 

? 

1888 » 

•1887 » 

1891 >» 

1870 » 

1892 > 

1888 » 

1884 » 

1890 » 

1874 » 

1891 » 

1893 » 

? 

1888 » 

Разстояше 
отъ ближайшей 

школы. 

б'/а и 7 в. до цер-
ковно-прпх. шк. 
Вътомъ же с. есть и 
церк.-приход. шк. 
2 в. до шк. грамотн. 

7 в. • » 

2 и 5 вер. до церк.-
приход. 
10 и 15 в. до шк. 
грамотн. 
Въ томъ же с. есть мужск. 
однокл. церк.-приход. шк. 

Есть и церк.-при
ходская школа. 
о и 7 в. до школы 
грамоты. 
12 в. до цер.-прих. 
и 9 в. до шк. грам. 
Въ томъ же с. есть и 
церк.-приход. шк. 
5 вер. до школы 
грамотн 
8, 10 и 12 вер. 

3 и 6 в. до церк.-
приход. 

? 

3 в. до шк. грамотн. 

2 в. до церк.-црпх. 

14 В. „ „ ;, 

? 

2 в. до Синодской 
церк.-приход. 
9 и 10 верстъ. 

5 в. до шк. грамоты. 

4 и 7 вер. до церк.-
приход. 

? 
14 вер. до церк.-
приход. 

? 

Въ томъ же с. есть 
однокл.пш.М.Н. П. 
5 вер. до церк.-
приход. 
5 и 12 в. до церк.-
приход. 
12 вер. до церк.-
приход. 
Въ томъ же с. есть 
Министерск. шк. 
4 в. до церк.-прих. 
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ховнаго училища. КромФ псаломщико:;ъ, въ числъ преподавателей 
есть 9 липг, спещально занимающихся этимъ дъломъ; это по преиму
ществу окончивппе курсъ въ сельскомъ училищ/Б, церковно-приходской 
школ!;, или въ двухклассномъ училищ/в министерства народнаго про-
свьчцетя. Въ четырехъ школахъ обучешемъ занимаются учительницы, 
изъ которыхъ двъ окончили курсъ женскаго епарх1альнаго училища, 
одна дочь псаломщика и, наконецъ, одна жена священника, но уровень 
образовашя двухъ нослЬднихъ неизвъстепъ, равно какъ и троихъ учи
телей, которые просто называются „крестьянами". Точныя ситздЬпя 
объ образованш учителей имеются только изъ 13 школъ. Въ нихъ 
учителями состоятъ: 

Окончнвийе учител. сем 1 
Не окончивппе духов, сем 3 
Окончивший духов, учил 1 
Не окончив. — — 2 
Окончившее двухклаеен. учил. М. Н. П 1 

— сельское училище 3 
— женское enapxia.ibnoe училище . . 2 

Весь преподавательски! персоналъ, включая сюда и псаломщиковъ, 
по возрасту распределяется такъ: 

Во возрас'1"Б: до 20 ЛГБТЪ включительно 5 чедовъкъ *) 
отъ 21 — 25 - — 11 — 
- 26 - 30 — — 7 — 

больше 30 Л'БТЪ всего . . . 3 — изъ ко
торыхъ одному 39 Л'БТЪ, другому 40 и третьему 54 года. 

Большинство преподавателей занимаются этимъ дьмомъ очень не
давно, иричемъ есть и такля лица, которыя впервые взялись за эту 
трудную и ответственную работу, едва уагЬвъ сойти со школьной 
скамьи. Если разсмотрЬть, сколько лътъ каждый преподаватель зани
мается въ данной школ'Ь, то окажется, что 

9 челов-Бкъ занимаются съ 1892 г., т. е. всего 1 годъ. 
4 — — 1891 » — 2 года. 
7 — — 1890 » — 3 — 
2 — 1888 » — 5 л4тъ. 
3 - - 1887 > — 6 — 

Сопоставляя эту таблицу, съ одной стороны, съ таблицею возра-
стовъ преподавателей и, съ другой, съ таблицею продолжительности 
существовашя такой школы, которая помещена выше, придется сд'Ь-
лать заключеие, что большинство преподавателей школъ грамотности 

*) Сюда входятъ двй учительницы ио9 Л'Ьтъ каждой и 3 учителя, изъ которых! i 
одному 20 л'Ьтъ и двоимъ но 17 л4тъ. 
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к 
Наименова-

Hie школы. 

1 Алайская . 

1 
2 Березников. 

3 Букатовская 

41 Б'влогродн-
5. Бт>ло-Ключ. 

6 Берх-Черн 
7 Боскрссен. 

! 
8: Вязовская . 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 

20 

21 
22 

23 
24 

2.) 

2в 
27 
2Ь 

29 

3( 

31 
32 

Глотовская. 
Гостевская. 

Донгузская. 

Елховская . 

Ершовская. 

Журявдихин 

Ивановская 
Кошёлёвск. 
Кряжимская 

Ь'уликовск. 
Куриловск-

Медяннков. 

Морд.-Ключ. 
Нижн.-Черн. 

Ново-Жуков 
Осановская 

Рыбнинская 

Старо-Жук. 

Терсинская 
Труев.-Маз. 

Тугускинск. 

Хватовская 

Ч е.ркаеская 
Шировская. 

Фамилтя 
священника, 
зав4дующа-
го школой. 

Богородсшй., 

Разсудовъ. 

Гасторгуевъ. 

Лебедевъ. 
Рубановъ. 

у 
Вторннъ. 

С 
Дубровс1ай. 
Колеровъ. 

у 

Рубановъ. 

Дубровинъ. 

Добронрав. 

Нозднепъ. 
Архангельск 
Богословск. 

Костровешй.. 
у 

А. Сслезневъ 
(ПО бо.ГБЗНИ 
его законъ 
Бож1й ире-

подаетъ учи
тель). 

Розановъ. 
Знаменекш. 

Водоносвъ. 
Оадовекш. 

Кадиксовъ. 

Преображен 

Юловсшй. 
Мраморновъ 

Князевешй. 

Кастальсгай. 

У Ч И Т Е Л 

Фами-йя. 

Лапухинъ. 

Тифловъ. 

Боголюбова 

Протопопов. 
Горанинъ. 

Мещерская. 
Широкинск. 

в is д 
> 

Лавровь. 

Синодсмй. 

ПавловскШ 

Высгровъ. 

Пемуровъ. 

Николаевъ. 
Любимовъ. 
Кочетковъ. 

Повольновъ. 
Сластушен. 

В. П. Вол ов
сы й. 

Рубановъ. 
Избалыковъ. 

Соловьевъ. 
Цвъ-гковъ. 

Оралина. 

Крупновъ. 

Юловская. 
Рубаповъ. 

Пахомовъ. 

Лукошинъ. 
1 

С 1 в 4 д 
Орловъ. Кулаковъ. 

Зваше и обра-

зован1е. 

Псаломщикъ. 

Псалом, изъ 2-го 
кл. дух. уч. 
Псалом.,16 Л-ЕТЪ 
земск. учит. 
Псаломщикъ. 
Крестьянинъ, 

окопч. сел. шк. 
Дочь цеадошц. 
Оконч. Саратов, 
енарх. жен. уч. 

'fe u i 
Псаломщикъ. 

п 

Сынъ священ., 
быв.воси.д. сем. 
Оконч. церков-
по-прих. школу. 
Псаломщикъ. 

Псалом., оконч. 
дух. уч. 
Псаломщикъ. 
Псаломщикъ. 
Крестьян и иъ. 

» 
Псаломщикъ. 

Оьшъ свящ. изъ 
Кузнецка; въ 

Вольск. 2-хъ кл. 
гор.уч.;холостъ. 

Псаломщикъ. 
Псалом, изъ2-го 
кл. дух. сем., 
Псаломщикъ. 
Псалом, изъ 3-го 
кл. дух. уч. 
Дочь свящ. окон, 
сиарх. уч. 
Крестьян., окон. 
сельск. уч. 
Жена священ. 
Псаломщ., окон, 
дух уч. 

Оконч. учител. 
семин. 
Оконч. 2 клас. 
уч. М. Н. П. 

•Б н i 
Крестьянинъ. 

Ь. 
ьч • 

П 53 
О В" 

И fr. 

27 

22 

40 

30 
22 

•) 
19 

н 
54 
22 

у 

25 

24 

30 

28 
25 
28 

24 
23 

23 

26 
21 

19 
39 

22 

17 

25 
20 

у 
cj 

и 
17 

* . ^ 
^ к & й 
р * в я 
* Ш Е- 2 
tO О V К 

Кто раньше 
занимался въ 

школЬ. 

1892 г. Свящ. Багород-

1891 

1890 

1891 
у 

1892 
1890 

н 
1887 
1890 

у 

у 

1888 

1890 

1890 
1890 
1890 

1891 
1887 

1891 
12дек. 

1887 
1892 

1892 
1891 

1888 

1892 

1893 
1892 

у 

у 

н 
1892 

скш и учител. 
Живой исцева. 
( вящепникъ. 

Ник ю. 

у 
Пугачевъ, окон
чив, сел. школу. 

у 
? 

* т ъ. 
Никто. 
Псаломщикъ Го-
лушеико. 

у 

у 

Псаломщ. Сопо-
ловъ и учител. 
Залетова. 
НИКТО. 

•fi 

у 
Псаломщ. Цчъ-
таевъ. 
Никто. 

Некоторые 
крестьяне. 
1) Соловьевъ, 
Вол. клас. прог. 
2) Дсгтярсвъ. 
Вол.2 кл.гор.уч. 
3) А. Гибрал
тарская, Оарат. 
жен. енарх. уч. 
Никто. 
М'Ьстн. свящеи. 

Крестьяне. 
у 

Никто. 

у 

Свящ. Юловсшй 
Св. Мраморновъ 
его сынъ н пса
ломщ. Орловъ. 

у 

Никто. 

•Б Т Ъ. 
Брать священ. 
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мало подготовлены, теоретически и практически, къ учительскимъ обя
занностями Это—люди мало или совсймъ неопытные, не только не 
имйюпце спещальной подготовки къ исполненш своихъ обязанностей 
(только одинъ учитель, именно г. Лукошинъ, состоящей въ Тугускинской 
школ4, окончилъ курсъ въ учительской семинарш), но часто съ 
крайне незначнтельнимъ и педостаточнымъ образовашемъ, какое мож
но получить въ начальной школв. Такого же характера были и пред
шественники даннаго состава учителей, что вполне понятно, если при
нять во внимаше ничтожность вознаграждешя учителей школъ грамотности. 

Учащихся въ 32 шволахъ грамоты всего 1475; изъ нихъ маль-
чиковъ 1237, т. е. 83.8°/° и дтзвочекъ 238, т. е. 16.2%- Д'Ьвочки учат
ся почти повсюду вм-БСт̂  съ мальчиками и только ДВБ школы—Воскре
сенская и Терсинская устроены специально для дтзвочекъ. Число уча
щихся въ отд'вльныхъ школахъ весьма разнообразно отъ 20 до 100; 
въ среднемъ же на школу приходится по 46 учащихся при одномь 
учители. Всв учашдеся, за весьма редкими исключешями, д-Ьти кресть-
янъ тЬхъ именно селъ и деревень, гдаз находятся школы; приходя-
щихъ же и,;ъ окружающих?» селенш очень мало. Все это по преиму
ществу pyccKie (вь ОсановкгБ—мордва) православна го в4роиспов!>дан1я, 
хотя есть незначительное число (болт>е 6) дйтей раскольниковъ и 1 
лютеранинъ. Къ сожалт>нио, проследить ио всвмъ школамъ возраста 
учащихся нельзя; можно только сказать, что онъ колеблется отъ V/i 
до 17 ЛБТЪ, съ преобладашемъ дтзтей 8—11 .твтняго возраста (566 уч. 
изъ 816). О продолжительности пребывангя учащихся въ школЬ можно 
судить по слвдующимъ даннымъ: изъ 810 учащихся обоего пола въ 
18 школахъ 

403 чедов. учатся 1-й годъ въ шксмй. 
279 — — 2 - — 
118 — — 3 — — 
Ю — — 4 - — 

Учапцеся въ 10 школахъ двлятся на 2 отдт,лен1я и въ 6—-на 3 
отд; въ остальныхъ неизвестно. Показано же раздъмеше учащихся по 
отдъмешямъ только въ спискахъ 8 школъ: трехъ съ 2 отд. (въ 1-мъ— 
79 и во 2-мъ—17) и 5 съ тремя отд-влешями (въ 1-мъ—144 уч., | 
во 2-мъ—120 и въ 3-мъ—50 уч.). 

Учете начинается обыкновенно въ сентябр-в- или октябри и кон- | 
чается въ мартт>, чаще въ апреле, а иногда и въ мат>, т. е. продол- j 
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жается все время, свободное отъ полевыхъ работъ. Въ отношенш про
должительности учебнаго года вей школы распределяются такъ: 

Въ 1 школ* yqcaie продолжается 4V* м'Ьс. 
— 3 - — — 5'/* — 
_ ю — — — 6 — 
— 5 - - — 67* -
— 2 — - - 7 — 
— 5 — — — Tit — 
— 1 — - — 8 — 

Л» 
На именова

Число уча- ] 
щихся. ! Откуда уча-

ние школы Я 

1|Алайская . . | 25 
2 Верезниковск. 
3,Букатовская 
4(Бтаогроднен. 
5|Б1ио-Ключев. 
6 Верх.-Чернав. 
7 
8 

Воскресеиск. 
Вязовская . . 

9;Глотовская . 
10 

11 

1'остевская . 

Донгузская . 
12|Клховская. .' 
13|Ершовская . 
14!Журавлихнн. 
^.Ивановская . 

16 
17 

Кошелевская 
Кряжимская. 

18 Куликовская. 
19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 
20 
27 

28 

29 
30 
31 
33] 

Куриловская. 
Медяниковск. 
Морд.-Ключев 

Ниж.-Чернав. 

Н.-Жуковекая 

Осановская . 

Рыбнинская . 
Старо-Жуков. 
Терсинская . 

Труевско-Маз 

Тугускинская 
Хватовская . 
Черкасская . 
Шировекая . 

И т о г о . 

36 
24 
35 
21 
20 
— 

н; 

12 
— 
— 
4 

— 
54 

(65) • 
27 
31 

59 
54 
23 
40 
50 

26 
59 

(48) 
45 
57 
40 

39 

33 

53 

29 
80 
— 

57 

45 
(60) 

9 
5 

— 
6 

— 
-
3 

2 
— 

(7) 
5 

— 
2 

— 

5 

12 

16 
— 
30 

15 

17 
— 

(7)1(31) 
49 ! 3 

1237| 238 

' О (\ 
| 1 шдеся.-1 

1 ее 

25 с. А чай. 
48 с. Березники. 
24 
35 
25 
20 
54 

(65, 

36 

59 
60 

с.БъдыйКлючъ 

с. Воскресеиск. 
С в ± 

с.Гостевка32уч. 
д. Старой Сту-
денки—4 уч. 

д. Елховка. 
23 1с. Егановка. 
40 с. Журавлиха. 
53 'с. Ивановка, д. 

Борячка, Ни
кольское. 

28 
59 

(55) 
50 
57 
42 

39 

38 

65 

45 
80 
30 

72 

62 
(60) 
(38) 
52 

1475 

с. Кряжимъ. 

с. Куриловка. 
с. Медян иково. 

е. Ни ш .-Чернав
ка—36 уч. 

Возрастъ 

9 -14 л. 
7 1 /»-Ил. 
10-15 л. 

7 - 1 4 л. 

8 -14 л. 
д * 

8—14 л. 

7—14 л. 
8 -12 л. 
8-17 л. 

8'/»—14 л. 
9—16 л. 

77»-12 л. 
7 -15 л. 
8 - 1 4 л. 

9 -16 л. 

д.Легоши—8 уч.1 

с. Нов.Жуковка 7—15 л. 
и д. Н. Выселки.' 
с. Осановка. 

с. Ст. Жуковка. 
с. Терса. 

с. Тиуев. Маза и 
д. Новая Маза. 

С в т. 
с. Шировка. 

10-14 л. 

8 -15 л 
9 -12 л. 

8—15 л. 

у 

Д * 
8 - 1 1 л. 

уВ 

я 
.2 А 
1§ И я 

русск 
я 

Н 1 
и 
м 

я 
ч) 
)) 
!J 

ft 

•п 
велик. 

я 

• я 

вели-
кор. и 
1 HUM. 
русск. 

мордв. 

русск. 
я 

» 

JJ 

н i 
я 

о 
§ .2 
о § 

м « 
нравом. 

« 
я 
я 
;} 

Я 

й н 
я 
я 

51 

Я 

Я 

ч 

;? 

57 прав. 
2 раскол. 

иравосл. 
Г) 

правое, и 
раскольн. 
38 прав. 
1 лютер. 

иравосл. 

63 прав. 
2 раскол. 

иравосл. 
иравосл. 
1 раскол. 
иравосл. 
1 раскол. 

? 

й н 
иравосл. 

1 

Сколько дйть 
въ школ*. 

М 

у—4 

15 
48 
'•> 

6 

34 
•Б 
10 

28 
8 

16 

17 
19 

27 
14 
18 

15 

? 

65 

30 
16 

? 

9 

* 
17 

ЮЗ 

и» 

<м 

1С 

•} 

16 

13 
т 
17 

32 
9 
3 

6 
3 

17 
23 
? 

21 

? 

46 
10 

? 

9 

т 
20 

279 

1 ] 
! ^ 1 и* 
| со -* 

•; 

2 1 

7 
ъ. 
8 1 

6 
21 

4 1 
37 

4 2 
16 4 
? 

4 
4 

ъ. 
14 1 

11810 

HpuMivianie. Цифры, заключенныя въ скобки, взяты изъ отчетовъ наблюдателей 
епарх1альному училищному совету. 
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Такимъ образомъ въ этомъ отношенш наблюдается весьма боль
шое разнообраз1е, но преобладаетъ все же б-ти-м'Ьсячный учебный 
годъ. Отсюда надо еще вычесть рождественсгае каникулы, масляницу, 
1 неделю великаго поста, пасху и т. п., такъ что въ общемъ учебный 
годъ въ школахъ грамотности оказывается весьма короткимъ. Дневные 
уроки начинаются обыкновенно отъ 8, 8^2 час. утра и продолжаются 
до 4—5 дня, съ перерывомъ въ Р/з—2 часа на 064 дъ. 

№ 
Наименоваше 

школъ. 

1 А лайекая . . . 

2 
3 

1 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

У 

15 
16 
17 

18 
19 

20 

Березниковская 
Букатовская . 

Б'Ълогродненск. 
Бчиго-Ключевек. 
Верхне-Чернав. 
Воскресенская 
Вязовская. . . 
Глотовская . . 

Гостевская . . 
Донгузская . . 
Елховская . . 
Ершовская . . 

Продолжительность 
заняйн. 

Начало и ко-
нецъ учебнаго 

года-

2 нояб.—14 мая. 

2 сент.—19 мар. 
15 септ.—27ацр. 

окт.—мая. 
1 окт.—26 анр. 
окт.—24 апр. 

1 окт.—27 апр. 

Начало н 
конецъ днев-
ныхъ урок. 

часы. 

8 „ J_ 
12 З'/а 

8',, до 1 
1 И -2-
12 4 

8 до 4 
8 до 4 

? 
8 до 4 

С в i д % 
16 окт.-27апр.1А и L 

15 сент.— ? 

1 окт.—26 апр. 
16сент—17мар. 

Журавллхинск. 1 окт.—18 апр. 

Ивановская . . 1 сент.—28 апр. 
Кошелевская . 2 окт.—28 аир. 
Кряжиыская . 112 окт.—26 аир. 

i Куликовская . !15сент.—30 аир. 
Куриловская . 16 сент.—19 мар. 

Медянпковская' 15 сент,— май. 
в'Ы8У2/з г.: 14 но

ября—май. 

12 4 

8 до 4 
8V2 до 4 

8 до 5 
1 И 1 
12 4 
я « -1 
12 3 

8' /2Д0 2'/2 

12 3V» 
9 

** и I 12 4 
съ 87» ч. 

Предметы 
преподава-

т я . 

Зак. БоЖ1Й, 
ц.-слав.нрус. 
чтете, пись
мо, счетъ и 

nime. 
я 

я 

Я 

я 
я 
я 

н i й 
я 

я 
я 
я 

1 

* 

я 

я 

я 

я 

Обучеше 
чтсшю ве

дется по бук-
вослагатель-
ному методу. 

~¥~ Ли ml чг 
ML 
Vh—2 

IV*-2 

2 

1 

3 
2 
2 

6 

? 

11 р п м т. ч а н i я. 

2 отд'Ьлетя: въ младшсмъ на
учаются читать, писать и счи
тать до 100; въ старшемъ про
должают* программу двух
летней школы грамотности. 

Въ зиму Д'БТЦ научаются чи
тать, хотя и не б:ьтло, писак 
подъ диктовку и съ книги и 
считать до 50 и более; 2 отд. 

2 отдчзлетя. 

н i т ъ. 
Ежегодно несколько учена-
никовъ нолучаютъотъЕнарх, ' 
Уч. Совета свидетельства на 
льготу по воин, повинности. 

2 отдгЬле1пя. 

3 отдт,лешя; въ 189'А уч. г- ; 
1 сдалъ экзамепъ для полу- : 

чешя свидетельства на льго
ту по воинской повинности, 1 

2 отделешя. 
Въ течете года выучнваюга 
читать по славянски, мшит-
вы, считаютъ до 100. 
2 отдт,летя. 

3 отдтаетя; ежегодно быва-
ютъ отказы въ npieMi: BI 
1892 г. - 5 дицамъ, въ 1893 г.-
3. Выходъ до окончатя кур
са обусловливается «йныо 
i теснотой». Въ 1892 г. окон-
шло 4 чел., въ 1893 г. на экза-
яенъ никто неявился. Bi 
inpiurfc ученики манкируют! 
зо случаю нолевыхъ работ, ' 
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Наименована 

школ,. 

Продолжительность 
занятой. 

Н а ч а л о H КО- I Начало и 
нецъ учебнаго конв1<ъ д«<»-

лыхъ урок. 
ГОДа. J часы. 

Предметы 
преподава-

шя. И П р и м * 'I а н i я. 

Мордово-Ключ. |21сент.—20мар. 

f!2 Нижне-Чернав. | нояб.— 

8 до 4 Зак. Божш, 
ц.-слав.ирус. 
чтеше, пиеь-

(мо, ечетъ и 
uinie. 

| 8 до 2'/* 

отд-Блешя. 

ШНово-Жуковск. |30 окт.—30 аир. 8-'2 и А) 
' I ; 12 4 

240сановская . . 17 окт.—26 аир. 

25[Рыбнинская. . 16 сен т.—19 мар. 

26!Старо-Жуковск 1бсент.—20 мар 1 

l'/i до 4 

' - II 
5 | 

Терсинская . , 
(йТруевско-Маз. 

ЕЭ.Гугускинская 
ЩХватовская . 

Черкасская . , 
©Шировская . . 

12 окт —27 aup-k'/'AoS1 h\ 
1 окт.—18 аир-1 8 до 3 

, и рук. 

1 окт.—мая. 

2 окт.—мая. 

ДО 2 | 

№ д * 
I 8'/2 ДО 3 ;: 

З'/г 2 отдъиешя; въ объемт. иро 
(граммы одноклас. церковно 
'приходской школы. 
Въ течение 3 л4йь пригото
вляются къэкзамену на иолу 
'чете свидетельства на льго 
'ту по воинской повинности. 
'З отдъмешя; приготовлено къ 
экзамену не было. 
(Сдаютъ экзаменъ на получе-
JHie льготнаго свидетельства! 

1 годъ'З отдълешя; въ течеше зимы! 
(ВСЁ научаются читать, а пи-1 
'сать въ двъ зимы. 
\2 отд$лешя. 

2 3 отдЬлешя; 6 учен, приго 
(товились къ экзамену на по-
'лучеше льготнаго свид4тел. 

1 годъ! 

I н ± т ъ. 
„ 2 отдълешя. 

Въ сущности программа для всъхъ школъ грамотности одна и таже; 
она установлена положешемъ 4 мая 1891 г., которое ставить для на
чальная образоваш'я народа такую цгвль: утверждеше православной 
въры и обучеше первоначальной грамотъ. Сообразно этому, предметы 
курса школъ грамотности—законъ Божш, дерковное пъше съ голоса, 
церковно-славянское и русское чтеше, письмо и начальное счислеше. 
Но объемъ преподавашя всвхъ этихъ предметовъ въ школахъ весьма 
разнообразенъ: въ однихъ школахъ все обучеше дътей сводится къ за-
учиванш нъкоторыхъ молитвъ и пъшю ихъ, пр1ученда разбирать «пе
чать и письмо" и умънш считать до i00, иногда даже до 50 только; 
въ другихъ—всгв эти предметы преподаются въ объеме программы нер-
ковно-приходскихъ школъ. Въ Терсинской школ* девочки обучаются руко-
дълш. Но во всвхъ школах ь самое главное внимаше обращено на законъ Бо-

-славянское чтеше. Обучеше чтению во всъхъ шко-
жШ п-вше и церковно-слашдпьп,-^ 
1ахъ кромъМедяниковскойиРыбнинской, ведется по звуковому методу % 
Учен1е происходить главнымъ образомъ въ школъ, иногда же зада-

"^7въ1ку7авлИх1ШСКой «по звуковому буКвослагательному>. 
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ются уроки и на домъ: заучить какую либо молитву или стихи, сде
лать задачу по ариеметикъ и т. и. Учебныя руководства и noco6ia 
употребляются только тъ, которыя рекомендованы или одобрены св. 
прав, синодомъ. Списки этихъ учебниковъ приведены священниками 
не для ВСБХЬ школъ, но наиболее употребительные изъ нихъ 
таковы: 1) По закону Божт: „Сокращенный молитвословъ"—изд. 
свягвйш. синода; «Начальное Наставлеше въ православной въpi;"—Со
колова; „Наставлеше възаконъ Болйемъ" — Смирнова; карта Палести
ны; кратшя молитвы въ таблицахъ. 2) По церковно-славянскому чтетю: 
„Азбука"—Ильминскаго; «Букварь»—изд. св. синодомъ; евантпе, 
часословъ, псалтирь. 3) По русскому языку: „Букварь"—Тихомирова; 
«Азбука'правописатя»—его же; «Практическое руководство»—Ермина 
и Волотовскаго; «Первая пчелка»—Поливанова; „Книга для чтешя"— 
Радонежскаго, годъ 2-й. 4) По аривметикп: Задачникъ Гольденберга 
1-й и 2-й вып.; „Методика ариометики" его же; Задачникъ Евтушев-
скаго; 5) Но чистописатю: „Методическое руководство" Гербача и 
«Прописи» его же; «Руссия прописи»—Пуцыковича. 6) По церковному 
пгъшю: Руководство Соловьева и учебный обиходъ. Не всъ, конечно, 
эти учебники употребляются во всъхъ школахъ грамотности, но во вся
кой школъ есть псалтирь, часословъ, евангел1е, молитвенникъ и букварь. 

Относительно внъкласснаго чтешя учащихся свъдъшя крайне 
скудны, известно только, что въ нъкоторыхъ школахъ для вн'Бкдассиа-
го чтешя даются: жиия святыхь, журналъ „Паломникъ"' и т. п. 

Объ успешности обучешя'въ матер!алахъ имъются только ташя дан-
ныя: Читать и писать дъти выучиваются въ V/°, 2, 3 и 4 мъс, а въ 3 
школахъ (изъ 14, о которыхъ есть свъдъшя) на это тратится п/Ьлая 
зима. Обыкновенно же въ течеши одной зимы д'Звти научаются читать 
по церковно-славянски и русски, хотя и не бъгло, писать, считать не 
больше, какъ до 100, и заучиваютъ нисколько молитвъ; но есть случай 
(Старо-Жуковская школа), когда писать выучиваются лишь въ двъ зи
мы. Бываютъ-ли правильные, ежегодные выпуски учащихся изъ школъ 
и много-ли ихъ оканчиваетъ неизвестно; только два—три священника 
сообщаютъ, что таше-то ученики выбыли изъ школы „по сдачъ экза
мена".—По По.чоженш о школахъ грамотности (4 мая 1891 г.), ученики, 
окончивице. полный курсъ этихъ школъ, не пользуются льготой по от
бываний воинской повинности, а просто получаютъ свидетельства объ 
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окончаши курса за подписью приходскаго священника, попечителя 
школы и учителя. Но если ученикъ, по окончаши курса школы гра
мотности, вмдержптъ еще установленное испыташе въ экзаменащонной 
коммиссш духовпаго ведомства наравне съ учениками церковно-при-
ходской школы, то онъ получаетъ и свидетельство на льготу по отбы-
вашю воинской повинности. Судя ио имеющемуся матер1алу, для сда
чи такого экзамена ученики подготовляются только въ несколькихъ 
школахъ: изъ учениковъ Глотовской школы ежегодно сдаютъ такой эк-
заменъ несколько учениковъ, изъ Журавлихинской—1 ученикъ, изъ 
Труевско Мазинской—6 уч. и, наконецъ, изъ Рыбнинской, МЬдяников-
ской и Ново-Жуковской по нескольку человгЬкъ. 

Таково положев!е школъ грамотности со стороны учебной. Теперь 
остается разсмотрйть еще матер!альную обстановку этихъ школъ. 

Изъ 30 школъ, о которыхъ имеются подробныя св^детя, 17 по
мещаются въ церкопныхъ сторожкахъ, 19—въ особо выстроенныхъ для 
того здашяхъ, 2—въ квартирахъ псаломщиковъ-учителей, 1—въ наем
ной крестьянской избе и 1—въ пристройке къ местной церковно-при-
ходской школе. Церковныя сторожки, обыкновенно, совершенно не при
способлены для помещешя школы. Неудобство, теснота, недостатокъ 
света, отсутств1е вентиляцш и бедность въ отношеши классной мебе
ли—вотъ, за весьма редкими исключешями (напр. помещеше Осапов-
ской школы), обычная обстановка такого помещешя для школы. Въ 
Старо-Жуковской школе, благодаря такому обшпю неудобствъ, заняия, 
по словамъ задедующаго школою, идутъ „не очень успешно<;. 
Въ Медяниковской—*тьсно, холодно, сыро,-душно; вентиляцш никакой 
нвтъ; ученики занимаются въ зимней одежде; зимой почти нельзя за
ниматься». Въ другихъ школахъ помещешя настолько тесны, что при
ходится отказывать многимъ, желающимъ учиться. 

Совсемъ иное представляютъ собою те шкоды, которыя помещаются 
въ особыхъ здашяхъ. Здесь значительная часть указанныхъ неудобствъ 
отсутствуютъ, и есть даже несколько такихъ школъ (Хватовская, Тугу-
скинская), помещешя которыхъ отличаются просторомъ п удобствомъ. 
Большая часть школьныхъ зданш выстроена на средства сельскихъ 
обществъ, иногда съ пособ1емъ отъ мЬстныхъ землевладельцевъ. При 
Тугускинской школе есть 10 десятинъ земли, которая отведена сель-
скамъ обществомъ изъ своего надела для обезпечешя этой школы. 
Платы за помещеше нигде не взимается, кроме трехъ случаевъ: въ 
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с. Глотовкй школа помещается въ домй приходскаго псаломщика, ко
торому платятъ какую-то сумму родители гвхъ учениковъ, которые 
ходятъ въ школ)7; въ с. Мордовскомъ-Ключъ' нанимается обществомъ 
простая крестьянская изба, за которую и платится имъ З1/^ рубля въ 
мФсяцъ; въ с. ТерсЬ за пом4щеш'е школы платитъ местная земле
владелица, кн. Ливенъ, но такъ какъ послЪдпяя почему-то отказы
вается дальше содержать эту школу, то существование ея такимъ обра-
зомъ ставится серьезная преграда—отсутсте средствъ. 

Судя по ноказашямъ завъ'дующихъ школами грамотности священ-
никовъ, въ 13 случаяхъ изъ 28, законоучителя и учителя за свой трудъ 
не получають ни отъ кого вознаграждения, ни денежнаго, ни натурой. 
Повидимому, священники вообще повсюду занимаются безплатно, такъ 
какъ въ матер1алахъ имеется только три указашя на то, что имъ 
платять деньги: въ Верхне-Чернавской школЬ законоучителю сельское 
общество нлатитъ 15 руб. въ годъ, въ Воскресенской 1 р. 87 к. въ 
мъхяцъ отъ Вольскаго отдтзлешя епарх. уч. сов'Ьта, и въ Ивановской 
школъ' законоучитель получаетъ 12 р. 50 к. въ годъ отъ прихожанъ. 
Точно также и псаломщики занимаются безплатно, кромгЬ трехъ школъ: 
Глотовской, гдъ' епарх. уч. сов. даетъ ему 60 руб. въ годъ, Иванов
ской—371/- Р- отъ прихожанъ и Трусвско-Мазинской—50 руб. даетъ 
сельское общество. Учителя и учительницы остальныхъ 15 школъ по-
лучаютъ ежегодно определенную плату; въ 4-хъ школахъ (Верхне-Чер
навской, Кряжимской, Куликовской, Труевско-Мазинской) отъ сель-
скихъ обществъ; въ 4-хъ (Бъмо-Ключевской, Ивановской, Старо Жуков
ской, Шировской)—отъ церк.-приходскихъ попечительствъ; въ 5 (Воскре
сенской, Глотовской, Рыбнинской, Тугуякинской и Медяниковской) отъ 
епарх. уч. сов. и, наконецъ, въ двухъ (Елховской и Терсинской) отъчастныхъ 
лицъ. Разм^ръ вознаграждешя всйхъ почти учителей до крайности ни-
чтоженъ и при томъ разнообразенъ—отъ 20 руб. до 170 р. въ годъ. 
Вотъ табличка, въ которой сгруппированы ВСБ ШКОЛЫ по размеру воз
награждешя учителей: 

По 20 р. въ годъ въ 1 шк. По 55 р. въ годъ въ 1 шк. По 144 р. въ годъ въ 1 ши. 
170 „ 1 „ 

« 4 5 „ 1 „ „ 9 6 „ 1 „ 
„ 5 0 „ 2 „ „ 120 я 1 „ всего 1087.» р.—въ 15 шк. 

Такимъ образомъ въ 11 школахъ учителя получаютъ не бол'ье 
60 руб. въ годъ, а въ 5 другихъ—отъ 96 до 170 р. Средняя-же го-



Наименоваше 

школъ. 

Пометете школъ. 

Где 
помещается. 

7 сз II 
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Содержаше 
завъ'дующаго шко

лою и учителя. 

Друие расходы 
на школу: на
ем ъ сторожа, 

отошлете, осв1з-
ineide, ремонтъ 

и т. п. 

Откуда получа 
ются учебники 
и школьныя по-

соб1я. 

Алайокая 

Верезпиковская 

Букатовская . 

БГ.логродненск. 
Г>ело-Ключевск 

Верхце-Чернав. 

Воскресенская 

Въ церковной 
сторожке. 

НЬтъ. Не иолучаютъ. Общество ре-
монтируетъ 110-
М'1:щен1еинанн-
маетъ сторожа. 

Отъ Вол. епарх 
учил. совета. 

8 Вязовская. 
9|Глотовская 

ЮГостевская . 

Донгузская . 

Елховская . 

Ершовская . 

Журавлихннск 
Ивановская. 

Въ особомъ об
ществ, зданш. 

Въ церковной 
сторожке. 

Ш.Кошелевская . 

Кряжимская . 

18,Куликовская . 

ЮКуриловская . 

Медяннковская 

О в 
Въдом'Ь приход, 
псаломщика. 
Въ церковной 

сторожке. 
Въ пристройке 
къ церк.-пр. шк. 
Въ особомъ зда-
liiii ' ) . 
Вт. церковпой 

сторожке. 

* д 
Родит, 
учен. 
НБТЪ, 

i Ученики поку 
]паютъ. 
Отъ Вол. епарх 
!учил. совета. 

5 р. въ я-lic. учите 
лю изъ церковно 
приход, суммъ. 
45 р. учительнице и 
16 р. заведующему, 
отъ общества. 
12 р.въ м. учитель 
нице и 1 р. 87 к. за
коноучителю отъ 

епарх. уч. совъта 
i и i й 

60 р. въ годъ, учите
лю отъ епар. уч. сов, 
Не иолучаютъ. 

Въ квартир'? 
псаломщика. 

Въ особомъ зда-
нш. 
Въ церковной 

сторожке. 
Въ церков. сто
рожке. Тесное, 
холодное, сы

рое, душное2). 

й Мордово-Ключ. Въ церковной 
'сторожке. 

5 р. въ мес. учителю 
отъ г-жи Бекетовой. 
Не иолучаютъ. 

377г р. въ годъ учи 
телю и 12J/J р. зако 
ноучителю отъ при 
хожанъ. 
Не получаютъ. 

Несетъ церков 
но-црих. попеч 

10 р. изъ церк. 
приход, суммъ. 

НЬтъ расходовъ 

т ъ. 
Отъ Вол. епарх 
учил, совета. 

оо р. въ годъ учи
телю отъ общества. 

120 р. въ годъ учи
телю отъ общества. 
Не получаютъ. 

Законоучитель— 
ничего; учитель по 
5 р. въ ме.с. отъ еп. 
учил. сов. и 3 р. отъ 
общества. 

Не иолучаютъ. 

30 р.расходуете 
общество. 
Расходы несетъ 
общество. 

Нетъ расходовъ 

Сторожъ цер
ковный; отапли
вается кизяка
ми на средства 
общества, не

аккуратно. 

Отъ Вол. епарх. 
учил, совета. 
15 р. даетъ об 
щество и отъ еп. 
учил, совета. 
Отъ Вол. епарх. 
учил, совета. 
Отъ Вол. епарх 
учил. сов. (30 р.). 
Отъ Вольск, отд., 
недостаточно: 1 
книга на 2 уч.; 
часто покупа 

ются учениками 
въ с. Медянико-
ве. Цособш для 
учителей, на-

глядныхъ посо-
6ifi и библиотеки 
нетъ. 
Отъ Вол. епарх. 
учил, совета. 

пшпчанге. ' ) Построено на средства г. Бекетовой. ') Новое здаше, съ 1892 г.; «вентиляцш 
никакой нетъ, ученики занимаются въ зимней одежде, зимой почти нельзя 
заниматься».' 
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№ 

22 

23 
24 

25 

2G 

27 

Наименова1пе 

школы. 

Нпжне-Чернав. 

Ново-Жуковск. 
Осановская . . 

Рыбнинская. . 

Старо-Жуков. . 

Терсннская. . 
28 Труевско-Маз. 

1 29 Тугускинская . 

30 Хватовская . . 
31!Черкасская. . 

32 Шировсвая . . 

ПозгЬщете школы. 

Гд* 
помещается. 

Въ наемномъ 
зданш. 

Въ особомъ зда
нш. 
Въ церковной 

сторожк'в. 
Въ особомъ зда
нш '). 

Въ церковной 
сторожке. 
Въ особомъ зда-
Hin. 

» 
2) 
3 1 п 1 

С в 

Въ церковной 

^ J 

If 
ВЫ р. 
въ м'Ьс 
пла
тить 
общ. 

Не.тъ. 

V 

п 

h 

Отъчаст. 
лица. 

Н'БТЪ. 

)) 
51 

i д 
Hf/гъ. 

сторожке. 

Содержаше 
заведующего шко-

Друпе расходы 
на школу: на-
емъ сторожа, 

;ОТОПЛеН1е, ОСВ'Б-
лою н учителя. |щеше, ремонтъ 

и т. п. 

Не получаютъ, но 
съ учеииковъ дру
гого прихода учи
тель беретъ но 2 р. 
въ годъ. 
Не иолучаютъ. 

Я 

8 р. ВЪМ'БС. учитель
ниц* отъ епарх. уч. 
совета. 
20 руб. въ зиму отъ 
церковн. попечит. 
50 р. въ годъ даетъ 
кн. Ливенъ. 
50 р. въ годъ учите
лю отъ общества. 
170 р. въ годъ учите
лю отъеиар.уч. сов. 

± н i й 

5 р. въ м'Ьс. учите
лю изъ цсрк. суммъ. 

Отоп.тете и нп-
емъ сторожа отъ 
общества. 

Расходы несетъ 
церк. ионечит. 

Общее i во нани
маете сторожа 
150 р. расходу-
етъ земство (?). 

я i 

Ньть расходовъ 

Откуда получа
ются учебники 
и школьния ио-

co6ifl. 

Отъ Вол. епарх. 
учил, совета. 

я 

я 

я 

Ученики иепар. 
УЧИЛ. СОВ'БТЪ. 
Отъ княгпии Ли
вень. 
Отъ церк.-прпх. 
попечительства. 
Отъ Вол. еиарх. 
учил, совета. 

т ъ. 

Отъ Вол. еиарх. 
уч. сов. и на цер
ковн. средства. 

Примпчанк. ') Построено на церковныя средства и гр. Шуваловой. 2) Очень хорошее зда-
Hie, общество отвело 10 дес. земли для обезпечешя школы. *) Хорошее здаше. 
построено на счетъ общества и мъстиаго землевладельца. 

довая плата учителю по ВСБМЬ школамъ будетъ всего только 72 s р. 
Особенно незавидно ноложеше тъхъ учителей, которые получаютъ воз-
награждеше ото, церковно-приходскихъ попечительствт-; большее вочна-
граждете выдаетъ обыкновенно епарх. уч. совьтъ. 

Если разематривать, въ какой м'Бръ разныя учреждешя участву
ют!» въ содержанш учителей и законоучителей, то получимъ, что 

Сельсшя общества платятъ всего 285 руб. 
Церковно-приходсия попеч. „ 190 „ 
Частныя лнца „ 110 „ 
Епарх. уч. сов1;тъ „ 542.5 „ 

Кром'Ь оплаты преподавашя, есть еще и друпе расходы по содер-
жашю школъ: наемъ сторожа, ремонтъ, освъщеше и отошлете шкодь-
наго помйщетя и т. п. Усчитать эти расходы нътъ никакой возмож
ности, но, повидимому, они не велики, такъ какъ половина всъхъ школъ 
помещается въ церковныхъ сторожкахъ, и въ этомъ случаъ почти ни-
какихъ расходовъ на содержаше ихъ не требуется. Въ остальныхъ-же 
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случаяхь веЬ эти расходы несетъ обыкновенно сельское общество или 
церковно-приходское попечительство. 

Всв учебники и учебныя nocooifl повсюду высылаются безплатно 
Вольскимь епарх1алышмъ училищнымъ сов'Ьтомъ, а также и т^ми 
учреждениями и лицами, который участвуютъ въ содержанш школъ, 
но разм'Ьръ этого расхода тоже определить нельзя (въ матер1алахъ 
только въ одномъ указывается, что епарх. уч. сов. даетъ на книги 
и nocooiH 30 руб.). Нельзя сказать и того, достаточно-ли обезпечены 
школы грамотности разными учебными пособ!ями, книгами и т. п.; 
можно, однако, сь полнымь правомъ предполагать, что все cie нахо
дится въ школахъ въ весьма ограничепныхъ разм'Ьрахъ. 

JL"VJ 

0бщ*1й очеркъ состоян'ш начальныхь народныхъ училищъ въ 
Вольскомъ уъ^дъ" въ 1892|3 У4- Г°ДУ. 

Вольскш увздъ занимаетъ площадь въ 514,479 *) дес. или въ 
4939 кв. верстъ. Народонаселение его, по оффшцальнымъ даннымъ, 
исчислено къ 1 января 1893 г. въ 197.534 души об. п.; изъ нихъ— 
37.599 д. городского и 159.935 д. сельскаго.—На такое пространств 
п народонаселеше приходится, не считая города, 33 школы (кроме 
школъ грамоты), а съ городскими—42. Такимъ образомъ одна школа 
приходится: въ увздгв на 149л кв. вер. и на 4846 чел., а въ городи— 
на 4178 чел. об. п. Если же къ церковно-приходскимъ школамъ при
соединить и школы грамоты, то БСБХЪ школъ въ уЬзд'Ь будетъ 65, одна 
школа приходится на 76 кв. в. и на 2461 чел. Всего въ уЬзд/Ь 134 селе-
шя; если исключить изъ этого числа 4 татарскихъ и 1 латышское селе
вая, имеющая свои школы, то изъ остальныхъ 129 селенш со школами 
будетъ 32, т. е. 1/i часть, а зД остаются безъ правильно оргавизован-
ныхъ школъ. Въ 26 селешяхъ, впрочемъ, имеются более или менее 
постолнныя школы грамоты (въ 71 оффищально никакого обучетя не 
производится.) По своему разстоявио очъ организованныхъ школъ эти 
71 селеше .разделяются такимъ образомь: 

въ разстоян1и — до 1 вер. 8 селешй 
отъ 1 — 2 — 9 — 
— 2 — 3 - 10 -
— 3 — 4 — 6 — 
— 4 — 5 - 9 — 

дал'Ье 5 вер. 29 — 
*) По вычислеиямъ Стр'Ьльблцкаго; эта цифра принята и въ Сбор. стат. свъ% 

по Сарат. губ., т TIL 
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Принимая во внимаше, что школу можно считать доступной для 
населешя, живущаго не дал'Ье 3 верстъ, получимъ, что жители 44 се-
лешй (22.012 дупл, об. п. или 16л°/о сельскаго населешя) совершенно 
не могутъ пользоваться школой. 

Распред'Ьлеше школъ по увзду нельзя назвать равномврнымъ. РЬ-
кой Терешкой увздъ целится на 2 части: юго-восточную приволжскую 
характеризующуюся большими, но редкими селеш'ями, и сЬверо-западную 
съ бол'Ье частыми и мелкими селешями. Следовало бы ожидать, что 
въ первой части, относительно, больше школъ, такъ какъ крупнымь 
селамъ легче завести школу, чймъ мелкимъ. II тЗшъ не мен'Ье въ 
юговосточной части у'Ьзда изъ 37 селенш только въ 7 имеются школы; 
въ северо-восточной же въ 25 изъ 97 имеется 26 школъ. А между 
т4мъ изъ 30 селенш, остающихся безъ школъ въ юго-восточной части, 
15 (т. е. V2) с ъ населешемъ бол'Ье 1000 душъ об. п. въ каждомъ. 
Таюя болышя села, какъ Ключи, Петропавловское, Рыбное, Медяниково, 
Верх. Чернавка, Труевская Маза—каждое съ населешемъ не меньше 
1800 д.—удовлетворяются школами грамоты, тогда какъ въ северо-за
падной части уЬзда н'Ьтъ ни одного такого большого села безъ школы 
(въ старой Жуковк'Ь—1600 д. об, п. и школа грамоты). Селенш безъ 
школъ съ 1000 д. об. ц. и бол'Ье въ северо-западной части уезда 8, 
и во всЬхъ въ нихъ, кроме Гавриловки (Сосновской вол.), имеются 
школы грамоты; въ юго-восточной, какъ уже было сказано, 15 п 
только въ 11 изъ нихъ есть школы грамоты, а 4 остаются совеЬмъ 
безъ школъ. Это т4мъ страннве, что населеше ириволжскихъ волостей 
болъе грамотно, чймъ отдаленныхъ отъ Волги. 

По всей вероятности, это слЬдуетъ приписать влшшю раскола. 
По крайней м'вргв изъ 15 болыиихъ седъ въ юго-восточной части yfo-
да, не им'Ьющихъ школъ, только 4 чисто православныхъ, 9 паселеиы 
православными и раскольниками и 2—православными и сектантами. 
Если разделить селешя на чисто православныя и смйшанныл расколь
ничьи и сектантшя, то получимъ: 

ттт™„гт Число 1п*я„» Въ юго-восточ. 
Ч и С Л 0 имТют с е л е н 1 й ИМБЮЧ Ч и с л о Ш к о г а Т о ж е в ъ 

селен1й. ""**"• съ нас. ™ _ больш. ustitoT- свв.-вост. 
ВЪ ТАП/Л „ ' ся въ 

1000 д. селенш. ся въ Чисто православныя . . 66 
(ЗыЬшанныя раскол. . . 52 
СагЬшаннЫя сектант. . . 7 

17(26°0) 
12(!3°/0) 
3(43%) 

20 
23 
5 

12(бО°/о) 

10(43.5»/о) 
3(6»/°/D) 

6 
11 

4 

2(зЗ°/°) Н 10(71.4», V 
2(is°/o) 12 8(м.:) 
2(50»/в) 1 l(l.0°/o) 
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Надо заметить, что селешя съ православными населешемъ самыя 
мелыя, раскольничьи—значительно крупнее, а сектантсюя—самыя круп-
ныя (987 д.). Грамотность въ нихъ выражается въ следующих ь цифрахъ: 

Число Число душъ Изъ нихъ „, 
селешй. нъ нихъ грамотныхъ 

Чисто православныхъ . 66 24693 3400 13.э 
Смтшшнныхъ раскол. . 52 28608 4230 Wfl 
СмЬшанныхъ сектант. . 7 6908 1183 17д 

Изъ этихъ двухъ табличекъ, повидимому, слйдуета заключить, чго 
расколь не благопр1ятствуетъ открытш училищъ и распространению 
грамотности. Но такое вл1яше его сказывается не на однихъ расколь-
ничьихъ селахъ, но и на чисто православныхъ, гдъ1, повидимому, благо
даря соседству раскола, создается атмосфера, неблагопр1ятная духо
венству и оффищальной школ'Ь. 

Такъ какъ сельскими школами пользуются почти исключительно 
крестьяне, то при ръчненш вопроса, насколько достаточно настоящее 
число школъ для населешя, мы будемъ ИМЕТЬ въ виду исключительао 
крестьянское населеше. По переписи 1885 г. наличнаго крестьянска-
го населешя въ увздь* значится 133 559 душъ об. п. Принимая во 
внимаше прироста населешя за 7 л., протекшихъ со времени пере
писи, прироста, значительно пониженный неурожайнымъ 1891 г., *)— 
можно принять крестьянское населеше къ 1 января 1893 г. равнымъ 
приблизительно 137 тыс. душъ об. п. Принимая °/о дътей школьнаго 
возраста (отъ 7 до 14 л.) равнымъ15°/о всего населешя, получимъ 20,550 
дътей об. п. Для того, чтобы всЬ дйти могли пройти начальную школу, 
при трехгодичномъ курсЬ, необходимо, чтобы въ школахъ обуча 
лось 8807 дтзтей об. п., т. е. 6.4% всего населешя; — это число 
назовемъ нормальнымъ. Между ттзмъ во всЬхъ сельскихъ школахъ, 
считая и школы грамоты, обучалось въ 1892/з году 386 чел., что состав
ляете 44°/о нормальнаго числа. Такимъ образомъ, только около 
2/б Д'Ьтей проходитъ начальную школу, 3/s —остаются безъ школьнаго 
обучешя. Следовательно, при сохраненш существующихъ условш школь
наго дъла (т. е. если и въ будущемъ школы будутъ давать грамотность 44°/° 
дЬтей), грамотность всего крестьянскаго населешя Вольскаго у. чрезъ 

*) По «Сбор. стат. св'Ьд»., т. VII, приростъ наличнаго крестьянскаго насе
лешя со времени X ревпзш къ 1885 г. въ вольекоыъ у. составлялъ 20.э°/о или 
0,77°/о въ годъ. За 7 лт.тъ приростъ населешя, при нормальныхъ услов!яхъ, равнял
ся бы приблизительно 7200 д.; благодаря неурожаю 1891 г., онъ должень былъ пони
зиться тысячи на 4 (согласно даннымъ оффипдальнаго «Стат. Обзора Сар. губ.» за 
1892 г.) 
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нисколько десятковъ л'Ьтъ, когда теперетше подростки станутъ уже 
стариками, выразится 44°/о (конечно, въ томъ предположенш, что школы 
единственный источеикъ грамотности). Если сравнить этотъ процентъ 
будущей грамотности съ грамотностью настоящей (въ 1885 г.--9.8°/о), 
то и этотъ результата можетъ показаться утъчнительнымъ; но, несомн'Ьн-
но, еще много осталось сделать, чтобы приблизиться къ желанной це
ли-- всеобщей грамотности. Для этого образовательная деятельность 
школъ (ныне существующихъ и будущихъ), должна быть, по крайней 
мере, въ 2—2.5 раза интенсивнее. Даже по сравнетю съ другими 
местами Россш Вольскш у. является очень отсталымъ въ этомъ отно
шении: МосковскШ, напр., уЬздъ ушелъ вдвое дальше его по пути 
грамотности. Тамъ есть волости, где почти поголовно все мальчики 
грамотны (98—99°/о)- Бердянсшй у., Таврической губ., судя по числу 
учащихся мальчиковъ, уже даетъ грамотность ВСБМЪ дЬтямъ луж. п. 

Разсмотримъ теперь составъ учащихся по поламъ. Во всЬхъ сель-
скихъ школахъ училось въ 1892/з г. 3273 мал. и 613 дев. Предпола
гая, что мальчиковъ и д'Ьвочекъ въ школьномъ возрастЬ одинаковое чис
ло—около 10275, нормальное число учащихся каждаго пола для достиже-
шя всеобщей грамотности должно бы было быть 4403. Такимъ обра-
зомъ, число действительно обучающихся въ сельскихъ школахъ соста-
витъ: для мальчиковъ 75.з°/0 и для д'Ьвочекъ—14.4°/о. Следовательно 
будущая грамотность сельскаго населешя Вольскаго у., на сколько она 
зависитъ отъ школъ, выразится: для мужчинъ—74°/о и для жен-
щинъ только 14°/о, въ 5 слишкомъ разъ менее, чемъ у мужчинъ 
Чтобы сделать возможнымъ всеобщее обучете, пришлось бы открыть 
въ Вольскомъ уезде около 82 школъ для ИЗО мал. и 3790 дев., 
считая по 60 уч. на школу, и около 19 школъ для обучетя однихъ 
только мальчиковъ. 

Если подобный же разсчетъ произвести для г. Вольска, прини
мая его населеше въ 37.599 д. об. п., то получимъ: 

Обоего пола. Мал. ДЬв. 
Дътей школьнаго возраста 5640 2820 2820 
Нормальное число учащихся . . . . 2417 1208 1209 
Действительно учится въ нач. школ. 811 585 226 
Тоже въ °/о°/о 33.5°/о 48.4°/о 18л'°/о 

Такимъ образомъ въ городе °/о обучающихся мальчиковъ значи
тельно ииже, чемъ въ уезде, за то °/о обучающихся девочекъ несколь
ко выше. Во всякомъ случае, число начальныхъ училищъ въ городе 
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(ихъ 9) относительно еще менйе, чймъ число ихъ въ сезешяхъ, и го
роду для достижешя всеобщаго обучешя надо сделать еще больше, 
ч'Ьмъ увзду. Впрочемъ, необходимо заметить, что въ городе, кромт. 
начальныхъ училищъ, имеются средняя учебныя заведешя и, вероятно, 
не малое число частныхъ школъ и домашнихъ учителей и учительницъ. 

Но существующая школы не только недостаточны для всеобща
го обучешя дЬтей, онв не удовлетворяютъ и назревшей уже потреб
ности народа въ грамотности. Ежегодно сотни дт>тей, стремящихся въ 
школы, встрйчаютъ отказъ въ npieMi за недостаткомъ мътта. Отказы 
бываютъ, по показатямъ учащихъ, въ 4 городскихъ приходскихъ, 2 
городскихъ церковно-приходскихъ и въ 19 сельских! церковно-приход-
скихъ гаколахъ. Въ 15 школахъ въ 1892/з г. отказано въ припятЬ 
147—149 д'Ьтямъ: 21—22 въ городЬ и 126 — 127 въ увзд'Ь; изъ пмхъ 
117—127 отказовъ вызвано теснотой пом'Ьщешя. Эти цифры, конечно, 
могутъ служить симптомомъ неудовлетворенной потребности, но не ея 
мврой: число д'Ьтей, желавшихъ и не ИМБВШНХЪ возможности учиться, 
должно быть несравненно больше. Во первыхъ, не по всвмъ школамъ, 
гдгв были отказы, указано ихъ число (только въ 15 изъ 23); притомъ 
указано только приблизительно. Во вторыхъ, посл'Ь нвсколькихъ отка
зовъ въ седенш делается изв'Ьстнымъ о нрекращеши upieiia въ школу, 
и неуспйвпле во время явиться мирятся съ своей участью. Въ третьихъ, 
потребность въ образовали чувствуется не только вь селешяхъ со шко
лами и близкихъ къ нимъ, но и въ отдаленныхъ, для которыхъ школа 
недоступна.-—Наконецъ, свъугвшй объ отказахъ въ npieM'b въ школы 
грамоты совершенно ньтъ, а между тЪиъ тайе' отказы, несомненно, 
имъми МЕСТО, какъ ноказываетъ случайное сообщеше о Медяниковской 
школ'Ь грамоты, гд'Ь въ 1892 г. отказано въ npieM'b 5 мал., а въ 
1893 г. —8 м. Насколько переполнены существующая школы, будетъ 
доказано ниже. 

Носмотримъ, насколько существующая школы служатъ разнымъ 
группамъ населешя, этнографическимъ и в'Ьроиспов'Бднымъ. 

Определить съ полной точностью, насколько пользуются существу
ющими школами руссие и инородцы, невозможно, такъ какъ по Ба
рановской школе, находящейся въ мордовскомъ селеши, не показано, 
сколько въ ней русскихъ учениковъ и сколько мордвы. Но такъ какъ 
большинство, во всякомъ случае, будетъ мордовское, то ошибка будетъ 
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не велика, если принять, что вей 110 учениковъ Барановской школы 
принадлежать мордве. Въ такомъ случай мы будемъ им'Ьть: 

Душъ обоего Учащихся ь, 
иола *). обоего пола. 

Русскихъ 123792 3536 2.» 
Мордвы 4939 175 3.5 
Чувашъ 2071 109 5з 

Такимъ образомъ оказывается, что учащихся относительно больше 
всего у чувашъ; затвмъ слвдуетъ мордва, и меньше всего пользуются 
школой великороссы. Впрочемъ, разница между мордвой и русскими 
такъ не велика, что можетъ совершенно сгладиться, если предположить 
въ Барановской школй 20—30 русскихъ учениковъ. 

Въ общемъ, этотъ выводъ вполвЬ совпадает ь съ тймъ, какой былъ 
сдЬланъ изъ данныхъ подворной переписи 1885 г. По Т"БМЪ даннымъ 

на 1000 мужчинъ 
грамотныхъ учащихся 
взрослыхъ. мальчиковъ. 

У чувашъ было . . . . 80 72 
„ мордвы „ . . . . 124 27 
., русскихъ „ . . . . 144 31 

Такимъ образомъ разница въ грамотности различныхъ племен-
ныхъ группъ иъ Вольскомъ увзд'Ь постепенно сглаживается, такъ какъ 
школы даютъ значительно болынш процентъ грамотныхъ у чувашъ, 
чтзмъ у русскихъ и мордвы. 

Число д'Ьтей раскольниковъ, посЬщающихъ школы городешя и 
сельоня, очень не велико: около 165 дйтей обоего пола (по школамъ 
грамоты точно неизвестно). Почти !Д этого числа (10 мальчиковъ и 
30 д4вочек1.) учится въ Вольскихъ приходскихъ училищахъ; 34 маль
чика—въ церковно-приходскихъ городскихъ школахъ (изъ нихъ 30 въ 
Единоверческой); 67 мал. и 14 Д/БВ.—въ сельскихъ церковно-приход
скихъ и около 10 въ школахъ грамоты. Принимая оффищальныя циф
ры православнаго и раскольничьяго населешя въ 171635 и 21193 душъ 
обоего пола, нолучимъ, что обучающееся составляютъ: среди православ-
ныхъ 2.б°/о и среди раскольниковъ—Ол°/о, почти въ 4 раза меньше. 

Конечно познашя, выносимыя учащимися изъ школъ различныхъ 
типовъ, далеко не одинаковы. Поэтому интересно посмотреть, какъ 

*) Въ виду неболынихъ цифръ инородческаго населешя, взяты прямо цифры 
населешя 1885 г. бевъ всякаго прироста. Хотя прироста населее1я у чувашъ съ 1858 
по 1885 г. былъ почти вдвое выше, ЧГБМЪ у русскихъ и мордвы, характеръ выводовъ 
отъ этого не ИЗМЕНИТСЯ, хотя разница и будетъ несколько меньше. 



Ч и с л о 
абсолютная 

мал. 
409 
176 
585 
ИЗ 
98 

1825 
1237 
3273 

у ч а щ и х с я : 
числа "/о 

д4в. мал. 
221 69.» 

5 30.1 
226 100 

6 3.5 
— 3.! 

369 54.6 
238 37.» 
613 100 

Vo 
Д*в. 
97.» 
2J 

100 
1о 
— 

60.2 
38.» 
100 
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приведенное выше число учащихся распределяется между разными 
училищами. Это видно изъ следующей таблички: 

число 
школъ 

Городсшя: приходск1я 5 
церковно-нриходсшя . 4 

Итого . . . . 9 
Сельсшя: ыииистер. двухклассн. 1 

одноклассы. 1 
церковно-приходсгия 31 
школы грамоты . . . 32 

Итого . . . . 65 

Итакъ, въ городе почти веЬ учащаяся девочки и больше 2/з мадь-
чиковъ обучаются въ городскихъ приходскихъ школахъ; въ селахъ-же 
бол'Ье Уз учащихся довольствуется курсомъ школы грамоты. По про
грамме только двухклассный министершия школы стоятъ выше другихъ; 
въ остальныхъ школахъ программа почти одна и таже: законъ 
Божш, 4rreaie по книгамъ церковной и гражданской печати, письмо, 
первые четыре дчзйствгя ариеметикп и церковное п'Ьше, гд4 препо-
даваше его будетъ возможно. Правда, школы грамоты, по мысли 
законодателя, должны стоять (и, конечно, стоятъ) по объему пре-
подаватя ниже одноклассной церковно-приходской, земской или ми
нистерской школы; но провести какую либо разграничительную черту 
между этими школами очень трудно: онЬ различаются не предметами 
преподавашя, а объемомъ его, который точному опредгвлешю не под
дается, особенно въ школахъ грамоты. НОСТБДШЯ школы между собой 
различаются почти столь же р'взко, какъ и отъ одноклассной начальной 
школы; нтзкоторыа только по назвашю отличаются отъ церковно-при
ходской школы, и съ умгвхомъ подготовляютъ учениковъ къ экзамену 
на получение льготы по отбыв, воин, повин.; въ другихъ же все обучеше 
сводится къ заучиванио молитвъ, п'Ьшю ихъ, пргученш разбирать 
печать и письмо, и счету до 100 или даже до 50. Среди школъ 
грамоты попадаются даже ташя, которыя еще придерживаются букво-
слагательнаго метода при обучеши чтенгю; таковы: Медяниковская и 
Рыбнинскан. Если трудно съ точностью отличить школы грамоты отъ 
другихъ начальныхъ школъ по сумме даваемыхъ ими знанш, то ужъ 
совершенно невозможно это сд'Ьлать по отношешю одноклассныхъ город
скихъ, министерскихъ и церковно-приходскихъ школъ. 
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Но ВСЕ ли учашдеся, поступающее въ школы указаняыхъ типовъ, 
прйзбрйтають ВСЕ тгв уменья и знашя, которыя, по закону, призваны 
давать начальныя училища? Цифры даютъ отрицательный ответа. Зна
чительная часть учениковъ выходить до окончашя полнаго курса, про
учившись годъ или два, и только сравнительно немнопе окаичиваютъ 
курсъ съ надлежащимъ свид'втельствомъ: отъ 5°/о въ двухклассномъ 
министерскомъ, до 13.2°/°— в* городскихъ церковно-приходскихъ *). 
Приблизительна такой же процента учащихся (немного меньппй, исклю
чая Черкасскаго уч., гдЬ онъ, наоборотъ, оченъ высокъ—27.79/о) выхо-
дитъ въ течете учебнаго года. При этомъ надо имйть въ виду, что 
въ матер1алахъ имеются СВ'БД'БШЯ только о твхъ учащихся, которые въ 
1892/з г. посълцали школу и бросили; тЁ-же, которые въ преж-
Hie годы учились въ школ4, но въ 1893/А Г. ВЪ нее не являлись, хотя 
и не окончили еще курса, пропущены. Такимъ образомъ, изъ преды
дущего отнюдь нельзя выводить того заключешя, что большая часть 
поступающихъ въ школу окаичиваютъ въ ней курсъ и только НЕСКОЛЬКО 

меньшая выходить до окончашя. Въ действительности им4етъ м'Ьсто 
обратное, какъ это видно па пример'!} городскихъ приходскихъ школь. 
Относительно ихъ за послйдте 7 лить имеются св'Ьдт.шя о числи 
поступившихъ и выбьшнихъ до и пос.гЬ окончанья курса. Изъ нихъ 
видно, что изъ бывшихъ до 1 янв. 1886 г. и поступившихъ съ этого 
числа но 1 япв. 1893 г. окончило курсъ 581 чел. или 24,т °/о, выбыло 
до окончашя курса 1150 чел. или 48.80/0, и къ 1 янв. 1893 г. оста
валось 623 чел. Что подобное же OTHonienie должно существовать и 
для другихъ разрядовъ школъ, видно ужъ .изъ распределения учащихся 
по числу лъть, проведенныхъ въ школ§, которое показано въ сле
дующей таблиц/в: 

1 годъ. 2 года. 3 года. 4 года. 5 лъть. 6 лътъ. 
ЧИС. °/0 ЧИС. °,'о ЧИС. °/о ЧИС. а;о чис. °/» чис. % 

Гг>пои<чпя nraivmi'iri,. 155 38 147 36 67 16.4 40 9.6 

юродсыя приходиш!.. 9 4 4 2 б п 3 3 4 8 2 L i 7 2 g - - - -

— церковно-прих. 8 ^ ^ - 6 55 З1.з 32 18.2 5 2.» 2 \л - - -

Министерская двухклас. 3^ З3.« 30 25.» *? 16.о 17 14.з I 8.* ? 25 
*) До °/о овапчивающихъ курсъ школы сл-ьдуютъ въ такомъ порядв'к двухклас

сное министерское (5°/о), одноклассное М. Н. П. (9..//°), сельешя нерковно-нриходсьия 
(9.9°/о), городскгя нрнходсшя (lO.s) я городсшя церковно-нрнходсыя (13.а). Этюгь, ко
нечно, нельзя измерять успешность убучешя, таиъ какъ конмиссш, производящая экза
мена въ дерковно-цриходскихъ школахъ и школахъ, подв4домственныхъ Мин. н. пр., 
состоять ае изъ однихъ и т4хъ же лицъ, и требования ихъ згогутъ быть различны. 
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1 годъ. 
1ИС. °/о 

39 39.8 

723 41.9 
197 58.5 

2 года. 
ЧИС 0/о 

33 33. 

536 31 
91 17 

3 года. 
ЧИС. °/о 

16 16.3 

353 20.4 
44 13.1 

4 года. 5 л4тъ. 
ЧИС. °/о ЧИС. °/о 

10 10.2 - — 

104 6 9 0.» 
5 1.4 0 0 

6 л* 
ЧИС. 

— 
2 
0 

гъ. 
> 
— 
0 
0 

Министерсыя одноклас. 

Селъсия церковно-прих IZj ~i'a 

— школы грамот. 403 50 279 34.4 118 14.« 10 1.о — — — — 

Следовательно, поступивпие въ 1892 г. составляют* 36 —50°/о 
всего числа учащихся. Такимъ образомъ, если-бы выбывшие до и по 
окончаши курса действительно составляли только 19—22°/о всего числа 
учащихся, то ежегодно число учащихся возрастало-бы процентовъ на 

; 20, что далеко отъ действительности. Напримеръ, въ сельскля церков-
но-приходск1я школы въ 1892 году поступило 723 мальчика и 197 д£-

вочекъ, а всего 920 человекъ; а выбыло до окончашя курса, по све-
дешямъ учителей, 176 человекъ и по окончавш—217 человЬкъ, а все
го 393 человека Если-бы этимъ и ограничилось число выбывшихъ, то 
въ предположении, что 1892 г. не является исключительнымъ по числу 
поступивгдихъ, число учащихся въ 31 церковно-приходской школе 
должно-бы возрасти на 527 человекъ, чего ьа самомъ деле нетъ. На 
основами этихъ сопоставленш можно придти къ заключешю, что тотъ, 
повидимому, очень высокШ °/о выбывшихъ до окончатя курса (27л°/о), 
который показанъ по Черкасскому двухклассному училищу, на самомъ 
деле вовсе не высокъ. Действительно, въ этой школе число выбыв
шихъ и поступившихъ почти уравновешиваетъ другъ друга, какъ это 
и должно быть (выбыло и окончило курсъ 39, поступило 40). Чтобы 
подобное-же отношеше между поступающими и выбывающими было 
и но другимъ школамъ (а большой разницы между этими числами не 
можетъ быть въ школахъ, давно функщонирующихъ и уже перепол-
ненныхъ), необходимо, чтобы °/о выбывагощихъ до окончашя курса былъ 
не 9—10°/о, а около 30, т. е. раза въ 2 Уз—3 больше °/о оканчива-
гощихъ курсъ. 

Съ какими-же знатями выходятъ учащееся, покидаюшДе школу 
до окончашя курса? Можно-ли ихъ, при оценке приносимой школами 
пользы, сбрасывать со счетовъ, какъ делаютъ мнопе? Или же и для 
нихъ обучеше въ школе не пропало даромъ и дало имъ кашя-либо 
знашя и уметя, полезныя въ ихъ дальнейшей жизни? Въ ответахъ 
учителей нетъ достаточно данныхъ для решев1я этихъ вопросовъ; мож
но только заметить, что, по словамъ учителей, ученики выходятъ пре
имущественно изъ старшаго отделения, следовательно, съ немного 
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меньшимъ запасомъ знашй и навыковъ, чтшъ и ученики, получивппе 
свидетельство. Притомъ, по отзывамъ гвхъ-же учителей, учапцеся, 
покинувш1е по какой нибудь причине школу въ настоящую зиму, ш> 
бывавъ въ одномъ—двухъ отдтаешяхъ, нередко въ слт>дующемъ году 
возвращаются въ нее. Но изъ тъзхъ цифръ, которыя даны по некото
рым, школамъ, получается НЕСКОЛЬКО иной выводъ; число выбывшихъ 
изъ младшихъ отделен!?! больше числа выбывшихъ изъ старшихъ, а 
именно: 

Изъ I отд. Изъ II отд. Изъ III отд. Изъ IV отд. Изъ Y отд. 

Городсшя приходсшя . . 

„ церков.-дриход. 

Мшшстерсшя двухклассн. 

„ одпоклассн. 

Сельсшя церковно-дриход. 

Итого . . . . 

Для объяснешя того противор'Бчгя, которое такимъ образомъ об
наруживается между цифрами и словесными отзывами учителей, не 
надо забывать, что эти цифры, какъ было объяснено, касаются только 
Уз или Уз всЬхъ вышедшихъ до окончашя курса. 

Большая половина учащихся покидаютъ преждевременно школу 
„ио еемейнымъ обстоятельствамъ", „нужде въ работники" и по бедно
сти („неим'Ьтю одежды и обуви", „для сбора милостыни" и т. д.). 
Следующая по важности причина—это болФзнь и смерть; ей вызывает
ся приблизительно х/з всьхъ сдучаевъ преждевременнаго выхода. За-
тгЬмъ следуютъ: отъйздъ родителей, желаше родителей, „своеволге" и 
пр., которымъ принадлежать около 15°/° ВСБХЪ случаевъ. 

Но не одинъ преждевременный выходъ учащихся изъ школы 
стоитъ на пути образовательнаго вл1яшя школы: не менее мЬшаютъ 
ему несвоевременное иоступлеше детей въ школу и манкировки, вы-
зываемыя большею частш гЬми-же причинами, какъ и выходъ до окон
чания курса. Все это сильно сокращаетъ учебное время въ школе и 
м-Бшаетг, успешности занятчй. Продолжительность учебнаго перюда 
въ школахъ видна изъ следующей таблицы: 
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Обыкновенно. Въ 1892/з учеб. году. Чис дМст. 
Начинается. Кончается. Началось. Кончилось, учеб. дней. 

Городсюя прцходсыя . 16-18 авг. во 2 долов. 15-17 сент. 15-30 мая. 163.5 
мая. 

„ церк.-приход. 16-31 авг. во 2 полов- 1 снт.-ко- во 2 полов. 149.» 
мая. недъ окт. мая. 

Министерская 15 сентяб. въ мав. ? ? 148') 
Сельсия церк -приход, въконц. явг. въконц.апр. 2 сентября 19 марта 135.» 

нач. окт. нач. мая. 24 ноября. 4 мая. 
„ школы грам. . вь сентяб.- 17 марта- такъ же. такъ-же. 6.<м$с.2) 

ноябри. 14 мая. 
Итакъ, число учебныхъ дней всего значительнее въ городскихъ 

приходскихъ училшцахъ и менее всего въ сельскихъ церковно-приход-
скихъ и школахъ грамоты. Среди последнихъ школъ встречается и 
всего больше разнообраз1Я въ этомъ отношети. Тогда какъ въ город
скихъ и министерскихъ школахъ время начала и конца ученья уста
новлено достаточно определенно и колебатя не выходятъ за пределы 
нескольких* дней (кроме городскихъ церковно-приходскихъ, где они 
захватывают* 2 недели),—въ сельскихъ училвщахъ эти колебатя при
ходится измерять месяцами. Число учебныхъ дней въ году въ сель
скихъ церковно-приходскихъ школахъ колеблется отъ 92 до 170; въ 
школахъ грамоты учебный перюдъ бываетъ въ 41,2-— 8 мес. Учашде 
въ церковно-приходскихъ школахъ, не имея опредвленнаго распоря-
жетя со стороны высшаго епарх1альиаго начальства, стесняются 
обыкновенно собственной властью устанавливать срокъ npieMa учащихся, 
боясь вызвать нарекатя со стороны населетя, и принимают ь приво-
димыхъ учениковъ и после начала учетя, если, конечно, позволяетъ 
помещете. Какъ это отражается на гнкольныхъ распорядкахъ, вызы-
ваетъ-ли, напр., раздроблете отделен!я- на группы,—неизвестно; но 
несомненно, что это должно вредить правильности занятШ. О старыхъ 
ученикахъ и говорить нечего: они продолжаютъ являться въ школу до 
декабря. Съ концомъ учетя дело обстоитъ не лучше. Оффшцально 
учете въ сельскихъ школахъ заканчивается экзаменомъ, который бы
ваетъ въ церковно-приходскихъ школахъ въ конце апреля и въ на
чале мая. На деле учете прекращается значительно ранее, «какъ 
снегъ стаетъ», «за недвлю до Пасхи» и т. п. Школа пустеетъ само
вольно, вопреки всякимъ настоятямъ, и учителю стоитъ немалыхъ тру-
довъ собрать учениковъ старшаго отделетя за несколько дней до эк
замена, чтобы несколько возобновить въ ихъ памяти пройденное. 

') Въ Черкасской; въ Терсинской нензвъттно. 
2) Въ дняхъ не показано. 
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Поздняя явка учащихся и раннее оставлеше ими школы вызывается 
главнымъ образомъ работами въ поли и дома, пастьбой скота и т. п. 
Эти же причины вызываютъ и наибольшее число манкировокъ, которые 
поэтому и бываютъ чаще всего весной и осенью. Друпя причины—не-
имйше теплой одежды и обуви, дурная погода, нищенство и, на пос.тЬд-
немъ плангЬ, нерадгЬше и леность—не вносятъ такого разстройства въ 
зашгая, какъ осенш*я работы. Вотъ цифровыя св^д^шя о манкировкахъ: 

^CBZJrl^' Изънихъманкировало: Ими прочу- S f J * ^ : о коюрыхъ ч I о,0 е ; „f, приходится 
естьсв-бд.*) 1 п с л о - " ° - щ е и о д п и [ ' прои, дней. 
мал. д'Ьв. мал. дгЬв. мал. д'Ьв. мал. дт>в. мал. дйв. всего 

Городски приходешя . 285 199 192 139 67.* 69.8 2395 1026 8.4 5.2 7л 
„ церк.-прнх. . 173 5 161 — 93.i - - 1920 — Ил — 10.» 

Министерсшя 191 4 106 — 55.» — 1156 — 6л — 5 9 
Сельсмя цсрк -приход. . 1636 315 1421 235 86.9 74.6 26352 4266 16л 13.5 15л 

Итакъ городсия и сельскля церковно-приходсмя школы и по числу 
манкирующихъ учениковъ, и по числу пропущенныхъ ими дней на 1 уч. 
стоятъ впереди другихъ; аккуратнее всего посещались министерская 
школы. И процентъ маакировавшихъ, и число пропущенныхъ ими дней 
на 1 уч. для мальчиковъ въ старшихъ отдгЬлешяхъ ростетъ, а для дъ-
вочекъ убываетъ приблизительно одинаково и въ городскихъ, и въ сель-
скихъ школахъ. Если теперь исключить, число пропущенныхъ на 
1 уч. дней изъ числа д'Ьйствительныхъ учебныхъ дней въ году, то но 
различнъшъ разрядамъ школъ число дней, проведепныхъ среднимъ уче-
никомъ въ гиколЬ, будетъ: 

Въ городскихъ приходскихъ 156.1 ) 
„ „ церковно-цриходскихъ . . . 138л j ' '° 
„ мншгстерскихъ . . . 142л | t 

„ сельскпхъ церковно-ирнходскихъ . . . •. 120л j 

Такимъ образомъ меньше всего времени посвящаетъ занятлямъ 
ученикъ сельскихъ церковно-приходскихъ, болйе всего городскихъ и 
министерских!, школъ. Бытовыя услов1Я, въ которыя поставлены город
сшя и сельсвщ школы, конечно, играютъ главную роль при опред^ле-
н т времени, проводнмаго учениками въ школ'Ь,—главную, но не един
ственную. Личность преподавателя, интересъ преподавашя, школьная 
обстановка, количество учебныхъ пособш и вообще строй училища,— 

*) Изъ общаго числа учащихся исключены: въ городскихъ ирпходскихъ шко
лахъ вст. выбывшие въ течен1е учебнаго года (исключено, конечно, и все число про
пущенныхъ или дней), во БСБХЪ остальных* только тЪ изъ выбывшихъ, относительно 
которыхъ не показано число пропущенныхъ ими дней. Наконецъ, исключено числи 
учащихся въ тЬхъ школахъ, о манкцровкахъ въ которыхъ нить СВ'БДБНШ (въ томъ 
числ± и 3-е мужское городское, о которомъ въ синскй сказано, что „манкировокъ 
не было"). 
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все это оказываетъ свою долю сшяшя, оценить которую не предста
вляется возможности. Но манкировки не тЬмъ только вредны, что со-
кращаютъ время, посвящаемое кпждымъ отд-Ьльнимъ учеником!, школь-
нымт. занягчямъ: опЪ нарушаютъ правильный ходъ заняий исъисправ-
ныдпг учениками и задерживаютъ скорость прохождешя курса, дьлая 
неизбежными ловторетя, совершенно излипппя и потому скучныя для 
аккуратныхъ учепиковъ. 

Но, можетъ быть то, что теряютъ церковно-приходсшя школы на 
числе учебныхъ дпей онЬ наверстываютъ на продолжительности днев-
ныхъ занята!? Продолжительность уроковъ въ нихъ, действительно, 
нисколько больше, чЬмъ въ городскихъ училшцахъ *): тогда какъ въ 
посл'Ьднихъ она равняется 41/* часа (за вычетомъ перем'Ьнъ), въ цер-
ковно-приходскихъ она только въ 5 школахъ опускается до этой нор
мы, увеличиваясь притомъ въ 3 изъ нихъ весною до 5—5 уз ч., въ 
остальныхъ она равна 5 часамъ, а въ одной даже 6 :Д ч. Кроме того, 
въ трехъ школахъ бывають иногда вечершя заняия со старшим!» от-
делешемъ. Но эти добавочные 3Д ч. не могутъ, конечно, сравнять цер-
ковно-приходскихъ школъ съ городскими въ отношенш учебнаго вре
мени. Въ школахъ грамоты продолжительность дневныхъ занятш, по-
видимому, еще больше. Въ нихъ ученики нередко проводятъ 7—8 ч., 
съ 8 до 3—4 ч., съ перерывомъ въ 1—2 ч. на обтдъ. 

Подводя итогъ всему вышеизложенному, сл'Ьдуетъ сказать, что если 
п вообще начальнымъ народнымъ училищамъ въ Вольскомъ уезде при
ходится выполнять свою задачу при услов1яхъ, очень неблагоир1ятпыхъ, 
то это въ особенности относится къ сельскимъ церковно-приходскимъ 
гаколамъ (и, конечно, къ школамъ грамоты). Бедность населешя, до
ходящая до невозмояшости од'Ьть ребенка или вынуждающая посылать 
его за милостыней; требовашя сельскаго и домашняго хозяйства, силь
ная заболеваемость **) и друия менее важныя влгяшя отвлекаютъ де
тей оть школы и оставляютъ имъ для учения чуть не вдвое менее вре
мени, чЬмъ имеютъ его дети зажиточныхъ родителей, обучающаяся въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Чтобы въ это короткое время, при тя-
желыхъ деревенскихъ услов1яхъ жизни, достигать заметныхъ результа-
товъ, нуженъ усидчивый трудъ и много увлечетя своимъ деломъ со 
стороны учащихся и учащихъ, въ особенности со стороны последнихъ; 

*) Въ министерскихъ она неизвестна. 
**) ВъЮловсгсо-Мазинской гакод^, напр., переболело дифтеритомъ боучениковъ; 

изъ нихъ умерло 15 и 24 выбыло изъ училища. Учеше прекращалось на 2 мътяца. 
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нужна свобода учащихъ отъ гнетущей заботы о куски хлеба и отъ 
другихъ посторонвихъ обязанностей; нужна большая педагогическая 
опытность и хорошая теоретическая подготовка, безъ которой опытъ 
скоро вырождается въ рутину. Посмотркмъ, насколько ВСБМЪ ЭТИМЪ 

услов1ямъ удовлетворяеть учительши персоналъ училищъ Вольскаго уЬзда. 
Прежде всего заслуживаетъ вниматя ихъ теоретическая подго

товка. По образовашю учаице х) Вольскихъ городскихъ и сельскихъ 
школъ распределяются такъ: 

Вт, городск. Въ гор. цер- Въ мини- Въ сельск. Въ шволахъ 
ириходск. ков.-прих. стерскихъ. церк.-ирих. грамоты. 
муж. жен. муж. жен. муж. муж. жен. муж. жен. 

Со спеидал. подготовкой. 7 — 1 — 3 4 — 1 — 
Конч. курсъ ср. уч. зав. 2 5 1 1 — 2 10 — 2 
Не конч. > » > > — — — — — 6 — 3 — 
Обуч. въ низш. уч. зав. -- — 1 — — 9 2) 1 73) — 
Въ част. учеб. заве д. и 

домаш. образ — 1 — — — — 2 — — 
Неизвестно _ _ — 1 — _ _ 19 

Наилучшей подготовкой отличаются учаице министерскихъ и го
родскихъ приходскихъ школъ: почти все они кончили курсъ въ учи
тельской семинарш (55.5°/о) или въ среднихъ учебныхъ заведеи1яхъ 
(39°/о). Тагая лица въ перковно-приходскихъ школахъ составляюсь 
только Уз, а окончивпие курсъ въ учительской семинарш только 1/s; 
остальные или не кончивппе курса семинаристы, или даже съ низшимъ 
образоватемъ. Въ школахъ грамоты хорошо подготовленныхъ учите
лей еще меньше: 3 изъ 13 (если считать учеиицъ еиарх1альнаго учи
лища «хорошо подготовленными:»). 

Но не одна предварительная подготовка делаетъ хорошаго учите-
теля: большое значеше им'Ьетъ личный опытъ, который, впрочемъ, бы-
ваетъ Т'БМЪ плодотворнее, ч^мъ шире общее образоваше учителя. По 
числу л^тъ педагогической практики учаице распределяются такъ: 

Въ городск. Въ городск. Въ министер- Въ сельск. 
нриходскихъ. церк.-приход. скихъ. церк. -приход. 
муж. жен. муж. жен. муж. муж. жен. 

До 3 л^тъ — 1 1 1 — 8 5 
• 6 » 2 — — 1 2 3 
> 9 > 1 1 1 — — - — 
» 1 2 » 1 - — — 1 2 
>15 3 — — — — 6 

Бол*е 15 л 2 1 1 — 2 4 2 
Сред, число лить служ. 12.2 8.6 7.7 2о 17.о 9.G 6J 

') КромЬ законоучителей, о которыхъ свт;дт)нш нить. 2) Одинъ не кончилъ курса. 8) Двое не кончили курса. 
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Эта таблица показывает*, что по опытности учашде въ церковно-
приходскихъ школахъ стоятъ ниже своихъ товарищей въ городскихъ и 
министерскпхъ школахъ: тогда какъ среднее число лЬтъ службы учи
телей въ первыхъ школахъ равняется 7л—9.6, во вторыхъ оно равно 
12.2—17; для учительницъ оно нисколько ниже. 

Болйе низкш уровень образовагия и меньшая продолжительность 
службы учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ объясняется, ко-
печно, худшимъ обезпечетемъ въ нихъ учащихъ. Тогда какъ въ мини-
стерскихъ и городскихъ училищахъ учителя получаютъ 330—360 руб. 
въ годъ и квартиру, а учительницы 240 —360 р. и квартиру, — въ 
церковно-приходскихъ они получаютъ очень разнообразные оклады: 
отъ 120 р. и до 365 р. (эту сумму получаетъ, впрочемъ, одна только 
учительница А. И. Сафронова); въ среднемъ же учителя 168.5 и учи
тельницы—175.15 р., а безъ упомянутой г-жи Сафроновой—159.3 р. 
Всв они, кромЬ 2, получаютъ и квартиру или квартирныя деньги, но 
при всемъ томъ ихъ содержаше раза въ 2 хуже содержашя учащихъ 
въ городскихъ и министерскихъ училищахъ. Зд'Ьсь шла р'вчь исключи
тельно о вознагражденш сЬтскихъ учителей и учительницъ въ церков
но-приходскихъ школахъ; но кромЬ нихъ преподавашемъ въ этихъ 
школахъ занимаются 8 д1аконовъ и 6 псаломщиковъ, получающихъ въ 
город'Ь 120—360 р., а въ сельскихъ 67.so р. Такое совмйщеше трудной 
и ответственной должности учителя съ посторонними обязанностями 
только при условш исключительной преданности и любви къ д^лу мо-
жетъ не отзываться вредно на преподаванш, и, конечно, епарх!алышй 
совьтъ только вслйдсттае недостатка средствъ обращается къ бол'ве 
дешевому труду священно- и церковнослужителей. Вознаграждеы1е уча
щихъ въ школахъ грамоты еще ниже. Въ 13 школахъ (изъ 2&, о ко-
торыхъ есть СВ'ЬД'БШ'Я) они занимаются безплатно, въ 15 другихъ по
лучаютъ за свой трудъ отъ 20 до 17 р. въ годъ, а въ среднемъ 80.5 р. 
Понятно, что такимъ вознаграждешемъ только и можно привлечь гра-
мотиыхъ крестьянъ, обучавшихся въ начальныхъ сельскихъ училищахъ, 
или какихъ нибудь неудачниковъ (не считая псаломщиковъ, которые 
большею частью занимаются безплатно). 

Громадное вл1яв1е на ходъ нреподавашя им'Ьетъ своевременное 
и достаточное снабжеше школы учебными пособ!ями. Особенное значе-
ше это имъетъ въ селешяхъ. Если въ городе и доступность для жи
телей книгъ и письменныхъ принадлежностей, и большая (сравнитель-
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но) зажиточность населешя д'Ьлаютъ возможнымъ прюбретете учебныхъ 
принадлежностей самими учениками, то въ селешяхъ это совершенно 
неудобоисполнимо. Однако, въ министерскихъ учидищахъ, какъ и въ 
городскихъ, учащ]'еся должны сами покупать все учебныя принадлеж
ности, и, повидимому) это не ведетъкъ существеннымъ неудобствамъ. Въ 
городскихъ (какъ приходскихъ, такъ и церковно-приходскихъ) школахъ 
иногда только бьдпымъ ученикамъ учебники выдаются безилатно; осталь
ные должны покупать сами. Въ сельскихъ церковно-приходскихъ шко
лахъ и школахъ грамоты и учебники, и письменный принадлежности 
выдаются учащимся безплатно, по въ недостаточномъ количестве: въ 
11 школахъ изъ 31*) ощущается болышй или менышй недостатокъ въ 
нихъ. Нер'Ьдко одна книга приходится на 2—3 и более учениковъ; 
въ Верезниковской школе (со школой грамоты, которая является какъ-
бы младшимъ отде.тешемъ) для снабжешя всЬхъ учащихся учебниками 
,;ихъ потребовалось бы въ 10 разъ больше". Въ другихъ школахъ, 
всл$дств1е такого недостатка, въ одномъ и томъ-же отд'Ьленш прихо
дится заниматься по разнымъ учебникамъ. Также недостаточно и иись-
менныхъ принадлежностей; въ Столыпинской школе, напр, „ученики 
младшаго отдъмешя мало практикуются въ письме на бумагв, а пи-
шутъ на расколотыхъ грифельныхъ доскахъ". Понятно, какихъ усп'Ь-
ховъ можно ожидать въ такой школе. Это, конечно, крайше случаи,— 
есть школы, достаточно снабженныя учебными принадлежностями; но 
нельзя не обратить внимашя, что неравномерное распредгЬлете ихъ 
является большой помехой успешности школьныхъ занятлй. 

Въ принятыхъ учебникахъ между школами замечаются ташя 
разл1шя: 1) при обученш закону Бож1ю въ городскихъ и министер
скихъ придерживаются Соколова и Михайловскаго; въ церковно-при-
ходскихъ-же—„Начатковъ хриспан. учешя", „Начальнаго наставлешя 
челов4комъ, хотящимъ учитися книгъ Божественнаго писашя" и учеб-
никовъ П. Смирнова **); 2) при обученш славянскому языку во всъхъ 
школахъ употребляется Ильминскш и евангел1е; въ министерскихъ, 
кроме того, Грушевскш, а въ церковно-приходскихъ „Азбука для обу-
чешя отроковъ церковному чтешю", часословъ и псалтирь; 3) рус
ское чтете преподается въ городскихъ и министерскихъ школахъ по 

*) О школахъ грамоты св'Ьдт.тй нътъ. Но, конечно, нельзя предполагать, чтобы 
въ нихъ дт>ло обстояло лучше. 

**) Въ городскихъ церковно-приходскихъ, кроит, того, Аеинсгай и ей. Агаео-
доръ и въ двухъ Смирновъ, 
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Баранову, Ушинскому и Зимницкому, въ церковно-приходскихъ-же—по 
Тихомирову („Букварь"), Поливанову („Первая пчелка"), Попову, Ра
донежскому и Ермину и Волотовскому; 4) при обучети письму, кром-Ь 
Гербача, въ церковно-приходскихъ школахъ употребляются прописи Пу-
цыковича, Тихомирова и Сеньковскаго; 5) по ариеметикъ въ министер-
скихъ и городскихъ школахъ пользуются Евтушевскимъ и отчасти 
Гольденбергомъ, въ церковно-приходскихъ почти исключительно Голь-
денбергомъ. Въ школахъ грамоты приняты гв-же учебники, что и въ 
церковно-приходскихъ школахъ. 

Каждая школа нуждается не въ однихъ учебникахъ, но и въ руко-
водствахъ для учителей. Ими въ особенности богато Черкасское двух
классное училище: *) въ учительской библиотеки при немъ имъется 703 
тома. ЗагЬмъ слйдуютъ городсия училища: во 2-мъ мужскомъ руко-
водствъ для учителей—171 книга, въ 3-мъ—56, во 2-мъ женскомъ—20. 
Объ учительскихъ библштекахъ при церковно-приходскихъ школахъ 
трудно и гонорить: изъ 10 школъ, приславшихъ болъе или менйе пол
ные списки ИМЕЮЩИХСЯ книгъ, только въ 3 имеется 17, 20 и 24 назв. 
въ 18, 25 и 35 экз.; въ сстальныхъ—число книгъ не выходитъ изъ 
перваго десятка (отъ 2 до 6). Если даже сюда присоединить учебники 
по предметамъ, не входящимъ въ вурсъ начальной школы, то и тогда 
число книгъ для учителей только въ одной школ'Б (Царевщинской) до
стигнете 40, въ двухъ другихъ оно будетъ около 20—30, а въ осталь-
ныхъ по прежнему останется въ предБлахъ перваго десятка. Такимъ 
образомъ, тогда какъ учителя Черкасскаго министерская училища им'Ь-
ютъ къ своимъ услугамъ довольно обширную библиотеку, а учителя го
родскихъ школъ, помимо училищныхъ библмтекъ, иногда значитель-
ныхъ, могутъ пользоваться Вольской городской библштекой,—обладаю
щее менышшъ образовашемъ учителя сельскихъ церковно-приходскихъ 
школъ, наиболее нуждающееся въ средствахъ для самообразовашя, въ 
своей школ'Б лишены ихъ совершенно, лишены даже возможности озна
комиться по книгЬ съ ТБМИ педагогическими пр1емами, съ которыми 
въ большинстве случаевъ не познакомила пройденная ими школа. Они 
вполн'в предоставлены сами себ'Ь, своему опыту, своей изобретатель 
ности, своему педагогическому такту. Правда, въ началъ 70-хъ годовъ 
земство основало для своихъ учителей библиотеку и ВПОСЛБДСТВШ не 

*) Тереинское, новидимому, несравненно б'вдн'ве; но о немъ полныхъ в точныхъ 
св^д^нШ по данному вопросу н4тъ. 
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разъ ее пополняло. Но если она когда нибудь и имела значеше для 
всего увзда или значительной его части, то давно его утратила: въ 
настоящее время изъ отв'Ьтовъ учителей объ ихъ чтеши нельзя даже 
догадаться о существовали этой библштеки и о ея местонахожденш. 
Единственными источниками, откуда учащее сельскихъ школъ могутъ 
добывать себе книги, журналы и газеты, являются местные землевла
дельцы и священники, церковныя библштеки и, наконецъ, Вязовская 
общественная библioтeкa, которой пользуются учителя 3-хъ школъ: Вя
зовской, Грязновской и Казаковской. На собственныя же средства вы
писывать книги, газеты и журналы и такимъ образомъ пополнять про
белы въ своемъ образованы сельсие учителя, при своемъ болье, чгЬмъ 
скудномъ вознагражденш, конечно, не могутъ. И действительно, выпи
сываются газеты и журналы *) только въ 5 школахъ. Зато не изъ од
ной школы получились таие отвиты: „брать книги для чтее1я не у кого'-', 
„книгь н'Ьтъ", „книги нигде не берутся" или просто „н'Ьтъ". Очевид
но, источники самообразовашя учителей крайне скудны. Ноложеше учи
телей министерскихъ и городскихъ школъ несравненно лучше: имею
щаяся въ этихъ училищахъ библштеки ежегодно пополняются, въ каж
дое изъ нихъ выписывается одинъ—два иедагогическихъ журнала и 
такимъ образомъ матер1алъ для чтешя учителей постоянно обновляется. 

Не мен'ве отстали церковно-приходсшя школы отъ другихъ разря-
довъ училшцъ и по количеству наглядныхъ пособш. Въ Черкасской 
школе имеется 230 назвашй **); въ 3-мъ мужскомъ городскомъ учи
лище 53 назв., во 2-мъ женскомъ 12 назв., въ остальныхъ по 6 назв., 
во всехъ вместе 83 назв., но 17 назв. на школу въ среднемъ. Въ 7 
церковно-приходскихъ школахъ совершенно нетъ никакихъ наглядныхъ 
пособш, въ 12—по 1 названш, въ 11—не больше 5 назв. и только 
въ 1 (Царевщинской)—10 назв. 

Наглядн. т>„ „„„„„ 
Школъ. пособи. В ъ , с р е д н ' 

Назвашй. н а * Ш К М У -
Городстя приходсшя . 
Министерск. двухклассн. 

> одноЕласся, 
Городск. церк.-приход.. 
Сельстя > > 

5 
1 
1 
4 

31 

83 
230 

13 
9 

70 

17 
230 

13 
2 
2 

*) Выписываются сл'Ьдуюшдя" издавая: „Св^тъ" (2 экз.), „Нива", „Пастырсмй 
Собесвдникъ", „Правда", „Сарат. Дневникъ" и каше-то два столичныхъ журнала. 

**) Въ бланк* Терсинской школы сообщено 13 названш. 
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Но эти средшя мало говорятъ о достаточности наглядныхъ посо
би, такъ какъ они очень неравномерно распределены. Уже въ боль
шинстве городскихъ училищъ чувствуется недостатокъ въ наглядныхъ 
пособ1яхъ по тому или другому предмету курса. Еще сильнее этотъ 
недостатокъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Въ городскихъ цер-
ковно-приходскихъ школахъ нЬтъ ничего, кроме географическихъ атла-
совъ, счетъ, кубическаго ящика, картинъ 12 праздниковъ и разрезной 
азбуки. Въ сельскихъ школахъ 

Географическш атласъ имеется въ 18 школахъ 

> Вольскаго уЬзда . . . . 
» Енроцы и Сараг. губ. . 

Картины ио Свящ. Исторш . . 
> 13 праздниковъ . . . . 
> изъ церковн. службъ . 
> изъ отечеств, исторш. 
> полевыхъ работъ . . . i 

> 2 
4 
3 

.. 2 
> 1 
. 12 

4 
1 

• 1 
2 

, 1 . 
> М W 

ЗатЬмъ въ несколькихъ школахъ встречаются классные и обыкно
венные торговые счеты, ариеметичешй ящиьъ, подвижная азбука и 
молитвы въ листахъ. Вотъ и все. Даже по закону Бож1ю большинство 
школь не имееть никакихъ наглядныхъ пособш; по другимъ отделамъ 
знашя они встречаются, какъ редкое исключете. 

Для того, чтобы B.iiaHie школы на учащихся было плодотворнее 
и не прекращалось съ выходомъ ихъ изъ нея, чтобы она не только 
давала грамотность, по и развивала въ своихъ питомцахъ любовь къ 
чтенш и духовные интересы,—необходима при ней библготека, разно
образно и интересно составленная. Ташя библиотеки имеются при ми-
нистерскихъ и городскихъ училищахъ и при некоторыхъ церковно-при
ходскихъ. Размеръ и составь ихъ показанъ въ следующей таблице: 

Въ скольк. 
школахъ Число книгъ. 

библютеии. Названш. 
Городсыя приходуя 
Министерстя . . . . 
Город, церк.-приход. . 
Сельсшя л » 

3 
1 
3 

15 

604? 
? 

324 
276*) 

Томовъ. 
612 
958 

? 
881 

На 1 библют. приход. 
въ среднемъ. 

Названш. Томовъ. 
201 

? 
108 

18 

204 
958 

? 
59 

Уже изъ этого видно, какъ ничтожны ученичесшя библштеки при 

*) Безъ журналовъ, которыхъ 7 назвашй. 
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сельскихъ церковно-приходскихъ школахъ. Это станетъ еще ясн-ве, ес
ли разсмотр'вть разм'Ьръ отд'Ьльпыхъ библштекъ. При 12 церковно-при
ходскихъ школахъ совершенно нътъ книгъ для вн'Ькласснаго чтешя уча_ 
щихся, при 6—не бол lie 20 эк:.емпляровъ тоненькихъ брошюрокъ, при 
10—отъ 33 до 157 экз. Итакъ, самая богатая библиотека при церковно
приходской школ1! б^дн-Ье средней городской и тЪмъ болйе министер
ской. Еще яснйе обнаружится крайняя скудость ученическихъ библш-
текъ при церковно-приходскихъ школахъ, если разсмотргЬть вниматель
нее составь ихъ при 15 школахъ, доставившихъ св'Вд'Вшя. Онъ пока-
занъ въ следующей табличкЬ по всвмъ школамъ Вольскаго у., при-
славшимъ списки имеющихся у нихъ кпигъ для внйкласспаго чтешя: 

Число ДУх--пРав" Б?*Г Исто- Е с т - н а У к и ' Г е о ' Жур- Раз-ственнаго летри- сед. хоз. и гра-
содерж йтнч. 1 • медиц. фш. 

3-е мужское приходск. . 1 18 8G 31 27 9 12 л. 4 
6 

Город, nepic -призе . . . 2 121 19 22 8 9 — 4 
Оельсюя „ „ 15 экз. 448 140 143 126 22 — 2 

назв. 96 54 44 62 18 7 2 

Не надо обманываться сравнительно значительной цифрой книгъ 
духопно-правственнаго содержашя въ церковно-приходскихъ школахъ 
и очень неболынимъ числомъ ихъ въ городской приходской и выводить 
отсюда камя-либо заключешя. Дъло въ томъ, что среди книгъ этого 
разряда огромное большинство составляют!» жиия святыхъ, въ город-
скихъ Единоверческой и Покровской школахъ перечисленныя отдельно 
(98 назв.), а въ сельскихъ школахъ отчасти перечисленныя, отчасти 
ноказанныя общимъ числомъ, напр. въ Колоярской—57, въ Чернобу-
лакской—45, въ Улыбовской—14 и т. п. Кроме того, пйкоторня 
брошюры духовно-нравственнаго содержашя имеются по отд'вльнымъ 
школамъ въ очень болыномъ числи экземпляровъ, напр. „Житде св. 
Кирилла и Мееод1я" въ Донгузской школй въ 22 экз., „Жиие препо-
добнаго Исайя" въ Баклушинской школ-в въ 20 экз. и т. д. Все это 
сильно увеличиваете число духовно-нравственныхъ книгъ въ церковно-
приходскихъ школахъ, тогда какъ въ городской приходской гнкол'Ь, 
наобороть, житля святыхъ имеются въ вид'В одного большого сборни
ка *). Если принять это въ соображеше, то кажущаяся сравнительная 

*) И вообще въ этой школ* небольшая брошюры часто переплетены въ одивъ 
томъ, такъ что всего названш въ ней 200, томовъ 208, а нумеровъ по каталогу только 
187. Въ вышеприведенной таблиц/в указаны нумера каталога. 
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бедность 3-го мужского училища книгами релииозно-нравственнаго со-
держашя превратится въ богатство сравнительно съ большинствомъ 
церковно-приходскихъ школъ. Такимъ образомъ приходимъ къ заклю
ченно, что городское приходское училище, не отставая въ количестве 
релипозно-нравственныхъ книгъ отъ наиболее богатыхъ книгами цер
ковно-приходскихъ школъ, по всЬмх другимъ отд-вланъ значительно 
ихъ превосходитъ. О Черкасскомъ двухклассномъ училище и говорить 
нечего: въ немъ одномъ больше книгъ, ч^мъ во всЬхъ сельскихъ цер
ковно-приходскихъ школахъ ВМ'ЬСГБ. Чтобы точнее характеризовать, 
что за бибдштеки имеются при этихъ школахъ, приведемъ еще следу
ющая цифры: 
По отд'Ьламъ: Дух.-нрав. Беллстр. Историч. ' Географ. 

Изъ 15 школъ им-Ьются 
Книги вь 15 8 9 8 4 

10 экз. и бол. имФ.ютъ . 1 5 3 6 3 1 

По ВСБМЪ перечисленным ь отдвламъ имйюта книги только 3 шк., 
а больше 10 экзем, по каждому только одна (Царевщинская). Изъ этихъ 
цифръ видно безъ всякихъ объяснешй, что большинство ученическихъ 
библютекъ при сельскихъ церковпо-приходскихъ школахъ и не заслу
живаю™ этого назвашя. Он'Ь не могутъ пи пр!учить учениковъ къ 
чтеню, ни дать имъ самыхъ элементарныхъ знашй объ окружающей 
ихъ природв, объ ихъ отечестве и его исторш. 

Не малое значеше для успешности школьныхъ занятш имБетъ 
училищное помъщеше и вообще училищная обстановка. Посмотримъ, 
какъ обставлены школы разныхъ разрядовъ въ этомъ отношенш. Го-
родсыя школы помещаются въ каменныхъ здашяхъ обычной городской 
постройки, съ высокими комнатами и большими окнами. Въ нихъ есть 
особыя комнаты, где оставляется верхняя одежда. Для каждаго отде
лен 1я имеется особая классная комната, такъ что ученики не меша-
ютъ другъ другу во время заняий. Классныя комнаты проветриваются 
впо.шь- удовлетворительно посредствомъ форточекъ и обыкновенныхъ 
вентиляторовъ. Классная мебель въ достаточномъ количестве и вообще 
удовлетворительна, кроме одного училища. Отхож1я места помещают
ся на дворе. Несколько менее удовлетворительны помещен!я министер-
скихъ училищъ: здаше Черкасскаго уч. уже ветхо и тесно для налич-
наго числа учащихся, при Терсинскомъ — нетъ особой раздевальни 
(одежда оставляется въ корридоре) и отхожихъ местъ. Но все таки 
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въ нихъ имеются по 2 классныхъ комнаты, сносно вентилируемыхъ и 
довольно удобныхъ. Не то видимъ въ сельскихъ церковно-приходскихъ 
школахъ *). Оне помещаются вообще въ деревянныхъ домахъ (камен
ный— 1), мало отличающихся отъ обыкновенныхъ крестьянскихъ избъ. 
Полы почти везд1; безъ наката, комнаты невысошя, а иногда даже 
низия (отъ 3 до 4.5 арш.), окна раза въ V/2—2 меньше, чймъ въ го-
родскихъ и министерскихъ школахъ. 11 зданш (изъ 30) уже ветхи; въ 
5 школахъ—никакой вентиляции, въ н'Ькоторыхъ другихъ она недоста
точна. При такомъ состоянш помещешй неудивительно, что только 17 
классныхъ комнатъ признаются учителями более или менее удобными; 
въ остальныхъ 14 отмечена теснота, духота, холодъ, недостатокъ свьта. 
сырость и угаръ. Во многихъ школахъ соединяются чуть не ВСБ эти 
неудобства. Особыхъ раздеваленъ почти нигде н'Ьтъ; въ 22 школахъ 
верхняя одежда учениковъ оставляется зимой въ классахъ, где или 
сваливается въ уголъ, или ввшается на вЬшалкахъ. Въ некоторыхь 
школахъ ученики такъ и сидятъ въ классе въ своихъ полушубкахъ 
всл'вдств1е холода, пряча только шапки въ столы. Можно представить 
себе, что за воздухъ бываетъ въ такихъ школахъ, когда sam^i-
BiBuiie и запорошенные снътомъ полушубки оттаютъ и начинаютъ 
испускать свои исиаретя, какъ удобно въ такомъ одйянш упражняться 
въ письме да и вообще заниматься. Въ другихъ школахъ одежда оста
вляется въ передней или евняхъ, нерЬдко холодныхъ. При 10 учили-
щахъ совершенно не устроено отхожихъ мйсть, и ученики при
нуждены ходить то въ СОСБДНШ окрагъ, то на особый дворикъ при 
школе, то, наконецъ, въ хлевъ. Въ одной школе совсемъ не запасаютъ 
воды, и ученики бЬгаютъ пить въ соседше дома или сами носятъ воду 
изъ родника.—Классной мебели недостаточно въ 8 школахъ, а въ 7 
опа находится въ неудовлетворительномъ состоянш. 

Такова непривлекательная картина школьныхъ помещетй. По-
смотримъ теперь, насколько размеры ихъ достаточны для наличнаго 
числа учащихся. Раньше уже было сказано, что не одной сотне уче
никовъ отказывается въ npieMe за недостатком^ места. Уже по этому 
можно ожидать, что встретимся съ болынимъ переполнешемъ школъ-
И действительно, среди сельскихъ церковно-приходскихъ школъ попа
даются так1я, въ которыхъ на 1 уч. приходится по Ол кв. арш. пола 

*) Городсшя церковно-приходсгая школы довольно удобныя nouljinieHia, кром4 
Соборной, гдЪ1 холодно, одежда оставляется въ классЬ, а само здаше ветхо. 
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и 2.8 куб. арш. воздуха или, вйрнъе, объема классной комнаты, такъ 
какъ изъ него не вычитался ни объемъ печки и классной мебели, ни 
объемъ т§лъ учениковъ. Что останется на долю воздуха после ВСБХЪ 

этихъ вычитанш, ч'Ьмъ дышатъ ученики въ такой школй и какъ ухитря
ются они ПОМЕСТИТЬСЯ въ ней,—и представить себе трудно. Переходя 
отъ такихъ исключительныхъ школъ къ более нормальнымъ, приходится 
сказать, что изъ 39 классныхъ комнатъ, имеющихся въ 35 церковно-
приходскихъ школахъ, въ 30 на 1 уч. приходится менее 3 кв. арш. 
пола и 8 куб. арш. воздуха, а въ 12 ментзе даже 5 куб. арш. Только 
въ 3 кл. на 1 уч. приходится более 3 кв. арш. пола и въ 4—более 9 куб. 
арш. воздуха. Даже maximum's! той и другой величины—3 s кв. арш. и 
12л куб. арш. —не достигаютъ minimum'a, который устанавливаешь наука 
(13.5 арш.). Впрочемъ, въ этомъ отношенш оставляютъ много желать и 
городская и министерсшя школы, какъ это видно изъ следующей таблички: 

На 1 учен, приходится: На кв. арш. иола 
площади объема воз- приходится квадр. 

иола. духа. вершк. СВБТОВ. пдощ. 
Городсшя приходсшя . 2л 9.9 45.о 

„ церк.-приход. 2.з 9.з 47.з 
Сельсшя министерсшя. 1.9 8.* 36.6*) 

, церк.-ирих. . . 1.5 5 s З5.з 

Въ этой же табличке дано отношеше световой площади къ пло
щади пола. Отношеше это, по Доброславину, должно быть не меньше 
1 къ 5, т. е. 51.2 кв. вер. на 1 кв. арш. пола, притомъ безъ пере-
плетовъ рамы. Какъ показываютъ цифры таблицы, ни одннъ разрядъ 
школъ не удовлетворяетъ этимъ требопашямъ гип.ены, такъ какъ даже 
въ городскихъ школахъ на 1 арш. пола приходится 45—47 кв. верш, 
площади оконъ съ переплетами или 34—35 кв. верш, чистой световой 
площади **). 

О приспособленности къ школьиымъ требовашямъ помйщешй 
школъ грамоты врядъ-ли можно и говорить, такъ какъ больше полови
ны ихъ (18 изъ 32) помещаются въ церковныхъ сторожкахъ, 2—въ 
квартирахъ псаломщиковъ, 1—въ наемпомъ доме, 1—въ пристройке 
къ церковно-приходской ШКОЛЕ И только 9—въ особыхъ здашяхъ, изъ 
которыхъ, по крайней мере, некоторыя построены спещально для шко-

*) Эта цифра относится къ одной Терсинской школ*; о Черкасской свйд-внш 
нътъ. 

**) Относя '/< всей площади окна на переплетъ. 
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ды. Во всякомъ случае можно съ уверенностью сказать, что ихъ по-
мтзщешя еще менее удовлетворительны, ч^мъ церковно-приходсия школы. 

Обозревъ, такимъ образомь, различныя стороны школьнаго д вла, мож
но сделатьтагаязаключешя. ВсЬ начальныя народныя училища Вольскаго 
уЬзда, кроме двухкласснаго Черкасскаго училища, призваны выполнять 
приблизительно одну и ту же программу, объемъ которой не опредй-
ленъ вполне точно и съ возможной подробностью. Въ виду этого, ре
зультаты, достигаемые школами разныхъ разрядовь, будутъ определять
ся условиями, лежащими, какъ въ личности учащихъ, такъ и во ВШБШ 

ней матер!альной обстановке, въ которой имъ приходится действовав 
Изъ разсмотрвшя различныхъ обстоятельству определяющихъ уштЬи-
ность учебно-воспитательнаго дела въ школахъ, оказалось,, что церков-
но-приход«ия школы вообще, сельская же въ особенности, поставлены 
въ значительно менее выгодныя услов1я для своей деятельности, чемъ 
училища другихъ двухъ разрядовъ, министерсшя и городсвдя приход-
сюя. Оне обладаютъ учительскимъ персоиаломъ, менее подготовленнымъ 
къ своей многотрудной обязанности и полученнымъ образовашемъ, и 
предыдущей деятельностью. Оне принуждены выполнять ту-же програм
му въ значительно более коротюй учебный першдъ*), при условгяхъ 
деревенской крестьянской жизни, значительно более тяжелыхъ, чЬмъ 
услошд жизни городской, и сильнее нарушающихъ правильный ходъ 
зан'атШ. Оне обладаютъ для этого значительно меньшимъ запасомъ об-
разовательныхъ средствъ (учебныхъ пособи, наглядныхъ пособш, книгъ 
для чтен1н) или, вернее, почти совсемъ имъ не обладаютъ, тогда какъ 
Черкасская министерская школа снабжена ими въ изобилш, не говоря 
уже о городе, где есть и библютека, и средшя учебныя заведешя. На-
конецъ, ихъ матер1альная обстановка много скуднее и менее приспо
соблена къ спепДальнымь нуждамъ школы; занятая въ нихъ происхо
дить при большей скученности, въ более испорченной атмосфере, часто 
въ холоде, темноте, за неудобными столами. При наличности всЬхъ 
этихъ обстоятельствъ, действующихъ притомъ въ одну и ту-же сторо
ну, можно съ полнымъ правомъ и соблюдешемъ всевозможной осторож
ности заключить, что насколько успгъшная деятельность школъ за
висишь отъ разобранныхь условш, церковно-приходскгя школы, въ осо
бенности сельстя, должны давать болпе скудные результаты и собщатъ 

*) По закону, онЪ собственно должны выполнять ее въ 2 года; но, вероятно, 
всл4дств1е полнейшей невозможности этого, почти во всЬхъ церковно-приходскихъ 
школахъ Вольскаго уЬзда иринятъ трехл4тшй курсъ. 
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своимъ ученикам* меньшее развтте. Школы грамоты должны, конечно, 
быть поставлены въ учебно-воспитательномъ отношенш еще ниже. 

Отчего же зависятъ тагия значительныя различия между разнаго 
рода школами? Главнейшимъ образомъ отъ средства. Расходы, про
изводимые различными учреждешями и лицами на школы, прибли
зительно слйдуюшде: 

Всего. На 1 учен. 

На городсшя приходск. 9082.85 14.42 
» Черкасское двухкл. 1215.75 Ю.га 
» городск. церк.-прих. 1810.оо Ю.оо 
> сельск. „ „ 7974.83 Зсз 

По школамъ грамоты усчитать расходы невозможно, но онгЬво всякомъ 
случав им'вютъ еще менее средствъ. Не считая же гаколъ грамоты, обу-
чеше одного ученика въ течете года дешевле всего обходится въ сель-
скихъ церковно-приходскихъ школахъ. Выше было показано, какъ эта 
дешевизна отзывается на разяыхъ сторонахъ школьнаго дела, а чрезъ 
нихъ неминуемо должна отразиться и на успешности занятш. Но 
оправдывается-ли сравнительная дороговизна городскихъ и министер-
скихъ гаколъ достигаемыми реультатами? Едва-ли можно ставить такимъ 
образомъ вопросъ, хотя его и нередко ставятъ. Если действительно 
городсия и министерсшя школы даютъ своимъ питомцамъ более проч
ную грамотность а большее развиие; если он4 действительно сильнее 
развиваютъ въ нихъ вкусъ къ чтешю и разумную любознательность,— 
а во всемъ этомъ врядъ-ли можетъ быть сомнете,—то не мо-
жетъ быть вопроса о томъ, стоитъ-ли затрачивать ради этого резуль
тата лишнихъ 6—7 руб на ученика. Несомненно стоитъ, ибо духов
ное развиие—это такое благо, ради достижешя котораго не следуетъ 
останавливаться предъ расходами*). 

*) Конечно, результаты, достигаемые каждой данной школой, определяются не 
только T'JSMII услов!ями, которня разсмотрЬны въ насюящемъ очеркт»; очень много 
завысить отъ психическихъ свойствъ учащихся и учатнхъ. Но, что касается первыхъ, 
то можетъ быть рт>чь только объ особениостяхъ детей горожанъ и сельчанъ; а по 
отношенш ко вторымъ, врядъ-ли увлечете своимъ д/Ьломъ и истинное призвате 
можно считать привиллеией одного какого либо разряда учителей, т/Ьмъ болт>е обла
дающего меныиимъ образовашемъ. 
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1) У С Т А В Ъ 

Вольской низшей сельскохозяйственной школы 2 разряда съ одно-
летнимъ приготовительнымъ классомъ, учрежденной Вольскимъ УБЗД~ 
нымъ земсгвомъ при дер. ШмитовкЁ, Вольснаго у£зда, Саратовской 

губернш. 
1. О б щ 1 я п о л о ж е н 1Я. 

1. На основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 27-го декабри 1883 го
да нормап.наго положешя о нпзшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ 
{Собр. уза», и рнсп. правит. ]884 г. Д? 9) и разрешешя Министра Государ-
стненныхъ Имуществъ, последовавшего 19 марта 1892 г., учреждена Воль
скимъ уЬзднымъ земствомъ на прюбретеиномъ въ собственность земельномъ 
участке при дер. Шмитовке, Польскаго уезда, Саратовской губ., низшая 
сельскохозяйственная школа 2 разряда. Школа эта имветъ ц1злыо расиро-
стрннеше въ народе, преимущественно путемъ практическихъ занятш, осно-
вныхъ познанш по сельскому хозяйству, а также но ремесламъ: кузнечно-
слесарному и плотнично-столярному. 

2. Курсъ учешя въ школ* продолжается три года и разделяется на 
три класса. Оиъ состоитъ изъ теоретпческаго изучешн предметовъ и соот-
нътственныхъ ц*дп заведеши практическихъ занятш. К ром* того, при шко
ле состоитъ однолетшй приготовительный классъ, въ которомъ проходится 
курсъ начальныхъ народныхъ училпщъ. 

3. Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго noco6iu въ 
2000 р., отпуекаемаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ въ 
течеше 12 л*тъ, начиная со дня открытая школы, б) изъ суммъ, ежегодно 
мссигнуемыхъ, Вольскимъ уезднымъ земсгвомъ, и в) изъ взвосовъ, которые 
могутъ быть делаемы частными лицами и обществами на содержаше въ 
школ* стипепд1атовъ и на друпя надобности. 

4. Школа состоитъ въ веденш Министерства Госуднрственныхъ Иму
ществъ, по департаменту землед1зл1я и сельской промышленности. Постоян
ное наблюдеше за нею возлагается на управляющего государственными иму-
ществами Пензенской и Саратовской губ., перюдическш же осмотръ школы 
производится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Министромъ. Кроме 
того Вольская уездная земская управа им'бетъ право поручать председателю 
пли членамъ совета осматривать школу, производить ревпзш хозяйственной 
части и присутствовать при занятчяхъ и экзаиенахъ учеипковъ и вообще 
наблюдать за правильнымъ ходомъ дела въ школ*. 

l i . flpieivib ученииовъ-работниковъ и содержаже ихъ. 
5. Въ школу принимаются ученики-работники всвхъ сословш, имеющее 

отъ роду не менее 14 летъ, а въ приготовительный классъ—не менее 13 
лътъ. Отъ поступающчхъ въ приготовительный классъ требуется знаше 
русской грамоты, а отъ поступающихъ въ 1 класеъ этой школы требуется 
знаше общеобразовательныхъ предметовъ во объеме курса начальныхъ на
родныхъ училпщъ. 



6. Пр1емъ ученпковъ въ приготовительный класеъ производится осенью, 
съ 15 сентября по 1 октября, а въ первый класеъ для предварцтельныхъ 
практических* заня'пй, к ром* того, можетъ быть пропзводимъ и весною, око
ло 1 апреля. Выпускъ ученпковъ производятся осенью, около 1 октября. 

7. Въ школ* могутъ быть ученики, получавшие въ ней на счетъ Воль-
скаго у*здваго земства, другпхъ земствъ, частныхъ днцъ или обществъ 
полное содержание; зат'Бмъ жицунце только въ школ* и получаютде въ ней 
продовольсипе, но од*ваюанеся на свой счетъ, и, наковецъ, приходящее уче
ники, которые учатся въ школ* и во время работъ получаютъ отъ нея без-
платное продоиОльств1е, но живутъ вн* школы. 

Пршмъчате. Содержаше ученпковъ въ отношенш одежды, нищи 
и вообще образа жизни должно быть просто и приноровлено къ усло-
вiяыъ мветнаго крестьянокаго быта. 
8. Въ школ* и приготовнтельномъ класс* полагается им*ть всего не 

мен*е 20 учениковъ; при увеличено! числа учениковъ, въ каждомъ класс* 
не должно быть бод*е 30. 

9. Во все время пребыватя своего въ шкод* ученики обязаны испол
нять пев хозяйственныя и ремесленный работы на хутор* школы, который 
будутъ нмъ поручаемы. Общее число рабочихъ часовъ въ день вмвет* СЪ 
классными занятиями и нрпготовлешемъ уроковъ, не должно превышать для 
учениковъ прпготовительнаго и 1 классовъ—10, а для учениковъ двухъ 
старшихъ классовъ —12 часовъ въ день. 

10. По окончаши каждаго учебнаго года, попечитель школы, но согла
шение съ лицами, наблюдавшими за работами учащихся, назннчаетъ поелвд-
нпмъ, на основаши особыхъ правидъ (§ 29), денежный или друг'ш награды 
за произведенный въ течете года работы. Вс*мъ учащимся, бывшимъ въ 
школ* на полномъ содержавши, отдается по окончанш курса построенная для 
нихъ одежда, б*лье и обувь посл*дняго срока заготовлешн. 

II]. Учебный курсъ. 

11. Въ приготовнтельномъ класс* школы проходятся назначенные но про
грамм*, утвержденной Министерствомъ Народнаго Просв*щешя для начадь-
ныхъ народныхъ училищъ, слВдуюдне предметы: 

Знконъ Божш. Молитвы. Краткая св. истор1я. Символъ в*ры и чтеше 
Евангел1Я. 

Русскгй языкъ. Чтеш'е. Практическое обучеше толковому чтенпо и пра
вильному письму. Поияпе о частяхъ р*чи и предложешяхъ. 

Аривметика. Отвлеченныя числа и д*йств1я надъ ними. Употреблеше 
счетовъ. Понят1е объ именованныхъ числахъ и д*ств!я надъ ними. 

Чистописите-
Въ самой школ* повторяются, съ н*которыми дополнетнмн и объяс-

нешями, означенные общеобразовательные предметы и проходятся сл*дующ1е 
специальные: 

1) Объяснеше важн*йшихъ для землед-вльца явлен1Й природы. 
2) Учете о полезныхъ и вредныхъ для хозяйства растешяхъ и жи-

вотныхъ. 



3) Основныя понятая о правильных» способах» возделывашя земли и 
ухода за полезными рцстешнмн и животными, разводимыми въ той местно
сти, где школа существуетъ, а также огородничество въ связи съ садовод-
ствомъ. 

4) Церковное nenie. 
12. Постоянный классный занятая продолжаются въ школе съ 1 октя

бря но 20 декабря и съ 7 января по 1 апреля. Время съ 1 апреля по 1 
октября назначается преимущественно для работъ по сельскому хозяйству. 
Но въ течеше этого першда, еженедельно, преимущественно по субботамъ 
пли въ Taine дни, когда въ хозяйстве хутора не бывает» работъ, для уче-
нпковъ всТ.хъ или некоторых» классовъ, сонет» школы назначаетъ или 
классныя заняпя, преимущественно для повторешн пройденнаго, для объяс-
Heuii( производящихся работъ и употребляемых» въ нихъ машпнъ и орудш, 
для упражношя въ задачахъ по разнымъ предметамъ, или же практичесшя 
заннття по землемерпо, ремеслам» и по собпранш и определешю растеши, 
и насекомых», полезныхъ или вредныхъ въ сельскомъ хозяйстве. Равнымъ 
опразомъ совету школы предоставляется назначать практпчесмя заняэтя, 
вместо классныхъ, въ те дни, когда необходимо будетъ произвести неотлож
ный работы. О всех» такихъ слуЧ|Яхъ, бывших» въ течеше года, должно 
быть упомянуто в» годовомъ отчете школы. Составлеше ежедневнаго рас
пределена учебныхъ часовъ для каждаго класса предоставляется совету 
школы, руководствуясь следующвмъ примерным» распределешемъ числа 
уроков» въ неделю въ каждомъ классе и по каждому предмету: 

1) Законъ Божш 

2) Русскш языкъ 

3) Арифметика 

4) Чистоииеаше съ черчешемъ 

5) Объяснеше важнейшихъ явлешй природы. 

6) Учеше о полезныхъ и вредныхъ для сель-
скаго хозяйства растешях» и живот-
ныхъ 

7) Основныя понят1я по сельскому хозяй
ству съ огородничествомъ, садовод
ством» и пчеловодством» 

8) Церковное пеше . 
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Примпчате 1- Обънснеше авленш природы можетъ быть соеди
няемо съ пренодавашемъ основных'/, понятий по сельскому хозяйству. 

Примпчате 2- Обучев!» ремеслам-ь производится въ маетерскихт. 
хутора преимущественно въ зимнее время, съ употреблешемъ на, это 
внЪклаеенаго времени, не менъе дв*надцатп часовъ въ нед*лю учени
ками каждаго класса. 

Прилтчанге 3. Въ распределен]и уроковъ сов*ту школы предо
ставляется право, по Mt.pt) надобности, дт.лать некоторый изм*нен)и, 
увеличивая или уменьшая число уроковъ по классамъ и по предметавгь, 
не изменяя, однако же, безъ разр*шешя департамента землед!шя и 
сельской промышленности, обшдго числа уроковъ въ школ* 

Примпчате 4- На, нриготоклеше уроковъ въ классное время дол
жно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно. 
13. При преподаванш предметовъ, служиmie въ школ* руководствуют

ся программами, утвержденными: для объяснешя явлешй природы, для уче-
шя о полезныхъ и вредныхъ растешяхъ и жнвотныхъ, для садоводства, ого
родничества и сельекаго хозяйства—Мпниетерствомъ Государствениыхъ Иму-
ществъ, а для нрочихъ общеобразовательныхъ предметовъ — Министерства 
Народнаго Проев*щен1я для начальныхъ нвродныхъ училищъ. 

14. Практически занятая и работы въ школ* разд*ляются на сельско
хозяйственный и ремесленный. Къ первьшъ относятся работы по полевод
ству, скотоводству, садоводству, огородничеству, пчеловодству и по всвмъ 
другимъ сельскохозяиственнымъ производствамъ, которыя будутъ заведены 
въ школ*. Ко вторымъ относятся работы въ мастерскихъ. Практически 
занит!я продолжаются въ школ'Ь въ течете всего года ежедневно, крои* 
празднпчныхъ дней. На эти занятш (хозяйственный и ремесленный), смотря 
по классамъ, въ которомъ находятся ученики (§ 9), назначаются: въ першдъ 
классныхъ занятш (§ 12) отъ 4 до 7 часовъ, а въ остальное время года— 
отъ 10 до 12 часовъ въ день. Въ праздники производятся неотложный ра
боты, напр. по уходу за скотомъ п т. п., учениками, назначаемыми для это
го по очереди. 

15. Общее прим*рное распред'влеше работъ и практическихъ занятш 
на каждый годъ составляется совЪтомъ школы,. назначев]е же времени про
изводства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти работы возлагается 
на управляющего школою, которому земство поручаетъ и управдеше хозяй-
ствомъ на хутор*. Эти работы распред*ляются между учениками такнмъ 
образомъ, чтобы каждый пзъ нихъ, въ продолженш своего учешя въ школ*, 
основательво прод*лалъ вс* работы и могъ, по окончанш курса, не только 
производить самостоятельно каждую работу, но и понимать, почему она д*-
лается такъ, а, не иначе, а также, чтобы каждый ученикъ пзучилъ и усво-
плъ себ* по крайней м*р* одно изъ ремеслъ. которымъ обучаютъ въ шко-
л*. Какъ управляющей, такъ и учителя школы обязаны руководить ученгс-
ковъ въ ихъ работахъ. Учителя помогают'!, управляющему въ наблюденш 
за этими работами и В1 обучевш учениковъ и вообще 1:сполняготъ въ точ
ности распоряжевЬ! по этому предмету упракляющаго школою. 

Примпчате. Занят1ями учениковъ по ремесламъ руководятъ ма
стера, которые нанимаются управляющимъ школою. 
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IV. Управлеже школою 
16. Для попечешя о благосоетоянш школы н ен нуждахъ, при пей ео-

стоитъ особое лицо съ зкашемъ попечители. Попечитель избирается Иидь-
скимъ уВзднымъ земствомъ а утверждается въ должности Министромъ Госу-
дарственныхъ Имуздествъ, по сношенпо съ м*стнымъ губернаторов^. Попе
читель школы пзъ лицъ, ивндащнхъ право на иоступлеше въ государствен
ную службу, пользуется, по прослуженш нъ этой должности не мен*е трехъ 
л*тъ сряду, заурндъ всйми, за исключешемъ нении, преимуществами чп-
новниконъ VJI класса, если не пвгветъ высшаго чина, и сохраняетъ cin 
преимущества до т*хъ поръ, пока состоитъ въ означенной должности. 

17. Попечитель школы, кром* псполнешн обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 10, 18, 20, 2 1 , 22, 23, 25 , 26 , 29, 32 и 34, сл*днтъ за исполнение'!, 
программъ, на. правильнымъ ходомъ обучения въ школт, (§§ 11 —13) и за 
тъмъ, чтобы практически занятая учениковъ нм*ли правильное н полезное 
для нпхъ иапраилев1е (§§ 9, 14—16), а также за т*мъ, чтобы мальчики 
пр1учаемы были къ порядку н точному исполыешю возлагаемыхъ на нпхъ 
обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержашемъ ученикоаъ и за пра
вильности*) счетоводства въ школ* (§ 36). Въ случа* обнаруя^ешя Кнкпхъ 
либо безпорядковъ или злоупотребления, попечитель школы доаоситъ о ннхъ 
управ*, которая принимаетъ мВры для немедленнаго ихъ устранешя и о 
свопхъ распоряжешяхъ сообщаетъ департаменту. 

18. Для обсу?кдешя и разрйшеша вопросовъ, нмвющихъ существенное 
значеше въ педагогпческомъ или хозяйственномъ отношенш, при школ); по
лагается сов*тъ, состояний, подъ нредс*датедьствомъ попечителя школы, 
пзъ одного пзъ членовъ Вольской у*здвой венской управы, по еа уемотрт,-
Hiro, управляюшаго, законоучителя и преподавателей. Въ случа* отсутств1я 
попечителя, въ сов*т* предсВдательстнуетъ членъ увздной управы. 

19. Непосредственное зав-вдываше школою, какъ въ учебномъ, тл'кь и 
въ хозяйственномъ отношешахъ, возлагается на управляющего оною, подъ 
ближайшпмъ руководствомъ попечителя школы. 

20. Управляющей школою избирается понечнтелемъ школы, по согла-
шен1ю съ Польскою у*здною земскою управою, преимущественно изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшемъ пли среднемъ сельскохозяйственномъ учеб
номъ заведенш и нритомъ основательно знакомыхъ, на практик*, съ неде-
в1емъ сельскаго хозяйства. 

21 . Преподаватель Закона Бож1я опред*ляется, но соглашению попечи
теля школы съ епарХ1альнымъ начальствомъ, пзъ м*ствыхъ священнослу
жителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семпнарш. 

22. Преподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школ* изби
раются понечнтелемъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйствен
ныхъ учебныхъ заведешяхъ высшаго или среднаго разряда. Преподавателя
ми спещадьныхъ предметовъ, относящихся къ отд*льнымъ отраслямъ сель
скаго хозяйства, какъ то; садоводства и огородничества, разр*шается опре
делять, сверхъ вышеуказанныхъ лицъ, такгке и такихъ, который хотя и не 
окончили курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведенш, но доказали 
основательный свои познашя по поручаемьшъ имъ предметамъ. 



23. Учителя общеобразоватедьныхъ предметовъ избираются попечите-
демъ пзъ лицъ, пм'вющпхъ право -преподавать въ начальныхъ народпыхъ 
учнлищахъ Министерства Народнаго Просвещешя. 

24. Управляющей п ВСЁ преподаватели научныхъ предиетовъ утвер
ждаются нъ должностяхъ Министерствомъ Гоеударственцыхъ Имуществъ. 
Увольнеше отъ должностей сдужащцхъ въ школе лицъ зависптъ отъ 
того же места и лица, отъ котораго последовало и опред-влеше. 

25. Управляющей школою и учителя получають отъ книга содержите 
положенное для нпхъ въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ штате для ннзпшхъ 
сельскохознйстяениыхъ шкодъ 2 разряда, на точномъ основанш котораго 
составленъ прилагаемый штатъ Вольской школы. За Каждый пять л'Втъ, 
прослуженный управляющпмъ и учителями въ этихъ должностяхъ, назна-
чается отъ казны прибавка, въ вид* етолозыхъ денегъ, въ размере четвер
ти получаемаго ИМИ отъ правительства ?калованья, до т-Ьхъ поръ, пока по
следнее не удвоится. 

Прилтчаше- Помещеше всвмъ этпмъ лнцамъ, а также и содер
жаше вольнонаемвымъ служащпмъ назначаются попечнтелемъ школы. 
26. Управляющей и учителя школы, преподающее въ этомъ заведенш 

указанные въ § 11 сего устава предметы, если ими вынуть будетъ жребш, 
определяющей поступлеше пхъ въ постоянный войска, освобождаются отъ 
действительной службы въ мирное вреия и зачисляются въ запись армш на 
восемнадцать летъ ; но до истечешя пятя л'Втъ со времени зачислешя въ 
запасъ, означенный лица обязаны ежегодно представлять въ надлежащее по 
воинской повинности npucyTCTBie удостоверено попечителя въ томъ, что 
они не оставили еоответствующихъ ихъ званш занятш; прекратившие же 
cin заняпя ран*е означеннаго времени призываются на действительную 
службу на срокъ, соответствующей ихъ образованно. 

27. Все лица, служащей въ школе, находятся въ непосредственномъ 
подчпиен'ш управляющаго. Онъ руководить ихъ з а ш т я м и , наблюдаетъ за 
исполнен1емъ ими своихъ обязанностей, и предъ нимъ они отвечаютъ за це
лость и сохранность ввереннаго пмъ имущества.. Управляющей школою не 
только самъ обязан'!, ьеполнять въ точности программы преподавашн (§ 13) 
и установленный распред'вдешя уроковъ и практпческихъ занятш (§§ 12 и 
15), но и строго следить за темъ, чтобы эти программы и распределена 
были исполняемы всеми учителями и другими лицами. 

Примпчанге. Управляющей ведетъ ежедневный краткш журналъ 
всВмъ заыяеенмъ и работамъ учениковъ. 
28. Наблюдеше за занятдямн и поведен5емъ учениковъ и за неуклон-

пымъ исполнеы1енъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго 
школою, при СОД'БЙСТВШ учителей, которые должны исполнять и обязанности 
надзирателей. На основанш этого, учителя следятъ за поведешемъ учащихся 
и ихъ практическими занятямп не только въ классахъ, но и вне ихъ (§ 15). 

Прттчате. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ со-
в'Ьтъ школы, въ конце учебнаго года, отчетъ о своей деятельности по 
нреподавашю, по практическимъ занят5ямъ съ учениками и по надзору 
за ихъ поведешемъ. 



29. Попечитель школы, при участш совета школы, обязанъ составить 
правила о содержанш учениковъ (§ 7), объ основашяхъ, по коииъ выдается 
учащимся (§ 10J вознаграждете за ихъ работы и о поридк* этой выдачи, 
о порядк* занятой учащихся и производства иеныташй (§§ 9 —15, 30 - 34), 
о наблюдепш за нрапственно-религюзнымъ воспиташемъ учениковъ и о взы-
скашяхъ за лвность, непоелушаше и за нарушеш'е ими установленнаго въ 
школ* порядка (§ 27). Правила эти препровождаются на утверждеше въ 
яепартаментъ землед*л1Я и сельской промышленности. 

V. Испытаже и права оианчивающихъ курсъ. 
30. Въ школ* производятся йспытанш: пртемныя, переводный и вы-

пускныя. Ооставлеше росписашя испытанШ и назначен!? лнцъ, присутствую-
щ м ъ при непыташяхъ, возлагается на сов*тъ колы. 

31. UpieMHbui испытан1я для мальчиковъ, не имъчощихъ евидт.тельствъ 
объ окончавш курса въ народной школ* (§ 5), производятся въ кони/в сен
тября. Переводныя и выпускныя иснытан'щ изъ тереотическаго курса про
изводятся по общеобразователышмъ предметамъ въ начал* марта, по спе-
щальньшъ же и основньшъ св*д*шямъ изъ естествениыхъ наукъ—въ на
чал* сентября, а изъ практичеекихъ занятш—въ течете всего д*тн. по 
м*р* производства работъ, и заканчиваются въ сентнбр* пснытащемъ во 
КС/БХЪ такихъ работахъ, который въ это время иогутъ быть произведены. 
Оказанные учащимися усп*хн обозначаются въ именныхъ спнскахъ баллами. 

Прилтчате. 5 означаетъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлетвори
тельно, 2—посредственно и 1—худо. 
32. UpieMHbia и переводныя испмташн производятся преподавателями 

въ прпсутствш управляющаго школою, а въ предметахъ, преподаваемыхъ 
управдяющимъ, этимъ поел'вдннмъ, въ присутствш попечителя школы пли 
одного изъ членовъ управы. Выпускныя испыташн производятся коммисшя-
ми, состоящими изъ попечителя или уполномоченная» члена уъздной зем
ской управы, управляющаго школою п преподавателя предмета. 

Ирилтчаме 1. О дняхъ, иазначенныхъ для переводныхъ и выпу-
скныхъ пспытанш, ув*домляются заблаговременно управляющей госу
дарственными имуществамн Пензенской и Саратовской губершй и де. 
партаментъ земл*д*л!н и сельской промышленности. 

Примгьчате 2. При производств* испытаний учениковъ могутъ 
присутствовать и постороння лица. 
33. Ученики, выдержанпле испыташе въ знанш полнаго курса шкоты, 

для бол*е самостоятельна™ ознакомлена съ обязанностями по сельскому 
хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, должны пробыть 
въ какомъ либо хозяйств* одинъ годъ для исполнения разныхъ обязанностей 
по сельскому хозяйству, за вознаграждете, опред*ляемое по соглашение на
чальства школы съ хозяевами, при чемъ они обязаны каждые четыре ме
сяца давать отчетъ о своихъ д*йств1яхъ и ваблюдешнхъ, удостов*реввый 
хозниномъ и, если возможно, съ зам*чашямп посл*дняго. 

34. Пробышшй опытный годъ въ хозяйств* и выдержавшш пов*роч-
ное испыташе ученнкъ считается окончпвшнмъ полный курсъ. Ему выдается 



аттестатъ, за подписью попечители школы и управляющаго. объ успйхах-ь, 
какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, тацъ И въ нрактическихъ заштяхъ. 
Въ аттестат* должна, быть обозначена та отрасль сельскаго хозяйства или 
ремесла, въ которой воспитанникъ наиболее сит>дущъ. Невыдержанному 
выпускного экзамена, а также выбывшему ран'ве окончат» курса, выдается 
свидетельство о времени пребывания его въ школв. 

Примпчаме. Невыдержавпле переиоднаго или выпускного экза
мена, могутъ быть оставляемы, съ разръчпешя попечителя, на второй 
годъ въ классв, но никто нзъ нпхъ не моягетъ оставаться въ спещаль-
ныхъ классахъ школы бол'ве 5 л'втъ. 
35. Ученики, окончпиипе съ усп'вхомъ полный курсъ въ школв, поль

зуются по отбывашю воинской повинности льготою четвертаго разряда, если 
по предварительному образованно своему высшнхъ правь не имвютъ. It,роив 
того, oitOH4iiBiuie съ усп'вхомъ полный курсъ учешя освобождаются отъ тв-
лесныхъ наказаний навсегда. 

VJ. Расходовав демегъ. Наблюдете правительства. 
36. Сумма правнтельственнаго nocooin 2000 руб. переассигновывается 

депмртаментомъ землед'Вл1я и сельской промышленности въ Вольсиое Сара
товской губершн у-вздное казначейство, въ раепорнжеше управляющаго го
сударственными имуществами Пенз некой и Саратовской губернш и отпу
скается имъ Вольской увздной земской управ*, по прямымъ ассигновкамъ 
на три месяца впередъ. Суммы эти передаются управляющему школою и 
должны быть расходуемы имъ согласно назначенпо штата. Если къ концу 
года будетъ предвидеться остатокъ отъ суммы, назначенной по штату на 
содержаше лпчнаго состава, то объ употреблещп этого остатка на нужды 
школы, согласно п. 4 примЬчашй къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному нормаль
ному штату, попечитель школы входить съ представлешемъ въ департамента. 

37. Управляющей школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ' 
отпуекаемымъ школ-в по см'Вт); департамента земледъчш! и сельской промы
шленности и Вольскаго земства и книгу т'Вмъ учебныиъ пособ1нмъ, который 
будутъ пршбр'Втаемы на счетъ суммъ, отпуекаемыхъ канвою и земствомъ и 
который употреблешемъ не истрачиваются, а остаются для бол'ве или мен-Ве 
продоляштельнаго пользовашн ими, какъ то: глобусы, ствнныя карты, ин
струменты, модели, приборы и т. п. 

38. Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завт.дыва-
нш управляющаго школою, который отв'втствуетъ за исправность его и 
постоянно заботится объ его улучшенш, согласуй свои расноряжешн съ ука-
защями попечителя школы и тВмп средствами, который будутъ назначаемы 
для сего Вольскимъ уЪзднымъ земствомъ. Правильное ведеше письмоводства 
и счетоводства по школв также лежптъ на обязанности управляющаго ею. 
На его же обязанности лежитъ и наблюдете за правильнымъ ведешемь 
разныхъ кнпгъ другими лицами, коимъ это будетъ поручено имъ. 

VII. Надзоръ за школою. 
39. Управлнющш государственными имуществами Пензенской и Сара

товской губернш (§ 4) имветъ постоянное наблюдете за направлешемъ 



школы п за нсполнешемъ въ ней устава. О тгвхъ замФченныхъ недостат-
кахъ и упущешяхъ въ школе онъ сообщаетъ попечителю, а въ более важ-
пыхъ случаяхъ доноситъ департаменту, который прпнпиаетъ меры къ устра
нению недостатковъ и къ исправление упущений. 

VUJ. Печать школы. Сношешя ея. Отпуски служащихъ. 

40. Школа илгветъ печать съ изображешемъ герба Саратовской гу-
берн'ш и съ надписью: «Низшая сельскохозяйственная школа 2-го разряда 
Нольскаго у'Взднаго земства». Печать эта употребляется какъ для докуиен-
товъ, такъ и для пакетовъ. 

41. Управляющш школою сносится по дъмамъ школы непосредственно 
съ попечителемъ школы а управляющим* государственными пмуществамп 
Пензенской и Саратовской губершй, копмъ онъ прямо подчиненъ. а также 
съ родителями учениковъ п местами и лицами, поместившими пхъ въ 
школу. Онъ исполняет* требования департамента земледъл1я и сельской 
промышленности, если они обращены къ нему непосредственно, а въ про-
тивномъ случат,, какъ съ этнмъ департаментом*, такъ и съ другими выс
шими правительственными местами и лицами, управляют!й сносится чрезъ 
попечителя школы, пли управляющего государственными имуществамп, 
смотря по роду д*лъ. 

42. Отиускъ управляющему школою до 29 дней дается попечителемъ 
школы, а свыше этого срока, до двухъ месяцев*, съ сохранешемъ содер
жали, н до четырехъ месяцев*—безъ содержашя, по представление попе
чителя, разрешается деиартаментомъ земледелия и сельской промышленности. 

Лримтчаюе. По. делам* службы управляющш имеет* право от
лучаться изъ школы до 8 дней, не испрашивая разръшешя попечителя, 
но непременно донося ему каждый разъ о своей отлучке и о томъ, 
кому онъ поручплъ заведываше школой въ свое отсутств1е. 
43. Законоучителю и учителямъ отпуски разрешаются на срокъ до 29 

дней упраиляющимъ школою, а свыше этого срока (§ 42) попечителемъ 
школы, который о каждомъ такомъ отпуске сообщаетъ департаменту. 

IX. Представлеже отчета. 

44. По окончашп года, управляющш школою обязанъ представить въ 
департаментъ земледе.-пя и сельской промышленности чрезъ попечителя 
учебный, технически, денежный и матер1альный отчеты по школ* и ея ма-
стерскимъ. При чемъ первый пзъ нихъ представляется по окончан'ш учеб-
наго года, не позже 1 Февраля сл'Вдующаго года. Второй экземпляръ такихъ 
отчетовъ такпмъ же образоиъ представляется Вольской уездной управ* для 
доклада земскому собрашю. 

45. Отчетъ школы пли извлечение пзъ него печатается въ местных* 
ведомостях* и въ земледельческой газете. 

Утвержденъ Управляющнмъ Министерством* Государотвенныхъ Иму-
ществъ 11 ноября 1893 году. 



Ш Т А Т Ъ 
Вольской уЬздноН земской низшей сельскохозяйственной школы. 

Управляюшш школою и 
хуторомъ 

Два преподавателя. . . 

Учитель приготовитель-
наго класса 

Законоучитель 

За обучете церковному 
ntairo 

На учебныя nocoois. . . 

На содержате 20 пан-
сюнеровъ школы по 60 р. 
на каждаго 

На наемъ служащихъ п 
друпе расходы хутора . . 

Годовое содержаще върубляхъ. 

Отъ казны. 

Одно 
му. Всвмъ 

Отъ земства. 
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Итого . . . —[ — 3610 5610 

Примпчате 1. Съ должностью управляющаго школою могутъ 
быть соединяемы обязанности преподавателя одного изъ спецдальныхъ 
предметовъ, при чемъ за исполнеше сихъ обязанностей назначается 
особое вознаграждение изъ штатной суммы. Остатки отъ суммъ, наз-
наченныхъ на содержаше личнаго состава служащихъ въ школ*, мо
гутъ быть обращаемы, съ разр^шеша департамента землед'вдёя и сель
ской промышленности, на нрюбрт,тев1е учебныхъ nocooift, равно какъ 
на выдачу сдужащимъ въ школ* денежныхъ наградъ и вспомощество
вали. 

Примпчате 2- Управляющей и учителя, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 3 ноября 1892 года мнЪшя Государственнаго Совт>та, о 
служебныхъ преимуществахъ управляющихъ и штатныхъ учителей, 
пользуются всвми преимуществами государственной службы, по срав
нение, управляющее—съ учителями-инспекторами, учителя—съ учите
лями городекпхъ училищъ, при уелов1яхъ преподакашя ими не менйе 
двадцати уроковъ въ неделю. 



.2) Договзръ, заключенный Департаментомъ ЗемледЁлтя и Сельской 
Промышленности съ упзлнзмоченнымъ Вольскаго Уъзднагз Земства. 

J892 года ноября 24 дня Департаментъ земледъмпя и сельской про
мышленности и уполномоченный отъ Вольскаго земства, но постановлению 
его отъ 22 ионя 1891 года, на основанш ст. 7 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
27 декабря 1883 года Нормальнаго положена о нпзшихъ сельскохозяйствен-
ныхъ школахъ и штата оныхъ (Собр. узак. и распор. прав. 1884 г. № 9) 
п приказашя по докладу означеннаго Департамента отъ 18 марта 1891 г. 
J& 4306 и ст. 1897—1899 зак. грьжд. т. X. ч. I С«. зак. изд. 1857 года, 
заключили между собою договоръ о нижеслЪдующч мъ: 1) Земство Вольскаго 
у*зда Саратовской губ. на прюбр'Ьтенномъ имъ въ собственность земельеомъ 
участит, при дер. Шмитовк*, обязывается устроить и содержать въ течете 
двенадцати лвтъ низшую сельскохозяйственную школу второго разряда, съ одно-
лЪтнимъ приготоиительнымъ классомъ при ней, и съ этою ц1шю построить 
п содержать на свой счетъ ВСЁ необходимый для помещение школы и слу-
жащихъ въ ней здатя, а также хозяйственный постройки, снабдить хозяй
ство жпвымъ и мертвымъ инвентаремъ и вести въ этоиъ именш правиль
ное и поучительное для учениковъ школы сельское хозяйство, съ огородни-
чествомъ и пчеловодствомъ, безъ всякаго со стороны Департамента земледе-
л1я и сельской промышленности нознаграждетя, кроме указаннаго ниже 
ежегоднаго nocooia на содержате шкоды. 

2) Означенную Вольскую сельскохозяйственную школу Вольекое зем
ство обязывается открыть въ течете двухъ лг.тъ со дня разрешешя учре-
ждетн ея и содержать ее во всем ь согласно Нормальному положетю и шта
ту для такихъ школъ и уставу, когопый будетъ утвержденъ для этой шко
лы Минпстромъ Государственныхъ Имуществъ, и иметь въ ней и пригото-
вительномъ класс* постоянно, начиная со второго года по открыт'ш шко!ы, 
не менее 20 ученпковъ. 

3) Департаментъ зeилeдeлiя и сельской промышленности обязывается, 
на основанш ст. 6 Нормальнаго поюжетя и штата- дла низшихъ сельскохо-
зяйственныхъ школъ, отпускать Вольскому земству въ течете 12 лвтъ, 
начиная со дня открыли школы, изъ суммъ Государственная казначейства, 
ассигнуемые для сего по смете Департамента на содержаше шкоды nocooie 
въ сумм* 2000 руб. въ годъ. 

4) При расходованы означенной выше (п. 3) суммы, отпускаемой еже
годно въ nocooie на содержате школы, земство обязывается въ точности 
руководствоваться ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ штатомъ для низшихъ сель-
скохозяйственныхъ школъ 2 разряда, съ однолетннмъ пригоговительнымъ 
киассомъ и распоряжешями Министерства по этому предмету. 

5) Если число учениковъ въ школ* будетъ въ течете какого либо го
да менее 20-тп, то Департаменту, съ разрвшешя Министра, предоставляется 
уменьшить разм1зръ отпускаемаго nocooia; если же малое число учениковъ 
сделается явлешемъ постояннымъ, именно—будетъ продолжаться не менее 
двухъ лт>тъ, то Департаментъ, съ разрешешя Министра Государственныхъ 
Имуществъ, можетъ вовсе закрыть ее и тймъ самымъ прекратить д*йств1в 



этого договора. Закрьте шкоды можетъ последовать и въ томъ случав, 
когда Минпстромъ Гоеударстпенныхъ Имушествъ будетъ признано, что шко
да не достигаетъ своей ц'Ьлн, а также если указанные Вольскому земству 
недостатки школы не будутъ устранены йМ'Ь въ течете года со дня объя-
влешя ему объ этомъ со стороны Департамента. 

6) Не* доходы нзъ означеннаго пмЬшя иоступаютъ въ раепорнжеше 
земства. 

7) Суммы, который будутъ вносимы земствами п частными лицами на 
содержаше панстнеровъ школы, иоступаютъ также въ полное раепорнжеше 
земства. 

8) Договоръ этотъ долженъ быть сохраняемъ обвими сторонами свято 
и нерушимо. Подлинный договоръ, на основанш ст. 1899 зак. гражд. т. X 
ч. I пзд. 1887 г., хранить въ Департамент* земдед/вл'ш п сельской промы
шленности, а засвидетельствованную Департаментомъ KOiiiio съ него—въ 
Вольской ут.здной земской управ*. Подлинный подписали: уполномоченный 
Вольскпмъ у'Ьзднымъ земствомъ, председатель Вольской увздной земской 
управы статскш сов'Ьтнпкъ Владюпръ Васпльевичъ Иоповъ. Доректоръ Де
партамента землед1зл1я и сельской промышленности тайный совВтникъ 
Калачевъ. 



3 ) ВЯЗОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛЮТЕКА. 

Населеше с. Вязовви, какъ и всей Вязовской волости, принадле
жало прежде къ государственным'.!» крестьянами. Для нихъ министер
ство госуд. имущ, еще въ 30—40-хъ годахъ начало заводить школы1. 
съ ЦБЛЫО подготовить для своихъ учрежден^ и сельскихъ и воло-
стныхъ правленш хорошихъ писарей. Такую школу оно устроило въ 
1840 г. и въ с. Вязовкъ. Но недолго просуществовала она со своимъ 
ирофессюнальнымъ характером?,: въ 1843 г. она перешла въ исклю
чительное в4д']вше крестьян.* и оставалась частного до 1885 г., когда 
была начислена земствомъ въ образцовая земсыя,—начислена, такъ 
какъ фактически, но разм'&рамъ отпускаемаго ей носскня, ее можно 
считать земской съ 1874 г. Главнымъ дфятелемъ по преобразование 
„окружной" школы М. Г. И. въ частную приходскую былъ МЕСТНЫЙ 

свящешшкъ. Алексий Иванович* Софинскш, принявши на себя (сна
чала безвозмездно, а потом* за плату от* земства) обязанности учи
теля и законоучителя и не покидавши! ихъ въ течеше всего 43-лът-
яяго священствовашя въ с. Вязовв'Б. Благодаря ему, Вязовская школа 
стала образцовой для того времени, и палата государ. имущ, ВСБХЪ 

вновь назначаемыхъ сельскихъ учителей Вольскаго и Хвалынскаго уу. 
посылала -is* нее „для ознакомления съ пр1емами обучендя у А. И. 
Софинскаго". *) Такъ какъ одной школы было недостаточно для такого 
большого села, какъ Вязовка, то СофинсвШ открыл* въ 1845 г. еще 
женскую школу (впослвдети ставшую смешанной). Насколько редким* 
явлешем* были въ то время женск.я школы, видно из* следующих* 
словъ одного изь ревизующих! лиц* въ1852 г.: „Богъ сподобил* меня 
ПОСЕТИТЬ женскую школу (въ с. ВЯЗОВКБ), мысль об* открыты которой 
мы такъ долго ле ЛБЯЛИ, не дерзая приступить къ осуществление ея. " 

Благодаря этим* благопр1ятным* обстоятельствам!., въ с, Вязовви 
было довольно много грамотных* крестьянъ, и среди нихъ рано про
будилась потребность въ хорошей, полезной книги. Въ удовлетворена 

*) Свътсвща о школахъ къ с. ВизовгсЪ заимствованы изъ статьи г. Иванова въ № 
53 Пар. Губ. В-Ьд. 1893 г.; ему ирянадлежатъ и вет, поставленный въ ковычки цитаты. 
0вт,д1!шя о библштект, взяты изь статей г. Березова (Оар. Дн., № 17, 1892 г.) и г. Ива
нова (№ \в 53 и 88 (Jap. Губ. Вид., 1893 г.), а главнымъ образомъ изъ иатер1аловъ, до-
ставденныхъ гр. Нессельроде. 



этой потребности и была 20 августа 1861 г. открыта общественная 
библиотека но инищатив'Ь Александра Федоровича Раева (нынф тайнам 
советника). Въ этот* день, после торжественнаго молебна, о. А. Софин-
скШ въ краткой р'вчи раз*яснилъ народу ц'Лзль и значеше учреждаемой 
библштеки, после чего былъ прочитан* слгвдующ1й документ*: 

„20-го августа 1861 года. Некоторый лица, заметив* въ грамот
ных* жжгедлх* села Вязовки наклонность къ чтешю книиь, решились 
открыть для того особую библиотеку на следующих* основашяхъ: 

— „Библютека составляется из* книг* религюзно-нравственнаго и 
сельско-хоаяйственваго с о держа идя и навсегда принадлежит* грамот-
нымъ жителям* с. Вязовки в* неотчуягдаемую собственность. 

— „Всякое ностунлеше въ пользу библиотеки записывается въ при
ходную книгу, которая, какъ и расходная, хранится въ особом* шкафу 
за ключей* ВМ'БСГБ С* книгами для чтев1я. 

— „Шкаф* находится въ церковной сторожке, а ключ* от* нея у 
особаго квигохранителя. 
• — „Книгохранитель избирается большинством* голосов* ив* грамот

ных* жителей с. Вязовки, преимущественно из* крестьян*, не состоя
щих* в* других* общественных* должностях*. 

— „Отвечая за целость книг*, книгохранитель ведет* им* список*, 
с* означешем* ц'Ьны каждой изъ них* и обязывается давать книги 
для чтешя грамотным* лицам*, какъ мужского, такъ и женскаго пола 
в* праздничные дни под* росписку. 

— „Росписки делаются в* расходной книге, ГД'Б отмечается И BOS- | 
врат* книги. 

— „Взявшш книгу не может* ее удерживать более мъсяца, по 
истеченш котораго не возврати вшш книги обязан* унтатить ея цен
ность, лишаясь до той поры нрава на получение новой книги. 

— „Взыскашя, полученный за невозвращенныя книги, записываются 
в* приходную книгу, при веденш которой вообще наблюдается, чтобы 
ВСБ выполненный статьи отмечались крестиками. 

— „Грамотные жители с. Вявовки въ нраве делать учет* книго- t 

хранителю и заменить одного другим*. 
— „Попечеше о блнгосостоянш библютеки может* быть предоста

вляемо грамотными жителями с. Вязовки одному изъ почетных* лиць, 
а последнее в* праве избрать себе помощника." 

Попечителем* библиотеки был* избран* А. 9. Раев*, который со
стоит* им* и до настоящаго времени. Он* избрал* себе помощником! 
свящ. А. И. Софинскаго, который заведывал* библиотекой до своей 



смерти (въ 1885 г.); съ того времени зав'вдуетъ ею свящ. Север1ант, 
Маысветовъ. Первымъ книгохранителемъ былъ назначень крестьянинъ 
Ив. Гришанинъ, котораго черезъ годъ см'Ьнилъ кр. Ив. Дутогинъ. 
иснолняющш Эту обязанность и по cie время. 

Что касается зав'Ьдыван1я библштекой, то иопечителемъ ея, А. 9 
Раевымъ была составлена для этого особая инструкция. Посылая ее 
своему номощнигсу, А. И. Софнискому, А. 9 . Paeja.- между прочимъ 
и и саль: 

«Вязовская библштека открыта не для вида, не для славы, а для истинной 
пользы мт.стнаго населешя- Какъ при учреждены этой бпблютеки имелось въ виду 
столько же настоящее, сколько и будущш поколотя читателей, то и предстоять сдъ-
лать все возможное къ тому, чтобы бшшотека существовала на прочныхъ основашяхъ, -
отныне на всегда- Сос.тавивъ въ этихъ ви]ахъ особую инструкцш для управлешя 
библшекою въ с Вязовкт., я препровождаю ее при семъ для руководства и испол-
нешя. Слт.дя за точнымъ исполнешемъ инструкцш, не забывайте, что всякое отъ нея 
отступлен!е поведетъ за собой опущешя. и такимъ образомъ библиотека подорвется въ 
самомъ начале своего существовашя. Напротивъ того, точность въ исполнены инструк
цш, внушитъ уважеше къ уставу библиотеки, какъ дт.лу серьезному. пр1учитъ къ 
мысли о святости этого учреждешя, и оно переживетъ вЪка». 

А вотъ и самая инструкщя. 
§ 1. Вязовская библиотека учреждена съ цт>лью предоставить грамотнымъ жи-

телямъ этого селешя, средства къ чтеш'ю книгъ преимущественно религшно-нрав- {/Л, 
ственнаго и сельско-хозяпственнаго содержашя. 

§ 2. Хотя пользоваше этою библютекою не воспрещается жителямъ и другихъ 
ближайшихъ къ Вязовкт. селенШ. тт>мъ не менйе Вязовская библютека составляетъ 
неотчуждаемую собственность однихъ грямотныхъ жителей села Вязовки. безъ разли-
ч1я сословШ и пола. 

§ 3. На этомъ основаны устройство библютеки и попечение о ея благосостоянш 
принадлежитъ грамотнымъ жителямъ села Вязовки. Они управляютъ библиотекой съ 
общаго соглашя, по большинству голосовъ, или-же избираютъ особаго попечителя, съ 
предоставлешемъ ему им^ть помощника. 

§ 4. Во всякомъ случай хранеше книгъ, составляющихъ библштеку, и другого 
ея имущества вверяется особому книтхранителю, избираемому болыиинстводъ голосовъ V -
преимущественно изъ грямотныхъ крестьянъ, по ихъ желанно и, по возможности, съ 
соглаая попечителя, если онъ есть. 

§ 5. Виблютека составляется изъ книгъ жертвуемыхъ и прнобрт.таемыхъ, какъ 
н а счетъ пожертвовашй. такъ и другихъ взносовъ, указанныхъ ниже въ §§ 16, 18 и 19. 

§ 6. Пожертвовашн записываются въ книгу прихода, съ означешемъ, отъ кого 
получены. При пожертвованы денегъ отмечается действительное ихъ поступлете. 

§ 7. Книги, составляющая Вязовскую библитеку, хранятся въ одномъ или н4-
сколькихъ шкафахъ, помг.щаемыхъ въ церковной сторожит, или другомъ м'встт., безо-
пасномъ въ особенности отъ огня; ключи отъ шкафовъ—у книгохранителя. 

§ 8. Книгохранитель выдаетъ книги изъ библштеки, какъ и привимаетъ. въ 
праздничные дни, передъ обидней или нослт. обедни,—какъ окажется удобнее; кшг 
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г охранителю содМствують въ томъ избираемые имъ помощники, которые занимаются 
и чтетемъ вслухъ желающимъ неграмотнымъ. 

§ 9. Выдача книгъ производится не иначе, какъ подъ росписки получателей, 
или, въ случае неуменья писать, приглашаемыхъ ими. Самъ книгохранитель за дру-
гихъ въ получении книгъ не росписывается. 

§ 1 0 . Роспнска въ получении книгъ изъ библютеки делается въ книг* расхода, 
яцЪ означается назваше книги, а равно кто и когда именно ее получилъ. 

) § 1 1 - Bcs* росииски никто, даже попечитель библютеки. не имт.етъ права взять 
' I книги изъ библютеки (и такой порядокъ соблюдается строго). 

§ 12. Одно и тоже лицо не можетъ брать несколько книгъ въ одно время. 
§ 1 3 ВзявшШ книгу обязанъ возвратить ее не позднее, какъ черезъ м'Ьсяцъ. 

и требовать, чтобы книгохранитель немедленно отмт.тилъ получеше книги. Книго
хранитель непременно отмйчаетъ возврата книги въ библиотеку, къчвъ бы она при
несена ни была. 

§ 14. Не возвративши въ установленное время взятую изъ библютеки книгу 
обязанъ внести въ казну оной стоимость книги, значущуюся въ документахъ би
блютеки • 

§ 15 При уклоненщ отъ взноса денегь за вевозвращенную книгу, книгохрани
тель настаиваетъ на этомъ, ггрибътая въ крайиелъ случат., къ посредству ближайшей 
местной власти, какъ по взыскание общественнаго имущества. 

§ 1 6 . Взявиий книгу обязанъ беречь ее и. при порч'Ь книги въ такой степени, 
что она делается негодною къ употреблешю отъ потери листовъ и т. п., обязывается 
внести за нее причитающаяся деньги или представить другой экземпляръ книги, под
вергнутой порч'Ь. 

§ 17. Книги, пришедппя въ ветхость отъ времени употреблешя, такъ что те
ряется возможность читать г.хъ. выписываются изъ состава библютеки особою статьею 
въ книг* расхода, съ разрт>шешя однако же попечителя. 

§ 18. Если въ библютект. ивгвется болЬе одного экземпляра одной и той же 
книги, а между тт>мъ требоваше ея ограничено, лишше экземпляры могутъ быть 
проданы желающимъ, по ТСБНТ,, значащейся въ документахъ библиотеки. 

§ 19. Вырученная такимъ образомъ отъ продажи книгъ сумма поступаетъ въ 
библютечную казну и хранится вмътт'Г, съ деньгами пожертвованными, выручаемы
ми за утраченныя книги и полученными другими законными путями. 

§ 20. Деньги, составляющая казну библютеки, могутъ быть хранимы въ за-
иертомъ шкафу съ книгами и должны значиться въ книгт. прихода и расхода казны. 

§ 21 . Казна библютеки расходуется на покупку книгъ, нереплстъ ихъ, npi-
обр'ьтеьне и починку шкафовъ и т. п., какъ укажетъ опытъ; во всякомъ случат», 
казна эта расходуется со всевозможною бережливостью и основательностью и при 
тоыъ такъ, чтобы и действительность расхода могла быть видима изъ документовъ 
библиотеки. 

§ 22. Документы библютеки хранятся вит-етт. съ книгами. Къ этимъ докумен-
тамъ принадлежатъ: 1) приходорасходная книга, 2) переписка по устройству библю
теки и 3) разныя друпл бумаги, къ тому относящ1яся. 

§ 23. Въ томъ лге шкафу хранятся сшитыми особо акты, относящееся къ 
местной исторш, и друпя нодобныя бумаги. 



§ 24. Книгохранитель отвьтствуетъ, какъ за целость книгъ, документовъ и 
актовъ, такъ равно и библ1отечной канны. 

§ 25. Получая въ вознаграждете за труды но библиотеке часть обществен-
БЫХЪ угодш, книгохранитель подвергается учету отъ грамотныхъ въ целости uuo.'ii- • 
отечнаго имущества, какъ сборщшсъ податей. 

§ 26. При совершенномъ неимт>ши требуемыхъ книгъ, книгохранитель реко-
пендуетъ иодобныя или друпя, соображаясь съ стремлешемъ ириходящихъ :-;а 
книгами. 

§ 27. При выдач*, изъ библиотеки книгъ книгохранитель обязывается терцъ-
ливо и внимательно выслушивать ириходящихъ за книгами и, при отсутств1и rfpe-
буемыхъ изъ нихъ, означать время, когда книга ожидается къ возврату, и послт, 
этого выдавать ее первому требователю, ведя для того, если окажется нужнымъ, 
очередной снисокъ. 

§ 28. Книгохранитель ведётъ особенные реестры исьмъ книгамъ, съ раздт,-
лешемъ ихъ на книги релипозныя, хозяйственный и др. Эти реестры выставляются 
на стт>нахъ номЪщеш библиотеки. 

§ 29. Иомощникъ попечителя, имт>я надзоръ за точнымъ ныполнешемъ насто-
ящихъ правилъ, старается въ особенности внушать жителямъ пязовскаго прихода, 
при всякомъ удобяомъ случат,, пользу чтешя книгъ, рекомендуя ту или другую. 

§ 30. Попечитель им'Ьетъ главное завт>дываше за вазовского библиотекою, за
ботясь о возможно болыпсмъ нреуснЪянш ея; онъ руковмдитъ библиотекою, сообразно 
«ъ ея назначен'емъ и требованьями самого дт.ла». 

Инструкщя эта является нростым'ь развипёмъ гвхъ основных'!» 
ноложешй, который были прочитаны при открытии библштеки. Хотя по 
§ 3 управлеше библиотекой (какъ и сама библиотека) принадлежит!, 
всвмъ грамотнымъ жителямъ с. Вязовки, и этимъ предполагаются 
обцця собралпя ихъ, однако, какъ видно изъ отв'Ьтовъ библиотекаря па 
поставленные ему вопросы, такихъ собраТЦй. не происходить и, но его 
мн'внпо, „по уставу не полагается", „а въ особо экстренных1!, слу-
чаяхъ собирается церковно-приходское попечительство, которое и pf>-
шаетъ д4ла, относящаяся до библиотеки". Щтрафовъ за несвоевремен
ное возвращен1е книгъ не взимается; только въ случав утраты книги 
или ея порчи взыскивается ея стоимость. Въ первые годы существо
вания бывали даже случаи взыскашя по суду. Вотъ и все, что извест
но о прим'Бпенш устава за прошлое время. 

Библиотека начала составляться въ первый же день ея Открыйя:4l 

посл'В молебна посл^доваль npieMi, ножертвованш на первое npioopiV- J 
теше книгъ для библиотеки. 

Было пожертвовано: 
А. 9. Раевымъ книгъ на 10 р. 
П. 8. Раевымъ 2 р. 
Свящ. СОФИНСКИМЪ 3 р. 
Отдельными крестьянами деньгами 27 р. 

» > рожью (8 мълнк. 3 иуда) на 25 р, у 
Зат".вм'!>, въ течете того же 1861 г. и до 1 сентября 1862 г. 

поступили новыя пожертвовашя: 
1) Отъ А. 0. Раева книгъ 25 назван.й (26 экз.), на сумму 11 р. 63 к. 
2) Отъ В. А. Половцева книгъ 15 названш (37 экз.), на сумму 8 р. 10 к. 
3) Отъ Н. В. Бахтина книгъ 25 названш (25 экз.), на сумму 6 р. 80 к. 



4) Отъ г. Ушинскаго 2 экз. «Двтскаго Mipa и Хрестоыатти»., на сумму 2 р. 
70 кои. 

5) Отъ чиновника казенной палаты Ф. Лукашевича книгь 5 назвашй. 
6) Отъ Ими. Вольно-Экономич. Общества отъ 11 янв. 1862 г., за №23, книг! 

39 назвашй (70 экз.); въ томъ числт.—«Труды» общества за 8 лътъ, «Экономи-
чесшя Записки» за 4 года, «Лътной журнал!» за 13 лт>тъ. 

7) Отъ Е. И. Розенбергъ книгъ (6 экз.), на сумму 2 р. 30 к. 
8) Отъ Н. И. Криницкаго книгъ 1 назв., въ 5 томахъ, на сумму 5 р. 
9) Отъ В. И. Вешнякова («Крестьяне-собственники») 1 назв., 2 экз. на сум

му 2 р. 
10) Отъ С. А. Чернявской—2 назв., 2 экз. на сумму 1 р. 20 к. 
11) Отъ г. Задлеръ— 1 назв., 2 экз., на сумму 50 к. 
12) Отъ г. Иванова—1 назв., 4 экз., на сумму 40 к. 
13) Отъ А. А. Акимова—15 назв. (15 экз.), на сумму 4 р. 
14) Отъ Е. И. Фуксъ—4 назв. (4 экз.), на сумму 1 р. 85 к-
15) Отъ г. Вельбрехтъ—2 назв. (2 экз.), на сумму 8 к. 
16) Отъ Е. Е. ГамалЬм —2 назв. (5 экз.), на сумму 2 р. 50 к. 
17) Еще отъ А. 9. Раева—18 названш (21 экз.), на сумму 13 р. 21 к. и,. 

сверхъ того, несколько мелкихъ брошюръ духовнаго содержашя. 
18) Отъ Ими. Рус. Географкчесиаго Общества—«Въхтникъ» Общества за 9 

лт>тъ, «Записки» Общества за 1861 г., «Этнографическш Сборникъ» 4 тома. 
На средства библкггеки была куплена за первый годъ лишь „кни

га о пчеловодстве" за 2 р. Въ последующее годы выбор! книгъ, по-
купаемыхъ на собственныя средства биб.штеки, принадлежалъ, пови-
димому, исключительно попечителю А. 0 . Раеву. ВСБ денежный пожер-
твовашя посылались ему въ Петербургу где онъ и производил! за
купку книгъ. Переплетались онв въ с. Вязовкв на общественныя сред
ства, что обходится отъ 13 до 23 к. за переплетъ. 

ВСБ книги Вязовской библиотеки распределены на 7 отд'вловъ: 
духовныя, историчесыя, хозяиствениыя, справочныя, КНИГИ ДЛЯ чтешя, 
учебники и медицинслия. По этимъ отд4ламъ нолученныя въ первый 
годъ библштекой книги распределяются примерно такъ: 

Духовныхъ 17 назвашй въ 22 экземн. 
Историческихь 5 « « 1 3 • 
Хозяйственныхъ 55 ' < « 5 5 < 
Оправочныхъ 29 < « 2 9 « 
Книгъ дли чтещя 25 « « 5 5 « 
Учебниковъ 18 « « 3 7 « 
Медицинскихъ 11 « « 2 4 « 

БЕДНОСТЬ популярной литературы для народа ярко сказывается 
на составе почти вевхъ отдвловъ, въ особенности хозяйственна^), 
справочнаго и медицинскаго. Въ особенно богатомъ отдъл'В «книгъ хо-
зяйственныхъ» встречаются, наприм'връ, тчшя назвала: „объ ирригащи", 
«отчет* о нрививанш чумы рогатому скоту», «добываше нашатыря и 
другихъ амм.ачныгь солей», «изслвдован1е запаса и прироста лъсовъ»,, 
«о гипеническомъ приготовлены мяса» и т. п. Для понимашя однихъ 
заглавщ книгъ требуется такая подготовка, которой никакъ нельзя 
было ожидать отъ крестьянъ. Загвмъ, встречается не мало книгъ, так
же мало пригодныхъ для народной библштеки: „Обзоръ Орловскаго ка-
детскаго корпуса", „разведен1е марены", книги по разведешю цветов!, 
камелш, ананасовъ, теиличныхъ овощей, винограда, о насажденш ал-



лей, о шелководствв; хамя книги, кань «Ботанически словарь» Ан
ненкова, „Таблицы для оиред'БЛе1ПЯ кубическаго содержан1я деревъ"— 
фонъ Адлерскронъ, „Oiiucauie минералышхъ водъ"—Груммъ, „Обзоръ 
литературы писчебумажнаго производства"—Рейхель, „Руководство къ 
анализу органическихъ веществъ"— Скобликова, „ Курсъ технической 
XIIMIU"—Ходнева, „Обь училищахъ для двнии/ь въ увздныхь городахъ", 
„Руководство кь исторш политической системы"—Терека, „Заметки 
о греческомъ языкв"— Синайскаго и т. д. Журналы Вольнаго Эконо
мическая и Географическаго Обществъ, доставленные въ оольшомъ 
числе томовь, также врядь ли могли дать сколько нибудь значительный 
матерзалъ для чтения крестьянами Если присутствие н-Бкоторыхъ книгъ 
въ народной библ1отек4 НИЧ'БМЪ не объяснимо (напр. «Заметки о гре
ческомъ язык'Ь»)} то большинство перечисленныхъ книгъ ноаало только 
потому, что въ то время почти совершенно отсутствовала популярная 
народная литература, запросы народа отъ книги были СОВСБМЪ неиз
вестны, а жертвователей одушевляло желаше дать ему „полезное" 
чтеше. Такъ было въ первый годъ существовала библштеки. „Въ сле
дующие годы мы уже не видимъ такого подбора книгъ со стороны 
ихъ содержания... Тутъ уже встречаются всевозможные журналы (напр. 
„Современник-!,", „Отечественный Записки", «Русскш Ввстникъ», 
„Вветникъ Европы" и др. за несколько л'Ьтъ), брошюры и т. и. 
(„Заметки о Вязовской общественной библЬтекв, дост. гр. Нессельроде). 
Вотъ все, что известно о посл'вдующихъ пршбретешяхъ библютеки. 
Составь ея въ 1890 и 1891 гг. быль таковъ: 

1 8 9 С 1 8 9 1 

О Т Д Ъ Д Ы. . и • н 
а л На сумму. о л На сумму. 

sc g Ру&. Коп. £ = Руб. Ко». 
I. Релипозно-нравственный . . . 431 631 40 509 743 88 

II. Историческш и статистическш 109 116 5 125 132 25 
. Ш. Сельско-хозяйственный . . . . 149 102 49 160 108 24 

IT. Для счравокъ 52 48 55 56 56 95 
Г . Книги для чтешя . . . . . . 386 465 75 441 496 30 

VI. Учебный • . . . 33 13 75 51 14 60 
VII. Медицински 33 67 15 35 68 20 

Всего . . . 1193 1445 14 1377 1620 42 

Наибольшее развипе, сравнительно съ 1862 г., получили отделы 
релипозно-нравственный и книгъ для чтешя. Сельско-хозяйственный 
отделъ, бывппй по количеству книгъ первымь въ 1862 г.. въ 1892 г. 
сталъ третьимъ. Если сопоставить съ этими данными цифровыя све-
дешя о чтенщ книгъ, то такое измвнеше въ составе библютеки ока
жется вполнъ отвечающимъ потребностямъ населен1я. Следующая таб
лица составлена на основаши полугодовыхъ ведомостей и показываетъ 
число читателей и взятыхъ ими книгъ за время съ августа 1861 но 
первое нолугчще 1890 года включительно, т. е. обнимаетъ нершдъ въ 
58 нолугодш. Цифры этой сводной ведомости получены сложешемъ 
соответствующих!, цифръ полугодовыхъ ведомостей. 
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йа?ь ведомости видно, что бол'Ье V» всвхъ взятыхъ книгъ 
(56л °/о) релипозно-нравствеинаго содержания, 17.9 °/°— книги для 
чтен1я (беллетристически), 9.8 °/°—историчесмя. Затвмъ сл'вдуютъ 
книги сельскохозяйственный (4.5 °/о), справочный или юридически (4.2 °/о), 
учебники (Зл °/о) и медицинская (3.2 °/о). Характера чтешя различ-
ныхъ категорш читателей можно вид'Ьть изъ следующей таблички: 

Какой °/о составлнготъ книги: 

: овныя . 

64.5 
64.4 
57.» 
54.о 
24.7 
30.1 

для чте-

15.6 
17.0 
15 4 
15.4 
32.6 
32.3 

историче-
citi я . 

9.о 
9.5 
9.7 
9.з 

15.о 
9.1 

сельско
хозяй

ственный. 
З л 
2.9 
о.з 
8.1 
4.6 
6.6 

д р у г ц х ъ от-
дт,ловъ. 

7.8 
6.2 

11.7 
13.2 
23 .1 
21.7 

Крестьяне до 14 л 
> отъ 14 до 20 л. . . 

»• 20 — 30 » . . 
» > 30 и старше . . 

Лица другихъ сословМ . . . . 
Женщины вс!;хъ соеловШ . . . 

Въ этой таблиц/в прежде всего обращает*, на себя внимаше тогь 
фактъ, что °/0 духовныхъ книгъ, сирашиваемыхъ крестьянами, съ воз-
растомъ читателей правильно уменьшается, между твмъ какъ a priori 
следовало бы ожидать совеЛшъ нротивонололшаго. Г. Березовъ (Сар. 
Дн., 1892 г., № 17) въ объяснение этого факта замвчаетъ: „изъ раз-
говоровъ съ библттекаремъ выяснилось, что въ молодомъ возрасти 
выборъ книгь не соисвмъ свободенъ. Родители неоднократно ваиоми-
наютъ библютекарю, чтобы онъ дьтямъ дава.ть побольше духовныхъ 
книгъ и не баловать пустяпишми сказками". Книги беллетристичесмя 
бо.тве всего читаются лицами другихъ сословий и женщинами, а крестья
нами въ возрасти отъ 14 до 20 л. Спросъ на книги по сельскому 
хозяйству съ годами увеличивается, какъ это и должно быть. Несколь
ко болышй °/° их 'ь; спрашиваемый двтьми до 14 л., чтшъ въ возра
сти отъ 14 до 20 л., объясняется, вероятно, твмъ, что книги эти 
спрашиваются по поручение старшихъ членовъ семьи. Важно заме
тить и тотъ фактъ, что крестьянами старшихъ возрастовъ книгъ про
читывается относительно больше, Ч'вмъ въ болве молодомъ возрасти; 
тогда какъ на двтей школьнаго возраста (до 14 л.) приходится въ 
иолугодде въ среднемъ 1лз книги на человека, на лицъ въ возрасти 
отъ 14 до 20 л. нхъ приходится 1.25, до 30 л. —1.28 и выше 30 л.— 
1.40 книги. Лицами другихъ сословие и женщинами книгъ прочиты
вается еще больше: но 1,85 и 1.48 книги на человека. 

Изъ ИМЕЮЩИХСЯ въ матер1адахъ коммиссш иолугодовыхъ ведомо
стей видно, что число читателей изъ крестьянъ и взятыхъ или книгь, 
мвняясь изъ года въ годъ иногда очень сильно, только со второй по
ловины 80-ыхъ годовъ обнаруживаете тенденцно къ правильному ро-



сту. Такь, въ 1889 г. читателей было 715 чел.въ 1890 г.—1495 и 
вь 1891 г. —1504. За прежше года максимальные цифры приходится 
яа 1863 г.—529, 1875 г. —527 и 1880 г. —991 чел.; наименьппя 
вь 1870 г. — 220 чел. и въ 1885 г.—251 чел. Обращаете ня себя 
внимаше первая половина 1866 г. болыпимъ числомъ читательницъ: 
тогда какъ ихъ число пи разу не превышало 35 чел. вь полуго;ие и 
обыкновенно измерялось единицами, въ это полугодде оно равнялось 
210, т. е. 63°/° ВСБХЪ читательницъ, бывшихъ за 30 Л'втъ. Вообще 
же, какъ видно изъ нриведенныхъ цифръ, женщины обращаются на 
книгами очень редко; что, по мнешю книгохранителя, можетъ зави-

/ сеть оть того, что „он'В стесняются получать книги одновременно съ 
•J' мущинами". По словамъ книгохранителя и по имеющимся полугодо-

вымъ вТ5домостямъ, въ первое полугодие бываетъ и больше читателей, 
и книгь больше спрашивается. 

„Сначала библип'ека помещалась въ церковной сторожке, а за-
т4мъ въ странно-пршмномъ доме, построенномъ старашями о. Софин-
сгсаго. Здъсь въ праздничное время между утреней и обедней народу, 
собирающемуся иногда въ количестве до 200 чел., читались грамотны
ми крестьянами и членами причта духовныя книги. Впосл'Бдствш, по
ели смерти А. И. Софинскаго, библштека вновь была переведена въ 
сторожку. Пом1}щеше отапливается и содержится на общественный 
счетъ, хотя определенной суммы на это и не ассигнуется. Равно не 
ассигнуется никакой определенной суммы и на nommretrie бисшотеки. 
О вознаграждеши библй>текаря вотъ что, между прочимъ, говорится 
въ приговор!; отъ 20-го мая 1862 года*. 

„В'ь августе прошлаго года въ нашемъ селе открыта обществен
ная библи>тека, помещающаяся въ церковной сторожке и стогощая до 
тысячи рублей ассигнащями. Такь какъ избранный изъ среды насъ 
крестьянинъ для храненгя и раздачи книга им'Вегь немалый грудь и 
отвечаетъ за всякую растрату книгъ, то мы единогласно приговорили: 
въ вознаграждеще книгохранителя отводить ему каждогодно изъ обще-
ственныхъ угодш хлебонахатиой земли, лЬса и СБННЫХЪ цокосовъ ту 
часть, какая будетъ причитаться на одну душу съ гвмъ, чтобы кни-
гохранитель отдавалъ намъ о книгахъ отчеть". 

Въ дополнеше пригов(»ра 1862 года о вознагражденш книгохра
нителя, обществом!, села Вязовки въ 1874 году сентября 15 дня былъ 
составленъ новый ириговоръ, въ которомъ говорится: „Если Вязовское 
общество почему либо цризнаегь неудобаымъ делать отводъ земель, 
леса и сЛшныхъ покосовъ, то обязывается отныне на вечныя време-



на взамвнъ того вносить каждогодне въ CMBTV м1рскихь расходовъ 
сумму никакъ не менве той, которая составится изъ сбора по_дв&- Cb-V' 
каждой души коивйки. При этомъ, ИМЕЯ ВЪ виду, что при незначи
тельности такого вознаграждемя книгохранителю, пельзя ИМЕТЬ для 
сего такое лицо, которое занималось бы только библштекой, а по не
обходимости оно должно им'вть и друия з а н я т , при которыхъ не всегда 
можетъ быть въ библютекв; вромв того такое лицо можетъ отбыть 
отъ библштеки внезапно, по случаю смерти или другимъ обстоятель- ( 
ствамъ, мы признали необходимым'!. имвть книгохранительнаго помощ- / U~ 
ника съ половиннымъ вознаграждешемъ". 

Въ настоящее время общество, вирочемъ, несмотря на громодя 
слова приговора „отныне на взчпыя времена" забыло свое обвщаше 
и платить своему книгохранителю только 15 р. въ годъ, а номощни-
ка и вовсе не имветъ. 

Вышеприведенный уставь библштеки и инструкщя были наиечата-
ны въ оффищальной газетв Министерства впутреннихъ двлъ—«С;вверная^ • 
Почта" за 1861 годъ въ JV»J\» 14, 15 и 16-мъ, что кажется, и было 
признано учредителями равносильнымъ разрвшенпо открыть библиотеку. 
Во всякомъ случав, Вязовская биб.мотека сь 1861 года стала уже 
существовать, какъ публичная и общественная. Но въ 1889 году Воль-
ское увздное полицейское управлеше, отъ 19 октября за № 1498-мъ 
потребовало отъ библштеки иодробныхъ сввдвщй о количеств книгъ, 
о времени утверждешя каталога и квмъ утвержденъ устав* и открыпе 
библштеки; а такъ-какъ библштека не имвла утвержденнаго устава и 
каталога, то Вязовскимъ обществом* вновь былъ составленъ приговоръ 
объ избрали ими отвйтственнаго библштекаря, свящ. Мансветова и 
книгохранителя, кр. Ивана Лутогина, кагсовыхъ и просило Саратов-
скаго губернатора утвердить въ вышеозначенныхъ должностях* и вы
дать имъ свидетельство на открьте библштеки. Просьба эта г. началь-
никомъ губернш была уважена. 

4-го поня 1892 года Вязовская библштека была вся уничтожена 
пожаромъ, иричемь сгорвли мнопе документы, относящееся къ библш-
текв, въ томъ числ'Ь и полученное въ 1889-мъ году разрвшен1е на от
крыпе библиотеки. Но благодаря двятельному участно попечителя библш-
теки, А. 9. Раева и пожертвовашямъ деньгами и книгами *) и помощи 

*) Отъ общества с. Вязовки—70 руб.; изъ нихъ 50 руб. употреблены на покупку 
книгъ, а 20 руб. на переплетъ; отъ ев. синода поступило 660 экз. Троициихъ листконъ и 
Церковный ведомости за 4 года; отъ С.-Петербургскаго комитета грамотности—182 экз. 
книгъ; отъ Имп. Вол. Эконом. Общества—12 экз. книгъ; кронЪ того, возвращено много 
книгъ, бывшихъ во время пожара на рукахъ у членовъ и уц'влт.вшихъ отъ цожара. 



другихъ частныхъ дицъ, библиотека образовалась теперь вновь. А такъ 
какъ paBp'feiiieiiie на открытие сгоръло, то Вязовское общество отъ 9 
поня сего 1893 года подало iipomeiue чрезь земскаго начальника 4-го 
участка Вольскаго уЬада господину Саратовскому губернатору о раз-
ръшенш открыть общественную библиотеку и объ утвержденш пред-
ставленнаго каталога имеющихся кннгъ. 

Въ заключение, остается сказать несколько оловъ о нользованш 
библштекой, ея вяшнш и отношеши къ ней населены. Книги изъ би-
бжмеки даются только на домъ въ праздничные дни иредъ обвдней и 
пос.гв обвдли. Иногда случается, что крестьяне опрашивают* raitia 
сочинешя, которых* нвтъ вь библттек'В. но р&дко<. Является обыкно
венно за книгами отъ 10 до 40 чел. Иногда при выдач'Ь книгъ би
блиотекарю помогает* кто-либо из* грамотных* крестьян*. Книги 
возвращаются „не очень аккуратно", что зависит* главнымъ обрачом* 
отъ „незавидной домашней обстановки." Кромв внзовцевъ, книги бе
рут* жители с Шировки, д. Грязнухи и Казаковки но рекомендации w 
поручительству одного изъ МЕСТНЫХ* крестьяне. В.пяше библиотеки на 
население книгохранитель видит* въ „неупустителыюмъ иосБщенш бого
служения, благопристойном* поведенш вив дома, почтеши къ Старпишъ 
и т. п." Населен1е относится къ библютекв очень сочувственно, что 
видно хотя бы изъ того, что оно въ 1S93 году, несмотря на предше-
ствовавипе неурожаи и пожар*, все таки дало на бнб.нотеку 70 р. 




