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О Т Ъ Р Е Д А К Ц I и.

В ъ Т том'Ь ,,Pocciii“ (предислов1е къ всему издашю) было указано 
на то, что настоящее сочинете предположительно распадается на два
дцать два тома, которые вслгЬдъ затЗшъ и перечислены. Въ виду того, 
что подобное дЬ лете является для згЬкоторыхъ частей Имперш слпшкомъ 
дробнымъ и, увеличивая цгЬну всего издания, замедляетъ и безъ того 
сопряженный съ массой затруднешй выходъ томовъ, редакщя нын^ р е 
шила сократить число томовъ до двадцати, распред'Ьливъ ихъ слЬдую- 
щимъ образомъ: 1) Московская промышленная область и Верхнее П о
волжье (Московская, Калужская, Тверская, Ярославская, Владим1рская, 
Костромская и Нижегородская губ.), 2) Среднерусская черноземная об
ласть (Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская 
и Пензенская губ.), 3) Озерная область (Псковская, Новгородская, Петер
бургская и Олонецкая губ.), 4) Северная область (Вологодская и Архан
гельская губ.), 5) Пр1уралье (Вятская, Пермская, Уфимская и Оренбург
ская губ.), 6) Сроднее и Нижнее Поволжье и Заволжье (Казанская, Сим
бирская, Самарская, Саратовская и Астраханская губ.), 7) Малоростя 
(Харьковская, Полтавская и Черниговская губ.), 8) Заднепровье, Волынь 
и Подолш (Шевская, Волынская и Подольская губ.), 9) Верхнее Под- 
Н 'Ь п р о в ь е  и Б'Ьлорусс1я (Смоленская, Могилевская, Витебская и Мин
ская губ.), 10) Литва (Виленская, Ковенская, Гродненская и Сувалкская 
губ.), 11) Прпвислинсюй край (Варшавская, Ломжинская, СЬдлецкая, 
Люблинская, Плоцкая, Радомская, КЬлецкая, Петроковская и Калишская 
губ.), 12) П р и б а л т i й ск i й край (Эстляндская, Лифляндская и Курляндская 
губ.), 13) Финлящця (Выборгская, Нюландская, Або-Бьернеборгская, Та- 
вастгусская, С.-Михельская, Куошосская, Вазасская и Улеаборгская 
губ.), 14) Новоросс1я (Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатери- 
нославская губ., обл. войска Донского, Ставропольская губ.), 15) Кав- 
казъ (Кубанская, Терская и Дагестанская обл., Черноморская, Кутаис
ская, Тифлисская, Эриванская, Елисаветпольская, Бакинская губ. и Карс
ская обл.), 16) Западная Сибирь (Тобольская и Томская губ.), 17) Сред
няя п Восточная Сибирь (Енисейская, Иркутская губ. и Якутская обл.).
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18) Киргизский край (Уральская, Тургайская, Акмолинская и Семипа
латинская обл.), 19) Средне-Аз1атсюя владгЬн1я (СемирЬченская, Сыръ- 
Дарыгаская обл., Аму-Дарьинсюй отдЬлъ, Самаркандская и Ферганская 
обл. съ Памиромъ, Закасшйская область, Хива и Бухара, находящаяся 
въ сфер'Ь русскаго вл1яшя), 20) Приамурская и Тихоокеанская окраины 
(Забайкальская, Амурская и Приморская область, а также краткое опи
сание находящихся въ сферТ; русскаго в;пяшя Маньчжурш, Ллатонгскаго 
полуострова и отчасти Кореи).

Программа каждаго тома остается прежняя, но въ нее включаются, 
согласно нгЬкоторымъ основательнымъ указашямъ критики и отд’Ьльныхъ 
читателей, мнопя св'Ъд’Ь тя, упущенныя въ первомъ томгЬ. Редакщя ув е
рена, что и къ посл'Ьдующимъ томамъ критика и читатели отнесутся 
столь же внимательно, какъ къ первому, и зам!>чатя ихъ послужатъ 
не мен’Ъе, чЗшъ теперь, на пользу дЬла.



11р ЕД И С Л 0В 1Е  к ъ  т р е т ь е м у  т о м у .
„Природой здЬ сь  нам ъ  суж дено 
Въ Е вропу  прорубить окно,
Ногою твердой  стать  при мор***...

Пушкииъ („М Ьдный В садпикъ“).

Озерная область, обнимающая четыре губернш: Петербургскую, 
Псковскую, Новгородскую и Олонецкую, лежитъ въ м есте сонрикосно- 
в ет я  русской равнины съ финляндскимъ гранитнымъ массивомъ. При 
малоплодородной почве и суровости климата, она замечательна, какъ 
показываетъ уже самое ея назваше, обпл1емъ водныхъ пространствъ, 
которыя, благодаря общему склону области къ западу и северо-западу, 
сближаются между собой стоками въ восточномъ углу Финскаго залива. 
На окраинахъ Озерной области ргЬки Балт1йскаго бассейна граничатъ 
своими истоками съ верховьями всЬхъ великихъ русскнхъ р’Ькъ и въ 
особенности съ главной водной артер1ей нашей страны—Волгой. Водо
разделы, благодаря своей пологости, издавна были удобными волоками, 
по которымъ шелъ торговый обм’Ьнъ между бассейнами Балтйскаго, 
Велаго, Чернаго и Касшйскаго морей.

Вотъ почему Озерная область всегда была для русской равнины 
„окномъ въ Европу11. Еще въ самомъ начале русской исторш древней
шее здеш нее славянское населете обратилось въ лучшихъ русскихъ  
мореходовъ и торговцевъ, рано вошедшихъ въ сношешя съ заморскими 
странами и подчинившихъ своему вл1яшю и колонизацш весь с^веръ  
Европейской Россш  до устьевъ Оби. Колонизащя эта, то сталкиваясь 
съ Суздальско-Московской колонизащей, то идя съ ней pyiia объ руку, 
всегда отличалась своеобразными чертами, нося издревле чисто торгово- 
промышленный, неземледЬльчесюй характеръ. Новгородецъ шелъ на 
негостепршмный с'Ьверъ и востокъ гордо, налегке, собирая свои бо
гатства не на малыхъ площадяхъ упорнымъ земледельческимъ трудомъ, 
а съ обширныхъ пространствъ путемъ различныхъ промысловъ и тор
говли, между тЬмъ какъ великоруссъ центральныхъ областей, какъ-то 
смиренно и вм есте съ темъ стихШно стремясь на югъ и юго-востокъ,
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въ степи, отыскивалъ тамъ иутемъ упорнаго вемлед-Ьльческаго труда 
обетованную землю въ тяжелой борьба съ прихотями природы и съ  
кочевниками. Сливаясь съ более южными, земледельческими русскими 
элементами, новгородцы постепенно привили имъ мнопя свои черты и 
т'Ьмъ способствовали образована почвы для сильнаго государства.

П осле того какъ поляки, н'Ьмцы, шведы и степые кочевники от
торгли отъ Р уси  выходы къ морямъ, а объединяюицй центръ Руси по- 
глотилъ своеобразный зд-Ьгшпя народоправства —  Новгородъ и Псковъ, 
гешй Петра въ стремленш къ морю оцЬнилъ все географическое зна
чение этой области для Россш. Именно зд'Ьсь онъ валожилъ систему 
каналовъ и основалъ, при самомъ узл’Ь водныхъ путей, въ восточномъ 
углу Финскаго залива, подъ охраной острова Котлина, въ болотистой н 
подверженной страшнымъ наводнешямъ местности свой „парадизъ11, 
сдгЬлавш1йся веко p i  первымъ портомъ и административнымъ дентромъ 
русскаго государства.

Несомненно, что въ будущемъ географичестя особенности Озер
ной области будутъ вполне оценены еще разъ, когда система дешевыхъ 
и удобныхъ водныхъ путей Россш  будетъ улучшена, увеличена и при
ведена въ ту гармонш съ железнодорожной сЬтыо, къ которой успеш но  
стремятся в се образованный государства. Тогда, съ прорьтемъ канала 
между Онежскимъ озеромъ и Белымъ моремъ, съ переустройствомъ 
Волжско-Балтшской системы, морешя суда съ Белаго моря и Kacnin бу
дутъ безперегрузочно проходить въ Финсшй заливъ, и значеше Озер
ной области для Россш  возрастетъ еще более. Водные пути, можно ска
зать, всецело вскормили этотъ край въ прошедшемъ, и безъ сомнешя, 
въ прочномъ сою зе съ железными дорогами, будутъ еще успеш нее пи
тать его и въ будущемъ.

Первыя две части настоящаго тома составлены Б. Г. Карповымъ, 
II. И. Ильинымъ, Я. Ф. Ставровскимъ, В. В. Морачевскимъ, А. М. Ры- 
качевымъ и редакщею, составление же третьей части принадлежать 
кроме вышеупомянутыхъ лнцъ Н. А. Соколову и А  П. Успенской. 
Редакщя считаетъ пр1ятной обязанностью выразить свою искреннюю 
признательность также следующимъ лицамъ: И. П. Семенову, гр. Я. Н. 
Ростовцеву, В. В. Ламанскому— за ценныя указашя, а Влад, и Вяч. 
Изм. Срезневскимъ, М. А. Круковскому, П. Ю. Шмидту, В. М. Мак
симову, студ. Н. Максимову, Ю. М. Шокальскому, Н. Н. Митинскому,
А. В. Григорьеву, С. В. Саблеру и Г. М. Карнееву—за любезно достав
ленный ими фотографш.

В. Семеновъ.
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ПРИРОДА .

Г Л А В А  I.

Формы поверхности и строеше земной коры въ предЪлахъ Озерной 
области.

Б. Г. Карпова.

Г лавн ая  характерная  орографическая черта О зерной области.—Рельеф ъ  Олонецкаго 
края.—Рельеф ъ Прибалтийской низм енности .—Р ельеф ъ  В алдайской возвы ш енности.— 
Рельеф ъ П сковского края.—Озера и  р4ки  Озерной области, пороги и  водопады н а  
пос.тЬднихъ, перю дически исчезаю щ ая озера.—Судьба области в ъ  разлпчны я геоло
гическая эпохи , п ам ятн и ки  эти х ъ  эп охъ  и  полезны я ископаемы я, в ъ  н и х ъ  в стре
ча юишгся.—Л едниковая эп оха  и  ея сдгЬды.—П очвы , торфъ, болотныя руды .—Дюн- 

ны я образоваш я.—К лю чи и  подземныя р-Ьки.

Уже изъ самаго заглатня этого тома видно, что наиболее существен
ной, характерной чертой поверхности разсматриваемой области является 
скоплеше здесь огромнаго количества озеръ, изъ которыхъ нгГ,который 
относятся къ величайшимъ въ Европе пр'Ьсноводнымъ бассейнамъ. 
Эта-то особенность, въ связи съ культурно-историческимъ положешемъ 
на водныхъ путяхъ, связывающихъ Финсюй заливъ Балтшскаго моря 
съ бассейнами Б'Ьломорскимъ, Волжскимъ и Д нгЬпровскимъ, и дали по- 
водъ русскимъ географамъ сопоставить названныя четыре губернш въ 
одну область, хотя на противуположныхъ окраинахъ ея и встречаются 
существенный различ1я какъ въ составе горныхъ породъ, такъ и въ 
некоторыхъ орографическихъ особенностяхъ.

Сёверъ Олонецкой губ. наполненъ холмами, являющимися непо- 
средственнымъ продолжешемъ орографическаго строешя Финляндш. 
сЗдесь наблюдаются т е  же твердыя каменныя породы, сложенный въ 
параллельные, невысоюе кряжи или гривы, покрытые лесомъ и тяну- 
пцеся главнымъ образомъ по направлению съ  северо-запада на юго-во- 
стокъ. Среди нихъ раскидано безчисленное множество озеръ съ  чистой 
прозрачной водою, расположенныхъ въ долинахъ между кряжей и по
тому принявшихъ удлиненную форму, съ длинной осью, параллельной 
главному направленно кряжей. Наиравлеше сЪверныхъ излучинъ Онеж-

Poccia Томъ Ш. 1
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скаго озера какъ нельзя болЬе наглядно указываетъ на расположение 
здЬсь гривъ: всЬ эти излучины отходятъ отъ озера въ одномъ, сЬверо- 
западномъ наиравленш, параллельно другъ другу, а между ними, далеко 
врезаясь въ озеро, тянутся каменистыя гривы. Длинныя вереницы озеръ, 
тянупцяся на сЬверо-западъ отъ Оненсскаго озера, являются какъ бы 
оторванными участками этихъ излучинъ. Какъ и въ Финляндш, здЬсь 
повсюду поражаетъ глазъ множество огромной величины валуновъ, то 
сваленныхъ отдельными скалами и одЬтыхъ однообразнымъ пологомъ 
мховъ и лишаевъ, то сложенныхъ въ правильныя гряды на подоб1е ги- 
гантскаго каменнаго забора и называемыхъ здЬсь „сельгамии. Нередко 
скалы зд'Ьсь являются въ видЬ правильныхъ, продолговатыхъ, обто- 
ченныхъ водою холмовъ, называемыхъ бараньими лбами; холмы эти 
длинной осью своей поставлены согласно съ общимъ направлетемъ гор- 
ныхъ кряжей. Путешественнику приходится здЬсь то и дЬло спускаться

и вновь подниматься по довольно 
крутымъ склонамъ. Тормазъ, кото
рый сравнительно рЬдко приме
няется въ другихъ частяхъ рус
ской равнины, является зд'Ьсь не
обходимой принадлежностью эки
пажа. НаиболЬе высошй изъ хреб- 
товъ Олонецкой губ., называемый 
Массельгой, расположенъ въ ПовЬ- 
нецкомъ уЬздЬ; высшая точка 
его—гора Орелъ на берегу Перто- 
зера (на картЬ Ж  III) достигаетъ 
1000 футовъ.

Но лишь только мы покинемъ 
область своеобразныхъ и дико- 
красивыхъ с'Ьворныхъ холмовъ и 
двинемся къ югу, весь окруясаюпцй 
ландшафтъ рЬзко меняется соот
ветственно измЬненш характера 
породъ, образующихъ поверхность 
всей остальной части Озерной обла
сти. ЗдЬсь залегла сЬвернымъ 

краемъ великая русская равнина, по поверхности которой въ отдаленнЬй- 
ппя геологичесюя эпохи разливался океанъ, а въ историческая времена 
слились въ одно гражданственное море многочнсленныя племена славянъ.

Хотя почти на всемъ протяжснш поверхности Озерной области 
глазъ путника охватываетъ значительныя пространства, но все же рав
нинный типъ здЬсь далеко не такъ однообразенъ, какъ, напримЬръ, въ  
степной полос’Ь нашего отечества. Однообраз1е равнины зд'Ьсь скрашн- 
ваетъ такъ называемый моренный ландшафтъ, имЬющйй въ предЬлахъ 
нашей области самое широкое распространеше. Видъ этотъ не пора
жаетъ глазъ противуположностями орографическихъ элементовъ: хол
мики, нанесенные нЬкогда полярными ледниками и состояние пзъ песка 
и глины, по большей части невысоки, но живописны и разнообразны; 
часто они имЬютъ видъ продолговатыхъ валовъ и кряжей, между ко
торыми въ изобилш разбросаны озера и болота, питаюшДе множество
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ручьевъ и р'Ьчекъ. Оттененные зеленой лЬсной порослью, усыпанные 
множествомъ самой разнообразной величины камней, местами распа
ханные и позолоченные зреющими хлебами, холмы эти ласкаютъ взоръ  
своими мягкими очерташями. Наряду съ  озерами весьма видное м'Ьсто 
въ образоваши облика нашей области занимаютъ болота, по большей 
части образовавши!ся изъ некогда бывшихъ озеръ и занимающая въ  
низменныхъ м’Ьстахъ участки до 500 кв. верстъ. Поверхность ихъ р-Ьдко 
бываетъ чиста: по большей части они покрыты низкорослой сосновой 
или березовой порослью и представляютъ обширныя пространства, не
удобный не только для культуры, но и для обитан1я. Местами съ этихъ  
низменныхъ болотистыхъ пространствъ поднимаются более cyxifl, полопя 
возвышенности, на которыхъ ютятся мелюя деревеньки со своими очень 
ограниченными пространствами пашенъ.

Отметивъ главн'Ьйнпя черты, слагаюпця наиболее распространен
ный обликъ северной части русской равнины, мы можемъ перейти къ

Обицй видъ  м естности  близь границы  С.-Петербургской и П сковской губернш .
(По фот. В . И. Срезнеискшо).

разсмотрещю относительнаго распределенш въ нашей области орогра
фическихъ элементовъ, т. е. возвышенностей и низменностей; причемъ 
надо оговориться, что, подобно Московской промышленной области и 
Верхнему Поволжью, в се  те  группывозвышенностей (холмовъ), о которыхъ 
намъ придется говорить, носятъ назваше горъ совершенно незаслу
женно: оне явились не результатомъ действ1я могучихъ горообразую- 
щихъ силъ и по величине далеко не достигаютъ техъ  размеровъ, ко
торые свойственны настоящимъ горамъ; это просто или места, наи
более уцелевнпя отъ размыва, или наносы ледниковъ.

Большая часть поверхности нашей области относится къ той низ
менной части Европейской Россш, которую А. А. Тилло означилъ назва- 
шемъ Прибалтийской низменности, ограниченной на западе Балпйскимъ  
моремъ, на севере— Финскимъ заливомъ, на ю ге— западными отрогами 
Среднерусской возвышенности, и на востоке— непосредственно Средне-



4 ОТДТ.ЛЪ I. ПРИРОДА.

русской возвышенностью. Низменность эта заннмаетъ въ пред'Ьлахъ на
шей области губернш— Петербургскую, западную часть Новгородской и 
северную Псковской. Представляя себе поверхность области въ видгЪ 
равнины, включающей местами громадные водоемы, мы уже тгЬмъ самымъ 
можемъ сделать предположеше, что наиболее низменныя части ея распо
ложатся по окраинамъ этихъ водоемовъ. Взглядъ на гипсометрическую 
карту области вполне подтверждаешь такое предположеше. Наиболее пОнй- 
ягенная часть Прибалййской низменности въ предЬлахъ Петербургской 
губ. тянется узкой полосою по южному берегу Финскаго залива, значительно 
расширяясь лишь между Копорьемъ и Ямбургомъ и между Ш лнссель- 
бургомъ и Ладогой. Берегъ Финскаго залива является почти на всемъ
этомъ пространстве низменнымъ и болотистымъ; лишь изредка встре
чаются на немъ песчаныя дюны, зароспия сосновымъ лесомъ. Отдаляясь 
отъ береговой лиши, почва несколько повышается, образуя одну или две 
невысогая террасы, какъ это мы видимъ у Орашенбаума (на карте В  VI), 
Петергофа и далее къ западу. Долина Невы и южный берегъ Ладожскаго

озера являются продол- 
жешемъ этого низмен- 
наго пространства. К ъ  
северу отъ Невы мы 
встр'Ьчаемъ те  ate тер
расы, которыя сопрово
ж да ю т  южный берегъ
залива. Сюда относятся
Поклонная гора и Пар- 
головстя высоты, воз
вышающаяся надъ уро- 
внемъ моря около 14 са- 
женъ, п переходящая 
на востоке въ высоты 
Токсова.

М естность в ъ  северной  части С -П етербургской  губ. М о р с к о й  б е р е г Ь  П
близь И риновской ж. д. (По фот. II. II. Семенова). з д е с ь  п о п р е ж н е м у  Н И З -

менъ и только у Сестро-
рецка прюбретаетъ волнистый характеръ, благодаря дюнамъ. К ъ  югу 
отъ этихъ высотъ, мы встречаемъ еще небольшое холмистое возвышеше, 
въ центре котораго лежитъ с. Колтуши (см. карту окрестн. С.-Петер
бурга). К ъ  югу отъ этого возвышешя лежитъ долина Невы, а къ северу—  
узкая полоса земли, тянущаяся отъ Петербурга на северо-востокъ ц 
заканчивающаяся обширными торфяными болотами по западному берегу 
Ладожскаго озера. Это самая низкая часть Петербургской губ.

К ъ  югу отъ оппсаннаго нами пространства, въ строенш котораго 
принимаютъ участае лишь новейшая рыхлыя образоватя, подстилаемыя 
мягкой кембрШской глиной, начинается область развитая силурШскихъ 
нзвестняковъ. Северная граница ея представляетъ довольно высокШ и 
местами очень резко выраженный уступъ, составляющей продолжеше 
такого лее обрыва въ Эстляндш, где онъ подходитъ близко къ морю и носитъ 
назваше ,.глинта11. Полоса известняковъ начинается въ восточной части 
Петербургской губернш, где прорезывается рр- Сясью и Волховомъ, 
которыя пробиваются черезъ нее, образуя пороги, и протягивается оттуда
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черезъ всю губернпо, съ востока на западъ, прюбрЬтая наибольшую 
ширину между 1'атчиной и Ямбургомъ; здгЬсь известняки образуютъ 
лишенное водъ плоскогорье, постепенно понижающееся какъ къ северу, 
такъ и къ югу и составляющее водораздгЬлъ между левыми притоками 
р. Луги и р'Ьчками, текущими въ Финсшй заливъ. Северный обрывъ 
или уступъ силурШскихъ нзвестняковъ начинается у  Старой Ладоги 
(на карте Д  VI), и идетъ къ Ш лиссельбургу, нося назваше Путиловскихъ 
высотъ (140 фут.); отсюда онъ идетъ на западъ, принимая поочередно на- 
зв а те  Царскосельскихъ, Пулковскихъ (247 фут.) и Дудергофскихъ высотъ 
(549 фут.). Дальнейшее направлеше этого обрыва можно проследить че
резъ Рот иу , Гостилицы (на карте Б  YI), Копорье (357 фут., на карге Б VI), 
Ямбургъ и наконецъ Нарву (на карте А  VI), где съ высоты известняко- 
ваго уступа низвергается Нарвскгй оодопадъ. Съ областью нзвестняковъ 
местность прюбретаетъ холмистый характеръ съ изредка разбросанными 
озерами и лесными болотами. СилурШсше известняки южнее сменяются 
девонскими отложешями, которыя столь живописно выстунаютъ въ бере- 
гахъ р. Оредсжи (на карте Г V I—В VII).

В ъ пределахъ Новгородской губ. 
мы встречаемся съ северной оконеч
ностью Среднерусской возвышенности, 
называемой здесь Валдайскими горами 
и составляющей водоразделъ между бас
сейнами Балтайскаго и Касшйскаго мо
рей. На северо-востоке возвышенность 
эта постепенно приближается къ рав
нине Ладожскаго побережья, на востоке 
перерезываестя долиной р. Меты , на 
западе соприкасается съ низменностью 
озера Ильменя. Наибольшей высоты хол
мы достигаютъ въ уу. Демянскомъ и 
Валдайскомъ(1021 фут. у  деревниРыжо- 
жм(накарте Б  VHI) и 1001 фут. у  деревни Ортховки(накарте EV IH j.H a ю ге 
Валдайская возвышенность продолжается въ пределы Тверской губ. Глу
бокая долина реки Меты делитъ Валдайскую возвышенность на две части: 
северную и южную. Северная часть представляетъ водоразделъ между бас- 
сейномъ р. Меты, Ладожскимъ озеромъ и Касшйскнмъ моремъ. Извиваясь 
между озерами и болотами, водоразделъ этотъ направляется съ севера на 
югъ, переходитъ въ Тверскую губ., отделяя въ пределахъ Боровицкаго 
уезда несколько ветвей, изъ которыхъ одна идетъ на западъ и, достигая 
р. Меты, образуетъ известные Боровицте пороги (на карте Ж  VII). Юж
ная часть Валдайской возвышенности, или собственно Валдайсюя горы 
занимаютъ уезды  Валдайсюй, Демянсшй и отчасти КрестецкАй; на
правляясь отъ озера Велья (на карте Е  VIII) на северъ, сопровождаемые 
рядомъ озеръ, холмы эти разделяютсяна две ветви, изъ которыхъ одна захо- 
дитъ въ Боровицюй уездъ  и, подойдя съ  юга къ р ек е  Мете, прпнимаетъ 
также участае въ образованш вышеуказанныхъ Боровицкихъ пороговъ.

Западная часть Новгородской губ. представляетъ большею частью 
Низменныя, болотистыя равнины; тарой же характеръ носитъ и северная 
часть Псковской губ., где однообраз1е низменности нарушается лишь 
отдельными, невысокими холмами. Валдайская и край Среднерусской воз

Н арвсы й  водопадъ. 
{До фот. г. Еарюьева).
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вышенности отсылаютъ отъ себя къ западу отроги, пачпнаюицеся на 
востокЬ нисколькими кряжами, изъ которыхъ одинъ заполняетъ холмами 
у£зды ХолмскШ и ТоропецкШ, образуя въ первомъ водораздЬлъ прито- 
ковъ Ловати и Зап. Двины. Съ другой стороны Невельско -  Витебская 
возвышенность изъ Витебской губ. посылаетъ отроги въ Псковскую губ., 
где они распространяются по разнымъ направлен1ямъ и даютъ начало 
pp. Великой, Ловати, Шелони и др., служа вмгЬст'Ь съ тЬмъ водораздЬ- 
ломъ рЬкамъ Ильменскаго бассейна отъ р-Ькъ, текущихъ въ Псковское 
озеро. И зъ этнхъ в-Ьтвей замечательны группы Вязовскихъ, Судомскихъ 
и Бчъжаницкихъ возвышенностей, которыя, находясь въ связи между со
бою, разд'Ьляютъ бассейны pp. Великой и Ловати.

Группа Вязовскихъ возвышенностей занимаетъ пространство въ  
90 верстъ длины въ уЬздахъ Великолуцкомъ, Новоржевскомъ и Опо- 
чецкомъ; въ посл’Ьднсмъ возвышенность доходитъ до самой р. Великой 
при ея сл1янш съ  Соротью (на карте Б, В VILE), гдЬ образуетъ, между 
прочимъ, весьма живописную группу Святогорскихъ холмовъ (на карте 
Б  VIII), на которыхъ расположенъ монастырь— место погребешя А. С. 
Пушкина. ЗдЬсь-то, въ пяти верстахъ отъ Святогорскаго монастыря, въ  
виду куполовъ его, на крутомъ, холмистомъ берегу Сороти, образующей 
въ этомъ м'Ьст'Ь расширение въ видгЬ озера, и расположено среди густого 
бора живописное сельцо Михайловское (по местному Зуево, на картЬ 
Б  УП1), принадлеясавшее великому поэту и навЬявшее ему мнопя изъ  
лучшихъ его произведений. Нисколько группъ холмовъ, отделяясь отъ 
Судомской группы, проходятъ на сЬверъ и изъ Порховского у'Ьзда пе- 
реходятъ въ Петербургскую губ., где наполняютъ холмами уЬзды Гдов- 
ск1й и Лужений. В сё  эти группы холмовъ также сопровождаются множе- 
ствомъ озеръ.

Озера нашей области весьма разнообразны какъ по величшгЬ, такъ 
и по формЬ очерташй ихъ береговъ. Они являются то неправильно очер
ченными, лопастными, широкими и плоскими впадинами со слабо-вол- 
ннстымъ дномъ, ТО В Ъ  виде узкихъ и длинныхъ рытвинъ или бороздъ, 
то, наконецъ, въ виде округленныхъ котлообразныхъ углублений. П ослед
ний типъ встречается наиболее редко. Далеко не вся поверхность Озер
ной области равномерно покрыта озерами. Мы едва-ли ошибемся, если 
скаягемъ, что наибольшее количество озеръ принадлежитъ местностямъ, 
наиболее всхолмленнымъ. Такъ, восточная и южная части области, за
нятия Валдайскими холмами и западными отрогами Среднерусской воз
вышенности, представляютъ целый поясъ сравнительно неболыпихъ 
озеръ; наибольшее я;е количество ихъ сосредоточено въ северно-восточ
ной части области: въ Олонецкой губ. насчитываютъ до 2000 озеръ, за- 
шшающихъ, въ общей сложности, 19°/0 поверхности. Здесь же распо
ложились два величайшихъ въ Европе пресноводныхъ бассейна— озера 
Ладоясское и Онежское.

Ладожское озеро, занимающее площадь въ 16922 кв. версты и издавна 
игравшее ваяшую роль, какъ средотсте несколькихъ водныхъ путей, 
принадлеяоттъ къ числу немногихъ еще озеръ, хорошо изученныхъ во 
в сехъ  отношешяхъ. Несомненно, что некогда Ладожское озеро, какъ и 
в се друпе болыше водоемы нашей области, было гораздо обширнее, 
чемъ въ настоящее время. Некоторыми ученными высказано было мне
т е ,  что некогда озеро это входило въ составъ пролива, соединявшаго
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ФннскШ валивъ съ  ОЪвернымъ Океаномъ. Южные берега его, сложен
ные глиною, пескомъ и гратпемъ, низки, безлесны и усЬяны множе- 
ствомъ валуновъ самой разнообразной величины; северные берега, на- 
противъ, образуютъ высоюе, скалистые утесы. Такой контрастъ наруж- 
наго вида береговъ Ладожскаго озера заставляетъ предполагать значи
тельный различ1я глубинъ его: действительно, мелкое близь южныхъ 
береговъ, озеро постепенно углубляется къ северу, и къ западу отъ Ва- 
лаамскихъ острововъ достигаетъ глубины 122 с аж. В ъ среднемъ, тол
щина воднаго слоя исчисляется въ 50 саж., что даетъ для всего бассей
на приблизительный объемъ, въ 24 раза превосходящей объемъ Ж енев- 
скаго озера. Наблюдешя надъ колебашями уровня воды въ Ладожскомъ 
озере показали, что разность между высокими и низкими водами дости
гаетъ 7,3 футовъ, что представляетъ громадный объемъ въ 33 кубпч. вер

на Ладожскомъ озерЬ (По фот. Вч. П. Срезпевскаю).

сты. Несмотря на то, что притоки Ладожскаго озера, особенно Волховъ, 
въ изобилш снабжаютъ его мутной водой, вода въ озере до того про
зрачна, что на глубине 2— 3 саженъ можно отчетливо различать самые 
мелте предметы; лишь у низменныхъ береговъ вода всегда мутна отъ 
береговой фильтрацш. Мутныя речныя воды скоро отстаиваются въ 
озере: неорганичосшя вещества быстро падаютъ на дно; более легтя, 
плаваюшДя по поверхности частицы органическихъ веществъ частью 
окисляются на воздухе, частью пожираются рыбой, въ изобилш населя
ющей воды озера. Температура воды въ озере очень низка; лишь въ 
августе опа достигаетъ въ верхнихъ слояхъ до -)- 8 и 10° Реомюра; даже 
въ поле м есяце вода такъ холодна, что ее нельзя пить, не рискуя 
поплатиться зубной болью или простудой. За Ладожскпмъ озеромъ из
давна установилась репутащя весьма бурнаго и опаснаго для плавашя
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бассейна. На самомъ д^лЪ оно нисколько не бурнЬе Финскаго залива; 
весьма распространенное среди прибрежнаго населешя представлеше о 
томъ, что озеро изобплуетъ опасными подводными камнями, нисколько 
не подтвердилось при его подробномъ изслЬдованш. Частыя крушешя 
судовъ и застряваше ихъ на меляхъ объясняются скорее всего нев’Ь- 
жествомъ большинства м’Ьстныхъ кормчпхъ, пользующихся часто каки
ми-то лубочными, иеизв’Ьстнаго происхождешя картами, а таклсе весьма 
несовершеннымъ устройствомъ домодЬльныхъ судовъ. Репутащя бурно
сти установилась за озеромъ, вероятно, всл-Ьдств1е непр1ятныхъ свойствъ 
его волны—довольно высокой, короткой, отрывистой и неправильной, 
сильно безпокоющей суда безъ балласта. Кроме случайныхъ передвп- 
жешй водъ въ зависимости отъ ветра, въ Ладожскомъ озер'Ь наблюда
ются и постоянный течетя. Такъ, жидкая масса во всемъ ея объеме ис-

иытываетъ постоянное круго- 
вращеше, следуя отъ юга къ 
северу у  восточныхъ бере- 
говъ и отъ севера къ югу у  
береговъ западныхъ; такое 
движ ете обусловливается, в е 
роятно, вл1яшемъ р'Ькъ, впа- 
дающихъ въ озеро.

Избытокъ водъ Ладож
скаго озера уносится въ Фин- 
сшй залнвъ рЬкою Невой, по
лучившей свое имя отъ г Яе- 
во“, древняго назвашя Ла- 
дожскаго озера. Р ’Ька эта, име
ющая протяжешя всего 60 
верстъ, по количеству воды, 
уносимой ею (бол'Ье 100 тыс 
куб. футъ въ секунду), прина- 
длежитъ къ числу большихъ 
р^къ и вне Pocciii уступаетъ 
въ этомъ отношение только 
Дунаю. Масса воды, выноси
мая Невою, настолько значи

тельна, что изменяетъ въ пресноводный бассейнъ всю восточную часть 
Финскаго залива, простирающуюся далее острова Пошлина и называемую 
Маркизовой лужей. .Ширина Невы различна— отъ 120 до 600 саж.; глубина 
ея въ той части течетя, которая проходптъ черезъ Петербургъ— отъ 3 до 
7 саж.; выше на ней встречаются пороги, на которыхъ глубина умень
шается до 10 и далее 6 футовъ, такъ что въ этихъ местахъ могутъ про
ходить лишь суда съ  небольшой осадкой. Впереди дельты, образуемой 
рукавами Невы —  Большой и Малой Невой, Большой, Средней и Малой 
Невками, встречаются также мелгая места, отделяющая каждый изъ этихъ 
рукавовъ отъ моря. Эти бары и песчаныя мели, нанесенныя рекою, не 
позволяютъ входить здесь судамъ, имеющимъ осадку более б'/г футъ. 
Приростъ дельты, обусловливаемый постепеннымъ размыватемъ Невою 
своихъ береговъ въ верхнемъ теченш н отложешемъ размытыхъ час- 
тиць въ устье, происходитъ сильнее всего у  острововъ, обращениыхъ
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къ морю, п въ особенности у тЬх ь пзъ нихъ, которые обладаютъ мень
шей площадью. Такъ, наиболЬе сильно растутъ острова Гутуевскгй, 
Вольный, Голодай, Елагинъ, КрестовскШ и Васильевский, а наиболее 
слабо— Каменный и Петербурюкш. Вычислено, что для образовашя со
временной дельты Невы, на которой построенъ Петербургъ, понадоби
лось более 900 летъ.

Благодаря значительной чистоте невскнхъ водъ, образование дельты 
идетъ довольно медленно и достигаетъ лишь 5 десятпнъ въ годъ, что 
составляетъ поясъ ширпною 6 */2 фут. для всего побережья дельты. Тол
щина слоя наносной земли здесь немного превышаетъ 11 саженъ. 
Уровень воды въ Н еве соразмеряетсяЛа- 
дожскимъ озеромъ; оттого разность между 
уровнями высокихъ и низкихъ водъ незна
чительна; но значительны и быстры коле- 
башя уровня воды, вызываемый западнымъ 
ветромъ, дующимъ прямо противъ устья 
Невы и образующнмъ родъ подвижной за
пруды. На многихъ здан1яхъ Петербурга 
можно видеть отметки той высоты, до кото-

В олховсм е пороги. (Рис. В  М. Максимова).

рой поднималась вода во время страшнаго наводнетя 7 ноября 1824 года, 
когда вода поднялась надъ уровнемъ моря около 2 саженъ; обыкновенно 
же поверхность реки возвышается надъ поверхностью залива не более, 
какъ на 1 футъ. Иногда значительный ущербъ прибрежнымъ жителямъ 
Невы причиняетъ толстый ледъ Ладожскаго озера, который, ломаясь 
весною, теснится въ русле реки, скопляется на поворотахъ, бьется о 
берега и портитъ набережный.

Съ юга въ Ладожское озеро впадаетъ река Волховъ, протекающая 
изъ озера Ильменя по прямому направленно разстояте въ 109 верстъ  
По предашю, первоначально нын'Ьшшй Волховъ назывался „Мутной
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рекой11. Берега Волхова отъ устья до Старой Ладоги живописны и любо
пытны своими памятниками старины, говорящими воображение пут
ника о некогда кипевшей здЬсь вольной и предпршмчивой торговой и 
ратной деятельности. То и д-Ьло попадаются здЬсь курганы, которыхъ 
особенно много около Старой Ладоги съ  ея древними церквами и раз- 
рушеннымъ кремлемъ. Выше Старой Ладоги берега становятся высокими, 
почти отвесными, сохраняя этотъ характеръ до Гостинополья; они сло
жены изъ известняковой плиты, которая въ огромномъ количестве раз- 
работывается здЬсь на постройку и цементъ. Гостинопольсме пороги на
чинаются въ 200 саж. отъ Гостинопольской пристани и тянутся на протя- 
женш 8 верстъ и 200 саж. Волховъ въ этомъ м^стЬ прорылъ себе ложе 
среди известняковъ и катится между обрывистыхъ береговъ, достигаю- 
щихъ 80 фут. высоты.

Сл^дующ^й къ востоку крупный притокъ Ладожскаго озера—р'Ька 
Сясь, артер1я Тихвинской системы, немноговодна, но замечательна по

ея сплавному судоходству. 
Сясь беретъ начало изъ бо-

(По фот. Вч. И. Срезневского).

лотъ Тихвинскаго у'Ьзда; общая длина ея 235 верстъ, часть же ея отъ 
р. Тихвинки до Ладожскаго озера, входящая въ составъ Тихвинской 
системы, равна 82 верстамъ. Глубина ргЬки— отъ 1 до 5 саж. Пороги 
встречаются и на Сяси въ виде неболыпихъ каменныхъ грядокъ, рас- 
положенныхъ поперекъ русла реки.

Съ восточнаго берега въ Ладожское озеро впадаетъ река Свирь, 
вытекающая изъ Онежскаго озера и имеющая длину 200 верстъ. Съ 
левой стороны Свирь иринимаетъ два значительныхъ притока— Оять и 
Нашу. Горизонтъ Онежскаго озера возвышается надъ горизонтомъ Ла
дожскаго на 200 футовъ, и Свирь протекаетъ свое 200-верстное протя- 
ж ете  большей частью по руслу извилистому и местами узкому и по
рожистому. Берега Свири, низменные близь Ладоги, постепенно возвы
шаются вверхъ по течешю реки, и уже за гор. Лодейнымъ Полемъ (на карте 
Ж  V ) начинаютъ появляться пороги, изъ которыхъ самый интересный—  
Сгьдяха съ двумя рядами камней; самые сильные Сйговецъ и Медвтдецъ) слабее 
ихъ Пупырыгиъ и Собачья Д ы ра. Пороги эти, бывгте прежде весьма
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опасными, теперь почти перестали существовать и обозначаются лишь 
стремнинами.

Въ пред'Ьлахъ нашей области, кроме описанныхъ выше наиболее 
значительныхъ ргЬкъ, Ладожское озеро принимаетъ съ юга Низью, Шель- 
диху, Л аву  и Воронегу. Первыя три р-Ьки текутъ чрезъ Ладож- 
сюе каналы. Каналъ Петра Великаго (южный) питается все время 
ихъ водою, лишь весной избытокъ водъ по шлюзамъ спускается прямо 
въ озеро.

Второй по величине бассейнъ нашей области—озеро Онежское за
нимаешь северо-восточный уголъ области и возвышается надъ уровнемъ 
Ладожскаго озера приблизительно на 200 футовъ. Наибольшая длина его 
220 верстъ, наибольшая ширина 75 верстъ, окружность его около 1300

Онежское озеро. (По фот. М. А. Круковскаю).

верстъ, а площадь исчисляется въ 8569 кв. верстъ. Весьма внушитель
ное по размерамъ поверхности, озеро это отличается и большой глу
биною, считаемой въ среднемъ около 80 саж., а въ наиболее глубокихъ, 
удаленныхъ отъ береговъ местахъ достигающей 200 саж. Во всей се
верной половине Онежское озеро разветвляется на множество бухтъ, ко
торый в се расположены по линш отъ юго-востока къ северо-западу и 
продолжаются далеко въ сторону Лапландш продолговатыми озерами. 
Онежское озеро у  пловцевъ, посещающихъ его воды, пользуется 
дурной ропутащей благодаря множеству подводныхъ камней, такъ назы- 
ваемыхъ „лудъ“ вблизи береговъ его. Д о расчистки фарватера, произ
веденной. въ 1874 году, озеро уносило ежегодно много человеческихъ 
жеотвъ. Для обхода его негоотепршмыыхъ водъ прорытъ вдоль южнаго
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берега Онежскгй каналъ, соединяющей р. Свирь съ р. Вытегрой (на 
карте И  V); кроме этой последней реки, входящей въ составъ Маршнской 
системы, Онежское озеро принпмаетъ съ востока реки Лндому и Водлу 
(на карте К  Ш , К IV , И  I IV), съ юга М егруп Ошту(ка, карте И  У), съ  
запада Шую и Суну, знаменитую своими тремя водопадами: Гирвасомъ, 
Порпорогомъ и Кивачемъ (на карте Е  Ш ). Послед нш образованъ однпмъ 
уступомъ въ 7 саж. вышины и наиболее живописенъ. Прекрасное опи- 
саше этого водопада, послужившаго Державину темою для его знаменптаго 
стихотворешя „Водопадъ11, мы находпмъ у  К. К. Случевскаго въ его 
сочиненш „По северо-западу P occin11.

„Еще несколько шаговъ, пишетъ г. Случевсюй, и л есъ  ототупилъ 
совсемъ, и свирепый падунъ во всей своей дикой красе явился передъ 
путниками, влево отъ моста, перекинутаго черезъ Суну...

Подъ ногами путниковъ уносились подъ мостъ истерзанный, пе~ 
нивш1яся струи воды, только что побывавшей въ водовороте; множество 
столбиковъ белой пены, которые по утрамъ и въ свеж1я ночи бываютъ 
очень характерны и высоки, точно плаваюпця башенки двигались передъ 
глазами зрителей съ замечательной быстротой, вальсируя по струямъ и 
группируясь самымъ фантастическимъ образомъ. А  влево, въ блеске 
полуденнаго солнца, высится самъ падунъ, неумолкаемый, вечный, чу
десный, точно белый царь этой глухой, далекой местности, изрекаюнцй 
каше-то неведомые, все покрываюнце своими звуками законы11.

Онежское озеро почти со в сехъ  сторонъ окружено множествомъ 
озеръ. По пути отъ Петрозаводска къ водопаду Кивачу расположены три 
озера: Укшозеро, Кончезеро и Лертозеро (на карте Ж III), представляющпхъ 
весьма живописный и типичный для Олонецкаго края пейзажъ. В се  эти 
три озера расположены террасами и составляютъ какъ бы одно целое. Пер- 
тозеро лежитъ на 4 сажени выше Кончезера, и разделены они скали
стыми перешейками, высящимися между ними подобно горбамъ ка- 
кихъ-то гигантскихъ животныхъ. На самомъ возвышенномъ, централь- 
номъ пункте здесь расположенъ Кончезерсшй желгъзодклательный за- 
водъ. Видимое водное пространство весьма велико; оно перерезано мы
сами и островами и, обрамленное безконечной бахромой зелени лесовъ, 
расположенныхъ по изогнутой линш холмовъ и ложбинъ, образуетъ 
светлыя перспективы вдаль и самые характерные первые планы пейзажа. 
На Кончезере, говорятъ, столько острововъ, сколько дней въ году, и 
в се  они расположены вдоль озера и носятъ имена святыхъ;' одинъ 
только островъ, Богъ знаетъ почему, легъ поперекъ и за это получплъ 
прозвище— „ Дуракъ “.

И зъ  другихъ озеръ, окружающихъ Онежское, наиболее значи
тельны: на севере Выгозеро и Сегозеро (на карте Ж  Н), на западе Само- 
зеро, на востоке Водлозеро (на карте I III) и множество другихъ более 
мелкихъ озеръ, во многихъ случаяхъ уже значительно заболоченныхъ 
и быстро заростающихъ. Нередко рыба еще долго населяетъ воды вполне 
заросшаго озера, и крестьяне ловятъ ее на болотномъ покосе, пробивая 
кольями дыры въ почве и запуская туда удочки. Множество рекъ и 
речекъ питается водами этихъ озеръ и болотъ, соединяя нхъ между 
собою и вынося избытокъ водъ въ бассейны Валттйсшй, Беломорский и 
К а с т й с т й .

Изобил1е водъ здесь поразительно. Въ какую бы сторону ни взду-
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малъ направиться местный обыватель, онъ тотчасъ же натыкается пли 
на р^ку, или на озеро, или на болото. Водная стихая здЬсь давитъ че
ловека со всгЬхъ сторонъ, и немудрено, что олонецтй корелъ даже 
землю и горы произвелъ отъ воды, выразивъ свое нредставлеше о со- 
зд а т и  Mipa въ следующей легенд^.

„Сначала въ маре была одна вода да в'Ьтеръ; в'Ьтеръ дулъ, вода 
волновалась и шумела; неугомонный ропотъ ея несся къ небу и страшно 
безпокоилъ Бога. Наконецъ Богу это очень надоело; разгневанный, Онъ 
однимъ словомъ приказалъ окаменеть волнамъ. Волны, какъ были, такъ 
и остановились, окаменели, превратились въ горы; отд'Ьльныя брызги 
превратились въ камни и землю; благодаря дождямъ, въ углублен1яхъ 
между горъ образовались озера и рЬки; первоначальную форму волнъ 
горы утратили уже постепенно “.

Но не однимъ только количествомъ своимъ поражаютъ зд'Ьштя 
воды: гидрограф!я Обонежскаго края изобилуетъ такими странностями 
н неожиданностями, при объясненш которыхъ человеку необразован
ному весьма трудно обойтись безъ нечистой силы; оттого-то культъ во
дяного здЬсь разработанъ до мельчайшихъ подробностей. Есть зд-Ьсь 
реки, временно текушдя обратно, есть р'Ьки, незамерзаюпця зимою, р'Ьки 
подземныя, направлеше которыхъ обозначается на поверхности ц е п ь ю  
проваловъ, внезапно вырываюнцяся где-нибудь далеко отъ истоковъ, 
озера, временно исчезающая и снова появляющаяся; словомъ, могущество 
водяного царя проявляется здЪсь въ самыхъ разнообразныхъ и величе- 
ственныхъ явлешяхъ. Та1съ, притокъ р'Ьки Ш уи, носяшдй то же назваше 
и вытеаеаюшдй изъ Укшозера, разъ 15 въ годъ поворачиваетъ свое те
ч ет е , и иногда течетъ обратно въ Укшозеро; лЬтомъ повороты течетя  
реже, чгЬмъ зимою. Зимою вода обыкновенно нед'Ьлю или дв'Ь идетъ въ 
Укшозеро, зат'Ьмъ вдругъ поворачнваетъ обратно. Крестьяне хорошо 
узнаютъ этотъ поворотъ по особому шуму, производимому ргЬкой: шумъ 
этотъ, напомпнаюощй раскаты грома, сопровождается нередко какъ бы 
пушечааыми выстрелами; ледъ на р^кЬ синЬетъ, трескается, наконецъ 
обваливается, таетъ, и р'Ька вскрывается среди зимы, изъ р'Ьки валитъ 
паръ... Я в л ете перюдическаго исчезатя  озеръ наблюдается хорошо на 
rp y n n i озеръ, расположенныхъ на югъ отъ Онежскаго озера близь гра
ницы Повгородсаюй губернш. Озера эти расположены на 1алоской воз
вышенности, составляющей водораздЬлъ между бассейнами Балййскимъ 
и Волжскимъ. Озеръ этихъ семь: въ Лодейнопольскомъ угЬздгЬ Шимо- 
зеро и Долгозгро, въ Вытегорскомъ—Куштозеро, Каинское озеро, Ундозеро, 
Кочезеро, Алмозеро.

Я влете заключается въ томъ, что вода въ этихъ озерахъ перюди- 
чесаси исчезаетъ, уходя подъ землю въ накъ называемыя „пучины“—  
круглыя ямы—начало подземныхъ каналовъ, вырытыхъ водою. Исче- 
за т е  и появлете воды то происходитъ ежегодно въ явной зависимости 
отъ атмосферныхъ осадковъ и таятя  сн'Ьговъ, то затягивается на мнопе 
годы. Одни озера съ ихъ „пучинами “ совершенно обсыхаготъ, пре
вращаясь въ покосъ, отъ другнхъ остаются речки, впадагопця въ 
„пучину“ и уходяпця подъ землю, образуя водоворотъ въ „пучине11. 
Рыба, въ изобилш водящаяся въ этихъ озерахъ, не всегда усп е- 
ваетъ уйти одновременно съ  водою, такъ что' подъ конецъ обме- 
ленш  прибрешааые жители вылавливаютъ ее въ огромномъ коли
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честве даже безъ помощи сЬтей. Съ возвращешемъ водъ, возвра
щается и рыба.

Явлеше это, весьма важное для прибрежныхъ жителей, уже издавна 
получило у  нихъ соответствующее объяснеше, вылившееся въ сл е
дующую легенду, относящуюся собственно къ Куштозеру.

„Обитатель Куштозера, водяной царь, страшный любитель картъ и 
всякихъ азартныхъ игръ. Познакомился онъ какъ-то съ  Онежскимъ во- 
дянымъ царемъ, очень богатымъ и хорошимъ игрокомъ, и проигралъ 
ему не только в се  свои деньги, рыбу и воду, но даже и самого себя, такъ 
что принужденъ былъ после этого ходить въ Онежское озеро отработывать 
свой проигрышъ. И  вотъ, когда онъ уходитъ, то въ озере не остается 
ни капли воды. Какъ только же онъ возвращается, то приводить назадъ 
и воду, и рыбу и живетъ до техъ  поръ, пока не придется уходить снова 
на службу къ соседу11 (Куликовсюй).

В ъ  дальнейшемъ нзложенш мы постараемся выяснить в се эти 
странныя явлетя, основываясь на геологическомъ строенш местности. 
К ъ востоку отъ Онежскаго озера расположено еще одно значительное 
озеро— Лача  (на карте JIIY ), питающее р. Онегу и относящееся такимъ 
образомъ къ Беломорскому бассейну. Это мелководное озеро, обладающее 
ровнымъ дномъ, не выносящимъ на поверхность ни одного древняго 
острова, значительно отличается отъ глубокихъ и изобилующихъ „луда
ми11 озеръ северо-западной части Олонецкаго края и скорее подходитъ 
къ типу озеръ ПрибалтШской низменности.

К ъ  югу отъ Лача расположено озеро Ложе или Чарандское, соеди
ненное съ  первымъ рекой Свидью; на всемъ протяженш между этими 
двумя озерами залегло огромное „Долгое11 болото, растянувшееся въ 
длину на 90 верстъ.

На пути Маршнской системы мы встречаемъ еще одно значи
тельное озеро— Бгьлое, относящееся къ Волжскому бассейну. Это озеро, 
называвшееся въ старину Весь, занимаетъ площадь более 980 кв. верстъ 
и имеетъ правильную овальную форму безъ значительныхъ заливовъ. 
Дно его песчаное, местами -хрящеватое; у  северныхъ береговъ нередко 
встречаются каменистыя мели пли луды, у  южныхъ же подводные камни.

Озеро Ильмень (на карте Г, Д  VII), расположенное у  восточ- 
пыхъ пределовъ Прпбалййской низменности и принимающее съ  
северо-запада р. Шелонь, съ  юга р. Ловать, съ  северо-востока р. Мету 
съ ихъ многочисленными притоками и кроме того множество мелкихъ 
речекъ, представляетъ собою ничто иное, какъ постоянное наводнеше 
низменной котловины, не успевающее перелиться въ Ладожское озеро. 
Такое представлете объ этомъ бассейне особенно наглядно подтверж
дается весною во время его огромныхъ разливовъ. Воды Ильменя почти 
всегда мутны, и глубина ихъ незначительна, всего только отъ 1 до 4 
саженъ. Образуя водную поверхность около 807 кв. верстъ, озеро Иль
мень, по сравнетю  со многими другими озерами Европы, уступающими 
ему по величине площади, заключаетъ небольшой объемъ жидкой массы.

И зъ притоковъ Ильменя наиболее значительна река Мета, бе
рущая начало на отрогахъ Среднерусской возвышенности вблизи 
отъ истоковъ Рек ъ  Волжскаго бассейна. Мета — главная артер1я не
когда процветавшей Выииц&олоцкой системы—принадлежитъ къ числу 
Наиболее живописных^" русскихъ рекъ. Судоходство по р. Мете сильно
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затрудняютъ ея пороги, въ особенности Боровицте. Между Опеченскимъ 
посадомъ п Потерптълицкой пристанью (на карте Ж  VII) находится 35 по- 
роговъ и 11 острововъ, не покрывающихся водою. Мета вообще неглу
бока, п на порогахъ даже въ половодье глубина ея не прсвышаетъ 
местами одного аршина. В ъ  половодье, когда уровень Меты значительно 
приподнимается, барки мчатся на порогахъ со страшной быстротой, 
проходя 36-ти-верстное разстояте почтп въ одинъ часъ.

Я в л ете перюдическаго исчезашя озеръ, отмеченное нами для с е 
веро-восточной части Новгородскаго и южной части Олонедкаго края, 
имеетъ место и въ юго-восточной части нашей области. Такъ, въ Бо- 
ровицкомъ у е з д е  известны два такихъ озера. Одно, называемое Глухимъ  
л находящееся въ 20 слишкомъ верстахъ къ северу отъ Боровпчъ (на 
карте Ж  VII). По разсказамъ местныхъ жителей, водавъ этомъ озере  
убываетъ впродолжете 7 летъ, пока наконецъ не уйдетъ совсемъ въ 
образовавпйяся на дн е его воронки, и дно озера превращается въ по- 
косъ; въ следуюпця семь летъ вода снова постепенно прпбываетъ. 
Другое озеро, называемое Сухимъ и находящееся также въ Воровицкомъ 
у е з д е  близь дер. Пальцевой (на карте Ж  VII), уходитъ почти ежегодно. Въ  
12 верстахъ отъ Сухого озера, въ сел е Брызговгъ{на карте Ж  VII) заме
чается появлеше рыбы въ колодце, всегда неизменно наблюдаемое въ то 
время, когда въ Сухомъ озере остается уже мало воды. Это явлеше не
сомненно указываетъ на сущ ествовате подземной связи водъ этой мест
ности, что подтверждается въ значительной м ер е также существовашемъ 
подземной реки въ сажень шириною, вытекающей изъ берега Меты въ 
17 верстахъ отъ Боровпчъ преимущественно весной и осенью.

Другая низменная котловина, расположенная на западной окраине 
нашей области, включаетъ озера Псковское пли Талабское и Чудское (на 
карте А  VII), или по эстонски77егшг/с/5, соедпненныя между собою проливомъ, 
съуживающимся до 5 верстъ. Пролпвъ этотъ, благодаря своему быстрому 
течешю труднее замерзающш, чем ъ соединяемый имъ озера, получилъ 
назваше Теплаю озера, вероятно, вследстгие ложнаго толковашя упомя
нутой особенности его. Длина в сех ъ  трехъ озеръ вм есте равна 130 
верстамъ, наибольшая глубина достигаетъ 56 футовъ въ самомъ узкомъ 
м есте Теплаго озера. Площадь исчисляется приблизительно въ 3200 кв. 
верстъ.

Повидимому, некогда Чудское озеро составляло часть морского 
пролива, соединявшаго Финскдй залпвъ съ Рижскимъ (Балтшскимъ мо- 
ремъ). На это указываютъ его древше берега, совершенно подобные темъ  
скаламъ, о которыя и теперь ударяются волны Балтики. Среди фауны 
озера также мы находимъ доказательства его морского происхождетя; такъ, 
здесь найденъ былъ одинъ видъ тюленя, приспособившейся къ пресной  
воде и попавппй сюда очевидно ранее образовашя р. Наровы съ  ея 
порогами.

Местные жители разсказываютъ, что въ 1844 году, названномъ ими 
„годомъ потопа11, уровень Чудского озера сталъ значительно выше, чемъ  
бйлъ- прежде; M H o rie  острова исчезли, образовались новые заливы; леса, 
подмытые поднявшейся водою, погибли и M H o rie , прежде прекрасные луга 
по' Низменнымъ берегамъ превратились въ болота. Такое повышеше 
уровня воды въ озере приписываютъ огромному количеству канавъ, 
проведенныхъ къ нему въ новейшее время съ  соседнихъ пажитей. Но
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точный наблю детя надъ уровнемъ воды въ озер'Ь, установленныя лишь 
съ 1896 года, не позволяютъ еще окончательно решить вопросъ объ 
общемъ поднятш уровня озера, предполагаемомъ некоторыми местными 
жителями. В ъ  последнюю экспедицию г. Ш пиндлера выяснено, что 
отступаше сЬвернаго, покрытаго дюнами берега находится въ зависи
мости отъ дЬйстшя господствующаго юго-западнаго вгЬтра, для котораго 
эта часть берега совершенно открыта. Береговой песокъ мало-по-малу 
сносится в'Ьтромъ, полоса, соприкасающаяся съ  водой, понижается и 
быстро разрушается постояннымъ прибоемъ; такъ совершается наступа- 
ше воды на суш у и безъ общаго повышешя уровня.

Превышая уровень Финскаго залива приблизительно на 95 футовъ, 
Чудское озеро посылаетъ ему избытокъ своихъ водъ при помощи до
вольно быстрой р'Ьки Наровы. Выше гор. Нарвы р'Ька эта дЬлится на 
два рукава островомъ Кренгольмомъ и падаетъ съ высоты отъ 16 до 20 фу-

Т алабскъ  (А лександровскш  посадъ) н а  П сковском ъ озер!..

товъ въ нижнее ложе, вырытое между обрывистыхъ утесовъ, сложен- 
ныхъ известняками и песчаниками, образуя известный Нарвскш водо- 
падъ, о которомъ мы говорили выше (см. стр. 5).

В ъ нижней части течетя  Нарова является р'Ькой блуждающей. 
Теперешнее свое устье Нарова прорвала среди двойного ряда берего- 
внхъ дюнъ, но выше его видны еще мнопя излучистыя долины и даже 
озеро съ извилистыми очертаниями, свид'ЬтельстВугошДя о бывшихъ 
бдуждашяхъ нарвскаго устья. Нарова соединяется съ  устьемъ р. Луги 
пзвилистымъ протокомъ, называемымъ Росонью. ч

Псковское озеро принимаетъ съ  юга р. Великую  съ  ея много
численными притоками; эта р'Ька, сплавляющая большое количеЬтро 
лЬса, становится судоходной лишь отъ гор. Пскова.

Р'Ьки Плюсса и Л уга , перерезывая западную часть нашей области, 
изливаются въ Финсшй заливъ по соседству съ  Наровой.

Просл'Ъдивъ въ бЬгломъ очеркЬ распред'Ьлетс выздтъ въ Озерной
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области и находящееся т^сн^йшей съ  ними связи распред'Ьлете озеръ  
и рЬкъ, мы теперь должны выяснить, поскольку это позволяетъ м'Ьсто 
и матер1алъ, совокупность дгЬйств1я тгЬхъ сплъ природы, которыя, то 
созидая, то разрушая поверхность земли, придали ей тотъ вн'Ьшшй 
обликъ, который мы наблюдаемъ въ наши дни.

Съ этой целью намъ придется пробежать геологичестя судьбы по
верхности интересующей насъ области отъ ггЬхъ отдаленн'Ьйшихъ вре- 
менъ жизни земли, до которыхъ едва достигаетъ умственный взоръ 
нашъ, до современныхъ, на нашихъ глазахъ происходящихъ пзм'Ьнешй 
ея. Какъ для опытнаго наблюдателя черты лица человека открываютъ 
многое изъ пережитой имъ жизни, такъ и „ликъ земли11 для взора лю
дей науки, часто въ незначительныхъ на первый взглядъ складкахъ и 
из.м'Ьнешяхъ, открываетъ слгЬды великихъ перем'Ьиъ, некогда нережи- 
тыхъ ею.

При описанш высотъ северной части Олонецкой губ. мы уже 
нмЬли случай отметить своеобразный черты облика этой местности, 
родственный ландшафтамъ Финляндш. Этотъ внЪшшй обликъ обязанъ 
своимъ происхождешсмъ твердымъ кристаллическимъ породамъ, пред- 
ставляющимъ собою древнейппе памятники жизни нашей планеты. Ужо 
подъ Петербургомъ породы эти погребены на глубине около 100 саж.; 
он'Ь слагаютъ собою какъ бы гигантскую каменную чашу, дно которой 
то сплошь, то по частямъ заливало море, образовавшее своими осадками 
русскую равнину; кромгЪ северной части нашей области, породы эти 
ныступаютъ на поверхность земли въ Уральскихъ горахъ и въ такъ 
называемой „Днепровской кристаллической полосе11 и составляютъгруппу 
образоватй, называемыхъ геологами „архейской“ (т. е. древнейшей). 
Образцы этихъ древнейшихъ породъ хорошо известны обитателямъ всей 
поверхности нашей области по темъ многочнсленнымъ валунамъ, ко
торые мы здесь встречаемъ на каждомъ шагу. Обитателямъ столицы по
роды эти известны не только по великолепнымъ сооружешямъ —  собо- 
рамъ, дворцамъ, памятникамъ и набережнымъ, для которыхъ онЬ послу
жили матер1аломъ, но и по булыжникамъ городскихъ мостовыхъ.

К ъ  породамъ архейской группы относятся: наиболее распростра
ненный въ Олонецкой губ. красный гнейсъ, граниты, гранититы, род
ственные по составу съ  гнейсомъ, но отличающееся отсутств1емъ слои
стости въ сложенш, мраморы разнообразныхъ цветовъ, графитъ и др., 
а таклсе кристалличесте сланцы. Среди породъ архейской группы Оло- 
нецкаго края мы встречаемъ много весьма ценнаго строительнаго ма- 
тер1ала, какъ напримеръ, тивдШстй мраморъ, а также много полез- 
ныхъ минераловъ, изъ которыхъ можно упомянуть железныя руды 
въ виде магнитнаго И1елезняка и железнаго блеска, не получивнпя еще 
здесь большого промышленнаго значешя.

Итакъ, мы видели, что холмы северной части нашей области сло
жены изъ каменныхъ породъ, расположенныхъ грядами. Теперь не- 
избеженъ становится вопросъ, какимъ же путемъ произошли эти ка
менный массы, и какая титаничесюя силы образовали изъ нихъ гряды?

Не смотря на величайнпй интересъ, представляемый изучетем ъ  
породъ архейской группы, и массу усшпй, потраченныхъ съ целью  
выяснетя происхожден1я ихъ, вопросъ этотъ и до сихъ поръ остается 
не решеннымъ окончательно. ЗдЬшше гнейсы, названные ироф. Ино-
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страндевымъ „петрографическими иероглифами11, остаются еще не прочи
танными. Тотъ перюдъ жизни земли, во время котораго образовались 
гнейсовыя массы, есть, по выражению проф. Карпинскаго „перюдъ и для 
геолога вполне доисторичесгай, не оставивппй по себе надежныхъ доку- 
ментовъ11. Согласно знаменитой гипотезе Канта-Лапласа, земля наша, при 
начале ея самостоятельнаго существовашя, представляла огненно-жидкую 
массу; охлаждаясь постепенно, она образовала на своей поверхности 
твердую кору; кора эта, при дальнейшемъ охлажденш, начала сгущать 
на своей поверхности водяной паръ, окружавппй ее, и земля покрылась 
океанами, долгое время сохранявшими значительно высокую температуру. 
Продолжительное дЬйств1е нагретой воды должно было сильно изменить 
первоначальную кору охлажденш земли, и эту-то первоначальную кору, 
измененную действ1емъ воды, MHorie ученые видятъ въ нижнихъ тол- 
щахъ гнейсовъ.

Дальнейшее развийе той же плодотворной гипотезы даетъ намъ 
возможность понять и происхождеше нашихъ северныхъ кряжей: они 
представляютъ собою складки поверхностной части земной коры, обра- 
зовавппяся при охлажденш и сжатш более глубокихъ частей ея.

Кристалличесюе же сланцы уже несомненно воднаго происхожде- 
т я ; это всего яснее видно въ техъ  местахъ, где они напластованы на 
гнейсахъ и сверху прикрыты более новыми морскими осадками; во 
время ихъ образования уже начали ясно обрисовываться на земле ма
терики и моря, по берегамъ которыхъ отлагались галька и песокъ, со- 
хранивппеся въ виде кварцитобъ и конгломератовъ.

Близь села Ш ут и  (на карте 3  ПГ), Повенецкаго уезда, среди сланцевъ 
найденъ наиболее древтй  изъ в сех ъ  встречаемыхъ въ природе видовъ 
каменнаго угля, названный шунгитомъ. Этотъ шунгитъ свидетельствуетъ, 
можетъ быть, уже и объ известномъ скоплеши органическихъ остатковъ, 
въ то время давшихъ матер1алъ для его образовашя. Взглянувъ на гео
логическую карту нашей области, мы видимъ узкую лиловую по
лоску, тянущуюся почти параллельно берегу Финскаго залива на нЬ- 
которомъ отъ него разстоянш, проходящую чрезъ Петербургскую губ., 
захватывающую южный берегъ р. Невы, огибающую далее низменное 
южное побережье Ладожскаго озера и заканчивающуюся при впаденш 
р. Свири въ Ладожское озеро. П олож ете этой полоски соответствуетт. 
южной границе низменной болотистой полосы, окаймляющей съ юга 
валивъ и Ладожское озеро. В ъ предЬлахъ этой полоски, по берегамъ 
речекъ, впадающихъ въ заливъ, Неву и Ладожское озеро, выходятъ на 
дневную поверхность следы древнЪйшаго изъ известныхъ намъ морей, 
называемаго кембршскимъ. Осадки этого моря выражены въ нижнихъ 
слояхъ голубой или синей глиной, почти лишенной остатковъ организ- 
мовъ. В ъ самомъ Петербурге синяя глина является коренной породой; 
буровыми скважинами она обнаружена непосредственно подъ леднико- 
вымъ наносомъ и налегаетъ на неровную поверхность сераго гнейса; 
мощность ея достпгаетъ здесь 183 метровъ; въ Царскосельскихъ высотахъ 
мощность синей глины еще больше, такъ что въ общемъ ее исчнсляютъ 
въ 300 метровъ.

Если мы нмеемъ котловину, подобную той, въ которой располо- 
ясенъ Петербургъ, образованную наклонно лежащими слоями водоупор- 
ныхъ породъ, чередующихся съ  породами, легко проницаемыми для

о*
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воды, то мы им'Ьемъ много вёрояпя для удачнаго заложешя артез1ан- 
скаго колодца, такъ какъ атмосферная вода, скопляющаяся въ прони- 
цаемыхъ для нея слояхъ и задерживаемая водоупорными, слоями будетъ 
развивать некоторое давлеше и вырываться наружу въ видЬ фонтана, 
если мы просверлимъ верхнш водоупорный слой. Наша синяя кембргй- 
ская глина на различныхъ глубинахъ несетъ воду, просочившуюся изъ  
песковъ и песчаниковъ, легко проницаемыхъ для воды, тогда какъ сама 
она очень водоупорна; это обстоятельство подало поводъ заложить въ  
Петербург^ нисколько буровыхъ скважинъ, но вода, полученная изъ  
этихъ скважинъ, оказалась непригодной для питья вслёдствАе значи
тельной примеси солей.

Синяя глина въ систем^ кембрйскихъ слоевъ прикрыта песчани- 
комъ съ характерной для него раковиной моллюска Ungulites и потому 
названнаго „унгулитовымъи песчаникомъ. На унгулитовый песчаникъ 
налегаетъ черный смолистый сланецъ—глинистая масса, окрашенная 
смолой и весьма бедная остатками организмовъ. По всей остальной 
площади Европейской Poccin осадки кембрШскаго океана погребены 
глубоко подъ дневной поверхностью.

Итакъ, въ древнейшую изъ геологическихъ эпохъ, о которой мы 
пм’Ьемъ достов'Ьрныя св ёд е т я , большая часть нашей области была скрыта 
подъ водами моря; лишь северная часть ея (большая часть Олонецкой 
губ.) выдавалась надъ поверхностью, входя, вм ёстё съ Финляндией, въ 
составъ большого каменистаго острова. Переживъ кембрШскш перюдъ, 
область наша вступила въ перюдъ силуршстй. Организмы значительно 
размножились и распространились, но море все также почти сплошь 
покрывало нашу равнину, и силургйсше осадки легли непосредственно 
на кембршсюе слои. Мощная пелена этихъ, преимущественно известня- 
ковыхъ отложешй въ бол^е позднее время подверглась во многихъ мЪ- 
стахъ размыву, прорезалась реками, въ берегахъ которыхъ главнымъ 
образомъ и обнаруживается для взора наблюдателя. Такъ, сохранившееся 
надъ кембршскими слоями слои силурйскихъ осадковъ воздвиглись 
надъ равниной въ видЬ упомянутаго уже нами уступа, тянущагося въ  
предЬлахъ Петербургской губ., на востокъ отъ Паровы, къ рёкамъ  
Волхову и Сяси, въ и-Ькоторомъ разстояши отъ южнаго берега Финскаго 
залива и Ладожскаго озера. Выдвигаясь значительно надъ поверхностью, 
моря, они слагаютъ собою также описанное уже нами выше плоскогорье, 
занимающее сЪверо-западную часть Петербургской губ. В ъ берегахъ 
р’Ькъ Паровы, Плюссы, Пулковки, Поповки, Славянки, Тосны, Ижоры, Вол
хова, Сяси, а также небольшими участками въ Холмскомъ уЬздЬ Псков
ской губ. силур1йск1е осадки являются неодинаково полно выраженными. 
Нижшй слой, налегающш на кембр1йсше осадки, состоитъ изъ зеленаго 
песка, содержащаго минералъ глауконитъ и потому названнаго глауко- 
нитовымъ пескомъ; песокъ этотъ кверху переходитъ въ глауконитовый 
известнякъ; выше залегаетъ известнякъ, называемый ортоцератитовымъ 
вслёдствАе нахождешя въ толщ'Ь его раковинъ моллюска Orthoceras va- 
ginatum. На плитахъ петербургскихъ троттуаровъ, добытыхъ изъ этого 
слоя известняка, нередко, въ особенности посл'Ь дождя, когда плиты 
мокры, можно заметить явственные отпечатки названнаго моллюска, 
пм'Ьвшаго раковину въ видЬ длиннаго, ус'Ьченнаго конуса, пересЬченаго 
перегородками. Надъ этимъ известнякомъ залегаетъ еще нисколько бо-



ГЛ. I. СИЛУР1ЙСК1Я ОТЛОЖЕНШ. 21

лгЪе новыхъ отд'Ьловъ известняка; но далеко не всЬ эти отделы силу- 
piftcimx'b осадковъ распространены одинаково: по мТ,р-Г; передвижешя въ 
области выходовъ силуршскихъ слоевъ съ  запада на востокъ, мы на- 
ходимъ все бол'Ье и болъе др евтя  образовашя этой системы; наиболее 
новыя, находимыя въ Прибалтайскомъ крагЬ, уже не встречаются въ 
западной части нашей области; въ свою очередь въ самой восточной 
части ея н'Ьтъ уже и древнихъ силурШскихъ слоевъ.

Р'Ька Волховъ, берега которой представляютъ весьма поучительный 
профиль, на протяженш около 20 верстъ течетъ между отвесными стенами 
прорытыхъ ею силурificKiix'b известняковъ, образующихъ известные 
Госпгинопольте пороги, о которыхъ мы уже говорили выше (стр. 10). 
Въ этихъ мозцныхъ отложешяхъ известняковъ наблюдается падете  
слоевъ съ севера на югъ. Сл'Ьдств1емъ такого наклоннаго положешя 
слоевъ является то обстоятельство, что, подымаясь вверхъ по Волхову, 
мы встречаемъ все более и более новыя образовашя, и наконецъ, у  Го- 
стинополья известняки являются уже прикрытыми девонскими осадками.

Ф/Ж/ГОЛЩОЖСК/Уг
//!? £ Ш £ А Ъ . £/!С С £////2, M C C fM i £ Ш 0 3 А . £/!CC£/W Z Й/СП/.

Общи! схем атичесы й профиль отъ Ф инляндскаго м ассива до В алдайскихъ  высотъ.

Осадки снлуршскаго моря оставили намъ въ нас.тЬдЕе xopomift 
строительный матер1алъ въ техъ  местахъ, гдгЬ они залегли горизонталь
ными или слабо наклоненными слоями. Лучшая плита доставляется въ 
Петербургъ съ Путиловскихъ ломокъ (на карте Д  VI), заложенныхъ на 
краю описаннаго нами уступа, близь юго-западнаго берега Ладожскаго 
озера; масса плптныхъ ломокъ находится такл;е по берегамъ р. Волхова. 
Вникая въ смыслъ упомянутаго нами выше различш въ возрасте силу- 
рШскпхъ образованш по м ер е перехода съ запада на востокъ, мы не
избежно должны придти къ заключенно, что дно моря, покрывавшаго 
нашу область въ силурийскую эпоху, не оставалось въ покое. В еко- 
выя поднятая и опускашя медленно, но непрерывно продолжали гнуть 
земную кору на громадныхъ пространствахъ, заставляя море отступать 
по направленно съ востока на западъ. Такое отступлеше силурШскаго 
моря имело последств!емъ полное o'cynienie нашей области къ следую 
щей эпохе жизни земли, называемой девонской.

Осадковъ нижняго, т. е., наиболее древняго отдела девонской си-
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стемът не найдено въ предёлахъ нашей области: весь этотъ перюдъ она 
входила въ составъ материка и лишь ко времени образования средняго 
девонскаго отдёла снова погрузилась большей своей частью подъ по
верхность моря, широко разлившагося по поверхности русской равнины. 
Исторгю пребывашя этого моря въ нашей области мы легко можемъ чи
тать в ъ  предёлахъ значительной части ея поверхности по берегамъ р'Ька, 
озеръ  и овраговъ. Невольно бросаются въ глаза красивые разрёэы  
цвётны хъ песчаниковъ, обнажающихся мощными слоями въ обрывахъ 
р ёч н ы хъ  береговъ по средней и южной части Петербургской губ.; они 
видны близь Гатчины , по берегамъ pp. Луги и Оредежа (напр, у  ст. 
Сиверекой, (на картё В  VI), въ окрестностяхъ озеръ Вревскаго и Череме- 
нецкаго (на картё В V II) и т. д. Песчаники эти, окрашенные то въ ярко 
красный, то въ зеленый, голубой и фюлетовый цвёта, содержатъ харак
терные для этой эпохи остатки первобытныхъ рыбъ, не имёвшихъ еще 
костяного скелета, роль котораго исполняли костяные щиты или пан- 
цыри, одёвавппе ихъ тёло снаружи; отъ этихъ панцырей девонская рыбы 
получили назваше пандырныхъ. К ъ  сёверу отъ гор. Вытегры, на берегу 
Онежскаго озера одиноко подымается невысокая Андомская гора (на 
картё I  ГУ), игрою счасливаго случая спасшая намъ отъ разрушительнаго 
дёйстш я воды весьма интересные разрёзы девонскихъ осадковъ. Здёсь, 
между прочимъ, сохранились пропитанные окисью желёза стволы дре- 
вовидныхъ споровыхъ растеши. В ъ толщахъ девонскихъ песчаниковъ 
найдены были стволы хвойныхъ растешй какъ здёсь, такъ и близь гор. 
Л уги (на картё В V II). Р ёк а Волховъ выше пороговъ также открываетъ 
интересные разрёзы  девонскихъ осадковъ, налегающихъ на силурйсгае 
слои и выраженныхъ песчаникомъ и рухляковымъ известнякомъ. Псков
ская губ. также почти сплошь покрыта осадками девонскаго моря, обна
руживающимися во многихъ мёстахъ по берегамъ рёки Великой и ея 
притоковъ в ъ  видё нзвестняковъ и ярко окрашенныхъ глинъ.

К ром ё перечисленныхъ уже нами, наиболёе распространенныхъ по- 
родъ девонской системы, нельзя не упомянуть залежей поваренной соли, 
обнаруживающихся выходами на дневную поверхность соляныхъ клю
чей, и зъ  которыхъ заслуживаютъ наиболыпаго внимашя источники Ста
рой Гуссы  (на картё Д  VIII), ужо со временъ Великаго Новгорода эксплоа- 
тпровавнпеся для добычи соли, доставлявшей городу болышя выгоды. 
Солевареше здёсь прекращено только въ 1865 году вслёдмтае дорого
визны топлива и невыгодности конкурренцш съ  добычей соли непосред
ственно изъ залежей. Минеральные источники Старой Руссы давно уже 
извёстны и по цёлебнымъ свойствамъ ихъ. Первое изслёдоваше пхъ  
произведено въ 1815 году докторомъ Газомъ. Соляные ключи извёстны  
и во многихъ другихъ мёстахъ Новгородской губ.; въ Псковской губ. 
они обнаруживаются у  посада Сольцы (на картё В VII, Г VII); въ губ. 
Олонецкой— по берегу р. Свири.

Девонское море, вступившее въ нашу область изъ нынёшнихъ  
прибалтайскихъ губерш й ко времени средне-девонскаго перюда, не оста
валось повидимому въ  покоё и здёсь; береговая линш его мёнялась: въ 
этомъ убёж даетъ насъ болёе близкое знакомство съ относительнымъ 
располож етемъ породъ девонской системы. Такъ, въ сёверной части 
нашей области ои’Ь выражены преимущественно песчаниками, южнёе 
между двухъ  слоевъ песчаника залегаетъ слой известняка, еще южн-Ьо
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господствуетъ известнякъ п глина. 
Принимая въ соображеше, что татя  
образовашя, какъ девонсюе песча
ники съ ихъ остатками материковой 
флоры, должно считать за ооразова- 
шя прибрежныя, тогда какъ извест
няки—продукты глубоководнаго бас
сейна, мы неизбежно придемъ къ 
заключению, что указанное нами вы
ше относительное расположеше де- 
вонскихъ песчаниковъ и известня
ковъ есть сл-Ьдств1е троекратнаго пз- 
м'Ьнешя географическихъ условй на
шей области за девонстй перюдъ. 
Такъ, въ эпоху образовашя нижняго 
слоя песчаника, область наша была 
прибрежной частью девонскаго моря;

Обрывъ девонскихъ  п есчан иковъ  на 
р. Оредеж'Ь.

(IIо фот. Вч. И. Сре.уневскаго).

затгЪмъ береговая лишя отодвину
лась дал'Ье на с-Ьверъ, и юл;ная 
часть нашей области, опустившись 
глубже, покрылась осадками глубо-



‘24 ОТДЕЛЪ I. ПРИРОДА.

каго моря. Ко времени образовашя верхняго песчаника мы должны до
пустить поднятие морского дна, обусловившее обмелёше его и занесение 
пескомъ известпяковаго слоя.

К ъ началу сл'Ьдугощаго перюда жизни земли, оставившаго по себе  
воспоминаше въ впд'Ь такъ называемой каменноугольной системы осад
ковъ, большая часть нашей области снова становится сушей. Море 
отступило къ востоку и на сёверё слилось съ  сЬвернымъ океаномъ. 
Обширный девонсшй материкъ отдЬлилъ руссю й каменноугольный бас- 
сейнъ отъ западно-европейскаго, и западная береговая лип in русскаго 
бассейна прошла по восточной окраине нашей области, которая такимъ 
образомъ вошла въ составъ такъ называемаго Московскаго каменно- 
утольнаго бассейна, (о которомъ мы уже упоминали въ I томе), заняв- 
шаго огромную площадь, определяемую не мен’Ье какъ въ 310.000 квадр. 
кплометровъ. Самое назваше системы указываетъ уже на ея характерную 
особенность— нахождеше среди ея осадковъ большого количества зале
жей каменнаго угля. Напомнимъ здёсь читателю, что породы, относя
щаяся къ этой системе, распространены довольно однообразно по всей 
области Московскаго бассейна и слагаются мощной толщей нзвестняковъ, 
которые подстилаются толщей песковъ и песчаниковъ. Этотъ типъ осад
ковъ, свидетельствуюпцй о пребыванш нёкогда здёсь глубокаго моря, 
называется горноизвестняковымъ типомъ, въ отлнч1е отъ типа продуктив- 
наго, наиболёе богатаго углемъ и образовавшагося изъ материковыхъ 
отложешй дёятельностью болотъ, озеръ и закрытыхъ лагунъ.

Въ пределахъ нашей области развиты породы исключительно пер- 
ваго, т. е. горноизвестняковаго типа. Горнымъ известнякомъ слагаются 
возвышенныя террасы, окаймляющш юго-восточное побережье Онежскаго 
озера; верхшй отделъ этого же известняка образуетъ возвышенное пло
скогорье, занимающее среднюю часть Олонецкой губ. къ юго-востоку 
отъ Онежскаго озера; западнее, у  гор. Вытегры (на карте I ГУ), обнаружи
вается нижнш каменноугольный известнякъ, пред став ляюпцй собою гро
мадный коралловый рифъ, некогда лежавнпй на дн е каменноугольнаго 
моря; рифъ этотъ прослеженъ къ северо-востоку почти до р. Онеги; на юго- 
западъ онъ протягивается по Новгородской губ. и входитъ въ составъ 
Валдайскихъ возвышенностей, ташке образованныхъ отчасти каменно
угольными осадками.

Климатичесюя и почвенныя услов1я землп въ каменноугольную 
эпоху были, повидимому, какъ-то особенно благопр1ятны для развитая 
растительнаго царства. Судя по богатству ископаемыхъ находокъ, огром
ные л еса  гигантскихъ папоротниковъ, хвощей и плауновъ покрывали 
сушу; озера и болота наростили мощные торфяники, превративппеся 
въ богатыя залежи угля. В ъ  Новгородской губернш по берегамъ 
p.p. Прыкши п Меты еще въ XY H I столетш найденъ былъ уголь, ока- 
завппйся, впрочемъ, невполне доброкачественнымъ вследств1е значи
тельной примеси въ немъ сернаго колчедана; но эти первыя находки 
угля были важны въ томъ отношенш, что повели къ изеледовашямъ  
подобныхъ же образоватй другихъ местъ Московскаго бассейна, дав- 
пшмъ более благопр1ятные результаты. Кроме каменнаго угля, не полу- 
чившаго въ нашей области сколько нибудь-широкаго промышленнаго зна- 
четя , каменноугольная эпоха оставила намъ много другихъ ценныхъ  
ископаемыхъ. По pbirb Мете у  гор. Боровичъ известны залсяси спрнаго
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колчедана, служащего для выделки сгЬрной кислоты; въ той же Новго
родской губ. во многихъ м-Ьстахъ разработываются залежи огнеупорной 
глины, принадлежапце зд'Ъсь нижнему отделу каменноугольной системы. 
Тагая глины разработываются близь сельца Ж дани  (на карте Ж  VII), на 
правомъ берегу р. Меты; онЬ также известны въ другихъ мЬстахъ на 
МстЬ, на р. ПрыклгЬ и пр. Цв^тъ новгородскихъ глинъ меняется отъ 
б'Ьлаго до темно-с'Ьраго, почти чернаго, въ зависимости отъ количества 
примесей органическаго углистаго остатка. Огнеупорная глина чернаго 
цвЬта добывается также въ Олонецкой губ. близь гор. Вытегры; близь 
Андомскаго погоста (на картгЬ I IV) по рЬкЬ Андомгъ добывается бЬлая 
огнеупорная глина въ Циминой горгъ.

Каменноугольнымъ перюдомъ заканчивается для нашей области 
созидательная деятельность моря. Нанеся и уложивъ огромный запасъ  
матер1ала, оно больше уже не заглядывало сюда, предоставивъ даль- 
нЬйшую, такъ сказать, подробную орографическую отдЬлку поверхно
сти другимъ геологическимъ дЬятелямъ, изъ коихъ первенствующее 
мЬсто принадлежитъ воде въ жидкомъ и твердомъ состоянш.

Отыскивая памятники той или другой геологической эпохи, оста
вившей по себе следъ въ виде осадочныхъ, хорошо распредЬленныхъ 
образоватй, мы по большей части приводили читателя на берега рЬкъ, 
озеръ, овраговъ, или вообще какихъ-бы то ни было разрезовъ земной 
коры, позволяющпхъ заглянуть поглубже внутрь ея толщи. Д ел о въ 
томъ, что большая часть даже наиболее новыхъ для нашей области мор- 
скихъ осадковъ прикрыта съ поверхности пеленой наносныхъ образо
ватй , слагающихъ наши почвы и подпочвенные слои. Эти образовашя 
отличаются отъ морскихъ осадковъ полнымъ отсугств1емъ сортировки 
матер1ала, входящаго въ составъ ихъ; здесь мельчайшая пыль встре
чается въ перемежку со щебнемъ и крупными валунами.

ВЬкъ за вЬкомъ длинной вереницей протянулись надъ землей съ  
того времени, какъ каменноугольное море отступило изъ пределовъ  
нашей области; целый рядъ геологическихъ эпохъ сменился последова
тельно; Mip'b живыхъ существъ развился и преобразовался: появились 
животныя, близшя къ современнымъ; материки и моря неразъ меняли 
очерташя, но нашъ сравнительно маленькой участокъ земли все время 
оставался частью суши, подвергаясь разрушительному действпо воды и 
воздуха, пока, наконецъ, не наступила для него эпоха оледентъшя. П о
нятно, что впродолжеше столь долгаго перюда текуч1я и атмосферный 
воды должны были произвести громадныя измепешя въ однообразныхъ 
морскихъ осадкахъ. И, действительно, мы можемъ указать въ настоя
щее время, что мношя наиболее существенныя черты орографическаго 
облика нашей области сложились узке до ледниковой эпохи, которая, въ  
свою очередь, внесла громадныя измепешя и уже оставила поверхность 
земли въ положенш, чрезвычайно близкомъ къ тому, которое мы наблю- 
даемъ теперь. Такъ, наиболее значительныя наши высоты, каковы —  
уступъ ciraypi йскихъ известняковъ, возвышающейся надъ низменнымъ 
иобережьемъ Финскаго залива (такъ называемый ,,глинтъ“), были обра
зованы до ледниковой эпохи. Долина р. Невы ко времени надвигашя 
неверныхъ льдовъ была уже прорыта водою до самой кембрШской си
сей глины; котловина озеръ Чудского д  Псковского, а также долина р.
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Наровы были уже сформированы и составляли дно морского пролива, 
соединявшаго Финскш заливъ съ Рижскимъ.

Изучеше географическаго распространетя пскопаемой фауны и 
флоры показываетъ, что еще въ третичтй перюдъ (предшествовавгшй лед
никовой эпохе) началось измёнеше климата нашего полушар1я. Темпера
тура его атмосферы начала падать; гонимые северными холодами, болгЬе 
нужные представители флоры и фауны отодвинулись дал'Ье къ югу; мест
ности, покрытыя некогда тропическими растешями, произрастили сосну 
и ель; оставпмся животныя одёлись, въ защиту отъ холода, длинной шер
стью. Такое постепенное понижете температуры привело, наконецъ, къ 
тому, что на сЬверныхъ высотахъ образовались громадныя скоплешя 
льда, двинувшагося отсюда къ югу и разлившагося вплоть до 50° с!;в. 
широты. Большая часть теперешней русской равнины въ это время 
представляла такое же унылое зргЬлище, какое ныне представляетъ 
Гренлащця, обладающая площадью, не уступающей по размгЬрамъ с е 
верной Европе и сплошь покрытой однимъ общимъ ледянымъ покро- 
вомъ, медленно двигающимся къ Баффинову заливу.

Чтобы лучше уяснить себе роль ледниковъ въ образованы! поверх
ности нашей области, отвлечемся на некоторое время отъ историче- 
скихъ судебъ земли и взглянемъ на деятельность современныхъ лед
никовъ. Горы, поднимающаяся выше снеговой линш, высота которой 
определяется климатическими услов1ями местности, накопляютъ на сво- 
ихъ вершинахъ огромныя массы снега; снегъ  этотъ, подтаивая отъ 
солнечныхъ лучей и снова смерзаясь ночью, превращается въ такъ 
называемый „фирнъ11— кристаллическое состояше воды, какъ бы сред
нее между обыкновеннымъ прозрачнымъ льдомъ и снегомъ. Эта оледе
нелая масса, обладающая значительной тягучестью, при благопр1ятныхъ 
услогпяхъ строетя высотъ, на которыхъ она образовалась, начинаетъ 
медленно сползать внизъ, со страшной с и л о й  налегая на встречающаяся 
на пути ея неровности и выступы почвы, бороздя и царапая твердыя 
породы, увлекая съ собою отдельно лежашДя глыбы, скручивая и раз
дирая слои более мягкихъ породъ. Дно такой ледяной реки всегда вы
стилается мельчайшимъ порошкомъ пзмолотыхъ ею породъ. Перемены  
температуры атмосферы раскалываютъ каменпстыя породы горъ, по ко- 
торымъ течетъ ледникъ; осколки ихъ, часто громадной величины, ска
тываются на его поверхность и уносятся далеко отъ местъ своего пер
воначальная нахождения. Такъ движется леднпкъ, спускаясь далеко за 
пределы снеговой лиши, заканчиваясь иногда уже въ соседстве съ воз
деланными полями; поверхность его трескается, таетъ; по дну его те- 
кутъ ручьи, размываюпце его ложе, пока, наконецъ, сильное таяше но 
положитъ предела его движетю на известномъ, определенномъ м есте, 
где онъ окончательно складываетъ матер1алъ, увлеченньй по пути. 
Понятно, что нанесенный такимъ образомъ матер1алъ характеризуется 
полнымъ отсутств1емъ сортировки. Матер1алъ этогъ называется ,,море
ной ледника; причемъ различаютъ морены— подонную, боковин и конеч
ную. Какъ мы уже сказали, окончательная орографическая отделка на
шей области цринадлежитъ ледникамъ; и, действительно, вся область 
наша полна еще воспоминаний о ледниковой эпохе. Выше мы уже 
имели случай говорить о „моренномъ ландшафте11, столь широко рас- 
пространенномъ въ нашей области.
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Группы холмовъ, тянущихся въ опред'Ьлснномъ направленш— суть 
нп что иное, какъ гигантстя боковыя морены ледника; часто въ перпен- 
дикулярномъ къ нпмъ направленш высятся остатки конечныхъ моренъ, 
сложенныхъ отступавшимъ ледникомъ. Таково происхождеше всЬхъ  
тгЬхъ группъ холмовъ, которыя мы встречали въ южной части нашей 
области. Множество озеръ, занимающихъ долины между холмами и 
бывшихъ некогда гораздо обширнее, Ч'1;мъ въ наши дни, представляютъ 
собою скоплешя воды, оставшейся отъ таян1я льда. Н етъ  coMirbnin, что 
и большинство ргЬкъ нашей области образовалось изъ ледниковыхъ 
ручьевъ. Ч'Ьмъ дальше къ С'Ьверу, т-Ьмъ многочисленнее и несомн'Ьн- 
нёе являются сл'Ьды деятельности льда. Каменные кряжи Олонецкаго 
края несутъ неизгладимыя письмена, начертанныя проходившими по 
пимъ ледяными потоками, въ виде делы хъ системъ штриховъ или 
царапинъ, расположенныхъ главнымъ образомъ въ одномъ направленш 
съ северо-запада на юго-востокъ, указывающихъ направлеше движешя 
ледника. Местами каменистыя породы такъ хорошо отполированы, что 
кажутся покрытыми искусственной глазурью; „бараньи лбыи и псельгии,

Острова н а  О яежскомъ озер4. (По фот. 31. А. Круковскаю).

столь характерные для севернаго ландшафта, также обязаны своимъ 
происхождешемъ леднику. Деятельности льда принадлежитъ и образо- 
ваше такъ называемыхъ валунныхъ отложешй, прикрывающихъ морсюе 
осадки предыдущихъ эпохъ почти на всемъ протяженш нашей области 
и давшихъ матер1алъ для образован1я нашихъ почвъ. И зъ  этихъ отло- 
жешй наиболее распространенъ валунный суглинокъ, служашДй обыкно
венно для выделки кирпича и отличающ1йся водоупорностью и пол- 
нымъ отсутств1емъ слоистости. Эта порода обыкновенно является, въ 
непосредственномъ соприкосновенш съ поверхностью древнпхъ породъ, 
значительно измененной льдомъ. Иногда подъ суглинкомъ встречаются 
прослои нижне-валуннаго песна, отличающагося отъ песковъ верхнихъ 
горизонтовъ ясно выраженной слоистостью. Вся толща этихъ отложешй 
наполнена эрратическими валунами— осколками кристаллическихъ по
родъ, принесенными изъ Финляндш и Олонецкаго края.

Валунная глина представляетъ собою подонную морену ледника, 
Достигающую значительной мощности; эта глина характеризуется при- 
сутств1емъ въ ней множества валуновъ, несущ ихъ следы царапинъ, по-
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лученныхъ ими во время движешя ледника. Происхождете слоистыхъ 
ледниковыхъ образовашй, то подотилающихъ неслоистыя глины, то 
прикрывающихъ ихъ, объясняютъ, исходя изъ наблюдетй надъ совре
менными ледниками, деятельностью ручьевъ, въ изобилш текущихъ въ 
лгЬтнее время у краевъ и по дну ледника и отлагающихъ слоями вы
носимый ими матер1алъ. Образовате верхняго валуннаго песка, распо- 
ложеннаго отдельными участками, объясняютъ темъ, что ледникъ въ 
конце своего существовашя, разбился на отдельные острова, соответ- 
ствовавппе наиболее толстымъ частямъ его; острова эти, Hecniie на 
своей поверхности песокъ и пыль, растаявъ до конца, сложили этотъ 
песокъ на тех ъ  местахъ, где они лежали.

Наконецъ минула и ледниковая эпоха: ледяной покровъ стаялъ 
постепенно, наполнивъ водою рытвины, проведенный имъ по поверх
ности земли и приготовивъ почву для растешй, которыя и не замед
лили дружно двинуться вследъ за нимъ къ северу. За растешями по
следовали животныя, а за животными и человекъ, появпвшшся здесь  
въ конце ледниковой эпохи. Хотя со времени появлешя человека въ 
нашей области и не произошло крупныхъ геологическихъ изменешй, 
однако мы знаемъ, что изменешя эти текутъ непрерывной цепью, изъ  
которой мельчайшая звенья удается различать и намъ впродолжеше на
шего краткаго века.

К ъ  такого рода изм енетям ъ поверхности земли, происходящимъ 
на нашихъ глазахъ и имеющимъ для насъ огромное значеше, отно
сятся процессы, образуюпце наши почвы. Подъ терминомъ почва мы ра- 
зумеемъ верхшй горпзонгъ материнской породы, состоящей въ нашей 
области изъ валунныхъ отложешй, измененный совокупной деятель
ностью воздуха, воды и организмовъ. Такимъ образомъ, услов1я обра
зования почвы являются весьма сложными и изменчивыми,- въ зависи
мости отъ климата и орографическихъ особенностей местности. В ъ  пре
делахъ нашей области различаюсь следуюпце главные почвенные типы: 
дерновый, подзольный и болотный, причемъ надо заметить, что между 
этими типами существуетъ непрерывный рядъ переходныхъ формъ, и 
нетъ резкой обособленности. Остатки отмершихъ растешй, разлагаясь 
при недостаточномъ доступе воздуха и избытке влаги, образуютъ орга- 
нпчестя кислоты, сильно действующая на материнскую породу: при по
мощи воды, содержащей угольную кислоту, они извлекаютъ изъ нея 
щелочи и железо, оставляя кремнеземъ, которымъ почва все более и 
более обогащается, пока, наконецъ, не приметъ въ верхнемъ слое  
светло-сераго цвета. Такова сущность образовашя подзола. Дерновая 
почва отличается отъ подзола лишь меньшей степенью разложешя поч- 
венныхъ минераловъ; въ ней слабо или даже вовсе не заметенъ тотъ 
белый, обогащенный кремнеземомъ слой, который въ подзоле залегаетъ 
весьма близко отъ поверхности.

Обычнымъ спутникомъ сильно выщелачивающихся почвъ является 
такъ называемый ортштейнъ, образуемый нерастворимой въ воде 
окисью железа, выделяющейся у  границы почвеннаго слоя съ материн
ской породой, обволакивающей песокъ и глину и образующей такимъ 
образомъ трудно проницаемый для воды слой. Значительное скоплеше 
ортштейна ведетъ къ заболачиваний вышележащихъ слоевъ, и въ ре
зультате получается почва болотнаго типа, носящая в ъ ‘народе название
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„черной земли11, въ отлич1е отъ св'Ьтлыхъ подзольныхъ и дерновыхъ, 
и встречающаяся по окраинамъ иловатыхъ болотъ п луговъ.

Сильное накопление ортштейна въ заболоченныхъ почвахъ приво- 
дптъ къ образована залежей болотной желтьзной руды , въ изобилш 
встречающейся въ уездахъ  Череповецкомъ, Белозерскомъ и Устюжен- 
скомъ Новгородской губ., изобилующихъ болотами. Выделка железа 
ведется здесь съ  незапамятныхъ временъ. Еще при И ване Грозномъ 
въ Череповце былъ главный арсеналъ. УстюженскШ убздъ  весь пок- 
рытъ ямами— местами выемки болотной руды. В ъ настоящее время же
лезное производство въ этихъ местахъ значительно сократилось, благо
даря соперничеству 
заводовъ и недостат
ку въ л есе , однако 
и по сейчасъ множе
ство селешй, по окон- 
чанш полевыхъ ра-

СестрорЗщыя дюны. 
(По фот. Н . Максимова).

ботъ,занимаетсяздесь 
добычей руды. По
следнюю тутъ же пе- 
реработываютъна же
лезо и изготовляютъ
гвозди, косы, лопаты, 
сошники и проч. Бо- 
лотныя руды изве

стны также въ Боровицкомъ уезде.
Помимо железныхъ рудъ, болотамъ нашей области мы обязаны 

огромными залежами торфа, несомненно имеющими великую будущ
ность, въ виду быстраго уничтожешя лесовъ. Наиболее значительныя 
т°рфяныя болота приходятся въ пределахъ Новгородской губернш, где  
Николаевская железная дорога почти сплошь пролегаетъ по торфянп- 
Камъ, достигающимъ иногда несколькихъ верстъ длпны и средней тол
щины не менее 1 сажени; таковы торфяники близь станцШ Волхово, Гряды , 
Уъловка (на карте Д  У1— Ж  УЛ), Лыкогиино (Валдайка, на карте Ж  УП).

Кроме участая въ образовании почвъ, деятельность воздуха про»
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является и въ другого рода изм'Ьнешяхъ поверхности земли,— измЬне- 
н1яхъ чисто механическаго*' свойства: мы говоримъ объ образованш 
дюнъ, весьма распространенныхъ по низменнымъ побережьямъ нашихъ 
болыпихъ озеръ и Финскаго залива. В'Ьтеръ, дуюнцй съ открытаго пес- 
чанаго побережья, забираетъ мелюй матер1алъ и переноситъ его по направ
ленно къ материку; встрЬчая иногда самое ничтожное препятстте, катя-

Q& m obttA , J. .  0 , 0 » \ «НалКа/Ьлши, ’btouMUw&L- мь »- ■>

П роф иль сестрор'Ьцкихъ дю нъ. (По Соколову).

шдйся песокъ задерживается имъ до тЬхъ поръ, пока совершенно не 
закроетъ его, а затгЬмъ начинаетъ перекатываться черезъ препятств1е; 
такимъ образомъ мало по малу выростаетъ пологШ холмъ, движущейся по 
направленно господствующаго вЬтра. Достигая луговъ, воздЬланныхъ 
полей или жилшцъ, дюны наносятъ большой ущ ербъ прибрсжнымъ 
жителямъ, и единственной целесообразной мЬрой борьбы съ ними

является засажде- 
Hie ихъ л'Ьсомъ, 
п р еп ятствую щ ее  
дальнейшему дви
жение песка. Ха
рактерный п р и- 
меръ опустоши- 
тельнаго д'Ьйс'ппя 
дюнъ представля- 
етъ  гор. Сестро- 
ртьцкъ Петербург
ской губ., где оне  
наделали много бе
ды, засыпавъ часть 
построекъ и лесъ.

В ъ  заключеше 
обзора современ- 
н ы х ъ  геологпче- 
скихъ деятелей въ 
пределахъ нашей 
области, о с т а н о- 
вимся несколько 
подробнее на дея

тельности подземныэсъ текугцпхъ водъ, т. е. ключей и подземныхъ рекъ, им'Ью- 
щихъ большое значеше для севера нашей области. Вс'Ь тЬ любопытный 
особенности гидрографш Олонецкаго края, о которыхъ намъ приходи
лось говорить выше (стр. 14), обязаны своимъ происхождсшемъ именно 
существований здесь въ изобилш подземныхъ ходовъ, проложенныхъ 
водой въ трещиноватыхъ известнякахъ каменноугольной системы.

С хематическая карта исчезаю щ их'], озеръ Обонежья. 
(По Куликовскому).



Перюдическое псч езате н'Ькоторыхъ пзъ здЬшннхъ озеръ, какъ Шимо- 
зера, Упдозера и Еуштозера, объясняется существовашемъ у нпхъ под- 
земныхъ стоковъ. Когда притокъ воды къ этимъ озерамъ изъ окру- 
жающихъ пхъ болотъ н озеръ уравновЬшпваетъ убыль, производимую 
подземными стоками, вода въ нихъ держится на одинаковомъ уровн'Ь, но 
лишь только неблагопр i ятныя метеорологичесшя услов1я нарушатъ это 
paBHOB'bcie, озера начинаютъ убывать и, наконецъ, совсЬмъ исчезаютъ 
до новаго изобнльнаго притока воды извнЬ, причемъ нанолнете озеръ  
ироисходитъ не чрезъ гЬ „пучины11, въ которыя уходнтъ вода, но изъ  
сосЬднихъ болотистыхъ озеръ, откуда приходитъ и новая рыба.

Шимозеро и Долгозеро, соединенныя общимъ подземнымъ ходомъ, 
переливаются, повидимому, въ Онежское озеро; Куштозеро же, соединяясь 
съ нпжележащнмъ Каинскимъ, отдаетъ своп воды Б'Ьлозерскому бас
сейну. Для н'Ькоторыхъ изъ такихъ озеръ, какъ наприм'Ьръ, Каннскаго, 
паправлеше нзсушающей подземной рЬкн явственно обнаруживается на
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Кончезеро О лонецкой губернш . (По фот. М. А . Круковскто).

поверхности цЬпыо проваловъ или ямъ, наполненныхъ водой. Иногда 
существоваше такой подземной рЬки обнаруживается весьма бурными 
и неожиданными явлешями. Такъ, въ августЬ 1872 года рЬка Мегра, 
впадающая въ Онежское озеро, выступила изъ береговъ и понеслась 
шумнымъ потокомъ, заливая покосы, снося стоги сЬна и постройки; 
причиной такого необычайнаго разлитая ея оказался прорывъ наружу 
подземной рЬки, обнаружившийся среди сЬнокоса и доставившШ на 
дневную поверхность огромное количество воды, бившей фонтаномъ въ 
2 сажени вышиной. Теперь на этомъ мЬстЬ образовался прудъ съ ручей- 
комъ, текущпмъ изъ него.

Не менЬе поразительное явлеше временныхъ измЬнетй течегпя, 
описанное нами для притока р. Ш уи , берущаго начало изъ Ушкозерд, 
объясняется перюдическимъ д-Ьйетгпемъ ключей, выходящпхъ на днЬ 
У ш козеранвъ  берегахъ р. Ш уи. При ослабленш дгЬйств1я ключей, уро
вень Ушкозера понижается настолько, что вода устремляется въ него
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изъ р. Ш уи, а, при усиленной ихъ деятельности, направлеше течетя  изме
няется въ обратную сторону. Вскрыше же рЪки зимой объясняется тгЬмъ, 
что вода ключей въ это время года значительно теплее ручной.

Насколько необычайны и любопытны только что описанныя нами 
явлетя, вызываемыя деятельностью ключей, настолько же иногда дея
тельность ихъ прюбретаетъ для насъ практическое значеше, такъ какъ 
деятельности этой мы обязаны, между прочимъ, происхождешемъ нашихъ 
озерныхъ рудъ , составляющихъ главное богатство Олонецкаго края. Сущ
ность образовашя озерной руды заключается въ томъ, что ключи, не- 
сунце въ растворе соли закиси железа, поглощаемыя при проходе 
чрезъ породы, содержащая железо, изливаясь въ озера, выделяютъ это 
железо въ виде окиси, образующейся благодаря окисленцо закисныхъ 
солей на поверхности спокойнаго озера. Озерная руда, постоянно возоб
новляющаяся, обладаетъ весьма благоприятными свойствами для ея 
разработки: она легкоплавка, и добыча ея легка. Насколько громадно
сколлеше ея на нашемъ севере, видно уже изъ того, что въ одномъ 
Повенецкомъ у е з д е  насчитываютъ до 165 такихъ рудоносныхъ озеръ, 
причемъ площадь некоторыхъ изъ нихъ превышаетъ 10 квадр. верстъ. 
Среди -железныхъ ключей этого края известны своими целебными свой
ствами марцгальныя воды, находящихся близъ Кончезера (на карте Ж  Ш ).

Заканчивая опи сате формъ поверхности и строешя земной коры 
въ пределахъ нашего района, мы можемъ сказать определенно, что при 
объясненш особенностей его рельефа намъ чаще всего приходилось 
обращать внимаше на деятельность воды; количество же воды, выпада
ющей на данномъ пространстве земной поверхности въ виде атмосфер- 
ныхъ осадковъ, питающихъ текуч in и стояч1я воды, величина испарешя, 
общее состояше воздуха, въ значительной м ер е  зависящее отъ орогра- 
фическихъ условгй местности— все это деятели, теснейнш мъ образомъ 
связанные между собой и составляющее предметъ изложен1я следующей  
главы, которая выяснитъ намъ климатически! особенности интересу- 
ющаго насъ уголка Pocciii.

Г Л А  В А  П.

К л и м а тъ  1).

О бщ ая характеристи ка к л и м ата  О зерной области.—В 4тры  в ъ  связи  съ  распредЬле- 
ш ем ъ  атыосфернаго д авл еш я .—Петербургская н авод неш я.—Т ем пература.—В скры те 

и  зам ерзаш е водъ .—В лаж ность.—Облачность.—Осадки.—С н4ж ный покровъ.

Северное положеше Озерной области между 56 и 64° с. шир. могло бы 
обусловить значительную суровость ея климата, если бы здесь не сущ е
ствовало ултряющихъ условгй въ виде соседства Балтшскаго моря и 
болынихъ озеръ, изъ которыхъ на первомъ плане нужно поставить 
Ладожское .и Онежское. Это тотчасъ же сказывается на сравнительно

i) С оставлеш е этой главы  п ри н адл еж и те  редакщ и.
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низкой температур^ лЬта и высокой температурЬ зимы. ВмЬстЬ съ тЬмъ 
обширная поверхность водныхъ бассейновъ, обладая большей теплоем
костью по сравнешю съ  воздухомъ, медленно отдаетъ свое тепло воз
духу съ переходомъ къ холодному времени года, слЬдствЛемъ чего яв
ляется продолжительная и относительно теплая осень. Наоборотъ, весной 
таяше льда на болыппхъ водныхъ пространствахъ задерживаетъ тепловое 
дЬйсттае солнечныхъ лучей. Явлеше это рЬзче всего сказывается въ 
пепосредственномъ сосЬдствЬ съ  водными пространствами и ослабляется 
по мЬрЬ удалешя отъ нихъ. Пояснимъ это примЬромъ сравнешя ве- 
сеннихъ и осеннихъ температуръ Кронштадта и Павловска (по даннымъ
за 10 лЬтъ 1 8 7 8 ^ —87 гг.).

К ронш тадтъ . П авловск'ь. Разность.
А п р е л ь .............. 1.9 2.0 —0.1
М ай........................... 8.7 9.3 —0.6
Сентябрь . . . . 12.1 10.1 2.0
Октябрь . . . 4.7 3.3 1.4
Н о я б р ь .................. —0.6 — 1.7 1.1

И зъ примЬра видно, насколько температура весеннихъ и осеннихъ  
мЬсяцевъ въ ПавловскЬ отличается отъ таковой въ Кронштадт^, не 
смотря на незначительное пространство, отделяющее эти местности 
другъ отъ друга. В ъ  КронштадтЬ наблюдательный пунктъ окруженъ со 
всЬхъ сторонъ водой, тогда какъ въ ПавловскЬ обсерватор1я находится 
на такъ называемыхъ Царскосельскихъ высотахъ, на лЬсной полянЬ, 
вдали отъ обширныхъ водныхъ пространствъ. ВслЬдств1е этого средняя 
годовая температура, въ особенности же температура осеннихъ мЬсяцевъ 
въ КронштадтЬ выше, чЬмъ въ ПавловскЬ, а апрЬль и въ особенности 
май въ ПавловскЬ теплЬе, чЬмъ въ КронштадтЬ; послЬднеё явлеше 
объясняется почти исключительно продолжительнымъ таяшемъ льда на 
Финскомъ заливЬ и ледоходомъ изъ Ладожскаго озера. Явлеше это ясно 
ощущается также и въ ПетербургЬ, и хорошо извЬстно каждому обы
вателю.

Обращаясь къ общему пространству Озерной области, мы замЬ- 
чаемъ, что на сЬверо-востокЬ ея, въ сЬверной части Олонецкой губ. 
климатъ отличается уже значительной суровостьй, приближаясь къ кли
мату внутренней Финляндш.

Отъ этихъ общихъ замЬчанш мы перейдемъ къ частностямъ и 
прежде всего постараемся набросать картину распредЬлешя господ- 
ствующихъ въ области вгътровъ. В ъ  этомъ отношении Озерную область 
можно подраздЬлить на три части. СЬверо-востокъ, т. е. сЬверная поло
вина Обонежья (уЬзды ПовЬнецюй, огчасти Петрозаводский, Пудожсюй  
п КаргопольскШ Олонецкой губ.) характеризуется тЬмъ, что здЬсь вте
ч ете года въ общемъ преобладаютъ южные и юго-восточные вЬтры. 
Это въ особенности сказывается зимой и весной. Только лЬтомъ здЬсь 
значительно увеличивается число сЬверныхъ и сЬверо-восточныхъ вЬт- 
ровъ. Что же касается силы вЬтра, то зимой она вообще значительнЬе, 
чЬмъ лЬтомъ. В ъ  частности западная половина вётровъ сильнЬе во
сточной, а наиболЬе сильными являются здёсь вЬтры южные. Центръ 
нашей области (южная часть Олонецкой губ., часть Петербургской и 
вся Новгородская губ.) представляетъ намъ уже другую картину: здЬсь' 
во есть времена года рЬшительно преобладаютъ южные, юго-западные и

Росмя. Томъ Ш. 3
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западные л-Ътры. Только л'Ьтомъ число сЬверныхъ и сЬверо-западныхъ 
ветровъ немного возраотаетъ. Скорость ветровъ достигаетъ, также какъ 
и въ предыдутцемъ случай, наибольшей величины зимой и наименьшей 
л'Ьтомъ. В ъ  частности самымъ сильнымъ въ году здЬсь является за
падный вЬтеръ. Центръ Озерной области въ отношенш вЬтровъ нпчЬмъ 
не разнится отъ большей части Московской промышленной области и 
Верхняго Поволжья. Наконецъ, въ третьей части, заключающей всю 
Псковскую губ. и смежныя частп Петербургской, а также побережье 
Финскаго залива, преобладающими и наиболЬе сильными въ году яв
ляются юго-западные в’Ътры. Въ частности зимой здЬсь наиболее часты 
южные и западные ветры, и лишь лЬтомъ замечается незначительное 
увеличеше с'Ьверныхъ и сЪверо-западныхъ вЬтровъ. Такъ какъ въ этой

Н аводнеш е в ъ  ноябр^ 1898 г. въ  Петербург'!;. ПоЗзздъ П ортовой вЬтви , п опавпй й
в ъ  воду.

части Озерной области весной несколько увеличивается количество во- 
сточныхъ ветровъ, то въ это время здесь и число и сила в сехъ  вет- 
ровъ является почти одинаковой, съ неболынимъ лишь перевесомъ въ 
пользу юго-западныхъ ветровъ. Это характерно для Финскаго побе
режья и Псковской губернш. Зимою, какъ и въ остальныхъ частяхъ 
пашей области, здесь сила ветровъ наибольшая.

Описанное распред'Ьлеше ветровъ въ Озерной области станетъ со
вершенно понятнымъ, если мы обратимъ внимаше на распредЬлете 
атмосфернаго давлешя. Въ среднемъ за годъ, и въ особенности зимой, 
самое низкое давлеше находится надъ морями, следовательно въ дан- 
номъ случае къ северо-западу п северу отъ нашей области. Эгимъ и
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объясняется преобладаше вегровъ, дующихъ съ юго-запада. ЛгЬтомъ 
отклонете преобладающихъ вЬтровъ къ северу и северо-западу зави- 
ситъ оттого, что низкое атмосферное давлеше в ъ  это время года на
ходится во внутренней Азш, а высокое —  въ средней ЕвропЬ. В ъ  
частности увеличеше весной числа восточныхъ вЬтровъ на юго-западЬ 
нашей области объясняется влшшемъ частнаго понижешя давлешя въ 
это время въ западной ЕвропЬ. Уклонеше отъ общей схемы на северо- 
востоке нашей области, въ смысл^ преобладашя вЬтровъ восточныхъ 
иаправлешй, сл'Ьдуетъ приписать охлаждающему в.тпянпо водъ ВЬлаго 
моря и Онежскаго озера въ весеннее полугод1е.

Все сказанное относилось до средняго состояшя атмосферы. Что же 
касается до изменешя вЬтра изо дня въ день, то подобный колебашя 
завпсятъ отъ циклоновъ, т. е. областей низкаго давлешя, которыя рЬдко 
удерживаются на одномъ мЬотЬ и обыкновенно проходятъ съ  запада на 
востокъ с’Ьверн'Ье нашей области. При этомъ в/Ьгеръ постепенно пере- 
ходитъ отъ южнаго къ сЬверо-западному. Особенно часты и сильны эти 
циклоны поздней осенью и въ начале зимы, когда они служатъ при
чиной западныхъ бурь на Финскомъ заливЬ, производящихъ навод- 
пешя въ устьяхъ Невы. При этомъ первоначально сильные южные 
ветры гонятъ воду ко входу въ Ф и нстй  заливъ; съ переходомъ вет
ровъ на западные и северо-западные, волна прибывающей воды устрем
ляется на востокъ, быстро увеличивается въ Невской губе вследств1е 
сужешя береговъ, отмелей и встречнаго притока воды изъ Невы, и 
производитъ наводнеше. Больше всего страдаетъ отъ поднятш воды 
западная часть Петербурга, т. е. острова Васильевсюй, Петровсюй, Кре- 
стовсшй, Елагинъ и Коломна.. Наводнешямъ подверженъ также Крон- 
штадтъ, лежащгй на нпзменномъ острове Котлине; вода здесь подни
мается, впрочемъ, не такъ высоко, какъ въ Петербурге. Наиболее зна
чительный наводнешя были 10/г1 сентября 1777 г., когда вода доходила 
до 10*/2 футовъ выше средняго уровня, н, наконецъ, знаменитое ’’/ю ноября 
1824 г., воспетое Пушкинымъ въ „Медномъ всаднике11.

Нева всю ночь 
Рвалася къ морю противъ бури,
Не одолевъ ихъ буйной дури...
И  спорить стало ей не въ мочь...
Поутру надъ ея брегами 
Теснился кучами народъ,
Любуясь брызгами, горами 
И  пеной разъяренныхъ водъ.
Но силой ветра отъ залива 
Перегражденная Нева 
Обратно шла гневна, бурлива,
И  затопляла острова...
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котломъ клокоча и клубясь—
И  вдругъ, какъ зверь остервенясь,
На городъ кинулась. Предъ нею 
Все побежало, все вокругъ 
Вдругъ опустело... Воды вдругъ
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Втекли въ подземные подвалы,
К ъ рЬшеткамъ хлынули каналы,—
И  всплылъ Петрополь, какъ Тритонъ,
По поясъ въ воду погруженъ...

При этомъ наводненш вода достигла высоты 13 фут. 8 дюйм., ка
ковой не наблюдалось ни ранЬе, ни послЬ того; 208 человЬкъ утонуло, 
324 дома было разрушено и болЬе 3.000 строешй повреждено. В ъ по- 
слЬдше годы наиболышя поднятая воды были 15 (27) августа 1890 г. 
(8 ф. 6 д.), 4 (16) ноября 1897 г. (8 фут. 1 д.) и 26 ноября (8 декабря) 
1898 г. (8 фут. 1 д.).

Приводимъ числовыя данныя относительно В'Ьтровъ для нЬкото- 
рыхъ пунктовъ Озерной области. В ъ первой строкЬ указаны средшя 
числа В’Ьтровъ каждаго направления, а во второй —  соответствующая 
средшя скорости въ метрахъ въ  секунду.

П овЗш ецъ .

П с к о в ъ .

Н овгородъ

С.-Петербургъ.

Ш тиль. N. NE. Е. SE. S. SW. W. NW
'зима. 90 23 13 6 40 41 27 12 18

4.3 3.9 3.8 5.6 6.1 4.6 4.2 4.7
весна. 88 3 1 ' 27 8 35 42 21 11 13

5.6 4.6 3.8 5.3 3.9 4.3 4.4 5.0
л'Ьто. 82 36 33 12 25 46 18 11 13

5.3 4.2 3.7 4.1 3.8 3.7 4.0 4.6
осень. 84 29 14 10 25 36 33 18 24

4.3 3.7 4.3 5.7 6.8 5.4 4.1 4.4
годъ. 344 119 87 36 125 165 99 52 68

4.9 4.1 3.9 5.2 5.2 4.5 4.2 4.7

зима. 10 12 16 21 50 48 36 38 39
4.1 3.6 4.0 4.9 5.3 5.0 5.2 4.8

весна. 10 20 38 26 32 35 26 43 46
4.0 3.7 4.0 4.7 5.0 4.6 4.4 4.2

л'Ъто. 8 27 38 23 28 27 27 43 55
3.7 3.4 3.5 3.9 4.1 4.3 4.3 4.2

осень. 6 21 17 19 43 48 44 34 41
3.9 3.5 4.2 4.6 4.8 5.0 4.8 5.0

годъ. 34 80 109 89 153 158 133 158 181
3.9 3.6 3.9 4.5 4.8 4.7 4.7 4.5

(зима. 34 24 12 32 38 58 29 22 21
4.6 3.8 4.1 4.0 5.9 6.3 7.1 5.8

весна. 44 31 23 36 35 38 23 20 26
4.4 3.1 3.7 3.3 4.9 5.5 6.0 5.7

л'Ьто. 57 29 25 24 26 30 31 25 29
4.3 3.2 3.3 2.9 3.9 4.8 5.2 5.4

осень. 33 23 13 26 43 54 35 26 20
4.7 3.3 3.3 3.5 5.2 6.5 6.8 5.9

годъ. 168 107 73 118 142 180 118 93 96
, 4.5 3.3 3.6 3.4 5.0 5.8 6.3 5.7
зима. 60 17 10 20 31 44 40 29 19

3.6 3.8 3.5 4.2 4.6 5.0 3.9 3.9
весна. 63 31 21 16 24 41 33 24 23

4.7 3.8 3.1 3.6 3.8 4.7 3.8 3.6
л4то. 63 34 25 17 22 28 30 27 30

3.3 3.1 2.6 3.0 3.4 4.5 3.4 3.1
осень. 62 16 14 17 30 48 41 25 20

3.7 3.4 2.5 3.1 3.6 4.5 3.7 3.8
годъ. 248 98 70 70 107 161 144 105 92

3.8 3.5 2.9 3.5 3.9 4.7 3.7 3.6
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Пов'Ьнецъ . 
Петрозавод. 
Вытегра . . 
БЬлозерскъ. 
Н . Л адога . 
С.-Петерб. . 
Н овгородъ . 
П сковъ  . . 
Вед. Д у к и  .

I .  I I .  I I I .
— 12.4 — 11.2 —7.4 
—10.2 —  9.9 —5.6 
—11.2 — 8.8 —6.0 
—12.5 — 10.2 —6.3
— 9.6 — 8.1 —6.0
— 9.3 — 8.4 —4.7
— 8.8 — 7.2 —4.5
—  6.8 — 7.2 —5.1
— 7.8 — 7.0 —4.0

1Г.
0.0
0.8
1.7
0.6
1.9
2.1

Y.
6.4
6.7
8.8
7.8
8.9 
8.7

2.6 10.6
4.4 11.4
4.5 12.2

Y I.
13.4
13.6
13.8
15.9 
14.2
14.8
15.9
15.6
15.7

V II .  "VIII. 
17.1 14.4
16.7
17.1 
17.9
17.1
17.7 
18.0 
17.6 
18.3

14.5
15.0
14.5 
15.4
16.1
15.6 
15.3
15.7

IX .
8.7 
9.3
9.8
8.9 

10.6 
10.8 
10-8
11.3
11.3

2.3 
2.6 
1.8
3.4
3.7 
4.2
4.8
4.8

Перейдемъ теперь къ температурп. Для этого прежде всего прп- 
ведемъ средшя температуры для различныхъ пунктовъ нашей области.

X. X I. X II. Годъ. 
1.6 —3.8 —10.6 1.4 
3.1 —3.3 — 8.4 
2.8 -3 .6  -  8.0
2.0 —4.6 —12.0
4.0 —1.4 -  6.3 
4.5 -1 .6  — 6.6
4.4 —1.9 — 5.3
5.5 -0 .1  — 4.5
4.5 -0 .8  — 5.4

Средняя годовая температура въ предЪлахъ Озерной области ко
леблется отъ 11/2 до 5° Цельз1я, увеличиваясь по мёрЬ движешя отъ 
северо-востока къ юго-западу. Годовая амплитуда, т. е. разность между 
температурами самаго холоднаго 
и самаго теплаго мгЬсяцевъ (янва
ря и поля) колеблется въ предЬ- 
лахъ 25— 30°, уменьшаясь по на
правленш къ Балийскому мо
рю, но все же нигде не дости- 
гаетъ 20°, т. е. до той разности, 
при которой климатъ приня
то считать вполне морскимъ.
Вл1яте моря и озеръ, какъ мы 
уже упоминали, сказывается въ 
томъ, что в есен те месяцы хо
лоднее осеннихъ. Я в л ете это 
обозначается здесь явственнее, 
чемъ во внутренней Россш.
Умеряющее в лш те моря здесь  
уже настолько значительно, что
температура зимнихъ месяцевъ въ Озерной области выше соответ- 
ствующихъ температуръ въ Московской промышленной области; напр, 
январь въ П етербурге на 1,7° теплее, чем ъ въ Москве, хотя послед
няя и леяштъ более, чемъ на 4° южнее Петербурга. Зато лето здесь, 
по своей относительно низкой температуре, менее благопр1ятно для 
развитая растительности и въ частности для роста хлебовъ. Это въ осо
бенности относится къ Олонецкой губернш, на сев ер е которой земледЬ- 
л1е почти отсутствуете

Такъ какъ въ Петербурге наблюдения ведутся уже почти 150 летъ, 
то по нимъ можно составить себе достаточно верное представлете о 
возможныхъ здесь предЪлахъ колебанш температуры. Приведемъ край
няя температуры месячныя и годовыя для Петербурга за 146 летъ по 
1899 г. включительно.

I. И.
М ногод4тн. с р е д н я я .................  — 9.3 — 8.4
Н а и в ы с ш а я ..................................  — 1.3 — 1.1

(1882) .. (1793)
Н аи м ен ьш ая ..................................  —21.4 ■—19.5

(1814) (1799, 1871) (1809)
Разность.............................   20.1 18.4

Годовой ходъ  температуры  в ъ  Петербург!;.

III. IV. Г . " V I.
— 4.7 2.1 8.7 14.8

1.5 7.5 15.9 19.7
(1836) 
— 10.8

(1827) 
— 3.7

(1897)
2.1

(1774}
11.1

(1809)
12.3

(1790)
11.2

(1867)
13.8

(1810)
8.«
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М ноголЬтн. средняя 
Н аивы сш ая  . . . .

Н аим ен ьш ая.

Разность .

V II . V II I .  IX . X. X I.
17.7 16.1 10.8 4.5 -  1.6
23.2 19.7 14.5 9.3 4.1

(1757) (1775) (1775) (1775) (1877)
14.1 12,6 7.1 — 0.6 — 10.0

(1817,1837)(1835,1856) (1894) (1880') (1774)
9,1 7.1 7.4 9.0 14.1

X II.
—  6.6 
-  0.3 
(1826) 
— 18.4

Г  одъ. 
3.7 
6.3 

(1826") 
1.2

(1788) (1809,1862)
18.1 5.1

Наиболышя отклонения отъ нормы наблюдаются зимою и довольно рав
номерно уменьшаются къ лЬту; правильность эта заметно нарушается 
лишь въ мае, когда эти отклонешя больше, чЬмъ въ соседш е месяцы.

П ред. абсол. темп. I наиб, 
в ъ  срочн. часы  (7ч.  ̂ найм , 
у., 1 ч. д. и  9 ч.веч.) [ разн.

наио.
найм .
разн.

ы, наблюдавппяся въ Петербурге за тотъ же
едставлены следующей таблицей:

I. II. III. IV. V. VI
5.6 6.0 12.8 22.4 30.0 34.4

—39.0 -37.5 -33.3 —24.0 -1 0 .0 — 1.5
44.6 43.5 46.1 46 4 40.0 35.9

VII. VIII. IX . X. X I. X II. Годъ.
36.1 34.0 29.2 20.8 13.3 7.5 36.1

4.4 0.0 -  3.9 — 14.4 —26.2 --37 .6 - 3 9 .0
31.7 34.0 33.1 35.2 39.5 45.1 75.1

П ред. абсол. темп, 
в ъ  срочн. часы (7ч. - 
у., 1 ч. д. и  9 ч. веч.) I

Предельныя температуры, которыя когда-либо наблюдались въ Пе
тербурге, мало отличаются отъ соответствующпхъ для Москвы. За- 
мерзаше ртути впрочемъ ни разу не было отмечено въ Петербурге, и 
это нужно приписать умеряющему вл1яшю моря. Наибольшими контра
стами тепла и холода отличаются мартъ и апрель, зимше месяцы при
ближаются къ нимъ въ этомъ отношенш, а летомъ л осенью темпера
тура обладаетъ гораздо бблыпнмъ постоянствомъ.

Въ связи съ наступлешемъ средней суточной температуры въ 0° 
находится весною п осенью вскрыпйе и замерзате ргькъ п другихъ вод
ныхъ бассейновъ.

вскрытай водъ для некоторыхъПриводпмъ среднее число 
товъ разсматриваемой области.

пунк-

В еликая у  П скова ..............................
В олховъ у  Н овгорода

„ „ Н овой  Л адоги  . . .
И льм ень о з е р о ...................................
М ета у  О печенскаго посада . . .
Л у га  у  Л у г и .......................................

„ „ Я м бурга...................................
Н ева  у  Ш лиссельбурга . . . .

„ у  С .-П етербурга ......................
Ф и н сы й  зал и въ  у  К ронш тадта .
Ш ексна у Ч е р е п о в ц а ......................
Вытегра у  Вытегры . . . . . . .
С вирь у  Сермаксы..............................

„ у В ознесеш я 
Онежское озеро у  В ознесенья . . 

„ „ у  П етрозаводска
Онежсшй к а н а л ъ ..............................
О нега у  К а р г о п о л я ..........................
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14. IV 14 20. X I 14 220
16. IV 13 19. X I 16 217
24. IV 17 21. X I 16 211
30. IV 27 19. X I 16 203
16. IV 11 26. X I 27 224
16. IV 13 27. X I 23 225
16. IV 12 27. X I 17 225
10. IV 3 29. X I 22 233
21. IV 14 25. X I 17 218
22. IV 11 28. X I 21 220
25. IV 18 17. X I 21 205
23. IV 13 15. X I 16 206
30. IV 22 25. X I 20 209
19. IV 9 4. X II 34 229
17. V 37 3 . I 64 231
17. V 36 8. X II 39 205
6. V 27 13. X I 13 191

16. IV 4 4. X I 9 200
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Весною ран-Ье всего, въ половине апр'Ьля, вскрываются р'Ьки на 
юго-запад!; Озерной области; затймъ постепенно вскрытая водъ распро
страняются по направленно къ северо-востоку; позже всего, въ средине 
мая освобождается отъ ледяного покрова Онежское озеро. Полной пра
вильности однако здЬсь н'Ьтъ, вслг1;дств]е различ1я услохпй, въ кото
рыхъ находятся рЬки, озера и каналы. Вскрытая всегда запаздываютъ 
несколько по сравненпо Съ наступлешемъ средней суточной темпера
туры воздуха въ 0°; въ среднемъ для всего бассейна Балтайскаго моря 
сроки эти равны:

29 днямъ —  для озеръ,
10 „ -— для болы пихъ р ек ъ ,
12 „ —  для малыхъ рекъ,
21 дню —  для каналовъ.

Такпмъ образомъ, въ общемъ, после наступлетя температуры въ 
0°, прежде всего вскрываются болышя реки, что зависитъ главнымъ 
образомъ отъ быстраго течешя, которымъ отличаются в се  реки этой 
категорш въ бассейне Балтайскаго моря (обыкновенно малыя реки  
вскрываются раньше болыпихъ); затемъ следуютъ малыя реки, за 
ними каналы, спокойныя воды которыхъ задерживаютъ таяте льда, и 
наконецъ озера, значительныя поверхности которыхъ требуютъ затраты 
болынаго количества тепла для растоплешя ледяного покрова.

Замерзашя водъ распространяются въ разсматриваемой нами области 
въ обратномъ порядке по сравнешю со вскрытаями, т. е. съ  северо- 
востока на юго-западъ, причемъ правильности здесь еще меньше, чЬмъ 
въ наступленш вскрытш. Опаздывашя замерзашй сравнительно со вре- 
менемъ наступлешя температуры въ 0° для всего бассейна Балтайскаго 
моря следующая:

25 дней —- для озеръ,
22 дня —  для болыпихъ рекъ,
17 дней —- для малыхъ рекъ,
12 „ —  для канал овъ.

Следовательно, первыми покрываются льдомъ каналы, затемъ ма
лыя, потомъ болышя реки и, наконецъ, озера. В ъ нашей области прежде 
всего, въ начале ноября, замерзаетъ р. Онега въ восточной части Оло
нецкой губернш; большинство замерзашй происходитъ во второй поло
вине ноября; лишь немнопя воды покрываются льдомъ въ начале
декабря (истоки Свирп, вслЬдстгие быстраго течешя, и северная часть 
Онежскаго озера) и, наконецъ, последней замерзаетъ южная часть Онеж
скаго озера —  въ первыхъ числахъ января. Для Ладожскаго озера, къ 
сожалешю, нетъ сведеш й, но, судя по более высокой температуре и 
большей водной поверхности, оно замерзаетъ, вероятно, еще позже Онеж
скаго озера.

Что касается до числа дней, въ которые водные бассейны бываютъ 
покрыты льдомъ, то оно увеличивается по м ер е передвижешя отъ юго- 
запада къ северо-востоку, какъ и следовало ожидать, потому что въ 
этомъ направленш воды замерзаютъ все ранее и ранее, а вскрываются 
все позже и позже. Хотя ледъ, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, .дер
жится дольше всего на каналахъ, затемъ на озерахъ, малыхъ и, нако
нецъ, больншхъ рекахъ, однако различ1я въ этихъ срокахъ невелики,
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и продолжительность навигацш довольно правильно возрастаетъ отъ 
191 дня на сЬверо-востокЬ области (Онежский каналъ) до 225 въ юго- 
западной части Петербургской губернш. Исключения представляютъ только 
Онежское озеро у  Вознесенья (231 день), вслЬдств1е очень поздняго 
замерзашя, и истоки болыпихъ рЬкъ, вытекающпхъ изъ озеръ: Нева у  
Ш лиссельбурга (233 дня) и Свирь у  Вознесенья (229 дней); здёсь за- 
мерзаше осенью запаздываетъ вслЬдств1е близости озеръ съ  болынимъ 
запасомъ сравнительно теплой воды, а вскръте весной происходитъ 
рано благодаря быстрому теченш. В ъ отдельные годы сроки вскрытш 
и замерзатй иногда разнятся значительно отъ среднихъ. Для Невы въ 
С.-ПетербургЬ крайше сроки за все время наблюдетй съ  1706 г. по 
1899 г. включительно, были слЬдуюпце: самое раннее вскрытие 6 (18) 
марта 1822 г., самое позднее— 30 апрЬля (12 мая) 1810 г.; самое раннее 
зам ерзате— 16 (28) октября 1805 г., самое позднее— 28 декабря 1710 г. 
(8 января 1711 г.; число дней, въ которые Нева была свободна ото льда, 
колебалось отъ 172 (1852 г.) до 279 (1822 г.).

Приводимъ мЬсячныя и годовыя средшя величины относительной 
влажности для н'Ькоторыхъ пунктовъ нашей области.

I . I I . I I I . IY . Y . V I. V II . Y I I I . IX . X. X I. X II . Г одъ
Пов-Ьнецъ . . 88 85 81 72 70 65 72 80 84 86 91 90 80
П етрозаводскъ. 84 83 79 72 69 65 73 78 83 85 88 86 79
В ытегра............ 84 83 77 69 67 65 71 77 80 84 87 87 78
Б 4лозерскъ  . . 88 85 80 69 71 66 73 79 83 86 92 90 79
П ете р б у р гъ . . 88 86 82 73 69 65 71 76 80 84 88 89 79
П авд овск ъ  . . 88 87 82 75 70 69 76 82 85 88 91 90 82
Н овгородъ. . . 86 83 77 72 68 67 73 79 82 86 90 89 79
П ско в ъ ............. 89 86 81 73 67 65 75 78 81 85 89 91 80
В е л и т е  Л уки . 88 85 79 73 69 69 73 81 81 85 90 91 80

Относительной влажностью, какъ извЬстно, называется процентное 
отношеше влаги въ воздухЬ къ количеству ея, насыщающему воздухъ

при той же температурЬ. Такъ 
какъ холодный воздухъ, по 
сравнешю съ теплымъ, тре- 
буетъ меньшей влаги для 
насыщешя, то относительная 
влажность естественно долж
на уменьшаться отъ зимы къ 
лЬту: другими словами— го
довой ходъ ея противуполо- 
женъ годовому ходу темпера
туры. Наименьшая величина 
относительной влажности на
блюдается въ нонЬ, т. е. мЬ- 
сяцемъ раньше, чЬмъ насту- 
паетъ наивысшая температу
ра. Наибольшая же величина 
приходится въ Петербург
ской и Псковской губ. на 
декабрь, а въ Олонецкой и 

Новгородской губ.— на ноябрь; такимъ образомъ наибольшая величи
на относительной влажности м’Ьсяцемъ или двумя опережаетъ напмень-

Годовой ходъ  влаж ности въ  П етербург^.
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шую температуру. Годовая амплитуда относительной влажности, т. е. 
разность между наибольшей и наименьшей ея месячной величиной ко
леблется отъ 20 до 25°/0 и вообще менЬе, чЬмъ во внутренней Россш . 
Средняя годовая величина относительной влажности колеблется въ до
вольно узкихъ предЬлахъ, отъ 78 до 82°/0. Большой влажностью отли
чается г. Павловскъ около Петербурга, такъ какъ обсерватор1я здЬсь 
расположена на окраине обширнаго парка; средняя годовая влажность 
этого пункта на 3°/0 болгЬе соответствующей величины для Петербурга. 
Приводимъ числовыя данныя относительной влажности по временамъ года.

Зим а. Весна. Л ’Ьто. Осень.
П ов'Ьнецъ................ 88 74 74 87
П етрозаводс 1"ь. . . 84 73 72 85
В ы тегр а ................... 85 71 71 84
Б Ь лозерскъ  . . . . 88 73 73 87
П етер б у р га............. 88 75 71 84
П а в л о в с к ъ ............. 88 76 76 88
Н о в г о р о д ъ ............. 86 72 73 86
П с к о в ъ ................... 88 74 72 86
В елиш е Л уки  . . . 88 74 74 85

И зъ таблицы видно, что относительная влажность л’Ьтомъ лишь 
пемногимъ мен'Ье, а кое-где даже равна или чуть чуть выше весенней. 
Что же касается осенней влажности, то она очень близка къ зимней.

Облачность Озерной области можетъ быть представлепа следующей 
таблицей (въ °/о, причемъ вполне пасмурное небо принимается за 100):

I. I I . I I I . I V . , Y . Y I. V II . V I I I . IX . X. X I. X II . Г одъ
Пов'Ьнец'ъ. . . . 72 69 64 61 66 56 58 64 69 76 84 77 68
П етрозавод ск.. 73 68 66 57 62 52 56 59 64 74 85 77 66
В ы тегр а ............. 71 67 63 55 60 53 56 61 65 76 86 81 66
БЬлозерскъ . . 77 75 71 61 71 59 62 69 69 80 88 80 72
П етербургъ . . 81 71 64 58 60 50 56 58 62 76 84 81 67
Н овгородъ . . . 80 71 66 56 64 56 59 63 62 78 86 84 69
П сковъ  ............. 77 69 58 58 60 51 56 61 62 73 86 82 66
В елиш е Л уки  . 77 66 62 53 55 51 54 59 56 72 83 81 64

Годовой ходъ облачности ближе всего подходитъ къ годовому ходу 
относительной влажности. Наи
большая облачность приходится 
почти повсеместно на ноябрь, 
а наименьшая наблюдается въ  
ноне. Кроме того, въ апреле  
замечается еще на всемъ про
странстве нашей области не
большое понижеше, а въ мае 
повышеше облачности сравни
тельно со всеми соседними м е
сяцами. И зъ  вышеприведенной 
таблицы видно, что во в се  м е
сяцы облачность не бываетъ 
менее 50°/о, т. е. более поло
вины неба, въ среднемъ, всегда 
покрыто облаками. Наибольшей 
средней годовой облачностью ГодовоП ходъ облачности В-Ь Петербург*, 
отличается Ладожское озеро и смежный части Петербургской, Олонецкой 
и Новгородской губ., а наименьшей—Псковская губершя.
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Прпведемъ среднюю облачность по вроменамъ года, а также число 
ясныхъ п пасмурныхъ дней.

Облачность. Число ясны хъ  
дней.

Число пасмурн. 
дней.

ев
Я
Исо

Пов-Ьнецъ..........  73
П етрозаводскъ. . . 73
В ы тегр а .............. 73
Б'Ьлозерскъ.............  77
П етербургъ .......  78
Н о в г о р о д ъ ............  78
П с к о в ъ .............. 76
В е л и т е  Л уки  . . .  75

(Я
боо
М
64
62
59
68
61
62
59
57

>£4
Н
56
56
57 
63
55 
59
56 
55

>4
И©о

О
76
74
76
79
74
75 
74 
70

ев
Яа

со
10
10

9
6
7
6

ев
Коф

т
12
12
15
8

13
14 
17 
17

Н
10
13
14 
10 
13 
12 
12 
12

лиа>сэ
О

5
5
6 
3 
6 
6

«8
ЯSсо

47
48
49
53
54
55 
54
50

ев
ИоФ

П
35
30
28
37
30 
33
31 
30

t=J
25
21
23
32
21
25
22
19

л
«
оа

О
50
48
50
51 
47 
47 
47 
44

Число ясныхъ и пасмурныхъ дней въ общемъ хорошо согласуется 
съ облачностью. Зима и въ этомъ отношенш им^етъ большое сходство 
съ осенью, весной же, по сравнешю съ  л'Ьтомъ, наблюдается нисколько 
большее число какъ ясныхъ, такъ и пасмурныхъ дней.

Приводимъ далёе средшя количества осадковъ въ миллпметрахъ 
для различныхъ мёстъ Озерной области.

П овЬ н ец ъ  . . . 
П етрозаводскъ  
Вытегра. . . 
Б 'Ьлозерскъ 
Н овая  Л адога 
С .-П етербургъ 
Н о вго р о д ъ . . 
П сковъ  *) . . 
В е л и т е  Л уки

П овЬ н ец ъ  . .
П етрозаводскъ 
В ы тегра . . .
Б 'Ьлозерскъ ’)
Н о вая  Л адога
С.-Петербуръ.
Н овгородъ. .
П сковъ  *)
В е л и т е  Л уки

Какъ было уже упомянуто въ климатпческомъ очеркё Московской 
промышленной области и Верхняго Поволжья, осадки представляют"! 
самый непостоянный элементъ климата, и необходимы продолжителышя 
наблюдешя для получешя достаточно точныхъ среднихъ величинъ. И з1  
вышеприведенныхъ пунктовъ Озерной области этому условию, строгс 
говоря, удовлетворяютъ только С.-Петербургъ (66 лётъ наблюдетй) в 
отчасти Петрозаводскъ (21 годъ).

Почти на всем ъ пространств^ наш ей области осадковъ выпадаетгЕ 
за годъ около 500 миллиметровъ (только на Онежскомъ озер ё эта сум
ма нисколько значительнее, чгЬмъ въ другихъ пунктахъ), т. е. прибли-

J) Н аблю деш я мен'Ье, Ч'Ьмъ за 10 Л'Ьтъ.

I . I I . I I I . IY . Y . Y I. Y II Y I I I . IX .  X. X I. X II
29 24 33 25 43 49 63 64 58 44 38 34
28 27 37 31 54 57 74 78 58 52 47 88
36 32 32 23 44 53 72 64 55 61 51 39
24 16 27 14 42 53 89 65 34 34 36 33
19 17 19 19 43 49 76 55 57 50 35 24
22 21 23 24 43 46 68 69 51 44 36 30
21 21 21 22 63 50 70 68 42 50 53 32
34 20 26 31 45 43 86 66 62 43 41 41
30 20 23 24 55 54 78 79 48 30 36 32

Зим а. В есна 1'Ьто. Осень. Годъ.
87 101 176 140 503
93 122 209 157 579

107 99 189 167 562
73 83 207 104 467
60 81 180 142 463
73 90 183 131 475
74 106 188 145 513
95 102 195 146 539
82 102 211 114 508
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зительно то-же количество, какъ и въ средней Pocciii; тЬмъ не менЬе, 
благодаря болгЬе низкой температурЬ (особенно л’Ьтнихъ месяцевъ) и 
большей влажности, климатъ Озерной области производитъ впечатлёше 
сырого сравнительно съ другими частями Европейской Россш . И зъ  
временъ года зима наиболее б’Ьдна осадками, которыхъ выпадаетъ въ 
2*/2 раза меньше, чгЬмъ л'Ьтомъ; осень, по количеству осадковъ, усту- 
паетъ лету, но значительно превосходитъ весну. Наименьшее количе
ство осадковъ почти повсеместно наблюдается въ феврале, зат'Ьмъ оно 
возрастаетъ довольно неправильно (въ апреле оно местами даже мень
ше, ч'Ьмъ въ марте, въ мае повсюду быстро увеличивается, почти не 
изменяется къ даню и снова значительно возрастаетъ къ полю). Са
мые дождливые месяцы въ нашей области —  ш ль и августъ; въ 
местностяхъ съ продолжительными наблюдешямп (Петербургъ и Петро
заводск^ въ августе выпадаетъ несколько больше осадковъ, чем ъ въ 
поле, что повидимому характер
но для всей северной Pocciii.
Въ сентябре количество выпа
дающей воды уже значительно 
уменьшается и затемъ довольно 
равномерно убываетъдо января.

Если мы сравнимъ годовой 
ходъ осадковъ съ годовымъ 
ходомъ облачности, товъ общемъ 
мы здесь не замечаемъ согла- г 
С1Я, а скорее даже обратную

оываетъ наименьшая, а осадковъ 
выпадаетъ больше, чем ъ въ 
друпя времена года. В ъ  частно
сти же изъ летнихъ месяцевъ  
наиболее беденъ осадками понь, 
имеюнцй и наименьшую облач
ность; быстрому возрастанию 
осадковъ въ мае сравнительно

11 и и VI

_ /
_

\

/ \

к
Г

- Д /
у

V
ч

X /

.
Л» Ли it

Годовой ходъ  осадковъ и  сн-Ьга 
в ъ  П етербург^.

съ апрелемъ соответствуетъ такое же увеличеше облачности.
Количество снега, выпадающаго въ Озерной области, составляетъ 

отъ 20 до 35 процентовъ всего годового количества осадковъ, достигая 
наибольшей величины въ Олонецкой губернш. Только 2 месяца въ го
ду—ш ль и августъ— совершенно свободны отъ снега на всемъ простран
стве области. В ъ  сентябре сн егъ  начинаетъ выпадать въ Олонецкой 
губернш, но количество его весьма незначительно; въ октябре сн егъ  
выпадаетъ уже повсеместно, хотя все еще въ неболыномъ количестве; 
въ ноябре сн егъ  является уже преобладающимъ видомъ осадковъ на 
северо-востоке области; на юго-западе въ это время дождя выпадаетъ 
еще почти столько же, сколько и снега; въ декабре, январе, феврале 
и марте наблюдаются почти исключительно снежные осадки; въ апреле  
дожди уже преобладаютъ надъ снегомъ во всей области, кроме Оло
нецкой губернш; въ мае количество снега незначительно, а въ ноне 
онъ выпадаетъ только севернее лиши ГЕетрозаводскъ— Вологда, да и 
то въ редю е годы. Приводимъ теперь сравнительныя данныя количества
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сн'Ьга и дождя для н’Ькоторыхъ 
1881— 95 г.

пунктовъ нашей области за 15 лгЬтъ,

П етрозаводскъ . 

Вытегра . . . .

С .-П етербургъ . 

В елш ие Л уки  . 

Н овгородъ. . .

f  сн’Ьгъ. 
\  дождь. 
[ сн'Ьгъ. 
I дождь. 
/  сн’Ьгъ. 

дождь. 
сн'Ьгъ.
ДОЖ ДЬ.
сн'Ьгъ.
ДОЖДЬ.

IX . X. X I. X II . I . I I . I I I . IV . V .
2.8 17.4 27.3 35.4 28.7 25.9 31.4 15.2 3.7

67.9 28.9 11.6 1.7 1.9 1.7 4.2 13.0 40.7
0.7 20.7 25.6 23.0 25.7 17.2 19.6 5.8 1.1

60.8 25.0 7.3 1.2 0.6 1.1 2.4 9.5 38.6
0.0 10.1 15.3 23.3 22.3 17.5 16.8 7.4 0.6

57.4 33.3 20.9 2.8 1.8 1.0 3.7 19.3 43.5
0.0 4.4 15.7 25.3 27.1 17.9 18.1 7.3 0.2

43.7 29.7 14.2 4.1 1.2 1.2 5.3 11.7 47.9
0.0 10.6 18.0 27.0 22.4 16.9 17.5 11.5 1.6

52.3 31.6 20.1 3.0 0.7 6.0 5.4 13.0 54.2

V I.
0.1

49.6
0.0

47.4
0.0

51.1
0.0

62.8
0.0

51.8

В ъ следующей таблиц^ представлено распред’Ълеше числа дней съ 
осадками по мёсяцамъ для тёх ъ  же местностей, для которыхъ выше 
приведены средшя количества осадковъ.

I . I I . I I I . IV . V . V I. V I I . V I I I . IX . X. X I. X II. Годъ
П ов'Ьнецъ . . . 18 13 15 10 15 12 13 15 14 15 17 17 175
П етрозаводскъ . 18 16 18 13 17 14 15 17 18 19 21 21 207
В ы тегра . . . . 13 12 15 10 14 12 13 13 17 16 17 16 167
Б'Ьлозерскъ . . 17 11 13 8 13 12 13 14 13 14 18 19 167
Н о вая  Л адога . 12 10 11 7 10 10 13 12 13 15 16 14 142
С .-П етербургъ . 14 12 12 11 12 11 13 14 13 15 16 15 157
Н овгородъ. . . 17 13 12 10 15 13 15 16 12 17 19 19 178
П сковъ  . . . . 14 9 11 9 13 10 13 15 14 13 14 13 147
В елиш е Л у к и  . 10 8 9 7 13 11 13 13 10 11 13 12 130

Чаще всего осадки въ Озерной области выпадаютъ въ ноябре, де
кабре и январе, а реже всего въ апреле; такимъ образомъ годовой 
ходъ числа дней съ осадками не совпадаетъ съ годовымъ ходомъ коли
чества ихъ. Между соседними месяцами здесь, впрочемъ, иногда обна
руживается сходство: такъ, напр, въ апреле изъ весеннихъ месяцевъ какъ 
количество осадковъ, такъ и число дней оъ ними наименьшее; въ та- 
комъ же положенш находится йонь по отношению къ шлю и августу. 
Общее число дней съ осадками за годъ въ Озерной области, какъ вооб
ще во всей северной Россш , велико, особенно же въ Олонецкой губер- 
нш: въ Петрозаводске въ году больше, чемъ половина дней съ осад
ками.

Для характеристики непостоянства климата въ отиошенш осадковъ, 
приводимъ наибольш1я и наименышя количества, месячныя и годовыя, 
для Петербурга за 65 летъ (1835— 1899 г. включительно).

I .  I I .  I I I .  IV . V . V I. V II . V I I I .  IX . X. X I. X II .  Годъ. 
Н аиб. 61.7 544  57.5 83.2 112.2 145.7 136.3 196.9 122.8 104.5 88.1 93.2 743.6

(1899) (1843) (1836) (1890) (1851) (1892) (1883) (1869) (1893) (1870) (1867) (1866) (1864)
Н аим. 0.0 3.0 4.2 1.6 1.5 4.8 7.3 4.1 1.7 6.9 1.5 4.4 307.9

(1836) (1886) (1884) (1850) (1842) (1853) (1855) (1858) (1851) (1886) (1862) (1852) (1853)

Сумма выпадаюгцихъ осадковъ въ отдельные годы можетъ сущ е
ственно отличаться отъ среднихъ величинъ, превосходя ихъ въ неко
торые месяцы въ 3, /2 раза или уменьшаясь до совершенно незначи- 
тельныхъ количествъ. Годовая сумма осадковъ колеблется въ пределахъ  
отъ 2/8 до 11/2 средняго годового количества, выведеннаго изъ много- 
летнихъ наблюдетй.
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В ъ  ваключеше мы прпводимъ данный о средней сплгЬ осадковъ, т е. 
о количестве ихъ на одинъ день съ  осадками, въ Петербурге, а так
же о наиболыпихъ количествах!.. выиавшихъ въ 24 часа, за все время 
наблюдешй.

Средн. . . 
Н аибольш .

I. I I .  I I I .  IY . V. V I. V II. V I I I .  IX . X. X I. X II . Годъ.
1.7 1.8 2.0 2.1 3.5 4.1 5.3 4.8 3.9 2.9 2.3 2.1 3.0

16.4 20.2 29.2 23.9 29.8 51.8 56.2 61.3 33.2 26.0 20.1 28.5 61.3

Сила осадковъ возрастаетъ огъ зимы къ лету, въ общемъ хорошо со
гласуясь съ  годовымъ ходомъ количества осадковъ; въ пол-Ь на одинъ дожд
ливый день приходится втрое больше осадковъ, чг1;мъ въ январе. Въ сред- 
немъ за годъ сила осадковъ въ П етербурге только незначительно менЬе, 
ч'Ьмъ во внутренней Россш . Ливни (т. е. случаи выпадетя осадковъ 
бол'Ье 40 миллим, въ сутки) бываютъ въ П етербурге только три л-Ьтше 
месяца, но не достигаютъ той силы, какая наблюдается въ средней 
Pocciii.

Отъ coBMicTHaro вл}яшя температуры и зимнихъ осадковъ зави- 
ситъ число дней, когда земля бываетъ покрыта снгыомъ Приводимъ 
соответствующую таблицу для восьми пунктовъ Озерной области:

К аргополь. 
К ирилловъ  
Ругозеро. . 
Сермакса 
П етербурга. 
Новгородъ. 
П сковъ . . 
Велиш е Л уки

Октябрь.
о  о  — »-Н СМ со 1 1 1

о
1

Н оябрь.
8  СО 1 1

о-н
1

Декабрь.
8

I
1

СО1
огН

I

Я нварь.

I
со11 1 

rH 1—1
1 1J—ч 1 *—1 1гН !гН 1•—н 1 1

т—(

0 1
(N
4 6 7

СМ
9 10 10

см
11 10 10

(М
и

0 1 3 6 7 9 10 10 11 10 10 11
0 1 5 6 6 6 8 9 11 9 10 11
0 1 2 4 5 7 9 10 11 10 10 11
0 0 1 2 2 7 8 10 11 10 10 11
0 0 1 2 4 7 9 10 11 10 10 10
0 0 0 0 2 6 7 9 10 9 9 10
0 0 1 2 2 7 7 9 11 10 10 11

Ф евраль. Мартъ. А п рел ь . М ай.
о*-н 8 00<м от—1 8 •—1СО о о<м 8 о  *—( 8 со
1 1 1 1 1 1 т J, 1 1 1 Годъ.

г—Н гН—Ч г—1см гН г-НгН гНсм г-4 т-Н <м »-н т-Н *—1 см
10 10 8 10 10 11 10 9 3 ] 1 0 173
10 10 8 10 10 11 9 7 1 0 0 0 163
10 10 8 10 10 11 8 5 2 1 0 0 159
10 10 8 10 10 11 9 6 3 1 0 0 158
10 10 8 10 10 9 2 1 0 0 0 0 132
10 10 8 10 10 11 5 2 0 0 0 0 140
10 10 8 9 9 8 4 0 0 0 0 0 121
10 10 8 10 10 9 6 2 0 0 0 0 135

К аргополь....................
К ири лловъ  .................
Р у г о з е р о ......................
Сермакса  .................
П е т е р б у р г а .................
Н овгородъ....................
П с к о в ъ .........................
В елиш е Л уки . . . .

На востоке Олонецкой губернш земля, въ среднемъ, покрыта снегомъ  
почти полгода; по м ер е передвижетя къ западу, число дней со сплошнымъ 
снежнымъ покровомъ быстро уменьшается, едва достигая трети в сех ъ  дней 
въгоду (121) во Пскове. Впервые снежный покровъ появляется въ предЪ- 
лахъ нашей области обыкновенно въ средине октября, но, продержавшись 
два-три дня, исчезаетъ безследно. Окончательно санный путь устанавли
вается во второй половине ноября, а на юго-западе области даже въ начале 
декабря. В ъ Олонецкой губернш и прплегающихъ къ ней частяхъ 
Новгородской и Петербургской снежный покровъ держится безпрерывно



46 ОТДЪЛЪ I. ПРИРОДА.

вою зиму, исчезая обыкновенно лишь въ концЬ апреля, а иногда даже 
въ первой ноловинЬ мая. Что же касается до западной части Озерной 
области, то сн'Ьгъ здЬсь окончательно сходитъ въ началЬ апрЬля, но 
во время спльныхъ оттепелей нерЬдко временно стаиваетъ и среди зимы; 
на западной окраинЬ нашей области— во ПсковЬ это обстоятельство отра
жается даже на среднемъ числЬ дней со снЬжнымъ покровомъ во в сё  
мЬсяцы, кромЬ февраля.

Въ заключеше приводимъ среднюю толщину снЬжнаго покрова въ 
сантиметрахъ для двухъ пунктовъ на востокЬ и заиадЬ области.

Я нварь.

К аргополь. . . 
П етербургъ. .

К аргополь. . 
П етербургъ.

Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
2  S  со 
1 1 1

О
1 -2

0

-3
0 О Я  со1 11 i 1i-Н •—< *“• н 1 1 тН •—< 1гН 1 1 »—» «-Н—t (N ^  (N —( (N

0 1 4 8 13 18 26 32 37
0 0 1 1 0 4 7 13 13

Февраль. М артъ. А п рел ь .

10 20 28 о  о  —I—• <•>. СО 2  8

41
13

45
15

(М
50
1G

59
19

68
24

I
«-Ч(N
69
25

70
24

71
22

I•-Н

75
13

65 49
0

осо
I

(N
19
0

Май..

°  8  S
I I

СЧ
0
0

И звестно, что сн-Ьгъ всегда ложится далеко неравномЬрно, а по
тому наблюдения даютъ только приблизительное поня'пе о толщннЬ 
снЬжнаго покрова и имЬютъ главнымъ образомъ относительное значе- 
H ie . ТЬмъ не менЬе изъ приведенныхъ данныхъ можно съ достовЬрно- 
стью заключить, что болЬе или менЬе значительный снЬжный покровъ 
появляется въ началЬ ноября на востокЬ области и въ первыхъ чпслахъ 
декабря— на западЬ; постепенно увеличиваясь, онъ досгигаетъ наиболь
шей величины въ концЬ февраля въ ПетербургЬ п только въ концЬ 
марта въ КаргополЬ, опаздывая здЬсь такимъ образомъ на цЬлый мЬсяцъ 
по сравнешю съ западной частью области. Точно такъ же толщина снЬж
наго покрова въ ПетербургЬ 1-го апрЬля уже совершенно ничтожна, 
а въ КаргополЬ такая же величина наступаетъ мЬсяцемъ позже, т. е. 
въ первыхъ чпслахъ мая.

Г Л А В А  Ш.  

Растительный и животный м1ръ.
П. II. И льина.

Растительны й покровъ  Озерной области во времена древней Р уси . — У м ены пеш е 
.тЬсной п лощ ади  съ  р азв и п ем ъ  культуры .—Современный характеръ  растительности  
Озерной области.—Ж и вотн ы й  м1ръ Озерной области встарин у  и  измгЬнеш я, проис- 
ш едш ’ш в ъ  нем ъ съ развитчемъ культуры . — С овременная ф ауна Озерной области.

Дрему'пе лЬса, покрывавнпе когда-то Московскую промышленную 
область, кое-гдЬ все же прерывались болЬе или менЬе обширными безлес
ными пространствами, или такъ называемыми „полями11. В ъ разсматривае- 
мой лее нами области лЬсъ носилъ уже характеръ настоящей тайги и, пе-
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ремежаясь только съ  водными и полуводнымп поверхностями (озерами, 
р'Ьками и болотами), покрывалъ сплошь всю описываемую нами Озер
ную область.

Обил1е л'Ьса и водъ давало возможность ютиться здЬсь громад
ному количеству всякой живой твари, а это последнее обстоятель
ство дало возможность основаться зд'Ьсь и первобытному челове
ку. Заселеше человекомъ Озерной области, конечно, должно было 
отражаться, хотя и медленно, на ея прпродЪ; къ началу истори- 
ческаго времени и даже втечете большей части его это вл1яше 
было еще очень ничтожно. Тогда люди еще „жпвяху въ л'Ьс'Ь, 
яко же всяшй зверь11, какъ говорится въ новгородской лето
писи. Вспомнимъ еще, что некогда на пространстве разсматриваемой 
области существовали и процветали самостоятельныя общины—Новго
родская и Псковская, основавппя свою силу на услов1яхъ окружавшей 
ихъ природы. Долго пользовались самостоятельностью эти общины, да 
и не легко было подступиться къ нимъ, какъ татарамъ, такъ и москов- 
скимъ князьямъ, такъ какъ „путь бяше лютъ“ черезъ в се  эти леса  
съ ихъ болотами и реками. Озерная область, впрочемъ, п въ настоящее 
время изобиЛуетъ лёсомъ, но это конечно уже не га тайга, которая по
крывала область раньше: культурный услов1я наложили свою печать на ея 
поверхность. Человекъ, селивппйся раньше только по берегамъ болыпихъ 
рЬкъ, решился проникнуть и въ л'Ьсъ, причемъ отчасти вырубилъ его, 
обращая наиболее высоюя и cyxiii его пространства въ пашни и луга, да и 

, самый л есъ , где онъ еще стоитъ и сейчасъ, отъ близкаго соседства чело
века изменИлъ свой внеш ш й обликъ. ‘Что не далеко ушло то время, 
когда въ Озерной области еще въ значительной степени царила тайга, 
видно изъ сопоставлетя следующ ихъ цыфръ, показывающихъ коли
чество лесовъ во времена генеральнаго межеватя, т. е. несколько более 
100 летъ тому назадъ, и въ наше время. Общее количество лесовъ  
распределялось по губершямъ следующимъ образомъ:

И зъ  приведенныхъ цыфръ видно, что лесная площадь и въ на
стоящее время составляетъ еще почти 50°/0 площади всей Озерной обла
сти. Л еса эти конечно не на всемъ пространстве отдЬльныхъ губер тй  
распределены равномерно. Только Олонецкая губ., самая богатая ле
сом ъ, покрыта имъ равномернее прочихъ. В ъ Петербургской губ. лес
ная полоса тянется только вдоль границы Новгородской губ., а более 
или менее безлесными являются ныне ближайшая къ столице северная 
часть Царскосельскаго у., восточная часть Петергофскаго и часть Луж- 
■скаго. В ъ Новгородской губ. более богатыми лесомъ считаются уезды

И  лесъ , неведомый лучамъ 
Въ тумане спрятаннаго солнца, 
Кругомъ шумелъ...

Генер. меж еваш е. П о  данны м ъ М ин.

Н овгородская . . . .
О лонецкая .................
П с к о в с к а я ..................
П етербургская . . .

Земл. за  1894 г. 
49,3 °/0 
63,4% 
32,1°/„
44,9 %



48 ОТДЪЛЪ I. ПРИРОДА.

Кирилловсшй и TnxBiracKifi; въ Кирилловскомъ у., по даннымъ земской 
управы за 1895 г., лЪса считалось 84,5°/0 всей площади уЬзда; сравни
тельно б'Ьдные л'Ъсомъ—уЬзды Валдайсгпй и Демянсшй. Въ Псковской 
губ. юго-восточная часть лЬснстЬе северо-западной, такъ что въ Торо- 
пецкомъ уЬздЪ подъ л’Ъсомъ болЬе 50°/о площади, а въ Псковскомъ 
напр.—даже меньше 20%.

И стреблетю  лЬсовъ Озерная область прежде всего обязана измЪ- 
нешемъ внЬшняго вида тайги, господствовавшей здгЬсь раньше: совре
менный лЬсъ имЬетъ чаще характеръ такъ называемой разргъженной 
тайги. Даже въ Олонецкой губ., которая и въ настоящее время гуще 
покрыта л’Ъсомъ, чЬмъ проч1я губерши Озерной области, по словамъ 
проф. К. Кесслера „видь лЪсовъ безотраденъ и жалокъ, лЪса выру
блены и непроходимы развЬ лЬтомъ по случаю болотъ“. ДалЬе, благо
даря истреблетю лЬсовъ, создалась особая формащя лЬсного покрова. 
Это— ляда или лядины. Подъ этимъ назвашемъ обыкновенно понпмаютъ 
рЪденьте, mioxie, полу-сырые участки еловаго или мЬшаннаго лЪса 
съ обильнымъ кустарникомъ изъ ольхи, ивы и осины. Т а те  участки 
образуются на раньше вырубленныхъ участкахъ, обыкновенно еловаго 
лЬса. Вырубается же пли выжигается лгЬсъ на этпхъ участкахъ всегда 
съ ц'Ьлью использовать землю подъ посЪвъ какого-нибудь хлЬба или 
льна, и некоторое время такой участокъ засевается, а потомъ иногда 
надолго земля остается безо всякаго пользовашя и заростаетъ поэтому 
снова лЬсомъ Вотъ такимъ образомъ и создаются ляда. Этотъ способъ  
пользовашя землей подъ посЪвъ составляетъ систему подегьчнаго хо
зяйства или иначе лядиннаго.Практикуется онъ въ Псковской и Новгород
ской губ. чаще арендаторами-латышами, которые арендуютъ участки лЪса 
лЪтъ на шесть, а потомъ, по истеченш срока переходятъ на друпе участ
ки въ иныя мЪста и т. д. Лядамъ этимъ свойственъ особый внЪш- 
шй видъ, характеризующейся флорой, обыкновенно состоящей нэъ раз- 
ныхъ видовъ рода колокольчиковъ (Campanula). В ъ первое время запуска- 
шя такой лядины преобладаютъ вообще луговыя формы растешй, но, 
по мЪрЪ заросташя пространства лЪсомъ, луговыя формы отъ недо
статка свЪта и излишка влаги начинаютъ исчезать, и берутъ верхъ 
лЪсныя формы. Вообще можно сказать, что растешя— спутники пер
воначально бывшаго здЪсь лЪса не возобновляются вполнЪ. КромЪ ля- 
динъ существуютъ еще, какъ продуктъ дЪятельности человЪка, и въ 
особенности пожаровъ въ сосновыхъ борахъ— верещатники; это особый 
типъ сухихъ холмовъ, покрытыхъ характерной растительностью. По 
внЪшнему виду верещатники представляютъ пространства, покрытия 
жалкими кустарниковыми и полукустарниковыми породами, особенно 
верескомъ (Calluna vulgaris). Густая заросль ковровыхъ растешй не даетъ 
сосновымъ сЪменамъ проникнуть въ почву и прорости; а если и слу
чится, что появились экземпляры сосны, и, наконецъ, прежняя расти
тельность станетъ возрождаться опять, то нерЬдко бываетъ,что новый пожарг 
уничтожаегъ всю возродившуюся растительность, причемъ опять ста- 
нутъ развиваться ковровыя растешя, и пространство надолго снова 
остается безлЬснымъ. Само собой разумЪется, что человЪкъ самъ, по
мимо пожара можетъ поддерживать это безлЪсье, удаляя выростаюпця 
деревья. Такихъ бозл'Ьсныхъ пространствъ въ Озерной области много, 
и они невольно могутъ вызвать вопросъ, не были ли эти пространства
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и раньше всегда безл'Ьснымп; но изучеше верощатниковъ даетъ право 
дулам., что безлгЬсье это есть результатъ деятельности человека.

г л у ш ь  н ь  Н о в о л а д о ж о к о м  г, уЬзд 'Ь  П е т е р б у р г с к о й  г у б .  (По фот. И . М аксимова),

временный Л'Ьсъ, п< >крывающ1й Озерную область, соотоитъ по 
шеству и зъ  хвойныхъ  деревьевъ и главнымъ образомъ изъ ели  и 

;Н ТоМЪ III. 4
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въ меныпемъ количествЬ изъ сосны, листвешыя породы хотя и встре
чаются, но играютъ подчиненную роль — какъ примЪсь въ хвойных^ 
лЬсонасаждешяхъ,— и притомъ нЬкоторыя лпственныя породы ограни
чены въ своемъ распространен^! по Озерной области. О характерЬ лЬс
ного покрова, бывшаго въ доисторическое время, можно судить по иско- 
паемымъ остаткамъ, найденнымъ, напримЬръ, при прорытш Сясскагс 
канала. Эти находки даютъ возможность сдЬлать предположете, чтс 
нЬкогда на мЬстЬ нынЬшнихъ хвойныхъ лЬсовъ господствовалъ дубъ, 
и граница распространетя его заходила далЬе на сЬверъ. ЗатЬмъ гос
подство дуба смЬнилось господствомъ сосны, и, наконецъ, въ наше 
время господствуетъ ель.

Ель въ лЬсахъ Озерной области встрЬчается въ впдЪ Picea excelsa 
п Picea vulgaris, разновидность же ея— сибирская ель (Pieca obovata) не- 
доходитъ лишь немного до БЪлоозера въ Новгородской губ. Растетъ ель 
обыкновенно по низинамъ, на болЬе или менЬе плодородной почвЬ, не 
не на слишкомъ сырыхъ мЬстахъ. Хотя въ лЬсахъ Озерной области 
попадается п крупная ель— строевая и даже корабельная, образуя иногда 
цЪлые участки такого крупнаго лЬса, но это случается теперь сравни
тельно рЬдко и то преимущественно въ казенныхъ дачахъ. Сплош- 
ныхъ насаждении ели въ нашей области теперь почти не встрЬчается, 
а постоянно съ прпмЬсью лиственныхъ породъ: березы, осины, липы, 
черемухи, рябины; въ болЬе южной части Озерной области примЬшн- 
вается еще дубъ, ясень, кленъ; на болЬе сырыхъ мЬстахъ примЬши- 
ваются ольхи, ивы и березы— особыя разновидности послЬдней (Betula 
pubescens). Отношеше количества лиственныхъ породъ къ количеству ели 
сильно измЪняется въ зависимости отъ древности еловаго лЬса. ЯснЬе 
всего эти измЬнешя видны на лядпнахъ разныхъ возрастовъ. Какъ упо
мянуто было выше, участки еловаго лЬса вырубаются для извЪстныхъ 
цЬлей. Такой вырубленный и запущенный участокъ быстро покрывается 
молодыми порослями, состоящими изъ березы, осины и ивы. Наряду 
съ молоднякомъ выростаютъ кустарниковыя породы, особенно малина 
(Rubus idaeus), а, по мЬрЬ возрастатя молодняка, малина печезаетъ; лЬтъ 
30— 40 спустя появляется обильный еловый подлЬсокъ, который, возра
стая, начинаетъ вытЬснять лиственныя породы, и послЬдшя въ концЬ кон- 
цовъ являются въ качествЪ примЬси, единичными особями среди вырос- 
шаго еловаго лЬса. В ъ подлЬскЬ еловаго лЬса обыкновенно бываютъ лист
венныя кустарниковыя породы. В ъ напболЬе старыхъ еловыхъ лЬсахъ  
этотъ подлЬсокъ состоптъ нзъ крушины (Rhamnus .frangula), калины 
(Viburnum opulus), жимолости (Lonicera xylosteum), волчьяго лыка (Daphne 
mezereum); въ болЬе молодыхъ еловыхъ лЬсахъ въ подлЬскЬ преобла
даютъ ольха (Alnus incana), рябина (Sorbus aucuparia), ортшникъ (Corylus 
avellana), липа (Tilia parvifolia). ПодлЬсокъ, особенно изъ липы, иногда 
бываетъ такъ густъ, что положительно трудно проходимъ. В ъ тЬнп дре- 
весныхъ породъ и кустарниковъ, на почвЬ, богатой перегноемъ отъ опав- 
шихъ листьевъ, растутъ, кромЬ различныхъ мховъ, лишаевъ, папоротни- 
ковъ, плауновъ и хвощей, еще разныя ягодныя растешя, какъ напримЬръ: 
черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitis idaea), костяника 
(Rubus saxatilis), земляника (Fragaria vesca), а въ северной части Озерной 
области, въ губершяхъ Олонецкой и въ Новгородской, въ болыпомъ 
изобилш растетъ въ лЬсахъ куманика или мамура (Rubus arcticus).
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Кроме еловыхъ и сосновыя насаждения (сосна— Pinus silvestris) обра- 
зуютъ л^са въ Озерной области, но эти послгЬ дте, сравнительно съ ело
выми, менее устойчивы: где среди сосны начала появляться ель, тамъ 
она, хоть медленно, но неуклонно будетъ вытеснять собой сосну, такъ 
какъ надъ тенистымъ еловымъ подлескомъ сосна не въ состоянш 
обновляться. Растетъ сосна въ л есахъ  Озерной области на самыхъ 
разнообразныхъ местоположешяхъ и на различныхъ почвахъ. Более  
чистыя насаждешя и въ преобладающемъ количестве сосна образуетъ 
на сухихъ песчаныхъ почвахъ (сосновые боры), въ особенности на пес- 
чаныхъ дюнахъ побережья Финскаго залива; здесь сосна обыкновенно 
является въ виде высокаго, прямоствольнаго мелковетвистаго дерева и 
и носитъ назваше рудовой сосны. На почве, покрытой лишайникомъ и 
мхомъ, подлесокъ въ такомъ л есу  обыкновенно состоитъ изъ можже
вельника (Juniperus communis) и некоторыхъ полукустарниковъ— вереска 
(Calluna vulgaris), толокнянки (Arctostaphylos uva ursi), брусники (Vaccinium 
vitis idaea) 4).

Если такой сосновый л есъ  по какой-нибудь причине уничтоженъ, 
то подлесокъ и прочая растительность начинаютъ сильно развиваться 
н разростаться, застилаютъ почву и не даютъ на очень долгое время 
снова возродиться сосне. Образуется безлесное пространство, покрытое 
кустарникомъ, или верещатникомъ, о которомъ уже выше упоминалось. 
Если же сосновый лгЬсъ и не подвергся окончательному унпчтожетю  
или успелъ  до некоторой степени возродиться, то картина его все же 
меняется: въ подлеске его являются формы, свойственныя более сырому 
месту, чемъ то, на которомъ раньше стоялъ боръ; появляются лист- 
венныя породы деревьевъ, любягцихъ более сырую или влажную почву, 
выростаютъ т а т я  растенья, какъ черника, земляника, костяника, а въ  
известныхъ случаяхъ замечаются растешя моховыхъ болотъ, какъ ба- 
гунъ или багульникъ (Ledum palugtre), голубика или по местному гоноболь 
(Vaccinium uliginosum), ерникъ (Empetrum nigrum). Это и зм ен ете  картины 
лЬса происходитъ отъ скопленья влаги въ почве; излишекъ же влаги 
обусловливаетъ собой заболачивате 2), часто наблюдаемое въ лесахъ  
Озерной области и на верещатникахъ.

Такихъ лесовъ въ Озерной области въ различныхъ степеняхъ за
болачивания чрезвычайно много. Считаютъ даже, что большинство бо
лотъ, по крайней м ер е  въ Петербургской губ., такого происхождетя. 
Въ этой губернш подъ чистыми болотами около 9°/0 всего пространства

')  Б русн и к а , растущ ая  н а  так и х ъ  с у х и х ъ  м’Ьстахъ, к акъ  н ап р , боровыя, не- 
сетъ  плоды, а н а  достаточно влаж н ы хъ  она безплодна; в ъ  то же время в ъ  посл-Ьд- 
немъ случай  все р а с т е т е  представляетъ  собой кустарни чекъ  болы пи хъ  разм'Ъровъ, 
а  въ  первом ъ:—м ен ы п и хъ .

2) Заболачи ваш е объясняется сл’Ьдую щ имъ образомъ: подл’Ьсокъ и  самый 
в и ж ш й  расти тельн ы й  горизонтъ  л'Ьса н а  благоприятной почв^Ь возобновляется и  
разростается, образуя густой  ковровы й покровъ, обладающей сильной  гигроскопич
ностью, а потому и  происходитъ  скоплеш е влаги . В ъ то же время этотъ густой 
покровъ задерж иваетъ  п ритокъ  св’Ьжаго воздуха к ъ  разлагаю щ им ся н адъ  покровомъ 
частямъ растенгй; разлож еш е B cni^ciB ie этого происходитъ  неполное, а  вм'Ьст’Ь съ 
втимъ образую тся и  п ерегн ой ны я кислоты , которыя растворяю тъ в ъ  почнь соеди- 
ненщ  же-тЬза; соеди н еш я жел’Ьза сцементировы ваю тъ частицы  песка, и  получается 
таким ъ образомъ п лотн ая  масса— ,.ортгитеймъ“, плохо пропускаю щ ей скопляю щ ую ся 
*°ду; вода застаивается, и  н асту п аетъ  заболачиваш е.

4*
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губернш, а болотпстыхъ лЬсовъ насчитывается до 30°/о. Конечно, не 
одни пожары могутъ вызвать такое явлеше, а и сильные вЬтровалы и 
наконецъ безпорядочная выборочная рубка лЬса, обыкновенно практи
куемая у  насъ на сЬверЬ. Рубка эта состоитъ въ томъ, что промышлен- 
никъ, вырубаюнцй лЬсъ, выбираетъ деревья изо всей лЬсной дачи. 
Масса валежника, вершины, которыя иредставляютъ собой верхшй ко- 
нецъ ствола дерева, иногда сами съ добрый стволъ, такъ какъ бываютъ 
въ поперечникЬ отъ 4-хъ вершковъ и ниже, цЬлыя вабракованныя 
срубленныя деревья, конечно уже пни, которые никогда не выкорчевы
ваются, щепа,—все это остается въ лЬсу и засоряетъ почву и въ тоже 
время само дЬлается удобной почвой для развитая мха и другихъ ко- 
вровыхъ растешй. ДалЬе получается извЬстная уже намъ картина. Само 
собой понятно, что и безлЬсный верещатникъ можетъ заболотиться. 
Характеръ его растительности тогда мЬняется: можжевельникъ на болЬе 
низкихъ мЬстахъ уступаетъ свое мЬсто лиственнымъ породамъ—ивЬ и 
бЬлой ольхЬ. Прибавимъ еще, что заболачиваше вообще не зависитъ 
отъ рельефа мЬстности, будетъ ли то склонъ или ровное мЬсто. Наблю
далось напримЬръ, что моховое болотце, какъ конечное звено забола
чивания, постепенно поднималось на гору.

Возвратимся опять къ соснЬ. Сосна, растущая на такой влажной, 
вслЬдств1е постепеннаго заболачивания, почвЬ, не достигаетъ уже такихъ 
болынихъ размЬровъ, какъ рудовая. Она бываетъ корявая, кривовЬт- 
вистая иногда съ самаго основанш— это такъ называемая мяндовая сосна. 
Наконецъ, на совсЬмъ уже сырыхъ местахъ, на моховыхъ болотахъ, 
выррстаетъ низкорослая —  карликовая сосна или, какъ ее зовутъ въ на- 
родЬ сгъдуха-сосна, по впечатлЬнш отъ сЬраго цвЬта ея вЬтвей.

И зъ  остальныхъ хвойныхъ, встрЬчающихся въ Озерной области, 
остается еще упомянуть о лиственницгь (Larix sibirica) и о пихтгь (Abies 
sibirica). ОбЬ эти породы въ разсматриваемой области распространены 
на очень обширномъ пространствЬ. Лиственница, или, какъ ее зовутъ 
крестьяне, листмянка, начинаетъ рости въ Новгородской губ. отъ БЬло- 
озера и въ Олонецкой—на сЬверо-востокЬ, въ Каргопольскомъ уЬздЪ. Это 
уже представитель сибирской флоры. ВстрЬчается лиственница въ оди
ночку и группами, главнымъ образомъ въ еловомъ и сосновомъ лЬсу, 
къ которому примЬшана береза. По величинЪ лиственница въ лЬсахъ 
Озерной области не уступитъ высокимъ елямъ и соснамъ. Чаще встрЬ
чается спутникъ лиственницы— сибирстй деренъ (Cornus sibirica). Пихта 
асе встрЬчается въ восточныхъ частяхъ Олонецкой и Новгородской губ., 
блпзь границы Вологодской губ., въ видЬ неболынихъ деревъ, и вЬро- 
ятно растетъ тамъ въ дикомъ видЬ.

Точно также и нЬкоторыя лиственныя породы находятъ на про
странствЬ Озерной области предЬлъ своего распространешя. Это —  
липа (Tilia parvifolia), кленъ (Acer platanoides), дубъ (Quercus pedunculata), 
ясень (Fraxinus excelsior), черная ольха (Alnus glutinosa). Самую сЬверную 
границу, распространяясь съ юга и захватывая около 2/з Олонецкой 
губ., образуютъ липа и черная ольха. О судьбЬ липы приходится по
вторить то же, что было сказано и въ описанш Московской промышлен
ной области, а именно, что липа сильно истреблена и встрЬчается въ видЬ 
кустовъ, образуя иногда густой подлЬсокъ въ лЬсахъ. В ъ  Олонецкой 
губ., впрочемъ, гдЬ лЪсъ лучше сохранился, ч’Ьмъ въ другихъ губер-
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ншхъ, попадаются еще липовыя рощи, но ихъ немного (на Онежскомъ 
озер'Ь). Граница распространетя ольхи почти совпадаетъ съ границей 
липы. Эта, т. е. черная ольха, въ отлич1е отъ белой ольхи (Alnus incana), 
растущей обыкновенно кустами по склонамъ и берегамъ ргЬкъ на всемъ 
пространстве Озерной области и сильно засоряющей молодыя вырубки, 
выростаетъ въ стволы, годные какъ строительный матер1алъ. Особый 
типъ болотъ образуется благодаря заростанпо, при изв'Ьстпыхъ услов1яхъ, 
хорошими образчиками такой черной ольхи, обусловливая наименоваше 
за этими болотами— черноольховыхъ трясинъ или олыианниковъ.

Кленъ распространенъ на меныпемъ пространстве, чгЬмъ липа и 
черная ольха, и встречается во всей Петербургской и Псковской, а также 
почти во всей Новгородской 
губ., исключая незначитель
ный уголокъ за Белоозеромъ, 
въ Олонецкой же губ. встре
чается только въ самой юж
ной части. Является онъ какъ 
примесь среди другихъ лист- 
венныхъ породъ въ хвой- 
ныхъ лесахъ. Еще южнее 
проходятъ границы рас
пространетя ясеня и дуба.

Д убовая рощ а П етра В еликаго в ъ  СестрорЗщ1гЬ П етербургской губ.

Обе границы почти совпадаютъ. Такъ-же какъ и кленъ, обе эти по
роды являются часто единично среди другихъ лиственныхъ породъ, 
примешивающимися къ хвойнымъ деревьямъ въ лесу. Д убъ  на зна
чительной площади своего распространетя растетъ въ виде невысо- 
кихъ, корявыхъ деревьевъ, ненмгЬющихъ особой цЬны, но часто дубъ  
образуетъ рощицы съ примесью другихъ лиственныхъ и хвойныхъ по
родъ. Южнее границы своего распространетя, въ Псковской губ. и 
особенно на • ю ге ея встречаются xopoinie чистые дубовые леса, со- 
с/гоянце изъ многолетнихъ прямоствольныхъ особей, могущихъ слу
жить въ качестве хорошаго строительнаго M arepiaaa. В с т р е ч а ю щ е е с я
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въ окрестностяхъ Петербурга прекрасные дубы, принадлежать къ ис- 
кусственнымъ насаждетямъ, производившимся въ особенности съ ХУП1 
в'Ька (Сестрор-Ьцкая роща Петра Великаго и пр.).

КромЬ уже перечисленныхъ лиственныхъ породъ на всемъ про
странстве Озерной области встречаются еще осина (Populus tremula), 
береза (Betula alba и verrucosa), вязъ (Ulmus effusa), ияьмъ Ulmus montana), 
черемуха (Prunus padus), рябина (Sorbus aucuparia). Еще въ довольно зна- 
чптельномъ количестве растутъ осина и береза, а остальныя породы 
попадаются единично, кое-где среди другихъ породъ. Лиственный лЬсъ, 
вообще говоря, подчиненъ более усгойчивымъ хвойнымъ породамъ, какъ 
на это уже указывалось, и про лиственныя лесонасаждешя можно съ

Б ерезовая  заросль сЗшернаго ти п а  в ъ  Л ужск. у . Петерб. губ. 
(По фот. Вч. Л . Срезневскаю).

уверенностью сказать, что они большей частью обязаны своимъ про- 
исхождетемъ вмешательству человека въ дело хозяйства природы, такъ 
какъ лиственныя породы на вырубкахъ прежде всего поселяются и до- 
стпгаютъ развитая. По разъ между лиственными породами явятся хвой- 
ныя, а особенно ель, то лиственныя породы мало по малу уступаютъ 
свое место новому соседу, оставаясь сами въ л есу  кое-где въ виде  
еднничныхъ особей. Травянистый покровъ лпственнаго леса въ Озерной 
области также указываетъ на происхождеше этого леса: эго растешя, 
свойственныя флоре еловыхъ лесовъ съ  примесью луговыхъ; растеши 
же, исключительно принадлежащихъ лиственному лесу, въ этомъ по
крове не существуешь. И зъ лиственныхъ породъ, встречающихся въ
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большемъ количеств'!;, ч'Ьмъ друшя, довольно крупныхъ размЬровъ достп- 
гаетъ осина, но въ северной части Озерной области она чаще всего стра- 
даетъ гнилой сердцевиной— болезнью, вызываемой однимъ растительнымъ 
паразитомъ (Polyporus salicinus); цгЬльные стволы нередко также бываютъ 
съ  красной древесиной, свидетельствующей о болЬзненномъ состоят п 
дерева. Лучше ростетъ осина въ южной половинЬ Озерной области, но де
рево это вообще цЬнится здЬсь ниже другихъ деревьевъ, между гЬмъ какъ 
въ центральной Pocciii осина им^етъ более прочную сердцевину и, до
стигая еще бол'Ъе крупныхъ разм'Ьровъ, представляетъ значительно бол'Ье 
ценный строительный матер1алъ. Болыпихъ разм'Ьровъ въ Озерной 
области достигаетъ и береза—та, которая выростаетъ на болЬе сухихъ, 
плодородныхъ почвахъ, но дерево это сильно истребляется, такъ какъ 
представляетъ прекрасный матер1алъ для топлива. Береза здЬсь, въ 
отлич1е отъ среднерусской, . имЬетъ, вслЬдсгспе массы растущихъ на 
ней лншаевъ и почвенныхъ условш, гораздо менЬе б'Ьлый стволъ. На 
болЬе низменныхъ и сырыхъ мЬстахъ вмЬстЬ съ черной ольхой посе
ляется разновидность березы— Betula pubescens, которая имЬетъ уже со- 
всЬмъ сЬрый стволъ, а на моховыхъ болотахъ два другихъ вида 
березы— Betula humilis и Betula папа. Это тонкая, жалкая и низкорос
лая березка, не имЬющая никакой цЬны въ пракгическомъ отношенш. 
Проч1я лпственныя породы, встрЬчаюпцяся единично, достпгаютъ иногда 
довольно крупныхъ разм'Ьровъ.

Бъ Озерной области проходитъ еще предЬлъ разведешя плодо- 
выхъ деревьевъ, самый северный; пунктъ котораго есть островъ Валаамъ 
въ сЬверной части Ладожскаго озера (относящейся уже къ Выборгской 
губ.). Еще недавно на всероссийской выставке плодоводства въ С.-Пе- 
тербургЬ замЬтны были въ качествЬ экспонатовъ прекрасные образцы 
яблокъ, взращнваемыхъ монахами Валаамскаго монастыря. Упомяну
тая граница отъ остр. Валаама тянется на юго-востокъ и проходитъ 
по южному берегу Онежскаго озера, а, переходя въ Новгородскую губ., 
идетъ немного сЬвернЬе БЬлоозера. И зъ  плодовыхъ деревьевъ яблоня, 
впрочемъ, встрЬчается въ предЬлахъ Озерной области и въ дикомъ 
видЬ, но зрелые плоды даетъ лишь въ южной части области.

Некогда водная поверхность Озерной области была значительнее 
нынешней, но постепенно она уступала место суш е; главнымъ дЬя- 
телемъ этой борьбы являются растетя, которыя, разростаясь съ бе
рега бывшаго озера и отмирая затЬмъ, заполняли отжившими остат
ками дно водоема и, поднимая этимъ путемъ дно, подготовляли почву 
для другнхъ растешй. Словомъ происходило явлете, которое назы
вается заболачиватемъ озера, а въ результате превращеше этого озера 
въ моховое болото. Заболачиваше можетъ происходить конечно более 
или менее успеш но въ зависимости отъ разнообразныхъ причинъ; 
напримеръ, чем ъ глубже водоемъ, темъ заболачиваше будетъ про
исходить медленнее; ветеръ, производящей волнеше воды, будетъ 
мешать укрепленно водяныхъ растешй и пр. Но если только усло
вия благопр1ятствувэтъ, то заболачиваше идетъ скоро, и поверхность 
озера можетъ быстро покрыться растительностью. Заболачиваше озера 
Начинается обыкновенно съ  берега, где дно гораздо мельче, и от- 
^шраюшдя растетя следовательно скорее могутъ поднять на дневную 
поверхность дно, которое покрывается уже другими растешями. Часто



5 6 ОТДЕЛ Ъ  I . П РИ РО ДА.

и теперь можно видЬть въ губершяхъ Озерной области заболачивающаяся 
озера, гдЬ середина самаго водоема еще не отвоевана растешями, а бе
рега уже представляютъ болота. Такш озера часто встречаются въ 
лЬсахъ, гдЬ особенно успеш но идетъ заболачивате озера, защищен- 
наго со всЬхъ сторонъ лЬсомъ отъ всякаго вЬтра. Называются эти 
озерки окнищами. Самый берегъ такого озера состоитъ изъ дерновыхъ 
вахты, или болотного трилистника (Menyanthes trifoliata), а къ ней под- 
мЬшаны осока (Сагех) и пушица (Eriophorum). Стебли этихъ растешй, 
особенно вахты, высылая въ воду сЬть корневыхъ волоконъ, еще больше 
способствуютъ поднятш дна съ  береговой стороны. ДалЬе отъ берега 
мы начинаемъ встрЬчать бплый мохъ (Sphagnum)—главный обитатель 
мохового болота; кое-гдЬ между мхомъ встрЬчаются зарождаюпцеся сте
бельки клюквы (Oxycoccus palustris), кочечки подбпла (Andromeda polyfolia) 
и росянки (Drosera rotundifolia u polyfolia). Еще дальше отъ берега, съ усы- 
хатем ъ  почвы, преобладаетъ мохъ съ  болЬе высокими кочками пушицы, 
морошкой, багуномъ и, наконецъ, на давно отвоеванномъ отъ воды мЬстЬ 
встрЬчается кукушкинъ ленъ (Polytrichum), а затЬмъ и мелкая сосенка, 
между которой на почвЬ мохового болота въ изобилш растетъ клюква, 
морошка и багульникъ. На мЬстахъ, еще болЬе высохшихъ, выростаетъ 
даже верескъ, голубика, хвощи, и поднимается низенькая тощая бе
резка.

К ъ  югу отъ р. Невы, въ области силурШскихъ и девонскихъ 
нзвестняковъ нерЬдко можно встрЬтить другой типъ болотъ, съ другой 
растительностью, состоящей главнымъ образомъ изъ кпслыхъ травъ—  
разнаго рода осокъ (Сагех), щавеля (Rumex), нЬкоторыхъ злаковыхъ, напр. 
вгъйника (Calamagrostis), а если здЬсь есть мохъ (уже не сфагновый), то 
онъ играетъ подчиненную роль. Эти болота называются травяными и 
образуются вслЬдств1е застаивашя воды на поверхности земли, напр. 
послЬ разлива рЬкъ съ  низкими берегами, хотя также могутъ образо
ваться и отъ заросташя озера.

Не образуется въ этихъ случаяхъ моховое болото потому, что 
почва и вода, содержащая известь, не благопр1ятствуютъ развитие сфаг- 
новаго мха, а потому и мохового болота. Впрочемъ, если нЬтъ постоян- 
наго обновлешя свЪжей известковой воды, то на такомъ травяномъ бо- 
лотЬ можетъ нарости настоящее моховое. Если же въ травяномъ болотЬ 
вода постоянно обновляется, и притомъ излишекъ ея удаляется хотя бы 
при помощи прорЬзывающаго болото ручейка, то на богатой перегноемъ 
почвЬ выростаютъ кустарниковыя породы и древесная растительность: 
смородина, малина, ива, береза и особенно черная ольха. Отсюда и 
происхождеше олыианиковъ. При болЬе полномъ осуш ети  болота на- 
чинаетъ роскошно развиваться лЬсная растительность, а при условш  
расчистки мЪста отъ появляющейся древесной растительности, бывшее 
болото превращается въ лугъ съ  обыкновенными луговыми травами (за
ливные луга, иначе заплавни). При отсутствш же какого бы то ни было 
дренажа количество влаги скопляется въ болотЬ и обусловливаетъ по- 
явлеше водяной растительности, свойственной открытымъ водамъ.

Сама же открытая поверхность водъ, если на ней могутъ посе
литься растешя, бываетъ покрыла весьма обыкновенной флорой, не 
имЬющей характерныхъ особенностей для нашей области. Это— обще- 
извЬстныя водяныя растешя, какъ напримЬръ: желтая кувшинка (Nuphar
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luteum), бплая кувшинка пли водяная роза (Nymphaea alba), различные 
виды рдеста (Patamogeton), камышъ (Scirpus lacustris) водный лютикъ (Ra
nunculus divaricatus), тростники (Phragmites). Съ берега же, гдгЬ дно мельче, 
поверхность покрыта рпзакомъ (Stratiotes), стртълолистникомъ (Sagittaria), 
водокрасомъ (Hydrocharis) и пр., а между ними, закрывая водную поверх
ность, плаваетъ ряска (Lemna) и красовласка (Callitriche).

Не только водная растительность, но вообще и всЬ друпя фор
мы растительнаго покрова нашей области не могутъ считаться ис
ключительно ей принадлежащими: всгЬ онгЬ встречаются далеко и за 
пределами ея. Таше, напримеръ, представители растительнаго M ipa, 
какъ дубъ, лиственница и др., характеризуютъ собой гораздо более 
обширныя пространства, чемъ то, на которомъ эти древесныя породы 
встречаются въ Озерной области, и потому они не могутъ быть характер
ными для нашей области. Но съ  другой стороны Озерная область 
пмеетъ п свои особыя черты, отличаюпця ее отъ Московской про
мышленной. Эта особенность обусловливается теми громадными боло
тистыми пространствами со всеми безконечными переходами раститель
наго покрова, начиная отъ воднаго, до заболачпвающагося леса, кото
рыя такъ свойственны нашимъ четыремъ губертям ъ. Недаромъ же и 
Пушкпнъ говоритъ про Петербургъ, что онъ

И зъ  тьмы  .тЬсовъ, и зъ  топ и  блатъ 
В ознесся пы ш но, горделиво...

Перейдемъ теперь къ разсмотрешю оюивотнаго населешя Озерной 
области.

To-же, что было сказано про растительный м1ръ, можно было бы 
сказать и про м1ръ животный: Озерная область отнюдь не является зам
кнутой и въ зоологическомъ отношенш. В се  виды животныхъ, обитаю- 
щ ихъ въ этой области, заходятъ гораздо дальше, чемъ простираются 
ея пределы. Напримеръ, почти все животное населеше лесовъ Москов
ской промышленной области мы найдемъ и здесь. Небольшое, разве, 
увеличете числа формъ, свойственныхъ нашему крайнему северу, и л и  
одно лишь численное ихъ преобладаше надъ более южными формами, 
можетъ быть, только и отличаютъ разсматриваемую область отъ Москов
ской промышленной въ зоологическомъ отношенш. Разлшпе это спра
ведливо скорее для северной половины Озерной области, где въ то-ate 
время замечается полное исчезновеше формъ более южныхъ, къ кото- 
рымъ принадлежатъ, напр., заяцъ-русакъ, косуля и др.

В ъ прежнее время составъ животнаго населешя лесовъ Озерной 
области былъ, конечно, еще богаче представителями, чем ъ теперь. Какъ  
и въ лесахъ Московской промышленной области, здесь когда-то води
лись соболи и бобры, о существованш которыхъ въ народной памяти 
теперь, вероятно, осталось мало следовъ. В следъ  за истреблешемъ и 
разрежешемъ лесовъ реже стали появляться и обитатели лесныхъ  
чащъ, какъ напр, лось и рысь. Но все-ж е леса Озерной области хоть 
и въ значительной м ер е  разрежены и истреблены, покрываютъ еще 
большую часть пространства области и даютъ прпотъ по крайней м ере  
Meirbe ценному, а потому подвергавшемуся сравнительно мене^ силь
ному преследоватю  мелкому пушному зверю, на котораго охота и въ 
наше время доставляетъ значительное подспорье въ добыван!и средствъ 
къ жизни для местнаго населешя.
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Довольно рЬдкимъ теперь обитателемъ нашихъ л'Ьсовъ надо счи
тать лося (Cervus alces). О немъ уже упоминалось въ описанш Москов
ской промышленной области, а потому прибавимъ лишь, что это самое 
крупное изъ современныхъ оленевыхъ (Cervidae) является собственно 
тшшчнЬйшимъ представителемъ северной л'Ьспой фауны и распростра
нено, хотя п въ незначительномъ количестве, почти по всей Озерной 
области; необходимо заметить, что въ смежныхъ частяхъ Финляндш, 
лось, поставленный тамъ подъ строгую охрану закона, еще очень обык- 
новененъ.

Скверный олень (Cervus tarandus) также встречается въ болотистыхъ 
лЬсахъ Озерной области, но лишь въ северной ея части, доходя въ  
южномъ направленш до реки Свири и изредка появляясь въ преде
лахъ Новгородской губернш. Зимой олени принимаются бродить стадами 
нзъ одной местности въ другую, и тогда именно крестьяне-олончане 
охотятся за нпми, преследуя ихъ на лыжахъ. Наиболее беззащитнымъ 
бываетъ северный олень ранней весной, когда образуется по глубокому 
сн егу  настъ, прекрасно выдерживающш человека, особенно на лыжахъ, 
но проламывающшся подъ тонкими ногами оленя; охота, производимая 
въ это время какъ на оленя, такъ и на лося, крайне истребительна. 
Впрочемъ, главнымъ местообиташемъ севернаго оленя надо признать по
лосу тундры, где олень прирученъ и употребляется для езды на саняхъ.

В ъ  южной части Озерной области изредка встречается дикая коза 
или косуля (Cervus capreolus). Это уже представитель более южной лесной 
фауны. В ъ Олонецкую губ. косуля совсемъ не заходитъ, а въ Петер
бургской губернш она очень редка, попадаясь преимущественно въ 
южной ея части; изредка встречается она также въ Псковской и южной 
части Новгородской губернш. *

Представителемъ северной лесной фауны является и рысь (Felis 
lynx). Встречается она на всемъ пространстве Озерной области, но 
чаще въ северной ея части, где леса сохранились лучше. Во времена 
древней Руси рысей въ нашихъ лесахъ было очень много, и на нпхъ 
много охотились; шкуры ихъ въ болыномъ количестве расходились и 
дома, и вывозились иностранцами за границу. Существовало далее особое 
сослов1е охотниковъ въ древней Руси— „пардусники“ отъ слова „пардусъ11, 
какъ называли тогда рысь. В ъ древнихъ письменныхъ памятнпкахъ 
можно встретить еще назваше барса, но несомненно, что этотъ „барсь11 
является простымъ синонимомъ рыси, вследств1е смешешя попятш.

К ъ  нредставителямъ более далышго севера отнесемъ песца (Canis 
lagopus) и россомаху (Gulo borealis). Оба эти зверя— хищники и распро
странены далеко не по всей Озерной области. П есецъ относится къ 
роду лиепцъ, представляетъ некоторое сходство съ последними и зовется 
поэтому иногда белой или полярной лисицей; встречается онъ въ пре
делахъ  Озерной области только въ северо-восточной части Олонецкой 
губ., да и то крайне редко, чемъ и объясняется, что онъ почти не- 
пгигЬстен'ь охотникамъ. Россомаха попадается изредка уже въ Новго
родской губ., чаще-^въ северо-восточной части Олонецкой губ.; южнее 
и западнее она или крайне редка, или совсемъ неизвестна. В ъ Оло
нецкой губ.-отличаютъ две разнос.ти россомахи: одну со светло-серой  
седловидной полосой по бокамъ спины, а другую— совсемъ черную. 
ГПкура последней ценится значительно дороже первой.
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И зъ обгцеизв'&стныхъ обитателей леса, распространенныхъ по 
всей Озерной области и далеко за ея пределами, назовемъ барсука 
(Meles taxus), лгьсную куницу (Mustela martes), обыкновенную лисицу (Canis 
vulpes), мёдвпдя (Ursus arctos) и волка (Canis lupus). Озерная область, 
какъ сравнительно еще богатая л’Ьсомъ, богата и этими животными. 
Эти звЬри далеко не вездЬ составляготъ нродметъ промысла. На барсука, 
напримеръ, совсгЬмъ почти не охотятся въ южной части области, а въ 
северной, въ Олонецкой губ., его бьютъ главнымъ образомъ для топки 
жира. Кстати упомянуть, что барсука въ Олонецкой губ. зовутъ иначе—  
„язвецомъ“. На лису и куницу охотятся изъ-за шкурокъ въ Олонецкой 
и Новгородской губ., отчасти въ Псковской. И зредка въ этихъ губер- 
шяхъ попадается чернобурая лисица, шкурка которой ценится иногда 
до 60 руб., тогда какъ шкурки обыкновенной лисицы, а также и ку
ницы—не выше 6 рублей. Медведи и волки слишкомъ общеизвестны, 
чтобы о нихъ надо было особенно распространяться; оба звгЬря въ пре- 
дЬлахъ Озерной области распространены широко и встречаются нергЬдко. 
И  тЬ, и друпе причиняютъ часто значительный убытокъ крестьянамъ. 
Охота на медведя производится крестьянами-промышленннками почти 
исключительно зимой, когда онъ заляжетъ въ берлогу.

Типичными лесными обитателями являются также обыкновенная 
бплка (Sciurus vulgaris) и летучая бтълка или летяга (Pteromys volans). 
Велка живетъ въ лесахъ всей Озерной области, летяга встречается 
гораздо реже и притомъ преимущественно въ северо-восточной части 
ея. Несмотря на ежегодное истреблеше белки въ очень широкихъ 
размерахъ, она очень обыкновенна. Въ Олонецкой губ. белка часто 
совершаетъ кочевки изъ одной местности въ другую целыми стадами, 
что обыкновенно случается, когда виды на прокормлеше массы белокъ  
становятся ненадежными. Охотой на белокъ, особенно въ с.-в. части 
Олонецкой губ., занимаются почти в се крестьяне. Охота ведется съ осени 
до глубокаго снега, обыкновенно съ  собакой-лайкой или иначе корелкой. 
Эта лайка очень похожа на простую дворнягу, но обладаетъ превосходнымъ 
„верхнимъ чутьемъ“, такъ что ужъ не пропуститъ никогда дерева, на 
которомъ приотилась белка. За зиму одинъ охотникъ добываетъ до 300 
белокъ, шкурки которыхъ ценятся отъ 6— 7 руб. за сотню. На летягу 
не охотятся вовсе, такъ какъ шкурка ея не представляетъ ценности. 
Мы укажемъ еще на одного маленькаго лесного грызуна, очень по- 
хожаго на белку, но съ более длинными ушами и хвостомъ. Эго—  
садовая соня (Myoxus nitela). Этотъ зверекъ живетъ на деревьяхъ въ 
лиственныхъ лесахъ и садахъ и является собственно представителемъ 
животнаго населенья другой области, именно более южной или даже 
юго-западной. Въ пределахъ Озерной области соня встречается только 
въ самой южной ея части, где начинаются у  насъ лиственные леса.

К ъ лесной фауне относятся также животныя, живущая по берегамъ 
лесныхъ рекъ и составляющая собственно особую водную фауну млеко- 
питающихъ. Фауна эта незначительна и бедна видами. Это тагае пред
ставители животнаго M ip a , которые встречаются и въ пределахъ Мо
сковской промышленной области. Н етъ только выхухоли, которая 
встречается въ восточной половине Европейской Россш. Норка же 
(Vison lutreola) и выдра (Lutra vulgaris) встречаются везде по берегамъ 
рекъ, и на нихъ охотятся съ собакой, но безъ ружья, съ особенными



деревянными вилами, которыми, когда собака спугнетъ зверька, хва- 
таютъ его изъ реки. Водная землеройка (Crossopus fodiens), иначе называемая 
водной куторой, начинаетъ попадаться лишь въ южной части Озерной 
области.

Настоящимъ воднымъ жпвотнымъ, составляющимъ особенность 
фауны млекопитающихъ Озерной области, является тюлень (Phoca 
vitulina и annellata). Тюлени собственно морсюя животныя, такъ какъ 
водятся они преимущественно въ северной части Атлантическаго океана 
п въ Ледовитомъ океане, а изъ озеръ встречаются лишь въ Байкаль- 
скомъ, да въ Касшйскомъ море. В ъ пред'Ьлахъ нашей области тюлени 
водятся въ Ладожскомъ озере (Ph. annellata) и въ Финскомъ заливе 
(Ph. vilulina). Большого промысловаго значешя тюлень здгЬсь однако 
не имЬетъ.

Фауна полей и луговъ такъ-же бЬдна у  насъ, какъ и въ пред'Ьлахъ 
Московской промышленной области, и состоитъ почти исключительно 
изъ пришлыхъ обитателей, слЬдующихъ всюду за хлЬбопашцемъ. Но 
въ предЬлахъ Озерной области даже хомякъ (Cricetus frumentarius) встрЬ
чается не вездЬ, а лишь въ самой южной ея части. Главные же пред
ставители полевой н луговой фауны— разныя мыши. ЛЬтомъ, особенно 
когда хлЬбъ бываетъ сжатъ и сложенъ въ бабки (кучки сноповъ), мыши 
туда забираются во множествЬ, но много ихъ и гибнетъ, частью отъ де- 
ревенскихъ собакъ, которыя проводятъ тогда въ поляхъ цЬлые дни и 
ночи, частью отъ горностаевъ (Mustela erminea). Горностай является такимъ 
образомъ довольно полезнымъ жпвотнымъ, усердно истребляемымъ, однако, 
ради шкурокъ, которыя цЬнятся до 8 руб. за сотню. На лугахъ въ 
стога сЬна любитъ забираться ласка (Mustela vulgaris). ПослЬдняя— также 
обыкновенный обитатель человЬческаго жилья, а въ сЬверной части и 
Олонецкой губ. ласка положительно замЬняетъ собой хорька (Mustela 
putorius), котораго тамъ даже и не знаютъ. Проч1е, хотя и непостоянные, 
обитатели полей и луговъ— кротъ(Тг\^л europaea), землеройка (Sorex vulgaris), 
ежъ (Erinaceus europaeus) и зайцы. Впрочемъ, кротъ за Онежскимъ озе- 
ромъ уже не встрЬчается, а ежъ заходитъ лишь немного сЬвернЬе рЬки 
Овири, не доходя до Петрозаводска. И зъ  двухъ встрЬчающихся въ  
предЬлахъ Озерной области зайцевъ, одинъ, именно бтълякъ (Lepus 
timidus) распространенъ равномЬрно по всЬмъ лЬсамъ области и по
всюду очень обыкновененъ; онъ во многихъ мЬстностяхъ составляетъ 
предметъ промысла, особенно въ зимнее время. Заяцъ-русакъ (Lepus 
europaeus) свойственъ лишь южной окраинЬ нашей области, а сЬвернЬе 
является пришлымъ элементомъ, подвигающимся на сЬверъ вслЬдъ за 
разрЬжешемъ лЬсовъ подъ пашни; въ Олонецкой губ. русакъ, напр., 
еще до конца 60-хъ годовъ вполнЬ отсутствовалъ. В ъ окрестностяхъ 
Петербурга русаки появились не раньше конца Х У Ш  столЬтая и теперь 
не представляютъ рЬдкости, благодаря главнымъ образомъ искусствен
ному ихъ тамъ разведешю для охотничьихъ цЬлей.

Фауну птицъ Озерной области надо признать довольно богатой. 
Для общей характеристики этой фауны мы разсмотримъ птицъ по ихъ  
мЬстообиташю.

Какъ богатая лЬсомъ и водамп, Озерная область естественно должна 
быть богата и формами, по преимуществу лесными и водными. И  дей
ствительно, обЬ эти фауны—водная и лесная заключаютъ въ себЬ пре
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обладающее количество всгЬхъ видовъ, тогда какъ фауна открытыхъ 
пространствъ суши —  полей и луговъ, чрезвычайно бёдна и едва ли 
ооставляетъ ‘/ю часть всЬхъ видовъ птицъ, существующихъ въ Озерной 
области. Эта последняя фауна—преимущественно пришлая, появившаяся 
вслЬдъ за образовашемъ пашенъ и луговъ. Немного более иолустолЬт1я 
тому назадъ въ Олонецкой губ., напримеръ, не знали о существоваши 
сгьрой куропатки (Perdix cinerea), но теперь она тамъ местами встречается. 
Передаю гъ даже, что когда сёрая куропатка впервые появилась въ этой 
ry6epniir, крестьяне называли ее „сибирской куропаткой11 въ томъ пред
положен^, что она появилась изъ Сибири, и лишь впослйдствш, когда 
узнали, что эта „сибирская11 куропатка водится везде въ Россш, назвали 
ее „полевымъ рябчикомъ11. И зъ  полевыхъ птицъ еще перепелка (Coturnix 
dactylosonans) встречается нередка въ Олонецкой губ. и, когда выдается 
особенно теплое лЬто, доходитъ даже до г. Пов'Ьнца. И зъ  болЬе мелкихъ 
птичекъ на поляхъ въ нред’Ьлахъ всей нашей области можно встретить 
жаворонка (Alauda arvensis), чеканка (Pratincola rubetra) и др. На лугахъ  
уже почти вездЬ встречается чибисъ или пиголица (Vanellus cristatus), 
которая въ Петербургской губ. зовется иначе „луговкой11. Зат'Ьмъ везде  
очень обыкновененъ дергачъ или коростель (Crex pratensis), а по олонецки—  
„кречкб11, придерживающейся преимущественно луговъ, иоросшихъ ку- 
старникомъ. Обитателей такихъ полуоткрытыхъ мЬстъ больше, но вообще 
и они немногочисленны. К ъ  нимъ принадлежитъ, между прочимъ, и 
соловей (Lusciola philomela), который доходитъ въ сЬверномъ направленш 
лишь до Петрозаводска.

Среди типично-л'Ьсныхъ птпцъ, особенно характерныхъ для области, 
на первомъ мЬстЬ надо поставить птицъ куриныхъ, т. е. различныя 
породы тетеревей, именно: глухаря  (Tetrao urogallus), чернаго тетерева 
(Tetrao tetrix), бгълую куропатку (Lagopus albus) и рябчика (Tetrastes 
boiiasia), которыя въ то же время и наиболее важны въ промышленномъ 
отношенш. Вс'Ь эти вполне осЬдлыя птицы распространены по л'Ьсамъ 
Озерной области довольно равномерно и во многихъ м-Ьстностяхъ, какъ 
напр, въ Олонецкой губерши, составляютъ предметъ правильнаго про
мысла. В ъ этой губерши рябчикъ численностью и распространенностью 
превосходитъ прочая породы тетеревей, и онъ-то, BM’bcrb съ  балкой, и 
служить главнымъ предметомъ охотничьяго промысла. Хорошш охотникъ 
добываетъ за зиму отъ 100 до 200 шт. рябчиковъ, сбываемыхъ отъ 15 до 
20 коп. за пару. О сравнительно хорошей сохранности лЬсовъ Озерной 
области свидЪтельствуетъ еще бол-Ье широкое распространеше въ ея 
пред’Ьлахъ глухаря; эта птица, давно уже истребленная во многихъ м-Ь- 
стиостяхъ Pocciii, встречается до сихъ поръ даже въ недалекихъ окрест- 
ностяхъ Петербурга, несмотря на легкость сбыта дичи на рынки сто
лицы. Это объясняется отчасти разумной деятельностью охотничьихъ 
кружковъ и обществъ, а также и отдЬльныхъ лицъ, арендующихъ бли
жайшая къ столице охотничьи угодья. К ъ  этимъ птицамъ надо при
числить еще вальдшнепа (Scolopax rusticola), благодаря подходящимъ 
услов1ямъ также обильно выводящагося въ лесахъ  нашей области, и две  
породы дикихъ голубей: вяхиря (Columba palumbus) и клинтуха (С. oenas): 
Наиболее заметную часть лесного населешя области составляютъ еще: 
дятлы (I’icus), которыхъ въ ея пределахъ встречается 7 видовъ, 4 вида 
клестовъ (Loxia), всюду очень обыкновенная сойка (Garrulus glandarius),
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значительно болгЬе редкая кукгиа (Perisoreus infaustus), обыкновенная ку
кушка (Cuculus canorus), вьюрокъ (Fringilla montifringilla), широко распро
страненный козодой (Caprimulgus europaeus), нисколько видовъ дроздовъ 
(Turdus и Merula) и др. К ъ  этимъ представителямъ л-Ьсной фауны Озер
ной области зимой присоединяются еще, отчасти сменяя ихъ, тате  
характерные гости съ  севера, какъ щуры (Pinicola enucleator), свиристели 
(Ampelis garrulus), снигири (Pyrrhula coccinea), оргьховки (Nucifraga caryoca- 
tactes) и чечетки (Linota linaria). И зъ  хищныхъ птицъ въ л'Ъсахъ Озер- 
ной области встречаются: ястреба— тетеревятникъ (Astur palumbarius), 
п перепелятникъ (Accipiter nisus), сарычъ (Buteo vulpinus), осопдъ (Pernis 
apivorus), сокола— сапсанъ (Falco peregrinus), чеглокъ (F. subbuteo), дербпикъ 
(F. aesalon), кобчикъ (F. vespertinus) и пустельга (F. tinnunculus), а также 
изрЬдка наблюдагопцеся орлы (Aquila) четырехъ или пяти видовъ и далее 
орелъ-змпеядъ (Circaetus gallicus), найденный Н'Ьсколько разъ въ Петер
бургской губ.; изъ ночныхъ хшцниковъ наиболее обыкновенны: два 
вида болотныхъ совъ (Asio), неясыть обыкновенная (Syrnium aluco) и фи- 
лит  (Bubo maximus); несколько более редки неясыти— длиннохвостая 
(S. uralense) и каменная (S. lapponicum), мохноноггй сычъ (Nyctala teng- 
malmi), сычъ-воробей (Glaucidium passerinum), ястребиная сова (Surnia ulula) 
и великолепная бгьлая сова (Nyctea nivea); последшя две совы появляются 
обыкновенно лишь зимою, причемъ белая сова держится предпочтительно 
открытыхъ местъ. На такихъ открытыхъ местахъ встречаются въ па
шей области изъ хищныхъ птиг^ъ еще: несколько вндовъ луней  (Circus) 
и появляющейся лишь на осеннемъ и весеннемъ п р о л е т е  мохнонопй 
канюкъ или зимнякъ (Archibuteo Jagopus).

Не менее богата и характерна для Озерной области и фауна птицъ 
водоплавающихъ и болотныхъ. И зъ  нихъ мы назовемъ прежде всего 
в се наши обыкновенныя породы дикихъ утокъ, какъ настоящихъ (Anas), 
такъ и нырковъ (Fuligula), а также полосатую гагару (Colymbus arcticus), 
хохлатую поганку (Podiceps cristatus) и несколько вндовъ чаекъ и крачекъ 
(Larus и Sterna); в се  эти птицы гнездятся и обильно выводятся въ пре- 
дЬлахъ нашей области. В ъ  северной ея части, именно въ Олонецкой 
губернш, гнездятся еще дикге лебеди (Cygnus; musicus) и крохали (Mergus 
albellus). Обширныя водныя пространства области привлекаютъ кроме 
того громадное количество водоплавающихъ птицъ на весеннемъ и 
осеннемъ пролете; въ это время въ предЬлахъ Озерной области по
являются и некоторое время держатся значительный стаи лебедей, 
Дикихъ гусей, поганокъ (Podiceps), крохалей (Mergus), другого вида га- 
?аръ (Colymbus septentrionalis), а также некоторыхъ сЬверныхъ, отча
сти морскихъ, утокъ, какъ напр, морской чернети (Fuligula marila), 
морянки (Harelda glacialis), турпановъ (Oedemia fusca и Oed. nigra); 
изредка залетаютъ на озера области еще бакланы (Phalacrocorax carbo), 
а въ исключительныхъ случаяхъ даже пелеканы (Pelecanus onocrotalus).

Берега обширныхъ озеръ области, а равно и многочисленныя въ 
пей открытыя болота, привлекаютъ множество голенастыхъ птицъ, изъ  
которыхъ упомянемъ прежде всего гнездящ ихся въ Озерной области 
представителей такъ называемый „красной дичи“: дупеля (Scolopax major), 
бекаса (Sc. gallinago), гаршнепа (Sc. gallinula). Дупель выводится въ изо
билш въ северной части нашего края и появляется въ громадномъ ко
личестве на осеннемъ пролете какъ- подъ Петербургомъ, такъ н во мно-
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гихъ м"Ьстахъ къ югу отъ Ладожскаго озера; бекасъ гнездится въ под- 
ходящихъ мгЬстахъ по всей области и всюду весьма обыкновененъ; 
гаршнепъ, являющейся представителемъ бол'Ье северной фауны, гн ез
дится въ предЬлахъ нашей области сравнительно въ неболыномъ коли
честве, но на пролете, особенно осенью, представляетъ обыкновенное 
явлете. В ъ  пределахъ Озерной области эти три птицы не имеютъ 
нигде промысловаго значенш вследств1е обилзя другой, более ценной  
дичи. И зъ  другихъ куликовъ назовемъ особенно характерныхъ для 
области большого кроншнепа (Numenius arquatus) и турухтана (Machetes 
pugnax); эти птицы гнездятся во многихъ местностяхъ въ изобилш, а 
турухтанъ попадается кроме того въ зпачительномъ количестве на про- 
летё; местами гнездится также средтй кроншнепъ (Numenius phaeopus) и 
повсеместно—некоторые виды настоящихъ куликовъ или улитовъ (То- 
tanus). К ъ этому необходимо прибавить, что, благодаря обилпо и значитель
ному протяженно береговыхъ л и тй  въ Озерной области, ее охотно посе- 
щаетъ на пролете немало другихъ куликовъ, гнездящихся значительно 
севернее. По берегамъ рекъ и въ особенности озеръ нашего края встре
чаются нередко два хищника, питаюпцеся преимущественно рыбой, 
именно орланъ-бплохвостъ (Haliaetus albicilla) и скопа (Pandion haliaetus). Въ  
прибрежной полосе некоторыхъ озеръ и Финскаго залива нередки также 
мног1я дpyrin селянцяся около воды птицы, какъ напр, лысуха (Fulica 
atra), болотная курица (Gallinula chloropus), выпь (Botaurus stellaris) и 
особенно погоныгшь (Porzana maruetta). На в сехъ  болотахъ, какъ откры- 
тыхъ, такъ и лесныхъ, особенно же моховыхъ, гнездится сгьрый жу
равль (Grus communis), весьма обыкновенный въ Озерной области. На- 
противъ, стърая цапля (Ardea cinerea) представляетъ здесь явлеше редкое 
и встречается только въ южной части области.

Наконецъ необходимо отметить еще одну характерную черту фауны 
птицъ Озерной области: здесь находятъ северный предЬлъ распростра
н е т я  некоторый более южныя птицы, которыя далее къ востоку ни
где не заходятъ такъ далеко на северъ. Мы разумеемъ, именно, бгълаго 
аиста (Ciconia alba), нередкаго въ южной части области, напр, въ Псков
ской губернш, и залетающаго до Петербурга, сивоворонку (Coracias garrula), 
обыкновенную теперь гнездящуюся птицу Псковской губерши, попа
дающуюся нередко и значительно севернее, удода (Upupa epops), и зимо
родка (Alcedo ispida), гнездящихся въ той нее губернш, а также и зеленаго 
дятла (Gecinus viridis); при этомъ интересно следующее наблюдете: эти 
птицы, особенно аистъ и сивоворонка, постепенно расширяютъ здесь  
область своего обитатя въ северномъ направленш. Укажемъ еще, что въ 
пределахъ Озерной области, наряду съ западнымъ видомъ скворца (Sturnus 
vulgaris), попадается уже более восточный скворецъ русскгй (St. Sophiae), 
среди обыкновенныхъ сорокъ (Pica pica) въ Псковской губернш изредка 
встречается восточная былокрылая сорока (Pica leucoptera), и что до Псков
ской и Петербургской губершй долетаютъ во время кочевокъ голубыя 
лозоревки (Cyanistes Pleskei), типичныя для средней Россш.

Чрезвычайно бедно представлена въ Озерной области фауна земно- 
водныхъ (Amphibia) и пресмыкающихся (Reptilia). Ограничивается эта фауна 
лишь какнмъ-нибудь десяткомъ видовъ, распространенныхъ и въ более юж- 
ныхъ областяхъ Pocciii, причемъ на севере области неизвестны неко
торые изъ тех ъ  немногихъ представителей этихъ двухъ классовъ жи-
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вотныхъ, которые встречаются на юге, напр, въ Псковской губ., а 
отчасти и въ Петербургской и Новгородской.

И зъ  земноводныхъ повсеместно распространены только тритоны 
(Triton cristatus п taeniatus). И хъ  можно всегда встретить въ прудахъ  
весной, въ поре размножешя, когда они держатся преимущественно 
въ воде. И зъ  безхвостыхъ земноводныхъ —  лягушка остроносая (Rana 
oxyrrhina) и плосконосая (R. platyrrhina) распространены также всюду, прн- 
чемъ последняя держится по преимуществу въ воде или около воды п 
въ северной части области, приблизительно за 59° с. ш., заменяетъ  
собой водяную лягушку (Rana esculenta или viridis), которая тамъ не во
дится. Весьма обыкновенна везде и сгьрая жаба (Bufo cinereus). Напро- 
тивъ, лягушка-чесночница (Pelobates fuscus) весьма редка даже въ южной 
части Озерной области, где вероятно проходптъ сёверный пределъ ея 
распространетя. Этими немногими представителями и ограничивается 
фауна земноводныхъ нашего края. И зъ  змей известны въ Озерной 
области ужъ (Tropidonotus natrix) и гадюка (Pelias berus), а изъ ягцерицъ—  
прыткая (Lacerta agilis) и живородящая (L. vivipara) ящерицы и веретеница 
(Anguis fragilis), принимаемая часто неправильно за ядовитую змею. По
следняя обыкновенно называется медянкой, а въ Олонецкой гутб. еще мед- 
някомъ или слепышемъ, и доходитъ тамъ въ северномъ направленш по 
крайней м ер е  до г. Повенца. И зъ  названныхъ первыхъ двухъ ящерицъ 
прыткая достаточно редка, особенно на севере области, едва доходя до 
Петрозаводска, а живородящая встречается повсеместно, п ее часто можно 
видеть въ ясный солнечный день греющейся на валунахъ. И зъ  змей  
гадюка распространена повсеместно, причемъ нередко, особенно на 
севере, встречается ея черная разновидность. Ужа можно встретить въ 
Псковской губ., южной части Петербургской и отчасти Новгородской; 
въ северной части Петербургской губ. онъ встречается уже очень 
редко, а въ Олонецкой, повидимому, вполне отсутствуетъ. Ко всему 
этому остается прибавить, что въ ближайшихъ окрестностяхъ Петер
бурга два раза была найдена обыкновенная ртьчная черепаха (Emys lu- 
taria), но находки эти могутъ оказаться лишь случайными.

Фауна рыбъ гораздо характернее для Озерной области, чемъ пре
дыдущая фауны, что обусловливается главнымъ образомъ особенностями 
области въ гидрографическомъ отношен in. В ъ этомъ последнемъ отно- 
шенш для характеристики фауны рыбъ имеютъ главнейшее зпачете  
озера: Ладожское, Онежское, Ильмень, Псковское и Чудское со всеми  
впадающими и связывающими эти озера реками, которыя почти всемъ  
своимъ течетемъ принадлежатъ нашей области. Мы не упомянули 
сейчасъ Велоозера съ реками Волжской системы—Чагодощей и Мологой, 
а также озеръ Лача и Вожа съ р. Онегой; хотя воды эти и занпмаютъ 
определенную часть нашей области, но входятъ собственно въ систему 
Другихъ водъ съ фауной, характеризующей чуждую намъ область. Кроме 
названныхъ озеръ къ разсматриваемой области принадлежитъ еще часть 
морскихъ водъ, именно восточная оконечность Финскаго залива. Но эту 
часть залива скорее можно разсматривать, какъ солоноватый лиманъ, 
такъ какъ вода въ немъ не очень солона, и рыбы, обитаюпця здесь,—  
чаще проходныя или татя, которыя съ одинаковымъ успехомъ живутъ 
н въ соленой, и въ пресной воде. Морскге виды рыбъ, правда, иногда 
попадаются и здесь, но обыкновенно какъ случайные гости, занесенные

Poccia. Томъ Ш. 5
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вм есте съ волнами моря продолжительнымъ западнымъ в'Ътромъ. Одна 
изъ такихъ рыбъ, именно песчанка (Ammodytus lanceolatus), зовется даже 
у кронштадтскпхъ рыбаковъ „вгътеръ-рыбойи, такъ какъ обыкновенно 
попадается после сильнаго морского вЬтра. К ром е того, изъ такихъ-же 
случайныхъ гостей иазовемъ треску (Gadus morrhua), которая, правда 
р'Ъдко, встречается между Кронштадтомъ и Петербургомъ; при устье  
р. Наровы она несколько более обыкновенна и зовется „пикшей“. Другая 
рыба, также редко встречающаяся между Кронштадтомъ и Петербур
гомъ и чаще при устье р. Наровы— пильвина большая (Rhombus maximus), 
известная подъ назвашемъ „камбалы11. Настоящая же камбала (Platessa 
ftexus) иногда доходитъ до Невы. Замечательно также, что эта камбала 
и еще одна морская рыба— четырехрог1й бычокъ (Cottus quadricornis) 
известны въ северной части Ладожскаго озера, какъ постоянные оби
татели. По всей вероятности это таше-же свидетели морского про- 
исхож детя Ладожскаго озера, какъ и тюлень (Phoca annellata), о кото
ромъ говорилось выше.

И зъ  прочихъ представителей морскихъ рыбъ, жпвущихъ постоянно 
въ этой солоноватой части Финскаго залива, и когорыхъ всего не более 
4— 5 видовъ, назовемъ общеизвестную кильку (Meletta vulgaris) и се
ледку (Clupea harengus). Килька вообще редка здесь, а селедка, мало
рослая разновидность которой (Clupea harengus или membras) известна 
подъ именемъ „салакушки11, напротивъ, очень многочисленна. Главный 
ея ловъ производится при устье р. Наровы. Иногда более сотни рабочихъ 
не въ состоянии справиться съ  очисткой и солешемъ одного дневного 
улова. В се  названныя рыбы принадлежать собственно морю и никогда въ 
реки не заходятъ. Д руп я  рыбы проводятъ часть года въ море, а часть 
— въ рекахъ. Это рыбы проходныя. В ъ  рекахъ нашей области водится 
несколько такихъ рыбъ, причемъ болышя озера— Ладожское и Онеж
ское— играютъ для многихъ подобныхъ рыбъ роль моря или мор
ского залива. Сюда принадлежагъ некоторые изъ лососевыхъ, напр. 
сиги и лососи, затемъ ргъчной угорь (Anguilla vulgaris) и ргъчная минога 
(Petromyzon fluviatilis). Последш я две выходятъ въ море для икроме- 
татя , а первыя переселяются туда въ первый же или второй годъ жизни, 
но ко времени размножешя непременно возвращаются въ реки.

Между пресноводными рыбами въ пределахъ Озерной области, 
какъ и въ другихъ областяхъ Россш  и вообще въ целой Европе, пре- 
обладаютъ карповыя, но число видовъ ихъ въ нашей области значи
тельно меньше, чемъ въ более южныхъ областяхъ Россш . Притомъ 
некоторые изъ видовъ карповыхъ нашей области достигаютъ здесь сгЬ- 
вернаго предела своего распространетя. Таковы, напр., голавль (Squalius 
cephalus), а по псковски и по новгородски „миронъи, лещъ-синецъ (Abramis 
balerus), а по р. Волхову „сапаи или „гладушкаи, лещъ-кленецъ (Abramis 
sapa), чеша (Pelecus cultratus), тарань и др. В ъ южной части Ладожскаго 
озера названныя рыбы еще встречаются, но въ Онежскомъ озере ихъ  
уже нетъ. Д руп я  карповыя (язь, плотва), равно какъ окуневыя и щука—  
распространены въ нашей области повсеместно. Но наиболее характерны 
для ея водъ— рыбы изъ семейства лососевыхъ. Рыбы этого семейства 
прекрасно приспособлены къ жизни въ северныхъ холодныхъ водахъ: 
большинство изъ нихъ мечутъ икру поздней осенью или зимой, а сл е
довательно и молодыя рыбешки развиваются въ очень холодной воде.
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К ъ  семейству лососевыхъ относятся всевозможные сиги (лудога, валаамка, 
ряпушка, сигиловныи), корюшка (обыкновенная, снгътокъ), xapiycb, лососи 
(проходной, таймень, форель, пал1я).

Карповыя всю жизнь проводятъ въ пресной водЬ р'Ькъ и озеръ, 
а нЬкоторыя изъ лососевыхъ, какъ уже замечено выше, часть года 
исивутъ въ море, но ко времени нереста (икрометатя) возвращаются 
въ рЬки. ЦвЬтъ чешуи у  многихъ лососевыхъ изменяется къ этому 
времени, на челюстяхъ появляются выросты. Это явлеше известно у  
рыбаковъ подъ именемъ „лош атя“. Назваше лоха удерживается за 
однимъ лососемъ (лосось благородный —  Salmo salar), а нарвсше рыбаки 
называютъ вообще всЬхъ лососей— лохами, но различаготъ между нпми 
по наружному виду и времени года нисколько разностей, а именно:

Л овля рыбы н а  p. C y rfj близь К ивача. (Рис. по фот М. А . Круковскаго).

лоха петровскаго, лоха-земляничника, успенскаго, воздвиженскаго, покров- 
скаго. Довольно рЬдкое явлеше въ водахъ нашей области представляетъ 
осетръ (Acipenser sturio), иногда, впрочемъ, проникаюпцй по р. Свири 
даже въ Онежское озеро. В ъ посл'Ьдномъ кроме того встречаются чуждыя 
нашей области: стерлядь, сомъ и бгьлорыбица; предполагаютъ, что рыбы 
эта попадали въ Онежское озеро случайно, изъ разбивавшихся судовъ 
съ живой рыбой изъ Волжскаго бассейна. Сомы, повиднмому, вполне 
успеш но размножплпсь въ Онежскомъ озере, которое представляетъ 
весьма благопр1ятныя услов1я для леизни и быстраго роста многихъ 
речныхъ рыбъ; такъ, напр., щука и налимъ достигаютъ въ Онежскомъ 
озере необычайной величины: щука, именно, веса отъ 2 до 4 пудовъ, 
а налимъ— отъ 1‘/2 до 2 пудовъ.

5*
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Рыбы составляютъ главное богатство нашей области, п во многихъ 
мЬстахъ населеше живетъ исключительно рыбнымъ промысломъ. К ъ  
сожалЬшю, въ настоящее время, какъ и всюду въ Россш , раздаются 
жалобы на упадокъ этого промысла, даже на его невыгодность, бла
годаря уменыпенш количества рыбы. Главной причиной этого умень- 
шешя является, конечно, самъ человЬкъ, пользующейся частью хищниче
скими пр1емами при недостаточномъ знакомств^ съ  бюлогическими 
свойствами истребляемыхъ рыбъ.

ТЬмъ не монЬе рыбныя богатства нашего края представляютъ 
еще крупный интересъ и значеше въ промышленномъ отношенш. 
При полномъ отсутствш въ водахъ Озерной области стерлядей и 
осетровъ, наибольшую ценность представляютъ лососевыя рыбы, которыми 
такъ богата наша область. И зъ  карповыхъ въ продажЬ наиболее зна- 
чешя имЬютъ: лещъ (Albramis brama), поступающей на рынокъ въ свЬжомъ 
видЬ, сырть (Abramis vimba)— въ копченомъ видЬ; въ петербургскихъ 
садкахъ также продается часто язь (Idus melanotusj, но сходитъ онъ 
обыкновенно за карпа. И зъ  лососевыхъ наиболее цЬнны, кромЬ разныхъ 
лососей (Salmo), сиги: сигъ проходной (Coregonus lavaretus), сигъ сиголовный 
(Coregonus Baeri), сигъ-лудога (С. fera) —  то-же, что и „ильменскт сижокъ11, 
эта лудога въ вяленомъ видЬ обыкновенно сходитъ за донскую шемаю; 
сигъ-ряпушка (Coregonus albula) вылавливается также и въ БЬлоозерЬ; 
она известна въ МосквЬ еще подъ именемъ „переяславской селедки11. 
КромЬ названныхъ рыбъ имЬетъ громадное значеше, преимущественно 
для мЬстнаго населешя, мелкая рыбка, извЬстная подъ назватем ъ смътка, 
которая представляетъ простую озерную разновидность корюшки (Osmerus 
eperlanus var. spirinchus).

Переходя къ M ipy безпозвоночныхъ животныхъ, отмЬтимъ прежде 
всего, что присутств1е въ нашей области такихъ озеръ, какъ Ладож
ское и Онежское, вводитъ въ фауну ея водъ цЬлый рядъ животныхъ, 
отсутствующпхъ въ сос'Ъдней Московской промышленной области. Въ  
названныхъ двухъ озерахъ мы находимъ между прочимъ довольно 
богатую фауну червей и ракообразныхъ, изъ которыхъ нЬкоторыя формы, 
какъ напр, такъ называемый морской тараканъ (Idothea entomon), рачки: 
Mysis relicta, Gammarus loricatus, Pontoporeia affinis и пьявка (Acanthobdella 
peledina), вмЬстЬ съ некоторыми рыбами, обитающими въ названныхъ 
озерахъ, подали поводъ къ извЬстной гипотезЬ Ловена, по которой эти 
озера должны быть разсматриваемы какъ остатки древняго обширнаго 
залива Ледовитаго океана, постепенно утративппе связь съ  посл’Ьднимъ 
и, въ теч ете вЬковъ, опрЬснивнпеся.

Укажимъ еще одну существенную черту, отличающую фауну 
безпозвоночныхъ Озерной области отъ фауны сосЬдней Московской: 
между т’Ьмъ какъ въ предЬлахъ послЬдней водится одинъ только видъ 
рЬчного рака, именно широко распространенный въ Европейской Россш  
долгоногШ ракъ (Astacus leptodactylus), въ Озерной области водится, кромЬ 
него, еще иревосходяшдй его во вкусовомъ отношенш широконогт ракъ 
(Astacus fluviatilis), принадлежащей преимущественно западной ЕвропЬ. 
К ъ  сожалЬнпо этотъ видъ рака, особенно обильно встрЬчаюшдйся въ  
Петербургской губернш и прилегающей части Финляндш, постепенно 
вытЬсняется надвигающимся на него съ востока, а отчасти и съ юга 
тонконогимъ ракомъ. К ъ  тому-же раки неумЬренно вылавливаются въ
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предЬлахъ Озерной области, особенно въ западной ея части, вслЬдств1е 
возрастающаго на нихъ спроса, какъ у насъ въ столицЬ, такъ и за
границей.

Фауну насЬкомыхъ Озерной области можно назвать въ общемъ 
довольно богатой; наиболее богато представлены въ ней отряды жестко- 
крылыхъ или жуковъ, затЬмъ перепончатокрылыхъ и чешуекрылыхъ или 
бабочекъ и двукрылыхъ или мухъ; бЬдно, напротивъ, представлены отряды 
полукрылыхъ, аътчатокрылыхъ и, особенно, прямокрылыхъ; послЬднихъ 
въ пред'Ьлахъ нашей области встрЬчается едва ли болЬе 40 видовъ, при- 
чемъ вредные представители этого отряда, саранча и прусикъ, или совсЬмъ 
отсутствуютъ, или встрЬчаются единичными, залетными экземплярами. 
Среди насЬкомыхъ всЬхъ отрядовъ, особенно же среди жуковъ, пре
обладаютъ чисто лЬсныя формы. И  среди вредныхъ насЬкомыхъ вы
даются здЬсь тЬ, которыя приносятъ такой или иной вредъ лЬсу, осо
бенно хвойному; изъ нихъ мы назовемъ, какъ наиболЬе обыкновенныхъ 
н распространенныхъ въ Озерной области, жуковъ: майскаго хруща 
(Melolontha hippocastani), сосноваго лубогьда (Hylesinus piniperda), корогьдовъ: 
сосноваго или стенографа (Tomicus stenographus), двухъ еловыхъ: типографа 
(Tomicus typographus) и гравера (Т. chalcographus); бабочекъ: сосноваго 
шелкопряда (Gastropacha pini), шелкопряда-монагиенку (Ocneria monacha). 
сосновую ночницу (Panolis piniperda), сосновую пяденицу (Fidonia pinaria); 
наконецъ сосноваго пилильщика, (Lophyrus pini) изъ перепончатокрылыхъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

НАСЕЛЕН1Е.

Г Л А В А  IY.

Историчесмя судьбы Озерной области и культурные ея успЪхи.
Я. Ф. С тавр овск аго.

Д оисторическая эпоха. -  Д ревн яя  торговля н а  территорш  О зерной области, — Р аз- 
селеш е славян ъ . — П ервы е князья  и  K ie B C K if t  перю дъ. — Б о р ьб а  съ  Суздальской 
землей.—Н овгородъ во время татарскаго влады чества.—Б о р ьб а  съ  М осквой и  паде- 
Hie независимости. — Т орговля древняго Н овгорода.—Н овгородская колонизащ я. — 
В нутреннее устройство п  уп равл еш е. — П сковъ  п его и сторическая  роль. — Борьба 
изъ-за ф инскаго побережья и  основаш е П етербурга.—К у л ьту р н ая  роль П етербурга.—

Н ародное образоваш е (высш ее, среднее и  низш ее) в ъ  О зерной области.

За нисколько тысячелетий до нашей исторической эры Озерная 
область была обитаема челов'Ькомъ. В ъ этомъ насъ удостов'Ьряютъ мно- 
гочисленныя находки костей современныхъ ему яшвотныхъ, всевоз- 
можныхъ издЬлгй изъ кремня, рога и кости, глиняныхъ череиковъ и 
другихъ, несомненно культурныхъ остатковъ. Указанный находки отно
сятся къ тремъ м'Ьстностямъ нашей области.

Среди береговыхъ дюнъ вдоль юго-восточныхъ и восточныхъ бе
реговъ Онежскаго озера у Лужандозера и Тудозера (на карте LIV), 
въ окрестностяхъ Кенозера, Свиного озера и Еумбасъ-озера (на карге КШ ), 
наконецъ на берегахъ р. Онеги было найдено и описано И. Поляковымъ 
множество кремневыхъ орудШ, иовидимому неолитической эпохи.

Южное побережье Ладожскаго озера съ устьемъ Волхова, а также 
берега Невы неоднократно служили мъстомъ находокъ. Еще въ 1731 г., 
при прорытш Ладожскаго канала, зд'Ьсь были найдены каменныя ору- 
д1я, отданныя въ кунстъ-камеру и описанныя академикомъ Гмелинымъ. 
В ъ 1878 г., при работахъ на новомъ Сясскомъ каналгь (на картЬ EV), 
проф. А. А. Иностранцевымъ собрано множество ц'Ьнныхъ находокъ. 
Сюда относятся кости и черепа 18 челов'Ьческихъ сущ ествъ, каменныя 
ОРУДИЯ изъ роговой обманки, глинистыхъ и другихъ сланцевъ, издЬл1я 
изъ кости и рога со следами узора, черепки горшковъ, тоже украшен- 
ныхъ орнаментомъ, и пр.
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Третья область весьма интересныхъ изыскашй находится въ Нов
городской губернш. ЗдЬсь В. С. П ередольстй производилъ раскоикп 
въ урочищ е „Коломцы11 въ 6 верстахъ отъ Новгорода, затЬмъ въ са- 
момъ Новгороде и его окрестностяхъ и, наконецъ, въ Боровицкомъ 
уЬздЪ, въ имЪнш И. П. Владтпрскаго, гдЬ былъ раскоианъ знамени
тый „юрьевстй жальникъ“ (языческое кладбище). Интересны еще рас
копки близъ ст. Бологое— въ имЬнш кн. Путятина (на карте ЖУПГ); 
здЬсь найдены были кости скелета, несомненно неолитическаго перюда.

Найденный матер1алъ даетъ право съ достоверностью относить пер
выхъ обитателей нашей области къ каменному впку. Гораздо труднее 
рЬшить вопросъ, жилъ ли здЬсь первобытный дикарь въ древнёшшй  
перюдъ каменнаго вЬка, такъ называемую палеолитическую эпоху, или онъ 
появился уже въ болЬе культурную— неолитическую. Геологичесюя наслое- 
шя позволяютъ только утверждать, что нЬкогда— въ ледниковую эпоху, 
когда климатъ всей Европы былъ очень суровъ, въ Озерную область 
спускался огромный ледникъ, проходивппй изъ Скандинавш черезъ Фин- 
ляндгю. К ъ  ледниковой эпохЬ обыкновенно и пр1урочиваютъ палеолити- 
ческт пергодъ. Характерными его признаками считаются кости вымер- 
шихъ великановъ— мамонта, носорога и пещернаго медвЬдя, а въ болъе 
позднее время— еще сЬвернаго оленя. Культурные остатки человека иа- 
леолитическаго перюда являются въ видё грубыхъ, оббитыхъ изъ  
кремня и другихъ, преимущественно сланцевыхъ породъ, орудШ охоты 
и домашняго обихода. Характерно для указанной эпохи также отсутств1е 
могилъ и вообще культа мертвыхъ. Частью въ переходное къ неолити
ческому перюду время, главнымъ же образомъ втечете послЬдняго 
перюда, человЬкъ ознакомлялся съ гончарнымъ искусствомъ, нричемъ 
снабжалъ свои глиняныя издЬл1я незатъйливымъ орнаментомъ, что 
уже говоритъ объ извЬстномъ развитш эстетическихъ потребностей. В ъ  
неолптичесшй перюдъ гончарство достигло довольно высокой степени 
развитая. Самымъ же лучшимъ признакомъ этого времени считается 
шлифовка и полировка кремневыхъ орудШ. Фауна и флора неолитиче
скаго перюда была близка къ современной. ЧеловЪкъ приручилъ нЬко- 
торыхъ животныхъ —  сначала собаку, потомъ рогатый скотъ, свинью. 
ЗамЬтно также развитае религюзнаго чувства. Оно особенно ясно 
проявилось въ заботахъ о погребенш умершихъ. П осел етя  у  Ла
дожскаго озера о т н о с я т с я  несомненно къ последнему времени нео
литическаго перюда. Большинство найденныхъ предметовъ свидЬ- 
тельствуетъ о болЬе высокой культурЬ: каменныя, роговыя и ко- 
стяныя оруд1я носятъ слЬды тщательной отдЬлки и шлифовки, глиня
ные горшки покрыты орнаментомъ, наконецъ, художественный вкусъ  
выразился въ найденныхъ здЬсь двухъ изображешяхъ тюленя, вырЬ- 
занныхъ на кости. Кроме того, на Ново-Свирскомъ каналгь найденъ въ 
торфЬ челнокъ изъ чернаго дуба, и такой же челнокъ открытъ при ра- 
богахъ на терассЬ близъ Стргъльны (см. карту окрестностей Петер
бурга).

По предположешю проф. А. Богданова, пропзводпвшаго крашоло- 
гичесшя и зм ер етя  череповъ, открытыхъ въ Приладожье, место нахо- 
Докъ Иностранцева „не было центромъ местообиташя какого-либо 
одного племени, но местность пограничныхъ племенъ11. Можетъ быть, 
здесь было „или кладбище пограничныхъ поселковъ, или охотничья
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территор1я, на которую могли сходиться обитатели довольно отдаленныхъ 
местностей

Бол’Ье спорнымъ является матор1алъ, собранный въ Новгородской 
губернш. Кухонные отбросы (кости животныхъ, употреблявшихся перво- 
бытнымъ челов'Ькомъ въ пищу), найденные близь ст. Бологое, по мнЬ- 
нш  гр. Уварова, ихъ изсл'Ьдовавшаго, принадлежатъ къ переходной 
эпох'Ь; Нидерле ate относитъ ихъ къ неолиту. Предметы, собранные 
близь Новгорода, иовидимому, говорятъ о долгомъ пребыванш здЬсь 
человека. Наряду съ древнейшими остатками, относимыми г. Передоль- 
скимъ къ ледниковой эпохгЬ, мы встр’Ьчаемъ зд'Ьсь ясные сл'Ьды по- 
с.тЪдующпхъ в'Ьковъ. Нредположешя г. Передольскаго о заселенш Нов
городской области еще въ ледниковую эпоху основаны на залеганш  
сизой глины, несомненно ледниковаго происхождешя, подъ жилымъ 
перегнойнымъ слоемъ. Кроме того, въ Новгороде найденъ кусокъ бивня 
мамонта, а въ окрестностяхъ—два зуба и кусокъ ребра этого предста
вителя ледниковой фауны. Еще раньше въ области самаго нижняго течешя 
Невы была найдена бедряная головка мамонта.

Кром’Ь указанныхъ находокъ каменнаго века, въ Петербургской 
и въ Новгородской губершяхъ въ последнее время раскопано много 
кургановъ поздтгЬйшихъ вековъ, называемыхъ, по изд'Типямъ человече- 
скихъ орудй  — бронзовымъ и жел'Ьзнымъ в'Ьками.

Переходя къ исторической эпохе, мы встр'Ьчаемъ много указашй, 
что террцтор1я нынешней Россш, благодаря системе великихъ и мно- 
говодныхъ р’Ькъ, еще до основан1я Русскаго государства была местомъ 
оживленныхъ торговыхъ сношешй Европы съ  Asiefi. Съ одной стороны 
Волга связывала Хвалынское (Касшйское) море съ Балтайскимъ черезъ 
посредство волоковъ, выходящихъ на Ильменскую систему, съ другой—- 
этой же системою— р'Ькою Ловатью и дал'Ье Днепромъ шелъ знаменитый 
путь „изъ Варягъ въ Греки11. Иовидимому Волга была главной торговой 
дорогой, по которой европейсте народы при посредничеств^ арабовъ 
сообщались съ  отдаленнымъ Востокомъ (Ищцей, Перс1ей и Арав1ей). 
Другой путь—по Д непру— служилъ для торговыхъ сношешй скандн- 
навовъ съ  Визанйей и греческими колошями, разоЬянными по бере
гамъ Русскаго (Чернаго) моря. Этимъ же путемъ нередко спускались 
нормансюя дружины въ Византш для грабежей, или въ качеств^ наем- 
наго войска. Первенствующее значеше въ торговл'Ь им^ли арабы, на 
что указываетъ между прочимъ, какъ мы уже говорили въ I том'Ь, мно
жество арабскихъ монетъ (диргеммъ), находпмыхъ въ разныхъ м'Ьстно- 
стяхъ Россш, преимущественно же вблизи отъ указанныхъ торговыхъ 
путей. Монеты относятся къ УП  —  X  стол'Ьтпгмъ, но особенно много 
монетъ УП1 в'Ъка, что заставляетъ предполагать наибольшее развит!е 
арабской торговли въ указанномъ в'Ьк'Ь. В ъ Озерной области, около 
озера Ильменя и въ увздахъ Новоладожскомъ и Ямбургскомъ было 
найдено, кролгЬ арабскихъ, тоже весьма много монетъ персидскихъ и 
англосаксонскихъ VTTT—XI стол'ЬтШ.

Первыя бол^е достов'Ьрныя св’ЬдЬшя о племенахъ, занимавшихъ 
территор1го современной Россш , мы находимъ у  народовъ, принимав- 
шихъ участ!е въ упомянутой торговл'Ь: у  грековъ, персовъ, и особенно 
арабовъ, а изъ заиадныхъ —  у  готовъ и скандинавовъ. Такъ, весьма 
интересны изв'Ьсия византайскаго императора Константина Багряно-



ГЛ. IV . СЛАВЯНСКАЯ К 0Л 0Н И З А Ц 1Я . 73

роднаго (половпна X  в.), а также Адама Бременскаго (конецъ X I в.). 
Скандинавстя саги зовутъ Pocciio „страной городовъ11 (Gaardariki); о 
„болыномъ количестве11 городовъ уиоминаютъ также арабсте писатели 
X  вёка. Интересны еще указашя одной скандинавской саги, въ ко
торой упоминается о городе Альдога (Ладога); по словамъ саги, этотъ 
городъ служилъ древнимъ складочнымъ пунктомъ въ торговле Запада 
съ  Востокомъ. Обширная область, известная въ скандинавскихъ ска- 
зашяхъ подъ пменемъ „Кар1аландаи, простиралась отъ береговъ Фин- 
скаго залива до Белаго моря. В ъ  нее входила, такимъ образомъ, боль
шая часть нынешней Финляндш, Олонецкая губертя , часть Петер
бургской и западная часть Архангельской. Область эта была издавна 
заселена разными финскими народами, о которыхъ мы скажемъ ниже, 
въ этнографической главе.

Славянская колонизащя вообще началась съ того, что различныя 
племена славянъ разс'Ьлцсь по Д непр у и его притокамъ. СёвернЬе, 
на озеро Ильмень и рёку Волховъ пробралось племя, известное въ 
летописи подъ именемъ „словени11 ■, обыкновенно ихъ называютъ ильмен
скими славянами. На юго-западъ отъ ильменскихъ славянъ поселились 
кривичи, ванявъ часть Псковской и Смоленской губертй .

Единственные удобные пути сообгцетя того времени— р'Ькн объеди
няли и связывали ц'Ьлыя области, тогда какъ естественными границами 
между областями служили волоки (водоразделы между водными систе
мами, гдЬ приходилось волочить лодки по суш'Ъ). Славяне двигались по 
рТ; Есамъ и заселяли наиболее годные для землед'Ь.’пя участки (въ Озерной 
области—часть между реками Шелонью и Ловатью), оттЬсняя финсшя 
племена въ неплодородный, 'болотистыя местности (Петербургская губ.). 
Границами области ильменскихъ славянъ были: съ юга— волокъ между 
системою оз. Ильменя и р. Западной Двины до верховьевъ р. Ловати и 
до Оковскаго лпса (ср. томъ I, стр. 72); съ востока— водоразделъ между 
рЬкой Метой и реками Медведицей и Мологой; съ  юго-запада —  водо
разделъ рекъ  Ш елони и Великой, отделявший ильменскихъ славянъ 
отъ кривичей псковскихъ. Впрочемъ, Псковская область уже рано под
пала вл1ятю Новгорода, и самъ Псковъ до XI.I.I столЬтая считался его 
пригородомъ. На севере и северо-востоке пльменсюе славяне соседили съ  
редкими поселетями финскихъ племенъ, причемъ племена, живппя къ 
востоку отъ Онежскаго озера, въ пределахъ нынешней Архангельской 
губернш, известны были у  нихъ подъ общимъ именемъ заволоцкой чуди. 
Среди этихъ-то племенъ и шла успеш но колонизащя края, постепенный 
ростъ въ ширь отдельныхъ славянскихъ племенъ, столь характерный 
какъ для всей русской исторш, такъ и въ особенности для исторш 
обитателей Озерной области. Малое плодород1е занятой ильменскими 
славянами области было причиной того, что земледел1е не составляло 
главной отрасли народнаго хозяйства. Съ другой стороны обилие удоб- 
ныхъ для плаван1я рекъ  и озеръ, а также близость къ морю, наконецъ 
естественный богатства соседнихъ земель вызвали здесь рано оживлен
ную торговлю. Промышленный и особенно торговый характеръ деятель
ности жителей приильменскихъ земель положилъ резю й отпечатокъ на 
весь складъ ихъ жизни —  сословныя де.тенш, областное устройство и 
у прав л ет е .

Родовой патртархальный бытъ славянъ во время и хъ  разеелош я
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на территорш Pocciii иовидимому началъ изменяться, а права старшаго 
въ родЬ на судъ и управлете стали переходить къ выборнымъ вла- 
стямъ. П роцессъ вамёны стараго быта новымъ сопровождался сильными 
и частыми родовыми усобицами. Первыя л'Ьтописныя сведЬшя и начи
наются съ изв,Ьст1я объ этихъ усобицахъ. По словамъ летописца, въ 
859 г. пришли варяги изъ-за моря и наложили дань на чудь, словенъ, 
мерю, весь и кривичей. В ъ 862 году ильменсше славяне стали во главе 
указанныхъ племенъ, соединенными силами изгнали варяговъ и „начата 
владЬти сами собе и городы ставитп11. Вскоре родовыя усобицы при
вели ихъ къ мысли: „князя пошцемъ, иже бы владЬлъ нами и рядилъ 
ны по праву “. Въ IX  столЗзтш мы и видимъ призванныхъ варяжскихъ 
князей— Рюрика, Синеуса и Трувора въ трехъ пунктахъ нашей обла
сти—  Йадо:Н&, Б ’ЬлоозергЬ и ИзборскЬ.

Въ конце IX  и въ начале X  века Новгородъ впалъ въ зависи
мость отъ Шева, которая выразилась въ назначенш посадниковъ и на- 
местниковъ и въ уплате дани. При. Владим1ре Святомъ произошло 
крещеше Новгорода. Проповедь христианства здесь встретила сильное 
сопротивлеше, вследств!е чего вел тай  князь принужденъ былъ послать 
войско подъ предводительствомъ Добрыни и Путяты. В ъ воспомпнаше 
этого сохранилась поговорка: „Путята крестилъ мечемъ, а Добрыня 
огнемъ11. Новгородцы однако тяготились зависимостью отъ Шева. Въ 
княжеше у нихъ Ярослава Мудраго они помогли ему утвердиться на 
юевскомъ столе, за что получили две льготныя грамоты.

Съ этихъ поръ Новгородъ пользуется уже значительной долей 
самостоятельности, прнглашаетъ къ себе своихъ излюблепныхъ князей и 
„указываетъ имъ путь“, когда они ему нелюбы. Впрочемъ князья и сами 
редко засиживаются въ Новгороде; обыкновенно они стремятся на югъ, 
где сосредоточивалась въ X — XIII векахъ политическая жизнь. При 
такомъ зависимомъ и служебномъ положенш князей, въ Новгороде 
получаетъ перевесъ другая политическая сила древней Руси— земщина 
въ виде веча.

Обособленность Новгородской области, обусловленная прежде всего 
удобнымъ географическимъ ея положешемъ, а также раннпмъ разви- 
йем ъ личности, благодаря по преимуществу торговой деятельности ея 
населешя, была причиною того, что въ последующей перюдъ велико- 
княжескихъ усобпцъ Новгородъ стоялъ почти въ стороне, редко при
нимая участае въ войнахъ князей и искусно пользуясь ихъ несогла- 
с1ями для своихъ целей. Благодаря темъ же причннамъ, онъ могъ сво
бодно развивать торговую деятельность и распространять свою коло- 
низацш  на северо-востокъ.

Въ удельно-вечевой перюдъ начинаготъ выдвигаться новыя обла
сти; вм есте съ темъ центръ Руси перемещается съ юга на северо- 
востокъ, въ землю Суздальскую. Соседство со степью, постоянно выбра
сывавшей толпы дикихъ кочевниковъ, мешаетъ мирному развитда бога- 
таго Приднепровья. Напротнвъ Верхнее Поволжье, слабо заселенное и 
защищенное обильными лесами, наконецъ питаемое многоводной рекой, 
становится новымъ естественнымъ центромъ. Борьба за первенство 
сильно растущей Суздальской земли съ приходящимъ въ упадокъ Ше- 
вомъ оканчивается во второй половине Х Н  века взятемъ Шева суз-
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дальокимъ княземъ Андреемъ Боголгобскимъ и перенесешемъ велико- 
пняжеокаго стола во В ладим! ръ на Клязьме.

Во все время этой борьбы Новгородъ частью держался въ стороне, 
частью нризывалъ князей то шевскихъ, то суздальскихъ. Однако все же 
симиатш его больше склонялись въ пользу Шева, что вызывалось от
части оиасешемъ усилешя сосгЬда. Действительно, столкновешя съ  
поволжскими княжествами, Суздальскнмъ и Московскимъ— наполняютъ 
всю дальнейшую внешнюю исторш земли Новгородской. Новгородъ 
никогда не могъ прокормиться своимъ хлебомъ и получалъ его со сред- 
лей Волги. Этимъ обыкновенно пользовались поволжсшя княжества. 
Задерживая подвозъ хлеба въ Новгородъ, они вызывали въ немъ голодъ 
и темъ принуждали новгороддевъ подчиниться. Другимъ оруж1емъ въ 
ихъ рукахъ былъ захватъ новгородскихъ купцовъ, плававшихъ по 
Волге. Указанными причинами и объясняется зависимость богатаго Нов
города сначала отъ Суздальскаго, а потомъ отъ Московскаго княжествъ. 
Новгородъ постоянно долженъ былъ принимать князей изъ этихъ обла
стей; нередко также оиЬ объявляли войну Новгороду либо съ  целью  
его покорить, либо 
съ целью пополнить 
свою казну и заста
вить его откупиться.
Во время борьбы Нов
города съ Суздаль
ской землей новго
родцы нашли себе  
двухъ доблестныхъ 
защитниковъ— Мсти
слава Храбраго и 
Мстислава Удалого, 
память которыхъ ими 
свято чтилась.

Одновременно съ  
борьбою съ великими 
князьями Новгороду приходилось защищаться и отъ нанадешй рыцарей 
Ливонскаго ордена (битва на Чудскомъ озере) и отъ шведовъ (битва 
на р. Н еве). Героемъ этихъ битвъ былъ знаменитый кн. Александръ 
Невсшй, память о которомъ была такъ дорога Новгородской Руси, что 
Петръ Велишй не безъ основашя иеренесъ мощи свят. вел. князя во 
вновь созданную имъ на берегахъ Невы столицу, въ Александро-Нсв- 
скую лавру.

Татарсюй погромъ не коснулся Новгорода, такъ какъ татары испу
гались новгородскихъ болотъ и лесовъ и повернули назадъ у  Крест- 
Цовъ (ср. томъ I, стр. 236, 425); изъ новгородскихъ пригородовъ по- 
страдалъ только Торжокъ: онъ былъ сожженъ татарами. Несмотря на 
это, Новгородъ, сознавая свое единство съ остальной Русью, вынужденъ 
былъ платить татарамъ дани и выходы, наравне съ другими областями. 
Одно такое требоваше со стороны татаръ дани и переписи произвело 
въ Новгороде сильный мятежъ, причемъ новгородцы избили татарскихъ 
бесерменовъ.

П о сл е  Александра Невскаго въ  Н овгороде князья мЬнялись довольно
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часто. В ъ это время начинаетъ усиливаться Московское княжество, и 
новгородцы, въ своихъ стоякноветяхъ съ суздальскими и тверскими 
князьями, им'Ьютъ въ Москв'Ь своего естественнаго союзника. Москов
ские князья, по м'ЬргЬ своего усилешя, подобно суздальскимъ, на- 
чинаютъ выказывать притязашя на Новгородъ. Начиная съ Ивана 
Калиты, политика собирателей сделалась явно враждебной Новгороду. 
В елите князья не упускали ни одного случая, чтобы не возбудить 
неудовольств1я противъ Новгорода въ подвластныхъ ему земляхъ и вся
чески старались вредить его торговле. Весьма удобнымъ предлогомъ 
для вмешательства въ новгородсшя д-Ьла служила также Двинская земля 
(Заволочье). ЗдЬсь была сильная черезполосица, такъ какъ посреди нов- 
городскихъ влад'Ьтй были разс'Ьяны земли, принадлежавшая другимъ 
князьямъ. Указанная черезполосица вела къ частымъ усобицамъ, кото
рыми и пользовался воликАй князь. В ъ качеств'Ь верховнаго главы 
удЪльныхъ князей, онъ принималъ сторону послЬднихъ и захватывалъ 
у новгородцевъ лучипя земли.

Въ начале X IV  вЬка видную роль въ исторш Новгорода начинаетъ 
играть объединенное „Литовско-Русское государство11. В ъ самомъ Нов
городе усиливаются двЬ партш: московская и литовская. Л итовсте 
князья, подобно московскимъ, не разъ выражаютъ притязашя на новго- 
родсгая владЬтя (напр. Витовтъ въ 1428 г.). Иногда же новгородцы 
сами призывали къ себе литовскихъ князей. Соперничество двухъ  
сильныхъ сосЬдей— Москвы и Литвы— съ одной стороны было на руку 
новгородцамъ, давая имъ всегда готоваго союзника, но съ другой сто
роны это соседство дорого стоило Новгороду, такъ какъ сосЬди часто 
тревожили его пограничныя владЬшя. Поводомъ къ столкновешямъ 
нерЬдко служили опальные князья, которыхъ Новгородъ охотно прини- 
малъ къ себе на службу, выд'Ьляя нмъ въ уд-Ьлъ отдельные пригороды. 
Новгородцы обыкновенно отделывались уплатой выкупа.

Наконецъ вЬковая борьба Новгорода за независимость оканчивается 
въ пользу его болЬе сильнаго противника. Въ X V  в., при Иван'Ь HI 
Новгородъ, после отчаяннаго сопротивлешя, подпадаетъ подъ власть 
Москвы. Однако н после упичтожстпя политической независимости вели- 
кимъ князьямъ приходилось считаться съ вольнолюбивыми традициями 
мЬстнаго боярства. Неоднократный попытки послЬдняго передаться на 
болЬе льготныхъ услов1яхъ ЛитвЬ оканчивались казнями и массовыми 
переселе1пямп боярскихъ семей въ московсшя волости. Въ то же время 
происходила усиленная раздача новгородскихъ земель московскимъ 
боярамъ. Съ потерею самостоятельности, оканчивается обособленность 
Новгородской земли, и она входптъ въ составъ Московскаго государства.

Какъ мы уже видЪлн, историческая роль Новгородской области 
была весьма отлична отъ роли другихъ областей древней Руси. Мы 
упоминали уже о торговлть, проходившей черезъ Озерную область 
частью еще за пределами летописной исторш. Первыя оживленныя сно- 
ш ет я  были, повидимому, съ прибалтШскими городами и Скандинав1ею. 
В ъ  Х Н  в. центромъ торговой деятельности становится г. Висби на 
острове ГотландЬ. Торговыя связи съ Новгородомъ настолько упрочи
ваются, что въ г. Висби мы встречаемъ русскую церковь для прожи- 
вавшихъ тамъ новгородскихъ гостей; въ Новгороде яге была варяжская 
церковь и особый готсшй дворъ.
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Съ X II в'Ька начинается усплеше южно-балтайскихъ н’Ьмецкихъ 
городовъ, и въ Висби образуется нгЬмецко-готская купеческая комиашя. 
В ъ X III в. учреждается союзъ шЬмецкихъ городовъ съ городомъ Лю- 
бекомъ во главе, известный подъ именемъ гГанзейскаго союзаи. Союзъ 
этотъ усиливается благодаря поддержке разныхъ королей, выдавав- 
ш ихъ ему привиллегш. По м ер е усилешя Ганзейскаго союза, тор
говое значеше города Висби совершенно падаетъ. Напротивъ, союзъ  
достигаетъ вначительнаго могущества. Онъ имеетъ свой сеймъ— стевенъ, 
которому подлежитъ верховное разбирательство спорныхъ делъ, назна- 
чеше пошлннъ и строгая регламентащя торговли. Подъ управлешемъ 
стевена находятся торговый факторш въ различныхъ городахъ и въ томъ 
числе въ Новгороде. Существовавший здесь немецюй дворъ былъ 
совершенно независимъ отъ местныхъ властей и управлялся согласно 
постановлешямъ Ганзейскаго союза, известнымъ подъ назвашемъ „скры11. 
Во главе местнаго управлешя стоялъ советъ мейстеровъ— стевенъ 
и альдерманъ, главный чиновникъ, пользовавппйся весьма широкими 
полномоч1ями. Альдерманъ имелъ право суда и даже казни, былъ пооред- 
никомъ въ сношешяхъ Ганзейскаго союза съ русскими, и ему принад- 
лежалъ главный надзоръ за торговлей. Немецш е торговцы жили въ Нов
городе лишь временно, во время торговыхъ операщй и делились на 
летнихъ и зимнихъ гостей. Внутри Новгородской области немецше гости 
пользовались почти полной свободой торговли; небольшая пошлина, 
взимаемая при перегрузке товаровъ съ  немецкихъ судовъ на руссшя 
(на р. Волхове), имела повидидоому назначеше вознаграждешя за пе
ревозку и защиту во время пути. Съ немцами Новгородъ заключалъ 
торговые договоры; изъ пяти договоровъ, дошедшихъ до насъ, два осо
бенно пространны и служатъ бЬгатымъ матер1аломъ для ознакомления 
со всеми деталями торговыхъ операщй.

Торговля шла двумя путями: по Н еве, Ладожскому озеру и Вол
хову и черезъ Нарову и Псковъ, позднее же, съ возвышешемъ г. Ри
ги,—по Западной Двине. Предметами ввоза служили —  металлы и ме- 
талличесшя издЬл1я, соль, сукна, полотна, вина, сельди и др.; выво
зили исключительно сырье: меха, воскъ, сало, коноплю и ленъ. До  
Х Щ  в. Новгородъ имелъ значеше также какъ посредникъ въ торговыхъ 
сношешяхъ Западной Европы съ  аз1атскими рынками.

Наиболыпаго развитая торговля Новгорода достигла въ X IV  веке. 
Затемъ борьба съ  Москвой сильно подорвала ее, а присоединеше къ 
Москве и совсемъ убило. Открытае новыхъ путей сообщешя съ ино
странцами (черезъ г. Архангельскъ и Б елое море, а также, по уничто- 
женш Ливонскаго ордена, черезъ Ригу) лишило Новгородъ всякаго 
дальнейшаго торговаго значешя.

В ъ промышленномъ отношенш Новгородъ былъ развитъ менее. 
Наиболее славились новгородсше плотники.

Заселеше береговъ Ладожскаго озера началось еще до призвашя 
князей. В ъ Заонежье славяне пробирались системой озеръ (Ладожское, 
Онежское, Боже и Лача). В следъ  за колоннзащей, по преимуществу про- 
ыышленно-эксплоататорской, съ Х П века начинается колонизаторская дея
тельность монастырей. Последняя, однако, первоначально имела вто
ростепенное значеше благодаря тому, что монастыри появлялись обы
кновенно на замиренныхъ м'Ьстах'ъ. Весьма важное значеше въ д ел е
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распространешя русокаго вл1ятя въ предЬлахъ нашей области пмЬлъ 
Палеостровскш монастырь на островЬ Онежскаго озера; монастырь этотъ 
пользовался правомъ суда надъ окрестными селешями согласно цар- 
скимъ грамотамъ. Оживлеше колонизаторской дЬятельностп монастырей 
особенно замЬтно въ XIV— X V I вЬкахъ. В ъ XVII вЬкЬ колонизащя 
сЬвера и сЬверо - востока усилилась вслЬдств1е бЬгства сюда расколь- 
никовъ. И зъ  городовъ Заонежья наибольшею населенностью отличались 
Каргополь и Олонецъ; вообще же край былъ заселенъ очень слабо.

Въ связи съ  торгово-промышленнымъ характеромъ новгородской 
жизни стоитъ дЬлеше населетя  области на группы. ЗдЬсь не было со- 
словШ съ различными политическими правами: на вЬчЬ всЬ голоса 
были равны. Главное основате групповаго дЬ летя  было экономическое. 
Все населете дЬлилось на лучшихъ и менъшихъ людей. На верху го
родского пасе л ет я  стсяла группа бояръ, каппталистовъ-дисконтеровъ, 
снабжавшая торговдевъ своими капиталами, но сама непосредственно 
не принимавшая учасгпя въ торговыхъ предпрiят!яхъ. Вторую группу, 
почти сливавшуюся съ первой, составляли житьи люди, повндимому ка
питалисты средней руки. Группу настоящпхъ торговыхъ людей соста
вляли купцы. Они вели дЬла съ помощью боярскихъ капиталовъ или 
служили ихъ агентами. Купцы входили уже въ составъ городского 
простонародья. За ними непосредственно шли черные люди— мелше ре
месленники и рабоч1е.

Въ групповомъ дЬленш сельскаго населетя мы встрЬчаемъ тоже 
очень много своеобразнаго, главнымъ образомъ по той причинЬ, что 
землевладЬше здЬсь имЪло цЬлью промышленную разработку угод1й, 
а не хлЬбопашество. Во главЬ сельскаго населетя  стояли крупные 
землевладЬльцы-бояре, владЪвнпе на правахъ полной собственности 
землями, иногда на сотни верстъ въ длину. В ъ отлич1е отъ дру
гихъ мЬстностей древней Руси, въ Новгородской области боярство 
не несло княжеской службы, а потому вотчинное землевладЬше здЬсь 
было лишено сословной привиллегш. Отсюда вполнЬ понятно про- 
исхождеше своеобразной и нигдЬ больше не встрЬчавшейся группы 
полныхъ мелкихъ собственниковъ, преимущественно пзъ горожанъ и 
крестьянъ, извЬстныхъ подъ именемъ „земцевъи или „своеземцевъи. Въ  
виду незначительности размЬровъ землевладЬшя, земцы соединялись въ 
товарищества, члены которыхъ назывались „сябрамии (особенно много 
ихъ было въ Псковской землЬ).

Крестьяне, живппе на государственныхъ земляхъ, носили назваше 
смердовъ. За ними шли крестьяне, арендующее земли у  частныхъ вла- 
дЬльцевъ и обработываюпце ихъ изъ части урожая:— „псполу“— полов
ники, пзъ четверти— четники. Положеше крестьянъ-арендаторовъ было, 
по сравнешю съ другими областями, весьма зависимое и приближалось 
къ положетю крЬпостныхъ. Такъ, они были лишены права свободнаго 
перехода. И склю чете въ этомъ отношенш представляла Псковская 
земля, гдЬ изорники (половники) пользовались полной свободой пе
рехода. Группу несвободныхъ людей, лпшенныхъ всякпхъ правъ, состав
ляли холопы или рабы, называвппеся также одерноватыми людьми. Отъ 
одерноватыхъ отличались закладчики, т. е. отдававпйе себя въ рабство 
на время, за отработку долга. Сильное экономическое неравенство 
создало въ НовгородЬ могущественную аристократию, въ рукахъ кото1'
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рой фактически сосредоточивалась вся политическая власть. Эконо
мическое неравенство и было главной причиной тЬхъ усобицъ и 
внутренняго разлада, которые подготовили падете Новгорода.

Административное дплете Новгорода имгЬло въ своемъ основанш  
военное устройство. Весь городъ былъ разделенъ на тысячи, по- 
следш я на сотни, которыя дробились на улицы. В сгЬ эти единицы 
п\гЬли своихъ выборныхъ властей и пользовались известной долей само- 
управлешя. Такъ, каждая улица им'Ьла своего старосту, сотня своего 
сотскаго; каждыя двгЬ сотни составляли конецъ, который им'Ьлъ своего 
кончанскаго старосту, кончанскую управу п кончанское втче. Союзъ этихъ 
отд'Ьльныхъ м]ровъ составлялъ городскую общину и объединялся на 
в'Ьчевомъ собранш.

Виъче въ Новгороде имело первенствующее значеше, особенно за
метное благодаря слабому разграничению функщй законодательныхъ и 
исполнительныхъ. Оно приглашало князя въ Новгородъ п „указывало 
ему путь11, если онъ былъ неугоденъ народу, избирало всЬ власти, тгЬло 
верховный судъ надъ княземъ и выборными властями, а также вообще 
служило высшей судебной инстанщей, издавало и отменяло законы, 
объявляло войну и заключало мпръ, устанавливало повинности п на
логи. На в^Ьче участвовало' все городское н асел ете безъ различ1я 
группъ, причемъ иногда приглашались и жители двухъ пригородовъ—  
Ладоги и Пскова. Постановлешя в’Ъча должны были быть единоглас
ными. ВгЬче собиралось посадннкомъ или княземъ, когда являлась въ 
немъ надобность; опредЬленныхъ же сроковъ созыва в^ча не было. 
Часто одновременно собирались два п больше вЗзчъ. В^чевыя собрашя 
нередко оканчивались жестокими усобицами. Столкновения конча
лись дракой на Волховскомъ мосту, причемъ недовольныхъ сталкивали 
въ реку.

Главными исполнительными органами были посадникъ и тысяцкгй. 
Они избирались вечемъ на неопределенный срокъ. Оба сановника при
нимали участае въ княжескомъ суд'Ь и раздаче княземъ волостей въ 
управлеше, а также заменяли последняго въ случай его отсутстшя, какъ 
въ военное, такъ и въ мирное время. Тысяцкш им'Ьлъ также свой судъ  
п зав'Ъдывалъ чернымъ людомъ.

Около этихъ двухъ сановниковъ стояло особое учреждете, имевшее 
совещательный характеръ —  совуьтъ господь. ЗдЬсь подготовлялись во
просы ко внесению на в̂ Ьче и составлялись проекты законовъ. Сов^тъ 
господъ состоялъ изъ старыхъ (отставныхъ) посадниковъ и изъ наибо
лее в.тпятельныхъ бояръ. Число членовъ совета доходило иногда до 50. 
Советъ господъ часто предрешалъ вопросы и производилъ сильное дав- 
л е т е  на вече и такимъ образомъ подрывалъ демократичесюй характеръ 
последняго. Въ X Y  в ек е вече окончательно превратилось въ „игрушку 
немногихъ боярскихъ фамшпй, которыя подкупали такъ называемыхъ 
худыхъ мужиковъ, вечниковъ11 и полновластно распоряжались вечемъ.

Первенствующее значеше торговыхъ интересовъ вызвало сущ е- 
ствоваше такъ называемой Ивановской общины (при церкви св. Ивана). 
Община имела административный и судебный характеръ по дЬламъ 
торговли; во главе ея стояли выборные: три старосты отъ житьихъ людей, 
два— отъ купцовъ и тысяцгай отъ чернаго люда. Уже съ Х П  в. торго
вый судъ сосредоточивался въ этомъ учреждении, и какъ князья, такъ и
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посадннки были устранены за особую плату отъ вмешательства въ 
торговый дела.

Совершенно особое мЬсто занпмалъ въ Новгороде князь. По опре
деленно проф. Ключевскаго „онъ явился здесь наемнымъ, временнымъ 
сторожемъ, который со своей дружиной входилъ лишь механически въ 
составъ м'Ьстпаго общества11. Права его были сильно ограничены и 
строго определялись особыми договорными грамотами. На обязанности 
князя было главное предводительство во время войны, судъ при непре- 
мЬнномъ участш посадника, назначете должностныхъ лицъ на т-Ь 
должности, которыя замещались не по выбору. Чтобы лишить князя 
возможности более прочно обосноваться въ Новгородской земле, ему 
отводились земли въ кормлеше, т. е. унравлеше и пользоваше доходами, 
права же собственности сохранялись за Новгородомъ. Строго опреде
лены были также доходы князя— дары, судебный пошлины. Наконецъ, 
были указаны даже места княжеской охоты и рыбной ловли.

К ъ Новгороду тянула обширная территория, которая делилась на 
земли и пригороды. Повпдимому каждая земля управлялась однимъ изъ  
пяти концовъ города, почему въ позднейппй перюдъ новгородской не
зависимости земли эти назывались пятинами. На севере, между Новго
родомъ и Финскимъ заливомъ лежали земли Водь и Ижора, а на се~ 
веръ отъ Невы— Корельская земля. Земли эти позднее составили Вотскую 
пятину. В ъ ней были пригороды: Ладога, Ортъшекъ (Ш лиссельбургъ), 
Копорье, Ямъ, Л уга  и Корельскъ. Шелонская земля (позднее пятпна) на
ходилась между Псковской областью и Новгородомъ. Здесь  важней
шими городами были: Старая Русса, Порховъ, Иванъ-Городъ. Между Ло- 
ватью и Метой лежала Деревская земля съ  пригородомъ Демань (Д е- 
мянскъ). Обонежье пли Обонежская пятина занимала огромную площадь меж
ду Ладожскимъ озеромъ, р. Онегой и Мурманскимъ (Белымъ) моремъ. 
Жителями ея были по преимуществу финсюя племена— корела, чу на 
сев ер е—нефинское племя лот  или лопарп; новгородцы же селились 
здесь только по рекамъ и озерамъ. Втъжецкая земля (пятпна) съ прп- 
городомъ Бгъжецкимъ Верхомъ была расположена къ востоку отъ Новго
рода и граничила съ Тверскимъ и Московскимъ княжествами (находилась 
въ северной части нынешней Тверской губ., о чемъ уже говорилось 
въ I томе, стр. 245). К ром е земель, или пятинъ, въ составъ новго- 
родекпхъ владенш входили обширныя территорш съ характеромъ ко
лоний, называвнпяся волостями.

Находясь въ зависимости отъ кончанскаго веча, пригороды и 
земли въ то же время пользовались известной самостоятельностью въ 
местномъ управленш. Земли делились на угьзды, а каждый убздъ  нмелъ  
средоточ1е въ известномъ пригороде. В ъ пригородахъ собирались своп 
веча. Связь пригорода съ главнымъ городомъ выражалась въ назначенш  
посадника и въ поборахъ, еобираемыхъ главнымъ городомъ съ  пригорода. 
Уезды  состояли изъ волостей, которыя въ свою очередь объединяли погосты 
и потуги , а къ последнимъ тянули— села, сельца, деревни, починки, вы
ставки, рядки. Сельчане управлялись своимъ вечемъ въ погостахъ, къ 
которымъ принадлежали. Здесь  выбирались старосты, производилась 
раскладка и сборъ повинностей, разрешались текупця дела, и происхо- 
дилъ сельскш судъ. Повинности отбывались по сохамъ (земельная 
единица). Оне состояли изъ налоговъ (обыкновенно натурой), торговыхъ
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пошлннъ, судныхъ пошлннъ и виры (нлатежъ общины, если убшца на 
ея земле не найденъ). Одерноватые люди и должностныя лица (ста
роста) освобождались отъ повинностей.

Военный ополчетя въ Новгороде собирались вечемъ, и наборъ 
раскладывался по сохамъ, по разрубке, откуда произошло назваше—  
„рубленые люди11. К ром е нихъ, въ составъ войска входили „охочьи 
люди11, особый „владычный полкъ11 и княжеская дружина. Войско обык
новенно состояло изъ полковъ, называемыхъ по местностямъ набора 
(вожане, ладожане, двиняне). Предводителемъ полковъ былъ воевода, а 
надъ всем ъ соединеннымъ войскомъ— князь или старый посадникъ.

Церковное управлеше въ Новгородской земле находилось въ ру- 
кахъ apxienncKona. Н оследш й, во время зависимости Новгорода отъ 
Шева, назначался юевскимъ митрополитомъ, а позднее сталъ изби
раться вечемъ. Избранный владыка утверждался сначала въ Ш еве,

Обычный т и п ъ  погоста О лонецкой губ. (П о фот. А . В . Григорьева).

позднее въ Москве. Кроме чисто канонической власти, по которой apxienn- 
скопу подчинялось духовенство всей Новгородской земли и принадле- 
жалъ каноничестй судъ, арх1епископъ въ Новгороде пользовался гро- 
маднымъ политическимъ значешемъ. Весьма видную роль играли въ 
Новгородской области монастыри. Какъ мы уже видели, они были луч
шими колонизаторами новыхъ земель и насадителями въ нихъ xpiicTian- 
ства и новгородскаго вл1яшя.

Необходимо отметить также роль Новгорода и Пскова въ „заложе- 
гаи основъ русскаго и с к у с с т в а въ особенности архитектурнаго. Само
стоятельные элементы, проникая въ архитектуру начиная съ X H I века, 
даютъ право говорить даже о новгородской школе, главный же рас- 
цветъ новгородско - псковской архитектуры относится къ X IV — XV  
векамъ. Какъ п въ остальныхъ областяхъ своей жизни, въ сфере ис
кусства Новгородъ занималъ въ то время исключительное положеше.

Poccia. Томъ III. 6
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Соприкасаясь, въ качестве торговаго города, со многими народами, онъ  
могъ сочетать различные мотивы архитектуры, применяясь къ м'Ьст- 
нымъ услов1ямгь и вкусамъ. Но особенно замечательна Озерная область, 
какъ колыбель самобытной русской архитектуры деревянныхъ цер
квей, распространенныхъ во владешяхъ древняго Новгорода и осо
бенно на территорш нынешней Олонецкой губернш. Архитектура 
олонецкихъ церквей весьма своеобразна. В ъ основаши постройки легко 
заметить срубъ обыкновенной избы, затемъ характерны: приподнятость 
средины церкви, высошя крыши —  двух-, четырех- и восьми - скатныя; 
наконецъ,— покрытае куполовъ въ виде шатра или бочки. Рядъ закруг- 
ленныхъ арочекъ, въ виде „закоморъ11 или „кокошниковъ“, окружа- 
ющихъ иногда шейку купола— тоже чисто руссшй элементъ. Д о какихъ

Г

К иже гаи погостъ О лонецкой губ.

фантастпчныхъ формъ могла дойтп эта архитектура, видно на церквахъ 
Кижского погоста Олонецкой губ. (на карте 3 III). Весьма замечателенъ 
также новгородский орнаментъ, резанный по дереву, украшавпий иконо
стасы церквей. Сохранивппяся до нашего времени старинныя церкви, 
впрочемъ, довольно мало говорятъ о настоящемъ новгородскомъ стиле, 
такъ какъ, вследств1е различныхъ политическихъ причинъ, оне неразъ 
разрушались и перестраивались, а заключавнпеся въ нихъ предметы пе
реносились далеко за пределы Озерной области; напр., какъ мы уже упо
минали въ I томе (стр. 266), Иванъ Грозный въ 1570 г. перевезъ въ Але
ксандровскую слободу врата Новгородскаго собора св. Софш, сооружен
ный въ X IV  веке. Какъ это ни странно, новгородскШ стиль приходится 
отыскивать поэтому вне Новгорода и Пскова. Но и не однимъ похшцешемъ
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расходились сокровища новгородско-псковского искусства по Руси: здЬш- 
irie мастера нередко приглашались въ различный ея части и далеко 
переносили свои знания и вкусы. Такъ, легко проследить вл1яте с е 
верной деревянной архитектуры на построенномъ мастерами изъ Пскова 
Благовещенскомъ соборе въ Московскомъ Кремле.

Намъ остается еще упомянуть о характерной для новгородской 
ircTopin группе —  повольникахъ или ушкуйникахъ (ушкуй —  лодка 
особой постройки). Группу эту составляли: боярсте дети (мелгае
землевладельцы), удалая молодежь, жадная до подвиговъ, и недовольные 
новгородскими порядками. В ъ д ел е  распространетя новгородскаго 
влипая на весь северъ и северо-востокъ ушкуйники сослужили своей 
родине великую службу. Но они же своими разбоями нередко втяги
вали Новгородъ въ столкновешя съ соседними княжествами.

Богатство и слава древняго Новгорода, буйная вольница, совер
шавшая удалые походы, народныя усобицы, наконецъ многовековая 
борьба за независимость—все это было достаточно ярко и величествен
но, чтобы запечат
леться въ народ
но мъ творчества.
Образцами послед- 
няго могутъ слу
жить две былины—
„Васшпй Буслае- 
вичъ“ и „Садко
богатый гость11.

Западную часть 
Н о в г о р о д с к и х ъ  
владешй составля
ла Псковская зем
ля. Въ эпоху раз- 
сел етя  славянъ 
здесь утвердилось 
племя кр и ви чей .
Л Ьтописныя свеДеш я о первоначальной исторш Псковской земли очень 
немногочисленны. Время основашя Пскова, или какъ онъ назывался въ 
древности —  Плескова, неизвестно; летописоцъ сообщаетъ только, что 
Плесковъ существовалъ до призвания варяжскихъ князей.

Псковская земля сначала не была обособленной областью н вхо
дила въ составъ новгородскихъ владенШ. Только въ XHI в. она дости- 
гаетъ некоторой независимости и образуетъ отдельное княжество. К ъ  
этому времени Псковскую землю составляли: область между рекой  
Плюсой и озерами Псковскимъ и Чудскимъ, а также часть нынешней 
Псковской губ., именно уезды  —  Псковской, Островской и Опочецюй. 
На юге область граничила съ княжествомъ Омоленскимъ, вошедшимъ 
пъ составъ Лптовско-Русскаго государства, на западе соприкасалась съ  
нынешней Лифлящцей, населенной языческими финскими племенами—  
эстами, ливью, и литовскими— латышами и летголой.

Въ XHI в. въ устье Западной Двины основывается ливонсшй 
орденъ моченосцевъ, и названныя нлемена подпадаютъ подъ его 
Власть. Съ другой стороны, начииаетъ усиливаться Литовское кня
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жество. Ростъ двухъ сильныхъ соседей — Ливонскаго ордена п Литвы, 
и былъ главной причиной какъ обособления Псковского княжества, 
такъ и особой его исторической роли. Расположенный на границе рус- 
скихъ земель и часто тревожимый соседними племенами, Псковъ п главные 
его пригороды были сильно укреплены и имгЬли назначете оберегать 
границы отъ непр1ятельскихъ наб'Ьговъ.

Какъ пригородъ Новгорода, Псковъ сначала получалъ отъ него 
князя-памЬстника. Иногда, впрочемъ, псковичи сами избирали себе 
князей или принимали б'Ъжавшихъ изъ сосЬднихъ областей. Особенно 
изв'Ьстенъ св. князь Довмонтъ, бЬжавнйй изъ Литвы. Въ начале X IV  в. 
псковичи добились того, что ихъ посадники стали выборными вместо 
назначаемыхъ изъ Новгорода, а по Болотовскому договору въ 1347 г., 
Новгородъ обязывался: 1) признавать Псковъ своимъ младшимъ бра-

П окровская баш ня по П скова.

томъ, 2) не призывать псковичей въ Новгородъ на судъ п не присы
лать посадниковъ во Псковъ, 3) назначать нам’Ьстниковъ apxiemiCKona 
изъ псковичей.

Въ конце X IV  и въ X V  в’Ьк'Ь Псковъ достигаетъ наибольшей 
самостоятельности, которая однако длится недолго. Зависимость отъ 
Новгорода сменяется усилешемъ московскаго вл1ятя, а при ВасилгЬ 
Ивановиче, въ 1510 г., Псковское княжество окончательно входитъ въ 
составъ московскихъ владешй н управляется государевыми наместни
ками и воеводами. Какъ хорошо укрепленный городъ на границе Мо
сковскаго государства, Псковъ еще на некоторое время не утрачиваетъ 
своего значетя. Такъ, во время войны изъ-за Ливонш онъ выдерживаетъ 
осаду Стефана Баторгя, а при Михаиле ©едоровиче его безуспеш но пы
тается взять шведсюй король Густавъ Адольфъ. Важную роль онъ  
играетъ также во время великой северной войны. П осле присоединен!;!
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Лифляндш и Эстляндш Петромъ Великимъ, Псковъ окончательно те- 
ряетъ свое военное значеше.

Стоя вблизи Финскаго залива, на которомъ въ древнее время со
средоточивалась вывозная торговля, Псковъ не могъ не принимать въ 
ней у частя. Сначала онъ служилъ лишь передаточнымъ пунктомъ 
между Повгородомъ п Западомъ, но въ X IV  и X Y  вЗжахъ, вм-Ьст'Ь съ  
политической, развивается и его торговая самостоятельность. Такъ, онъ 
входитъ въ союзъ ганзейскихъ городовъ и открываетъ торговый кон
торы въ Нарве, РигЬ, Ревеле. Во П скове въ это время мы встречаемъ 
конторы ганзейскихъ городовъ (Любека, Данцига и др.) и гостиный 
дворъ. Съ ослаблетемъ и падешемъ Новгорода, новгородская торговля 
переходитъ во Псковъ и удерживается здесь некоторое время, даже 
после прпсоединешя Пскова къ Московскому государству. При И ване IY  
торговыя привилегш переходятъ въ руки англичанъ. П оследш е заво- 
дятъ между прочимъ свои конторы во Пскове и убиваютъ ганзейскую 
торговлю. За англичанами проникаютъ во Псковъ голландцы и шведы. 
Въ дальнейшей перюдъ исторш до Петра Великаго, Псковская область 
служитъ местомъ по
стоянных^ столкно- 
вешй со шведами и 
поляками, благодаря 
чему торговля ея со
вершенно п р е к р а 
щается.

Торговлявъ Псков
ской земле шла дву
мя путями: 1) черезъ  
озеро Пейпусъпо На- 
рове въ Финскш за- 
ливъ и 2) къ Р и ге  
и портамъ Балтай
скаго моря— по Ре- 
камъ Змбаху и Пернаве или гужомъ. Предметами вывоза служили—- 
хлебъ, сало, деготь, меха, кожи, медъ и въ болыпомъ количестве ленъ, 
которымъ издавна была богата южная часть Псковской земли.

По сравнению съ Новгородомъ, во Пскове, иовидимому, была 
больше развита обработывающая промышленность, тогда какъ торговля 
не имела такого первенствующаго значешя. Большой известностью  
въ X Y  в. пользовались псковсше каменьщики. Экономическое неравен
ство въ Псковской земле не было столь резко, какъ въ Новгородской. 
Б олее скромные размеры боярскнхъ владЬшй были причиной того, что 
сословие бояръ здесь было лишено первенствующаго значешя и не 
было столь замкнутымъ, какъ въ Новгороде.

Большее значеше имели здесь средшя городсшя сослов1я населе
шя, имевгшя довольно стройную организащю. Организащя эта не была 
лишена некоторой кастовой обособленности отдельныхъ промышлен- 
пыхъ группъ, столь характерной для городовъ Западной Европы. Такъ, 
здесь встречаются особые союзы, называвппеся братчинами (гильдш). 
Какъ въ городахъ Западной Европы, нередко также во П скове про
исходили столкновешя между мастерами, учениками и подмастерьями.
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Подобно Новгороду, Псковъ им'Ьлъ свое впче и управлялся выбор
ными властями, причемъ иногда здЬсь избиралось одновременно два 
посадника. Сходство съ Новгородомъ наблюдалось таКже въ д-Ьле- 
Hin города на концы (числомъ шесть) съ самостоятельными кончанскими 
вечами, вл1яше которыхъ простиралось и вне города на известную  
область, принадлежавшую къ тому или иному концу.

Роль князя во Псков'!; была еще болЬе ограничена, чЬмъ въ Нов
городе. Его обязанности сводились къ предводительству на войне и 
къ суду, совместно съ выборными властями. Судебный права князей 
и выборныхъ властей, а также различныя подробности судопроизвод
ства были собраны и регламентированы въ „Псковской Судной Гра
моте11, утвержденной на в’Ьч’Ь въ 1467 году.

Въ церковномъ отногиснш Псковъ завнс'Ълъ отъ Новгородскаго 
apxienncKona, который назначалъ во Псковъ своего наместника, самъ же 
пр1езжалъ сюда каждые четыре года для производства церковнаго суда 
и сбора дани съ духовенства. Псковское духовенство им'Ьло бол'Ье де
мократическую организацию: оно группировалась въ соборы — особыя 
общины съ соборскимъ или поповскимъ старостой во главе.

Разсмотримъ теперь северную часть Озерной области, входящую 
ныне въ составъ Петербургской и Олонецкой губертй . Отд'Ьльння 
иоселешя славянъ по рЪкамъ и озерамъ известны здёсь еще въ X  в 
Но болотистость края и б'Ьдность почвы были главными причинами 
малонаселенности этой местности. И зъ  л'Ьтоппси известно только, что 
княгиня Ольга установила дани и оброки по pfocb Луггъ; по преданно, 
ей принадлежалъ г. Гдовъ. Этотъ край весьма рано подпалъ подъ вл1яше 
Новгорода н вошелъ въ составъ его владЪшй, а финсшя племена, зд'Ьсь 
живппя, находились въ зависимости отъ новгородцевъ, уплачивая имъ 
дань или участвуя въ ихъ походахъ. И зъ  племенъ, населявшихъ южную 
часть Финляндш, емь или ямь находилась въ зависимости отъ шведовъ 
н враждовала съ Новгородомъ, корела нее была съ нпмъ большей частью 
въ дружескихъ отношешяхъ.

Въ продолжеше многнхъ вгЬковъ, вплоть до окончательнаго упро- 
чешя зд’Ьсь русскпхъ при П етре Великомъ, местность служила ареной 
упорной борьбы между шведами, ливонцами и русскими изъ-за обладания 
Финскимъ побережьемъ. НЬмыми свидетелями этой борьбы были кре
пости, которыми усЬянъ весь этотъ край. Укажемъ болЬе выдающаяся 
пзъ нихъ. Въ 1228 г. на р. Наров’Ь основанъ замокъ Нарва датскнмъ 
королемъ Вольдемаромъ, во время его похода противъ новгородцевъ. 
В ъ 1801 г. на р. Неве, при устье Охты была построена шведами кре
пость Ландскрона (ВЬнецъ земли), на слЬдующ1й же годъ разрушенная 
русскими. В ъ 1323 г., при истокЬ р. Невы изъ Ладожскаго озера, по- 
строенъ Орпшекъ или Орпховецъ, при П етре I переименованный въ 
Шлисссльбургъ. Въ 1422 г. противъ крепости Нарвы основанъ Ива-1 
номъ III Ивангородъ для защиты края отъ лпвонцевъ. В ъ 1237 или 
въ 1280 г. при р ек е  Еопорыъ Петергофскаго уезда заложенъ г. Е'опорье. 
По шведскимъ картамъ X Y I в., часть о. Пошлина была н а с е л е н а  русскими.

Въ своихъ войнахъ изъ-за обладашя Финскнмъ побережьемъ ино
земцы нередко прикрывались религюзными целями и предпринимали, 
съ  благословетя папъ, крестовые походы для обращешя язычниковъ. 
Такъ, известны походы шведовъ въ 1240 г. (Невская битва) и въ 1344 г.
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Съ X IV  в. новгородцы часто уступали города области въ кормле- 
H ie  различнымъ князьямъ, особенно лптовскимъ, которые получали проз
вище „опекальниковъ11 (Ыаримунтъ-Гл'Ьбъ).

П осле падешя Новгорода, весь край вошелъ въ составъ Москов- 
скаго государства. Московсюе цари, въ своихъ стремлешяхъ къ морю, 
особенно заботились объ этой части своихъ владЬшй. Они усиленно 
заселяли территорш нынешней Петербургской губерши, привлекая сюда 
льготной раздачей земель бояръ изъ внутренней Pocciii. Особенно 
много въ этомъ направленш сделано Иваномъ IV. При немъ шведы 
захватили Ивангородъ, Ямъ и Копорье, но должны были возвратить эти

И вангородъ  п ротивъ  Н арвы . (По фот. Ю. Крика).

города русскимъ. В ъ смутное время шведы захватили въ свои руки 
значительную часть владЬшй древняго Новгорода. По Столбовскому дого
вору въ 1617 г. за ними остались—Ивангородъ, Ямъ, Орешекъ, Копорье 
со всеми тянувшими къ нпмъ землями. Земли эти до Петра Великаго 
остались въ рукахъ шведовъ, которые, подобно русскимъ, усиленно 
колонизировали край. Шведское вл1яше здесь настолько упрочилось, 
что большинство русскихъ дворянъ перешло въ лютеранство, и въ 
конце X V n  ст. среди нихъ уже не встречалось православныхъ.

Новая историческая эра для нашей области начинается съ Петра 
Великаго. В ъ 1702 г. возвращенъ русскимъ Орешекъ и переимено- 
ванъ въ Ш лиссельбургъ; затемъ окончательно присоединены къ Pocciii



8 8 О ТДВЛЪ И . НЛСЕЛЕН1Е.

Ямъ (переименованный въ Ямбургъ), Ивангородъ и Нарва. Одновре
менно съ  отвоевашемъ края шла его колонизащя и постройка здЬсь 
городовъ. В ъ 1708 г. заложенъ С.-Петербургъ; кромгЬ него построены: 
Кронштадту Петергофъ, Оратенбаумъ, Царское Село и Гатчина. Въ 1708 г. 
почти вся Озерная область вошла въ составъ Ингерманландской губернш, 
современное же административное дгЬлеше на 4  губерши она получила 
въ 1796 г.

Историческая роль Петербурга, какъ посредника въ сношешяхъ

Р азвал и н ы  крепости  
в ъ  Копорь'Ь.

(По фот. С. Б . Саблера).

Россш  съ  Западной Европой и насадителя 
новой европейской культуры, слишкомъ 
известна. Со времени своего основашя,
Петербургъ дЬлается центромъ Pocciii какъ въ адмп- 
ннстративномъ, такъ и въ торгово-промышленномъ 
отношешяхъ. Съ открьгйемъ другихъ, болгЬе удоб- 
ныхъ портовъ, а также съ усиленнымъ ростомъ же- 
л'Ьзно-дорожныхъ coo6me}iifr, Петербургъ въ значительной степени 
утрачиваетъ свою исключительную роль „окна въ Европу11, оставаясь 
все же главнымъ средоточ1емъ административной и духовной жизни. 
В ъ то же время, съ  улучшешемъ путей сообгцешя, онъ теряетъ поне
многу свою прежнюю отторженность отъ центральной Россш  и изъ го
рода съ чрезвычайно см'Ьшаннымъ населешемъ постепенно превращается 
въ городъ бол^е pyccicift. 06p ycrbiiie петербургскаго населен1я тотчасъ 
сказывается и на его умственныхъ слояхъ, а это въ свою очередь д'Ь-
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лаетъ работу Петербурга, какъ высшаго административная центра го
сударства, съ  каждымъ годомъ болЬе плодотворной, имеющей подъ со
бой больше почвы.

Для характеристики культурныхъ успгЬховъ Озерной области при- 
ведемъ некоторый данныя о развитш въ ней народнаго образоватя. Об
щую картину грамотности въ четырехъ нашихъ губершяхъ моясетъ 
дать следующая таблица:

%  новобранцевъ ко всему числу призыва:
I I .  Г р а м О т н Ы X ъ.

Г у б e p н i и. I. Неграмотныхъ. Со свидетельств, 
учебн. зав.

Ум'Ьющ. чит. и  пис. 
или только читать.

1876 г. 1886 г. 1896 Г . 1876 г. 1886 г. 1896 г. 1876 г. 1886 г. 1896 г.

Петербургская . . . . 40,90 28,34 19,51 9,25 16,34 15,76 49,85 55,31 64,72

I Н овгородская ................. 71,83 58,15 44,93 1,62 8,26 17,83 26,53 33,58 37,j4

Олонецкая..................... .... 75,37 61,43 45,.4 1,64 10)69 21,02 22,39 27,88 33,64

П сковская........................ 81,29 74,95
(

61,8Т 1,89 6,88 12,ов 16,82 18,17 26,0

ot с « г о  i4,ct/jvc&n0c^u^ 

c / l O  C t3  C tK - l/H )  .

-О —

— ■■ c S c ^ r
> —  —
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Въ виду того, что высшее и среднее образование сосредоточено 
исключительно въ городахъ, для ознакомлешя съ культурньшъ уров- 
немъ всей области наибольшее значеше илгЬетъ низшее образование. 
Состоят е ето далеко нельзя назвать блестящимъ, хотя за иослйдшо 
годы сл'Ьдуетъ отметить довольно заметное оживлеше въ дгЪдгЪ народ-

Увеличеше числа учащ ихся в-ь низш ихъ школахъ.

наго образовашя. Особенно плодотворна въ этомъ направленш деятель
ность земствъ. Расходы этихъ учреждешй на народное образование за
метно растутъ, какъ иоказываетъ д1аграмма на стр. 89.

Расходы земства на одну душу сельскаго населешя (въ коп.) 
впдны изъ следующей таблички:
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Г  у  б е р н i  и, 1885 г. 1895 г. °/о в °з- 
расташя.

Олонецкая . , ..................... 31,9 36,а 13,4

Петербургская . . . . 18,7 30,8 64,7

П с к о в с к а я ............................. 14,s 17,3 19,3

' Новгородская......................... 14,о 14,0 —

Прилагаемъ на стр. 90 диаграмму абсолютнаго увелпчешя числа уча
щихся въ низш ихъ учебныхъ заведешяхъ. Сравнительно бол'Ье деталь
ную, хотя къ сожалёшю, по причине неточности и разбросанности 
статистическихъ св'ЬдгЬ1ий по народному образованно, далеко непол
ную картину можетъ дать помещаемая на стр. 92 таблица количества 
учащихся въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ Озерной области.

О густотЬ школьной сети можетъ дать некоторое пошгпе прила
гаемая картограмма, наглядность которой несколько ослабляется преоб- 
ладающимъ значешемъ крупныхъ городовъ области и особенно Петер
бурга; здесь сосредоточено относительно большее число учебныхъ заве- 
дешй, почему поуездная густота сети искусственно повышается. Въ  
виду того, что количество школъ стоитъ въ тесной связи съ  населен
ностью местности и именно црямо пропорщональна последней, сопоста- 
вимъ прилагаемую картограмму съ  картой плотности населетя. Такимъ 
сопоставлешемъ можно выделить отдельные районы, где число школъ 
стоитъ въ томъ или другомъ отношенш къ заселенности, и, такимъ 
образомъ, несколько выяснится вопросъ, въ какой степени удовлетво
рена потребность населешя въ школахъ.

При сопоставленш приложенныхъ картограммъ, резко выделяется 
Череповецкий у., где, при слабой плотности населешя (последняя группа), 
число школъ относительно велико (третья группа школьной д1аграммы). 
Въ Олонецкой губернш, на общемъ фоне самой слабой заселенности 
(менее 10 жит. на 1 кв. версту), выделяются уезды Лодейнопольстй и 
ВытегорскШ, имеюпце сравнительно большее число школъ; совершенно 
же особнякомъ стоятъ уезды Повенецшй и Пудожсюй, где школы рас
положены очень редко (свыше 1000 кв. в. въ первомъ и на 450 вер. во 
второмъ). Обращаемъ внимаше еще на пеструю картину школьной сети  
довольно большого района одинаковой плотности населешя (отъ 11— 30 
жит. на 1 кв. в.) въ юго-западныхъ уЬздахъ Новгородской губ. и въ 
Гдовскомъ, Ш лиссельбургскомъ и Новоладожскомъ —  Петербургской. 
Здесь мы встречаемъ уезды, более богатые школами, какъ Новго- 
родскШ, Г довстй и, обратно, уступающее въ этомъ отношенш сво- 
имъ соседнимъ уездамъ, какъ-то: уЬзды Крестецгай, Порховской и 
Лужсюй.

Вопросъ о всеобщемъ обученш, если и не въ форме обязательно
сти его, то по крайней мЪръ возможности дать школу для всЬхъ  
детей учащагося возраста, неоднократно поднимался и подготовлялся
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грамоты, хедера и 
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1 школа 
приходится 
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\о fcQо « 
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s 33 з*
S *i—( е 

о
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t» Щ
У ч ащ и хся.

Уч
еб

н.
ва

ве
д. У ч ащ и хся .

мальч д4воч. всего. кв.
вер.

жи
телей.мальч. д4воч всего. мальч. Д*в. всего.

1880 322.000 208 5.388 1.168 6.556 17,81 540,о 1.548,1 2,оз

О лонепкая. . . 1894 ' )  365.000 112.322 303 9.228 3.179 12.407 37 600 173 773 340 9.828 3.352 13.180 25,43 330,зв 1.073,61 3,6

1896 366.715 — 365 — — 14.677 60 — — 1.217 425 — — 15.894 — 264,29 862,89 4,33

1880 1.120.000 451 14.146 2.453 16.599 14,7» 230,вб 2.483,< 1,48

Н овгородская. 1894 *) 1.302.000 104.1634 755 28.399 8.838 37.237 347 5.099 1.378 6.477 1.102 33.498 10.216 43.714 23,37 94,52 1.181,49 3,36

1 1896 1.396.933 — 849 — — 44.771 386 — — 7.109 1.235 — — 51.880 — 84,34 1.131,» 3,71

(
1830 1.578.000 425 12.257 5.734 17.991 31.87 92,24 3.712,8 1,14

1
Петербургск. 1894 •) 1.838.000 39.203,2 1.267 39.529 27.343 66.872 139 2.149 783 2.932 1.406 41.678 •28.126 69.804 40,29 27,88 1.307,26 3,79

1896 2.107.691 — 1.136 — — 68.498 149 — — 3.914 1.285 — — 72.412 — — — —

1N4) 889.000 152 5.497 706 6.203 11,38 249,7. 5.848,7 0,7
1

П сковская . . ■ 1894 •) 1.074.000 37.956 371 14.592 3.948 18.540 95 1.817 212 2.029 466 16.409 О 20.569 20,22 81,45 2.304,73 1,ч

1^96 1.136.540 — 407 — — 23.137 70 — — 1.755 477 — — 24.892 — 79,57 2.361,72 2,19

*) Н ачальн . народи, образов. Изд. И ми. Вольн. Экон. Общ.
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отдельными земствами. Первой въ осуществлены! этихъ начина- 
ш й  идетъ Олонец
кая губерн1я, въ ко
торой съ 1895 года 
число школъ рав
няется нормальному, 
т. е. соответствует'!, 
числу в сехъ  подро- 
стковъ отъ 7 до 14-тн- 
летняго возраста. На 
последнемъ м е с т е  
въ нашей области 
стоитъ Псковская гу- 
бершя, о чемъ свиде
тельству етъ также  
H ii3 K ift  показатель 
образоватя— 2 ,1» (°/0 
учащихся ко всему 
населенно).

Иную группи
ровку губершй полу- 
чимъ при обследова- 
нш средняго и выс- 
шаго о б р а з о в а ш я .
Ростъ числа учащих
ся въ среднихъ учеб
ныхъ заведешяхъ вн- 
денъ изъ д1аграммы 
на этой странице.

Въ таблице на 
стр. 94 помещены  
некоторый данныя о 
состояши высшаго и 
средняго образовашя 
въ области. Цифры 
этой таблицы отно
сятся къ 1897 году, 
за и с к л ю ч е ш е м ъ  
Псковской губершй, 
для которой приш
лось о г р а н и ч и т ь с я  ’ 
сведешями за 1896
годъ, вследсттае пол- Увеличеше числа учащ ихся въ среднихъ учебныхъ 
паго отсутств1я сколь- заведешяхъ.
ко-нибудь заслужи- 
вающаго дов’Ьр!я матор1ала за 1897 г.
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Г уберш и.

В ысиия учебн. заведеш я. Средшя учебныя заведеш я.

Учебн. зав. У чащ и хся. Учебн. зав. У ч ащ ихся.

муж. жен. м. п. ж. п. всего. муж. жен. м. п. ж. п. всего.

I  П етербургская 22 5 9.688 1.88t i 11.574 72 65 13.565 10.321 23.836

I  Н овгородская . . — — — — — 13 9 2.146 1.528 3.674

! П сковская . . . . — — — — — 10 9 2.018 1.043 3.066

О лон ец кая . . . . — — — — — С 3 612 607 1.219

Кроме школьнаго сл!;дуетъ упомянуть и о внешкольномъ образо- 
ванш, которое за последнее время сделало заметные успехи. Такъ, во 
многихъ сельскихъ школахъ устраиваются чтетя  съ туманными кар
тинами. Въ столице весьма почтенна деятельность общества трезвости, 
устропвшаго рядъ народныхъ театровъ п образовательныхъ увеселешй. 
Высшее образование тоже за последнее время выходитъ изъ замкнутыхъ 
храмовъ науки. Кроме чисто техническихъ лекцш, какъ-то: сельскохо- 
зяйственныхъ, коммерческихъ и т. п., за последние годы пользуются 
болыпимъ усиЬхомъ курсы по обгцеобразовательнымъ предметамъ.

Некоторымъ дополнешемъ къ приведеннымъ нами даннымъ о 
состоянии народнаго образовашя можетъ служить таблица о количестве 
библютекъ, книжныхъ лавокъ и типографий въ 1894 г.

Г у б е р н  i n .
Библю -

текъ.

К ниж н. 
м агазин, 
и  скла

довъ.

Т и п о
графий и 

лито- 
rparjiifl.

П етербургская . . . . 54 320 206

Н о в го р о д с к а я ...................... 12 23 14

П с к о в с к а я ........................... 14 11 11

О лонецкая , ..................... 3 1 3

Одна библиотека приходилась на 121 тысячу жителей въ Олонец
кой губернш, на 109 тысячъ въ Новгородской, 76 тысячъ въ Псков
ской и на ' 84 тысячи— въ Петербургской. Для книжныхъ лавокъ и 
складовъ цифры располагаются въ другомъ порядке; именно въ Оло
нецкой губ. одна книжная лавка приходилась на 365 тыс. жителей, въ 
Псковской —  на 98 тысячъ, въ Новгородской—на 57 и въ Петербург
ской—на 5 тысячъ.
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Г Л А В А  V.

РаспредЪлеш е населеш я Озерной области по территорм. его этногра
ф ически составъ, быть и культура.

В. В . М орач ен ск аго п Я. Ф. С тавр овск аго  ').

Р асп редй леш е нaceлeнiя  по территорш  в ъ  настоящ ее время. — С р авн ен о  тепе
реш ней плотности населеш я съ таковой въ петровское время.—В озрастало  коли
чества н аселеш я за  вторую  п олови н у  X IX  в'Ька.—О тносительное количество муж- 
ч и н ъ  и  ж енщ и н ъ. — О тносительное количество сельскаго н аселеш я и  людность 
поселковъ .—О тносительное количество городского н аселеш я, вели ч и н а  и  ростъ го
родовъ.—К оличество крестьянъ  по сравнеш ю  съ другим и  сослошямн и количество 
и х ъ  в ъ  городскомъ н аселенш .—Этнографичесы й составъ н аселеш я.—Ф инсш я п л е
мена (яМь, эсты, ливь, водь, ижора, собственно чухон ц ы —эйрем ейсеты и савакоты , весь, 
корелы).—Проч1я плем ена (лопари, н-Ьмцы).—Ф изпчесы й  ти п ъ  н асел еш я.—В елико- 
руссы и  и х ъ  говоръ. — В нЬ ш ш й быть. — Семейный бы ть.—Ю ридичесш е обычаи.— 
Н ародная нравственность. — Н ародны е обряды, п ам ятн и ки  народнаго творчества и

народны я в ’Ьроваш я.

Общая численность населешя Озерной области по всеобщей переписи 
1 8 9 7  г. определяется въ 5 .0 0 4 .Q 0 0  душъ обоего пола; такимъ образомъ 
населerne области составляетъ 4% или */20 часть всего населетя Импе- 
рш. Наибольшее количество на'селешя— почти половина всей массы его 
( 4 2 % )— живетъ въ Петербургской губернш —  2 .1 0 7 .7 0 0  ч. (2 2 ° /0 сто
личное и 20°/о  остальное), затЬмъ 1 .3 9 3 .0 0 0  ( 2 8 % )  въ Новгородской и 
остальное въ Псковской— 1 .1 3 6 .6 0 0  (23°/о ) и наименьшее въ Олонецкой—  
3 6 6 .7 0 0  (7°/о ). Площадь области, за вычетомъ главнЬйшихъ водъ, исчи
сляется въ 2 9 3 .5 5 4  кв. версты: наибольшими размерами обладаетъ Оло
нецкая губершя— 1 1 2 .3 2 2  кв. версты, затЬмъ Новгородская губершя—  
1 0 4 .1 6 3  кв. в., Петербургская— 3 9 .2 0 3  кв. в. и наконецъ наименьшими 
Псковская— 3 7 .9 5 6  кв. в. Такимъ образомъ на одну кв. версту въ сред- 
немъ на области приходится 17 человЬкъ, въ отдЬльныхъ же губер- 
шяхъ— слЬдующее количество: въ Петербургской (со столичнымъ насе- 
лешемъ) на версту— 53  чел., въ Петербургской же (но безъ столпчн. 
нас.) —  2 4  ч., въ Псковской— 29  ч., въ Новгородской — 13  чел. и въ 
Олонецкой губ.— всего 3 чел. СлЬдовательно вся Озерная область, кромЬ 
окрестностей столицы, должна быть названа райономъ, населеннымъ 
довольно слабо. И зъ  прилагаемой здЬсь карты густоты населешя, иллю
стрирующей поуЬздное распредЪлете населетя, видно, что почти ‘/* всей 
области—»вся Олонецкая губ. и большая, восточная часть Новгородской 
губ. (Кирилловсюй, БЬлозерскШ, ЧереповецкШ, Устюженстй, Тихвин- 
сгай у  .у.) входятъ въ составъ низшей по степени заселенности группы 
местностей, въ которыхъ на 1 кв. версту въ среднемъ приходится 
жителей менЬе 10 человЬкъ; затЬмъ относительно весьма большую пло
щадь составляютъ мЬстности съ населешемъ въ 10 —  3 0  человЬкъ—

В. В. Морачевскому принадлежитъ статистическая часть, а Я. Ф. Ставров- 
скому—этнографическая.
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остальные у гЬзды Новгородской губ., ночтн всгЬ у'Ьзды Петербургской 
губ., кромё нодстоличныхъ —  Петербургскаго, Царскосельскаго п 
Петергофскаго и восточные, более лесистые уЬзды Псковской губернш— 
Порховской, ХолмскШ п Торопецклй, н только остальныя местности Озер- 
наго края (нодстолнчные уЪзды и западная половина Псковской губ.) 
оказываются заселенными въ значительно высшей степени, такъ какъ 
на версту зд'Ъсь приходится уже отъ 31 до 70 жителей, а въ Петер- 
бургскомъ уЬздЬ —  даже бол'Ье 70 жителей, что, конечно, находптъ 
себе полное объяснеше въ принадлежности къ уЬзду самой столицы и 
пригородовъ. Итакъ, въ общемъ мы видимъ въ нашей области постепен
ное сгущеше населетя, по м^р-Ь движ етя съ северо-востока на юго- 
западъ. В ъ частности же мы зам'Ьчаемъ три географическая группы 
густоты н аселетя  находящаяся въ зависимости отъ исторш области: ко- 
ренныя земли стараго Пскова и Новгорода имгЬютъ плотность средней 
величины, увеличивающуюся къ западу; земли, колонизованныя Вели- 
кимъ Новгородомъ (с'Ьверовостокъ), имёютъ весьма слабую плотность; 
наибольшую же плотность имгЬетъ создавшийся въ долине Невы, уже 
после надендя Новгорода и Пскова, иодстоличный районъ.

Въ царствоваше Петра Великаго Озерная область, какъ уже из
вестно изъ историческаго очерка края, целикомъ входила въ составъ 
Ингерманландской губернш. Плотность населетя  последней определя
лась въ то время (по первой ревпзш 1724 года) въ 5 человекъ на кв. 
версту, въ наше же время она достигла, какъ говорилось выше, 17 
человекъ на ту же единицу площади, или, иными словами, Озерный 
край, спустя почти два столётш, сталъ люднее всего въ В'А раза; такимъ 
образомъ н асел ете области росло завесь разсматриваемый перюдъ весьма 
медленно, уступая въ этомъ отношенш росту населешя почти всехъ  
остальныхъ частей Имперш, особенно же населенш юга и юго-востока 
Россш , успевш ему за это же время более чемъ удесятериться.

Какъ видно изъ прилагаемой ниже таблицы, плотность населешя 
съ петровскаго времени по 1851 годъ, т. е. почти за полтора столетия, 
выросла по области съ 5 до 7 ‘/г чел. на версту или едва только на 48°/0, 
тогда какъ за последнее менее чемъ полустолейе, благодаря освобож
д е н а  крестьянъ, она поднялась въ общемъ по области на 123°/0 (отъ 
38°/0 въ Олонецкой губ. до 272°/0 въ Петербургской губ).

Г уберш и.
Н аселе- 
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П рпростъ  населе
ш я  в ъ  6/0 съ  1851 г.

1851 г .11858 г. 1897 Г.;

О лонецкая. . . 263.409 2,з 287.354 2,з 366.715 3,2 100 109 138

Н овгородская. 756.163 7,» 975.201 9,з 1.392.933 13,3 100 128 184

П етербургск. . 566.409 14,, 1.083.091 27,6 2.107.691 53,7 100 191 372

П сковская. . . 657.283 17,з 706.462 18,7 1.136.540 29,» 100 107 173

П о области . . 2.243.264 7,в 3.052.108 10,3 5.003.879 17,о 100 136 223
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За ближайшее къ намъ десятилгЬт1е (1888— 1897 гг.) движете насе
л ет я  въ каждой изъ разематриваемыхъ губернш можетъ быть выра- 
жено следующими средними показателями:

Н а 100 жителей приходится.

Губерши:
О лонецкая.....................
Петербургская. . . .
Новгородская. . . .
П сковская.....................

Браковъ. ^>одив Умер- Приростъ
F шихся. шихъ. населешя.

0,8! 4,1» 3,10 1,32
0,50 2,5» 2,15 0,43
0.71 4,22 3,03 1,19
0,73 4,17 2,82 1,35

Въ Петербургской губернш  

О'ггшхшп&шш колмштЬгкльскаяо и го| и с и я л м л з с
4. гуХсршл/.

66%

й к
9зД

■
ц. С̂сло̂ клл.

а

Tm tlT

9и tc&d. ocCt-acr*vu,.

ш я ш я я
* 1 0  и з » 1в S9 Н  11 J» •«

показатель рождаемости и прироста 
населетя  ниже, чемъ  
во всгЬхъ остальныхъ 
м'Ьстностяхъ Импе- 
pin и даже значитель
но ниже, ч’Ьмъ въ 
Московской губ., что 
объясняется, конеч
но, вл!ятемъ сто
лицы.

Разница въ чи
сл е жителей того или 
другого пола, въ об
щемъ по области, ни
чтожна — мужчины 
составляютъ бО,5°/0, а 
женщины 49,5°/„, но 
въ сельскомъ насе- 
ленш въ отдельности 
наблюдается, какъ  
это и видно изъ д!а- 
граммы помещенной 
на стр. 97, некото
рый перевесъ жен- 
щинъ надъ мужчииа-

94%

МУ.

наоборотъ, —  мужчинъ надъ женщинами (последнее явлете особенно 
резко выражено въ Петербургской губ. и весьма слабо въ Олонецкой 
губ., где вообще число женщинъ значительно превосходитъ число 
мужчинъ, какъ въ сельскомъ, такъ и въ городскомъ населенш). Отме
ченное здесь отлич1е полового состава сельскаго населешя отъ город
ского объясняется значительно болыпимъ отлпвомъ изъ деревни муж
ского пола, нежели женскаго, и соответственно бблыпнмъ приливомъ его 
въ города.

Сельсте жители въ Озерной области составляютъ 2/з всей массы 
населешя —  3.395.000 человекъ изъ 5.004.000, т. е. 67,э°/0, а городское 
населеше остальную */»— 1.609.000 чел. Столь значительная цифра город
ского населешя объясняется опять-таки принадлежностью въ нашей 
области столицы, поднимающей въ своей губернш °/0 городского населе
т я  до 67,5°/0 всего населетя; во в сехъ  же остальныхъ губершяхъ город-
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ское населеше составляетъ, какъ видно изъ приложенной д1аграммы 
(стр. 98), всего лишь отъ 6 до 7°/0 общей цифры населешя губерши.

Селешй въ Озерномъ Kpai насчитывается около 34 тысячъ, при
чемъ наибольшее ихъ число — почти 16 тысячъ, или безъ малаго 5U°/0 
общаго ихъ числа —  находится въ иред'Ьлахъ Псковской губернш, за- 
тЬмъ около 10 тысячъ въ Новгородской губ. и по 4 тыс. съ неболь-

o c-KOei

«911. 60 i>-

нншъ въ Олонецкой п Петербургской. Такимъ образомъ въ Псков
ской губ. (по площади наименьшей) одно селеше отъ другого въ сред- 
немъ отстоитъ всего лишь на 2,г версты (на одно селеше приходится 
2,2 кв. версты), въ Петербургской, губ. на 6,» в., въ Новгородской 
губ.—на 8,э в. и, наконецъ, въ Олонецкой губ.— на 28 верстъ другъ отъ 
друга. Людность селешй Петербургской и Новгородской губ. вгь 
средиемъ почти одна и ташо— 112— 113 жителей, людность же селешй
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остальныхъ губершй уже

^ о с т ъ  го|мм)о&ъ (эъ X I X  Srek^rb.

l&men&y п кх/ГГ  Socrn/s ■Gfjie i,cjT-6ajjai
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^ослпя,

значительно меньшая— Олонецкой 87 жит., а 
Псковской— 61.

В ъ пред’Ълахъ Озер
ной области находится са
мый крупный городъ Импо
р т  —  Петербургъ, насе- 
леше котораго последней 
переписью определено въ 
1.132.677 жит., а съ при
городами— 1.267.023 чел.; 
следовательно столичное 
населеше составляетъ по
чти 70°/0 всего городского 
населетя области. Осталь
ным же 324 тысячи город
ского населешя распреде
ляются по прочнмъ 38 пли 
далее 40 городамъ (если 
считать за городешя посе- 
лешя посады Колпино и 
Сольцы). В се  эти 40 го
род скихъ пунктовъ по чис
ленности населешя распа
даются на следующ1я груп
пы: 1) съ населешемъ въ 
1—5 тыс. человекъ— 15 го
родовъ, 2) въ 5— 8 тыс.—  
13 городовъ, 3) 8 •— 10 
тыс.— 2 (Beлише Луки и 
Воровичи), 4) 10— 16 тыс.—  
6 городовъ (Нарва, Гатчи
на, Старая Русса, Петро
заводску Колпино, Петер- 
гофъ), 5) съ 20— 30 тыс. 
ж.— 3 города (Псковъ, Нов
городъ н Царское Село) и 
6) съ населешемъ въ 60 
тыс. ж .—  одинъ городъ 
(Кронштадтъ). О т н о с и 
тельные размеры городовъ 
По ихъ населенности пред
ставлены наглядно прила
гаемой д1аграммой (стр. 
99). Параллельно быст
рому росту населешя, сде
лавшемуся особенно за- 
метнымъ въ последнемъ  
полустолетш и главнымъ 
образомъ съ 60-хъгодовъ, 
какъ следств!е крестьян-

с с т ъ  oj-vijvu.ac.fc г*лсЛ>ъмэс1, гср.оЬо$ъ.

So 19оо

{jtcfocicL- 

U Lot i уъез <хЬо<1сксл/,
оси.
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ской реформы, шелъ еще болгЪе быстрыми шагами ростъ городовъ, что 
и видно на f l i a r p a M M 'b ,  помещенной на стр. 100.

Сословный составъ насел етя  можетъ быть наглядно охаракте- 
ризованъ прилагаемой здЬсь д1аграммой, изъ коей видно, что кре-

1.

3% Со

3 . ^ jf to  Vb^O^VnA&y-

стьяне составляютъ бол'Ье */о всей массы населешя области, а осталь- 
ныя сослов!я— всего только ‘/5 ея, хотя по отд'Ьльнымъ губершямъ 
взаимное соотношеше названныхъ сословныхъ элементовъ весьма 
различно.

Сопоставляя процентное отношеше городского населешя съ °/о не- 
крестьянскихъ сослов1й, представляется возможнымъ сд'Ьлать сл'Ь-
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дуюнце выводы *). Такъ какъ по всей области процентъ городского на
сел етя  значительно (чуть не вдвое) превышаетъ °/0 некрестьянскихъ 
сословШ, то отсюда можно заключить, что въ городахъ Озерной области 
въ болыномъ числе живутъ крестьяне, еще не вышедппе изъ своего 
сослов1я и такимъ образомъ не перестаюпце быть членами деревни; но 
отмеченное явлеше наблюдается далеко не съ одинаковой силой въ от- 
д'Ьльныхъ губершяхъ области; оно получило особенно р’Ьзюй характеръ 
только въ Петербургской губ., где городское населеше составляетъ 
67°/0 населешя губершй, а некрестьянстя сослов!я только 32°/0 его; 
это же явлеше, хотя и слабо, выражено въ Олонецкой губ. В ъ Петер
бургской губ. названное явлеше объясняется громаднымъ наплывомъ кре- 
стьянъ съ разныхъ концовъ Имперш въ столицу, а въ Олонецкой— срав
нительной захолустностью ея городовъ. В ъ  остальныхъ же губершяхъ  
нашей области —  Новгородской и Псковской— °/0 городского населетя  
значительно уже уступаетъ °/0 некрестьянскихъ сословШ (въ Псковской 
губ. даже вдвое) пли, иными словами, довольно значительная часть лицъ 
некрестьянскаго сослов1я проживаетъ въ деревняхъ. Здесь такпмъ обра
зомъ, въ особенности въ Псковской губершй, сказывается вл1яше бли
зости къ западнымъ губершямъ.

Перейдемъ теперь къ этнографическом]) со'ставу населешя Озерной 
области. И зъ  всего населешя Озерной области на долю русскихъ вы- 
падаетъ 94°/0, а на долю другихъ народностей 6%. Такимъ образомъ 
великорусское населеше и въ Озерной области является решительно 
преобладающимъ, хотя и не въ такой м ере, какъ въ Московской про
мышленной и Верхнемъ Поволжье.

Еще задолго до разеелешя славянъ на территорш Озерной области, 
последняя была занята финскими племенами. О финнахъ (fenni) впер
вые говоритъ Тацитъ, резко ихъ отличая отъ вендовъ (славянъ), 
эстовъ или айстовъ (прусы, литва, латыши) и германцевъ. Онъ опре- 
деляетъ фннновъ, какъ народъ, промышлявппй охотою (и конечно ры- 
боловствомъ, чего онъ, вероятно по незнашю, не прибавилъ). Собст
венно говоря подъ словомъ „финны11 римляне повидимому разумели 
лопарей, населявшихъ первоначально нашу область; настояпце же финны, 
согласно новейшнмъ нзеледовашямъ, поселились здесь позднее, оттес- 
нивъ лопарей къ северу. Слово финнъ заимствовано Тацптомъ (вообще 
римлянами) отъ германцевъ: у  древнихъ скандинавовъ финны называ
лись kaenir, kvaenir, у  англо-саксовъ cvenas; у  Альфреда Великаго страна 
ихъ (включавшая какъ нынешнюю Финлянд1ю, такъ и часть Озерной 
области) называется Cvenland, Cvenaland. Это назваше произошло отъ 
финскаго kainulaine, Icainulaiset (множ. число), что означаетъ нижнеземца 
и нижнеземцевъ, отъ kaintt—низменность, низина 2), въ данномъ случае 
такъ называемая Балийская низменность.

*) Д ля  больш ей наглядности  приводим ъ следую щ ую  табличку:
о/о городок, нас. о/о некреетьянск. сосл.

П етербургская . . . .  67,5 32
О лонецкая . 7;0 6
Н овгородская . . . .  6,3 10
П сковская . 6,3 12
П о области . 32,1 19

!) Т акъ  своя зовутъ  ф инны  в ъ  К аяш и , на восточномъ берегу Б отническаго 
зал и ва  (въ  Финляндии). В прочемъ HOB'biiutie учены е (Томаш екъ и  ещ е раньш е Ц ейссъ)
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Наша первоначальная летопись, сверхъ упоминавшейся еще v 
готовъ весн, знаетъ входившпхъ отчасти въ Озерную область заволоцкую 
чудь и ямь *). Ямская или емская западно-финская в'Ьтвь въ настоящее 
время составляешь большую часть населешя великаго княжества Фин- 
ляндскаго 2).

КромЬ этихъ финскихъ племенъ, въ составъ Озерной области от
части входили: западная чудь или эсты, обитавппе главнымъ образом-], 
въ нынешней Эстляндш, и ливь, обитавшая главнымъ образомъ въ 
нынешней Лпфляндш. Эти два племени жили въ дружественныхъ от- 
ношеьпяхъ съ ильменскими славянами и принимали вм есте съ ними 
участае въ призвании варяжскихъ князей. На следы пребывашя чуди въ 
Новгороде указываютъ Чудинцова улица и Чудинцовы ворота. Съ XIII 
века западная чудь впала въ тяжелую зависимость отъ ливонскихъ ры
царей. В ъ настоящее время остатками западной чуди следуетъ считать 
эстовъ Прибалтайскпхъ губершй. На территорш Озерной области эсты 
жпвутъ въ количестве 7—8 тысячъ человекъ въ юго-западной части 
Гдовскаго у. и въ северо-западной Псковского уезда; небольшая коло
т и  эстовъ встречаются также въ у. Торопецкомъ. Кроме эстовъ въ 
северо-западной части Псковской губ. живетъ племя, известное у  рус- 
скихъ подъ именемъ полувгърцевъ. Полуверцы говорятъ на эстонскомъ 
языке, но резко отличаются отъ эстовъ своими костюмами и обычаями; 
они нсповедываютъ православ1е. КромЬ этихъ остатковъ древнихъ эстон- 
скихъ насельниковъ, въ последнее время въ западной п южной части 
Петербургской губ. и въ Псковской, замечается усиленная колонизащя 
эстовъ и латышей нзъ Прибалтайскаго края. Въ качестве арендаторовъ 
мелкпхъ земельныхъ участковъ они здесь поселяются маленькими ху
торками.

На востоке отъ чуди западной некогда жила водь. Это племя въ 
этнографическомъ отношенш считается переходнымъ отъ западной 
(эстонской) ветвн финновъ къ прочимъ финскимъ племенамъ. Поселешя 
води, насколько можно судить по распространенности водскихъ назва- 
nift, занимали обширную область въ пределахъ отъ р. Наровы и до р. 
Меты, достигая на севере до Финскаго залива, на ю ге же заходя за

видятъ финновъ въ  Геродотовскихъ будинахъ (именно мордву"), тисагетахъ, юркахъ, 
также въ Птолемеевскихъ аорсахъ, пагиритахъ и  Тацитовскихъ же хелл у.аяхъ и 
окыонахъ. У историка готовъ VI вЬка 1орнанда, значительную часть своей ncT opin  
заимствовавшего у  Касаодора, находится упомпнаш е лиш ь о болгЬе южныхъ фин
скихъ племенахъ—веси, входивш ей ещ е въ пределы наш ей области, затЬмъ мер'Ь, 
мордв4, черемисахъ, вош едш ихъ отчасти въ составъ описанной уже нами Москов
ской промышленной области и Верхняго Поволжья.

') Кром'Ь того л-Ьтопись указываетъ и невходивпня въ  составъ наш ей области 
финсыя племена пермь, печеру (у скандинавовъ и саксовъ, б!армовъ), угру или 
югру.

-) В-Ьтвг, эта разделяется на два подъотд-Ьла: н а  восток'Ь — тавасты, по фински 
ham alaiset (множ.) и  ham alainen (единств.), по древне-скандинавски taf-eistar, а на 
запад^Ь—собственно финны, въ  русской л-Ьтописи сумь (suomi, сравн. Сумсшй по- 
садъ на берегу Б'Ьлаго моря). Они же дали и общее назваш е соседнему съ Озер
ной областью краю—Финляндш ("Suomi—т а )  и общему ея языку. ПГегренъ, стараясь 
опровергнуть пронинательнаго Лерберга, указавш аго на походъ новгородцевъ на 
С'Ьверное побережье Финскаго залпва до Кюмени, н аходи лъ  ямь н а  сЬверо-востокЬ 
отъ Ладожскаго озера и ув-Ьрялъ, что, побежденная русскими въ X II в., она будто бы 
удалилась зат'Ьмъ въ Финлянд1ю.
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Ильмень. Водь участвовала въ союзгЬ племенъ, призвавшихъ варяясскихъ 
князей. Впервые она упоминается въ ..Устав'!; о мостЬхъ11, пршшсы-

Фивны ,,ватьялайсетъ“ Ямбургск. у. Петерб. губ. (По фот. 11. Максимова).

ваемомъ Ярославу Мудрому. Колонизация славяиъ отодвинула это племя 
■къ побережью Финскаго залива. Съ новгородцами водь жила дружно, 
участвуя въ походахъ новгородцевъ, иричемъ даже въ новгородскомъ
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пойск'Ь особый полкъ состоялъ изъ „вожанъ“. Вноследствш местность, 
заселенная водью, вошла въ составъ одной изъ пяти новгородскихъ 
областей подъ пменемъ „Водской пятпны Съ половины Х П  вёка начи
наются крестовые походы шведовъ въ страну води, называемую ими 
„Ватландъ11. Изв'Ьстенъ рядъ папскихъ буллъ для поощ ретя здЬсь 
христианской пропов-Ьди, а въ 1255 г. назначенъ для Ватланда особый 
епископъ. Связь води съ новгородцами однако была сильнее; водь по
степенно сливалась съ русскими и сильно русела. Остатками води счи
таюсь небольшое племя пватьялайсетъи, живущее въ Петергофскомъ и 
Ямбургскомъ уЬздахъ.

Въ предЬлахъ нынешней Петербургской губерши, кроме води, 
жили некогда ингрикоты или ижора, по имени которыхъ часть страны 
по НевЬ п вдоль Финскаго залива называлась Ilm pieu  или Ижорской

Чухонцы Петербургской губ. (По фот. Еаррика).

землей. Ингрикоты вероятно корельскаго происхождетя; они переселились 
въ пределы Петербургской губернш, повиднмому, поздн'Ье води. Въ  
ХП  ст. Ингргя упоминается въ папскихъ буллахъ, а съ Х Ш  вгЬка объ 
ижорЬ говоритъ уже наша летопись. Iliirpin вм есте съ Водской зем
лей рано вошла въ составъ владЬшй Великаго Новгорода. Во время 
столкновешя русскихъ со шведами она неразъ переходила въ руки 
посл'Ьднихъ. При П етре Великомъ, ея пменемъ была названа обшир
ная Ингерманландская губертя. Сильно o6pyc’bnnrio потомки ижоры, въ 
количестве до 20.000 человекъ, ясивутъ въ Петергофскомъ, Ямбург
скомъ, Петорбургскомъ, Царскосельскомъ и П1лиссельбургскомъ уЪз- 
дахъ Петербургской губернш.

Значительно позднее ижоры въ нынешней Петербургской губор- 
iiiii поселились два народца корельскаго происхождения: эйремейсетъ и 
савакотъ, называемые маймистами или чухонцами. В ъ настоящее время
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они живутъ въ сЬверной части Петербургскаго и ПГлпссельбургскаго 
у'Ьздовъ, въ Петергофскомъ у.— (въ прибрежныхъ частяхъ и на Дудер- 
гофскихъ возвышенностяхъ)—и въ юго-восточной части Царскосельскаго у. 
И хъ  насчитываютъ до 100.000 чслов'Ькъ.

Съ водыо сосгЬдила весь, границами обиташя которой были: на за
паде—южное побережье Ладожскаго озера и ргЬка Болховъ (5 деревень съ  
весокнми назвашями), на востоке—Бгълое озеро; на севере весь грани
чила съ  финскими племенами, известными у новгородцевъ подъ об- 
щпмъ именемъ заволоцкой чуди. Такимъ образомъ, центромъ обиташя 
веси слгЬдуетъ считать область Тверцы, Мологи и Шексны; следова
тельно половина ея не входила въ пределы разсматриваемой области. 
Весь была торговымъ народомъ; она принимала деятельное участие въ 
торговле Востока съ Западомъ, о которой мы упоминали въ историче- 
скомъ очерке (стр. 72, 77). На это указываютъ находки монетъ Y II— XI 
вековъ на TeppiiTopin веси и многочисленный свидетельства арабскихъ 
писателей. Весь вела также оживленную, такъ называемую немую тор
говлю съ заволоцкой чудью. В ъ  летописи весь упоминается въ перечне 
племенъ, платившихъ дань варягамъ, а также въ сою зе племенъ, при- 
звавшихъ варяжскихъ князей. Племя это было отодвинуто славянами 
къ востоку отъ Ладожскаго озера. Остатками веси некоторые считаютъ 
вепсовъ, живущихъ ныне въ количестве до 25.000 человекъ въ Лодейно- 
польскомъ у. Олонецкой губернш и въ Тихвинскомъ и Белозерскомъ  
уездахъ  Новгородской. Есть основаше однако предполагать, что вепсы 
представляютъ собою смешеше финскнхъ племенъ; всего ближе они, 
невидимому, къ племени еми. Это доказывается, напр., сходствомъ языка 
вепсовъ (особенно приоятьскихъ деревень) съ языкомъ финскихъ тава- 
стовъ, или той же еми. У  русскнхъ вепсы известны подъ именемъ чуди, 
чухарей, кайвановъ. В ъ Олонецкомъ, Вытегорскомъ и Пудожскомъ уездахъ  
показываютъ множество остатковъ этой чудп—городища, могилы, насыпи. 
Кроме того, среди населетя указанныхъ уездовъ сохранилось немало 
предашй о борьбе чуди съ корелами и новгородцами. Такъ, въ Выте
горскомъ у е зд е  известностью пользуется „Ампнтова дорога11, по которой 
войска чуди со своимъ предводителемъ Амннтомъ спасались отъ пре- 
следовашй. Войска эти, по преданно, были разбиты около озера Лача.

В ъ соседстве съ этой чудью жили корелы. Это племя пзо в сех ъ  
финскихъ племенъ было наиболее культурно и воинственно. Повпдимому 
оно было всего более известно скандинавамъ, такъ какъ подъ именемъ 
Кар1аланда последше разумели обширную область, населенную разными 
племенами. Со славянами корелы встретились въ X I в ек е, почему въ  
начальной летописи они не упоминаются. Съ X I века начинаются 
столки овешя кореловъ съ емью на берегахъ Ладожскаго озера, причемъ 
известенъ целый рядъ союзовъ кореловъ съ новгородцами противъ еми. 
В ъ X II в ек е  летопись повествуетъ о крещенш кореловъ. Во время швед- 
скихъ походовъ корелы переходили то на сторону шведовъ, то на сторону 
русскихъ. Съ X V I века начинается выселеше кореловъ внутрь Poccin  
(Новгородская и Тверская губ.), особенно усилившаяся, когда по Столбов- 
скому договору (1617 г.) часть Корелш отошла къ шведамъ. Русское 
правительство поощряло псреселешя кореловъ въ руссшя области, такъ 
какъ населеше последнпхъ, после смутнаго времени и моровой язвы, 
сильно поредело (сравн. томъ I, стр. 97). В ъ  настоящее время въ
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Озерной области всего больше кореловъ живетъ въ Олонецкой губернш  
(до 68 тысячъ). Они занпмаютъ северо-западную часть ПозгЬнецкаго у., 
северо-восточную Петрозаводскаго и почти весь Олонецшй уездъ . Въ  
Новгородской губ. ихъ насчитывается до 40 тысячъ. Здесь они встре
чаются въ уездахъ Кирилловскомъ, Череповецкомъ, Крестецкомъ, Вал- 
дайскомъ и Демяискомъ. Наконецъ, въ Петербургской губернш корелы

Н овогородсы е корелы. (По фот. П. 10. Шмидта).

въ количестве 5—6 тысячъ человекъ живутъ на границе съ Финлян
дией въ Петербургскомъ и Ш лнссельбургскомъ уездахъ.

КромЬ названныхъ племенъ, въ северо-восточной части нынешней 
Олонецкой губерши обитала часть племени сумь (западная ветвь еми, 
о которой мы упоминали выше, стр. 1 03 ). В ъ настоящее время въ части 
Петрозаводскаго и Олонецкаго уездовъ живутъ и настояшДе финны (до 
4 тыс.), вероятно переселiiuHjiecH сюда изъ смежныхъ уездовъ Финляндш.
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И зъ нефинскихъ племенъ мы можемъ указать еще на лопарей, оби- 
тающихъ въ настоящее время, въ количестве также до 4 тыс. челов’Ькъ, 
въ Петрозаводскомъ у'Ьзд-li. Въ начальной л'Ьтопнсн это племя не упо
минается, пзъ позди'Ьйшихъ же нсточниковъ укажемъ на „Сказаше о 
св. Л азаре11, гдгЬ говорится, что чудь и лот— „страшные сыроядцы“— еще 
въ X IV  в. жили въ окрестностяхъ монастыря св. Лазаря  близъ Онеж
скаго озера (Пудожсюй уЪздъ).

И зъ инородцевъ Озерной области сл^дуетъ упомянуть еще латы
шей, колоти которыхъ встречаются въ Псковской губернш, н нтъмцевъ, 
колони! которых!, разсЬяны по юленому побережью Фпнскаго залива. 
П ереселете Н'Ьмцевъ въ Петербургскую губерипо особенно поощрялось 
при Екатерине П  и Александре I. Общая численность ихъ доходитъ до 
6О.000 человекъ.

О колонизадш славянскаго племени, подъ напоромъ котораго про
изошли указанныя передвижешя древнихъ насельннковъ края, фин
скихъ племенъ, мы говорили въ историческомъ очерке. О географичо- 
скомъ распространен^ перечислеиныхъ племепъ на территорш Озер
ной области можетъ дать п о ш т е  прилагаемая карта.

Выделяя отдельный этппчесюя группы, мы должны заметить, что 
въ настоящее время мелсду ними трудно установить резкш  отличитель- 
ныя черты, такъ какъ смеш еш е племенъ здесь продолнеалось много 
вековъ. По этой же причине нельзя говорить о чистоте антропологи
ческая  типа, и темъ более основывать его на племенныхъ особен- 
постяхъ.

О ростп лштелей Озерной области можно судить по следующей  
таблице:

■р ^ . Средш й ростъ новобран-
'  Рн ‘ ц евъ  въ  ы иллим етрахъ:

П сковская......  1647
П етербургская . . . .  1644
Н о в г о р о д с к а я . 1638
О лон ец кая ..... 1632
Е вроп. P o c c if l . 1641

Для отдельныхъ народностей средшй ростъ определяется такъ:
Л о п а р и .........................  1558 милл.
К о р ел ы .........................  1641 „
Э с т ы ..............................  1664 „
Ч у д ь ..............................  1630 (число наблгод. недостаточно).
Великоруссы...............  1667 милл.

Истор1я колонизацш даетъ довольно удовлетворительное разъясне- 
nie приведенныхъ видоизменешй. Известно, что кривичи псковсте и 
ильмепсюе славяне отличались высокимъ ростомъ. Для финскихъ же 
племенъ характерно повышеше роста отъ востока къ западу. Поэтому 
юго-западная часть области, населенная преимущественно русскими, 
где онъшеше было только съ воликорослыми эстами, отличается более 
высокимъ ростомъ, чемъ северо-восточная. Въ уездахъ Старорусскомъ, 
Псковскомъ, Крестецкомъ, Демянскомъ, Лужскомъ и Гдовскомъ ростъ 
равняется 165— 166 сайт., въ остальныхъ уездахъ (Валдайскомъ, Боро- 
вицкомъ, Тихвиискомъ, Поволадолсскомъ и восточнее) колеблется отъ 
162— 165 сайт. Цв)ътъ волосъ у  финскихъ племенъ Озерной области изме
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няется въ зависимости какъ отъ большей или меньшей нрим Ьси западной 
ихъ в'Ьтви (эстовъ), такъ и отъ см'Ьшешя съ великоруссами. Въ чистомъ 
типЬ— цвЬтъ волосъ у  восточной группы, особенно у чуди и кореловъ,—  
темныхъ отт'Ьнковъ, западная же вЬтвь (эсты) имЬетъ св'Ьтлые волосы. 
ВсЬ фннсюя племена отличаются очень бЬдной растительностью; волоса 
у нихъ— мочалообразны и весьма р'Ьдко завиваются даже на вискахъ. 
Цвгьтъ глазъ почти всегда светлый: бледно-голубой, а у  стариковъ съ

О лонещ ай  корелъ (номЪсь съ великорусским!» элементомъ). 
(По фот. М. А . Круковскаго).

зеленоватымъ отт’Ьнкомъ. Зтотъ признакъ настолько характеренъ, что 
pyccKie дали финскимъ илеменамъ назваше „чуди бЬлоглазой". КромЬ 
цвЬта глазъ, для финскихъ племенъ характерно расположете глазнихъ 
проргъзей, именно приподнятость вн’Ьшнихъ угловъ па 15— 30°, такъ 
называемая „раскосость11. Брови у  финновъ очень красиво очерчены, 
обыкновенно дугой, р'Ьдко въ лишю. Лицо  сильно скуласто, съ острымъ, 
пирамидальнымъ подбородкомъ, что придаетъ ему сильную угловатость.
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Лицевой утолъ довольно великъ. Надбровныя выпуклости и надперено- 
сочная впадина пер'Ьдко отсутствуютъ. Форма носа очень типична: онъ 
широкъ, курносъ, сплющенъ, съ раздутыми ноздрями, отличающимися 
своей неподвижностью; изъ-подъ носа выступаетъ мочка. Лроргьзь рта 
довольно красива и правильна; изредка вн'Ьшше углы рта нисколько

приподняты. Примись великорусскаго эле
мента наблюдается почти везде. Не ред
кость напр, встретить корела съ харак
терными для великорусса волнистыми во
лосами, густой рыжеватой бородой и тем
ными— карими или серыми глазами. Данге 
лицевой уголъ иногда доходитъ до 70°, 
т. е. почти равенъ московскому. Финсшй 
типъ выдаетъ себя разве угловатостью 
лица, да прпплюспутымъ носомъ.

Характеръ финновъ поражаетъ своимъ 
упрямствомъ, что выражаетъ поговорка: 
„зажги корела, онъ и въ три года не сго- 
ритъ“. Вообще финсюя племена трудо
любивы, честны, некоторый изъ нихъ не 
лишены поэтическихъ способностей (ко
релы) и музыкальности (эсты), хотя ихъ 
творчество отличается какимъ то уны- 
лымъ однообраз1емъ.

Говоръ великоруссовъ Озерной обла
сти принадлежитъ къ одному главному 
наречш  —  северно-великорусскому или 
окающему. Его называютъ также новго- 
родскимъ, что отчасти даетъ верноеука- 
заше на исторж  языка въ названной 
области, входившей некогда въ составъ 
новгородскихъ земель и заселенной почти 
исключительно новгородцами. На указан
ной территорш особнякомъ стоитъ Псков
ская губершя, где на говоре отразилось 
вл1яше Литовско-Русскаго государства. 
Всего менее подвергался посторониимъ 
шпяшямъ языкъудаленныхъ частей новго
родскихъ владЬшй, именно северо-запад
ной части Олонецкой губ., почему тамъ онъ 
всего более сохранился. По мненда А. А. 
Шахматова, умеренно-окающШ говоръ 

Д Ьвочка корелка Олонецк. губ. Прионежья следуетъ даже считать родо- 
(11° фот. М. А . Круковскаго). начальникомъ двухъ господствующихъ

ныне группъ: окающей п акающей. Вл1я- 
Hie финскихъ наречгй вообще было ничтожно. Оно сказалось въ Оло
нецкой губ. въ переносе ударешя, согласно финской грамматике, на 
слогъ, возможно удаленный отъ конца, да въ заимствован!!! некоторыхъ 
финскихъ корней. Этими особенностями отличается напр, заонежско-пу- 
дожск1й говоръ. На всей разсматриваемой территорш о господствуетъ и
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произносится какъ тамъ, гд-Ь пишется, такъ иногда зам^няетъ а безъ ударе
ния: козна, боранкп. Приэтомъ, местами о пропзносятъ чисто (окрестности 
Выгозера и Водлозера, на карте Ж  П, I III), довольно закрыто (Крестецшй и 
Тпхвинскш уЬзды) или наконецъ, сильно закрыто, почти какъ у: мг/нахъ, 
очг/нь (Новгородсюй, Лужсшй у'Ьзды и въ Прпоятьскомъ кра'Ь). Вто- 
рымъ основнымъ признакомъ, характернымъ для сЬверно-русскаго n a p i-  
ч1я, служптъ цоканье и чаканье, взаимная замена буквъ ч и ц: цорт-ь, 
((олов’Ькъ, чарь, черква. Цоканье и чаканье распространены въ Новгород
ской губ.; въ Петербургской губернш, а также въ уЬздахъ Каргополь- 
скомъ, Вытегорскомъ и Пудожскомъ особенно сильно цоканье, обратная 
лее зам’Ьна ц черезъ ч встречается р'Ьже. В ъ Прпоятьскомъ кра-Ъ тоже

наблюдается цоканье, но не силь
ное. Въ Псковской губернш заме
чается CMimeme говоровъ северно- 
русскпхъ и белорусскихъ. Говоръ

Улица в ъ  деревнЬ П етербургской губ. (По фот. Каррика).

гожныхъ уездовъ—Великолуцкаго, Опочецкаго, Холмскаго и Торопецкаго 
довольно близокъ къ белорусскому. Белорусское вл1яше здесь сказывается 
въ аканьи и яканьи (вада, вяду), въ измененш буквы г въ конце словъ 
н ъ г  (парохъ =  порогъ), во взаимной м ен е в и у, въ смягченш окончашя 
въ третьемъ лице едннственнаго и множественнаго чиселъ (работаю т). 
Съ другой стороны, отъ великорусскаго наречья населеше этихъ у е з 
довъ заимствовало цоканье и пропзнош ете г какъ д. Говоръ северныхъ  
уездовъ несколько приближается къ великорусскому, хотя белорусское 
вл1яше заметно и здесь. Оканье развито только въ Порховскомъ у.; 
всего же характернее въ Псковской губ. у с е ч е т е  окончашя тъ: пое 
вместо поётъ. Псковской говоръ отличается также превратнымъ ударе- 
шемъ п искажешемъ словъ.
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Постройки жителей Озерной области, и особенно богатыхъ л’Ьсомъ 
Новгородской и Олонецкой губершй, ироизводятъ виечатлгЬше большей 
зажиточности, ч'Ьмъ во многихъ другихъ областяхъ Poccin. Крыши 
крыты тесомъ, иом-Ьщегпя просторны. Весьма часто встречаются двух- 
стройныя (двухъэтажиыя) избы, а въ Олонецкомъ, Тихвинскомъ и В'Ьло- 
зерскомъ у-Ьздахъ надъ двумя этажами нередко делаютъ надстрой. Полъ 
почти везде поднятъ надъ землей сажени на 1 ‘/г; въ подполье хранится 
домашшй скарбъ, рыболовныя и охотничьи снасти; иногда здесь же 
устроены летники (л ет т я  горницы). У  бедныхъ крестьянъ нередко въ 
подполье зимуетъ скотъ, если у  нихъ нетъ особой поскотницы. Жилая 
горница обыкновенно просторна и высока, со многими окнами. В ъ пе- 
редномъ углу помещается тябло со старинными иконами и картинами 
апокрифическая содержашя; это— красное, почетное место. Въ почет- 
номъ углу у  русскихъ стоитъ столъ, у чуди же и кореловъ его помещаютъ 
посередине, между двумя окнами. Задшй уголъ занятъ огромной печью 
съ полатями; надъ ея челомъ въ крыше устроено отверсйе для

дыма —  „ хайло “; ды- 
мовыя же трубы д е 
лаютъ редко. Кру- 
гомъ стенъ— лавки. 
Иногда въ полу д е 
л аю тъ  „польннцу11 
(ставень) для сообще- 
шя съ подпольемъ.
Въ некоторыхъ нз-
бахъ отъ печи за
навеской отделена 
часть избы для жилья. 
Въ другихъ случаяхъ 
жилое помещеше де
лится на переднюю и 
заднюю избу; пер
вая назначена соб
ственно для жилья, 

вторая же служитъ въ качестве пр1емной. Горница эта уставлена деше
венькой городской или самодельной мебелью; здесь же помещается
шкапчикъ съ  посудою. Кроме главной избы, съ сенями сообщаются 
две или три боковушки, большею частью холодныя, служанця летомъ  
жилымъ помещешемъ (полога для семейныхъ), зимою же въ качестве 
кладовой; въ богатыхъ домахъ иногда въ боковушкахъ сложена кир
пичная печь и прорезано окно. И зъ  сеней же ведетъ дверь въ сарай, 
въ которомъ хранится кормъ для скота, смычки (особыя местныя по
возки въ виде двухъ жердей съ перекладиной для седока или клади), 
дровни, земледЬльческш оругця и т. п.; сарай сообщается съ находящейся 
подъ нимъ поскотницей (хлевомъ). Для выхода на улицу, изъ сеней  
устроено крылечко, иногда (у чуди) очень плохо прилаженное, безъ пе- 
рилъ, а другой разъ даже изъ необчищеннаго отъ бересты дерева. В озле  
дома ставится гумно (ригэ у  чуди) и байня (баня). Дворъ около домовъ 
встречается не везде, да и то больше у великоруссовъ. Какъ на осо
бенность чудскихъ построекъ, кроме указаннаго обычая размещать ме

Улица в ъ  деровнТ; П етербургской губ. (По фот. Каррика).
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бель, сл'Ьдустъ указать на жердину, идущую вдоль крыши, на которой 
виситъ вяленая убоина.

Размеры поселковъ бываютъ различны въ зависимости отъ иро- 
мысловъ, которыми питается населеше. Для северо-восточной части 
Озерной области (Олонецкая губ. и смежные уЪзды Новгородской), а 
также и для юго-западной (Псковская губ.) характерны весьма мелше 
поселки. Селомъ въ нЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ называется совокупность • 
деревенекъ, раскинутыхъ иногда на десятки верстъ.

Великорусски нацюнальный костюмъ, усвоенный также и обрусев
шими корелами, въ по
следнее время сильно вы- 
тесненъ городскими мо
дами, какъ и въ  
Московской про
мышленной обла
ст и . Н а- 
ц i о н аль- 
н ы й к о 
стюмъ, въ

ч

> J* r ___

Д вухъ этаж н ая  О лонецкая 
изба съ верхни м ъ  пом'Ь- 

щ ет е м т . для скры тниковъ. 
(По фот. М. А . Круковскаго).

особенности чрезвычайно своеобразный женсшй нарядъ, во всей своей 
чистоте сохранился до сихъ поръ лишь въ глухихъ углахъ Олонец
кой ry6epH iir, что мы и видимъ на прилагаемомъ рисунке (стр. 114). В ъ по
следнее время однако и здесь городсюя платья, сшнтыя иногда по 
модной картинке, стали вытеснять старинные штофные сарафаны, пар- 
чевыя душегрейки; во многихъ местахъ женщины продаютъ далее свои, 
шитыя жемчугомъ, головныя повязки. Та лее судьба постигла и верхшя 
одежды, какъ балахонъ, сибирку, чуйку, поддевку, поннтокъ, армякъ, 
вместо которыхъ распространяются городсюя пальто. Не такъ еще дав
но женщины Олонецкой губ. славились своими вышигками, но теперь 
эта отрасль женскаго труда упала.

Россш. Томъ III. 8
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Питаются жители Озерной области смотря по достаткамъ. Всего 
болЬе въ употребленш рыба, однако не крупная, поступающая въ про
дажу, а мелюзга. Рыбу Ьдятъ обыкновенно, не очищая отъ чешуи, и 
въ такомъ же видЬ она запекается въ пирогъ (рыбникъ). Мясо Ьдятъ 
рЬдко, да и то только наиболее состоятельные, дичь же предпочитаютъ 
продавать скупщикамъ. Н'Ькоторыхъ животныхъ Ьсть считается грЬ- 
хомъ. Такъ, нельзя Ьсть медвЬжатину, такъ какъ медвЬдь нЬкогда былъ 
человЬкомъ, но за грЬхи обращенъ въ звЬря; грЬшно Ьсть также оленя, 
потому что онъ полубожественнаго гтоисхождешя, не принято Ьсть зай-

чину. Лебедя не только Ьсть, 
но и убивать грЬхъ, такъ 
какъ лебедь похожъ на жен
щину и близокъ къ Вогу: 
жалоба овдовЬвшаго лебедя 
будетъ всегда услышана, по
чему меньше грЬха убить 
чету лебедей. ГрЬшно Ьсть 
также свинью и пЬтуха. И зъ  
овощей самымъ распростра- 
неннымъ кушаньемъ олонча- 
нина является рЬпа: рЬпу 
Ьдятъ во всЬхъ видахъ, осо
бенно же цЬнится рЬпной 
квасъ— любимый напитокъ 
здЬшнихъ жителей. Что же 
касается капусты и лука, то 
въ западной части области 
они въ болыпомъ употребле- 
ши, въ сЬверо-восточной лее 
капуста не родится, а лукъ не 
пользуется любовью. И зъ зер- 
новыхъ хлЬбовъ всего болЬе 
идутъ въ пищу ячмень и 
рожь; изъ бобовыхъ— горохъ. 
И зъ ячменя дЬлаютъ крупу, 
калитки (пироги), житникъ, 
изъ ржи приготовляютъ мя- 
кушку (печеный хлЬбъ), ки
сель; изъ гороховой муки—  
лепешки и гороховыя калит
ки. Весьма распространено 

также кушанье „загуста“,изъ мучныхъ остатковъ съ водою, весьма похожее 
на клейстеръ. ЛЬтомъ ягоды и грибы служатъ весьма существеннымъ под- 
спорьемъ въ питанш крестьянъ. И зъ ягодъ всего болЬе въ употребленш  
морошка и брусника, изъ грибовъ—волнуха и рыжикъ. Грибы употреб
ляются и какъ самостоятельное кушанье, а также ихъ прибавляютъ къ 
другимъ, такъ что даже блины Ьдятъ съ рыжиками. И зъ грибовъ же 
готовятъ парадное блюдо „сень“, состоящее изъ волнухъ, жареныхъ на 
сковородкЬ съ коноплянымъ сЬменемъ. За послЬднее время въ боль- 
шомъ употребленш чай и, особенно кофе, такъ что въ н'Ькоторыхъ мЬст-

ВелпЕорусстпй ж енсы й нарядъ  О лонецкой губ. 
(По фот. М. А . Круковскаго).
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ностяхъ Олонецкой губернш б'Ъдпык семьи собираютъ подаяние, прося: 
„подайте, Христа ради, на кофе“. Вообще малая производительность 
почвы отражается весьма неблагопр1яггно на питанш крестьянъ. В ъ Оло
нецкой губернш, напримеръ, скуднымъ питашемъ, а также малымъ 
употреблешемъ овощей объясняется сильное распространеше цынги. 
Нередки здесь также голодовки (особенно въ ПовЗшецкомъ у.). Въ  
этихъ случаяхъ населеше печетъ хл'Ьбъ изъ мха, сосновой коры и пе
ремолотой соломы.

Непроходимые л'Ьса, множество озеръ, суровый климатъ и малая 
производительность почвы поставили населеше Озерной области въ 
весьма определенный, нелегшя услов1я жизни, сдълавнпя бытовыя 
формы его въ достаточной м^р'Ь однообразными. Насколько легко и ясно 
видеть это непосредственное вл1яше природы, настолько же трудно про
следить вл1яше отдельныхъ племенныхъ группъ на выработку быто- 
выхъ формъ, такъ какъ смЬшеше илеменъ здесь продолжается съ дав- 
нихъ временъ.
В ъ самыхъ ин- 
тересныхъ в ъ  
э т н о г р а ф п ч е -  
скомъ отноше- 
ши у г о л к а х ъ

Типы, крестьянскихъ  д'Ьтей Н овгородской губ. (По фот. П. Ю. Ш мидта).

нашей области —  Заонежье и Обонежье, —  где лсивутъ бокъ-о-бокъ 
корелы и .руссше, различить ихъ можно разве по языку, гораздо 
труднее по внеш нему облику, и уже совсемъ нЬтъ возможности выде
лить строго корельстй или руссю й бытъ. Этотъ край, удаленный до 
недавняго времени, благодаря отсутствпо путей сообщешя, отъ более 
культурныхъ местностей нашего отечества, представляетъ для этно
графа значительный интересъ, такъ какъ въ немъ весьма полно сохра
нились остатки глубокой старины, какъ въ народномъ творчестве, 
такъ въ обрядахъ и обычаяхъ. Мало-по-малу однако и сюда проникала 
городская цивилизащя вместе съ отхожими промыслами, со скупщи- 
комъ изъ столицы, съ солдатомъ, возвращающимся домой изъ города,где онъ 
насмотрелся чудесъ и иоизбаловался> HainecTBie города проявляется также 
въ пароходстве, въ земскихъ дорогахъ, проложенныхъ въ ьтЬстахь, где  
не такъ давно можно было передвигаться только верхомъ или на смычкахъ;

8*
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наконецъ здЪсь появилась и земская школа. Разъ пронпкнувъ въ кре
стьянскую среду, новыя понятая живо усвоялись и вступали въ проти
воречия со старыми. И  здЬсь, какъ и въ другихъ мЬстностяхъ Poccin, 
наступила ломка старыхъ устоевъ, переходная эпоха. СлЬдовъ старины 
впрочемъ здЬсь осталось больше благодаря тому, что указанная ломка—

явлеше недавнее. Лю
бопытно, наир., что 
въ н’Ькоторыхъ м'Ьст- 
ностяхъ Обонежья,въ 
одной и той же дерев- 
нЬ, гдЬ молодежь ра- 
спЬваетъ заводегая и 
иитерешя пЬсни, до- 
живаетъ свой вЬкъ 
сказитель бы л и н ъ . 
ВытЬснеше старыхъ 
формъ новыми на
блюдается во всемъ, 
начиная съ обычнаго
права и кончая рели- 
гюзнымъ культомъ.

Еще недавно въ  
Олонецкой и смелс- 
ныхъ уЬздахъ Нов
городской губернш  
самымъ распростра- 
н е н н ы м ъ  ти п ом ъ  
семьи была „большая 
семьяи, иногда изън'Ь- 
сколькихъ десятковъ 
сочлеповъ. Распро
страненность э т о й  
сем ь и  объяснялась 
услов1ями труда, тре- 
бующаго здЬсь соедп- 
нешя рабочихъ силъ. 
Въ настоящее время, 
по словамъ Харузи- 
иа, „болышя семьи 
даже въ болЬе глу- 
хихъ уЬздахъ встр'Ь- 

Т ип ы  великоруссовъ  О лонецкой губ. Д Ъ вуш ка чаются лишь р'Ьдки-
(ТТо фот. М . А . Круковскаго). ми оазисами среди

распадающихся в с е
болЬе и болЬе семей11. Такимъ образомъ, за рЬдкими исключешями, 
почти на всей территорш нашей области мы встрЬчаемъ обыкновенную 
малую семью, состоящую изъ родителей и несовершеннолЬтнихъ дгЬтей.

Необходимость въ соединенш труда, впрочемъ, находитъ себ'Ь въ 
Озерной области и другую форму— въ видЬ артельнаго начала. Въ  
Озерной области почти повсеместно мы встр'Ьчаемъ артели, какъ-то:
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рыболововъ, онлавщиковъ лгЬса и т. п. Явлеше это очень старое. 
Артели или дружины, состоявипя изъ сябровъ(исковск1я и новгородсшя 
судныя грамоты) и складчиковъ (писцовыя книги Новгородской области) 
существовали еще въ X V — X V II в. Такъ известны: сябры— совладельцы 
тоней— рыболовы, сябры— совладельцы соляныхъ варницъ. Д о X V H  в. 
вместо артели употребляли слова ватага или складчина. Известны това
рищества волховскихъ лоцмановъ, носильщиковъ, имевцш хъ своихъ  
старостъ. В ъ старомъ Новгороде было много дружинъ промышленныхъ, 
напр., плотниковъ, каменьщиковъ, кузнецовъ, иконниковъ. Дружина 
обыкновенно состоя
ла изъ главнаго ма
стера, хозяина, и ого 
друговъ, дружниковъ 
или рядовыхъ рабо- 
ч ихъ .В се дружинники 
получали обыкновен
но поровну. Другой  
впдъ раздвлетя тру
да п р ед ст а в  ляю тъ  
здесь „помочи11 —обы
чай всей деревней по
могать общественни
ку своей деревни въ 
какой-либо работе за 
известное у го щ ет е  
съ его стороны.

Малая семья, бу
дучи явлешемъ не- 
давняго происхожде- 
1ия, еще не успела  
выработать себЬ проч- 
пыхъ формъ и изм е
нить воззреш я е я 
членовъ направо. П о- 
этому-то, какъ въ иму
щественно мъ, такъ п 
въ личномъ правгъ на
блюдается- много пе- Т ип ы  великоруссовъ  О лонецкой губ. С таруха.
режитровъ, унаследо- №° фот. М. А . Круковскаго).
ванныхъ отъ боль
шой семьи. Семья пользуется общимъ имуществомъ. При вы деле 
сына при жизни отца, размеръ его доли завпеитъ вполне отъ усмо
трены последняя; въ случае же смерти отца, братья делятъ имуще
ство поровну. Женщины въ наследстве участая не принимаютъ и мо
гутъ явиться наследницами только въ томъ случае, если все мужское 
п ок ол ете вымретъ. При выходе замужъ девушка получаетъ „приданое 
„наделокъ11 въ виде одеждъ, нередко скота (корова, овца), посуды и 
т. п., но исключительно движимаго имущества. Приданое, за исключе- 
шемъ платья, переходитъ въ общее пользование супруговъ. Однако, въ 
случаЬ смерти жены, если у  нея не осталось детей, приданое нередко
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возвращается ея родптелямъ. Въ случае смерти мужа, при бездетности. 
я;ена получаетъ изъ его имущества только „на поминъ душ ии— его но
сильное платье или шубу, все же остальное имущество переходитъ къ 
его родителямъ или другимъ кровнымъ родственникамъ. Нередко впро- 
чемъ, въ случа'Ь долгаго сожитая супруговъ, обычай нризнаетъ жену 
наследницей мужа и при бездетности, такъ какъ она своимъ трудомъ 
заработала это право. Бываютъ случаи, что при такихъ услошяхъ право 
наследовашя признается даже за незаконной сожительницей умершаго. 
Если лее по смерти одного изъ супруговъ остаются д'Ьти, то имуще
ство умершаго принадлежитъ нмъ, до ихъ же „возраста11 (совершеннол'Ь- 
т1я) поступаетъ въ распоряжете оставшагося въ живыхъ супруга.

Для характеристики населетя  съ точки зреш я уголовного права 
попытаемся сгруппировать некоторый данныя о преступности въ сле
дующей таблице:

В ъ окруж ны хъ судахъ .
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О лонецкая.......................................  89 25 28, i 154
П о области.....................................  2.089 44 16,j 5.363
П о Р оссш ..........................  37.033 37 13,в 64.128

Какъ видимъ, процентъ преступности въ области значительно 
выше средняго по Россш. Это объясняется главнымъ образомъ по- 
вышешемъ преступности въ столице и подстоличныхъ местностяхъ. 
По отдЬльнымъ же губершямъ процентъ преступности не одинаковъ. 
Такъ, онъ значительно отстаетъ отъ средняго по Pocciii въ Олонецкой 
губернш и прилегающихъ къ ней малонаселенныхъ местностяхъ Нов
городской губернш, и превышаетъ его въ губертяхъ  Псковской и Петер
бургской.

Распределяя осужденныхъ въ окружныхъ судахъ по категор1ямъ 
преступлен^, получимъ следующую таблицу:

°/о осуж денны хъ по категоргямъ п реступ л еш й .
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Почти во вс’Ъхъ выдгЬленныхъ нами категор^яхъ можно просле
дить т-Ьсную зависимость между удаленностью местности отъ города 
и преступностью. Съ приближетемъ къ городу, процентъ преступности 
8амётно ростетъ, что объясняется скученностью населешя, большей

Т ипы  велиж оруссовъ Олонецк. губ. Л/Ьсной объгЬзчикъ.
(По фот. М. А . Круковскаго).

неравномерностью въ р а с п р е д е  л е н i и собственности и городскими соблаз
нами. Напротивъ, чемъ больше остатковъ паггр1архальнаго быта, темъ  
преступность меньше. Малый процентъ, наир., преступлешй противъ соб
ственности въ Олонецкой губершй, кроме указанныхъ причинъ, можно 
объяснить также преобладатемъ здесь общей собственности, унаследо-
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ванной отъ патриархальной семьи, благодаря чему является меньше по- 
буждешй для совершешя кражи.

Въ преступлешяхъ противъ нравственности еще болгЬе заметно 
вл1яше началъ, чуждыхъ народной жизни. Нравы, напр., жителей Оло
нецкой губ., при всей своей патр1архальности, -очень строги. Такъ, среди 
корелъ и чуди широко распространенъ обычай совм естная мытья въ 
бан'Ь мужчинъ и женщинъ всей деревни, но это никогда не ведет'Ь къ 
какимъ-либо печальнымъ п о с л ’Ь д с т е п я м ъ , такъ какъ совершить престу- 
плеше противъ нравственности въ бан'Ь считается большимъ гр'Ьхомъ.

Еще характернее, что на 
беседахъ молодые люди 
свободно обнимаются и ц е 
луются между собою, ни
когда не позволяя себе  
заходить далее определен- 
ныхъ границъ.Напротивъ, 
среди приоятьской чуди 
редкая девушка въ воз
расте 16 летъ не имеетъ  
любовника, и это объяс
няется влйпйемъ бывшаго 
здесь крепостного права. 
Въ местностяхъ, более 
близкихъ къ столице, про- 
центъ преступлешй про
тивъ нравственности силь
но ростетъ. Въ Псковской 
губершй, напримеръ, д е 
вушки очень снисходи
тельно относятся къ своей 
согрешившей п о д р у г е .  
Весьма невысока также 
репутащя женщинъ Вал- 
дайскаго уезда. Вообще 
нужно отметить снисхо
дительное отношеше кро- 
стьянъ къ поведению дЬ-

Т ппы  великоруссовъ  Олонецк. губ. С тарикъ вушкн до брака, такъ как ь
креотьянинъ. крестьянинъ ценитъ въ

(По фот. М. А . Круковскаго). женщине всего более ра
бочую силу.

Заглянемъ теперь въ деревню Озерной области и отметимъ наи
более выдающееся моменты въ быте ея жителей.

Съ Воздвиженья или Покрова и до Великаго поста ежедневно,
кроме кануновъ болыпихъ праздниковъ, устраиваются повсеместно
беспды, посидгьлки, супрядки. Местомъ для собрашй служатъ или пооче
редно избы всехъ  домохозяевъ, или же изба какого-нибудь бедняка, для 
котораго указанный развлечешя служатъ источникомъ дохода.

На беседы приходятъ сначала девицы съ прялками; часамъ къ 
семи собирается холостая молодежь. Начинаются интимные разговоры,
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поютъ песни, пляшутъ „утушку11, „шестерку11, „завивая11, „черничко11. 
Въ последнее время, вирочемъ, эти танцы почти везде выгЬснены „кан- 
дрелью11, „лянсье11, которые танцуютъ подъ гармонику. Затемъ начина- 
ютъ заводить „совгинъи. Девицы поютъ:

„Благослови-тко, хозяинъ,
Благослови, господинъ,
Въ избе по полу пройти,
Слово выговорить11...

Начинается хо- 
ждеше д'Ьвицъ съ вы- 
браннымъ парнемъ 
по избе В ъ нёкото- 
рыхъ м'Ьстностяхъ, 
кроме совгина, рас
пространена „п ере
пелка11, состоящая въ 
.награжденш ударами 
наиболее симпатич- 
наго предмета. За
темъ парочки садят
ся въ „шинъ“, лю- 
безничаютъ и целую т
ся. П осле велико-
постнаго п ер ер ы в а  
развлечешя в о зо б 
новляются со второго 
дня Пасхи и проис- 
ходятъ уже на ули- 
ц'Ь или въ ригахъ, 
причемъ совгинъ за
меняется д р у ги м и  
играми. Однако, въ 
виду полевыхъ ра- 
ботъ, игрища npiypo- 
чиваются больше къ
ираздникамъ и закан
чиваются совершенно 
въ Ильинъ день.

Чтобы выйти за- Т ипы  великоруссовъ  Олонецк. губ. Д ьячекъ .
мужъ, дЬвушке нуж- (//о фот. М. А . Круковскаго).
но приложить много
труда и усердШ; она должна наложить на себя добрую славу, „лэмби11 (у  
корелъ), оберечь себя отъ сглазу и порчи, наконецъ присушить къ себё  
парня. Любовь въ понятш крестьянъ не является естественнымъ чувст- 
вомъ, но какимъ то навождешемъ. Есть много средствъ для наложеюя сла
вы, но, повидимому, самое главное —  выкупаться въ промежутокъ между 
Ивановымъ и Петровымъ днями („в1андуойдъ11 у  кореловъ), когда в сё  
растетя считаются целебными, въ росистой ржи, затемъ собрать эту 
росу въ чашечку и, примешавъ ее къ воде, умываться передъ отхо- 
домъ на беседы. Накануне Иванова дня девушки делаютъ также в е 
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ники, которыми слЬдуетъ париться въ банЬ. Тогда же кладутъ въ ржа- 
пыя поля къ хозяевамъ, у которыхъ есть парень, полотенце, кусочекъ 
мыла, монету и т. п. Употреблеше этихъ вещей считается весьма хоро- 
шимъ средствомъ, чтобы пустить о себЬ хорошую славу и привлечь 
любовь молодыхъ людей. Весьма распространенъ также обычай при
мешивать къ пищЬ парня, котораго желаютъ присушить—жареныхъ 
волосъ и разныхъ предметовъ, какъ-то: молока, мыла, соли, тЬста, кото
рыми дЬвушка обливается и натирается въ банЬ. Чтобы узнать свою 
оудьбу, дЬвицы прибЬгаютъ къ гаданьямъ, излюбленнымъ временемъ 
которыхъ бываетъ промел;утокъ отъ Рождества и до Крещенья. Въ это

время не только у русскнхъ, но 
и у корелъ молодежь подслуши- 
ваетъ подъ окнами, слушаетъ на 
перекресткахъ и на кладбищ!;, что 
скажетъ „велишй сунду“ (корель- 
ское божество). Иногда д’Ьвушка 
одЬваетъ на голову хомутъ и са
дится подъ столъ, выжидая, что 
привидится. Наблюдаютъ также, 
чья лучина загорится, чья потух- 
нетъ, отмЬриваютъ до порога са- 
погомъ, придется носкомъ или пят
кой. В ъ Крещенье утромъ выме- 
таютъ соръ и смотрятъ, приле- 
титъ ли сорока, въ какомъ случаЬ 
дЬвушка выйдетъ замужъ. Харак
теръ жениха узнается по тому, 
будетъ ли трещать (нравъ буйный) 
или шппЬть (мягк!й) вода съ ку
делью на сковородкЬ.

Всего болЬе остатковъ стари
ны замЬтно въ свадебныхъ обы- 
чаяхъ, которые особенно строго 
соблюдаются въ ЗаонежьЬ и Обо- 
нежьЬ. Свадьбы играютъ больше 
въ „великое межговЬнье11, т. е. въ 
Рождественсюй мясоЬдъ; меньшее 
число свадебъ приходится на осень 
до Филиппова поста. В ъ общемъ, 

великорусский свадебный обрядъ и 
сватовство здЬсь въ своихъ крупныхъ чертахъ тЬ-же, что и въ Московской 
промышленной области. Все различ1е сводится къ болЬе или менЬе мелкимъ 
подробностямъ, представляющимъ у русскихъ вЬроятно остатки новго
родской старины, а у  корелъ— финской. Напр., передъ свадьбой, при 
сватовствЬ, для предупреждетя невЬсты отъ „порчи11 въ нЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ у русскихъ обливаютъ сватовъ горячей водой, а у  корелъ 
невЬста бЬжитъ на улицу, беретъ съ костра неколотое полЬно и стоитъ 
на немъ, пока сваты собираются; затЬмъ она возвращается въ избу и, 
бросая полЬно подъ образа, говоритъ: „одни (сваты) прочь изъ избы, 
друпе на мЬсто11. В ъ нЬкоторыхъ глухихъ мЬстностяхъ, напр, въ Карго-

Т нгш  великоруссовъ  Олонецк. губ. 
С ельскш  учитель.

(1 Jo фот. М  А. Круковскаго).
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польскомъ уЬздгЬ Олонецкой губершй, въ особенности у корелъ, сохра
нились и явные слгЬды язычества. Такъ, въ день свадьбы, передъ отъ- 
'Ьздомъ жениха къ нев-Ьст-Ь, иногда дЬло не обходится безъ знахаря. 
Знахарь держитъ въ рукахъ яйцо, острый ножъ п замокъ, который 
открываешь и закрываетъ, читая отпускъ на свадьбу; зат'Ьмъ эти пред
меты онъ убираетъ за иконы, после чего свадебный псЬздъ направ
ляется къ нев’Ьст’Ь и пр. Такихъ прп- 
мЬровъ можно привести множество.

При появленш на свЬтъ но- 
ваго члена семьи соблюдается также 
рядъ обычаевъ, иногда вполне невин- 
ныхъ, а иногда прямо 
дикихъ п небезопас- 
ныхъ для матери и 
ребенка, п р ед ста в -  
ляющихъ н а с л гЬ д i е 
отдаленныхъ, чрезвы
чайно грубыхъ нра- 
вовъ. К ъ  числу не- 
винныхъ, но явноязы- 
ческихъ о ст а т к о в ъ  
въ обрядахъ принад- 
леяштъ, напр.,обычай, 
передъ пеленашемъ 
ребенка, всовывать 
его съ головой въ 
печку, чтобы съ нимъ 
познакомился домо
вой и не задуши лъ его.

Немало стран- 
пыхъ обычаевъ соб
людается и при по- 
гребенш умершихъ.
Иапр. въ Олонецкой 
губ. корелы в'Ьрятъ, 
что душа покойнаго 
въ теч ете 40 дней на
ходится на земле, 
посЬщаетъ свой домъ 
и даже д"Ьлаетъ хо
зяйственный распо- 
ряжетя. В ъ сороко
вой день она вм'ЬстЬ 
со св я щ ен н и к о м ъ
будто бы приходптъ на поминки; поэтому ее нужно торжественно встре
тить, и на подушке снести на печку, куда ставятся приборы и кушанья. 
За столомъ при этомъ нужно также оставить м'Ьсто и приборъ для усопшаго.

Едва-ли не самый большой интересъ представляетъ Озерная область 
въ отношенш народнаго творчества. Глух1е, удаленные отъ стороннихъ 
B.TiHHift уголки ея до сихъ поръ могутъ считаться по праву лучшими

СдгЬцой стари къ —корелъ Олонецк. губ., играю щ п” 
н а  гусляхъ . (По фот. М. А . Круковскаго).
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хранителями стариннаго народнаго эпоса. Трудами Рыбникова, Барсова, 
Гильфердинга, наконецъ экспедищей Географпческаго Общества, снаря
женной въ 1886 году, собрано множество былинъ, духовныхъ стиховъ 
и обрядовыхъ п'Ьсенъ. Число, напрнм'Ьръ, собранныхъ въ Олонецкой 
губерши былинъ Шевскаго цикла равняется 800. Зд'Ьсь выработался 
даже особый типъ хранителей произведенШ народнаго творчества въ 
вид'Ь сказителей. И зъ нихъ наибольшей известностью пользуются кре
стьяне Петрозаводскаго у. Рябинины, отецъ н сынъ. 11осл1;дшй npi'L3- 
жалъ въ Петербургъ въ 1892 году; онъ знаетъ наизусть до 80.000 сти
ховъ. Если неподвижнымъ памятникамъ героическаго духа еще и пред-

стоитъ некоторое вре
мя жить вовсемъсвоемъ  
величш на устахъзд'Ьш- 
няго народа, то того же, 
къ сожал'Ьнпо, нельзя 
сказать про подвижную, 
изменчивую, какъ море, 
лирическую песню. Она 
даже здесь глохнетъ и 
искажается до неузна
ваемости на устахъ мо
лодежи, побывавшей въ  
столице, за м е н я я с ь ,  
какъ и въ Московской 
промышленной области, 
новейшими поделками, 
иногда правда не лишен
ными остроушя, но за
то всегда крайне не
поэтичными, безвкус
ными и нередко прямо 
пошлыми.

Гораздо больше со
хранилось въ Озерной 
области и особенно въ

Т ипы  великоруссовъ  О лонецкой губ. Зн ах ар ь . Олонецкой губ. о с т а т -  
(7/о фот. М. А . Круковскаго). К0ВЪ с т а р и н ы  ВЪ НП-

родныхъ вщювангяхъ. Хо
тя нынешше божки и духи представляютъ только обломки прежней строй
ной миеологш и, подъ шпяшемъ христианства, приняли форму чертов
щины, нечисти, но все же они настолько срослись съ народной жизнью, 
что нелегко уступаютъ передъ натискомъ новыхъ понятой. Царство 
леса  и воды породило здесь въ язычесюя времена главнымъ образомъ 
культъ лтыиаго („метцъ —  хиннэ11 у  чуди) и водяного („ведэ —  хиннэ“ 
у чуди). Со „старикомъ съ собачками11, какъ здесь нерЬдко пред
ставляютъ себе лешаго, пастухи обыкновенно должны заключать до- 
говоръ, по которому иногда жертвуютъ ему корову. На берегахъ глу- 
хихъ лесны хъ озеръ Обонежья нередко можно найти воткнутыя палки 
съ  привязанными къ нимъ частями детскаго костюма, для того, чтобы 
умилостивить лешаго или водяного и уберечь детей отъ болезни. К ъ
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водяному ооращаются и такъ: моются водою и, черпая, ее, причитаютъ: 
„царь земной и царица земная и царь водяной и царь л'Ьсной, благо
словите водушки взять не ради хитрости, не ради мудрости, для добраго 
здоровья такого то (имя рекъ)“. Культъ л-Ьшаго преобладаетъ въ 
М’Ьстностяхъ съ лесными промыслами, культъ водяного —  у рыболо- 
вовъ. В'Ьровашя въ другихъ духовъ — царя в-Ьтровъ ст ерт а, домо
вого или двор оваго („ку- 
динъ —  ижандъ11 по 
чудски), веселаго за- 
печеннша, злого жи- 
харя  таскающаго д е 
тей, овиняника, зло
го баенника и пр. 
здЬсь уцелели  боль
ше, ч'Ьмъ въ Москов
ской промышленной 
области и Верхнемъ 
Поволжье. УцЬл'Ьлп 
также кое-где и остат
ки языческпхъ обря- 
довъ. Такъ, въ 1Ху- 
дожскомъ у. въ празд
ники св. И л in, Мака- 
pin, Петра и Павла 
у ст р а и в а ю т ся  об- 
щественныя пирше
ства, причемъ поку- 
паютъ въ складчину 
быка, котораго рЬ- 
жутъ, распределяя  
мясо по числу пай- 
щиковъ. М ест а м и  
распространепъ так- 
же обычай завичанья 
(пожертвовашя) б а- 
рана какому - либо 
святому. К ъ  языче- 
скнмъ же пережит- 
кам ъ о т н о с я т с я  
встрпча весны и про
воды зимы въ Б ело- 
зерщине. Укажемъ, 
наконецъ, что въ irb- 
которыхъ местахъ олицетворяются болезни. Такъ, въ Олонецкой губер- 
нш, при заболеванш оспою, вся деревня собирается къ больному и съ 
причитаньями и поклонами благодаритъ матушку за то, что пожаловала.

Въ религюзномъ отношенш въ Озерной области следуетъ отметить 
сильное и безусловное преобладате православ1я надъ другими релн- 
пями. Распределяя населеше по принадлежности къ различнымъ веро- 
исповедашямъ, мы получимъ следующую таблицу:

Т и п ы  великоруссовъ  Олонецк. губ. Раскольнич1й попъ. 
(По фот. М. А . Круковскаго).
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Процентный отношешя последователей релиНй:
П етер

бургская. П сковская. Н овгород
ская. О лонецкая. П о обла

П равославны хъ  . 81,8 95,4 95,8 97,6 90,5
Е  ди нов'Ьрцевъ — — 0,05 0,6 0,1
Р аскольни ковъ  . 0,9 2,7 2,61 0,8 1,8
П ротестантовъ 12,9 1Д 1,0 0,7 5,5
К атоликовъ  . . . 3,0 0,3 0.3 0,1 1,3
Е вр еевъ  . . . . 1,9 0,4 0,2 0,2 0,5
М агометанъ и  пр.

в4роисп . . . . 0,4 0,1 0,02 0,01 0,2

И зъ перечисленныхъ нами народностей, населяющихъ область, 
только эсты, латыши и немцы-колонисты исповедуютъ лютеранство, 
остальные же— православные и частью раскольники. Расколъ проникъ 
въ Озерную область, какъ мы говорили въ историческомъ очерке, уже 
въ X Y II веке, когда раскольники-безпоповцы, спасаясь отъ преследо- 
вашй и отъ соблазновъ M ip a , находили себе xopoinifi пртотъ въ лесахъ  
Новгородской и Олонецкой губерний. Здесь же безпоповщина получила 
и дальнейшее развитое. Такъ, р'Ька Выга близъ Онежскаго озера стано
вится центромъ поморскаю толка, въ юго-западныхъ частяхъ Новгород
ской губерши появляется федосгъевстй толкъ, наконецъ здесь же 
успеш но распространяю т свое у ч ет е  филипповцы, странники и дани- 
ловцы. Въ настоящее время въ Олонецкой губерши расколъ наиболее 
распространенъ въ Повенецкомъ, Пудожскомъ и Каргопольскомъ у е з 
дахъ, а въ Новгородской— въ Старорусскомъ и Крестецкомъ уездахъ. 
На одномъ изъ рисунковъ, прпведенныхъ выше (стр. 113), была изображе
на Олонецкая двухъэтажная изба. Светелки верхняго этажа въ этой избе  
служатъ для временнаго прпота преследуемыхъ раскольниковъ (скрыт- 
никовъ). В ъ Псковской губернш, кроме указанныхъ раскольническихъ 
сектъ, получила распространено еще своеобразная еленушкина или сера- 
фимовская секта.

Заканчивая этнографическую главу, мы можемъ сказать, что ино
родческая примесь въ нашей области, состоящая преимущественно изъ 
финскихъ племенъ, сильно обрусела еще во времена, такъ сказать, 
шгатаархальнаго строя русскаго государства, сохранивъ доныне въ своемъ 
быте лишь некоторый характерный мелюя особенности. В ъ крупныхъ 
же чертахъ инородцы нашей области почти ничемъ въ настоящее время 
не отличаются отъ здеш нихъ великоруссовъ и вм есте съ ними пере- 
живаютъ переходную эпоху смены патр1архальнаго быта новымъ. З д е с ь  
совершается несколькими столетоями позже то же самое мирное погло- 
гцеше русской народностью финскихъ элементовъ, которое мы отме
тили ранее въ Московской промышленной области по отношенш къ 
м ере и муроме.



ГЛ . V . РАСКОЛЪ. ГЛ . V I. п о з е м е л ь н . совственность. 127

Г Л А В А  VI.  

Промыслы и заняли населешя.
В . В. М ор ачевск аго.

К оличество поземельной собственности, принадлеж ащ ей  крестьянам ъ, к а зн е  и част- 
ны мъ вла.тЬльцамъ и  расп ределеш е частновлад’Ьльческихъ земель по сословгямъ 
влад-Ьльцевъ.—Р азм еры  частной  собственности.—Распределение земель по угод 1ямъ 
и  посЬвамъ.—Системы хозяйства. — Р езультаты  зем ледельческаго производства и 
продовольственны й вопросъ. — М естные сельскохозяйственны е промыслы. — Ры бо
ловство и  охота.—Горнодобы ваю щ ая промы ш ленность.—Л есны е промыслы.—Судо
вой и  извозны й промыслы .—К устарная  промы ш ленность.—Ф абрично-заводская про

м ы ш ленность.—Отхож1е промыслы.

Влагосостояше массы населешя Озерной области до сихъ поръ 
покоится въ сильной степени на его сельско-хозяйственной деятель
ности, и земледЬл1е, несмотря на далеко невполне благопр1ятныя кли- 
матичесюя и почвенныя услов1я, по своему значешго является здесь  
однимъ изъ валснейшихъ промысловъ (кроме значительной части Оло
нецкой губ.), почему настоящую главу мы и начнемъ съ выяснешя техъ  
условШ, въ которыя поставлено сельское хозяйство области, а также 
результатовъ, которыми награждается здесь трудъ земледельца.

Вся площадь Озерного края Определяется, за вычетомъ главней- 
гаихъ водъ, въ 293.554 кв. версты или 29.606.367 каз. десятинъ, при- 
чемъ наибольшую площадь занимаютъ Олонецкая (112.322 кв. в.) и 
Новгородская (104.163) губернш, на долю же Петербургской и Псковской 
остается немногимъ больше 25°/0 всей площади края.

Въ отдельныхъ губершяхъ земля между различными категоргями 
собствешиковъ распределена далеко не въ одинаковой пропорцш. Такъ, 
главный собственникъ земли по области, обладающей более чемъ 3 9 %  
в сех ъ  земель (1 1 .5 7 6  6 7 6  дес.)— казна, въ Олонецкой губернш владеетъ 
71 “/  земли губернш, въ Новгородской— 22,в °/0, въ Петербургской—  
16,зу0 и въ Псковской —  уже только 3,е°/0. Д алее, частновладельческое 
зомлевладеше, по участЬо въ поземельной собственности области, стоящее 
на второмъ м есте— 3 0 ,6 %  (9 .0 1 4 .8 3 1  дес.)им еетъ въ своемъ распоряже- 
нш въ Олонецкой губернш всего 3 ,э°/0, въ Новгородской— 45 ,з° /0, въ  
Петербургской —  5 2 ,8 %  и, наконецъ, въ Псковской —  53 ,s0/o; такимъ 
образомъ въ последнихъ трехъ губершяхъ частновладельческому земле
владению принадлежитъ, по количеству владеемой земли, первое место. 
Крестьянское землевладеше какъ въ общемъ по области, такъ и по от- 
дельнымъ губершямъ, кроме, впрочемъ, Олонецкой, занимаетъ третье 
место, а именно въ крестьянскомъ владенш числится 8 .4 0 6 .1 0 4  дес. или 
22,4°/овсехъ земель края, прпчемъ наиболынимъ количествомъ земли 
владеетъ крестьянство въ Псковской губернш —  41,2°/о; въ Петербург
ской— 29,i°/o , въ Новгородской— 28,з°/о и въ Олонецкой— 2 4 ,з°/0. Осталь
ной площадью области въ 6 0 8 .7 5 6  дес. или 2,о°/0 ея пользуются города, 
монастыри, церковные причты и пр. учреждешя. Относительное распре
делеш е земель между различными категор1ями собственниковъ какъ во 
всей области, такъ и въ отдельныхъ губершяхъ хорошо иллюстрируется 
прилагаемыми д1аграммами (стр. 128 , 129).
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Наибольшее количество земли, находящейся въ личной собственности 
принадлежитъ дворянамъ— 4 .1 4 6  тыс. десятинъ изо всЪхъ 9 .0 1 5  тыс. зе
мель частной собственности, т. е. 46°/о  ихъ; исключеше составляетъ опять 
таки Олонецкая губершя, въ которой дворянское влад'Ьте составляетъ 
только 17°/о частновладельческой земли губернш; наибольшее же превос
ходство среди остальныхъ личныхъ собственниковъ дворянское сослов1е 
получило въ Петербургской губерши, гдгЬ во владбнш ихъ состоитъ око
ло 60°/о частныхъ земель. Купцы и крестьяне въ общемъ име
юсь въ личной собственности почти одинаковое количество земли—  
первые 2 .0 1 9  тыс. дес., а вторые— 2 .0 2 7  тыс. дес., т. е. по 22°/о  всей 
частной земли области, но по отдЬльнымъ губершямъ соотношеше ко
личества крестьянской и купеческой земельной собственности сильно 
колеблется; такъ, въ Петербургской губерши купечесгая земли состав-

3 9 %

Распред'Ьлеш е земли по влад'Ьнш мъ по всей области.

ляютъ 1 9 ,2°/о, крестьянсюя же (личнаго владЬшя)— 13,б°/о, а въ Оло
нецкой губ. первыя— 7 1 , 7 ° / о ,  а последшя— только 9,э°/о; наоборотъ въ 
Новгородской и особенно Псковской губ. крестьяне владЬютъ большимъ 
количествомъ земли, нежели купцы, напр. въПсковской г.укупцовъ— 11,4°/о 
частной земли, аукрестьянъ— 27,4°/о. Следующее место въ ряду личныхъ 
землевладельцевъ принадлежитъ мещанамъ; во всей области за ними 
числится 3 4 3  тыс. десятинъ земли, что составить почти 4 ° /о; наибольшее 
развитое мещанское землевладеше получило въ Псковской губернш  
( 7 , 5 ° / о ) ;  близость ея къ западнымъ губершямъ въ этомъ сказалось ха
рактерно. Остающееся 6°/о частныхъ земель состоятъ въ собственно
сти прочихъ сословий.

За десятилете съ 1877 по 1887 г. въ составе земель по сослов1- 
ямъ произошли крупныя измепешя. Дворянское землевладгьнге повсе-
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мЬстно замгыпно сократилось, почти на '/6 часть всгЬхъ дворянскихъ зе
мель, и на его счетъ расширилась земельная собственность прочихъ со- 
слов1й, и особенно крестьянъ и купцовъ; наиболышя потери въ земель
ной собственности дворяне понесли въ Олонецкой губерши, где имъ 
въ 1877 г. принадлежало 51,з°/о земель частной собственности въ гу
бернш, а къ 1887—всего 16,9°/о; въ остальныхъ губершяхъ нашей обла-

д о н е  u ,K a . j ,

^ о * г о Г ОЛо*< Ч

Расп редблеш е земли по плад5>шямъ по отд’Ьльны мъ губерш ямъ.

сти убыль дворянскаго земловлад'Ьнпя определяется следующими циф
рами: въ Петербургской — съ 76,2°/о до 59,s°/o, въ Новгородской — съ  
03,9 до 40,5 и въ Псковской— съ 66,в до 51,с.. Главными прюбретателями 
дворянскихъ владЬтй въ Петербургской, Псковской и Новгородской 
губершяхъ явились крестьяне, а въ Олонецкой—купцы, процентное 
участае которыхъ въ поземельной собственности губерши повысилось 
за отмеченное десятилетае съ 33,7 до 7 1,7°/о. МЬщане расширили свои 

Poccia. Томъ Ш. 9
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з е м е л ь н ы й  прюбр'Ьтетя главнымъ образомъ въ Псковской губершй; въ 
О л о н е ц к о й  же разм'Ьръ нхъ собственности изм'Ьне1пй не потерп'Ьлъ, а 
въ Новгородской губ. онъ даже нисколько сократился.

Въ тесной связи съ сокращешемъ площади дворянскаго земле- 
в л а д Ь г о я  стоитъ вопросъ объ его задолженности.

Къ 1859 году сумма долговъ частнаго землевладЬтя бывшимъ 
кредптнымъ установлешямъ определялась въ Олонецкой ry6epniir въ 
101.138 рублей, въ Петербургской.—  5 .232 .413  р., въ Новгородской —  
4.969.940 р. и въ Псковской— 7.693 .529  р. При крестьянской реформЬ 
1861 года в се  долги бывшимъ кредитнымъ установлешямъ, состоявнпе 
за помещиками, были погашены вычетомъ изъ суммъ, следовавшихъ по 
выкупной операцш къ выдаче владельцамъ. Съ освобождешемъ же кре- 
стьянъ, въ условия землевладешя были внесены три новыхъ и весьма суще- 
ственныхъ начала: 1) необходимость вести денежное хозяйство взаменъ гос- 
подствовавшаго въ крепостную эпоху натуральнаго, 2) дроблете крупныхъ 
ииЬнй и 3) иное, ч«мъ сейчасъ мы видели, распредвлеше землевладе
шя между сослов1ями. Подъ вл1я тем ъ  этихъ трехъ условй создалась 
новая потребность въ кредите, появился целый рядъ ипотечныхъ учреж
дений, и къ 1-му января 1894 года на частномъ землевладенш Псков
ской губершй всеми современными кредитными учреждешями насчи
тывалось долга 8 .128 .582  р. (къ 1-му же января 1896 г.— 10.155.421 р.), 
Петербургской—  7.460 .866  р. и Новгородской —  3 .988 .317  р.; олонец- 
Kie же землевладельцы оставались отъ долговъ свободными. Такимъ 
образомъ увеличеше современныхъ долговъ противъ прежнихъ отме
чается только въ Петербургской и Псковской губершяхъ, въ первой—  
на 2 .228 .453  р., а во второй— на 4 35 .053  р., тогда какъ въ Новгород
ской губернш преж те долги дворянскаго землевладешя сократились на 
981.623 р., а въ ОлонеДкой губернш и вовсе погасились (въ последней, 
впрочемъ, ни одинъ изъ земельныхъ банковъ и не действуетъ). К ъ  
1897 г. процентное отнош ете заложенной земли къ общему количеству 
частновладельческой земли определялось въ Псковской и Петербург
ской губершяхъ въ 30°/о, а въ Новгородской—въ 18°/о; средняя же сум
ма ссуды къ тому же времени на десятину земли по всемъ кредитнымъ 
учреждешямъ исчислялась въ Псковской губ. въ 1 9 ,8 8  р., въ Петербург
ской губ.— въ 14,55 р. и въ Новгородской губ.— въ 7,ео р. Прилагаемая 
на стр. 181 д1аграмма наглядно показываетъ ростъ задолженности земле- 
владешя.

Задолженности з е м л е в л а д е ш я  сопутствуетъ ростъ продажныхъ ценъ  
земли, причемъ, однако, какъ уже достаточно выяснено, задолженность 
растетъ значительно быстрее ценъ  земли. По даннымъ бывшаго Департ. 
Земл. и Сельск. Промышленности, движ ете продажныхъ ценъ  деся
тины земли за тридцатилетае съ  1860 по 1889 годъ определяется сле
дующими цыфрамн въ губершяхъ (въ рубляхъ):

В ъ 60-хъ г.г. В ъ 70-хъ г.г. В ъ 1883 г. В ъ  1889 г.
П етербургской. 
Н овгородской . . 
П сковской . . .

16
5

17 30
16 34

м
40

37
26
70
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Что же касается размщювъ частныхъ нлад'Ьшй. то между последними 
преобладаетъ типъ мелкаго землевладЬтя, тгЬющаго въ своемъ распоря- 
женш менее 50 десятинъ земли; число такихъ землевладельцевъ соста
вляетъ более 76°/о общаго числа частныхъ собственниковъ земли; объ
ясняется это, по всей вероятности, прежде всего темъ обстоятельствомъ, 
что, при перем ещ ети земель изъ рукъ дворянства въ руки прочихъ 
сословШ, земли распределялись среди бблыпаго числа собственниковъ, 
благодаря продаже имешй по частямъ и совместнымъ покупкамъ ихъ 
товариществами. Второе место принадлежитъ владЬшямъ въ 50— 200 
десятинъ (13°/о). Сравнительно бблыпаго процента крупныя имешя до- 
стигаютъ въ Олонецкой губ., где считается 10°/о землевладешй въ 
200 —  500 десятинъ, 11 ,i°/o— въ

?f/s,
So.

/6

500— 1.000 десятинъ идажевъ  
1 1 ,в ° /о  имешй, обладающнхъ бо
лее чемъ 1.000 десятинами.

Наиболее крупными соб
ственниками земли въ области 
являются дворяне и купцы, прн- 
чемъ въ Петербургской и Псков
ской губ. более обширныя вла
деш я сосредоточены въ рукахъ 
дворянъ, а въ Новгородской и 
особенно въ Олонецкой— у куп- 
цовъ. Средшй размеръ дворян
ской земельной собственности 
въ различныхъ губершяхъ ко
леблется отъ 338 дес. (Олонец
кая) до 1.166 дес. (Петербург
ская), а купечесгая владешя—- 
отъ 398 д. (Новгородская) до 
4.463 д. (Олонецкая), причемъ 
противъ 1877 года средшй раз
меръ дворянскаго землевладЬ- 
юя во в сехъ  губершяхъ, кро
ме Петербургской, сократил
ся, а купеческаго, наоборотъ, 
увеличился (немного умень
шился только въ Новгородской 
почти вдвое, а въ Олонецкой

я. м  Лл
/

у /■

/

...
...

Пскопск. г. 

Нетсрбургск. г. 

Новгородск. г.

Олонецк. г.

Р остъ  задолж енности зеиглевлад’Ьнш 
(въ рубляхъ  н а  казен. десятину).

губ.) -—■ въ Петербургской, напр., 
даже втрое (съ  1.537 д. до 4.463 д.). Сред

ней размеръ крестьянскаго владешя колеблется отъ 52,i д. (Псковская) 
и 61,2 (Новгородская) до 163,4 (Олонецкая) и 166,i (Петербургская г.), 
причемъ размеръ крестьянской собственности повсеместно значительно 
повысился.

Чтобы не возвращаться къ вопросу объ обезпеченности крестьян
скаго сослов1я землей, упомянемъ здесь о среднихъ количествахъ удоб
ной надельной земли, приходящихся на сельскую семью въ 6 душъ, 
а также о среднихъ количествахъ пахатной надельной земли на душу 
мужского населетя, ревизскаго и наличнаго, крестьянскихъ обществъ. 
Для большей наглядности в се эти величины предложены въ нижесле
дующей табличке:

Q *
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Г у б е р н 1 и .

П етербургская . 
П сковская . .
Н овгородская . 
О лонецкая . .

Ср. количе
ство удобн. 
надЬльн. з. 
н а  семью 

в ъ  6 д.

9,.
9,з

1 3 ,i
16,5

Ср. количе
ство п ахатн . 
над. земли 

н а  душ у 
мужского п. 
ревизск.нас. 

3,0 
4,»
4,.
6,7

Ср. количе
ство п ах . 

над. земли 
н а  н али ч

ную  мужск. 
душ у.

2.з
2,о
2,»
5,*

ТГад'Ьльныя земли крестьянъ находятся преимущественно въ об- 
щинномъ пользованш, а въ подворномъ владЪши числится всего около 
175 тысячъ десятинъ.

Прилагаемая здесь д1аграмма даетъ ясное представлеше о 
раснрсдтълент земель по уюдгямъ и посгъвамъ. Земель, пригодныхъ для

сельско-хозяйственнаго пользова- 
1пя (подъ пашней, с'Ьнокосомъ и 
пастбищами) насчитывается во 
всей Озерной области около 6‘/г 
миллюновъ десятинъ (6 .4 3 5 .9 4 4 ) , 
или почти 2 2 ° /о  общаго количества 
земли, причемъ пашни и ©Ьноко- 
совъ приходится, въ общемъ по 
области, поровну— по 1 1 ° /о , такъ 
что пашня составляетъ всего не
много бол’Ье чгЬмъ */ю часть всей 
площади края;въ такомъ же при
близительно отношенш къ про- 
чимъ угод1ямъ пашня стоитъ въ 
Новгородской и Петербурской гу
бершяхъ ( 1 1 ,7 °/о  и 1 2 ,8 % ) ,  но въ  
Псковской губ. она составляетъ 
уже 2 5 ,■?% общаго количества зем
ли, въ Олонецкой же—всего 5°/о. 
Зато Озерная область богато надЬ-

ViwAOOj.

0(|1Ш1*КПДuJoifoaAцтоо$

Ллоь
l5.J32.C00j.

б.ШХОу.

Луш'
} №.000 д.

Распределен  ie земель по угодш м ъ 
и  пос'Ьвамъ. лена лпсомъ, такъ какъ посл'Ьд- 

нимъ занято болЬе половины всей 
ея площади— 53,i°/o (15.732.000 дес.); лесистость же отдельныхъ губер
нш, въ процентахъ къ общей ихъ площади, определяется следующими 
цифрами: Псковской— 31,п, Петербургской— 4 5 , 7 , Новгородской— 55,о и, 
наконецъ, Олонецкой— 60,5.

И зъ  общаго числа 1 5 .7 3 2  тыс. десятпнъ, покрытыхъ лесомъ, 6 .9 4 3  
тыс. дес. или 4 3 %  ихъ состоятъ подъ дровянымъ и 4 .6 0 7  т. д.— подъ 
строевымъ лесомъ, а остальная часть лъсной площади ( 2 8 %  ея) по
крыта зарослями. По отдельнымъ губершямъ вышеприведенныя отно- 
шешя изменяются: дровяной л есъ  составляетъ въ Псковской губ. 39°/о, 
въ Олонецкой— 41°/о, въ Петербургской— 4 8 %  п въ Новгородской—  
4 9 ° /0; строевой лЬсъ наиболышй процентъ составляетъ въ Олонецкой 
губ. (4 1 ° /0)  и напменьппй—въ Петербургской (15°/о), въ Новгородской 
же н Псковской— 20°/о; наконецъ заросли представляютъ собой нап- 
большШ % лесной площади въ Псковской губ. (40°/о ), затемъ въ П е



ГЛ. V I. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМ ЕЛ Ь ПО УГОДШ М Ъ II ПОСТ.ПАМЪ. 133

тербургской (37°/о), Новгородской (31°/о) п наименышй—въ Олонецкой 
губ. (18°/о).

Главными владельцами пашни являются крестьяне -  общинники, 
такъ какъ въ ихъ распоряженш состоитъ более 80°/о всей пахатной 
земли Озерной области (73°/о— въ Псковской г., 79°/о—въ Петербург
ской, 80°/»—въ Новгородской и 97°/о—въ Олонецкой г.); второе мёсто 
по количеству владеемой пашни принадлежитъ частнымъ собственнн- 
камъ, которые имеютъ уже только 18°/о всей пашни области (отъ 1°/о— 
въ Олонецкой г. до 26°/о— въ Псковской). Крестьян сшя общества обла- 
даютъ и наибольшимъ процентомъ спнокосныхъ угодой, хотя уже мень- 
шимъ, чемъ пашни— по области въ 67°/о (отъ 56,в°/о— въ Псковской до 
96°/о—въ Олонецкой), частные же владельцы, наоборотъ, имеютъ с.ено- 
косовъ несколько больше, чемъ пашни, а именно 27°/овсехъ сенокос- 
пыхъ угодШ области (0,8°/о—въ Олонецкой губ., ‘28°/о— въ Новгородской, 
36%— въ Петербургской и 42°/о— въ Псковской). Остальныя категорш 
владельцевъ (казна, уделъ, монастыри, церкви и пр.) въ пользовашн 
пахатными и сенокосными угод1ями участвуютъ уже весьма незначн- 
тельнымъ процентомъ. Такимъ образомъ пашня и сгънокосы должны 
быть названы крестьянскими угодгями по преимуществу, что, въ свою 
очередь, еще разъ подтверждаетъ сказанное въ первыхъ строкахъ на
стоящей главы— что земледел1е въ Озерной области является однимъ 
изъ осиовныхъ занятой сельскаго населешя и однимъ изъ важнейшихъ  
нсточниковъ его средствъ къ существование.

Совершенно въ иномъ порядке распределены между различными 
категор1ями владельцевъ лгьсныя и неудобныя пространства. Первыми 
собственниками л еса  и неудобныхъ площадей на всемъ пространстве 
области, кроме Олонецкой губерши, являются частные собственники, 
обладающее въ Новгородской г. 55°/о лесны хъ пространствъ губерши, 
въ Петербургской —  71°/0, въ Псковской —  73°/о и только въ Олонец
кой— 6 ° /о  и изъ всей площади неудобныхъ земель имеюпце въ Новго
родской и Петербургской губершяхъ по 46°/о ихъ, въ Псковской— 61°/о 
и въ Олонецкой всего 5°/о; главнымъ собственникомъ леса въ Олонецкой 
губ. является казна, въ распоряженш которой здесь состоитъ 82°/о 
в сехъ  лесовъ губерши, а неудобныя земли состоятъ преимущественно 
во владеши крестьянъ (62°/о ихъ), а также казны (32°/о). Такимъ обра
зомъ, по м ер е движешя съ юго-запада на северо-востокъ мы замечаемъ, 
что частновладельчесше леса постепенно сменяются казенными.

Способы пользоватя земельной площадью у  различныхъ группъ соб
ственниковъ далеко не одинаковы: въ то время какъ надельныя кресть- 
янсюя земли отведены главнымъ образомъ подъ пахатныя и сЬнокос- 
ныя угод1я, земли частной собственности состоятъ преимущественно, а 
казенныя земли почти исключительно— подъ лесными и неудобными 
пространствами. Подтвердпмъ сказанное цифрами. Почти 1 /з всей пло
щади крестьянской надельной земли (31°/о) составляетъ пашня (отъ 
20°/о въ Олонецкой г. до 45°/о въ Псковской г.) и более */4 ея части 
(26°/о) сенокосы и пастбища (20°/о въ Олонецкой губ. и 31°/о въ П е
тербургской), лесныя же пространства у  крестьянъ определяются почти 
въ 22°/о ихъ надельной собственности (отъ 13°/о въ Псковской г. до 
28°/о въ Олонецкой г.); у  частныхъ ate владельцевъ, наоборотъ, пашня 
составляетъ всего 6°/о (отъ 1°/о въ Олонецкой до 12°/о въ Псковской г.)



134 ОТД'ЬЛЪ II . Н АС ЕЛЕШ Е.

п оЬнокосъ 10°/о, тогда какъ л-Ьсныя пространства занпмаготъ слиш- 
комъ 61°/о всей ихъ земельной собственности (отъ 44°/о въ Псковской г. 
до 83°/о въ Олонецкой); что же касается казенныхъ земель, то бол'Ье 2/з 
площади посл’Ьднихъ (70°/о) занято лесами, а подъ пашней и сЬпоко
с а м и  состоитъ M e irb e  4/ю  ея части (0,в°/о); то же самое сл^дуетъ ска
зать и о земляхъ удЬльнаго ведомства.

Намъ остается разсмотр^ть еще распредпленге пахатныхъ земель 
по ихъ составнымъ частямъ и по постамъ.

Большая половина всей площади пахатныхъ земель Озерной обла
сти (54°/о ея) занята пост ами  (въ Псковской губ. подъ ними состоитъ 
63°/о, въ Петербургской —  61°/о, въ Новгородской— 59°/о и только въ 
Олонецкой 2‘2°/о), остальные же 46°/о ея составляютъ паръ, залежи, сЬ- 
нокосъ, подс'Ъки и толока (посл’Ьдше только въ Олонецкой губ.). 
Паромъ занято около V4 части пахатной площади (отъ 12°/о въ Оло
нецкой губ. до 30°/о въ Псковской), залежью— около 8°/о, сгънокосомъ—  
5°/о и подсшами— 8°/о (въ Олонецкой губ. подъ ними 43°/о всей пахат
ной земли).

Распредгълете пашни по ея составнымъ частямъ у  различныхъ 
группъ владпльцевъ не одинаково. Отношеше посЪвовъ къ остальной ча
сти пашни еще почти одно и то же у  всЬхъ группъ владЪльцевъ— 
близкое къ среднему по области, т. е. около 53°/о (кромй Олонецкой гу
бернш, гдЬ °/о посЬвовъ па крестьянскпхъ надЗзльныхъ и на частно- 
владЬльческихъ земляхъ падаетъ до 21°/о и 28°/о и, наоборотъ, на ка
зенныхъ земляхъ и земляхъ прочихъ сословШ поднимается до 42°/о 
и 56°/о); паровая же площадь почти вездЬ (кром£ той же Олонецкой г.) 
составляетъ наиболышй °/о въ крестьянскомъ хозяйств^, а сенокосы и 
залежи—въ частновлад'Ьльческомъ (въ Олонецкой губ.— казенномъ). 
Подсоки п толока Олонецкой губ. состоятъ почти исключительно въ 
пользовании крестьянъ.

ВоздЬлываемыя въ Озерной области полсвыя растешя, по разм'Ьрамъ 
ихъ посЬвныхъ площадей, располагаются въ сл'Ьдующемъ порядкЬ: ози
мая рожь (43°/о всей площади посева), овесъ (32,5°/о), ленъ (6,в°/о), ячмень 
(6,’7°/о), картофель (4,i°/o), горохъ (1,в°/о), гречиха (l,i°/o), яровая рол;ь 
(0,8°/о), оз. пшеница (0,з°/о), яровая пшеница и конопля (по 0 ,2° /о) и про- 
ч1я ( 2 , 2 ° / о) .  Н о  п о  отд'Ьльнымъ губершямъ области порядокъ культуръ 
не одинаковъ, что легко усматривается изъ следующей таблички, гдЬ 
римскими цыфрами определяется соответствующее м'Ъсто данной куль
туры въ ряду остальныхъ, а цыфрами, заключенными въ скобки, выра- 
ягается процентное отношеше посевной площади того или другого ра
стешя *) ко всей площади посЬва губершй:

Г уберш й. I  I I  I I I  IV  У  Y I Y II
П е те р б у р гс к а я ................  Р  (40) О (34) К  ( 7,о) Я  (6 ,») Л (4 ) Гр.(1,о) Г  (О,»)
П с к о в с к а я ......................... Р  (46) О (20) Л  (14 ) Я  (9 ) Г  (3 ,4) К  (3,з) Гр.(1,Л
Н о в г о р о д с к а я .................  Р  (4 5 ) О (14) Я  ( 3 ,7) К  (3,в) Л (2,в) Гр.(1,2) Г  (0 ,7)
О ло н ец кая .........................  Р  (3 9 ) О (38) Я  (12,8) К  (3,в) Л  (3,4) Г  (1,4) Гр.(0,о)

И зъ настоящей таблицы, кром'Ь порядка культуръ, выясняются 
еще и районы наиболыиаю и наименъшаго ихъ распространенгя. Такъ, пос'Ь- 
вамъ ржи отводится большая часть поля въ Псковской и Новгородской

‘) Р —ржи, О—овса, Я —ячменя, Л —льна, Г —гороха, Г р—гречихи, К —картофеля.



губершяхъ, овса—въ Новгородской и Олонецкой, льна— въ Псковской, 
картофеля— въ Петербургской п гороха — въ Псковской. ПосЬвы яро
вой ржи составляютъ 1,о°/о только въ Петербургской губ., въ осталь
ныхъ ж е — немногимъ превышаютъ 1/г°/о; озимая пщенпца занимаетъ 
3/4°/о посевной площади только въ Псковской губ., а конопля— ‘/з0/0 лишь 
въ Новгородской губ. Остальныя пос’Ьвныя растешя возделываются еще 
въ меныпихъ размгЬрахъ, и отношен1еихъпосЬвныхъ площадей къ общему 
посеву определяется по большей части сотыми долями процента (просо, 
чечевица, свекла— встречающаяся во всехъ  губершяхъ кроме Олонец
кой, полба и кукуруза—въ Псковской и Новгородской губ.). Въ Оло
нецкой губерши предметъ полевой культуры составляетъ еще репа, ко

торую жители употребляютъ

ГЛ . V I. РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЗЕМ ЕЛЬ ПО П ОСЕВАМ Ъ . л ь н о в о д с т в о .  1 3 5

(По фот. М. А . Круковскаго).

распредЬлешя посевной площади между отдельными культурами у раз
личныхъ категорий владельцевъ, то въ этомъ отношенш сколько-ни
будь существенной разницы почти вовсе не наблюдается, и только по
севы льна, а также и ржи получили несколько большее преобладаше 
надъ прочими въ крестьянскомъ хозяйстве, нежели въ хозяйствахъ 
остальныхъ группъ владельцевъ.

Остановимся несколько подробнее на лъноводствгъ нашей области, 
входящей въ составъ западнаго района культуры льна— „моченцоваго“ 
(ленъ-сырецъ вымачивается въ особыхъ мочильняхъ), центромъ кото
раго является Псковская губершя. Въ названной губерши воздЬлываше 
льна на волокно служитъ для населешя, и особенно для крестьянъ, 
важнейшимъ источниковъ денежныхъ доходовъ; его посевами здесь  
занято более 83 тысячъ дес., что составляетъ 14°/о всей посевной пло-
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щади губернш или 26°/о площади яровыхъ хлебовъ. Особенно развита 
его культура въ северо-западной части губерши — въ уездахъ  Псков- 
скомъ, Островскомъ, Порховскомъ и въ большей части Опочецкаго, 
гд'Ь въ большинстве хозяйствъ засевается почти все яровое поле, а въ 
иные годы льняная горячка доходитъ здесь до того, что ленъ сеется  
даже во в сехъ  трехъ поляхъ. Но частные посевы льна, и притомъ по
севы въ болыпихъ размерахъ, при недостагочномъ удобренш полей, 
привели къ сильному истощенно почвы, а во многихъ случаяхъ даже 
и къ полному упадку хозяйства. Арендныя цены земли „подъ ленъ“ 
въ льноводныхъ уездахъ губернш нередко не только достигаютъ про- 
дажныхъ цЬнъ земли, но даже и превышаюсь последшя, такъ какъ 
льняная культура непременно ведетъ за собой крайнее пониж ете про
изводительности почвы. Урожаи льна какъ количественно, такъ и ка
чественно сильно упали. Вследств1е этого за последнее время въ 
Псковской губерши наблюдается любопытное я влете— переселоте кре
стьянъ изъ северо-западныхъ льноводныхъ уездовъ въ юго-восточные, 
более богатые еще свежей землей. Кроме того, къ сокращенно площади 
посева льна, особенно на более истощенныхъ, надельныхъ земляхъ, 
привело еще и значительное падете, или по крайней м ер е резкое ко- 
лебаше ценъ  на волокно, сделавшее его культуру во многихъ случаяхъ 
даже убыточной. Мочилами для льна въ Псковской губ. служатъ исклю
чительно „копанцы11, т. е. ямы, вырытыя по краю болота или на сыромъ 
лугу, наполненный грунтовой и дождевой водой. Выдающимися рынками 
по развито льняной торговли въ Псковской губерши являются города 
Псковъ и Островъ, причемъ на долю Острова приходится 10 —  15°/о 
общаго вывоза льна изъ Pocciii; торговыя фирмы скупаютъ ленъ черезъ 
мелкихъ посредниковъ. Весьма хорошей репутащей пользуется псков
ское льняное семя. ^

В ъ Новгородской губ. съ промышленной целью ленъ возделы
вается въ местностяхъ, прилегающпхъ ко Псковской губернш —  въ 
уездахъ  Старорусскомъ и менее въ Демянскомъ и Новгородскомъ; на 
остальномъ же пространстве губерши его сею тъ почти исключительно 
для домашнихъ потребностей. В ъ  Петербургской губ. льноводство, 
какъ промыселъ, развито также только въ местностяхъ, соседнихъ со 
Псковской губ.— а именно въ южныхъ волостяхъ Гдовскаго и Луж- 
скаго уездовъ. Наконецъ, въ Олонецкой губерши промышленное льно
водство получило довольно широкое развитое лишь въ несколькихъ во
лостяхъ Пудожскаго уезда, причемъ общая выручка крестьянъ отъ 
продана! волокна въ среднемъ здесь составляетъ около 11 тысячъ руб.; 
пудожсшй ленъ, подъ назвашемъ „корелка11, благодаря своимъ хоро- 
шимъ качествамъ, получилъ известность во Франщи и Англш и даже 
заслуяшлъ на Лондонской и Парижской всем1рныхъ выставкахъ по
хвальные отзывы; часть льна крестьяне отправляютъ въ Архангель
скую губернию, где обмениваютъ его на сельдей, треску и другую рыбу.

Для поднятая льняной промышленности Псковской губернш, бла- 
госостояте которой такъ тесно связано съ судьбой льноводства, Ми- 
нистерствомъ Землед'Ь.тпя учреждена въ именш „Дирины Горки11 Пор- 
ховского у. (на карте В YIII), льнодельная станщя, при участи въ расхо- 
дахъ по ея содержанию губернскаго земства, которая во время производства 
работъ можетъ быть осматриваема всеми желающими; лпцамъ яге, спе-
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хцально изучающимъ обработку льна, предоставляется возможность посе
литься при станцш, для участая, вм есте съ наемными рабочими, во 
всЬхъ посл'Ьдовательныхъ ступеняхъ производства.

По способу ведстя хозяйства губернш Озерной области входятъ въ 
составъ нгЬсколькихъ типичныхъ районовъ русскаго сельскаго хозяй
ства; общей же между ними чертою является та особенность, что въ 
хозяйств!, частныхъ владЬльцевъ полеводство по отношенш къ л есо
водству имгЬетъ почти повсеместно подчиненное значете.

В ъ  Олонецкой губернш, а также на значительномъ пространстве 
Новгородской, местами Псковской (Торопецшй и Холмсшй уу.) и кое- 
где въ Петербургской, пользуются еще первобытной системой хозяй-

П росуш ка сноповъ. [По фот. М. А . Круковскаго\

ства— .тсопольной, лядинной или подсгьчной, выражающейся въ перюдпче- 
ской вырубке н выжиганш леса подъ пашню и новымъ запущешемъ 
земли подъ л есъ . Особенно широко распространена лесопольная си
стема хозяйства въ Олонецкой губ., что обусловлено съ  одной стороны 
обшпемъ въ ней леса, а съ другой— недостаткомъ пригодной для х л е
бопашества почвы, занятой по большей части валунами, болотами и 
лесами; но, съ отводомъ бывшимъ государственнымъ крестьянамъ по- 
стоянныхъ цаделовъ въ определенныхъ границахъ, следовательно съ  
прекращешемъ свободнаго выбора лядинныхъ— „сслежныхъи местъ среди 
казенныхъ лесовъ, правильное в едете подсечнаго хозяйства должно 
было сократиться. И зъ  растешй на лесныхъ расчисткахъ высеваются 
въ наиболее северныхъ местностяхъ только ячмень или репа, южнее
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же присоединяются овесъ и яровая рошь, и наконецъ, еще южн'Ье—  
озимая рожь, ленъ и яровая пшеница.

Псковская и большая часть Новгородской губ. входятъ уже въ 
составъ такъ называемаго льняного района, характеризующагося произ- 
водствомъ льна на волокно на лядахъ— м'Ьстахъ, вынгженныхъ изъ-подъ 
леса, частью напахатныхъ земляхъ, богато удобренныхъ и улучшен- 
ныхъ культурою клевера. Преобладающая система полеводства зд’Ьсь 
трехпольная, вытесняющая собою подсечную, особенно въ крестьянскомъ 
хозяйстве; у частныхъ же владельцевъ нередко встречаются и бол'Ье

сложные с е 
вообороты съ  

травосеяш- 
емъ. В ъ  
Псковской

Завтракъ  во время жатвы. (77Ь (рот. Каррико).

губернш многополье укоренилось въ частновладельческихъ хозяйствахъ 
техъ  уездовъ, где наиболее развито льноводство (Псковской, Островской, 
Порховской, Опочецшй и большая часть Новоржевскаго), причемъ более 
распространены севообороты: семипольный [1) паръ, 2) роись, 3) овесъ съ  
подсевомъ клевера, 4) клеверъ, 5) клеверъ, 6) ленъ, 7) овесъ] и шестиполь
ный [1) паръ, 2) рожь съ подсевомъ клевера, 3) клеверъ, 4) клеверъ, 5) 
ленъ, 6) овесъ]; въ остальной же половине губернш правильные посевы  
клевера эанимаютъ небольшую площадь. Крестьяне засеваютъ зна
чительный площади клеверомъ только въ Псковскомъ и Островскомъ 
уездахъ, причемъ въ отдельныхъ случаяхъ они здесь перешли уже къ 
правильному севообороту на площади всего надела.



Петербургская губершя принадлежитъ уже къ области съ пре- 
обладающимъ значешемъ скотоводства, отличающейся производствомъ 
кортвыхъ средствъ на пахатныхъ земляхъ, включенныхъ въ сЬвооборотъ, 
обтпем ъ естественныхъ луговъ и содержашемъ большого количества 
скота. Трехполье и здесь является обычной системой полеводства не 
только въ крестьянскихъ, но и во многихъ частновлад'Ьльческихъ хо- 
зяйствахъ (число нмЬшй съ трехпольнымъ хозяйствомъ составляетъ 
почти 40°/о общаго числа им-Ьтпй), хотя въ отд’Ьльиыхъ районахъ гу

бернш системы разлпч-
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суЬятемъ и даже плодосменные съ  
иосг1;вомъ корнеплодовъ встречаются даже у крестьянъ, не говоря о 
частныхъ владельцахъ. К ое-где (Петербургсшй и Петергофсшй уу.) 
трехполье уже въ значительной м ер е уступаетъ свое место более 
сложнымъ севооборотамъ. Травосеяше крестьянами заведено уже во 
многихъ местностяхъ губернш; наиболее же оно развито въ Петер- 
гофскомъ, .Петербургскомъ, Ямбургскомъ и Царскосельскомъ уу. и 
меньше всего —  въ Лужскомъ и Гдовскомъ. В ъ общемъ по губернш  
изъ 100 десятинъ удобной надельной земли подъ посевомъ травъ со
стоитъ всего 0,зз дес., и изъ 100 дес. пахатной земли— 1,оо дес.

Относительно малоплодородная почва Озерной области (см. стр. 28)



140 ОТД'ЬЛЪ II . НАСЕЛЕШ Е.

безъ удобретя не можетъ дать урожая, покрывающаго собой издержки 
производства. Наблюдаемая тгЬсная зависимость между количествомъ 
скота въ хозяйств^ (или, иными словами, количествомъ скапливаемаго 
навоза) и получаемымъ урожаемъ подробно выяснена, напр., земской 
статистикой Петербургской губерши; по даннымъ ея, хозяева, про
изводящее пос'Ьвъ безо всякаго удобретя, собирали ржи самъ 2,э, имёв- 
niie голову скота —  самъ 3,о, имгЬвш1е на ту же земельную площадь 
2 головы —  самъ 3,i, 4 головы— самъ 4, 5 головъ и б о л ее— самъ 4,5 
и, наконецъ, употреблявппе искусственное удобрете —  самъ 5,i. Пре- 
обладающимъ удобрительнымъ матер1аломъ повсеместно служить хлев- 
ный навозъ; по настоящему, его для удобретя одной казенной десятины 
требуется здесь 2.400 пудовъ; но въ действительности, вследоттае 
малочисленности скота, особенно въ крестьянскомъ хозяйстве, поля 
удобряются везде значительно меньшимъ количествомъ навоза, что 
и ведетъ за собой заметное истощ ете почвы, а потому и пониже
т е  урожайности хлебовъ. У добрете вывозится на все озимое поле и 
на большую или меньшую часть ярового. В ъ крестьянскомъ хозяйстве 
удобретю  подлежитъ относительно большая часть пашни, нежели во 
владельческомъ; такъ, изо всей пахатной земли въ Псковской губ. у  
частныхъ владельцевъ удобряется около 21°/о, а у  крестьянъ— 27°/о, въ 
Новгородской губ. у  первыхъ —  20°/о и у  последнихъ —  29°/о и въ П е
тербургской губ.— 20°/о у  частныхъ владельцевъ и 30°/о у  крестьянъ; 
въ Олонецкой губ. отношеше количества удобряемой пашни у  техъ  и 
у другихъ—почти одно и то же (25°/о). За недостаткомъ навоза, местами 
для удобретя полей употребляются человечесше, а также и различные 
друпе органичесше и неорганичесше отбросы и остатки, зола, торфъ и 
минеральные туки. Человеческими отбросами удобряются поля глав
нымъ образомъ въ подстоличныхъ хозяйствахъ, причемъ по Н еве и 
Финскому заливу ведется даже организованная торговля ими. При под
сечной системе хозяйства, наиболее развитой, какъ говорилось уже 
выше, въ Олонецкой и Новгородской губертяхъ , уже по самому суще
ству способа ведетя  хозяйства, зола въ значительной степени заме- 
няетъ хлевный навозъ. И зъ  искусственныхъ минеральныхъ удобрешй 
преобладаютъ фосфорнокислый. В ъ  наиболее широкихъ размерахъ ми
неральное удобрете полей (суперфосфатомъ и костяной мукой) практи
куется въ Псковской губ., где таковое вошло въ употребление не только 
во владельческихъ хозяйствахъ, но и въ большинстве крестьянскихъ, 
доказательствомъ чему служатъ ежегодно увеличивающееся обороты 
склада Псковского общества сельскаго хозяйства по продаже минераль
ныхъ удобрешй крестьянамъ, а также то явлете, что в се купцы, тор
гующее крестьянскимъ товаромъ во П скове и уездны хъ городахъ, 
имеютъ для продажи суперфосфатъ и костяную муку. В ъ  Петербург
ской и Новгородской губершяхъ употребление искусственныхъ удобре
шй встречается все реже по м ер е удалешя отъ Балтайскаго по
бережья.

Мертвый инвентарь крестьянскихъ хозяйствъ въ громадномъ боль
шинстве случаевъ весьма несложенъ и состоитъ изъ сохи, деревянной 
бороны, серпа, косы и цепа, хотя местами, какъ напр, въ Псковскомъ 
и Островскомъ уу. Псковской г., въ Ямбургскомъ, Петергофскомъ, 
Царскосельскомъ и др. уу. Петербургской губ., соха заменена плу-
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гомъ, а деревянная борона— железной (деревянной оъ железными зубьями); 
въ названныхъ уЬздахъ Псковской губ. замлЬщеше произошло почти 
полное; въ Ямбургскомъ у. на 100 домохозяевъ приходится 48,i плу- 
говъ, въ Петергофскомъ у. —  39,i, въ Царскосельскомъ у. —  22,7, въ 
Петербургскомъ— 20,о и т. д. И зъ  другихъ же орудШ и машинъ, наи
более употребительны въ крестьянскомъ хозяйствё веялки, и напр, въ  
некоторыхъ уездахъ  Петербургской губ. ихъ насчитывается весьма 
значительное количество (въ Царскосельскомъ— 690, въ Петергофскомъ—  
680, въ Ш лиссельбургскомъ— 455, въ Ямбургскомъ —  400). Проч1я же

машины, какъ напр, молотилки, встречаются только у  отдельныхъ,. 
зажиточныхъ хозяевъ. Что же касается инвентаря частновладельческихъ 
хозяйствъ, то таковой представляетъ собой большое разнообраз1е;

Ознакомившись въ предъидущемъ изложенш съ основными чер
тами земледельческаго промысла— распредб лешем ъ земли мелоду раз
личными категор1ями владельцевъ, составомъ и распределетемъ хозяй
ственной площади, способами пользовашя ею и т.д., постараемся теперь 
выяснить, хотА бы путемъ приблизительнЫхЪ разсчетовъ, те результаты 
или те  плоды, которыми вознагралсдается земледельчесюй трудъ сель
скаго населешя, для чего намъ необходимо обратиться къ даннымъ о

Уборка С'Ьна. (По фот. Каррико).
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среднихъ урожаяхъ хлебовъ, о среднихъ сборахъ ихъ, а тагане о мЬ- 
стныхъ на нихъ ц’Ьнахъ.

Средняя за 15 л^тъ (1884 —  1898 гг.) урожайность главнёй- 
шихъ хлебовъ съ 1 каз. десятины на земляхъ частныхъ влад'Ьльцевъ 
и над'Ьльныхъ крестьянскихъ определяется въ отд’Ьльныхъ губершяхъ  
и по области следующими цифрами (въ четвертяхъ):

Г  у  б е р н  i  и .

Н овгородская . 
II етербургская. 
П сковская. . .

Оз. рож ь. О в есъ . Я ч м ен ь . К артоф ел ь .

влад. у кре
стьянъ. у влад. у кре

стьянъ. у влад. у кре
стьянъ. у влад. у кре- 

стышъ.
5 */4 5 77» 7 674 53/* 37 37
6 5 83/4 77* 67» 53/< 41 37
73/4 6'/4 10*/а 97» 7 7 2 672 57 52
К 47» 83Л 77» 674 5 45 37

По области. . . <?*/*

рЩЯЙЬс&обс.Ccv-iv i»£

Средше сборы хл4бовъ  за 16

83Л 7314 6'/1 53/4 4й АО
И зъ разсмотр^шя приведенной табли

цы видно прежде всего, что земли частныхъ 
влад'Ьльцевъ везде оказываются бол'Ье уро
жайными, нежели крестьянсшя, а также и 
то, что въ Петербургской губ., какъ сто
личной, урожаи решительно в сехъ  хлебовъ  
оказываются значительно более высокими, 
чемъ въ остальныхъ губершяхъ области. 
Колебашя средней урожайности важней- 
шихъ хлебовъ — ржи и овса— за 15-ти лет- 
шй перюдъ (1884— 1898) представляются 
графикой на стр. 143.

Больше всего въ области собираютъ 
какъ въ общемъ итоге, такъ и во всехъ  
почти губершяхъ въ отдельности (кро
ме Псковской), какъ это и видно изъ 
прилагаемой здесь д1аграммы, овса —  
въ среднемъ за 16 летъ (1883 — 1898) 
почти 4‘/г милл. четвертей; второе м е
сто по количеству собираемаго зерна 
принадлежитъ оз. ржи— 3.798.000 четвер

тей, а далее следуютъ: кар
тофель (3.078 т. ч.), яч- 

j  мень (719 т. ч.), ленъ (166
• . т. ч.), горохъ (121 т. ч.),

гречиха (32 т.), оз. пше
ница (23 т. ч.), яр. пшеница 
(21 т. ч.), конопля (6 т. ч.) 
и пр.

На продовольств1е все
го сельскаго населешя 

| о б л а с т и ,  исчисленнаго пе- 
^ f . реиисью 1897 года почти

Щ Ц  A. въ 3.395 т. человекъ, тре
буется, при средней нор- 

.тЬтъ (1883—1898 г.). ме на душ у въ 1 2 , 1 2  пуда



ржи илн пшеницы ,), болЬе 41 миллюна пудовъ хл'Ьба; но сред
ней оборъ продовольотвеннаго хл'Ьба (ржи и пшеницы) определяется 
въ 25,5 милл. пудовъ (ржп, за вычетомъ посевныхъ с'Ьмянъ, 25,2 м. 
пшеницы — въ 0,з м. 2); 
слгЬдовательно, сельское на- 
селете Озерной области для 
продоволъствЫ ежегодно не
дополучаешь болгье 151/2милл. 
пудовъ хлгъба, или на душу 
около 4 112 пудовъ и, такимъ 
образомъ, потребность въ 
х л е б е  удовлетворяется 
произведешями местнаго 
хозяйства только на 63°/0, 
а остальная часть хлеба  
(37°/0) должна прюбретать- 
ся за пределами области.
По отдельнымъ же не толь
ко губершямъ, но и у ез -  
дамъ степень обезпечен- 
ности сельскаго населе
шя собственнымъ продо- 
вольственнымъ хлебомъ  
далеко не одинакова, что 
весьма отчетливо видно 
па приложенной карто
грамме.

Намъ остается раз- 
смотреть денежные результаты хлебопашества, для чего мы и обратимся 
теперь къ существующимъ здесь местнымъ ценамъ на полевыя про- 
изведешя.

Въ среднемъ за 16 летъ (1883— 1898 г.) осеншя цены опреде
ляются следующими цыфрами въ копейкахъ за пудъ.

Рожь. Овесъ. Л ьн .волокн . Я чмень. Г орохъ. Картофель.
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Олонецк. . 90 70 559 89 130 32
Н овгородск. 85 57 369 74 115 22
Петерб. . 96 69 378 75 — 24
П сковск. . 7 6  56 355 67 78 24

По области. 86 (весной 90) 61 421 3) 76 108 25

Принимая во внимаше, что прикупка сельскпмъ населешемъ не- 
достающаго ему продовольственнаго хлеба производится въ большинстве 
случаевъ улсе къ весне (съ февраля, марта, хотя иногда и много раньше), 
мы и определимъ весь расходъ на его прикупку по средней весенней

*) Н орма эта вы ведена т!ш ъ  же способомъ, какъ  указано в ъ  I  том"Ь „Р оссш “, 
прим-Ьчаше н а  стр. 131.

“) П ри  перевод^ четвертей на пуды  вЬсъ  четверти ржи п рин и м ался  за  8,з, 
■а п ш ени ц ы —9,i (средше за 14 л-Ьтъ 1881—1894).

3) Б езъ  О лонецкой губ. 367.
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ц-Ьд-Ь—  т. е. по 90 коп. за пудъ; такимъ образомъ весь расходъ на по
купку хлпба определяется суммой почти въ 14 милл. рублей.

Доходъ отъ полевой культуры почти ц-Ьликомъ складывается 
здЬсь изъ продажи льняного волокна и овса; послгЬдтй, конечно, въ  
значительной мЬрЬ расходуется и на собственный нужды хозяйства, но 
какъ и въ Г томе, мы считаемъ въ продаже весь его урожай, не при
нимая зато уже въ разсчетъ продажи остальныхъ культуръ. Возможная 
здесь неточность расзчета, вероятно, невелика, т'Ьмъ болгЬе для нашей 
области, гдгЬ получили столь сильное развитое промыслы л'Ьсной, извоз
ный и судовой. Общая выручка отъ продажи всего урожая льна (во
локна) въ количестве 2.200 т. пудовъ, по средней местной ц^ нё (безъ  
Олон. губ.) въ 3 р. 70 к., и урожая овса’ 26.700 т. пудовъ (4.450 т. четв.), 
по 67 к. за пудъ, определится приблизительно цифрой въ 26 милл. руб. 
(17.889 т. р. отъ овса И 8.140 т. р. отъ льна).

Такимъ образомъ, денежные результаты важн'Ьйшаго-для населетя  
нашей области промысла —  земледгЬл1я, за покрытоемъ расхода на про- 
довольстте, выражаются, по приведенному примерному разсчету, въ  
12 милл. руб., приходящихся почти на З1/2 миллюна промышленни- 
ковъ (3.395 тыс. душ ъ сельскаго населетя); очевидно, что сумма эта 
слишкомъ недостаточна для покрытая всЬхъ остальныхъ денежныхъ 
расходовъ —  платежей —  казенныхъ, м1рскихъ, арендныхъ и страхо- 
выхъ, расходовъ на покупные продукты потреблетя (соль, привозную 
рыбу, водку, чай и сахаръ), на ремонтъ и пополнете строен)й, рабо- 
чаго инвентаря,, сбруи и домашней обстановки, на одежду и обувь, на 
покупку скота, на наемъ рабочих*, па покупку мелочей (дегтя, табаку, 
керосина, гвоздей, веревокъ, масла и пр. и пр.), а также на удовле
творено умственныхъ и нравственныхъ потребностей.

Роль подсобныхъ заработковъ въ экономической жизни населешя 
можетъ быть пояснена слгЬдующимъ разсчетомъ. СшгЬ одного взрослаго 
рабочаго соответствуете въ среднемъ разсчете 2 1/з дес. посевовъ или 
рабочей силе средней семьи въ 6 человекъ при 3-хъ  рабочихъ —  7 
десятинъ посева; такимъ образомъ, следуя приведенному разсчету, 
для обработки в сех ъ  посевовъ области, площадь которыхъ определена 
выше въ 1.725 тыс. десятинъ, необходимъ трудъ только 750 тыс. ра
бочихъ; принимая же за общую цыфру взрослыхъ рабочихъ обоего пола- 
приблизительно 1.700 тыс. чел. (половину всего сельскаго населетя), мы 
получаемъ выводъ, что собственно земледЬгае даетъ занятое менее, чем ъ  
половине общаго числа взрослыхъ рабочихъ, остальная же ихъ часть, 
более 900 т. ч. (56°/о) должна находить помещеше своему труду уже 
на постороннихъ земледелш  занятаяхъ. О писате последнихъ мы нач- 
немъ съ очерка местныхъ сельскохозяйственныхъ промысловъ.

Оюродничество для потребностей собственнаго хозяйства сущ е- 
ствуетъ почти повсеместно въ крае; промышленный характеръ оно по
лучило главнымъ образомъ въ подстоличномъ районе и въ окрестно- 
стяхъ другихъ болыпихъ потребительныхъ центровъ, но ведется пре
имущественно крестьянами; частные же владельцы содержатъ огороды 
обыкновенно для себя и лишь избытки овощей отъ собственнаго по
треблетя сбываютъ местному населешю, п то по большей части только- 
при- хорошей ц е н е  на овощи.

Но подгородше огороды не удовлетворяютъ спроса Петербурга.
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на овощи, п послЬдтя въ болыпомъ количествЬ доставляются въ сто
лицу изъ уЬздовъ Петербургской и сосЬднихъ губернш, а также 
изъ заграницы (изъ южной Германш, Чехш, Францш). И зъ уЬздовъ 
Петербургской губ. въ снабженш столицы овощами участвуютъ глав
нымъ образомъ П етергофстй, Ямбургсшй и Ш лиссельбургсшй. В ъ  
Петергофскомъ уЬздЬ извЬстны села: Высоцкое (на картЬ В V i), торгую- 
щее капустой, брюквой и ихъ разсадой, Красное Село (на карт'Ь В VI), сла
вящееся брюквой, известной по всей Pocciii и даже заграницей, Копорье 
(на картЬ Б VI) и др. П ъ Петергофскомъ и Ямбургскомъ уЬздЬ въ зна- 
чительномъ количествЬ садятъ картофель въ качествЬ продажной овощи. 
В ъ нЬкоторыхъ уЬздахъ Петербургской губ. существуетъ и разведете  
сЬмянъ: производятся сЬмена кочанной капусты („бронки11 и „конорки11), 
брюквы „красносельской11, а также р'Ьпы „петровской11 и „петрозаводской11.

В ъ Новгородской губернш огородничество, какъ промыселъ, до
вольно развито какъ 
въ губернскомъ, такъ 
и въ у'Ъздныхъ го- 
родахъ, а также въ 
нЬкоторыхъ дачныхъ 
мЬстностяхъ по ли
ши Николаевской at. 
д. (М.-Вишера, Боло
гое, Любанъ, на картЬ 
Е VII, Ж  VIII, I' VI); 
кромЬ грядного ого
родничества, здЬсь 
ведется и парниковое.
Овощи направляются 
на петербургский, а 
также и московскШ 
рынокъ.

В ъ Псковской 
губ. имЬются огороды 
сравнительно боль- П арн и ки  Петерб. губ. (По фот. Каррика).
шихъ размЬровъ подъ
городами Псковомъ и Порховомъ (на карт’Ь В VIH); снимаются ого
роды мелкими промышленниками изъ крестьянъ, но, BCfllmcTBie высокой 
арендной платы и дороговизны рабочихъ, получаемый ими доходъ не 
великъ; на грядахъ выращиваются здЬсь преимущественно капуста и 
огурцы, а въ парникахъ— разныя раншя овощи. Кромё того, мЬстами 
(Холмсюй, Великолуцшй уу.), съ промышленной цЬлью огороды со
держатся арендаторами - латышами. Наконецъ, въ Олонецкой губернш  
промышленное огородничество съ парниковой и тепличной культурами 
развито около Петрозаводска, а также въ окрестностяхъ Лодейнаго Поля 
(на карт’Ь Ж  V); въ посл’Ьднемъ пункЬ преобладаетъ грядное огород
ничество, причемъ овощи (капуста) сбываются на Вознесенскую пристань 
(на карт’Ь Н IV), и отсюда развозятся по всему прибрежью Онежскаго озера.

Остановимся болёв подробно на промысловомъ огородничеств’Ь. 
При этомъ считаемъ долгомъ оговориться, что послЬднее не представ
ляетъ собою промысла собственно мгЬстныхъ уроженцевъ, такъ какъ.

Pocciii. Томъ Щ 10
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почти ц'Ьлпкомъ ведется пришлыми людьми. Наиболыше размеры  
промышленное огородничество получило, конечно, подъ Петербургомъ—  
этимъ обширнымъ н притомъ постояннымъ рынкомъ для сбыта; 
особенно развито парниковое и тепличное огородничество, которое 
здЬсь достигло и въ техническомъ OTHOUienin высокаго совершенства, 
или во всякомъ случай высшаго, ч-Ьмъ гдгЬ либо въ Россш . Всего 
въ Петербурге насчитывается 700 — 800 огородниковъ - хозяевъ, 
арендуюгцихъ нисколько тысячъ десятинъ земли за плату отъ 100 
до 200 р. за десятину; особенно много огородовъ находится по Нарв- 
скому тракту Петергофскаго участка, а также на Выборгской сторо
не; о размгЬрахъ этихъ огородовъ можно судить по числу парнико- 
выхъ рамъ, которыя у  бол’Ье крупныхъ хозяевъ считаются тыся
чами. Владельцами огородовъ являются почти исключительно яро- 
славсюе крестьяне (изъ Ростовскаго у.); работницы на огородахъ, извЬ- 
стныя подъ именемъ „копорокъ11 — крестьянки Олонецкой, Новгород
ской и др. губернш, нанимаются на лг1;то по 8 р. въ м'Ьсяцъ на хозяй- 
скихъ харчахъ „съ баней и стиркой11; заработки огородниковъ-хо- 
зяевъ весьма значительны и въ Петербургскомъ у. земскимъ пзсл’Ь- 
довашемъ определяются приблизительно въ 3 т. р.; огородникъ-же ра- 
ботнпкъ получаетъ около 100— 120 р. Какъ уже упоминалось выше, 
особенно процв'Ьтаетъ на подстоличныхъ огородахъ тепличная и пар
никовая выгонка самыхъ разнообразныхъ овощей и притомъ во всякое 
время года; особенно здесь интересна культура шампиньоновъ и спаржи. 
На открытомъ воздухе на грядахъ возделываются капуста (обыкновен
ная белая, красная, савойская, брюссельская и цветная), свекла, карто
фель многочисленныхъ сортовъ, лукъ, огурцы, брюква, „коренья11 
(морковь, петрушка, сельдерей, хренъ, порей) и зелень (салатъ, шпи- 
натъ и укропъ); наибольшее количество грядъ, однако, засажено ка
пустой. Овощи сбываются, главнымъ образомъ, въ зеленныя и овощ- 
ныя лавки, а также на рынки, изъ которыхъ особенное значете имеетъ  
Сенной; раскупка же овощного товара происходитъ на Никольской 
площади, куда на разсвете стекаются изъ-подъ города многочислен
ные возы съ зеленью. Крупные огородники, поставляющее кислую ка
пусту въ войска п др. учреждешя, заготовляютъ ее въ прокъ въ осо- 
быхъ огромныхъ бочкахъ „домникахъ11, вмещающихъ въ себе одну—  
две и иногда даже десять тысячъ пудовъ капусты; для хорошей про
солки такого чана требуется не менее 30 пудовъ соли; во время солки 
на дно чана, врытаго въ землю, по лестнице спускается „уминаль- 
щ икъ“, одевающШ на ноги „боты11 изъ лыка, для предохранешя ка
пусты отъ загрязнешя.

Садоводство съ промышленной целью существуетъ въ нашей области 
въ весьма неболыпихъ размерахъ и далеко не повсеместно. Наиболь- 
шимъ развипемъ плодоводства отличается Псковская губершя, хотя 
чисто промышленные сады встречаются и здесь редко. Размеры по- 
мещичьихъ садовъ въ Псковской губ. обыкновенно не превышаютъ 3 
десятинъ, крестьянсше же состоятъ по большей части изъ несколь- 
кихъ десятковъ плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ. Преобладающнмъ 
плодовымъ деревомъ является яблоня (антоновка, апортъ, наливъ, ти
товка, анисовка, боровинка, ренетъ, плодовитка, миронъ, коробовка п 
пр.); въ гораздо меныннхъ размерахъ разводится груша (безсемянка,
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тонковЬтка, бергамотъ и др.), вишни и слива. Сады часто сдаются въ 
аренду во время цв'Ьтетя или сейчасъ же после него, съ платой или 
за весь садъ (смотря по цвету), или, что гораздо реже, отъ корня (1— 3 р. 
за штуку). Садоводство въ Псковской губ., после временнаго упадка, 
д'Ьлаетъ быстрые успехи благодаря деятельности мЬстнаго отд'Ьла Импе
раторскаго Россйскаго Общ. Садоводства, и земства, а также садовода, 
командированнаго въ губернию Министерствомъ ЗемледгЬл1я.

В ъ  Петербургской губ. промышленное плодоводство получило 
некоторое значеше только въ юго-западной ея части, въ уЬздахъ 
Лужскомъ, Гдовскомъ и отчасти Ямбургскомъ. В ъ окрестностяхъ же 
столицы въ болыпихъ разм'Ьрахъ крестьянами ведется ягодное хозяй
ство, носящее, впрочемъ, скорЬе характеръ огороднаго, нежели садо- 
ваго; разводятся смородина (красная и белая), крыжовникъ, малина, 
клубника и земляника. Наиболее развито ягодное садоводство въ Пе- 
тербургскомъ, Петергофскомъ и Царскосельскомъ уЬздахъ. гдЬ часто 
цЬлыя поля покрыты ягодными илантащями; въ Петербургскомъ 
уЬздЬ въ этомъ отношенш выделяются села Усть-Ижора и Рыбацкое 
(см. карту окрестностей Петербурга), въ Петергофскомъ у .—с. Высоц- 
кое (на картЬ В VI), Гостилицы (на картЬ В VI), Копорье (на карт], 
Б VI), Горки (на картЬ В VI) и др., и въ Царскосельскомъ у.— Царская 
Славянка (см. карту окрестностей Петербурга), гдЬ крестьяне зани
маются кромЬ того еще и выгонкой земляники и ранняго винограда 
(отсюда получаются столичными магазинами первыя ягоды). Сбытъ ягодъ 
служитъ крестьянскому населенно болынимъ матер1альнымъ под- 
спорьемъ, средняя доходность котораго въ Петергофскомъ уЬздЬ, напр., 
определяется болЬе чЬмъ въ 20 р. на дворъ, а въ Петербургскомъ 
у. по большей части даже болЬе 30 р. Сбываются ягоды въ Павловскъ, 
Царское Село, въ дачныя м'Ьстности и въ Петербургъ. На 1Цу- 
киномъ дворЬ (въ Петербург-Ь) въ первой половинё ш ля очистка 
ягодъ и заготовка варенья—въ полномъ разгарЬ; всЬхъ „чистилыцицъ“ 
привлекается сюда до 500 человЬкъ; варенья же, заготовляется только 
крупными оптовыми фруктовщиками болёе 50 тысячъ пудовъ.

В ъ Новгородской губ. болёе распространено садоводство въ Нов- 
городскомъ, Старорусскомъ, Валдайскомъ и Боровицкомъ уЬздахъ. 
Въ Старорусскомъ у. извЬстны вишневыми садами с. Коростть (на 
картЬ Г VII) и др., въ Новгородскомъ у.—деревни, расположенный по 
берегамъ р. Оределш и притока ея Рогденки— Заполье, Печково, Волчище, 
Лмъ-Тесово, Филипповичи (на картЬ Г VII) и др., въ Валдайскомъ у.—  
часть Новотроицкой в. И зъ сортовъ яблокъ преобладаютъ антоновка, 
анисъ, скороспЬлка и мЬстный сортъ чулановка, а изъ вишень— вла- 
дим1рка. '

В ъ Олонецкой губ., а также и въ прилегающихъ къ ней уЬздахъ 
Новгородской губ., по климатическимъ услов1ямъ м'Ьстности, садовод
ства почти вовсе уже не существуетъ.

Хмгьль разводится въ больцшнствЬ местностей края, хотя въ са- 
мыхъ незначительныхъ размЬрахъ и почти исключительно для собствен
наго употреблен1я; некоторое промышленное значеше хмЬлеводство по
лучило только въ Колоюродской вол. Лужскаго у. (особенно въ д. Смерди, 
на картЬ В VII), гдгЬ этимъ промысломъ отд'Ьльныя семьи заработываютъ 
отъ 10 до 25— 50 и более рублей.

10*
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В ъ томъ же Лужскомъ угЬпдгЬ (въ Красноюродской и Бплъско-Сяберской 
волостяхъ), а также и еще кое-где на юго-западе Петербургской губ. 
довольно развнтъ весьма оригинальный, хотя и незаконный, проыыселъ—  
сборъ „копорскаго чая“, продолжаюгцш зд'Ьсь существовать несмотря на 
пресл'Ъдовашя местными властями. Копорсгай чай приготовляется изъ 
листьевъ медуницы и иванъ-чая, изъ коихъ первая собирается весной 
а последшй осенью; обработка чая (обварка его, перетирате съ землей, 
сушка и просЬиваше) производится глубокой осенью и весной. Съ на- 
ступлешемъ распутицы, осложняющей контроль, чай этотъ черезъ мел- 
кихъ скупщиковъ и барышниковъ, чаеторговцевъ идетъ въ Петербургъ, 
Москву и заграницу; его берутъ Mnorie чайные торговцы какъ мелше, 
такъ и крупные; по цв'Ьту настой копорскаго чая нич'Ьмъ почти не от
личается отъ китайскаго, а по вкусу напоминаетъ плохой китайсшй чай. 
Въ названныхъ волостяхъ Лужскаго у’Ьзда къ концу 80-хъ годовъ, 
„чайнымъ промысломъ11 занималось около 100 дворовъ, причемъ сред
няя выручка двора определялась въ 30 р.; промыселъ этотъ повидимому 
распространяется.

Благодаря относительной лесистости Озернаго края, во многихъ 
случаяхъ болыпимъ подспорьемъ населенно служитъ сборъ грибовъ и лгъс- 
ныхъ ягодъ. Такъ, наир., изъ Каргопольскаго и Вытегорскаго уЬздовъ 
Олонецкой губ. въ 1895 году было вывезено грибовъ, преимуществен
но рыжиковъ, почти на 11т.  рублей; ежегодный же заработокъ семейства 
сборомъ грибовъ считается приблизительно въ 17 р. Грнбной промы
селъ развитъ повсеместно. Право собирашя грибовъ и ягодъ въ лесахъ  
частныхъ владельцевъ обыкновенно оплачивается крестьянами темъ  
или ипымъ способомъ: отработками, деньгами, разрешешемъ владельцу 
охотиться въ общественномъ л есу  и т. д. Подъ столицей развито еще 
собираше цветовъ—ф1алокъ, ландышей и др. для продажи въ разносъ  
или для отправки въ столичные магазины.

Упомянемъ еще о распространенномъ въ некоторыхъ местностяхъ  
нашей области собиранш дикой ромашки и ф1алки для аптекъ, донни
ка— для кондитерскихъ (Петергофскш у.), а такясе плауноваго семени  
(Валдайскш у. Повгородск. губ.), сбываемаго въ столичныя аптеки по 
ц е н е  отъ 2 до 2‘/а р. за пудъ.

Пчеловодство промышленнаго значешя почти нигде въ области не 
имеетъ, хотя въ Новгородской губершй, въ Череповецкомъ и Белозер- 
скомъ уездахъ  оно за последнее десятилетае быстро развивается.

Скотоводство въ Озерной области, по недостатку сенокосныхъ уго- 
дШ, развито также довольно слабо, особенно въ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ. На скотъ населеше смотритъ главнымъ образомъ какъ на про
изводителя необходимаго для зерноваго хозяйства удобрешя и, напр., въ 
некоторыхъ местностяхъ Олонецкой губ., где землевладеше плохо или 
вовсе не ведется, почти вовсе нетъ и скота. Количество головъ скота, 
приходящагося на 100 десятинъ удобной земли и на 100 жителей, пред
ставляется следующими картограммами (стр. 149).

В ъ  Петербургской губернш, имеющей въ своемъ распоряженш 
сравнительно большее количество лутовъ и выгоновъ, скотоводство могло 
бы успеш но развиваться, но, наир., въ крестьянскомъ хозяйстве, по зем- 
скимъ даннымъ, численность коровъ къ 1896 году противъ 1882 сокра
тилась на 17,з°/0— (особенно же въ Шлнссельбургскомъ, Гдовскомъ, Луж-*
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скомъ и Новоладожскомъ у.у.); наблюдаемая убыль скота объясняется глав
нымъ образомъ не- 
достаткомъ кор- 
мовыхъ средствъ, 
что, въ свою оче
редь, обусловлено 
или плохимъ уко- 
сомъ, или усилен
ной п р о д а ж е й  
осенью кормовъ, 
благодаря х о р о -  
шимъ ценамъ въ 
столице на с'Ьно, 
для уплаты повин
ностей и удовле- 
творешя разныхъ 
нуждъ. Частновла
дельческое хозяй
ство обезпечено
кормами, р а з у-  
мгЬется, въ боль
шей степени —  у  
п о м ^ щ и к о б ъ  въ 
среднемъ по губер- 
nin на голову ско
та приходится поч
ти 3 десятины лу
га, не считая сЬна 
съ лгЬсныхъ ноко- 
совъ, яровой соло
мы, огуменныхъ 
остатковъ, концен
тр нрованныхъ кор
мовъ и пр., поче
му во владгЬльче- 
скихъ хозяйствахъ 
запоследнее время 
наблюдается уси
ленное стремлеше 
къ более правиль
ному скотоводству. 
За последше 5—- 
6 летъ скотовод
ство начало д е 
лать з а м е т н ы е  
У снехи и въ Псков
ской губернш; въ 
лучшемъ положе- 
Н1И скотоводство 
находится въ юго
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в о с т о ч н о й  части губернш, слабее населенной и представляющей б о л ы ш й  
л р о с т ' р 'ь  д л я  в ы г о н а  скота и мен’Ье— въ северо-западной, г д 6  т а к ъ  развито 
л ь н о в о д с т в о .  Въ Новгородской губерши держатъ много с к о т а  по берегамъ 
Шексны, Молот, Волхова и оз. Ильменя, где находятся обширные поемные 
л у г а ,  а  также в ъ  местностяхъ, ближайшихъ къ железнымъ дорогамъ. В ъ  
О л о н е ц к о й  губерши скотоводство незначительно; болыпимъ препятстшемъ 
къ его разведешю, кроме недостатка кормовъ, служатъ часто повторяю
щаяся здесь эпизоотия и значительное истреблеше скота хищными зве
рями, которыми напр, за трехлете (1887— 1889 г.) было истреблено 
крестьянскаго скота около I'/s тыс. головъ, въ одномъ 1892 г. 4 тыс. 
г о л о в ъ  и т. д.; ежегодный убытокъ отъ истреблешя скота зверями опре
деляется приблизительно въ 50 тыс. р. Местный скотъ обыкновенно 
мелокъ (12— 15 пудовъ живого веса  въ Псковской губ.) и слабъ; въ 
некоторыхъ местностяхъ Олонецкой губ., прилегающихъ къ Архан
гельскому тракту, известна „сюземская“ порода скота, происшедшая отъ 
помеси местной породы съ холмогорской; друшя породы скота распро
странены мало, хотя встречается ангельнскш скотъ, айширскш, яро- 
с л а в с ю й ,  холмогорстй и др.

Молочное хозяйство относительно больше развито въ Новгородской 
губ. (Череповецюй у.), затемъ въ подстоличномъ районе (преимуще
ственно, впрочемъ, крестьянское), а, съ учреждешемъ въ Псковской г. 
должности инструктора молочнаго хозяйства отъ Министерства ЗемледЬ- 
л1я, оно сдЬлдию и здесь больнпе успехи, причемъ прежшй его инвен
тарь за последнее время почти совершенно замененъ новымъ— сепара
торами и железной луженой посудой. В ъ Петербургской губ. молоч
ное хозяйство прюбрёло наибольшее значеше въ Петербургскомъ у., 
где оно является важнейшимъ промысломъ крестьянскаго населешя, и 
где доходъ отъ него составляетъ V4 часть всЬхъ промысловыхъ дохо- 
довъ крестьянъ; всего занята въ у езд е  молочнымъ промысломъ почти 
7* крестьянскихъ семей (более 3 ‘/а тысячъ); среднш заработокъ семьи, 
въ зависимости отъ породы скота, ухода за нимъ и удобства сбыта, 
колеблется въ широкихъ пределахъ, въ среднемъ же молсетъ быть он- 
редЬленъ въ 200 р. и на одну корову— около 75 р. Значительно раз
вить молочный промыселъ и въ Петергофскомъ у. (особенно въ Ора- 
тснбаумской, Шунюровской и Ропшинской волостяхъ ‘); но приходя
щаяся здесь на дворъ выручка гораздо ниже, чемъ въ Петербург
скомъ у.— около 60 р., а на корову— около 20 р. В ъ Шлиссельбургскомъ у. 
сбытъ молочныхъ продуктовъ наиболее распространенъ въ север
ной полосе уезда, ближайшей къ Петербургу и сообщающейся съ  
нимъ посредствомъ Ириновской ж. д. Главнымъ нестомъ сбыта молока 
и другихъ молочныхъ продуктовъ крестьянскаго хозяйства— творога, 
сметаны и масла— служить столица, причемъ молочники или сами до- 
ставляютъ молоко потребителямъ, или сдаютъ его въ молочные мага
зины („молочныя фермы11), или, наконецъ, перепродаютъ его торговцамъ 
и торговкамъ—молочницамъ на Охте и на Оенной. Что же касается

J) Н а  Б ал и й ск о й  ж. д. ежедневно сущ ествуетъ  даже особый товаро-иассажир- 
сшй по'Ьздъ, носящШ  н азваш е „молочнаго" и  привозящ гй въ  П етербургъ массу 
молочны хъ продуктовъ, к акъ  и зъ  Э етляндш , такъ  и  и зъ  П етергофскаго у'Ьзда.
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частновлад'Т-.льческихъ хозяйствъ Петербургской губ., то большинство 
изъ нихъ вовсе не сбываетъ молочныхъ продуктовъ (82°/о), остальныя 
же хозяйства сбываютъ ихъ, иричемъ и изъ нихъ значительная часть 
(7°/о) продаютъ только молоко, а проч1я— скопы; въ хозяйствахъ Пе- 
тербургскаго, Шлиссельбургскаго, Нетергофскаго и Царскосельскаго 
уЬздовъ лреобладаетъ сбытъ молока, а въ остальныхъ—скоиовъ (масла, 
творога, сметаны и сыра).

Для более отдаленныхъ отъ Петербурга мест
ностей, или лншенныхъ удобныхъ путей сообще- 
шя, сбытъ молока и скоиовъ оказывается уже слиш- 
комъ затруднительнымъ, и бол'Ье выгоднымъ спо- 
собомъ употреблешя 
молока является вы
пойка телятъ. Въ Нов
городской губ. этимъ 
промысломъ занима
ются главнымъ обра
зомъ въ Новгород- 
скомъ, С т а р о р у с -  

. скомъи Крестецкомъ 
уездахъ. В ъ Петер
бургской губ. выпой
ка телятъ произво
дится въ Новоладож- 
с к о м ъ, Лужскомъ,
Ш лиссельбургскомъ,
Гдовскомъ и Ямбург
скомъ уездахъ, но 
въ наиболыиихъ раз
мерахъ она ведется 
въ Новоладожскомъ 
у., где ею занимает
ся около З'Л т. се
мей, заработываю- 
щихъ каждое', въ 
среднемъ, около 45 р. 
въ годъ; въ Лужскомъ 
у. выпаиваютъ телятъ 
более 2‘/2тыс.кресть- 
янскихъ двор овъ(осо- 
бенно въ Турской, Го- 
]>одснской, Бутковской 
и Глтювской вол.), 
но средшй зарабо-
токъ семьи определяется только въ 33 р., такъ какъ лужсюе телята 
стоятъ много ниже новоладожскихъ по качеству мяса, а потому и ц ен е. 
Выпоенныхъ телятъ крестьяне обыкновенно продаютъ скупщикамъ, такъ 
какъ штучная доставка въ Петербургъ обходится слшнкомъ дорого. 
Следуетъ однако заметить, что спаиваше молока телятамъ должно да
леко н е б л а г о г I р i ят н о отразиться на питанш населешя, и особенно детей,

П астухъ  П удож скаго уЬзда О лонецкой губ. 
(По фот. М. А . Круковекаго).
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хотя, за нодостаткомъ статпстпческихъ данныхъ, высказаться бол'Ьо опре
деленно въ этомъ смысле noica еще нельзя.

Овцеводство въ 
Озерной области 
ничтожно, какъ но 
своимъразм'Ьрамъ, 
такъ и весьма не
удовлетворительно 
въ качественном ]) 
o T H o m e iiii i ;  овцы 
по большей части 
принадлежатъ къ 
обыкновенной рус
ской северной по
роде съ короткой 
и грубой шерстью. 
Въ Олонецкой губ. 
большее количе
ство овецъ (гру- 
бошерстныхъ фин
ской породы) со
держится въ юго- 
восточной части 
губерши (въ Кар- 
гопольскомъ, П у- 
дожскомъ и Выте- 
горскомъу.у.).Изъ  
остальныхъ мест
ностей н'Ьсколько 
только выделяют
ся ЯмбургскШ и 
Гдовсюй у. Петер
бургской губ. и 
Х олмстй у. Псков
ской губ.

Свиноводство, 
какъ и овцевод
ство, развито весь
ма слабо, а съ про
мышленной целью  
ведется только ме
стами. Несколько 
большее значеше 
эта отрасль хозяй
ства получила въ 
Т о р о п е ц к о м ъ  и 
Холмскомъ у е з 
дахъ Псковской 

губ. и кое-где въ Новгородской губ. В ъ частновладельческнхъ нме~ 
шяхъ держать свиней съ  нр< 1мышлениой цЬлью главнымъ образомъ
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тамъ, гд'Ь болгЪе развито молочное хозяйство, отбросы котораго и служатъ 
кормомъ для свиней; въ такихъ хозяйствахъ содержатся свиньи и улуч- 
шенныхъ породъ (юркширской и беркширской).

Коневодство въ губершяхъ Озорной области находится также далеко 
не въ удовлетворптельномъ состоянш; м-Ьстныя лошади не составляютъ 
особаго типа, такъ какъ прюбрЬтаются обыкновенно случайной покуп
кой, вообще лее онгЬ невысокаго роста и не сильны, что объясняется въ 
большинства случаевъ изнурешемъ ихъ еще въ раннемъ возраст-Ь тя- 
я;елой работой, а также небрежнымъ уходомъ и по большей части не- 
удовлетворительнымъ кормлешемъ. Только въ Олонецкой губ. преобла- 
даетъ финская порода лошадей (шведки), а также заонежскш скотъ, 
отлпчающшея большей выносливостью и силой.

Но даинымъ военно-конской переписи 1893— 189-1 г.г., въ  трехъ
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губернхяхъ области—Псковской, Новгородской и Петербургской чи
слилось 699.300 лошадей; въ Олонецкой губ. перепись не производилась, 
пи переписи же 1882 года въ ней было 69.800 лошадей. Относительно 
папбольшпмъ колпчествомъ лошадей отличается Псковская губершя.

Число лошадей, приходящихся на 100 человгЬкъ населетя и па 
1 кв. версту въ отд'Ьльныхъ губерншхъ видно изъ прилагаемыхъ карто- 
граммъ ‘) (стр. 152).

Главная масса лошадей принадлежптъ повсеместно въ области 
крестьянскому населенно; такъ, въ П етербургской губ. крестьяне вла- 
Д’Ьютъ 61°/0 всгЬхъ лошадей ry6epniii, въ  Псковской —  82°/0, въ Нов- 
городской—  93°/0 и въ Олонецкой гу б .— болгЬе ч-Ьмъ 96°/0. В ъ  рукахъ

*) Д ля О лонецкой губ.. за отсутств1емъ еов-Ъйшнхъ дан н ы хъ , везд-Ь приняты  
цыфры 1882 года.
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ч а с т н ы х ъ  владельцевъ и другихъ лицъ, проживающихъ въ у езд е , 
имеется наиболышй ° /о  лошадей въ Псковской губ. ( 1 6 ° /о ) ,  а также въ 
Петербургской ( 1 2 ° /о ) ,  въ Новгородской же губерши лошади частныхъ 
владельцевъ составляютъ только 5 ,8 ° /о ,  а въ Олонецкой губ.—немногимъ 
более 1°/0. Наконецъ, въ городахъ наибольшее количество лошадей дер
жать въ Петербургской губ., где таковыя составляютъ 2 6 ° /о  общей 
массы лошадей губернш, въ остальныхъ же губершяхъ городсюя ло
шади едва превышаютъ 1°/о .

Хотя главными собственниками лошадей въ области являются 
крестьяне, темъ не менее значительная часть крестьянскихъ дворовъ 
совершенно лишена лошадей, причемъ въ отдельныхъ уездахъ  число 
безлошадныхъ хозяйствъ поднимается до весьма высокаго °/0 (въ Нов- 
городскомъ и Череповецкомъ—по 2 3 ° /о ,  въ Новоладожскомъ— 3 3 ° /о , въ  
Ш лиссельбургскомъ—3 9 ° /о , въ Петербургскомъ—-4 9 ° /о ) . Но, въ общемъ, 
сельское населеше Озерной области обезпечено лошадьми въ значи
тельно большей степени, нежели, напримеръ, въ Московской промышлен
ной области. Наибольшей величины процентъ безлошадныхъ дворовъ до
стигаете, какъ видно изъ приложенной диаграммы (стр. 1 5 3 ) ,  въ Петер
бургской губ. (2 3 ,5 ° /о  общаго числа дворовъ), въ остальныхъ же губершяхъ, 
въ общемъ, онъ почти одинаковъ ( 1 5 — 1 6 ° /о ) .

Относительно 1888 года конская перепись 1894 года обнаружила 
въ крестьянскихъ сельскпхъ обществахъ Новгородской, Псковской и 
Петербургской губ. убыль лошадей слишкомъ на 27 тысячъ головъ; 
наибольшая потеря крестьянами лошадей оказалась въ Новгородской губ. 
(слишкомъ 20 т.). У  землевладельцевъ, а также у  городскихъ жителей 
наоборотъ, численность лошадей по большей части возросла, кроме, 
впрочемъ, Новгородской губ., где владельцы въ уездахъ потеряли 186 
лошадей; число лошадей у  землевладельцевъ особенно увеличилось въ  
Псковской губ. (слишкомъ на 4 ‘/г т. гол.), а у  городскихъ жителей—въ 
Петербургской губ. (почти на 45 тыс. головъ).

Лтицеводствомъ въ болыпихъ или менынихъ размерахъ занимается 
почти каждое хозяйство какъ владельческое, такъ и крестьянское, хотя 
количество содержимой птицы въ большинстве случаевъ незначительно, 
а качество ея —  невысоко. За исключешемъ нЬкоторыхъ, по преимуще
ству владельческихъ хозяйствъ, имеющихъ племенные разсадники, раз
водятся преимущественно куры, которыя, по своимъ наружнымъ призна- 
камъ, не могутъ быть причисленными къ какой-либо определенной 
породе; вследстше плохого кормлешя оне —  мелюя, нежирныя и 
даютъ небольшое яйцо; въ теплое время года птица сама промышляетъ 
себе кормъ, въ холодное же— ей даются всягае отбросы зерна (мякина, 
шелуха отъ гречихи, кожура отъ головокъ льняного семени) и только 
изредка зерна худшаго сорта. Во многихъ местностяхъ области, благо
даря богатству ея водою, держатъ гусей; характеръ же значительнаго 
промысла разведете гусей получило въ Псковской губ. (Псковской, 
Островской, Опочецтй и Порховской уезды), где редкая деревня не 
имеетъ стада гусей въ несколько десятковъ и даже сотенъ штукъ; 
осенью гуси скупаются торговцами по 70 —  90 коп. штука и гонятся 
къ сташцямъ железныхъ дорогъ, а оттуда отправляются главнымъ обра
зомъ заграницу; въ Новгородской губ. гусей выкармливаютъ более 
всего въ Старорусскомъ у. Утокъ, индЬекъ, цесарокъ и пр. птицы
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разводятъ относительно уже немного, хотя индюковъ въ нЬкоторыхъ 
деревняхъ Новгородскаго у. держатъ до 1.000 штукъ и продажею ихъ  
не только оплачиваютъ повинности, но еще получаютъ и значительное 
подспорье для домашняго обихода. В ъ имЬшяхъ частныхъ влад'Ьльцевъ, 
а также въ городахъ нерЬдко держатъ и породистую птицу (испанокъ, 
итальянокъ, кохинхинокъ и мн. др.), а на Знаменской фермЬ вел. 
кн. Николая Николаевича (близь Петергофа, см. карту окрестностей 
Петербурга), впродолжеше многихъ лЬтъ успЬшно разводятся, при 
услов1яхъ, близкихъ къ естественнымъ, даже фазаны; послЬдше поя
вились уже и въ сосЬднихъ лЬсныхъ участкахъ, такъ что ихъ  
иногда можно видЬть даже съ поЬзда Балийской ж. д. СлЬдуетъ здЬсь 
упомянуть еще, что подъ Петербургомъ (у станцш Ланской Финлянд
ской ж. д., см. карту окрестностей Петербурга), содержится весьма 
интересное опытное птицеводное хозяйство.

Такимъ образомъ въ предыдущемъ изложенш мы ознакомились 
съ  положешемъ сельско-хозяйственныхъ промысловъ Озерного края— 
съ услов1ями землевладЬтя, полеводствомъ, огородничествомъ, садо- 
водствомъ, скотоводствомъ и, наконецъ, птицеводствомъ. Теперь намъ 
иредстоитъ разсмотрЬть остальные промыслы добывающей промышлен
ности, представляюпце собою, какъ будетъ выяснено ниже, весьма серь
езное значеше въ экономической жизни мЬстнаго населетя, а именно: 
рыболовство, охотничШ промыселъ и горнозаводскую промышленность.

Рыболовство в ъ  области великихъ озеръ составляетъ одинъ изъ  
важнЬйшихъ подсобныхъ промысловъ; главное его значеше, конечно, 
продовольственное, такъ какъ большая часть улова рыбы потребляется 
самими рыболовами и вообще мЬстнымъ населешемъ въ пищу, но во 
многихъ случаяхъ оно не лишено и весьма серьезнаго промышленнаго 
значешя. Годовая производительность важнЬйшихъ озеръ нашей области 
опредЬляется, при наименынемъ уловЬ рыбы съ десятины озера въ 2 
пуда (179,25 п. съ  кв. километра), въ 6'/« миллюновъ пудовъ рыбы.

Наиболыше размЬры рыбный промыселъ имЬетъ въ Олонецкой 
губернш, гдЬ площадь главныхъ водъ губернш равняется ночти 1/ч 
части всей территорш губернш; ’изъ приведенной цыфры общаго улова 
въ 6’/4 милл. пудовъ на долю Олонецкой губернш приходится слишкомъ 
3,т м. п., т. е. почти 60°/о. ЦЬнность добытой для продажи рыбы въ  
1894 году опредЬлялась въ 124,о тыс. рублей, въ 1895 году— въ 
1 12,т т. р. и въ 1896 году —  въ 146,4 тыс. р. ВажнЬйшпми въ рыбо- 
ловномъ отношенш озерами Олонецкой губ. являются Онежское, Ладож
ское, Лача, Водло и мн. др. В ъ Онежскомъ озерЬ главными пунктами 
рыболовства служатъ Челмужская губа (въ сЬверо-восточной части 
озера (на картЬ Н  Ш ), Сунская губа съ  рЬкою Оуной (въ 40 вер- 
сгахъ къ сЬверу отъ Петрозаводска (на картЬ Ж  HI), острова, ле- 
жапце въ узкой части озера къ сЬверу отъ Толвуйскаго погоста и 
нижняя часть рЬки Водлы (на картЬ Н  IV); на островахъ Сам-Салъма 
и Пало осенью собирается до 500 рыбачьихъ лодокъ для ловли 
ряпушки, а при устьЬ Водлы—до 400 рыбаковъ; всЬхъ породъ рыбъ, 
обитающихъ въ Онежскомъ озерЬ, насчитывается до 40, но нзъ нихъ 
промысловое значеше имЬютъ только окунь, ершъ, налимъ, лещъ, ря
пушка, сигъ четырехъ породъ, корюшка, палья (родъ форели), лосось 
и щука. Въ Ладожскомъ озер'Ь въ предЬлахъ Олонецкой губерши осо
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бое значеше имЬетъ ловъ сиговъ, корюшки и ряпушки у восточныхъ 
береговъ озера. Озеро Лача  (на карт'Ь JIIV) служитъ главнымъ воднымъ 
бассейномъ Каргопольскаго уЬзда; жители прибрежныхъ селешй Кали- 
тинской волости занимаются рыболовствомъ почти круглый годъ, отры
ваясь только на короткое время для обработки своихъ полей, крестьяне 
же остальныхъ селешй, болЬе отдаленныхъ отъ прибрежья, ловятъ 
рыбу только въ зимнее время; озеро Лача съ давняго времени известно 
т. наз. „мутниковымъ ловомъ“, т. е. ловомъ малька чрезвычайно мел
кими сЬтями— „мутниками11 1). Необыкновенной рыбностью отличается 
еще небольшое Лекшмозеро (на карт'Ь К IY). Большая часть рыбы, налав
ливаемой въ водахъ Олонецкой губернш, употребляется населешемъ въ 
пищу въ разныхъ видахъ, и на продажу поступаетъ только меньшая; 
вслЬдств1е недостатка торгово-промышленныхъ пунктовъ въ губерши, 
населенно приходится продавать рыбу по значительно пониженной цЬнЬ 
скупщикамъ —  рыбопромышленникамъ, которые, разъезжая въ изве
стное время по губернш, покупаютъ рыбу или за наличныя деньги, 
или вымЬниваютъ ее на различный товаръ (муку, рыболовныя снастп 
и пр.); въ весьма нер'Ьдкихъ случаяхъ эти прасолы скупаютъ рыбу 
еще до ея улова —  рыболовъ здЬсь оказывается уже совершенно закрЬ- 
пощеннымъ, такъ какъ онъ обязывается ловить рыбу исключительно 
на скупщика до тЬхъ поръ, пока не расплатится съ долгомъ, и про
давать ему уловъ, конечно, по Ц'Ьн'Ь, значительно болЬе низкой, чЬмъ 
можно бы было его сбыть при вольной продажЬ. Лососина и сиги отво
зятся на соймахъ преимущественно въ Петербургъ, остальная же 
рыба во всЬхъ видахъ —  свЬжей, соленой и сухой отвозится въ Петро- 
заводскъ и др. городсше рынки губернш, а также и за предЬлы ея—  
въ Финляндию, Петербургскую губернш  и даже въ Новгородскую.

В ъ Петербургской губерши рыбный промыселъ весьма развитъ 
по побережью Ладожскаго озера, Финскаго залива, Чудского и др. озеръ, а 
также по рЬкамъ Волхову. Невгь, Лунь, Паровгь и др. Южный берегъ Ла
дожскаго озера обнимается Новоладожскимъ и Ш лиссельбургскимъ 
уЬздами. В ъ Новоладожскомъ уЬздЬ въ приозерныхъ волостяхъ (Изсад-  
скойу Кабонской и Шахновскои) встрЬчаются селешя, въ которыхъ рыб
ный промыселъ составляетъ почти единственный источникъ средствъ 
къ существовашю большей части населешя; наряду съ рыбаками, про
мышляющими только силами своей семьи, здЬсь есть и рыбаки —  пред
приниматели, держапце наемныхъ рабочихъ и получаюпце дохода по 
нЬскольку тысячъ рублей въ годъ, тогда какъ годовой заработокъ ры
бака— одиночки, а также и рыбака— рабочаго колеблется отъ 50 до 
100 р. Вообще рыбнымъ промысломъ въ Новоладожскомъ уЬздЬ занято 
болЬе 2‘/г тыс. человЬкъ, заработокъ которыхъ опредЬляется прибли
зительно въ 300 тыс. рублей. В ъ Кабонской вол. встрЬчается немало 
рыооловныхъ артелей - товаршцествъ. Въ Н1лнссельбургскомъ уЬздЬ 
рыболовствомъ занимаются главнымъ образомъ въ приозерной полосЬ; 
всего въ уЬздЬ насчитывается около 150 селешй, занятыхъ промысломъ 
и заработывающихъ каждое, въ среднемъ, около 130 р. въ годъ и въ

*) Н а  приносимый м утниковы м ъ ловомъ вредъ ещ е в ъ  1825 году ж аловался 
во всеподданнЬйш ем ъ п рош енш  им ператору А лександру I  £еромонахъ Спасо- 
К аргопольскаго монастыря.
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общемъ почти 20 тыс. рублей. Побережье Финскаго залива прннадле- 
жптъ Петербургскому, Петергофскому и Ямбургскому уЬздамъ. Въ  
Петербургскомъ у. рыболовство въ заливе развито въ пригородныхъ 
Стародеревенской (известныя ве/Ьмъ петербуржцамъ тони) и мен'Ье въ Се- 
строрпцкой волостяхъ; на Петергофскомъ взморье промыселъ сущ е- 
ствуетъ въ весьма слабыхъ размерахъ; значительно большую важ
ность въ экономическомъ отношенш представляетъ собою рыболовство 
въ Лужской и Наровской губе Финскаго залива. Здесь промыселъ уже 
более или менее организованъ; берега залива делятся крестьянами на 
участки или „жеребья" (такъ какъ участки по рыбности неодинаковы); 
рыбу ловятъ зимою неводомъ (салаку), а летомъ —  сетями (корюшку); 
продаютъ уловы сейчасъ же ожидающимъ на берегу скупгцикамъ -  ба- 
рышникамъ. Ямбургская салака сбывалась прежде только въ Петер
бургской и Эстляндской губершй, теперь же, съ  улучшешемъ путей 
сообщешя, она постепенно проникла въ Новгородскую, Тверскую губ. 
и значительно дальше; Ямбургское уездное земство, въ видахъ уде- 
шевлешя и облегчешя для населетя прю брететя сетей, открыло 
складъ для продажи сетей, которыя оно закупаетъ въ Осташковскомъ 
у. Тверской губ. Восточная половина Чудского озера принадлежитъ 
Гдовскому у.; рыболовство въ у е з д е  сосредоточено въ пяти приозерныхъ 
волостяхъ и притомъ преимущественно въ прибрежныхъ селешяхъ; 
главный ловъ рыбы производится въ зимнее время, причемъ орудиями 
лова служатъ невода, мережки и мутники; рыболовство ведется по боль
шей части на артельныхъ началахъ —  для ловли рыбы небольшими с е 
тями составляются артели въ 4 человека, которые и прюбретаютъ со
обща сеть и лодку, для зимней же ловли крупной рыбы неводомъ въ  
артель вступаетъ 12 человекъ, а для ловли снетка —  отъ 18 до 24 че
ловекъ; более крупная рыба перепродается скупщиками псковскимъ, 
нарвскимъ, лифляндскимъ и др. рыбопромышленникамъ, которые, въ  
свою очередь, отправляютъ ее уже въ Петербургъ, Юрьевъ, Псковъ  
п др. города; мелкую же рыбу скупщики развозятъ по более отдален- 
нымъ отъ озера селешямъ, продавая ее за деньги или выменивая на 
хлебъ; мелкая рыба (снетокъ, ершъ) идетъ въ продажу по большей 
части въ сушеномъ виде, почему въ прибрежныхъ селешяхъ у  неко
торыхъ рыбаковъ устроены особыя печи для ея сушки. Но, вследств1е 
хнщническаго лова икрящейся рыбы, Чудское озеро въ настоящее время 
заметно оскудеваетъ всеми родами рыбъ, почему Гдовское уездное зем
ство решило возбудить ходатайство передъ правительствомъ о прекраще- 
Hin хищническаго лова рыбы на Чудскомъ озере, и Петербургское губ. 
земское собрате 1898— 99 г. постановило поддержать ходатайство Гдовскаго 
земства. И зъ  осгальныхъ озеръ Петербургской губ., интересныхъ въ 
рыболовномъ отношенш, упомянемъ объ озерахъ Лужскаго уезда—  
Сяберскомъ, Череменецкомъ, Вревгь, Песнгъ (на картё В VII) и др., въ кото
рыхъ ловится плотва, окунь, щука, язь, линь и карась на сумму при
близительно 100 тыс. рублей. Что же касается речного рыболовства 
губернш, то наибольшей интересъ представляетъ рыбная ловля въ Невгь, 
а также въ рекахъ Волховп, Лут  и Наровгь. В ъ Н еве ловъ значителенъ 
въ с. Рыбацкомъ (см. карту окрестностей Петербурга), где живутъ 
коренные рыболовы, а также въ черте города Петербурга и его бли- 
жайшихъ окрестностей, хотя везде здесь рыбный промыселъ имеетъ
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уже капиталистичесшй характеръ. Большой известностью пользуются 
здесь „невсюя тони11, число которыхъ въ городе доходитъ до 10, причемъ 
каждая тоня выручаетъ въ лето отъ 5— 7 до 10 тыс. рублей; въ начале 
лета въ Н еве ловится корюшка и ряпушка, а въ т л е  идетъ лососина, 
кроме того попадаются щука, окунь, ершъ, налимъ и пр. Р ека Вол- 
ховъ по количеству вылавливаемой корюшки, занимаетъ въ числе про
чихъ рекъ, впадающихъ въ Ладожское озеро, первое место; чемъ выше 
по реке, темъ рыбы ловится меньше, такъ что главный ловъ ея про
изводится въ устье и притомъ только на правомъ берегу, свободномъ 
отъ судоходства; ловля корюшки сосредоточена въ селешяхъ Березыъ, 
Немятовгь, Лопатицахъ и 1 ‘ладковгъ (на карте Е  V), где благосостояше 
крестьянскаго населешя тесно связано съ величиною улововъ; xopoiniii 
уловъ корюшки даетъ, въ среднемъ, на домъ 120— 150 р. дохода; ловля 
ея производится весною, обыкновенно съ половины апреля по половину 
мая; рыба сбывается скупщикамъ еще до ея улова, когда и назначается 
на нее, конечно, низкая цена, причемъ въ счетъ будущаго улова 
крестьянамъ отпускается изъ лавки барышника прязка для мережи; 
крупная корюшка отправляется въ прорезныхъ лодкахъ— „соймахъ11—  
въ Петербургъ, а мелкая —  или потребляется въ пищу местнымъ 
населешемъ, или поступаетъ въ сушильныя заведешя, которыхъ въ 
упомянутыхъ селешяхъ около дюжины, и отсюда, подъ общимъ пменемъ 
„ладожскихъ снетковъ“, расходится по всей Россш. В ъ рыбныхъ лов- 
ляхъ Наровы и Луги более серьезное значеше имеетъ минога, которая 
вылавливается при помощи воронковидныхъ „мердъ11, сделанныхъ изъ  
лучины или еловой коры; для продажи минога жарится крестьянами 
(Наровской вол.) въ особо устроенныхъ печахъ на четырехъ железныхъ  
решеткахъ, а затемъ, приправленная крепкимъ уксусомъ, лавровымъ ли- 
стомъ и перцемъ, закупоривается въ бочки. В ъ р. Л уге главный ловъ 
производится между устьемъ ея и Ямбургомъ, при помощи устроенныхъ 
въ р ек е заколовъ (по местному ,,козъ“), одинъ изъ которыхъ имеетъ 
историческое значеше: Петръ Велишй именнымъ указомъ 1701 г. про- 
доставилъ исключительное право ставить эту „козу11 толмачу Тихону 
Будынскому, после взятая Нарвы, за то, что онъ перевелъ его черезъ 
р. Л угу въ томъ м есте, где теперь стоитъ эта коза и черезъ болото, 
лежащее на берегу Луги.

Производительность Новгородскихъ озеръ определяется годовымъ 
уловомъ рыбы приблизительно въ 867 тыс. пудовъ, на сумму почти въ 
700 тыс. рублей. Рыболовство развито на озере Ильмтгь, Б>ьломъ, Вожгь 
и др., а также на многихъ рекахъ. На Ильмене рыбнымъ промысломъ 
занимаются жители прибежныхъ селешй и особенно на северо-запад- 
номъ берегу озера, называемымъ Поозерьемъ, начиная съ села Спасъ- 
Писконца (на карте Г У Н ), лежащаго въ 10 верстахъ отъ Новгорода, и до 
устья р. Шелони, а также на южномъ берегу до устья р. Ловати; восточ
ное побережье озера мало удобно для рыболовства, хотя и здесь сте
кается значительное число пр1е.члшхъ ловцовъ. Главный ловъ рыбывъ 
озере Ильмене производится зимою, подо льдомъ, большими неводами; 
для промысла рыбаки собираются въ товарищества или артели, каждая 
изъ 16 человекъ съ большакомъ или „ватаманомъ11 во главе; каждая 
артель имеетъ неводъ (у большака) и три лодки; нередко два такихъ 
одинокихъ товарищества соединяются и получаютъ тогда назваше
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„двойниковаго11. Для ооенняго лова ловецкими неводами или „баламу
тами11 рыбаки также складываются въ товарищества, но уже менышя 
по числу участниковъ. Весеншй ловъ въ озерахъ незначителенъ, лЪ- 
томъ идетъ особенно вредный ловъ окуневыхъ мальковъ мельчайшими 
сетями. На Б'Ьломъ озере въ летнее время ловъ везде почти свобод
ный, зимою же озеро делится на участки, изъ которыхъ каждый по- 
ступаетъ въ распоряжеше влад’Ьльцевъ береговъ, и уже этими послед
ними сдается кому-либо въ арендное пользоваше; если участкомъ поль
зуется бол-Ье одной артели („тугаса11), то онъ делится еще на круги; 
въ зимнее время въ Б'Ьломъ озере ловится главнымъ образомъ снЬтокь 
съ примесью другой рыбы, сортировка котораго производится уже скуп
щиками. В ъ верхней части р. Ш ексны ловится прекрасная стерлядь; 
кроме того рыболовство развито на р. Мете, Ловати, Волхове и др.

В ъ  некоторыхъ районахъ Псковской губернш рыболовство имеетъ  
также весьма существенное экономическое значеше. Важнейшими въ 
рыболовномъ отношенш бассейнами губершй являются Псковское ( Талиб
ское) озеро, соединяющееся узкимъ проливомъ съ Чудскимъ озеромъ, и 
реки Ловатъ, Великая, Зап. Двина, а также мнопя мелюя озера и реки, 
которыми Псковская губершя, какъ и другая губершй Озернаго края, 
такъ изобилуетъ. Крупный озера арендуются артельщиками за деньги 
съ услов1емъ отдачи владельцу известнаго процента рыбою, мел
юя же озера отдаются обыкновенно въ аренду „съ пятины11—т. е. изъ 
доли улова. Остановимся подробнее на рыболовстве въ Псковскомъ 
озере, представляющемъ собою весьма крупный интересъ. Большая 
часть озера лежитъ въ пределахъ Псковского уезда, такъ что рыбный 
промыселъ распространенъ въ селешяхъ Псковского уезда, окаймляю- 
щихъ собою озеро; ядро же промысла составляетъ группа Талабскихъ 
острововъ, более чемъ 4-хъ тысячное населеше которыхъ состоитъ исклю
чительно изъ коренныхъ рыбаковъ, отличающихся особой выносли
востью, терпешемъ и отвагой; всего селешй Псковского у., для ко
торыхъ рыбный промыселъ имеетъ торговое значеше, насчитывается 
около 90, заключающихъ въ себе более 2 тысячъ крестьянскихъ дво- 
ровъ. Рыбный ловъ на Псковскомъ озере производился давно уже въ 
болынихъ размерахъ и составлялъ оброчную статью казны; оброкъ 
своихъ рыбныхъ ловель платили и монастыри, изъ которыхъ Святоюр- 
скш, Псково-Печерскт и Елеазаровскш имеютъ свои ловли на озере и по 
настоящее время и отдаютъ ихъ въ аренду крестьянамъ. Главная, если 
не исключительно промысловая рыба въ Псковскомъ озере это— слгГ,- 
токъ, причемъ псковской снетокъ значительно крупнее белозерскаго и, 
по искусному приготовленгю, ценится обыкновенно дороже последняго. 
Ловится рыба весной, осенью и зимой, но наибольшее количество снетка 
даетъ зимшй ловъ, продолжаюпцйся все время, пока только держится 
ледъ; оругцемъ зимняго лова служить большой неводъ, длиною отъ 300 
до 500 саженъ.

Рыбный ловъ ведется „ловецкими дружинами11 или артелями изъ  
16— 25 человекъ, во главе которыхъ стоятъ „жерники11— хозяева невода; 
уловъ делится на 27 частей, изъ которыхъ 14 составляютъ собствен
ность жерника („на неводъ11), 12 идетъ ловцамъ и 1 делится между 
закидывающими сети; при летнемъ лове число участниковъ артели 
■сокращается до 8 —  12 человекъ. Весеншй ловъ мальковъ особенно
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вреденъ для рыболовства озера. Снетки покупаются не прямо на ры- 
нокъ, а черезъ местный снетосушильныя заведешя и скупщиковъ, по
чему доходность промысла заметно падаетъ. П адете рыболовства на 
Псковскомъ, какъ и Чудскомъ озере, завпситъ, какъ показало произ
веденное въ 1885 году изслгЬдоваше Лифляндскаго отдЬлешя Poccifi- 
скаго Общества Рыболовства и Рыбоводства, отъ губительнаго лова 
мальковъ, отъ заграждетя хода рыбамъ заколами и шлюзами, во время 
метатя икры, отъ развившейся мочки льна, засорешя рЬкъ сплавомъ 
л'Ьса, развитая пароходства, а также отъ истреблешя рыбъ выдрами.

Такимъ образомъ изъ вышеизложеннаго видно, что рыбные про
мыслы въ экономической жизни населешя Озернаго края, благодаря 
обилш водныхъ бассейновъ и значительнымъ разм^рамь посл'Ьднихъ, 
во многихъ случаяхъ играютъ выдающуюся роль, вслгЬдств1е чего зд’Ьсь 
более, чемъ где-либо, было обращено серьезное внимате и на искус
ственное разведете рыбы. Такъ, напр., въ Новгородской губерши еще 
болгЬе 40 лйтъ тому назадъ былъ открытъ первый въ Pocciii рыбовод
ный Лшольскш заводь (новгородскимъ пом^щикомь В. П. Врасскимъ, по 
смерти котораго заводъ перешелъ въ в^д^ше Министерства Земле- 
дгЬл1я). Заводъ имеетъ целью распространять св едЬ тя  о рыбовод
стве и правильномъ рыбномъ хозяйстве, а также снабжать хозяевъ 
искусственно оплодотворенной икрой и мальками лососевыхъ и др. 
ценныхъ породъ рыбъ (такъ, въ 1897 г. заводъ разослалъ частпымъ 
лицамъ 95 тыс. оплодотворенныхъ сиговъ, 540 тыс. икринокъ, форели—  
250 тыс., лосося— 150 т. и пальи— 2 т. икринокъ). Кроме того суще- 
ствуютъ здесь еще частные заводы: въ Тайцахъ (Лялина и Моласа, 
см. карту окрестностей Петербурга), на р. Суйдгъ (Суйдинскаго рыбо- 
воднаго товарищества), на р. Бгьлт (г. Броневскаго) и въ Гостилицахь 
(кр. Силичева). Псковское уездное земство въ 1887 году выпу
стило въ р. Великую 5 тыс. лососковъ. Императорское Россшское 
Общество Рыболовства и Рыбоводства впродолжеше последнихъ летъ  
затрачивало значительный суммы на расходы по выпуску лососевыхъ 
мальковъ въ реку Лугу, соединяющую въ себе в се  y^OBifl для раз- 
ведешя лососевыхъ рыбъ (пороги, каменистое дно и быстрое течете); 
съ 1897 года заботу эту приняло на себя Министерство 3eMnefleniH.

Упомянемъ еще о ловле раковъ, весьма распространенной въ 
Петербургской губ. (с. Мурино, см. карту окрестностей Петербурга) и 
кое-где въ Псковской губ.; вылавливаемые раки потребляются не только 
въ столице и другихъ городахъ, но также въ болыномъ количестве 
идутъ и заграницу.

Охотничш промыселъ наибольшее экономическое значеше имеетъ въ 
Олонецкой губернш, где насчитывается охотниковъ— промышленниковъ 
более 10 тысячъ человекъ, общий заработокъ которыхъ въ 1893 году 
определялся въ 43,2 т. р., въ 1894 г.— въ 49,з т. р., въ 1895— въ 47 т. р. 
и въ 1896 году— въ 50 тыс. рублей. Въ наиболынихъ размерахъ охота 
производится въ Повенецкомъ, Пудожскомъ и Каргопольскомъ уездахъ, 
и въ наименьшемъ—въ Вытегорскомъ. Самая распространенная въ Оло
нецкой губернш охота—на белокъ—продолжается съ октября всю зиму, 
такъ какъ въ это время шерсть на белкахъ чистая —  серая безъ кра- 
сноватыхъ отливовъ; на белку охотятся обыкновенно по двое съ соба
кой „лайкой11—животнымъ, отличающимся большой сообразительностью и
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подвижностью; центромъ бЬличьяго промысла служптъ Каргопольсюй у., 
н на 4 —  5 мЬхообработывающихъ заведешяхъ одного гор. Каргополя 
ежегодно выдЬлывается до 2 миллюновъ бЬличьихъ шкурокъ; въ н'Ь
которыхъ деревняхъ Каргопольскаго у. сшпвашемъ бЬличьихъ шку
рокъ занимается до 150 крестьянокъ, но заработокъ ихъ ничтоженъ: на 
своихъ харчахъ они за 12-ти часовой день труда получаютъ 4— 6 коп.; 
беличьи мЬха идутъ въ Петербургъ, на Нижегородскую ярмарку п въ 
другая местности.

Охота на медвЬдя производится больше зимою, причемъ ведется 
она обыкновенно артельно, при участш 5— 6, а иногда и больше чело
вЬкъ, если встрЬтшзнпяся въ лЬсу партш соединяются другъ съ дру- 
гомъ; охотники, вооруженные большепульными винтовками, рогатинами, 
топорами и кольями, дЬлаютъ обходъ лежащаго въ берлогЬ медвЬдя—  
ставятъ въ отверстш берлогп колья крестъ на крестъ, просунутымъ 
внутрь берлоги шестомъ раздражаютъ звЬря н, разсердивъ его, выго- 
няютъ къ отверстно, гдЬ и убиваютъ пулею, рогатиной или топоромъ. 
Охота на оленей и лосей считается самой трудной, вслЬдстте скорости 
ихъ бЬга, почему охота бываетъ болЬе удачной при глубокомъ и рых- 
ломъ снЬгЬ, когда преследуемое животное, постоянно проваливаясь въ 
сн'Ьгъ, утомляется и замедляетъ свой бЬгъ. На волковъ охотятся съ 
ружьями и капканами, на лисицъ— лЬтомъ съ ружьями, зимою— капка
нами, на выдръ— осенью капканами, а зимой при лунномъ свЬтЬ стрЬ- 
ляютъ изъ ружья, на куницъ— зимой на лыжахъ и съ лайками. Но, по недо
статку ружей, дороговизнЬ пороха и затруднительности прюбрЬтешя его, 
правильной охоты на хищныхъ звЬрей здЬсь не ведется, почему послЬдше 
ежегодно уничтожаютъ домашняго скота, въ среднемъ, на 30— 40 тысячъ 
рублей *). Весьма значительна въ Олонецкой губ. таьслсе и охота на дичь. Бо
лЬе всего охотятся на рябчиковъ, которыхъ ежегодно здЬсь убивается до 15 
тыс. штукъ; кромЬ того много убивается бЬлыхъ куропатокъ, тетеревовъ, 
глухарей. Охота на пернатую дичь происходитъ обыкновенно глубокой 
осенью или зимой; охотятся съ силками (горловыми и ножными), пастьми, 
ружьями, свисткомъ п собаками; силки въ лЬсахъ разставляются тыся
чами, иногда на разстоянш десятковъ верстъ и соединяются едва замЬт- 
ной тропинкой („путпкомъ11), вслЬдств1е чего обходъ ихъ возможно 
совершить иногда не меньше какъ въ 4— 6 дней, и попавшаяся дич- 
нерЬдко портится или поЬдается хищниками; поэтому охотники, ставя
щее силки въ болыномъ количествЬ, соединяются въ артели по 2— 4 чело
века („путиковыя артели11) и обходъ дЬлаютъ заразъ; охота съ ружьемъ 
производится по большей части въ одиночку. Наловленная и настрЬлен- 
ная дичь до продажи сохраняется обыкновенно въ глубинЬ лЬса на 
высокихъ жердяхъ: знмше холода предохраняютъ ее отъ порчи, а до
статочная высота— отъ похшцешя звЬремъ; но воровство дичи—явлеше 
здЬсь не рЬдкое. Въ непосредственныя сношешя съ рынкомъ, по недо
статку удобныхъ путей сообщения, олонецкш охотникъ вступать не 
можетъ и всю дичь сбываетъ , промышленникамъ—скупщикамъ, назы-

*) Н асколько серьезны потери, приносим ы я хи щ н ы м и  звгЬрями, видно напр, 
и зъ  того явлеш я, что 18 деревень Сгънногубскага общ ества (на Климецкомъ остр. 
Онежск. оз., н а  картуз 3 IV) съ  1865 г. производятъ ежегодную общ ественную  об
л аву  волковъ.

Poccia. Томъ Ш. 11
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в а е м ы м ь  здесь „обиралами11. Посл^Ьдте, пользуясь правами монополш и 
к р е с т ь я н с к о й  нуждой, дешевятъ товаръ до последней возможности, а 
к р о м е  того всячески эксплоатируютъ охотниковъ, законтрактовывая ихъ 
н обязывая такпмъ образомъ продавать дичь исключительно имъ— скуп- 
щикамъ, и притомъ платя за дичь часто не деньгами, а дорого расц'Ь- 
неннымъ товаромъ и пр. Сбывается дичь почти исключительно въ П е
тербургъ.

Въ Новгородской губернш развита промысловая охота на зайцевъ, 
особенно на Валдайской возвышенности, откуда ежегодно вывозятъ въ 
Петербургъ до 30 тыс. пудовъ битыхъ зайцевъ и 15 т. штукъ живыхъ; 
кроме того въ губернш ежегодно вылавливается до 3 тыс. штукъ хорь- 
ковъ, куницъ, горностаевъ и норокъ, а также значительное число ли- 
сицъ, волковъ, барсуковъ и немало пернатой дичи.

Въ Псковской губ. охота сохраняетъ большее значеше на севере  
области, въ уездахъ  Псковскомъ, Островскомъ и Порховскомъ, где для 
многихъ крестьянскихъ дворовъ она составляетъ весьма существенную  
статью дохода. Главный предметъ охоты здесь— зайцы и пернатая дичь. 
Наконецъ, въ Петербургской губ. охотой, какъ промысломъ, занима
ются сравнительно немнопе крестьяне Новоладожскаго уезда (более 100 
чел.), и отчасти Ш лиссельбургскаго и Ямбургскаго уу. Въ последнемъ 
у езд е  сильно развита тайная охота (браконьеровъ насчитывается более 
‘200 чел.). Предметы добычи те  же, что и въ Псковской губ. Следуетъ 
однако заметить, что размеры охотничьихъ промысловъ въ Озерной 
области почти повсеместно сокращаются вследств1е постоянной вырубкп 
лесовъ, местами хищнической охоты, частыхъ лесныхъ пожаровъ, ро
ста населешя и многихъ другихъ причпнъ.

Озерный край сравнительно щедро наделенъ и минеральными богат
ствами., изъ которыхъ важнейппя— железныя руды, огнеупорная глина, 
известковый плитнякъ, торфъ и пр.

Желгъзными рудами, главнымъ образомъ болотными и озерными, 
богата Олонецкая губ. и особенно Повенецшй и Петрозаводск^ ея 
уезды, причемъ въ первомъ изъ нихъ насчитывается до 165 озеръ съ  
залежами руды; местами встречаются въ губернш месторождошя и 
горныхъ рудъ, напр, магнитный железнякъ и железный блескъ 
въ окрестностяхъ Пудожгорекаго погоста, бурый железнякъ въ Выте- 
горскомъ у е зд е  и т. д. Ж елезныя руды составляютъ въ Олонецкой 
губернш важнейшее ископаемое, и горнозаводская промышленность 
губерши ограничивается железнымъ производствомъ; вообще же сле
дуетъ заметить, что горное дело, несмотря на в се  благопр1нтствую1щя 
ея развитою условш (обширные запасы рудъ, обил1е лесовъ, избытокъ 
рабочихъ рукъ, масса озеръ и речекъ, облегчающихъ доставку грузовъ 
и дающихъ возможность пользоваться даровой силой при заводскихъ 
цЬляхъ и пр.), находится здесь въ очень скромномъ состоянш и почти 
всецело сосредоточено въ рукахъ правительства.

Впервые было обращено внпмаше на ОлонецкШ край, какъ на 
богатый рудникъ, Петромъ Великимъ: въ 1702 году царь, проходя съ  
войсками и яхтами черезъ повенецюя лесныя дебри отъ Велаго моря 
къ Онежскому озеру, встретилъ парию местныхъ рудокопателей и, по- 
лучивъ отъ нихъ первыя сведеш я о медной руде близь берега Онеж
скаго озера, лично указалъ место для закладки трехъ заводовъ, имев-
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ш нхъ задачей добынать мгЬдь для литья пушекъ; вслгЬдств1е несовершен
ства организацш и техники, горное дбло сперва дало ничтожные резуль
таты, но, несмотря на это, правительство продолжало всо время неуклон
но заботиться о развитш горнозаводскаго промысла. Въ настоящее 
время въ губершй существуетъ три казенныхъ завода— главный снаря- 
до-д'1;лательный Александровскш заводъ на берегу Онежскаго озера, осно
ванный въ 1774 г. (пмъ положено основаше городу Петрозаводску) н два 
вспомогательные чугунно-плавильные— Кончезерскш въ Петрозаводскомъ 
у. (старейшей заводъ въ округ!;, осн. въ 1707 г., на карте Ж  III) и 
Валазминскш въ Пов!шецкомъ у. (построенный въ 1864— 68 гг.), къ ко- 
торымъ и приписаны желез
ные рудники и которые слу- 
жатъ также поставщиками 
металла, необходимаго Але
ксандровскому заводу для его 
работъ. Постоянныхъ рабо-

Тулмозерсш й чуг.-п лави льн . заводъ Олонецк. губ. (По фот. М. А . Круковкаю).

чихъ на вс/Ьхъ трехъ заводахъ— более 1.300 чел. (на Александровскомъ— 
более 1.200), но кроме того значительный заработокъ отъ заводовъ но- 
лучаютъ крестьяне окрестныхъ погостовъ на подвозке къ нимъ дровъ 
и руды. Что же касается частныхъ предпр1ятШ въ горномъ д ел е  Оло
нецкой губ., то таковыя ограничивались по большей части одними 
разведками, хотя за последнее время наблюдается некоторое оживле- 
iiie въ горнозаводской промышленности: действуютъ здесь три обще
ства— Сталь, общество Путиловскихъ переделочныхъ заводовъ и Север
ное акщонерпое общество. Болота БЬлозерскаго, Череповецкаго п Устю- 
женскаго („Устюжна Железнопольская “) уу. Новгородской губ. также 
пзобилуютъ железными рудами, но разработка ихъ, издавна предприни-

11*
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м аем ал  крестьянами, зд'Ьсъ, въ общемъ, незначительна, и имеетъ чисто 
к у с т а р н ы й  характеръ.

Дал'Ье, по своему значетю  сл^дуетъ разработка известковыхъ зале
жей для строительныхъ целей, сосредоточенная главнымъ образомъ въ 
Петербургской губерши. Центромъ промысла въ последней служить 
Путиловская волость Ш лиссельбургскаго у., всгЬ решительно селешя 
которой посылаютъ въ большемъ или меньшемъ числе рабочихъ на 
плитныя ломки; для крестьянъ села Путилова (на карте Д  YI) и трехъ  
тесно прилегающихъ къ нему деревень— Горной Шельдихи, Валовщины 
и Петровщины плитный промыселъ составляетъ единственный источникъ 
средствъ существовашя, такъ какъ земледел1омъ жители этихъ селешй 
не занимаются; кроме Путиловской вол. промыселъ довольно развить 
еще въ Поргьцкой и Ивановской волостяхъ того же уезда. В ъ  работахъ 
на плитоломняхъ принимаетъ участие все местное населеше— взрослое 
и малолетки обоего пола; работа распадается на несколько стад1й: спер
ва снимается в ер хтй  слой почвы, и очищается такимъ образомъ место 
цля ломки („очисть11), далее происходитъ еамая ломка плиты, затемъ  
вывозка ея изъ „очистей“ и, наконецъ, вывозка на каналъ; в се  работы 
надъ плитой вредно отзываются на здоровье рабочихъ, вызывая спе- 
[цальныя болезни глазъ и легкихъ. Размеры путиловскихъ ломокъ, 
какъ и в сехъ  соседнихъ, за последнее время еще более разрослись 
вследств1е строительной горячки въ Петербурге; промыселъ здесь  
получилъ совершенно капитал и стич е сшй характеръ: хозяевами всего 
плитнаго дела является несколько десятковъ плито-промышленниковъ 
разной степени состоятельности, причемъ у  несколькихъ оборотный 
капиталъ доходитъ до 200 тысячъ рублей; „ломщики11, т. е. крестьяне, 
цавпие высшую ц ен у  на торгахъ и темъ получивнпе право на добычу 
плиты '), представляютъ собою безплатныхъ приказчиковъ плито-про- 
мышленника, по распоряжешю котораго они торгуются на участки, 
нанимаютъ рабочихъ „полетчиковъ11, наблюдаютъ за работами, несутъ  
расходы на ковку и пропитате лошадей и при всемъ этомъ несутъ  
весь рискъ предпрьятая, такъ какъ получаютъ вознаграждеше только 
въ томъ случае, если имъ удается выработать плиты на сумму, боль
шую противъ исчисленной промышленникомъ; рабоч1е же „полетчики11 
находятся въ еще более тяжелой кабале у  плито-промышленниковъ, 
гакъ какъ плату за трудъ они получаютъ не деньгами, а плохимъ и 
щрогимъ товаромъ изъ лавки промышленника или обязательствомъ со 
стороны последняго уплатить повинности п подвергаются целому ряду 
-шыхъ злоупотреблешй. Плиту ломаютъ еще въ некоторыхъ местно- 
зтяхъ Новоладожскаго уезда, где крестьяне, какъ и въ Ш лиссельбург- 
зкомъ у., работаютъ на ломкахъ плито-промышленниковъ, предпочитая 
■давать плитныя залежи на своихъ надельныхъ земляхъ въ аренду, 
гакъ какъ добытую ими самостоятельно плиту, за н еим етём ъ  средствъ 
щя доставки ея въ Петербургъ, всетаки приходится сбывать темъ  
ке промышленникамъ за дешевую цену. Ломки плиты известны кое- 
где и въ Лужскомъ у езд е .

Для обжига на известь идетъ Тосненсюй известнякъ, находя
щейся близь с. Никольского на р. Тоснгъ, а также известнякъ близь

i) Торговаться м огутъ  только мЬстные коревны е крестьяне—общ ественники.
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города Нарвы, „пудожсгай“ камень (изъ туфовыхъ породъ), залегающей 
большими слоями у р. Пудости (см. карту окрестностей Петербурга), 
даюпцй въ обжигЪ прекрасную пудожскую известь, и волховской извест
някъ съ Волховскихъ пороговъ (на картЬ Д  VI), а также обнажаю пцйся довольно 
мощными пластами известнякъ въ крутыхъ берегахъ нижняго теченш 
Плюссы близъ сс. Карповщины, Свиридова, Подкина и др. (Гдовскаго у. 
Петерб. г., па картЬ A  Y1). До 1863 года въ Петрозаводскомъ уЬздЬ 
существовали Тивдшстя мраморныя ломки (на карт’Ь Ж  П1), открытыя 
еще въ царствоваше Екатерины II и разработывавппяся для многихъ

монументальныхъ сооруж етй Петербурга,
___________ напр. Казанскаго и IIсааюевскаго соборовъ;

§ до 1844 года извЬстно было здЬсь 23 назвашя 
* мраморовъ и камней и послЬ того открыто 

еще 8. Съ 1863 года богатыя Тгщпдйсюя
мраморныя ломки, 
къ сожалЬнпо, ни- 
кЬмъ почти не 
р а з р а б отываются; 
только вблизи д. 
Tuediu и Бгьлой 
Горы есть нЬсколь- 
ко крестьянъ, быв- 
шихъ рабочихъ на 
ломкахъ, выдЬлы- 
вающнхъ изъ мра
мора различныя 
грубыя, аляпова- 
тыя издЬл1я —  до
ски для столовъ 
и шахматной игры, 
подсвЬчникн, пе
пельницы, печати 
и пр.

Олонецкая гу
бершя богата еще 
кварцитами и пес
чаниками, изъ ко
торыхъ занЬчате- 
ленъ темнокрас
ный шокшенсшй 
порфиръ (квар- 
цитъ), разработы- 
ваемый въ Петро

заводскомъ у., въ пяти верстахъ отъ с. Шокши (на картЬ 3 IV); изъ этого 
кварцита приготовлялись напр, внутреншя украш етя И саатевскаго со
бора и многнхъ дворцовъ, памятникъ Николаю I, гробница Наполеона I въ 
Hotel des Invalides въ ПарнжЬ, Красный мостъ въ ПетербургЬ и пр.

Нельзя не пожалЬть, что наша сЬверная столица до сихъ поръ 
еще весьма мало пользуется обильными каменными богатствами Озерной 
областп—красивЬйшпми известняками, мраморами, гранитами, гнейсами,

В ы делка мраморны хъ издгЬл1й въ  О лонецкой губ. 
(По фот. М. А . Круковскаго).
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даабазами, дюрптами, порфирами и пр. для облицовокъ домовъ, узорча- 
тыхъ тротуаровъ и мостовыхъ, предпочитая всему этому безвкусную, 
безобразную штукатурку и' булыжннкъ или выписывая изъ заграницы 
красивые, но дорого стокнще камни и искусственный плитки.

Огнеупорная глина составляетъ важнейшее ископаемое минеральное 
богатство Новгородской губ.; она отличается здЬсь своими прекрасными 
качествами, и особенной известностью пользуются: вельгейская глина 
(съ р'Ьки Be лыс и— притока Меты, на карте Д-t VII), кованьковегай сухарь 
и друпе „сухари11 Боровицкаго у., которые съ водою вовсе не даютъ 
пластичнаго т'Ьста. Въ наиболыиихъ разм'Ьрахъ глина разработывается 
въ Боровицкомъ и Демянскомъ уЬздахъ. Глина идетъ больше всего на 
выдЬлку огнеупорпыхъ стронтельныхъ матер1аловъ (кирпича и печпыхъ 
лещадей), канализацюнныхъ трубъ и па приготовлеше такъ называемой 
огнеупорной посуды для домашняго обихода, а также терракотъ и орна- 
ментовъ (заводы г. Зайцевскаго въ Боровичахъ и г. Фокина въ Тих- 
винскомъ у.); кромЬ того, огнеупорная глина въ болыиомъ колнчеств'Ь 
продается и въ сыромъ видЬ !). В ъ Олонецкой губерши огнеупорная 
глина добывается въ Вытегорском-ь у., въ Натровой горт (на картЬ I У) 
около Вытегорскаго погоста (черная глина) и по р. Андолпь въ Пятницкомъ 
сельскомъ обществЬ (белая глина); глины перваго сорта въ годъ добы
вается здЬсь до 22 т. пуд., а второго— до 8 т. п.

Торфомъ изобилуютъ почти B c i болота Озернаго края, но разра
ботка его въ болыпихъ размЬрахъ съ недавняго только времени ведется 
близь Петербурга въ с. Ириновкгь (на карте I Y), где построенъ 
большой заводъ для прессовашя брикетовъ; Ириновсюй торфяной заводъ 
имЬетъ въ своемъ распоряженш около 5 тыс. десятинъ торфяннковъ, на 
всемъ пространствЬ которыхъ торфяной пластъ, мощностью отъ аршина 
до сажени, тянется непрерывно; съ десятины получается торфа около 
1.200 куб. саж., такъ что Ирнновское месторождеше заключаетъ въ себе 
около 6 м. куб. саж. торфа, что соответствуете более чемъ мнлл1арду 
пудовъ сырого матор1ала. Месторождеше это соединено со столицей 
самостоятельнымъ железнымъ путемъ (Ирнновская ж. д.). В ъ Новгород
ской губернш сущ ествуете незначительная разработка торфа близь 
станщй Николаевской жел. дороги— Волхова, Грядъ, Уг.ювки, Лыкошина 
(Валдайки, на карте Ж  VII). Каменный уголь встречается въ Новгород
ской губ. по берегамъ рекъ  Меты и Врыкгии, но качество его невысоко, 
и пласты настолько низки, что пока разработка его не представляете 
большой выгоды.

И зъ  остальныхъ минеральныхъ богатствъ области, подвергающихся 
въ той или другой м ере  добыче, упомянемъ о гранитгь, гнейсть, Ыабазгъ и дру
гой камняхъ, обнажающихся въ Повенецкомъ и Петрозаводскомъ уу. 
на восточномъ берегу Онежскаго озера, объ аспидномъ сланцгь, обнажаю
щемся кое-где къ с.-з. отъ Ладожскаго озера, графитгъ въ Олонецкой губ., 
о булыжникахъ (валунахъ) —  обломкахъ разнообразныхъ горныхъ по
родъ, разееянныхъ въ громадномъ количестве по всей поверхности

*) Б ольш ой  интересу, представляетъ собою крупны й Ж дановских гончарны й 
заводъ г. В ахтера в ъ  с. Жданяхъ в ъ  8 верстахъ  отъ Б оровп ч ъ  (н а  карт'Ь Ж  VII), 
производящ ей, кром'Ь огнеупорнаго кирп и ча, ещ е к анали зац ю н ны я трубы, каменную  
н химическую  п осуду и  пр.
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Озерной области и идущихъ во множествЬ на м ощ ете улицъ и 
укрЬплете шоссе. Иногда валуны достигаютъ громадныхъ размЬ- 
ровъ. Напр, скала подъ статуей Петра Велпкаго въ ПетербургЬ, вЬ- 
сомъ въ 87‘/г тыс. пуд., высЬчена изъ такого огромнаго гранитнаго 
валуна, найденнаго у  д. Лахты. Упомянемъ также и о залеясахъ 
гипса, извЬстныхъ среди девонскихъ пластовъ Псковской губ. и свя- 
занныхъ съ  ними разработкахъ въ Псковскомъ у. (въ нЬсколькпхъ 
мЬстахъ Изборской вол.) алебастра, о незначительныхъ залежахъ шун
гита—въ Олонецкой губ., довольно убогой серебряной и мгъдной рудт  кое- 
гдЬ въ Олонецкой губ., о залежахъ егьрнаго колчедана близь Боровичъ, 
соли во многихъ мЬстахъ западной части Новгородской губ. (въ Старой

Руссгъ добыча соли въ прежнее время была значительна, по съ 1865 г. 
прекратилась) и пр., а также о н’Ьсколькихъ минсральныхь источншшхъ 
края, изъ которыхъ наиболЬе извЬстны —  соляные Старорусскге ключи 
и грязи, Кончез<’рск1е въ 50 верстахъ отъ Петрозаводска (на картЬ Ж  Ш), 
содержание, кромЬ желЬзныхъ соединений, еще и сЬрнокислый натръ 
(этими водами пользовался еще Петръ Велиюй), Ечрнл.гоисте—въ Новго
родской губ. (сЬрные) и Хиловскге (сЬрные) -— въ Псковской. И зъ  нихъ 
только Староруссюе, благодаря удобству сообщения по желЬзной до- 
рогЬ, пользуются въ настоящее время извЬстностью и посЬщаются 
сколько-нибудь значительнымъ количествомъ больныхъ.

Покончивъ со всЬми отраслями добывающей промышленности,
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перейдемъ къ обзору следующей группы местныхъ промысловъ, тгЬ - 
ющихъ характеръ занятш или работъ по найму.

Между занятаями описываемой группы первое мгЬсто, какъ по числу 
участниковъ, такъ и по получаемому заработку, принадлежитъ такъ назы
ваемому „лгьсному промыслу11, выражающемуся въ рубкЪ л'Ьса, заго
товка и продаж^ дровъ и другихъ лесны хъ матер1аловъ, а также въ 
возке ихъ и сплаве; промыселъ этотъ одинаково доступенъ какъ для 
крестьянъ, имеющихъ лошадей, такъ и для безлошадныхъ; первые 
являются съ предложетемъ труда для вывозки матер1аловъ къ сплав- 
нымъ путямъ, а последше— по вырубке техъ  же матер1аловъ; большая 
часть перечисленныхъ работъ (кроме сплава) выполняется въ осеннее 
и зимнее время, что представляетъ собой также большое удобство и зна- 
чеше, такъ какъ для крестьянина это самое свободное время. В ъ Озерной 
области лесные промыслы получили особенно широкое развитое благо
даря относительно еще значительной лесистости края, а также сущ е- 
ствовашю здесь многочисленныхъ естественныхъ и искусственныхъ 
водныхъ сплавныхъ путей.

Въ Олонецкой губернш, въ среднемъ за трехлетое (1894— 1896 гг.), 
заготовлялось изъ казенныхъ, частно-владельческихъ и крестьянскихъ 
лесныхъ дачъ 1.250.000 бревенъ и 147 тысячъ кубич. сажень дровъ; 
заработокъ же населенья по вырубке и вывозке леса определялся, въ 
среднемъ, въ 618 тысячъ, а по сплаву его —  въ 65 тысячъ рублей; за
работокъ рабочаго съ лошадью простирается до 100 р. въ годъ, а безъ  
лошади —  до 40 р. В ъ Петербургской губернш лесной промыселъ 
наиболее развитъ въ Лужскомъ, Новоладожскомъ, Ямбургскомъ, Гдов- 
скомъ и Ш лиссельбургскомъ уездахъ; въ Лужскомъ у., напр., имъ 
занимается более 32°/0 в сехъ  крестьянскихъ семей, заработывая въ годъ 
сумму до 335 тыс. р. или около 58 р. на одинъ дворъ; но петербург- 
сгае крестьяне работаютъ почти исключительно на лесопромышленни- 
ковъ, со стороны которыхъ они и подвергаются эксплоатацш—  промы- 
шленникъ платить не деньгами, а товаромъ изъ своей лавки, причемъ за
бору ведется неточная и по большей части неправильная запись; далее, 
кладки измеряются саженью произвольной, „незаконной11 величины— часто 
въ 9 четвертей ширины и 101/4— И  высоты и до 22 длины, такъ что вместо 
27 куб. аршинъ получается въ сажени около 31 арш., т. е. на 3— 4 куб. 
аршина лишнихъ и т. д.; вследств1е этого крестьяне по окончанш ра
ботъ не только не получаютъ денегъ, но еще зачастую остаются у  про
мышленника въ долгу; сами крестьяне такими словами характеризуютъ 
положете здесь лесного промысла; „мы хозяину служили зиму, ползая 
въ снегу, въ брюхо заработокъ весь сложили и у  хозяина остались въ  
долгу11.

В ъ нередкихъ случаяхъ крестьянамъ приходится искать лесныхъ  
заработковъ далеко отъ дома и переселяться иногда целыми семьями на 
несколько зимнихъ месяцевъ за десятки верстъ въ л есъ , где они или 
квартируютъ въ ближайшей деревушке, или строятъ себе небольшую  
хижину-сторожку (Ш лиссельбургсюй, Новоладожсюй уу.); жизнь въ 
тесной, дымной и холодной избушке, при плохомъ питанш и сн е  на 
голой земле, отражается на здоровье рабочихъ чрезвычайно вредно: у  
нихъ развиваются острыя глазныя болезни и цынга. Местами (особенно 
по берегу Ладожскаго озера), крестьяне занимаются еще ловлей „топля-
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ковъ11, т. е. дровъ, затонувшихъ при гонке ихъ сплавомъ; выловленный 
дрова складываются въ сажени и нередко продаются тЗшъ же лесопро- 
мышленникамъ; иногда, впрочемъ, нослЬдте сами нанимаютъ рабочихъ 
на ловъ топляковъ, платя имъ съ сажени около 3 р. 50 коп. Довольно 
значительный заработокъ даетъ населенно лесной промыселъ и въ Нов
городской губ., хотя услов1я заготовокъ и сплава л'Ьса зд'Ъсь стано
вятся бол'Ье трудными, и плата рабочимъ падаетъ. Наконецъ, въ Псков
ской губерши лесной промыселъ бол’Ье распространенъ въ Торопецкомъ, 
Холмскомъ и Великолуцкомъ уЬздахъ, гдЬ еще до настоящаго времени 
сохранились значительный лЬсныя площади, но выгодность лЬсныхъ 
заработковъ и здЬсь, вслЬдств1е большого иредлоясешя рабочихъ рукъ и 
все большей ограниченности работъ, значительно уменьшается противъ 
прежнихъ лЬтъ. В ъ водяной перевозкЬ дровъ важнЬйшую роль играетъ 
бассейнъ р. Невы съ озерами Ладожскимъ, Онежскимъ и Ильменемъ; 
наиболЬе лее значительнымъ рынкомъ иотреблешя дровъ является П е
тербургъ, ежегодно поглощаюпцй ихъ около 90 милл. пудовъ, считая 
подвозъ по Нев'Ь, по жел'Ьзнымъ дорогамъ и малымъ каботажемъ, при
чемъ Невой доставляется, въ среднемъ, около 80 милл. пудовъ. Въ по
следнее время подвозъ дровъ въ Петербургъ не удовлетворяетъ ихъ  
спроса, вследствие чего дрова въ столицгЬ сильно вздорожали.

Второе мЬсто въ данной группе промысловъ принадлежитъ судо
вому и извозному.

Судовой промыселъ, выражающейся въ трехъ формахъ— во владЬнш 
судномъ, работахъ на немъ по найму (нагрузкЬ, перегрузкЬ и вы- 
грузкЬ) и тягЬ судовъ, получилъ весьма широкое развитае во всехъ  
м'Ьстностяхъ, прилегающихъ къ судоходнымъ путямъ; наиболыше раз- 
мЬры судовой промыселъ имЬетъ на приладожскихъ каналахъ—въ Но- 
воладолсскомъ и Ш лиссельбургскомъ уЬздахъ Петербургской губ. и 
въ Олонецкой губ., во всей шлюзованной части Маршнскаго воднаго 
пути, а также въ Новгородской губ.— въ уездахъ, прилегающихъ къ 
Маршнской водной систем’Ь (Череповецшй, Кирилловсгай и ВЬлозер- 
сюй). В ъ Петербургской губ. центромъ судового промысла является 
НоволадожскШ у., населеше котораго отъ этого занятая получаетъ еже- 
годнаго заработка 600— 900 тысячъ рублей, причемъ наилучипй зарабо
токъ даетъ, конечно, судовладЬше (180 р. на человЬка), затЬмъ кон
ная тяга (110 р.), и наименьшее вознаграждеше получаютъ при нагрузкЬ 
и выгрузкЬ судовъ (въ среднемъ около 35 р. на человека); въ массе 
рабочаго люда, занятого тягой (около 2 т. ч.), подростки составляютъ 
почти ‘/4 часть ея, въ особенности же великъ ихъ процентъ среди по- 
гонщиковъ; въ выгрузке нее судовъ, несмотря на трудность работы (при
ходится таскать на носилкахъ или тачкахъ тяжести и притомъ еще часто 
снизу вверхъ), въ значительномъ (40) проценте участвуетъ женское на- 
селете. Органнзащя тяговаго промысла въ губерши, однако, далеко не 
удовлетворительна, такъ какъ крестьяне, занимающееся тягой, находятся 
въ полной зависимости отъ кулаковъ-подрядчиковъ, которые входятъ въ 
соглашеше съ судовладельцами и, захватывая въ свои руки весь про
мыселъ, нзвлекаютъ изъ него большую часть выгоды. Въ Олонецкой 
губернш существовавщая съ давнихъ временъ тяга судовъ на лямк’Ь 
людьми, съ навигацш 1896 года заменена очередной конной тягой, 
действующей по спещально изданнымъ на этотъ предметъ правиламъ.
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На 240-верстпоыъ разстоянш, отъ мЬст. Чайки БЬлозерскаго у. (на 
картЬ I V) до Вознесенской пристани Лодейнопольскаго у. (на Kaprb И IV), 
установлено четыре смЬны тягловыхъ лошадей, причемъ цЬны за тягу 
сообразованы съ ходомъ сельскохозяйственныхъ работъ; нововведеше 
должно нмЬть преясде всего большое нравственное значеше, такъ какъ 
учас'пе кростьянъ въ существовавшемъ здЬсь раньше „путинномъ11 
(бурлацкомъ) промыслЬ, принося пмъ сравнительно незначительпыя ма- 
тер1альньтя выгоды, пр1учало ихъ къ разгулу, пьянству и разврату и 
нерЬдко приводило крестьянскую семью къ совершенному разстройству; 
что же касается заработка, то въ 1895 году населеше получило отъ коп
ной тяги судовъ 76 тыс. р., а отъ тяги ихъ людьми— 58 т. р., въ 1896 
лее году, съ упразднешемъ людской тяги и, такимъ образомъ, съ  поте
рей этой части заработка (58 т. р.), населеше выработало конной тягой 
17 7 тысячъ рублей, т.-е. на 101 тыс. болЬе противъ предшествовав- 
шаго года.

Извозный промыселъ по перевозкЬ какъ кладей, такъ и пассажи- 
ровъ развнтъ въ большей или меньшей степени повсемЬстно, и учесть 
получаемые отъ него населешемъ заработки не представляется никакой 
возможности, но большее экономическое значеше онъ имЬетъ въ мЬст- 
ностяхъ, отдаленныхъ отъ желЬзной дороги, въ самой столицЬ и под- 
столичномъ районЬ, вблизи сплавныхъ путей, почтовыхъ и торговыхъ 
трактовъ (напр. Петербургско-Архангельскаго) и т. д.

Весьма крупнымъ и въ болыпинствЬ случаевъ выгодпымъ источ- 
никомъ средствъ существовашя населетя является наемъ на сельско- 
хозяйственныя работы, принимающей различныя формы— наемъ на годъ, 
на срокъ, издЬльно, поденно, пспольно и пр.

Годовые и сроковые рабоч1е въ болыпемъ количествЬ требуются 
въ Петербургской губ., гдЬ всЬ другзе способы обработки и эксплоа- 
тацш земли, хотя и встречаются, но являются уже только вспомогатель
ными. Плата годовымъ рабочнмъ опредЬляется въ Петербургской губ., 
въ среднемъ, въ 102 р., въ Новгородской и Олонецкой—въ 75 р. и въ 
Псковской— около 60 р., причемъ содержаше годового работника (харчи) 
обходится отъ 50 р. (Псковская, Новгородская губ.) до 65 р. (Петербург
ская); семейные рабоч1е въ нЬкоторыхъ хозяйствахъ получаютъ такъ 
называемый мЬсячный паекъ, состоящ!й пзъ ржаной муки, ячменной 
крупы, соли, молока, иногда селедки и овощей. Сроковые рабоч1е нани
маются обыкновенно съ начала или половины аирЬля по Покровъ или 
по ноябрь мЬсяцъ, причемъ плата работнику можетъ быть опредЬлена 
въ среднемъ около 50 р. (въ Новгородской и Олонецкой губ.), хотя въ 
Петербургской губ. она нЬсколько выше (55 —  70 р.), а въ Псков
ской— ниже (35— 50 р.); работница получаетъ вездЬ меньше— 15— 35 р. 
(Псковск.), 25 (Олонецк.), 30 (Новгор.) н 35 —  45 р. (въ Петерб.). 
Кр омЬ того довольно распространенъ наемъ рабочихъ на лЬто съ трех
дневной работой въ недЬлю, и заработокъ въ этомъ случаЬ колеблется 
отъ 15 до 30 р.

ИздЬлышй наемъ рябочнхъ получилъ наибольшее развтте въ 
Псковской губ.; рабоч1е эти здЬсь зовутоя „напащиками11, и берутся 
за извЬстную плату (отъ 15 до 40 р., смотря по количеству работы, въ 
среднемъ же 25 р. 50 к.), обработать и убрать 1 дес. пара, 1 дес. ржи 
II  I  дес. ярового, а иногда еще убрать десятину луга или клевера и вы
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везти изъ лгЬоу въ усадьбу некоторое количество дровъ. В ъ Петер
бургской и Новгородской губ. болгЬе распространена издЬльная жатва 
хлеба, причемъ съ десятины озимаго получаютъ здесь около 5 р. 20 к.—  
5 р. 60 к., а ярового— 4 р.—4 р. 25 к.; въ Олонецкой губ. издольные 
рабоч1е ргЬдки. Работа „напащиковъ11 для хозяйства обходится чрезвы
чайно дешево: рабоч1й день, при среднемъ вознаграждение оплачивается 
не более 20 коп. на собственныхъ харчахъ. Но съ  другой стороны этотъ 
способъ ведешя хозяйства мало выгоденъ вслФ>дств1о плохой обработки 
почвы неудовлетворительнымъ крестьянсхшмъ инвентаремъ и небреж
ности рабочихъ.

В ъ Псковской, а также въ Новгородской губерш яхъ болыпимъ 
распространешемъ пользуется испольная система хозяйства, какъ самый 
выгодный и верный способъ получешя дохода; въ местностяхъ, наибо
л ее густо населенныхъ и потому съ нанменьшпмъ разм’Ьромъ крестьян
скихъ над'Ьловъ, сдача носЬвовъ производится обыкновенно изъ */2 уро
жая (иногда съ мякиной и соломой въ пользу владельца), въ другихъ  
же случаяхъ изъ ‘/з сборовъ, хотя нередко владельцы удовлетворяются 
‘/4 и даже V5 долей урожая. Въ Петербургской губ. испольная сдача 
земель подъ посЬвы чаще встречаются въ Лужскомъ у. Недостатокъ 
разсматриваемаго способа ведешя хозяйства тотъ же, что и предыдущаго, 
т. е. крайне несовершенная обработка земли. В ъ нер'Ъдкихъ случахъ  
(главнымъ образомъ въ Петербургской губ.) крестьяне обработываютъ 
или по крайней м^рй убираютъ владЬльчесюя поля за право пользовашя 
различными угод1ями—выпасомъ, сЪнокосомъ и т. д.

Одной изъ самыхъ распространенныхъ формъ найма крестьянскаго 
населешя на сельскохозяйственный работы является поденный трудъ. 
Средшя за десятилгЬт1е (1889— 1898) цгЪны на рабоч1я руки по области 
сл'Ьдуюпця: во время ярового сгЬва— 53 коп. за день, во время сенокоса—  
70 коп. и въ перюдъ уборки хл-Ьбовъ— 60 коп.; такимъ образомъ са- 
мымъ дорогимъ рабочимъ временемъ является сЬнокосъ.

И зъ  остальныхъ мЬстныхъ промысловъ этой группы назовемъ 
еще дачный промыселъ, особенно развитой въ Петербургской губ.— въ 
м'Ьстностяхъ, прилегающихъ къ жел'Ьзнымъ дорогамъ (П етербургстй, 
Петергофстй, Царскосельский, Л уж стй  и др. уу.), въ Новгородской губ.—  
по лиши Николаевской ж. д. и др.; названный промыселъ доставляетъ 
значительный доходъ крестьянскому населешю не только отъ сдачи въ 
наемъ самаго дома или избы, но и отъ сбыта дачникамъ сравнительно 
но высокой ц^ не различныхъ продуктовъ (молока и молочныхъ ско- 
иовъ, яицъ, овощей, грибовъ, ягодъ и пр.), отъ возки дачниковъ па 
станцш, отъ разнообразныхъ услугъ (носки воды и дровъ, стирки б^лья, 
перевозки мебели и т. д.), такъ что въ одномъ, напр., Петербург
скомъ у. доходы отъ этихъ побочныхъ заработковъ исчислялись въ се- 
редииЬ 80-хъ годовъ въ 40 т. р.; но районъ дачныхъ местностей съ  
каждымъ годомъ быстро расширяется, и цыфра дохода за это время 
должна была вдЬсь значительно возрасти.

Любопытенъ еще весьма распространенный въ Петербургской губ. 
и кое-где въ Псковской и Новгородской такъ называемый питомниче- 
скгй промыселъ—вскормлеше пптомцевъ Воспитательнаго дома, известный 
вообще еще подъ характернымъ иазвашемъ „производства ангеловъ“, 
описашемъ котораго мы и закончимъ очеркъ местныхъ промысловъ
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э т о й  группы. Наибольшее развитое этотъ промыселъ получилъ въ Луж
скомъ у., где пмъ занято болгЬе 21/2 тыс. крестьянскнхъ дворовъ, и вос
питывается почти 4 тыс. питомцевъ, а также въ уЬздахъ Ш лиссель- 
бургскомъ (Матокская, Токсовская волости), Петербургскомъ (с'Ъвор- 
ныя волости), Царскосельскомъ, Петергофскомъ, Ямбургскомъ, Гдов- 
скомъ и др. Средшй заработокъ на семью определяется въ 30— 40 рублей 
въ годъ. Хотя промыселъ этотъ съ матер1альной стороны н не безвы- 
годенъ, темъ не менее сочувсттаемъ населетя не пользуется, и прибе- 
гаютъ къ нему по большей части только наиболее захудалыя семьи; 
само по себе понятно, что при нужде, невежестве, грубости и частой 
недобросовестности крестьянъ-воспитателей, положеше питомцевъ въ 
большинстве случаевъ весьма печально, что и обнаруживается прежде 
всего громаднейшимъ процентомъ смертности среди нихъ. Питомниче- 
ство породило особый видъ барышничества—учетъ билетовъ Воспита
тельная дома на получете платы за вскормлеше питомцевъ впредь до 
срока за известный процентъ, нередко очень крупный (напр, въ Гдов- 
скомъ у. более 33°/о); ростовщиками являются по большей части мест
ные торговцы и лавочники.

Теперь намъ предстоитъ разсмотреть обрабатывающую промысловую 
деятельность населешя Озерной области: промышленность мелкую—  
кустарную (сельскую) и промышленность крупную—фабрично-заводскую 
(преимущественно городскую).

Прежде чем ъ перейти къ описанш существующихъ въ нашей 
области кустарныхъ промысловъ, следуетъ заметить, что предлагаемый 
ниже кратшй очеркъ ихъ, вследств1е недостатка обстоятельныхъ пз- 
следовангй и матер1аловъ, вероятно, далеко не обнимаетъ собою в сехъ  
существующихъ въ настоящее время отраслей мелкой сельской про
мышленности, равно какъ и сообщаемый данныя о численности куста
рей и о размерахъ ихъ заработка въ отдельныхъ случаяхъ, быть мо
жетъ, уже и не вполне ооответствуютъ современному состояшю того или 
иного промысла, такъ какъ приведенный с в е д е т я  не всегда относились 
къ самому последнему времени.

Кустарная промышленность въ нашей области болынимъ разви- 
тоемъ не пользуется и въ экономической жизни сельскаго населетя  
относительно в сех ъ  вышеописанныхъ местныхъ промысловъ, въ общемъ, 
пграетъ подчиненную роль. Судя по всем ъ имеющимся въ нашемъ рас- 
поряженш данпымъ, представляется возможнымъ заключить, что относи
тельно большее экономическое значеше кустарничество прюбрело въ 
Новгородской и Петербургской губ. и наименьшее—въ Псковской.

Кустарные промыслы, при всемъ ихъ разнообразш, въ видахъ 
бблыпаго удобства изложетя, легко могутъ быть разбиты на следуюпця 
шесть большихъ группъ: 1) промыслы по обработке дерева, 2) промыслы 
по обработке волокнистыхъ веществъ, 3) промыслы по обработке металловъ, 
4) промыслы по обработке минералъныхъ вещестъ, 5) промыслы по обра
ботке мсивотныхъ продуктовъ н наконецъ 6) смешанныя производства.

И зъ дрвводтъльныхъ промысловъ наиболее видное место занимаютъ 
экипажно-колесное, бондарно-щепное, столярно-плотничное, токарно-рез
ное и др. производства.

Экипажно-колесное производство занимаетъ преобладающее место 
среди древодельныхъ промысловъ Олонецкой губернш, причемъ экп-
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пажи лучшихъ фасоновъ п отделки изготовляются въ Каргополь- 
скомъ у.; особой тщательностью и даже изяществомъ работы отличаются 
небольшая сани „для легкой езды “, цгЬною доходяппя до 18 р. шт. Въ  
Иовгородской губернш названиымъ промысломъ занимаются преимуще
ственно въ Валдайскомъ, Боровицкомъ и Череповецкомъ уу; въ д. К у-  
тошихп Валдайскаго у. (на карт’Ь 3  УП) 15 кустарей приготовляли ко- 
лесъ до тысячи штукъ въ годъ, и самый крупный мастеръ выдЬлывалъ 
ихъ до 250 шт.; ободья для колесъ гнутся здЬсь изъ осины или изъ ивы; 
последняя считается лучшимъ матер!аломъ, хотя, по недостатку ея, въ 
дЬло чаще идетъ осина, спицы же выдЬлываютъ изъ рябины или бе
резы; пара колесъ съ  осиновымъ ободомъ продается за 1 р. 50 к., а съ  
ивовымъ за— 2 р. Въ Петербургской губ. экипажнымъ мастерствомъ за
нимаются больше въ Лужскомъ и Новоладожскомъ уу.; въ послЬдномъ 
уЬздЬ 100 человЬкъ, занимавшихся этимъ дЬломъ, заработывало до 
9 тыс. рублей. В ъ Псковской губ. более развито экипалсно-колесное про
изводство въ Холмскомъ уЬздЬ, но сущ ествуете въ большей или мень
шей степени во всЬхъ уЬздахъ, хотя вообще промыселъ этотъ здЬсь 
постепенно сокращается въ своихъ разм’Ьрахъ, главнымъ образомъ по 
недостатку матер1ала для производства.

Бондарный промыселъ, заключающейся въ выдЬлкЬ бочекъ, кадокъ, 
ведеръ, ушатовъ, шаекъ и т. п. изд’ЬлШ, въ связи со щепнымъ, полу- 
чилъ широкое распространено въ Новгородской губернш, главнымъ 
образомъ въ Новгородскомъ, Боровицкомъ и Череповецкомъ уЬздахъ, 
а также въ Кирилловскомъ, Тихвинскомъ, Демянскомъ, БЬлозерскомъ, 
Крестецкомъ, и Старорусскомъ; во всей губернш насчитывалось до 3‘/г 
тысячъ человекъ, занимающихся бондарнымъ промысломъ; больше всего 
бондарей въ Новгородскомъ уЬздЬ; въ одной Подберсзской волости (на 
картЬ Д  VH), где этимъ дЬломъ занято почти все населеше, число ихъ  
определялось более, чемъ въ 2 тыс. человекъ; большой известностью  
пользуется посуда, изготовляемая кустарями д. Волтырсва Боровицкаго 
у. (на карте Ж  VH), которая, отличаясь большой прочностью и чистотой 
работы, всегда имеетъ широгай и вполне обезпеченный сбытъ. Но при
ходится, къ сожалешю, заметить, что во многихъ местностяхъ губернш  
кустари-бондари поставлены въ крайне тяжелую для нихъ зависимость 
отъ кулаковъ-скупщиковъ, заставляющихъ кустаря обыкновенно вы
менивать свои издЬл1я, конечно, на далеко невыгодныхъ для себя усло- 
гпяхъ, на сырой матер1алъ и различные жизненные припасы. В ъ Под- 
березской вол., впрочемъ, съ начала 90-хъ годовъ кустарями устроены 
три общественный лавки, въ которыя сдается товаръ, отправляемый 
оттуда въ Петербургъ. В ъ Петербургской губ. бондари въ наиболыпемъ 
числе встречаются въ Новоладожскомъ и Петербургскомъ уездахъ, хотя 
большинство бондарей представляете собою здесь, особенно въ Петер
бургскомъ у., бродячШ элементе; они переходятъ зимою съ места на 
место, выполняя заказы отдельныхъ хозяевъ. В ъ  болыномъ количестве 
бондарныя из дел in приготовляются кустарями и въ Олонецкой губ., 
особенно же въ Олонецкомъ, Каргопольскомъ, Вытегорскомъ и Петро- 
заводскомъ уездахъ . В ъ Псковской губернш сравнительно больше за
нимаются бондарствомъ въ Великолуцкомъ, Холмскомъ и Торопецкомъ 
уездахъ, т. е. въ местностяхъ, более лесистыхъ, и такимъ образомъ 
относительно наиболее обезпечивающихъ кустарей необходимымъ сы-
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яМъ матер!аломъ, хотя вообще выгодность названнаго промысла, какъ 
ji вообще промысловъ, связанныхъ съ  обработкой дерева, здЬсь значи
тельно сократилась.

Столярный промыселъ получилъ сильное развитое въ Петербургской 
губ. и особенно подъ столицей, въ ея прпгородахъ, гдЬ существуетъ 
немало столярныхъ заведешй, работающихъ въ годъ на сумму болЬе 
чЬмъ въ 1 ‘ /2 тыс. рублей. Высокими качествами работы отличаются 
и здктя  Охтенскихъ столяровъ, работающихъ или самостоятельно, „за 
свой счетъ“, или, что чаще, въ мастерскихъ; средшй заработокъ сто
ляра здЬсь— 15 р. въ мЬсяцъ, а при некоторой спец1ализацш производ
ства—  и 20 р.; сбываются издЬл1я обыкновенно на Петербургски! 
Апраксинсюй рынокъ торговцамъ мебели; издЬл1я настолько хорошо 
и чисто выполняются, что даже лучшими местными фабрикантами 
они охотно выдаются за свои. Вообще промыселъ этотъ относится 
къ числу болЬе выгодныхъ, но онъ могъ бы давать и еще больше 
выгодъ кустарямъ, если бы послЬдте меньше теряли на разнпцЬ 
мея;ду первоначальной цЬной своихъ издЬлШ и цЬнамн на тЬ же 
издЬл1я въ столичныхъ магазпнахъ, доходящей болЬе чЬмъ до 50°,о. 
В ъ остальныхъ уЬздахъ Петербургской губ. столярный промыселъ 
развитъ значительно слабЬе. В ъ Новгородской губ. столярное ма
стерство распространено въ Кирилловскомъ, ВЬлозерскомъ, Череповец- 
комъ, Воровицкомъ, Старорусскомъ и Тихвинскомъ уЬздахъ; приготов
ляется главнымъ образомъ простая мебель (крестьянская) и оконныя 
рамы. Плотмичествомъ больше занимаются въ Петербургской губ., 
главнымъ образомъ въ Петербургскомъ и Лужскомъ уЬздахъ, хотя 
въ первомъ изъ нихъ плотники работаютъ по большей части не само
стоятельно, а отъ подрядчиковъеъ, платой отъ 50 коп. до 1 р. 50 к. въ 
день; самостоятельно работающее плотники зимою нерЬдко соединяются 
въ неболышя артели (въ 4— 5 человЬкъ), заработывая каждый по 40— 50 р.; 
круглый годъ занимаются плотничествомъ немнопе, заработывая въ та- 
комъ случаЬ 150—360 р. В ъ Лужскомъ у. плотничало болЬе 1000 дво- 
ровъ, причемъ заработокъ ихъ доходилъ до 70 т. р., но здЬсь большин
ство плотниковъ работаетъ въ одиночку, только изрЬдка соединяясь 
во временныя артели, существующая только пока есть какая-нибудь 
крупная работа.

В ъ тЬсной связи съ плотничнымъ промысломъ стоитъ судостроете, 
получившее мЬстами въ предЬлахъ нашей области весьма широкое рас- 
пространеше благодаря сравнительному обилие водныхъ путей. Особенно 
сильно развито оно въ Олонецкой губ. Постройкой судовъ занимаются 
преимущественно жители прибрелпй Онежскаго и Ладожскаго озеръ, а 
также р. Свпри, которые уже съ  давняго времени прюбрЬли себЬ славу 
хорошнхъ мастеровъ этого дЬла, такъ какъ еще предки ихъ были пер
выми мастерами на Лодейнопольской верфи, основанной въ 1702 году. 
Главнымъ центромъ судостроешя является Вытегорсшй уЬздъ, гдЬ 
строятся преимущественно суда средннхъ размЬровъ—маршпки, полная 
постройка которыхъ обходится въ 400 р., барки и полубарки (тЬхъ и 
другихъ—въ 450 р.); второе мЬсто по количеству выстраиваемыхъ судовъ 
занимаетъ К а р г о п о л ь о к i й у., но здЬсь выдЬлываются почти исключи
тельно уже лодки— „карбасы11, стоимостью въ 30— 40 р., прпгодныя для 
рыболовства и рЬчного извоза, заключающагося въ перевозкЬ по р.
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ОнегЬ товаровъ архангельокихъ купцовъ и х.тЬба, отправляемаго въ 
урожайные годы изъ Каргопольскаго у. въ Архангельскую губ. Въ 
Петербургской губ. судостроете прюбрйло некоторое значеше въ 
Новоладожскомъ и Гдовскомъ уЬздахъ. Въ Новоладожскомъ у. построй
кой судовъ занималось бол'Ье 60 человЬкъ, заработывавшихъ болЬе 
20 тыс. р., бол’Ье чЬмъ по 300 р. каждый, такъ что промыселъ этотъ 
относится къ числу наиболЬе выгодныхъ изъ существующнхъ въ у'ЬздЬ; 
промыселъ сосредоточенъ главнымъ образомъ въ Николаевщинской вол.; 
суда строются здЬсь двухъ родовъ: открытыя рыбачьи и перевозочныя 
лодки (стоимостью отъ 30 р.) и палубныя соймы (около 100 р.).

В ъ Гдовскомъ у. производство судовъ и лодокъ сосредоточено почти 
исключительно въ сел’Ь Лодлипыъ (на картЬ А  VII), гдЬ постройкой ихъ  
занимается большая часть мужского населешя съ весны и до поздней 
осени; заработокъ— значительно менышй, чЬмъ въ Новоладожскомъ у., 
въ среднемъ около 
100 р. па работника; 
выстраиваемыя суда 
имЬютъ форму ба- 
рокъ, только безъ па
лубы, п предназнача
ются для перевозки 
дровъ, но нЬкоторыя 
суда строятся п съ  
крышей, предназна
чая сь уже для пере
возки хлЬба. Значи
тельное количество 
судовъ (на сумму до 
55 тысячъ рублей) 
строится еще въ Че
реповецкомъ у. Нов
городской губ., а так
же и въ Кириллов- 
скомъ у. Наконецъ, въ 
11сковской губернш  
судостроете развито главнымъ образомъ въ Холмскомъ уЬздЬ, гдЬ вы- 
дЬлываются въ болыпомъ числЬ барки со спещальнымъ иазначешемъ—  
„овсянки11, „дровянки11 и т. д.; кромЬ того постройкой судовъ занима
ются въ Великолуцкомъ и кое-гдЬ въ Торопецкомъ у., т. е. опять въ  
той же юго-восточной части губернш, какъ извЬстно, бол'Ье богатой еще 
л-Ьсами; вообще же въ губернш ежегодно строится до 300 судовъ, стои
мостью отъ 100 до 300 рублей каждое.

Токарный промыселъ въ болыпихъ размгЬрахъ сущ ествуете въ  
Петербургской губернш. Сосредоточенъ онъ главнымъ образомъ въ 
Петербургскомъ уЬздЬ, на Пороховыхъ заводахъ и въ с. Исаковкгь. 
Выделывается больше всего ручекъ для инструментовъ, а также 
игрушекъ и ножекъ для мебели и гробовъ; изд’Ьлш кустарей имЬ- 
ютъ и непосредственный сбыть въ столицу, но чаще они скупаются 
на мЬстЬ скупщнками-барышниками, берущими за свое посредничество 
настолько крупный процентъ, что вознаграждеше, остающееся кустарямъ
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эа пхъ трудъ, едва обезпечиваетъ имъ проппташе (напр, въ торговле 
игрушками скупщики считаготъ нормальной выручкой барышъ въ 100 °/0). 
В ъ томъ же Петербургскомъ уЬзд-Ь встречается много рЬзчиковъ по 
дереву, работающихъ или самостоятельно (заработывая по 3— 5 р. въ 
неделю), или въ мастерскихъ у  хозяевъ (съ  платой по 60 к. въ день). 
На Охте Петръ Ведший основалъ артель резчиковъ, продолжающихъ 
заниматься этимъ деломъ еще и въ настоящее время. В ъ Новоладож
скомъ у. существуетъ спещальная выделка особыхъ деревянныхъ ков
шей для выливашя изъ судовъ воды, имеющпхъ видъ глубокой лопаты. 
В ъ Царскосельскомъ у. въ болыномъ количестве вытачиваются мел id я 
детсшя игрушки (грибки, горшечки и пр.); въ Лужскомъ у. еще не
давно существовало въ болыпихъ размерахъ производство деревянныхъ 
точеныхъ пуговицъ, но теперь этотъ промыселъ пришелъ почти въ 
полный упадокъ. В ъ  Олонецкой губ. MHorie занимаются вытачивашемъ 
различныхъ предметовъ изъ корельской березы, отличающейся, какъ 
известно, значительной твердостью и тяжестью, а также весьма прпчуд- 
ливымъ рисункомъ; издел1я изъ этого матер1ала ценятся сравнительно 
высоко, такъ какъ съ годами корельская береза встречается все реже 
и реже, сохранившись еще въ болыномъ количестве разве только въ 
дремучихъ повенецкихъ лесахъ. В ъ Новгородской губ. токарное про
изводство сосредоточено въ Кирилловскомъ у езд е , где въ болыномъ 
количестве вытачивается разная посуда— чашкн, блюда—продаваемая по 
весьма низкой ц е н е  на м есте скупщикамъ (100 некрашенныхъ ча- 
шекъ— 2 р. 50 к. и крашенныхъ— 3 р. 50 к.); кроме того, въ томъ нее 
Кирилловскомъ у. существуетъ и спещальная выделка ложекъ, нмею- 
щихъ довольно широкШ сбытъ, но этому промыслу приходится выдер
живать совершенно неравную конкуренций столь обшпрнаго ложкарнаго 
района, какъ Нижегородская губершя.

Плстетемъ корзинъ занимаются главнымъ образомъ въ Петер
бургской и Новгородской губершяхъ. Въ первой пзъ названныхъ гу
бершй центромъ производства являются П етергофстй и отчасти Гдов- 
сшй у. В ъ Петергофскомъ у е з д е  корзины плетутся двухъ сортовъ— 
пзъ очшценнаго, белаго прута и неочищеннаго, въ коре —  чернаго 
прута; плетете изъ последняго гораздо проще, тогда какъ работа изъ  
очшценнаго прута сопрялеена съ некоторыми техническими трудно
стями, съ которыми не в се кустари справляются; сбываются корзины 
въ Петербургъ; заработываетъ средшй мастеръ около 100 р. въ годъ; 
но за последнее время промыселъ этотъ заметно падаетъ за недостат- 
комъ сырого матер1ала. В ъ Гдовскомъ у. корзины плетутся изъ сосно- 
выхъ лучинъ; въ общемъ кустари заработывали этимъ промысломъ 50 
тысячъ рублей или въ среднемъ почти по 150 р. на дворъ; кроме того 
въ Гдовскомъ у. MHorie крестьяне плетутъ решета, успевая за вечеръ 
сплести 2 решета, стоимостью по 10— 20 коп. Кромё названныхъ у е з -  
довъ, плетешемъ корзинъ, хотя и въ значительно меньшей степени, за
нимаются въ Лужскомъ, Петербургскомъ, Новоладожскомъ и др. уу.; 
въ последнемъ у езд е  сверхъ того плетутъ еще лаптп и лукошки, сбывае
мый въ болыномъ количестве местнымъ рыболовамъ; лаптей успеваютъ  
за день сплести 6— 8 паръ, причемъ за пару получаютъ по 5— 7 коп. 
П летете корзинъ, какъ упоминалось выше, довольно сильно развито 
еще и въ Новгородской губершй. Здесь, въ У стюженскомъ и Новгород-
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скомъ уёздахъ выделываются ивовыя корзины; въ первомъ пзъ нихъ  
280 корзинщиковъ получали отъ своего труда чистаго дохода до 21/2 тыс. 
рублей, п въ посл’Ьднемъ—около 100 домохозяевъ выработывали более 
7 тыс. рублей, приготовляя въ годъ до 28 тысячъ корзинъ; сбываются 
корзины обыкновенно при посредствгЬ скупщиковъ, извлекающихъ изъ 
этого, разумеется, главный барышъ, на местные стеклянные заводы. Въ  
Кирилловскомъ и Боровицкомъ у'Ъздахъ корзины плетутся изъ лучины; 
изъ 4-хъ  вершковой деревянной колоды, длиною 13 четв., выходитъ 6 кор
зинъ— „гуменныхъ мостинъ11, изъ 2-хъ вершковой колоды— 2 мостины; 
„мостина11 продается на м есте по 20 коп. В ъ некоторыхъ уездахъ  гу- 
пернш (Кирилловскомъ, Старорусскомъ, Крестецкомъ) занимаются еще 
блетешемъ лаптей, а въ Грузинской вол. Новгородскаго у. въ болыномъ

количестве приготовляются крестьянами 
спичечныя коробки для спичечныхъ фаб- 
рикъ этой волости.

Д алее, изъ древодельныхъ промыс
ловъ остается упомянуть о дранье коры 

и прочихъ мелкихъ 
п р о м ы сл а х ъ  этой 
группы, имеющихъ  
уже весьма ограни
ченный районъ рас
пространения. Дрань- 
емъ ивовой коры сбы
ваемой на кожевенные 
заводы, занимаются 
крестьяне почти ис
ключительно въ Пе
тербургской губер- 
нш (въ Лужскомъ, 
Шлиссельбургскомъ, 
Н о в о л а д о ж ск о м ъ  и 
Петербургскомъ уез
дахъ) и притомъ пре- 

С молокуренная печь Олонецкой губ. имущественно только
{По фот. М. А . Круковскто). беднейппо изъ нихъ;

но, подъ вя1яшемъ
преследовашй и запрещ етй, а также все уменьшающагося количества 
ивняка, промыселъ этотъ быстро падаетъ. В ъ Олонецкой губернш местами 
выотъ изъ бересты канаты, отличающееся большой прочностью (могутъ слу
жить летъ  10); въ Новоладожскомъ у. Петербургской губ. (въ Масельч- 
ской в.) сосредоточено производство обручей для мережъ, въ Петербург
скомъ и Ш лиссельбургскомъ уездахъ  въ большомъ количестве заго
товляются метлы и веники (иоследше главнымъ образомъ въ Муринской 
вол. Петербургскаго у.); въ Петрозаводскомъ у. Олонецкой губ. изго
товляются щетки для чистки льна и пр.

Что же касается до химической обработки дерева, то таковая глав
нымъ образомъ выражается въ с.чолокурети и сидкгъ дегтя и отчасти въ 
выжпганш угля. Смолокуреше и сидка дегтя въ наиболынихъ разме
рахъ производится въ Олонецкой губершй, где ежегодно добывается 

Pocciii Томъ III. 12
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с м о л ы  до 5 тысячъ пудовъ, а дегтя—до 25 тысячъ. Производство су
ществуете во всЬхъ уЬздахъ губерши, но главнымъ его центромъ слу- 
житъ Андреевская и Мелентьевская волости Каргопольскаго у., гдЬ на
считывается около 70 дегтекурныхъ заводиковъ, дающихъ населенно 
чистаго дохода до 10 тысячъ рублей. Способъ гонки до сихъ поръ 
остается еще весьма первобытнымъ, причемъ происходитъ, разумЬет- 
ся, значительная потеря добываемаго вещества, и не получаются побоч
ные продукты перегонки дерева, какъ напр, скипидарь и др. Сбыте 
какъ дегтя, такъ и смолы всегда обезпеченъ въ ближайипо города. Въ  
остальныхъ мЬстностяхъ нашей области названныя производства, раз
виты, въ общемъ, весьма слабо, встречаясь въ Новгородской губ. пре
имущественно въ Тихвинскомъ, БЬлозерскомъ и Боровицкомъ уу. (въ 
послЬднемъ уЬздЬ гонятъ, по недостатку матер1ала, т. наз. „половинча

тый11 деготь, под- 
м'Ьшпвая къ бере- 
стЬ и смольнякъ), 
а въ Петербург
ской губ. — кое- 
где въ Гдовскомъ, 
Лужскомъ и Но
воладожскомъ уез
дахъ.

И зъ  кустар- 
ныхъ производ- 
ствъ, связанныхъ 
с ъ  о б р а б о т к о й  
волокнист ыхъ ве- 
ществъ, б о л ь ш е е  
развитое получили 
въ нашей области 
вязальный промы
селъ (главнымъ об
разомъ сетевяза- 

С кладка дровъ для ож иган 1я н а  уголь. н*е) 11 портняжнн-
(По фот. М. А. Круковскаго). чество.

Наиболее круп-
нымъ центромъ ттковязалъпаю промысла является Новгородская губ. 
и прежде всего Демяисшй и Валдайсюй уезды, а отчасти и Старо- 
русскШ (дер. Ушуткино Медниковской вол.). Промысломъ этимъ 
занимаются не только мужчины, но также женщины и дети. Опре
делить сколько-нибудь точно число кустарей - вязалыциковъ весьма 
затруднительно, но вообще можно считать, что вязашемъ сетей въ 
названныхъ местностяхъ занято не менее 5 — 6 тысячъ дворовъ. 
Сети или дели вяжутся льняныя и пеньковыя, и для рыболовныхъ сна
стей идутъ разные с о р т а  дЬлей, причемъ составлеше иеводовъ произво
дится или скупщиками, или самими рыболовами. Щиемы сетевязаи1я 
везде более или менее одинаковы и притомъ весьма просты. В след- 
CTBie, вероятно, э т о й  простоты производства, делающей его доступнымъ 
и старому, и малому, з а р а б о т о к ъ  о т ъ  сетевязашя, въ общемъ, весьма 
незначителенъ; сравнительно лучше оплачивается выделка техъ  сор-
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товъ с'Ьтей, вязаше которыхъ требуетъ отъ кустаря значительной опыт
ности и искусства; средшй заработокъ даетъ вязаше с’Ьтей, выдЬлка 
которыхъ д'Ьтямъ или не доверяется, или имъ вовсе не подъ силу и, 
наконецъ, самую уже скудную выручку получаютъ за вязаше с'Ьтей, 
приготовляемыхъ дЬтьмн по преимуществу, или изъ очень грубаго и 
плохого матер1ала.

Вязаше мережъ, косяковъ п вообще рыболовныхъ сЬтей состав
ляетъ замЬтный кустарный промыселъ и въ Петербургской губершй, 
особенно въ Петербургскомъ и Новоладожскомъ уЬздахъ, гдЬ важнЬй- 
шпми центрами производства являются Рыбацкая и отчасти Устъ-Ижор- 
ская волости (въ Петербургскомъ у.) и Дотжировская в. (въ Новоладож
скомъ). В ъ Петербургскомъ у. вяжутъ сЬти почти исключительно жен
щины, н, хотя трудъ ихъ вознаграждается весьма скудно, тЬмъ не ме
нЬе онЬ берутся за него съ охотой, такъ какъ вязаше сЬтей происхо- 
дитъ въ совершенно свободное отъ другихъ работъ время. В ъ указан-

Зем лянка углеж оговъ. (По фот М. А. Круковекто).

ныхъ волостяхъ Петербургскаго у. вял!утся преимущественно косяки 
(болышя сЬти, до 12 сажень длины), изъ которыхъ затЬмъ уже сши
ваются невода. В ъ Новоладожскомъ у. занимается сЬтевязальнымъ про- 
мысломъ болЬе 300 человЬкъ, причемъ изъ приведеннаго числа на 
одну Доможировскую вол. приходится болЬе 200 человЬкъ, остальная 
же сотня кустарей сосредоточивается главнымъ образомъ въ Изсадскои 
и Кабонской волостяхъ; размЬры промысла опредЬляются исключительно 
сугцествующпмъ спросомъ на сЬти со стороны мЬстныхъ рыболововъ, 
которые, въ болынинствЬ случаевъ, или сами вяжутъ ихъ въ свободное 
время, или же заказываютъ ихъ вязалыцикамъ, снабжая послЬднпхъ 
матер1аломъ и платя за работу большой мережп отъ 1 р. до 4 р., а ма
лой 70— 80 коп.; иногда, впрочемъ, кустари вяжутъ сЬти и изъ своей 
пряней. Сравнительно гораздо слабЬе сЬтевязальный промыселъ развитъ 
въ Ямбургскомъ и Гдовскомъ уЬздахъ и почти вовсе уже не встре
чается въ остальныхъ мЬстностяхъ губернш. Въ Ямбургскомъ у. въ 
болыиихъ размерахъ существуетъ вязаше сЬтей и неводовъ въ Лужиц-

12*
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кой вол. и особенно въ с. Сойкинп, (на карт’Ь Б  VI), а зат'Ьмъ въ Лари
ской и Стреммнской волоотяхъ; въ Гдовскомъ же у’ЬздЬ сЬтевязашемъ 
занимаются почти исключительно въ Спицынской и Середкинской волостяхъ 
и притомъ главнымъ образомъ только женщины, заработываюпця каж
дая за весь вязальный перюдъ, въ среднемъ, около 6 рублей.

Бъ остальныхъ губершяхъ области вязаше сЬтей существуетъ 
только въ рыболовныхъ районахъ и въ размЬрахъ относительно незна- 
чительныхъ, причемъ въ Олонецкой губ. оно сосредоточено въ Петро- 
заводскомъ у., а въ Псковской— на прибрежье Псковского озера и на 
Талабскихъ островахъ.

Приготовлеше вязальныхъ издгълш изъ овечьей шерсти —  чулокъ, 
перчатокъ, носковъ, рубашекъ, варежекъ и т. п., а также изъ коровьей 
шерсти—кушаковъ и половиковъ распространено въ значительной сте
пени въ одномъ Каргопольскомъ у. Олонецкой губ. Занимаются про
мысломъ исключительно женщины, получаюшДя за этотъ трудъ самое 
скудное вознаграждете — 3— 5 коп. въ день; большая часть вязаль
ныхъ изд'Ьл1й сбывается деревенскимъ торговцамъ краснымъ и мелоч- 
нымъ товаромъ, обыкновенно не за деньги, а въ обм’Ьнъ на ситцы, 
платки, чай и пр. КромЬ; того въ Олонецкой губ. изготовлетемъ  
шерстяныхъ издЬлШ занимается также населеше Вытегорскаго и П у- 
дожскаго уу. В ъ прочихъ местностяхъ нашей области это производство 
встречается въ несравненно меныпихъ размерахъ (более, иовидимому, 
въ Петербургскомъ и Боровицкомъ уездахъ).

Портняжный промыселъ получилъ наибольшее развитое въ Петер
бургской губернш и главнымъ образомъ въ уездахъ  Петербургскомъ, 
Лужскомъ и Новоладожскомъ. В ъ Петербургскомъ у. преобладаютъ 
швеи надъ портными, причемъ въ нЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ онЬ скоп
лены въ настолько значительномъ количестве, что вынуждены уже 
работать не на заказъ, а на рынокъ; швеи, спещализируясь въ своемъ 
д'Ьле, являются въ различныхъ мЬстностяхъ то исключительно порт
нихами, то бЬлошвейками, то жилетчицами и т. д.; более всего швей на
считывается въ Полюстровской и Московской волостяхъ; вещи шьются глав- 
пымъ образомъ на петербургсюе рынки и отчасти на охтенсшя лавки, 
работа же по частнымъ заказамъ встречается редко; работа (какъ напр, 
шитье жилетовъ) берется или прямо изъ магазиновъ, или черезъ по
средничество „хозяекъ“, которыя, имея дело съ  магазинами, уже отъ 
себя раздаютъ работу, или, наконецъ, при посредничестве наиболее 
состоятельныхъ портныхъ или швей, которые и являются въ этихъ 
случаяхъ подрячиками (такъ напр, организовано въ Полюстровской 
вол. шитье блузъ и шароваръ для флота); въ Московской вол. швеи 
сосредоточены въ В ологодской гаьютъ на 11етёрбургскш ры
нокъ разный вещи, преимущественно же бгЬлье. Въ Лужскомъ у. общая 
выручка отъ портпяжнаго ремесла иревышаетъ 20 тыс. рублей, изъ  
которыхъ около 18 т. р. составляютъ заработокъ женщинъ; вообще за
работокъ портнихъ здЬсь выше заработка портного (85 р. въ годъ 
женщина и 75 р. мужчина), такъ какъ первыя по большей части при
надлежать къ безземельнымъ семьямъ и следовательно могутъ зани
маться своимъ ремесломъ круглый годъ, тогда какъ портные обыкно
венно работаютъ только зиму. Наконецъ, въ Новоладожскомъ у езд е  
портняжничество давало население заработка около 13 тыс. рублей. В ъ
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Новгородской губ. шнтьемъ одежды занимается до 200 человЬкъ, глав
нымъ образомъ въ уЬздахъ Боровицкомъ, Тихвинскомъ и Старорус- 
скомъ; годовой заработокъ кустаря опредЬляется здЬсь, въ среднемъ, 
въ 80 рублей. В ъ Псковской губ. портняжничество существуетъ въ 
наибольшихъ размЬрахъ въ Псковскомъ уЬздЬ.

Валяльный промыселъ болЬе широко распространенъ въ Олонец
кой губернш. Производствомъ валеной обуви (катанокъ) занимаются 
здЬсь во многихъ селешяхъ Вытегорскаго, Пудожскаго и Каргоиоль- 
скаго уЬздовъ. Лучшими мастерами считаются кустари-валяльщики 
Исаевскаю прихода Вытегорскаго у., но исаевцы, за недостаткомъ работы 
на мЬстЬ и по отсутствий средствъ на покупку матер1ала,— по преиму
ществу бродяч1е кустари: они уходятъ на заработки не только во всЬ 
края своей обширной губернш. но и за предЬлы ея—въ Архангельскую, 
Вологодскую п Новгородскую губернш, хотя часть кустарей остается и 
дома, работая по заказу мЬстныхъ крестьянъ пзъ приносимой ими 
шерсти. В ъ  остальныхъ губершяхъ области валяльное производство рас
пространено сравнительно слабо. И зъ  другихъ производствъ по обра- 
боткЬ волокнистыхъ веществъ слЬдуетъ упомянуть о ткацкомъ нро- 
мыслЬ, о выдЬлкЬ веревокъ и еще нЬсколькихъ, сравнительно, впро
чемъ, уже очень мелкихъ и мало распространенныхъ производствахъ.

Ткацкш и прядильный промыслы развиты вообще очень слабо и 
главной, если не исключительной цЬлью нмЬютъ удовлетворено домаш- 
ннхъ потребностей въ тканяхъ и ниткахъ; относительно въ болынихъ 
размЬрахъ производство это существуетъ въ селешяхъ Псковской и 
Олонецкой губ., но и здЬсь сохранился тотъ же характеръ работы на 
семью.

Выдгълка веревокъ производится кое-гдЬ въ Новгородской губ. (болЬе 
всего въ деревняхъ Авонской и Богословской волостей Череповецкаго у.) 
Въ Петербургской губ. на Пороховыхъ заводахь и въ сосЬдней съ ними 
дер. Ржевкгь развито шиты кулей—едва-ли не самая жалкая форма про
мысловой дЬятельности мЬстнаго населетя; заняты промысломъ исклю
чительно женщины и по большей части семьи, лишенныя взрослыхъ 
мужчинъ-работниковъ; матер1аломъ для производства служатъ держанные 
рогожные кули изъ-подъ овса и др. зерновыхъ хлЬбовъ, покупаемые 
или въ городЬ, или у  мЬстныхъ торговцевъ по 15— 17 к. за шт.; затЬмъ 
кули моются, сушатся и разбираются или растрепываются на мочалу 
(въ послЬдней операцш принимаютъ участае и дЬтн), изъ которой изго
товляется на ручныхъ самодЬльныхъ станкахъ ткань, и уже изъ нея 
сшивается кулекъ; заработокъ получается ничтожный —  петербургская 
мясныя лавкн платятъ 25— 30 коп. за десять кульковъ, а мЬстные скуп
щики и того меньше, т. е. за изготовлеше десяти кульковъ работницЬ 
остается всего 8 — 15 коп. (послЬднее только въ лучшемъ случаЬ). 
ДалЬе, въ Псковской губ. во многихъ мЬстностяхъ льняного округа 
почти единствсннымъ зимнимъ заработкомъ служитъ трепка льна. Въ  
Новгородской губ. кое-гдЬ (въ Талицкой и Бураковской вол. Кириллов- 
скаго у.) нЬсколько сотъ женщинъ занимается плетешемъ шслковыхъ 
косынокъ и т. д.

Кустарная обработка металловъ получила наибольшее развитае въ 
Новгородской губ. и, наоборотъ, самые скромные размЬры она имЬетъ 
въ Псковской губ.
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Важнейшимъ производствомъ по обработке металловъ должна быть 
названа выковка гвоздей. Главнымъ центромъ гвоздильнаго производства 
является такъ наз. „ Уломскш районъи или „ Уломпи въ Новгородской губ. (на 
карт'Ь IK  "VI, VII), состоягцш изъ большинства волостей Череповецкаго 
у. (главнымъ образомъ Уломской, Самосорской и Горской), а также сосЬднихъ 
Устооженскаго и части Велозерскаго уЬздовъ *). Уломсюе гвозди npi- 
обрели довольно широкую известность еще съ X V  столетоя и расходи
лись наряду съ вологодскими, тихвинскими, корельскими. Толчкомъ къ 
дальнейшему, более широкому и прочному развитою въ Уломе гвоздар- 
пичества послужило особенно то обстоятельство, что въ X V II столетои 
въ Устюжну Железнопольскую, къ которой принадлежалъ и нынешшй 
Череповецюй уездъ , были вызваны тульсюе мастера для выделки изъ 
местной железной руды пушечныхъ ядеръ и разныхъ железныхъ орудгй. 
Прежде уломской гвоздь расходился далеко во в се стороны и, благо
даря своей дешевизне, совершенно не находилъ себе соперниковъ; 
такъ, еще въ начале 70-хъ годовъ въ уломскомъ округе выковывалось 
однихъ гвоздей до 600 тысячъ пудовъ, на сумму до 8 миллюновъ 
рублей; но затемъ уже, при появленш гвоздей машиннаго производства 
(проволочныхъ и резныхъ), промыселъ сталъ быстро падать и въ на
стоящее время далеко уже не имеетъ своего прежняго экономическаго 
значешя, хотя еще и теперь въ округе насчитывается более 10 тысячъ 
кустарей, выковывающихъ гвозди следую щ ихъ сортовъ: однотесъ, дву- 
тесъ, троетесъ (все сорта строевые), брусковый или барочный и са
пожный. Уломсшй районъ замечателенъ еще темъ, что это была первая 
у насъ местность, где железо добывалось изъ болотной руды; впослед- 
ствш однако добыча железа была здесь почти вовсе оставлена, и въ 
настоящее время гвозди уже выковываются частью изъ дорогого ураль- 
скаго железа, частью же изъ лома (,.бутора“); изъ железа же местныхъ 
болотныхъ рудъ выковываются лишь гвозди низшихъ сортовъ. Общая 
стоимость производства теперь определяется приблизительно въ Р/г 
миллюна рублей. Только немнопе кузнецы оказываются собственниками 
своего труда, т. е. имеютъ возможность отъ себя закупать матер1алъ и 
развозить свои издел1я по ярмаркамъ; огромное же большинство гво
здарей работаетъ на скупщика, на заказъ, изъ матер1ала, отпускаемаго 
заказчикомъ. Организащя промысла обыкновенно следующая: состоя
тельные предприниматели раздаютъ кузнецамъ железо, причемъ уста- 
новлеше цены и разсчетъ какъ за матер1алъ, такъ и за трудъ произво
дить по окончанш зимней работы и уже после продажи гвоздей. Д о
стоинство уломского гвоздя невысоко, въ значительной степени потому, 
что кустари стараются быстрее окончить заказъ и выгадать на мате- 
piane, такъ какъ в се  лишше —  „приработные11 гвозди идутъ въ ихъ 
пользу. Весною гвозди отправляютъ по Ш ексне, Мологе, каналамъ Ма- 
ршнскому и Тихвинскому, а зимою ихъ везутъ гужемъ; сбытъ напра
вляется въ прибалтайсшя губерши, въ города Москву, Петербургъ,
Н.-Новгородъ, Тверь, Ярославль, Ростовъ и др. Средшй заработокъ 
гвоздаря 20— 25 коп. за двенадцатичасовой день работы. Такимъ обра
зомъ положегае уломскихъ кузнецовъ далеко не удовлетворительное, но

') В ъ составъ У ломскаго гвоздарнаго рай она принято вклю чать такж е приле
гающая м е с т н о с т и  сосЬднихъ Тверской и  Я рославской  губерш й— части  Весьегон- 
скаго, М оложскаго и  П ош ехонскаго  уу . (ср. I  томъ, стр. 152).
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м'Ъръ къ поднятаю промысла въ техническомъ и экономическомъ отно- 
ш етя хъ  до сихъ поръ почти никакнхъ не предпринималось. Бол^о 
всего вредитъ ннтересамъ кустарей установившШся зд'Ьсь обычай рас
платы за издел!я не наличными деньгами, а плохимъ и дорогимъ това- 
ромъ, что, впрочемъ, отмечалось нами уже неразъ и выше, при очеркЬ 
многихъ д | угихъ м'Ьстныхъ промысловъ.

КромЬ гвоздей, въ Новгородской губ. кузнецами во многихъ мест
ностяхъ (въ Кирилловскомъ, Череповецкомъ, Боровпцкомъ, Устюжен- 
скомъ и Тихвинскомъ уездахъ) изготовляются топоры, ухваты, подковы, 
сковороды, серпы, косы и вилы, но в се перечисленные предметы за пре
д е л ы  губершй сбыта не имеютъ. Нельзя не упомянуть еще о произ
водстве колоколовъ, которое изстари укрепилось въ Новгородской губ., 
п валдайсюе колокола прюбр'Ьли себЬ всероссийскую известность. За- 
темъ, въ Белозерскомъ у е зд е  въ значительномъ количестве выделы
ваются сохи и кочерги, въ Череповецкомъ— выделываются наковальни, 
въ Новгородскомъ у. (въ д. Трубичить, на карте Г V II)—изготовляются 
садовые инструменты и т. д.

Въ Олонецкой губ. въ прежнее время во многихъ местностяхъ  
производилась выплавка железа изъ местныхъ горныхъ рудъ, а въ 
Каргопольскомъ и Пудожскомъ уу. еще недавно железо плавили изъ  
болотной руды, и имъ пользовались кустари, но теперь, вследств!е отно
сительной дешевизны привознаго железа, разработка местныхъ рудъ 
почти вовсе оставлена. Обпцй заработокъ олонецкихъ кустарей-кузне- 
цовъ определяется приблизительно въ 17 тысячъ рублей. И зъ  кузнеч- 
ныхъ производствъ назовемъ выделку экипажей, искусно изготовляе- 
мыхъ въ дер. Улвангь Олонецкаго у. (на карте Е VII); улвансше кузнецы, 
пользующееся прекрасной репутащей, сами же нсполняютъ и столярныя, 
и слесарныя, и малярныя работы и делаютъ экипажи (тарантасы, сани) 
обыкновенно по заказамъ, поступающимъ изъ уездовъ Олонецкой губ. 
и изъ ближайшихъ местностей Петербургской губ. Проч1е кузнецы 
занимаются приготовлешемъ, главнымъ образомъ, топоровъ, косъ и сер- 
повъ на вольную продажу; кроме того, въ Повенецкомъ у езд е  ку- 
старнымъ способомъ съ незапамятныхъ временъ приготовляются вин
товки, а въ Олонецкомъ у., въ несколькихъ деревняхъ, въ болыномъ 
количестве выделываются коровьи колокола; последше изготовляются 
пзъ листового железа и, для придашя имъ звонкости, ихъ обливаютъ 
еще медью; сбываются колокола на окрестныхъ ярмаркахъ поштучно —  
по 15— 80 к., смотря по величине; промыселъ этотъ, хотя и древшй, 
но большого развитая не получилъ.

В ъ Петербургской губ., въ отдельныхъ ея частяхъ имеется  
также довольно большое число кузнецовъ; такъ, значительнаго развитая 
достигла кузнечно-слесарная промышленность въ Петербургскомъ 
у езд е , особенно въ фабрично-ремесленномъ его районе, а также во 
всемъ Лужскомъ у., где кузнечнымъ промысломъ занималось около 
300 дворовъ (более чемъ въ 200 кузницахъ), выручающихъ въ годъ 
до 34 тыс. рублей, въ Гдовскомъ у., въ которомъ насчитывалось до 
250 дворовъ, заработывающихъ кузнечнымъ деломъ до 20 тыс. руб., 
н въ Новоладожскомъ у.— около 250 кузнецовъ съ заработкомъ до 
25 тыс. руб. В ъ Ямбургскомъ у. MHorie кузнецы занимаются изготовле- 
1пемъ железныхъ плуговъ, продаваемыхъ по 6— 12 р., причемъ произ
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водство это, благодаря постепенному переходу мЬстогаго населешя отъ 
сохи къ плугу, съ каждымъ годомъ разрастается.

И зъ кустарныхъ промысловъ по обработке минералъмыхъ веществъ 
разсмотрпмъ гончарное и кирпичное производства.

Гончарный промыселъ получилъ значительное развитое въ Олонец
кой и Новгородской губершяхъ и отчасти въ Петербургской; что 
же касается Псковской г., то здЬсь кустарей - гончаровъ насчитывается 
уже очень немного, и большинство ихъ сосредоточено въ Великолуц- 
комъ уЬздЬ. Въ остальныхъ же -уЬздахъ этой губернш число гончаровъ 
ничтожно. В ъ Олонецкой губ.гончарный промыселъ весьма распространенъ 
въ селешяхъ Лодейнопольскаго уЬзда, расположенныхъ по р. Ояти (на 
картЬ Е, Ж , 3  V) и существуетъ здЬсь уже около 100 лЬтъ. Прекрасныя 
качества глины, удобство ея добывашя и дешевизна дровъ, необходи- 
мыхъ для обжигашя, какъ нельзя болЬе благопр1ятствуютъ развитою 
здЬсь промысла; какъ глину, такъ и топливо крестьяне имЬютъ со 
своихъ надЬльныхъ земель. Но каждый гончаръ занимается свонмъ 
дЬломъ вполнЬ обособленно, и какого-либо артельнаго начала въ орга- 
низацш промысла здЬсь не существуетъ, такъ что большинство гонча
ровъ вынуждено продавать свои пздЬл1я (горшки, умывальные тазы, 
цвЬточные росписные горшки, пепельницы, глиняныя статуэтки, дЬт- 
с т я  игрушки и пр.) мЬстнымъ скупщикамъ, которые уже въ свою 
очередь развозятъ товаръ по деревнямъ, торжкамъ и ярмаркамъ губер
нш, а весной отправляютъ его въ Петербургъ, Петрозаводскъ и 
друие ближайшие промышленные центры; вотъ эта-то необходимость 
имЬть дЬло со скупщикомъ и является единственной причиной, пре
пятствующей развитою промысла. Гончарнымъ дЬломъ въ Олонецкой губ. 
занимаются еще въ Вытегорскомъ, а также Каргопольскомъ, Пудож- 
скомъ и ПовЬнецкомъ уЬздахъ, но издЬл1я здЬшнихъ кустарей не от
личаются уже такой прочностью п отдЬлкой, какъ издЬл1я оятскихъ 
гончаровъ, а потому и расцЬниваются значительно ниже первыхъ. Въ  
Новгородской губ. гончарное (кустарное) производство наиболЬе развито 
въ Череповецкомъ уЬздЬ, особенно въ деревняхъ Новотрюмовгъ, Гарт, 
Островп, (на картЬ К  VI), затЬмъ въ Боровицкомъ у. (д. Княжее Сем) и въ 
Тихвинскомъу.; въ послЬднемъ уЬздЬ гончарный промыселъ существуетъ  
въ двухъ районахъ: на р. Явосъмгъ и на р. Ояти; въ первомъ изъ названныхъ 
районовъ производство сохранило самую первобытную технику: обжи- 
гаше посуды производится въ той же печи, гдЬ готовится и пища, а на 
р. Ояти промыселъ возникъ сравнительно еще “недавно, и кустари нмЬли 
передъ собой образецъ улучшенной техники производства въ сущ е- 
ствующемъ здЬсь гончарномъ заводЬ Фока. КромЬ того гончары встрЬ- 
чаются въ Кпрплловскомъ и БЬлозерскомъ уЬздахъ. Гончарныя из- 
дЬл1я сбываются на мЬстЬ или же развозятся самими мастерами по 
окрестнымъ селамъ и деревнямъ на базары, а часть ихъ еще отправ
ляется въ Петербургъ, Петрозаводскъ и друие города; цЬны на нздЬ- 
л1я весьма низки: горшки продаютъ по 1— 5 коп. за штуку, крынки—  
по 6 —  10 коп. за десятокъ и т. д. В ъ Петербургской губернш  
гончарное производство достигло большого развитая въ Ямбургскомъ и 
Гдовскомъ уЬздахъ. Въ первомъ изъ нихъ производство сосредоточи
вается въ Стремленской вол.; кустари нерЬдко имЬютъ здЬсь общее на 
нЬсколько семей помЬщ ете, такъ какъ постройка „заводика:‘, обходя
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щаяся въ среднемъ бсигЬе 160 р., непосильна отд-Ьльнымъ гончарамъ; 
каждая семья работаетъ отдЬльно, соблюдая приэтомъ известную оче
редь. Въ Гдовскомъ у. горшки выдЬлываются изъ бгЬлой псковской 
глины или изъ местной на ручныхъ или ножныхъ станкахъ; въ Воль
ской вол. изготовляются черные горшки, причемъ, для придашя имъ 
большей прочности, къ глине примешивается толченый и просЬяшшй 
булыжный камень, предварительно сильно прокаленный.

Приготовлете кирпичей не составляетъ въ нашей области, въ об- 
щемъ, зам'Ьтнаго промысла и развито въ большей или меньшей сте
пени равномерно на всемъ ея пространстве. Несколько выделяется 
въ этомъ отношенш только Новгородская губ., имеющая исключитель
ное значеше въ д ел е  производства огнеупорнаго кирпича 1) и поставки 
на разные заводы Poccin огнеупорныхъ глинъ.

Здесь представляется уместнымъ упомянуть еще о ремесле печ- 
никовъ, находящемся въ столь тесной связи съ  кирпичнымъ производ- 
ствомъ'. Наибольшее количество печниковъ (более 100 человекъ) на
считывалось въ Новоладожскомъ у. Петербургской губ. Обыкновенно 
печники договариваются за известную плату, отъ 8 до 13 р., сложить 
печь изъ своего кирпича, который и приготовляютъ здесь же на м е
сте, и одному рабочему втечете года удается сложить 5— 10 печей.

Обратимся теперь къ разсмотр'Ьшю кустарныхъ производствъ, ма- 
тер1аломъ для которыхъ служатъ животные продукты, сюда относятся 
прежде всего производства— сапожное, кожевенное и скорняжничество, 
а затемъ более мелгая— шорное, перчаточное, роговое и пр.

Сапожный промыселъ достигъ наиболынаго развитая въ Петер
бургской губернш, главнымъ образомъ въ уездахъ  Петербургскомъ, 
Новоладожскомъ и Лужскомъ; въ названныхъ уездахъ кустари-сапож
ники заработывали въ годъ около 175 тысячъ рублей. В ъ  Петербург
скомъ у. сапожниковъ насчитывается более 400 человекъ, извлекаю- 
щихъ изъ своего мастерства около 90 тыс. р. ежегодно, или по 225 р. на 
каждаго, причемъ размеры заработка въ у е з д е  понижаются или повы
шаются въ зависимости отъ большей или меньшей близости столицы. 
Въ Новоладожскомъ у. главными центрами производства являются Уса- 
дищенская п Шаховская волости, всего же въ у е зд е  сапожнымъ ремесломъ 
занимается более 500 человекъ, выручающихъ въ общемъ сумму до 
50 тыс. р. или на человека, въ среднемъ, по 100 р. въ годъ; но зарабо
токъ еамостоятельныхъ сапожниковъ вообще значительно ниже, чемъ  
мастеровъ, занимающихся у  хозяевъ, такъ какъ самостоятельный са- 
пожникъ работаетъ не круглый годъ, отвлекаясь летомъ полевыми 
работами, и обыкновенно меньше знакомъ съ техникой дела, нежели 
сапожникъ, работающей по найму. Наконецъ, въ Лужскомъ у. общая 
выручка башмачнпковъ и сапожниковъ доходила до 30 тыс. рублей, 
изъ коей каждому мастеру среднимъ числомъ приходилось заработка 
около 85 рублей. В ъ Новгородской губ. сапожный промыселъ также 
пользуется значительнымъ развитаемъ; особенно въ этомъ отношенш  
выделяется Череповецкий уездъ , а также уезды Тихвинстй, Кириллов- 
скШ, Боровнцтй и Староруссшй. В ъ  Череповецкомъ у. кустарная вы
делка сапогъ имела чрезвычайно широше размеры въ прежнее время,

') Т акового п риготовляется в ъ  годъ зд'Ьсь до 5 м и лян ш овъ  ш тукъ .
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до появлешя еще на рынкЬ осташковской и кимрской обуви; подъ 
вл1ятемъ нее конкуррендш последней, размеры промысла сильно сокра
тились, такъ какъ кустарямъ пришлось ограничиться только мЬстнымъ 
сбытомъ своего товара— на ярмаркахъ Череповецкаго и сосЬднихъ съ  
нимъ уЬздовъ; тЬмъ не менЬе еще и въ послЬднее время въ уЬздЬ 
насчитывается до 4 тысячъ кустарей, выдЬлывающихъ сапогъ до 200 
тысячъ паръ въ годъ. Значительно слабЬе развито сапожное производ
ство въ Псковской и Олонецкой губершяхъ; въ первой изъ нихъ 
нЬсколько выдЬляется только Псковской у., а въ послЬдней— Оло- 
нецюй.

Кожевенное производство болЬе распространено въ Петербургской 
губ., а затЬмъ въ Олонецкой и встрЬчается въ Новгородской губ. Въ  
Петербургской губ. кожевенное производство сосредоточено главнымъ 
образомъ въ Новоладожскомъ у., болЬе всего въ Усадищенской вол., а 
также въ Гдовскомъ и отчасти Лужскомъ уЬздахъ. Крестьяне обыкно
венно устраиваютъ здЬсь особенные кожевенные „ заводики “; послЬд- 
Hie по большей части имЬютъ весьма незначительные размЬры, пред
ставляя собой или старыя бани, или неболышя теплыя лачужки. Въ  
Олонецкой губ. кожевенный промыселъ существуетъ повсеместно, но 
наиболыиаго развитая онъ достигъ въ Каргопольскомъ, Лодейнополь- 
скомъ и Олонецкомъ уу. ВажнЬйшимъ пунктомъ сбыта выдЬланныхъ въ 
губернш кожъ служить Богоявленскт торжокъ. В ъ Новгородской губ. 
кустарная выдЬлка коясъ сосредоточена болЬе въ Тихвинскомъ (Дерев- 
ская вол.) и Кирилловскомъ уу. ЗамЬчаемое здЬсь за послЬднее время 
повыш ете цЬнъ на кожи объясняется увеличешемъ спроса ихъ на Во
логодско-Архангельскую желЬзную дорогу.

Скорняжничество состоитъ въ выдЬлкЬ овчинъ и звЬрковыхъ мЬ- 
ховъ. В ъ Олонецкой губ. скорняжничество особенно развито въ г. 
Каргополгъ (на картЬ Л IV) и его окрестностяхъ. гдЬ населеше уже из
давна занимается выдЬлкой бЬличьихъ шкурокъ и шитьемъ бЬличьихъ 
мЬховъ; но за послЬднее время промыселъ быстро падаетъ, съ одной 
стороны вслЬдстапе сокращешя спроса на бЬличШ мЬхъ, а съ другой—  
вслЬдств1е крайней скудности заработка; такъ, въ настоящее время про
мысломъ занято всего около 200 кустарей, тогда какъ лЬтъ 15—20 тому 
назадъ ихъ насчитывалось до 1000. В ъ Новгородской губ., въ тГирил- 
ловскомъ, ВЬлозерскомъ, Череповецкомъ, Боровицкомъ, Старорусскомъ 
и Тихвинскомъ у. кустарями выдЬлываются овчины; работаютъ чаще 
всего по заказу съ чужимъ матер1аломъ, получая въ годъ обыкновенно 
б — 20 р. Въ Петербургской и Псковской губершяхъ выдЬлка овчинъ 
ведется въ весьма ограниченныхъ размЬрахъ.

И зъ  остальныхъ производствъ по обработкЬ животныхъ продук
товъ остается упомянуть: о шорномъ, вообще развитомъ въ нашей обла
сти весьма слабо и встрЬчающемся только въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ 
Псковской губ., въ Пудожскомъ у. Олонецкой г. и въ Боровицкомъ у. 
Новгородской, о кустарномъ производствЬ перчатокъ, сравнительно до
вольно развитомъ въ г. Сестрорпцкгъ, но обезпечивающемъ перчаточни- 
цамъ едва только одно пропиташе, наконецъ о выдЬлкЬ гребней изъ рога 
и щетокъ изъ щетины, чЬмъ болЬе другихъ мЬстностей извЬстенъ П у- 
дожегай у. Олонецкой губ., и пр.

И зъ намЬченныхъ выше группъ кустарныхъ 'производствъ намъ



ГЛ. V I. КУСТ. ОБРАТ». Ж ИВ. ИРОД. II СМ ЪШ АН Н . П РО И ЗВ. 1 8 7

остается разсмотрЬть еще последнюю изъ нихъ—группу смтианныхъ 
производствъ, т. е. производству матер1аломъ для которыхъ служатъ 
различные продукты—животные, растительные и пр. Сюда относится, 
напр., синильное производство, заключающееся въ окраскЬ пряжи, хол
ста и вообще деревенскихъ тканей; синильщики и красильщики въ 
болыпемъ или иенынемъ числЬ встречаются въ БЬлозерскомъ, Старо- 
русскомъ и Тихвинскомъ уЬздахъ Новгородской губ., въ Н'Ькоторыхъ 
мЬстностяхъ Псковской губ., а также въ Гдовскомъ и Новоладожскомъ 
уу. Петербургской губ. ЗатЬмъ въ настоящую же группу входнтъ 
гармонное производство, болЬе развитое въ Новгородской губ., особенно 
въ Кирилловскомъ у. (болЬе 350 чел.), а также въ Череповецкомъ, Бо- 
ровпцкомъ, Старорусскомъ и др. уу.; гармоники сбываются на мЬстЬ 
и въ города —  Петербургъ, Ярославль—-преимущественно при посред- 
ствЬ скупщиковъ, которые выдаютъ кустарямъ матер1алъ въ счетъ 
платы, причемъ, при npieM b отъ мастера, гармоники считаются по 15— 
20 р. ва десятокъ, а продаются отъ 30 р. за десятокъ; гармонное про
изводство существуетъ еще кое-гдЬ въ Псковской губ. и въ Петер
бургской (въ Лужкомъ у.). ДалЬе, въ Олонецкой губернш существуетъ 
весьма интересный промыселъ—плетете шляпъ изъ соломы, чЬмъ зани
маются крестьяне преимущественно въ Неккульской вол. Олонецкаго у. 
Промыселъ ведется здЬсь еще съ 1867 года и открылся совершенно 
случайно; организаторомъ его считаютъ крестьянина деревни Гамаръ- 
Горы Соколова, въ домЬ котораго была оставлена пастухомъ-финлянд- 
цемъ старая соломенная шляпа; осмотрЬвъ ее внимательно, Соколовъ 
самъ сдЬлалъ такую же шляпу, научплъ работЬ нЬсколькпхъ жен- 
щннъ и, такимъ образомъ, число занимающихся плететемъ годъ отъ 
году увеличивалось; потребовался болЬе обширный районъ сбыта про- 
изведешй, и вскорЬ же началась отправка шляпъ въ Петербургъ, гдЬ 
ихъ сбывали уже по 15— 30 коп. за штуку. В ъ настоящее время пле
тетем ъ  изъ соломы занимается болЬе 1.500 человЬкъ, большей частью 
подростки мальчики и дЬвочки; женщины работаютъ урывками, а муж
чины вовсе но принпмаютъ у частя въ работЬ. КромЬ шляпъ олонецкими 
кустарями изготовляются такъ называемые ,.плетни“, изъ которыхъ въго- 
родскихъ магазинахъ шьютъ шляпы уже по фасону. Невыгодными для 
кустарей посредниками въ сбытЬ являются скупщики, большинство 
которыхъ теперь, благодаря своей предпршмчивости, изъ бЬдняковъ 
едЬлалнсь весьма зажиточными домохозяевами; въ ПетербургЬ тор
говля соломенными шляпами поддерживается главнымъ образомъ кре
стьянками изъ с. Кондушъ Олонецкаго у. (на картЬ Д  IY), которыя еже
годно, въ чпслЬ до 350, отправляются весною на торговлю въ разноску 
нитками и кружевами и прихватываютъ съ собой на коммнсспо п соло
менный шляпы. Въ 1894 году изъ Олонецкой губ. было отправлено въ 
Петербургъ, Ревель, Москву, Одессу п Варшаву до 11/2 миллюпа 
аршинъ плетней разнаго сорта и до 16 тысячъ шляпъ. В ъ Петер
бургской губ. въ Рыбацкой вол. существуетъ картонно-коробочный про
мыселъ; въ 1897 г. въ с. Рыбацкомъ (см. карту окрестностей Петер
бурга) дЬйствовало 3 мастерскпхъ, въ которыхъ дЬлалнсь коробки для 
паппросъ; въ этомъ пропзводствЬ употребляется трудъ подростковъ и 
даже дЬтей 9-ти лЬтняго возраста, побросавшпхъ школы п за свой 12-тп 
часовой трудъ получаюгцпхъ 8— 9 р. въ мЬсяцъ на своемъ содержаши.
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Проч1я кустарный производства, по свопмъ размЬрамъ и распространен
ности, еще мельче и уже сколько-нибудь существеннаго экономиче- 
скаго значешя почти не имЬютъ.

Такимъ образомъ, какъ видно пзъ приведеннаго очерка, трудъ 
хсустаря въ громадномъ большинства случаевъ поставленъ въ услов1я 
далеко не благопр1ятныя: кустарь обыкновенно долженъ прюбрЬтать 
сырой матер1алъ для производства, но для его прюбрЬтешя онъ не 
имЬетъ ни свободнаго капитала, ни дешеваго и легко получаемаго креди
та; дал’Ье, онъ лишенъ почти всякихъ техническихъ знашй, почему его 
пзд!ипя низко расцениваются и разечитаны по большей части на самаго 
скромнаго потребителя и, наконецъ, кустарь почти никогда не имЬетъ 
возможности вступать въ непосредственный сношешя съ  потребителемъ 
или рынкомъ; вынужденный всЬмн перечисленными причинами и об
стоятельствами, производитель обыкновенно впадаетъ въ полнЬйшую кабалу 
iib посреднику —  скупщику, доставляющему ему уже отъ себя сырой 
матер!алъ по дорогой цЬнЬ, запутывающему его всевозможными кредит
ными тонкостями п за безцЬнокъ скупающему у него нздЬлш, при- 
томъ расплачивающемуся за послЬдшя не наличными деньгами, а дорого 
расцЬненнымъ товаромъ. Съ другой же, однако, стороны должны быть 
отмЬчены далеко не единичныя въ послЬднее время мЬропр1ятоя земствъ 
и правительства, направленныя къ устраненда отмЬченныхъ сейчасъ 
неблагопр1ятныхъ услов1й кустарнаго промысла и выражающаяся въ 
организащи кустарныхъ комптетовъ (въ Олонецкой губ.), учреждена! 
учебныхъ мастерскнхъ для кустарей (въ Великолуцкомъ, Старорусскомъ, 
Петергофскомъ, ПовЬнецкомъ и др. уЬздахъ), земскихъ школъ для обу- 
чешн ткацкому мастерству: Петергофскпмъ— кузнечно-слесарно-токарной 
мастерской, ПовЬнецкпмъ— сапожной н столярной, Вытегорскпмъ—гон
чарной н пр.), открытая музеевъ мЬстныхъ кустарныхъ издЬл1й (напр, 
при Тихвинской уЬздной управЬ), принятой на себя посредничества по 
сбыту кустарныхъ издЬлШ (ПовЬнецкое земство), организацш обще- 
ственныхъ лавокъ для сбыта (прекрасный примЬръ—крестьянсгая общо- 
ственныя лавки кустарей въ Новгородскомъ у.) и т. д.

Теперь намъ предстонтъ разсмотрЬть крупную обработывающую 
промышленность—фабрично-заводскую. По свЬдЬшямъ Департамента Тор
говли и Мануфактуръ, опубликованнымъ въ 1897 году, въ приозерныхъ 
губершяхъ насчитывалось около тысячи фабрикъ и заводовъ, годовое про
изводство которыхъ опредЬлялось слишкомъ въ 200 милл. руб., а, по 
новЬйшимъ свЬдЬшямъ, доходитъ даже до 280 м. р. при 200 т. рабоч.

Приозерный, или вЬрнЬе Петербурге т й  промышленный районъ 
представляетъ собою по степени развитая третай фабрично-заводскШ 
центръ Pocciii; первое въ этомъ отношенш мЬсто принадлежитъ, какъ 
извЬстно, Московскому району, производительность котораго въ три раза  
больше, чЬмъ Петербургскаго, а второе—Привислинскому промышлен
ному району, превышающему, впрочемъ, производительность Петербург
скаго всего лишь на нЬсколько десятковъ миллюновъ рублей. ПомЬ- 
щенная на стр. 189 д1аграмма даетъ наглядное представлеше объ отно- 
сительныхъ размпрахъ производительности отдгълъныхъ губернш разематривае- 
мой области.

Такимъ образомъ почти 95°/0 общей суммы производства всЬхъ 
фабрикъ нашей области получается въ предЬлахъ Петербургской гу-
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Сумма ф абрично-заводскихь производствъ  по губерш ямъ.

чины достигло въ 
н а ш е й  области 
хлопчато - бумажное 
производство, со
ставляющее всего 22°/о или б о л е е  >/б части всего фабрично-заводскаго про
изводства области и бо.тЬе 10°/о всего хлопчато-бумажнаго производства 
Poccin, но т’Ьмъ не мен ее  оно своими размерами болЬе чЬмъ въ 6 разъ 
уступаетъ обработка хлопка въ Московской промышленной области. 
ВсЬ хлопчато-бумажныя фабрики, въ числе болЬе 30, находятся исклю
чительно въ Петербургской губернш, причемъ общая ихъ произво
дительность определяется почти въ 45 миллюновъ рублей и, сл'Ьдова-

бернш, и остальныя губернш въ этой сумме участвуютъ, следовательно, 
весьма скромнымъ процентомъ— 3‘/г%— Новгородская, немногимъ больше 
1°/0— Псковская п меньше \%— Олонецкая. По разм'Ьрамъ годовой про
изводительности, Петербургской губершй принадлежитъ, после Москов
ской, первое м'Ьсто, а она одна доставляетъ почти 12°/о всей годовой 
производительности русской фабрично-заводской промышленности.

Но матер1аламъ обработки всгЬ фабрики, заводы и промышленный 
заведешя могутъ быть разделены  
на 12 группъ: 1) обработываю- 
пце хлопокъ, 2) обработываюпце 
шерсть, 3) обработываюпце шелкъ,
4) обработываюпце леЙъ, пеньку 
и пр., 5) обработываюпце смешан
ный волокнистыя вещества, 6) бу
магоделательные, нолиграфичесюе 
и пр., 7) занимающиеся обработкой 
дерева, 8) металлп- 
чесгае, 9) обрабо- 
тываюшДе м и н е-  
ральныя вещества,
10) обработываю- 
нце животные про
дукты, 11) зани
мающееся обработ
кой пптательныхъ 
веществъ, 12) хи- 
мичесюе и пр.

Распредгълете 
годовой производи
тельности фабрикъ 
и заводовъ по груп- 
памъ производствъ 
представляется Д1а- 
граммой, помещен
ной на стр. 190.

Какъ видно 
изъ приведенной 
ниже д1аграммы, 
наибольшей вели-
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тельно, каждая фабрика выработываетъ въ годъ издЬлШ на сумму около 
l ' /г мнллюна рублей. Рабочихъ на всЬхъ этихъ фабрикахъ насчиты
валось болЬе ‘20 тыс. человекъ. Въ Петербург^ была основана въ 
1824 году бумагопрядильня Ренненкампфа, которая, впрочемъ, на 
третьемъ году своего существовашя была уничтожена пожаромъ. Иер-

С равнитедьная вели ч и н а  фабр.-зав. 
производствъ.

вая акционерная бумагопрядильня учреждена была въ Петербург^ въ 
1835 г., и она долгое время, по качеству произведен^, первенствовала 
передъ остальными подобными мануфактурами въ Петербург^.

Громадное большинство петербургскихъ хлопчато-бумажныхъ фаб
рикъ сосредоточено въ самой столиц};, гд1; находятся крупныя фабрики
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Кенига, т-ва Невской ниточной мануфактуры (2), компанш Невской 
бумагопрядильной мануфактуры, Паля, т-ва „Новая Бумагопрядильня11, 
т-ва Охтенской мануфактуры, комп. Сампсошевской бумагопрядильной 
п ткацкой мануфактуры и др. В ъ уЬздахъ и уЬздныхъ городахъ болЬе 
крупныя по своимъ размЬрамъ предпр1ят1я принадлежатъ т-ву Н1лис- 
сельбургской ситценабивной мануфактуры (съ годовымъ производствомъ 
болЬе чЬмъ въ 5*/а м. р.), т-ву Екатерингофской бумагопр. мануф., 
комп. Петровскихъ бумагопр. и ткацк. фабрикъ (въ с. Смоленскомъ Пе- 
тербургскаго у.) т-ву Спасск. бумагопр. и ткацк. фабр, (въ томъ же 
с. Смоленскомъ) и др

ВсЬ петербургсгая бумагопрядильни и ткацшя мануфактуры въ 
техническомъ огношеши прекрасно обставлены и производятъ издЬлш

К ренгольм ская м ануф актура близь Н арвы .

хотя и не настолько разнообразныя по рисункамъ и колерамъ, какъ 
московсшя фабрики, но зато болЬе тонкихъ сортовъ—лучппй миткаль, 
доместикъ и т. п.; набивной товаръ петербургскихъ ситцевыхъ фабрикъ 
разсчитанъ на прихотливый вкусъ столицы, прибалтайскихъ губершй 
и Финляндш, гдЬ почти исключительно расходятся петербургсше ситцы.

Производство шсрапяныхъ тканей сосредоточено опять почти исклю
чительно въ Петербургской губершй, въ которой имЬется 13 фабрикъ, 
выработываюгцихъ (при слишкомъ 4-хъ тыс. рабочихъ) издЬлШ почти 
на 9 миллюновъ рублей; въ Олонецкой и Новгородской губершяхъ 
шерстяныхъ фабрикъ вовсе не существуетъ, а въ Псковской имЬется 
только одна и то съ весьма скромной цыфрой производства. Въ общей 
суммЬ обработка шерсти составляетъ 41/2°/« всего производства области. 
Малочисленность фабрикъ данной группы сравнительно съ суммой про-
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изводствъ свидетельствуете о томъ, что большинство ихъ устроено 
въ болЬе или менЬе крупныхъ размЬрахъ. Изготовляемыя ими ткани 
отличаются большимъ разнообраз1емъ и совершенствомъ выдЬлки; такъ, 
здЬсь приготовляютъ лучппе сорта гвардейскихъ суконъ, прекрасныя 
фланели, од’Ьяла и различныя модныя шерстяныя ткани (особенно на 
фабрикЬ Торнтона); на н'Ъскольскпхъ петербургскихъ фабрикахъ, кроме 
того, выработывается искусственная шерсть. И зъ  петербургскихъ фаб- 
рикъ, занимающихся обработкой шерсти, наиболее крупная принадле
житъ т-ву шерстяныхъ издЬлй Торнтона, на которой одной состоитъ 
бол'Ье 2.100 рабочихъ, и выдЬлывается шерстяныхъ тканей почти на 6 
миллюновъ рублей; другая довольно крупная фабрика, впрочемъ уже 
въ три раза меньшая по размЬрамъ производства, т-ва Нарвской су
конной мануфактуры (бывш. бар. Штиглица) находится въ Горской 
вол. Ямбургскаго уЬзда.

Производительность фабрикъ, выдЬлывающихъ лъняныя и пеньковыя 
ткани и пряжу, определяется суммою въ 4,6 м. р., что составляетъ всего 
лишь 2°/о общей суммы фабричнаго производства области и около 3°/о 
общеимперскаго льняного и пеньковаго производства.

По губершямъ разсматриваемой области производство это распре
деляется слЬдующимь образомъ:

Число Сумма произв. °/0 к ъ  произ- Ч исло рабочихъ 
ф абрикъ. (въ  тыс. рубл.). водству губ. н а  фабр. вн'Ь фабр.

О лонецкая................. 1
П етербургская. . . , . 6
Н овгородская . . . . .  1
П сковская. . . ( . 5

13

18 1,1 55 —
3.839 2,о 2.782 —

546 7,« 626 —
248 1,0 285 —

4.651 2,о 3.748 —

Первое место въ числе фабрикъ этой группы, по размерамъ про
изводства, принадлежитъ льнопрядильной и ткацкой фабрике т-ва Нарв
ской льнопрядильной мануф. (бывш. бар. Штиглица) близь г. Нарвы, 
выделывающей пряжи, льняныхъ и джутовыхъ тканей и джутовыхъ меш - 
ковъ на 1.850 т. р. ‘). Кроме того, въ Петербургской губ. къ числу до
вольно крупныхъ должны быть отнесены столичныя фабрики Лебедева 
(изготовляющая мешки, дерюги, джутъ, пряжу и паклю) и Гота (канат
ная). В ъ Новгородской губ. известна фабрика т-ва изготовлешя мешко- 
ваго полотна и мешковъ (въ Крестецк. у.), а въ Псковской губ.—  
прядильная фабрика Ванюкова (пос. Сольцы, Порховск. у., на карте В YII).

Производство шелковыхъ тканей существуетъ только въ Петер
бурге, где имеется 4 небольшихъ фабрики, производящая товара на 
сумму немногимъ более 300 т. р.; въ остальныхъ же губершяхъ шел
ковыхъ фабрикъ вовсе нетъ.

')  Е сл и  причесть сюда н аходящ ую ся зд-Ьсь же, н а  остров'!; р. Н аровы  (при
н ад л еж ащ ем у  впрочемъ, к ъ  Эстляндской губ.), Крепгольмскую м ануф актуру (приво
димую  в ъ  движетпе Н арвским ъ  водопадомъ), то общ ая сумма производства этого 
ф абричнаго центра повы сится ещ е н а  1] милл. руб., т. е. достигнетъ  12.850 тыс. 
руб., а  общ ая сугмма производства групп ы  достигнетъ слиш ком ъ 15 милл. руб.
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Наконецъ, производства по обработке смпшанныхъ во.юкнистыхъ ве
ществъ составляютъ всего только 1 °/0 общей суммы производства области 
и сосредоточены исключительно въ Петербургской губернш и, сверхъ 
того, исключительно въ самомъ городе ПетербургЬ; здЬсь насчиты
вается 34 заведешя, выработывающихъ различныхъ издЬлШ изъ волок- 
нистыхъ веществъ на сумму въ 2 милл. р. съ неболышшъ. В ъ составъ 
этой группы входятъ производства тюлевое (крупное предпр1ягйе прина
длежите т-ву тюлевой фабрики, выработывающему гардинъ, тюля и пр. 
на сумму около 800 т. р. п кромЬ того заработывающему болЬе 100 т. р. на 
npieM b сырья въ переработку отъ давальцевъ), басонное (фабрики Се
меновой, Суратова), брезентное и парусное (фабр, т-ва Нарвской льно- 
прядильн. мануф. бар. Штиглица, Кебке), вязальное (Керстенъ, Грен- 
розъ), клееночное, корсетное, бЬлошвейное, портняжное (Норденштремъ), 
шляпное (Брюно, Бажо, Боне), зонтичное (Мельниковъ, Травниковъ, СпЬ- 
хинъ), прачешное (Керстенъ) и красильное (Герке, Даммъ).

Бумагомассное, бумагодплательное и полиграфическое производства со
ставляютъ 7,7% всего производства области и почти */* долю всего рус- 
скаго производства данной группы. По отдЬльнымъ губершямъ про
мышленность эта распределяется слЬдующимъ образомъ:

Ч исло Сумма произв. %  къ произв. Число рабочихъ. 

На фабр.фабрикъ. (въ тыс. руб.) губ.
1 5 0,3 33

132 13.994 7,« 9.700 368
7 1.657 2,2 774
2 20 0.8 39 —

О лонецкая. . .
II  етербургская.
Н овгородская .
П сковская. . .

142 15.676 7,ь 10.546

Такпмъ образомъ средоточ1емъ производства служитъ Петербург
ская губершя.

Матер1аломъ для производства бумаги скужитъ прежде всего льня
ное тряпье, сборомъ котораго въ столицЬ, между прочимъ, занимаются 
особые промышленники, содержание цЬлыя артели бродячихъ сборщи- 
ковъ „тряпичниковъ“. Но въ Петербургскомъ бумагодЬлательномъ районЬ 
(вообще сЬверномъ и сЬверо-западномъ районЬ) тряпье обыкновенно въ 
весьма значительной части замЬняется древесной массой, раздЬляющейся, 
какъ извЬстно, по способу обработки дерева, на механическую или соб
ственно древесную массу и химическую или целлюлозу (клЬтчатку). 
Поэтому въ нашей области болЬе чЬмъ гдЬ-лпбо п развита фабрикащя 
древесной массы; такъ, въ Петербургской губ. существуетъ 4 фабрики, 
занимающаяся выдЬлкой древесной массы: въ Бгълоостровской вол. П е- 
терб. у.— наслЬдниковъ А. А. Ольхина, выработываюгцая древесной массы 
на сумму свыше 46 т. р., въ Царскосельскомъ у.-—Рейнера, въ Ямбургск. 
У-— Блока, въ Ш лиссельбургскомъ у.— акц. общ-ва писчебумажныхъ фаб
рикъ Паллизенъ (первая изъ названныхъ фабрикъ занимается исклю
чительно выдЬлкой древесной массы, остальныя же изготовляютъ кромЬ 
того н бумагу); въ Новгородской губ. древесная масса выработывается 
на четырехъ фабрикахъ(въ Боровицкомъ п Крестецкомъ уу.). НанЬсколь- 
кихъ петербургскихъ фабрикахъ, кроме того, существуетъ еще соло
менномассное производство.

Бумагоделательное производство имеется въ Петербургской губ.
Pocciii. Том7. Ш. 13
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(на 18 фабр.) п въ Новгородской губ. (на 4-хъ). Большее число бума- 
годЬлательныхъ фабрикъ расположено въ Царскосельскомъ уЬздЬ (7), 
а затЬмъ въ Петергофскомъ (4) и въ самомъ гор. Петербург^ (3), а 
также въ Крестецкомъ у. Новгородской губ., гдЬ находится извЬстная 
фабрика т-ва Окуловскихъ пнсчебумажныхъ фабрикъ Пасбургъ, изго
товляющая различной бумаги въ годъ почти на 1‘/2 м. р.; затЬмъ, болЬе 
чЬмъ миллюппыя предщпятоя принадлежатъ т-ву невскихъ писчебумаж- 
ныхъ фабрикъ бр. Варгуниныхъ, Небе и Печаткнну.

Петербургъ, въ противуположность Москв'Ь, производить бумаги 
больше, чгЬмъ ему нужно, и поэтому въ большомъ количествЬ отпра
вляете ее за своп предЬлы. Приготовляемый на петербургскихъ писче- 
бумажныхъ фабрикахъ товаръ отличается большимъ разнообраз1емъ, 
вызываемымъ потребностями столичнаго населешя, и наряду съ бумагой 
высокихъ сортовъ, легко конкуррирующихъ съ издЬл1ями фабрикъ Цар
ства Польскаго, приготовляется бумага всевозможныхъ качествъ. Нельзя 
здЬсь также не упомянуть и о карточной фабрикЬ Имп. Воспнтательнаго 
Дома. И зъ  остальныхъ бумагомассныхъ производствъ довольно развиты: 
обойное, картонное, картонажное, переплетное, альбомное, гильзовое, 
конвертное и др. Обойныя фабрики существуютъ только въ Петербург
ской губ., всего въ числЬ 5, изъ коихъ 4 находятся въ самой столицЬ 
(наиболЬе крупная Рикса— съ производствомъ обоевъ почти на 400 т. р.) 
и одна въ Царскомъ СелЬ (т-ва Царскосельской обойн. фабр. А. 
Уконина, основанной еще въ 1818 году и выработывающей обоевъ почти 
на 300 т. р.).

Полиграфтестя производства, къ которымъ относится типографское, 
литографское, хромо-литографское, граверное, фототипное и др., полу
чили весьма широкое развитое въ ПетербургЬ и въ общей сложности 
могутъ быть оцЬнены суммою болЬе 5 милл. рублей. Относительно на 
болышя суммы работаютъ типографсшя заведешя Сувррпна (газете, 
журпаловъ, книжныхъ листовъ, клише и пр. на 565 т. р. въ годъ), ак- 
цюнернаго общ-ва печатнаго дЬла подъ фирмою „Гуттенбергъ11 (265 т. р.), 
Каспари (252 т. р.), Голике (240 т.), Сойкинъ (210 т. р.), Кпрбшаумъ 
(150 т. р.), Ефронъ (150 т. р.) н др.

Фабричная обработка дерева, благодаря относительной обезпеченно- 
сти лЬсомъ, получила въ нашей области значительное развитое, состав
ляя, по своей цЬнности, Б ,8 ° /о  всего производства области и болЬе 1 5 %  
общей выработки всЬхъ фабрикъ Россш  по разематрнваемой группЬ; 
по своимъ размЬрамъ она значительно превосходить таковое же произ
водство московскихъ и другихъ фабрикъ.

По отдЬльнымъ губершямъ фабрики, обработываюшдя дерево, рас- 
предЬляются слЬдуютцимъ образомъ:

Число Сумма произв. °/0 къ произв. & о н! О

фабрикъ. (въ тыс. руб.). губ. На фабр.

11 1 .2 8 0 8 0 ,8 6 8 1
7 5 5 .2 6 4 2 ,8 2 .9 1 7
1 5 8 0 0 10,8 9 7 2

4 3 5 0 15,1 3 4 1

1 0 5 7 .0 9 4 3,5 4 .9 1 1

Вн$ 
фабр.

Олонецкая. . .
П етербургская.
Н овгородская . . 15 800 10’s 972 30
П сковская.

38
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Такимъ образомъ, наибольшее число промышленныхъ заведешй 
этого разряда сосредоточено въ Петербургской губ., затЬмъ въ Нов
городской и Олонецкой, и наименьшее—въ Псковской. В ъ  послЬднихъ 
трехъ губершяхъ всЬ безъ псключешя фабрики этой группы, а въ П е
тербургской значительное ихъ большинство—представляютъ собою лЬсс- 
пильныя заведешя, занимающаяся распилкой бревенъ и досокъ. Наибо
лее крупными представителями производствъ разсматрпваемой группы 
являются лЬсопильни Брандта и Линдеса (подъ фирмой Э. Г. Брандтъ и К 0), 
существующая въ трехъ губершяхъ: Петербургской (двЬ въ самомъ 
г. ПетербургЬ, выдЬлываюпця бревенъ, досокъ, брусьевъ, драни, гор
былей и опнлокъ— одна на сумму свыше I 1/* м., а другая— на 330 т. р.), 
въ Олонецкой г. (въ г. Вытсгргь, съ  произв. досокъ на 278 т. р.) и въ 
Новгородской губ. (въ с. Успенском Череповецкаго уЬзда—досокъ 
на 150 тыс. р.). П зъ  остальныхъ лЬсопильныхъ заведешй своими 
размЬрамп выдЬляются въ Петербургской губ. лЬсопильня Русанова 
(с. Кушелево-Безбородко Петерб. у.), выработывающая досокъ почти на 
*/2 м. р., лЬсопильные н столярное заведете Зиновьева (г. Нарва), съ  
производствомъ досокъ и ящнковъ почти на 400 т. р., и лЬсопильня К о
лобова (Петербургъ), распиливающая досокъ и бревенъ слишкомъ 
на 230 т. р.; въ Новгородской губ. самое крупное лЬсопильное заведете  
принадлежите Полежаеву (въ БЬлозерскомъ у.), выдЬлывающее досокъ 
на сумму свыше 200 т. р., и наконецъ въ Олонецкой губ. выдЬляются 
лЬсопилыш Ратькова-Рожнова (подъ фирмой Громовъ и К 0)— одна въ 
Вытегорск. у., другая—въ Петрозаводскому выработываюнця вмЬстЬ 
досокъ на 360 т. р. Въ Петербургской губершй, кромЬ распплочнаго, 
существуютъ и пныя производства по обработкЬ дерева: столярное, 
паркетное, мебельное, пробковое и др., причемъ названный производства 
чаще ведутся не самостоятельно, а соединяются въ одно производство. 
Какъ на болЬе крупное мебельное производство, можно указать на ме
бельную фабрику Свирскаго, выдЬлывающую мебели и производящую 
различныхъ столярныхъ работе почти на 200 т. р. въ годъ.

Фабрично-заводская обработка металловъ и механичсстя производства 
достигли въ Петербургскомъ промышленномъ районЬ весьма крупныхъ 
размЬровъ. По отдЬльнымъ губершямъ разсматрпваемой области произ
водство это распредЬляе1

Ч исло 
фабрикъ.

О лонецкая. . . .  5
П етербургская. . 187
Н овгородская . . 6
П сковская. . . .  —

198 38.7G9 — 20.414 114

СлЬдовательно, все производство по обработкЬ металловъ сосредо
точено въ Петербургской губ.; его вовсе не существуетъ въ Псковской 
губ., а въ Новгородской и Олонецкой оно пмЬетъ совершенно ничтожные 
размЬры. Сумма выработки фабрикъ и заводовъ этого разряда составляетъ 
почти 20°/о или '/5 всего производства, области и болЬе 23°/0 всей фаб-

13*

гея слЬдующимъ образомъ: 

%Сумма произв. 
(въ тыс. руб.).

98
38.484

187

къ произв. 
губ.

6,2
20.з9 ,

Число рабочихъ.
BntНа фабр.

1 1 3
19.885

416

фабр.

1 1 4
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ричной обработки металловъ въ Россш; но во всЬ эти нсчислешя но 
вошла еще производительность казенныхъ заводовъ, регистращя кото
рыхъ фабрично-заводской статистикой не производится ‘). (О казенныхъ 
заводахъ, занимающихся выплавкой чугуна, мы имЬли случай говорить 
въ очерк'Ь горнозаводской промышленности).

Изо всЬхъ обработывающихъ металлы (и прежде всего обработывто- 
щихь желто)— производствъ наиболее видное положеше занимаетъ въ 
нашей области механическое производство, обнимающее собою чугунно- и 
мЬдно-литейное, орудойное и машино-строительное д'Ьло. Мехаиичесюя 
промышленныя заведешя—крупные заводы (бол'Ье .30) и мехаиичесюя 
мастерсюя— составляютъ почти 50% всЬхъ промышленныхъ заведешй 
разсматриваемой группы производствъ. На механическихъ фабрикахъ и 
мастерскихъ чаще всего изготовляютъ чугунныя, стальныя и м'Ьдныя 
отливки, водопроводный принадлежности, паровые котлы, паровыя ма
шины и отдЬльныя ихъ части, аппараты водяного и парового отонлешя, 
а также вентшшцш, машинныя арматуры, приводы, станки, желЬзныя 
рЬшетки, лЬстницы, перила и пр., а въ отдЬльныхъ случаяхъ выдЬлы- 
ваются еще керосиновые двигатели, электродвигатели, динамо-машины, ло
комобили, вагоны и ихъ части, паропроводы, вооружения судовъ, разныя 
принадлежности для броненосцевъ, артиллергйсте снаряды, буровые 
инструменты, земледЬльчесюя оруд1я, колокола, аппараты для виноку- 
ренныхъ заводовъ, кассы, ариемометры, желЬзныя ворота, двери, подъЬзды, 
балконы и мн. др. предметовъ. Почти всЬ механичесюе заводы и ма- 
стерстя сосредоточены въ самомъ Петербург^; по размЬрамъ про
изводства наиболее выделяются слЬдуюпце изъ нихъ: судостроительный 
и механичесюй заводъ Морского Министерства, выработываюнцй судовыхъ 
машинъ, паровыхъ котловъ и корпусовъ на сумму свыше 3 м. р., меха- 
ничесшй заводъ компанш Петербургскаго механическаго завода (съ  про- 
изводствомъ почти въ 3 м. р.), о-ва Франко-Русскихъ заводовъ б. Берда 
(произв. болЬе 21/з м. р.), заводъ Нобеля (болЬе 1 м. р.), Санъ-Галли 
(произв. почти 700 т. р.) и мн. др.

И зъ  другихъ производствъ этой категорш довольно важное значе- 
nie имЬютъ проволочное и гвоздильное производства, куда относится выдЬлка 
проволочныхъ гвоздей, проволоки (желЬзной и мЬдной), пружпнъ, же- 
лЬзныхъ и стальныхъ проволочныхъ канатовъ, кабелей и пр.; наиболЬе 
выдающееся мЬсто занимаетъ заводъ Петербургскаго акц. общ. желЬзо- 
прокатныхъ и проволочныхъ заводовъ (съ произв. въ 2>/2 мил.) и заводъ 
Посселя, выдЬлываюшдй холоднымъ путемъ патентованныхъ подковныхъ 
гвоздей на 470 т. р. И зъ остальныхъ производствъ по обработкЬ метал-

*) В ы делкой желгьза (полосоваго и  сортоваго) заним ается в ъ  Петербург!* 
обш ирный ж елезоделательны й заводъ, при  н ад л е л; ащ  i ii П етербургском у акцю нер- 
ному общ еству жел-Ьзод-Ьлательныхъ и  проволочны хъ заводовъ, который вырабо- 
ты ваетъ  в ъ  годъ жел-Ьза н а  сумму в ъ  3.J50 т. рублей; нисколько небольш ихъ  же- 
д-Ьзод’Ь лательны хъ заводовъ сущ ествуетъ  ещ е в ъ  Н овгородской губ. (4) и  в ъ  Оло
нецкой  (2), общ ая производительность которы хъ оц ени вается  в ъ  125 т. рублей. Л и 
стовая красная  и  ж елтая мгьдь, а  такж е мельхюръ выработы ваю тся почти  н а  5‘/г м. 
р. громаднымъ Петербургским'!, м 'Ьднолитейнымъ заводомъ акщ онернаго о-ва 
м-Ьднопрокатнаго и  трубнаго завода б. Розенкранца. Латуни н а  225 т. р. изгото
вляешь Чикинскш заводъ (въ  Царскосельск. у.), снабжаюгцШ латунью  петербургыие 
заводы.
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ловъ остается назвать бронзо-литейное дгьло, каковымъ занято въ Петер
бурге 7 заведешй, изготовляющихъ люстръ, лампъ, канделябръ, цер- 
ковныхъ вещей, письмекныхъ принадлежностей и пр. предметовъ почти 
на 400 тыс. рублей (наиболее крупный заводъ Верфеля—производство 
150 т. р.), затёмъ производство мелкихъ жталлическихъ кздплгй—пуговицъ, 
значковъ и пр. (2 фабрики А. и М. Коиейкиныхъ съ производствомъ по 
60 т. р.), изготовлеше жестяныхъ издЗзлШ, главнымъ образомъ укупороч- 
ныхъ коробокъ, а также ведеръ, кофейниковъ, листовъ и пр. (самое 
крупное производство—Хаймовича на 382 т. р.), производство свинцовыхъ 
трубъ, листовъ, дроби, свинцовой бумаги для чая и пр., производство зо- 
лотыхъ, серсбряныхъ и ювелирныхъ издЬл1й, физическихъ, оптическихъ и 
хнрургическихъ инструментовъ, производство электротехническихъ принад
лежностей, изготовлен! о роялей и танина (выделяются фабрики Битепажа 
подъ фирмой „Я. Беккеръ11, приготовляющая роялей и шанино почти на 
‘/г м. р. въ годъ, а зат'Ьмъ Мюльбаха— съ произв. почти на 200 т. р.), 
экипажное производство съ выделкой экипажей на 700 т. р. и исполнетемъ  
разлпчныхъ заказовъ и починокъ на 500 т. р. (самая крупная— придвор
ная экипажная фабрика подъ фирмой „К. и И. Брейтигамъ“, а за'гЬмъ 
6jj. Яковлевыхъ и Фрезе и К 0).

Въ приведенный исчислешя, какъ уже сказано выше, не вошли 
обработываюпце металлъ казенные заводы, производительность которыхъ 
достигаетъ весьма солидной цыфры. Такъ, Александровой стал еде датель
ный заводъ выработываетъ, вм есте съ сортовой и листовой сталью, различ- 
ныхъ стальныхъ изде.’пй на сумму около 4 м. р. Адмиралтейств Ижорскге 
заводы въ Еолпить (см. карту окр. Петербурга), принадлежашде Морскому 
ведомству, славятся особенно производствомъ цепей (въ годъ до 30 т. пуд.); 
на^Ижорскихъ заводахъ имеются в се современный спощальныя приспосо
бления для выгиба, сварки и проковки матер1ала, проба же качества послед- 
няго, а также испыташе готовыхъ уже цепей производится на спещальныхъ 
разрывныхъ машинахъ; заводъ изготовляетъ цепн почти исключительно 
для нуждъ Морского ведомства, причемъ за п о сл ед те  годы онъ значи
тельно понизилъ пудовую ценность цепей. Обуховскш сталелитейный за
водъ главной спещальностью своей пмеетъ предметы военнаго вооруже- 
шя п для частной потребности работаетъ немного. Казенные заказы для 
удовлетворетя нуждъ Военнаго и Морского ведомства въ хнрургпче- 
скихъ ннструментахъ исполняетъ Инструментальный заводъ военно-вра- 
чебныхъ заготовлешй (въ Петербурге). Казенный заводъ въ Крон
штадта изготовляетъ проволочные канаты и кабели для потребностей 
Морского Министерства. Наконецъ Сестрорпцкт ружейный заводъ, осно
ванный еще Петромъ Великимъ въ 1721 г., приготовляетъ въ годъ около 
70 тысячъ винтовокъ.

Фабрично-заводская обработка минералъныхъ веществъ составляетъ 
2,8% всего производства области и почти 15°/о всей годовой производи
тельности русскихъ фабрикъ данной категорш; въ этомъ последнемъ 
отношенш Петербургскгй промышленный районъ значительно уступаетъ 
Московскому, на фабрикахъ котораго выработывается изъ минераловъ 
различныхъ товаровъ на сумму 91/з м. р., т. е. почти 25% в сехъ  рус
скихъ минералъныхъ фабрикатовъ.

По отдельнымъ губершямъ обработываюпце минеральныя веще
ства заводы распределяются следующимъ образомъ:



198 ОТД'ВЛЪ II . Н А С Е ЛЕШ Е .

Число Сумма произв. о/о къ  произ- Ч исло рабочихъ. 
ф абрикъ. (въ  тыс. руб.). водству губ. Н а  фабр. ВнЬ фабр.

О лонецкая.................. 1 4 0,а 22
П етербургская. . . 75 3.259 1,7 6.976 —
Н овгородская. . . .  25 2.559 34,» 4.266 16
П сковская. . . .  5 47 2,о 195

106 5.869 2,5 11.459 16

Производительность петербургскихъ фабрикъ разсматриваемой 
группы почти равна производительности т^хъ же фабрикъ Московской 
и Владшйрской губернш (она нисколько ниже, ч'Ьмъ въ первой и выше, 
чЬмъ во второй); Новгородской же губернш, по развитого фабрично-за
водской обработки минераловъ, принадлежитъ въ ряду остальныхъ гу- 
бертпй четвертое мЬсто.

Матер1алъ для производства— глина, песокъ, камень, гипсъ и пр.—  
получается почти сполна въ предЬлахъ области, причемъ добыча и пе
реработка глины, какъ уже говорилось выше, наиболее прочно устано
вились въ Новгородской губ. и особенно въ Боровицкомъ уЬздЬ, откуда 
въ болыпихъ количествахъ огнеупорная глина поставляется на заводы 
и другихъ местностей Pocciii.

Въ ряду производствъ разсматриваемой группы первое мЬсто по 
цЬнности принадлежитъ стсклодгьлателъному, оценивающемуся въ 2>Д. м. р. 
Стеклянные заводы сосредоточены исключительно въ Новгородской и 
Петербургской губ. В ъ Новгородской губ. наибольшее число фабрикъ 
существуетъ въ Крестецкомъ у. (7); здЬсь въ Малой и Большой Вшие- 
рахъ находятся обширные стеклоделательные заводы Курженковыхъ, 
одинъ съ производствомъ стеклянныхъ издЬлн! на сумму въ 350 т. р., 
а другой — на 170 тыс. руб., а также стеклянная фабрика Шмидта 
подъ фирмой „Воронья Гора‘‘ (въ Утгь-Волмской вол.), изготовляющая 
стеклянныхъ издЬл1й на 120 тыс. р. въ годъ; кроме того въ Новгород
ской губ. работаетъ нЬсколько стеклянныхъ заводовъ въ Новгород
скомъ (Кузнецова—произв. 120 т. р.) и Устюясенскомъ уездахъ и по 
одному—въ Валдайскомъ и Тихвинскомъ. В ъ Петербургской губ. более 
всего стеклоделательныхъ заведешй въ Лужскомъ у.— (5), наиболее же 
крупныя заведешя находятся въ самомъ г. П етербурге— заводъ СЬвернаго 
стеколыю-промышленнаго общества, выдЬлывающш оконнаго и зеркаль- 
наго стекла и зеркалъ на 600 т. р., затемъ заводы Ликфельда (произв. 
140 т. р.) и Ритинга (130 т. р.), особенно известные выделкой химиче
ской посуды и стекла.

И зъ  керамическцхъ производствъ выдающееся место занимаетъ вы
делка огнеупорнаго кирпича и другихъ огнеупорныхъ издЬл1й, достиг
шая особенно значительныхъ разм'Ьровъ въ Новгородской губернш и, 
главнымъ образомъ, въ Боровицкомъ у езд е . Особой известностью поль
зуется здесь образцовый кирпичный и гончарный заводъ К. Л. Вахтера, 
выдЬлывающгй, кромЬ кирпича разныхъ формъ и марокъ, цЬлый рядъ 
предметовъ, требующихся для различныхъ заводскихъ работъ при вы
сокой температурЬ (массивные лекальные камни, устои для печныхъ 
сооружешй, реторты, тигли и пр.). Въ Петербургской губ. кирпичные 
заводы въ наиболыпемъ числе встречаются въ Петербургскомъ, а за
темъ въ Шлиссельбургскомъ уездахъ; въ последнемъ изъ названныхъ 
уЬздовъ находятся наиболЬе крупные заводы, напр. Ренненкампфа (Кол-
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тушская в.). приготовляюпцй кирпича на сумму свыше 104 т. р., Порш- 
нева (Ивановская в.), съ производствомъ въ 72 т. р., и др.; въ Петер
бургскомъ у. выделяется размерами заводъ Захаровыхъ въ с. Усть- 
Ижорь, выработываюнцй кирпича на 65 т. р. Несколько кирпичныхъ 
заводовъ существуетъ еще въ Псковской и Олонецкой губершяхъ. Въ  
томъ же Боровицкомъ у. установилось и делаетъ быстрые успехи про
изводство керамиковыхъ канализацюнныхъ трубъ, выделкой которыхъ 
известенъ упоминавшшся уже заводъ Вахтера, а затемъ въ Новоселицкой 
вол. заводъ, работающей подъ фирмой „Новь“. Д алее крупное значеше 
въ Петербургскомъ промышленномъ районе прюбрело фарфоровое и 
фаянсовое производство, оценивающееся более чемъ въ 1 милл. руб. 
Первый въ Pocciii фаянсовый заводъ былъ учрежденъ въ Петербурге 
при П етре Великомъ. Въ 1758 году былъ построенъ Императорсюй фар
форовый заводъ, получившей усовершенствоваше въ 1768 г. при имп. 
Екатерине П. Д алее, уже въ 1835 году былъ основанъ знаменитый Кор- 
ниловскш заводъ. Императорскт фарфоровый заводъ (въ перечень не по- 
павшш), готовитъ издел1я (чайные и столовые сервизы и небольшое ко
личество орнаментальныхъ и художественныхъ произведешй) исключи
тельно для Высочайшаго Двора и поэтому, не преследуя коммерческихъ 
целей, технику производства и художественность выполнетя изделШ до- 
велъ до высокой степени совершенства; заводъ постоянно служилъ от
крытой и безплатной школой для русскихъ производителей, что и не 
можетъ быть не поставлено ему въ серьезную заслугу. Фарфоровый за
водъ т-ва братьевъ Корниловыхъ изготовляетъ фарфоровой посуды, по 
качеству близкой къ фабрикатамъ Императорскаго фарфороваго завода 
и пользующейся прекрасной репутащей не только въ Европе, но и въ 
Америке, на сумму свыше 215 т. р. Въ Новгородской губ. существуетъ  
обширный заводъ Кузнецова въ Чудовской вол. Новгородск. у., выдёлы- 
ваюпцй фарфоровой посуды более чемъ на ‘/г м. р.; Кузнецовсшй  
товаръ наиболее ходовой.

И зъ остальныхъ производствъ по обработке минералъныхъ веществъ 
цементное производство — приготовлеше романскаго и портландскаго це
мента, а также цементныхъ и бетонныхъ изделШ— существуетъ въ П е
тербургской губ. (Петерб., Шлиссельб. уу.); более крупное заведете  
этой категорш—Гюртлера въ Петербурге, приготовляющее сводовъ, стенъ, 
половъ и пр. на сумму до 100 т. р. Алебастровое производство сосредо
точилось главнымъ образомъ въ Петербурге и значительно меньше 
въ Псковской губ.; наибольшие заводы—Герике, Паля (оба съ  произ
водствомъ по 32 т. р.), Лиле (30 т. р.) и пр. Камнетесное и монумент
ное производство существуетъ только въ самой столице и оценивается 
въ 200 т. рублей. В ъ эту же группу производствъ должно войти граниль
ное. В ъ Петергофе находится Императорская гранильная фабрика, осно
ванная въ 1775 г. (въ перечень не вошла); свои изде.тая фабрика при- 
готовляетъ исключительно для Высочайшаго Двора (на 40 тыс. руб.), и 
только незначительный излишекъ ихъ продается посетителямъ.

Фабрично-заводская обработка животныхъ продуктовъ, по своей ц ен 
ности, составляетъ 7°/0 всего производства области и более 16°/0 стои
мости в сехъ  отечественныхъ товаровъ этой категорш. По отдельнымъ 
губершямъ разсматриваемой области производство распределяется сле~ 
Дующимъ образомъ:
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Число Сумма произв. о/0 и х ъ  къ  Числ. рабочихъ. 
фабрикъ. (в ъ  тыс. руб.). произв. губ. Н а  фабр. Вн'Ь фабр. 

О лонецкая . . . .  9 84 5,» 92 59
П етербургская. . . 51 13.185 6,4 4.492 48
Н овгородская . . .  1 127 1,7 19 —
П сковская . . .  18 878 37,9 406 —

79 14.274 5ХЮ9 107

Наибольшее число фабрикъ данной группы—въ Петербургской губ., 
затЬмъ въ Псковской, и наименьшее—въ Новгородской.

БолЬе крупнымъ представителемъ разсматриваемой группы является 
кожевенное производство. На заводахъ обработываются не только шкуры, 
получаемыя при убоЬ скота на мЬстЬ (каковыхъ въ одной столицЬ, 
судя по числу ежегодно убиваемыхъ въ ней головъ скота,— около 190 тыс. 
штукъ), но и цолучаемыя въ болыпомъ количествЬ изъ другихъ 
мЬстностей Poccin и особенно моремъ изъ заграницы. В ъ петербург
скомъ фабричномъ районЬ, какъ и вообще во всей Pocciii, замЬчается 
значительное уменыпеше числа кожевенныхъ фабрикъ, выражающееся, 
напр, для Петербургской губ., слЬдующими цыфрами: въ 1888 году— 
41 фабрика, въ 1890— 38, въ 1893—31, а въ настоящее время— менЬе 30, 
что находятъ себЬ полное объяснеше въ раеншренш отдЬльныхъ пред- 
npiflTifi. Большинство столичныхъ кожевенныхъ заведешй въ техниче- 
скомъ отношенш вполнЬ благоустроено, и въ ихъ производство вво
дятся мноше усовершенствованные щлемы. НапболЬе крупное npefliipiHTie 
этого рода принадлежитъ Брусницыиымъ (въ ПетербургЬ), выдЬлываю- 
щимъ кожъ на сумму свыше 1.700 т. р. въ годъ, затЬмъ ЗвЬркову (тоже въ  
ПетербургЬ), выработывающему кожъ подошвенныхъ, мостовья, полувала и 
опойка болЬе чЬмъ на 830 т. р., т-ву подъ фирмой „П. А. Осиповъ и К 01< 
(произв. 775 т. р.) и др.

Фабричное производство обуви сосредоточено въ ПетербургЬ. Нап
болЬе крупные заводы— „т-ва Петербургскаго механическаго производства 
обуви“, выработывающаго механическимъ способомъ обуви почти на
1.300 т. р. и Крюкова, выдЬлывающаго обуви ручнымъ способомъ на 
80 т. р. Скорняжное производство существуетъ только въ Олонецкой 
губ.— въ г. Каргополгь и его окрестностяхъ, причемъ всЬ 5 промышлен- 
ныхъ заведешй готовятъ бЬличьихъ мЬховъ на сумму всего 50 т. р. 
Производства по обработкЬ кости—салотопенное, клееваренное, косте
мольное, костеобжигательное— оцЬниваются въ нашей области въ 2,2 м. р., 
хотя почти цЬликомъ сосредоточены на двухъ петербургскихъ заво
дахъ, принадлежащихъ: одинъ— Обществу костеобжигательныхъ заводовъ 
(1.135 т. р.), а другой—торговому дому подъ фирмой „Бр. Смирновы 
и К °“ (болЬе 1. м. р.): кость въ болыпомъ количествЬ собирается въ  
самой столицЬ и др. мЬстностяхъ области. Воскобойные, воскобплильные и 
воскосвгьчные (епарх1альные) заводы, производительность которыхъ оцЬни- 
вается всего въ 700 т. р., существуютъ по одному во всЬхъ губершяхъ, 
кромЬ Олонецкой. Мыловаренное, стеариновое и сшчное производства со
средоточены въ столицЬ; первое изъ нихъ ведется на 'трехъ заводахъ, 
выработывающихъ мыла простого и туалетнаго на сумму свыше 1,з м. р., 
причемъ одинъ заводъ Жукова изготовляетъ простого мыла на 1.200 т. р. 
Одинъ изъ крупнЬйшихъ стеариновыхъ заводовъ (свЬчной и глицери
новый) принадлежитъ Жукову; имъ изготовляется стеариновыхъ и паль-
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мовыхъ свечей, глицерина и олеиновой кислоты на 1.200 т. р. КромЬ 
того въ Петербурге существуютъ два желатинчыхъ завода (Конради, 
съ произв. желатина на 138 т. р.). альбуминное производство и др.

Обработка питательныхъ веществъ составляетъ 18% всего производ
ства области; по своей стоимости она бол'Ье чЬмъ вдвое превосходитъ 
таковое же производство Московскаго промышленнаго района. Матер1алъ 
для производства получается по преимуществу изъ сосЬднихъ, более 
производительныхъ районовъ. Но отдгЬльнымъ губершямъ области про
изводство распределяется слЬдующимъ образомъ:

В ъ ряду производствъ по обработке питательныхъ продуктовъ 
первое место, по стоимости выработываемыхъ фабрикатовъ, принадле- 
житъ винокуренному (вместе со спиртоочистительнымъ и водочнымъ) 
производству и пивоваренгю (вместе съ медоваретемъ); общая ценность 
ихъ определяется въ 11 ‘/г миллюновъ рублей —  поровну то и другое. 
Винокуренные и спиртоочистительные заводы расположены во в сехъ  
губертяхъ  кроме Олонецкой. В ъ Псковской губ. и Петербургской 
(почти исключительно въ Гдовскомъ у.) преобладаютъ предпр1ятая, по раз- 
мерамъ неболы тя, въ самой же столице существуютъ весьма крупные 
заводы, напр. акц. общества подъ фирмой Келлеръ и К 0 съ производ
ствомъ въ 1.640 т. р., Петрова— 1.380 т. р. и др. Пивоваренное произ
водство, оцениваемое, какъ сказано, въ 5.700 р., существуетъ во всехъ  
губертяхъ , но изъ всей приведенной суммы производства 5,5 м. р. 
приходятся на долю одной Петербургской, где находятся известные пи
воваренные заводы акцюнернаго общества „Бавар1я“, выработыв. пива, 
портера и меда на 1.886 т. р., Калинкинскаго пиво-медовареннаго т-ва 
„Ив. Дурдинъ“ (произв. 950 т. р.), акц. общества „Новая Бавар1я“ 
(произв. 747 т. р.) и др.

Приблизительно той же цыфрой (11 м. р.) определяется и выра
ботка табачныхъ фабрикъ Петербургскаго промышленнаго района. И зъ  
в сехъ  12 табачныхъ фабрнкъ 11 находятся въ столице и 1 —  въ г. 
Пскове. Наиболее крупныя предпр1ят1я этого рода принадлежатъ т-ву 
Богданова (произв. табаку, сигаръ, сигаретъ и папиросъ), более чемъ  
на 4х\г м. р., Мангуби подъ фирмой „Саатчи и Мангубн11 (почти 2 м. р.), 
т-ву Лафермъ (1.850 т. р.), Шапшалъ (1.300 т. р.) и др.

Такимъ образомъ винокуренное, пивоваренное и табачное произ
водства, въ общей сумме оцёниваюнцяся безъ малаго въ 23 м. рублей, 
еоставляютъ въ нашей области 62% или почти 2/з стоимости в сехъ  
производствъ по обработке питательныхъ веществъ.

Довольно крупныхъ размеровъ (более 4,т милл. р.) достигаетъ 
также маслобойное производство (выделка масла льняного, кокосоваго, 
сурепнаго, кастороваго, гарнаго, вазелиноваго, арахитоваго, а также 
олифы и жмыховъ), сосредоточенное на трехъ петербургскпхъ заводахъ,

Число Стоим, произв. о/о к ъ  произв. 
фабрикъ. (въ  тыс. py6.J. губ. Н а  фабр. В нгЬ фабр.

Ч исло рабочихъ.

О лонецкая . . . . 
П етербургская. . . 
Н овгородская . . . 
П сковская . . .

6
100

16
51

87
35.667

554
769

54 —
14.623 40

333
403

173 37.057 18,5 15.413 40
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(„т-ва русскихъ паровыхъ маслобоенъ1, съ произв. почти въ 2 м. р., 
Жукова— 1,в м. р. и Эдельберга подъ фирмою „Астра» —  1 м. р.). Са
харорафинадное производство, хотя и ведется однимъ только заводомъ 
Кенига(въ ПетербургЬ), тЬмъ не менЬедостигаетъ громадной дыфры почти 
въ 4 ‘/2 мил. р. Мукомольное дЬло въ разсматриваемой области болыпимъ 
развитаемъ не пользуется и оценивается всего въ 670 т. р.; мукомоль- 
ныя мельницы существуютъ во всЬхъ губершяхъ, но наибольшее ихъ  
число находится въ Петербургской губ. (особенно въ Лужскомъ и 
Царскосельскомъ уу.) и въ Псковской губ. Хлгъбопекарное и булочное про
изводства прюбрЬтаютъ иногда характеръ крупнаго производства въ 
самомъ ПетербургЬ, гдЬ существуютъ по этому дЬлу довольно солидныя 
фирмы А. Андреева (Крымзенкова),съ произв. въ 120 т. р., и Д. Филиппова 
и др. Значительно болыпихъ размЬровъ достигаетъ въ ПетербургЬ 
кондитерское, кофейное и шоколадное производства, оцЬниваюпцяся въ
2.- милл. р.; наиболЬе крупныя фабрики этой категорш принадлежать 
Жоржу Борманъ (975 т. р.), Б ли кгенъ иК 0 (810 т. р.), Конради (376 т. 
р.), Крафтъ (126 т. р.) и др. Минералъныя шипучи! воды производятся тремя 
заводами (въ ПетербургЬ) на сумму почти въ ‘/з м. р., причемъ однимъ 
только заводомъ, принадлежащимъ Обществу заведешя искусственныхъ 
мннеральныхъ водъ,— слишкомъ на 400 т. р. И зъ  остальныхъ произ- 
водсгвъ питательныхъ продуктовъ назовемъ еще консервное (325 т. р.), 
макаронное (около 200 т. р.), уксусное, цикорное и др.

Наконецъ, химичестя производства составляютъ 10% всей суммы 
производствъ области и превышаютъ болЬе чЬмъ въ 3 раза таковое же 
Царства Польскаго и въ 1‘/г раза—производство Московскаго промыш- 
леннаго района. По отдЬльнымъ губершямъ нашей области химическая 
промышленность распредЬляегся слЬдующимъ образомъ:

Ч исло Сумма произв. %  к ъ  про- Ч исло рабочихъ. 
фабрикъ. (въ  тыс. р.). изв. губ. Н а  фабр. Вн’Ь фабр. 

О лонецкая. . . .  1 9 0,в 45 —
П етербургская. . 49 19.605 10,з 6.554 17
Н овгородская . . 6 977 13,2 1.406 728
П сковская. . . .  1 6 0,2 25 —

57 20.597 1 0 7  8.030 745

Такимъ образомъ заводы описываемой категорш сосредоточены 
главнымъ образомъ въ Петербургской губ. и вЬрнЬе даже въ самомъ 
г. ПетербургЬ (нЬсколько фабрикъ существуютъ также въ его блп- 
жайшихъ окрестностяхъ). В ъ Новгородской губ. развилось спичечное 
производство (въ Грузинской в. Новгородскаго у.), гдЬ мы видимъ 4 спи- 
чечныхъ фабрики (изъ всЬхъ 7 спичечныхъ фабрикъ области); затЬмъ 
по одной спичечной фабрикЬ имЬется еще и въ остальныхъ трехъ гу- 
берш яхъ; наиболЬе крупныя по размЬрамъ производства— новгородская 
фабрика Лапшина (съ пропзводсгвомъ въ 742 т. р.) и петербургская —  
ЗабЬлина (112 т. р.); всего же спичекъ выдЬлывается въ области на 
сумму свыше 1 милл. рублей. Т-во РоссШско-Американской резиновой 
мануфактуры, доставляетъ товаровъ (галошъ и пр.) на сумму, равную 
половинЬ всей производительности химическихъ заводовъ Петербург
скаго промышленнаго района, а именно слишкомъ на 10 мплл. рублей.

Собственно же химичестя производства, состояния въ фабрикацш



ГЛ . V I. ХИМ ПЧ. П РО И ЗВ. КОЛПЧ. Ф А БР . РА Б О Ч И Х Ъ . ■203

минералъныхъ солей и кислотъ (с'Ьрной, азотной, соляной кислотъ, гли
нозема, квасцовъ, бЬлилъ, соды и пр.), оцениваются безъ малаго въ 3 
милл. р.; химичесше заводы сосредоточены почти исключительно въ 
Петербург^ (два завода также въ Новгородской губ.); наиболее круп
ный преднр1ят1я принадлежать: т-ву Тентелевскаго химическаго завода 
(расположеннаго близь полотна Балийской ж. д.), выработывающаго хи- 
мическихъ товаровъ более чемъ на 1.666 т. р., обществу Невскаго химич. 
завода (на 390 т. р.), Русскому Обществу для выделки и прода
жи пороха (362 т. р.) и др. Видное место въ фабр.-заводской про
мышленности Петербурга занимаетъ также производство смазочныхъ 
и освгътителъныхъ ттер1аловъ (минеральн. смазочн. и осветит, масла, 
гариаго масла, керосина и вазелина), выработываемыхъ пятью заво
дами на сумму свыше 2,7 м. р. (двумя Жукова на 1,4 м. р., Ропса 
— на 840 т. р.). Производство различныхъ красокъ и лаковъ, сосредото
ченное также исключительно въ Петербурге, достигаетъ суммы 1.275 т. р. 
(Безе —  350 т. р., фирма Кюнемана — 290 т. р. и. т. д.). Газовые заводы нахо
дятся все (6) въ Петербурге и выработываютъ светильнаго газа, 
кокса, смолы и амм1ачной воды на сумму свыше 1,8 м. р., причемъ изъ 
этой суммы на долю одного завода „Общества столичнаго освегцешя“ 
приходится 1 ‘/г м. р. Наконецъ, производство косметическихъ товаровъ, 
оценивающихся почти въ 630 т. р., значительно уступаетъ по своимъ 
размерамъ производству Московскаго промышленнаго района; большая 
часть товаровъ (на 510 т. р.) выработывается на известномъ заводе 
акщонернаго общества подъ фирмой „Петербургская химическая лабо- 
ратор1я“.

В се  фабрики и заводы нашей области, по сведеш ямъ, относя
щимся къ 1895-му году, доставляютъ занятае более чемъ 105 тысячамъ 
рабочихъ обоего пола и в сехъ  возрастовъ въ самомъ заведенш и кроме 
того раздаютъ работу на домъ почти 2 тысячамъ человекъ. Въ отдпль- 
пыхъ губертяхъ фабрично-заводской промышленностью привлекалось слЬ-
дую щ ее число рабочихъ:

Число рабочихъ Въ томъ числгЬ °/о Ч исло рабочихъ
н а  ф абрикахъ. ж енщ и н ъ. и х ъ . вн!> фабрикъ.

Олонецкая. . . 1.095 116 10,5 59
Н овгородская . 8.812 1.614 18, а 774
П ско вск ая . . . 1.700 149 8,8 —
П етербургская. 93.883 27.602 29,4 942

105.490 29.481 27,9 1.775

И зъ приведенной таблицы видно, что въ наибольшей степени фаб
рика даетъ заработокъ населенно въ Петербургской губершй, затемъ 
въ Новгородской и уже очень мало—въ Псковской и Олонецкой. Кроме 
того, цыфровыя данныя отмечаютъ тотъ фактъ, что женщины привле
каются фабрикой въ гораздо болынемъ проценте въ местностяхъ съ  
наиболее развитой фабричной промышленностью и, напр., въ Петербург
ской губ. женщины составляютъ уже 1h  общей массы фабричныхъ ра
бочихъ.

Распределеш е рабочихъ по отдельнымъ группамъ производствъ, со- 
отнош ете въ различныхъ производствахъ му ясского и лсенскаго труда, 
а также труда взрослыхъ, подростковъ п детей легко усматривается 
изъ следующей таблицы:
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Общее В ъ томъ
В ъ общ емъ числ^Ь рабочихъ.

Г рупп ы  производствъ. число чи сле жен-
°//0

И Х Ъ .
П одростковъ Д  е г е й.

Рабочихъ 

на стороне.
раоочихъ. щ и н ъ .

м. п. ж. п. всего.
О/о

и х ъ М. 11. Ж , П . всего. 7°
и хъ

Х лопчато-бумаж ное . . . 20.189 9.218 45,3 769 638 1.407 7,о 103 1 2 0 223 1,1 __

Ш ерстяное . . . . . 4.100 1.782 43,4 91 99 .190 4,8 11 3 14 0,3 —

Ш елковое . ...................... 288 136 4 8 ,в 3 6 9 3,1 — — — 0,0 —

Л ьняное и  пеньковое . . 3.748 1.659 44,2 256 1 2 1 3.776 10 ,0 42 61 103 nji —

Обраб. c n in i .  вол. вещ . 1383 608 44,о 39 108 147 10,6 36 18 54 4,о 347

Б ум агодел . и  полиграф . . 10.546 1.932 18 ,4 806 190 996 9,4 212 33 245 2 ,з 368

Обработка дерева . . 4.911 142 2,8 191 1 0 2 0 1 4,. 48 6 54 l,i 38

Обр. металл, и мехам и ч. 20,414 324 1,5 1.044 — 1.044 5 , i 136 — 136 0,« 114

Обр. минерал, и  керамич. . 11.459 1.506 13,2 552 127 679 5,и 642 93 7 3 5 6,4 16

Обр. животн. продуктовъ . 5 .0 0 9 6 8 6 13 ,6 9 0 17 107 2 ;i 5 5 14 6 9 1,3 107 ,

| Обр. питат. вещ ествъ  . . 1 5 .4 1 3 8 .4 0 2 5 4 ,5 3 0 0 176 476 3 , . 5 7 2 0 7 7 0,5 4 0

I Х и м и ч е с к а я ............................... 8 .0 3 0 3 .0 8 6 3 8 ,4 1 2 1 1 2 6 247 3 ,i 5 6 4 4 100 1,= 7 4 5

Всего . . . .

1
1 0 5 .4 9 0 29.481 2  ( ,9 4.262 1.618 5 .8 8 0 5,6 1 .3 9 8 112 1 .8 1 0 1,’ 1 .7 7 5
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Такимъ образомъ, изъ разсмотрЬшя приведенныхъ данныхъ сл'Ь- 
дуетъ, во-первыхъ, что наибольшее число рабочихъ занято обработкой ме
талловъ и хлопчато-бумажнымъ дЬломъ—т’Ьмъ и другимъ бол'Ье чЬмъ 
по 1/s части всей массы рабочихъ; затЬмъ значительное количество ра
бочихъ состоитъ на заводахъ, обработывагощихъ питательныя и мине
ральный вещества, а также на бумагодЬлательныхъ фабрикахъ и въ 
полиграфическихъ заведешяхъ. Остальныя же производства даютъ за- 
нятае менЬе чЬмъ ‘/4 части рабочихъ.

Во-вторыхъ, изъ той лее таблицы видно, что женскш трудъ осо
бенно сильно примёняется въ производствахъ по обработкЬ питатель
ныхъ веществъ, въ которыхъ участае ихъ даже большее, чЬмъ мужчпнъ; 
наиболЬе рЬзкгй перевЬсъ въ рабочемъ составЬ женщинъ надъ мужчи
нами наблюдается на табачныхъ, а также и шоколадныхъ фабрикахъ; 
такъ, на петербургскихъ фабрикахъ этихъ категорШ работаетъ болЬе 
7 тысячъ женгцннъ, тогда какъ мужчинъ-рабочихъ не насчитывается 
даже и тысячи; затЬмъ въ болыномъ процентЬ (отъ 43 до 48) уча- 
ствуютъ женщины въ производствахъ по обработкЬ волокнистыхъ ве
ществъ и въ немного менынемъ— въ химическомъ производстве; въ 
значительно меньшей уже степени женешй трудъ применяется въ бу- 
магоделательномъ производстве, еще меньше —  въ производствахъ по 
обработке жпвотныхъ продуктовъ, минералышхъ веществъ, а также 
въ керамическомъ и полиграфическомъ и, наконецъ, наименьшее уча- 
crie женщинъ встречаемъ въ производствахъ, обработывающнхъ дерево 
п металлъ.

Въ-третьихъ, подростки принимаютъ участе чаще всего въ про
изводствахъ по обработке волокнистыхъ веществъ (менее въ шерсте- 
н шелкоткацкомъ), а также въ бумагоделательномъ и полиграфическомъ.

Дптстй трудъ находптъ себе наибольшее прпм енете въ стеколь- 
номъ дел е, особенно же на новгородскихъ фабрикахъ, а затемъ въ порт- 
няжномъ и шляпномъ производствахъ, а также вЪ типографской работе, 
въ выделке коробокъ и пр.; въ наименьшей же степени дети привле
каются къ производствамъ по обработке металловъ, питательныхъ ве
ществъ, шерсти и уже вовсе не участвуютъ въ шелкоткацкомъ деле.

Наконецъ, въ-четвертыхъ, изъ приведенной таблицы видно, что 
рабоч1е „внгь заведетяи имеются въ производствахъ не в сех ъ  группъ: 
ихъ мы не встречаемъ на фабрикахъ, обработывающнхъ хлопокъ, ленъ, 
шерсть и шелкъ. Наиболышй процентъ рабочихъ составляютъ рабоч1е 
,.вне заведешя“ въ химическомъ производстве (исключительно почти 
въ производстве спичекъ и более всего въ Новгородской губ.), бумаго- 
дЪлательномъ (гильзовомъ), обработке смешанныхъ волокнистыхъ ве
ществъ (тюлевомъ и менее—портняжномъ и вязальномъ) и ггЬкото- 
рыхъ другихъ.

Въ зашпочеше обзора промысловой дЬятельности н аселетя  Озер
ной области намъ остается разсмотрЬть еще послЬднюю ея форму—  
уходъ на заработки за пределы губернш. ОтхожШ промыселъ, благодаря 
близости столицы, получилъ въ болынинствЬ мЬстностей края сильное, 
а въ отдельныхъ случаяхъ даже излишнее развито и такимъ образомъ 
прюбрЬлъ весьма важное экономическое значеше. Однако, привести 
точныя цыфры уходящихъ изъ губершй на сторону рабочихъ, за недо- 
статкомъ пока статистическаго матер1ала, не представляется возмож-
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нымъ. По даннымъ, носящимъ довольно приблизительный характеръ и 
относящимся не къ одному и тому же времени (90— 96 года), число лицъ,
;участвующихъ въ отхожемъ промыслгь, должно быть определено въ 340—  
350 тысячъ человпк*. Вся масса отходниковъ такимъ образомъ составляетъ 
болЬе 10% всего сельскаго населешя и болЬе ‘20°/о его взрослой рабо
чей части. Отхожими промыслами наибольшее число лицъ занято въ 
Новгородской губернш (особенно Кирилловскомъ, Боровицкомъ и БЬ- 
лозерскомъ уу.)— 145 т. чел., затЬмъ въ Петербургской губ.— 90 т. ч.,

въ Псковской— 60 т. ч. (болЬе въ Новоржевскомъ, 
Великолуцкомъ, Порховскомъ и Псковскомъ и 
наименЬе— въ Торопецкомъ) и Олонецкой губ.— 40 
тыс. человЬкъ.

Центральнымъ пунктомъ, куда 
главная масса

стекается
рабочихъ,

Странствующ ей продавецъ  щ етокъ. 
(77о фот. 31 А. Круковскаго).

ца. Сюда направляются на 
заработокъ въ громадномъ 
числЬ не только рабоч1е- 
мужчины, но и женщины 
н далее дЬтп. Большинство 
отходниковъ является въ 
Петербургъ въ качествЬ 
легковыхъ и ммовыхъ извоз- 
чиковъ, домашней прислугой, 
половыми, дворниками, ка
менщиками, землекопами, а 
также мастеровыми, просты

ми поденщиками па фабрики и заво
ды, огородниками и т. д. Значительная 
часть отходниковъ привлекается еще 
работами по сплаву лгъса и лЬсныхъ 
матер1аловъ, а также проводомъ судовъ 
по воднымъ системамъ.

В ъ отходЬ рабочихъ пзъ де
ревни по временамъ года наблюдаются 
двЬ волны: одна осенью (въ авгу- 
стЬ— сентябрЬ), другая весной (въ 
апрЬлЬ). Наибольшее осеннее ожи- 
влеше движешя рабочихъ находитъ 
себЬ, конечно, полное объяснеше въ
окончанш горячаго перюда сельско- 
хозяйственныхъ работъ и наступле- 

нш почти совершенно свободнаго для сельскаго жителя времени; весен
нее же движете соотвЬтствуетъ появление громаднаго спроса на рабоч1я 
руки для сплава лЬса, судовыхъ работъ, постройки и ремонта домовъ 
и улицъ столицы и, наконецъ, работъ сельско-хозяйственныхъ.

Большинство отходниковъ несетъ на рынокъ труда только свою 
мускульную силу, и лишь немног1е изъ нихъ являются сюда еще съ  
нЬкоторымъ профессюнальнымъ зиашемъ. ВслЬдстше огромнаго наплыва 
рабочихъ рукъ въ столицу, помЬгцеше своему труду можетъ получить



ГЛ . V I. ОТХОЖ. ПРОМЫСЛЫ. ГЛ . V II . Д Р Е В Н . в о д н .  П У ТИ. 207

далеко не все пришлое населеше, хотя, разумеется, рабоч1е-профессю- 
налы— плотники маляры, коновалы (изъ Новгородск. у.) и др. оказы
ваются обезпеченными заработкомъ въ значительно большей степени, 
нежели остальная масса прпшлыхъ рабочихъ, которымъ нер'Ьдко при
ходится, за отсутств1емъ работы, возвращаться въ семью „безъ гроша 
денегъ“ или даже добираться домой Христовымъ именемъ.

Г Л А В А  VII. 

П у т и  с о о б щ е н а .

Л. М. Р ы кп чс и й .

Водные п ути  В еликаго Н овгорода и П скова.—П у ти  Озерной области во времена 
М осковскаго государства.—МЬры П етра В еликаго для ул учш еш я п утей  сообщ еш я 
Озерной области.—Д ал ьн ей ш ее  развитае системы кан ал овъ .—Способы передвижения 
по ним ъ  и н о вей и й я  у л у ч ш еш я в ъ  этой систем!;.—Развитае пароходства н а  pis- 
кахъ , озерахъ  и  к ан ал ах ъ , а также и в ъ  Ф инскомъ залив'Ь.—Развитае железнодорож
ной С'Ьти.—Современное ея  со сто и те  и  характеръ  передвиж еш я по н ей  грузовъ  и 

людей.—Р ол ь  П етербурга, к ак ъ  порта и  желЬзнодорожнаго узла.

И зъ историческаго очерка Озерной области можно было видеть, 
что значеше этого края въ общемъ ходе русской исторш обусловлено 
было прежде всего его обильными и удобными водными путями. Границы 
речной системы Ильменя определили естественныя границы Новгородской 
земли, а многоразличныя связи этой речной системы съ соседними бас
сейнами Сев. Двины, Днепра, Волги, Западн. Двины и Наровы могутъ 
объяснить немало великихъ собьтй , пережитыхъ Озерной областью 
въ ея исторической жизни.

Первоначально самымъ важнымъ путемъ былъ для Озерной области 
аеликш водный путь „изъ Варягъ въ Греки''1, который шелъ изъ Бал'пйскаго 
моря къ Царьграду черезъ р. Неву, Ладожское оз. (которое въ летописи 
называется озеромъ Неео), р. Волховъ, оз. Ильмень, р. Ловатъ, волокомъ 
къ Зап. Двитъ, далее по «Зап. Д вине, по ея притоку Касплгъ, и опять 
волокомъ къ Дтъпру. На этомъ пути происходило оживленное товарное 
движеше, которымъ въ особенности съумели воспользоваться новгородцы. 
Съ юга къ нимъ приходили визаншююя ткани, утварь, драгоценные 
камни, а съ севера, отъ скандинавовъ— сукна, вина, хлебъ и деньги.

Несколько позднее установились прочныя торговый связи Новгорода 
съ юго-востокомъ, съ  Поволжьемъ. Уже въ древности определились въ 
существенныхъ свопхъ чертахъ те  три соединнтельныхъ пути отъ Волги 
къ бассейну Валтшскаго моря, которые потомъ, после создашя искусствен- 
ныхъ сооружешй, получили назваше Вышневолоцкой, Тихвинской и 
Маршнской системъ: смотря по тому, какому изъ этихъ трехъ путей 
давалось предпочтете, переходъ водораздельной полосы совершался или
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между Цной и Тверцой, пли между Воложей, прптокомъ Сяси (на картЬ 
Ж  VI) и Чагодой, притокомъ Чагодощи, или между Вытегрой и Ково/сей 
(па картЬ I IV). КромЬ того, существовало еще два пути отъ Ильменя 
къ ВолгЬ: одинъ— по pp. Лолгъ и Я вони, волокомъ къ оз. Селигеру и по р. 
Селижаровюь къ ВолгЬ, другой— отъ волока Держковскаго на МстЬ (въ 
отлп'по отъ "котораго и получилъ свое назваше Вышшй Волочекъ), че
резъ оз. Печеново къ р. Песи (на картЬ 3  VI, VII) и по pp. Чагодощгь и Мо
лот къ ВолгЬ. Съ Волги В ел итй  Новгородъ получалъ хлЬбъ и воскъ, 
а также нЬкоторые восточные товары, напр, шелкъ, пряности. На
сколько тЬсны были торговыя узы, связывавппя Новгородъ съ Но- 
волжьемъ, видно изъ того, что въ началЬ XIII в. суздальсюй князь, 
остановивъ подвозъ къ Новгороду съЬстныхъ припасовъ съ Низовой 
земли, произвелъ въ НовгородЬ голодъ и моръ.

В ъ  такой же зависимости отъ чужихъ князей стояла и другая важ
ная отрасль новгородской торговли—торговля съ сЬверо-востокомъ, съ 
областью Сгъв. Двины и Отги. Область эта въ старое время называлась 
Заволочьемъ и съ давнихъ поръ являлась поставщицей мЬховъ и шкуръ, 
какъ для Руси, такъ и для Западной Европы. Эти-то мЬха и шкуры 
звЬрей были великой притягательной силой, двигавшей славянскую ко- 
лонизащю вглубь финскихъ поселешй, и выдающееся значеше Новго
рода во внЬшней торговлЬ основано было именно на доставкЬ въ За
падную Европу этихъ лЬсныхъ богатствъ Заволочья. Какъ показываетъ 
самое назваше Заволочья, пути къ нему шли водою и волоками. И зъ  
Озерной области попадали въ этотъ край тремя способами: либо черезъ 
р. Волховъ, Ладожское оз., р. Свирь, Онежское оз. и рЬками Вамой и Вод- 
лой къ оз. Водм  (на картЬ I III) и далЬе къ сЬверу; либо по извЬст- 
ному намъ пути— Метою, Песью, Чагодощсй достигали Шексны (по pp. Мо- 
логЬ и ВолгЬ или прямо отъ Чагодощи по ея притоку Лиди къ р. Колпи, 
впадающей въ р. Суду (на картЬ 3 , 1 VI) и по р. СудЬ, впадающей въ 
Ш ексну), а отъ Шексны переправлялись однимъ изъ двухъ волоковъ: 
первый былъ между р. Славянкой, впадающей въ Ш ексну, и р. Порозо
вицей, впадающей въ Кубенское оз., значить, совпадалъ, приблизительно, 
съ нынЬшнимъ воднымъ путемъ герцога Александра Виртембергскаго; 
второй былъ между р. Пидьмой ("на картЬ К  V), впадающей въ Ш ексну, 
и р. Болшмой, впадающей въ оз. Воже, и велъ къ р. Онет черезъ 
р. Свидь (на картЬ J IIV ) и оз. Лача. И зъ названныхъ трехъ путей только 
одинъ, самый далыrift, проходивпий черезъ Онежское оз., былъ вполнЬ 
во власти новгородцевъ, друпе же два, направлявнпеся отъ Ш ексны къ 
С. ДвинЬ и къ ОнегЬ, постоянно входили въ- сферу вл1яшя великихъ 
князей и были для нихъ весьма могущественнымъ орупДемъ въ борьбЬ 
съ Великимъ Новгородомъ.

Съ бассейномъ р. Наровы Ильменское озеро соединялось при посред- 
ствЬ pp. Шелони, Узы (на картЬ В VIII), волока къ р. Черехгь (на 
картЬ В  VIII), и рЬки Великой. По этому пути Новгородъ сообщался со 
Псковомъ, а также съ областью Зап. Двины.

Наконецъ, съ Варяжскимъ моремъ Новгородъ, кромЬ Волхова, имЬлъ 
еще сообщеше черезъ pp. Шслонь, Мшагу и отъ р. Собы (на картЬ В VII), 
впадающей въ Мшагу, волокомъ къ р. Луггь.

Съ падешемъ Новгорода пало и значеше торговыхъ путей Озер
ной области. ВнЬшняя торговля оставила рЬки и озера, находящаяся



въ системе Балтзйскаго моря, изъ-за обладашя которымъ вели долгую 
и упорную борьбу руссш е и шведы, и нашла себе бол-Ье далыий, но 
и болве спокойный путь—черезъ Архангельскъ.

Впрочемъ, именно отъ этого времени упадка торговой жизни 
дошли до насъ первыя достоверный св'Ъд'Ьшя о судоходстве въ Озерной 
области. Относятся они къ 1674 году и исходятъ отъ шведа Кнльбур- 
гера, который оставилъ намъ описате своего нлаватя черезъ Ильмень, 
Мшагу и Лугу къ Нарве. Интересны его соображешя о непрерывномъ 
водномъ пути изъ Касшйскаго моря въ Балийское. „Около 200 верстъ 
отъ Новгорода (Кильбургеръ считаетъ версту по тогдашней мгЪргЬ въ 
700 саж.) двгЬ рёчки—Цна и Шлина, соединившись другъ съ другомъ 
за 1/2 версты выше Вышняго Волочка, впадаютъ въ Мету; такъ что 
весною отъ этой деревни можно плыть на неболынихъ судахъ до оз. 
Ильменя, но обратно по Мете, всл'Ьдств1о пороговъ, подняться нельзя. 
Въ Вышнемъ Волочка вытекаетъ въ 75 шагахъ отъ Цны изъ лугового 
болота р. Тверда. Упомянутый истокъ лежитъ выше Цны около 2-хъ  
саженъ, и земля между ними —  чистый песокъ. Цна во время поло
водья поднимается такъ высоко, что соединяется съ Твердой; если бы 
въ этомъ мЬсгЬ сделать перекопъ, то можно бы соединить Ладожское 
озеро, а следовательно и Балийское море съ Касшйскимъ моремъ“.

Благодаря тому, что черезъ Новгородъ и Псковъ часто проезжали 
въ Москву иноземные послы, въ Озерной области рано возникла и 
организащя сухопутныхъ сообщений. Императорский носолъ Гербер- 
штейнъ, прославившийся своимъ сочинетем ъ о Московии, говоритъ, 
что отъ западной границы едутъ въ Москву обыкновенно по одной изъ 
двухъ дорогъ: одна идетъ черезъ Смоленскъ, другая черезъ Лифляндпю, 
черезъ Псковъ и Новгородъ. Самъ Герберштейнъ, которому, при пер- 
вомъ его п осещ ети  Россш  въ 1517 г., предстояло выбрать одну изъ 
этихъ дорогъ, избралъ однако средшй путь: отъ Вильны къ Полоцку, 
потомъ черезъ Опочку и Порховъ въ Новгородъ и оттуда уже въ Мо
скву. Герберштейнъ съ восторгомъ разсказываетъ объ удобствахъ рус
ской ямской езды: покорные подданные великаго князя московскаго въ 
любую минуту и въ любомъ м есте отдаютъ царскимъ гонцамъ и по- 
сламъ самыхъ лучшихъ лошадей въ какомъ угодно количестве, без- 
прекословно позволяютъ загонять лошадей до упаду и за все это полу- 
чаютъ самое незначительное вознаграждете. Какъ примеръ скорой 
езды Герберштейнъ приводитъ случай, когда одинъ изъ его служителей 
доехалъ изъ Новгорода въ Москву въ 72 часа. Для того времени это, 
действительно, былъ очень быстрый переездъ. Мы знаемъ, что въ го
раздо позднейшее время, въ 1722 г., голландсюй резидентъ ехалъ изъ 
Москвы въ Петербургъ около пяти недель, причемъ на одной станцш 
долженъ былъ восемь дней ждать лошадей.

Новая эпоха для Озерной области начинается съ преобразователь
ной деятельности Петра Великаго. Сюда перенесенъ былъ центръ тя
жести в сехъ  государственныхъ заботъ и попечений, здесь должны были 
пройти пути государственнаго значешя, пути къ европейской цивили
зации Нелегко далась эта цивилизация местнымъ жителямъ, немало 
тысячъ ихъ погибло при осуществлен!и гордыхъ плановъ, предначер- 
танныхъ железной волей Петра, —  прорубая просеки, копая каналы, 
устраивая новую столицу на негостепршмныхъ берегахъ Невы. Но зато
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и работа ихъ предназначалась не для нпхъ однихъ, а для всей 
Pocciii.

Петръ Велишй началъ съ того, что воспользовался водными путямп 
Озерной области для совершенно неожиданнаго и смгЬлаго военнаго 
предпрхятоя,—для перевозки военныхъ кораблей изъ Б^лаго моря пря- 
мымъ путемъ къ Неве. Въ августе 1702 г. Петръ съ войскомъ, съ 
артиллер1ей и съ двумя фрегатами двинулся отъ монастырской деревни 
Нюхни къ г. Повтнцу, прокладывая себе дорогу среди дикихъ, казав
шихся непроходимыми, л Ь с о б ъ  и болотъ. Тысячами сгоняли окрестный 
народь, чтобы вм есте съ солдатами рубить просеку, застилать топи, 
строить мосты и тащить фрегаты — то на каткахъ, то волокомъ. Путь 
былъ труденъ. Народъ изнемогалъ, появились болезни и сильная смерт
ность. Но Петръ былъ настойчивъ, и фрегаты благополучно были спу
щены въ Онежское оз., изъ котораго уже безъ затрудненгй они прошли 
къ театру военныхъ дгЪйствш— къ НевгЬ. Д о сихъ поръ не исчезли еще 
следы этой „Осударевой дороги11, какъ назвалъ ее народъ, надолго 
сохранивнпй память объ удпвительномъ петровскомъ поход'Ъ.

При основати Петербурга Петръ уже вполне сознавалъ необхо
димость искусственнымъ образомъ соединить Балтийское море съ глав
нымъ путемъ Россш — Волгой. Въ 1703 году начались работы по устройству 
канала между Цной и Твердой, называвшагося сначала Гагаринскимъ—  
по имени перваго строителя, кн. Гагарина, а теперь называющагося Тве- 
рецкимъ. Когда былъ оконченъ этотъ каналъ, создавшей Вышневолоцкую 
соединительную систему, въ точности неизвестно, но отъ 1710 г. име
ются уже св й д ет я  о судоходстве по новому пути. Петръ былъ недо- 
воленъ Вышневолоцкой системой: вследств1е мелководья морсшя кабо- 
тажныя суда —  тялки,— которыя онъ пытался провести по этой системе 
съ Волги, доставлялись къ морю съ величайшимп затруднешями; все  
вообще суда изъ-за пороговъ могли проходить по системе только въ 
одномъ направленш — къ Петербургу, а не обратно; наконецъ, плоско
донный суда, отправляемыя съ  Волги въ Петербургъ, подвергались 
болынимъ опасностямъ при следованш черезъ Ильмень, а въ особенности 
черезъ Ладожское озеро. Между темъ вновь построенная столица сильно 
нуждалась въ обильномъ и правильномъ подвозе съестны хъ припасовъ 
съ Волги. Поэтому Петръ проектировалъ целый рядъ новыхъ кана- 
ловъ въ разныхъ местахъ и, между прочимъ, сильно былъ занятъ про- 
эктами позднейш ихъ Тихвинской и Маршнской системъ. Но Петръ 
успелъ осуществить только одинъ планъ: прорытое Ладожскаго канала 
между р. Волховомъ и Невой. Насколько необходимъ былъ этотъ искус
ственный обходъ Ладожскаго оз., свидетельствуютъ следующая слова 
гр. Альгаротти, посетившаго Петербургъ въ 1739 г .— того самаго, ко
торый былъ авторомъ столь лестнаго для петербуржцевъ выражешя, 
что Петербургъ—окно въ Европу. „Петербургъ обязанъ графу Миниху 
(строителю Ладожскаго канала) удобствомъ привоза жизненныхъ средствъ 
и, такъ сказать, своимъ насущнымъ хлебомъ. Большую часть необхо- 
димыхъ жизненныхъ средствъ Петербургъ получаетъ изъ местности, 
лежащей вдоль береговъ Волхова, и изъ окрестностей Новгорода, 
где почва становится не столь неблагодарной. Зимой, когда все замерв- 
нетъ, сани регулярно и безпрепятственно щлезжаютъ по Ладожскому 
озеру и по Н еве въ Петербургъ и привозятъ въ изобилш все, что ему



нужно. Но лЬтомъ дЬло обстоитъ иначе: баркамъ не такъ легко пройти 
по озеру вслЬдств1е постоянно господствующихъ на немъ занадныхъ 
вЬтровъ и страшныхъ шкваловъ, которымъ оно подвержено. Все эго 
производило иногда въ ПетербургЬ голодъ и было причиной того, что, 
когда царь основывалъ этотъ городъ, въ немъ умерло отъ недостатка 
жизненныхъ средствъ болЬе 100.000 (?) человЬкъ11.

П рор ьте канала болЬе 100 верстъ длиной было для того времени 
дЬломъ необычайнымъ, н представляло огромныя трудности, въ особен
ности въ виду недостатка у  казны денежныхъ средствъ. Поэтому н 
мЬры были приняты энергичныя. На все населеше наложена была осо
бая подать по 70 коп. со двора, а съ торговыхъ людей—по 5 к. съ рубля 
(капитала). Работы были сданы подрядчикамъ со всевозможными для 
нихъ облегчешями н привиллепями, напр, для рабочихъ, нанятыхъ под
рядчиками, была установлена особая подсудность, и взять ихъ отъ под- 
рядчиковъ можно было только по императорскому указу и только въ 
случаЬ кражи со взломомъ, разбоя и убшства. Въ народныхъ преда- 
ш яхъ сохранился, между прочимъ, разсказъ, будто Петръ Велиюй, ощу
щая недостатокъ въ средствахъ при прорытш канала, умыслилъ на 
каждой верстЬ у канала сдЬлать кабакъ, чтобы получать обратно тЬ 
деньги, которыя заработывались рабочими. Объ этомъ даже пЬсня поется:

Мы канавушку копали 
Всю ю проклинали.
Па канавушку— на коняхъ,
А  съ канавушкп-то пЬша...

Въ основЬ этого разсказа лежитъ, должно быть, тотъ исторпчесшй фактъ. 
что подрядчики получили право продавать вино своимъ рабочимъ безъ 
уплаты акциза. КромЬ вольнонаемныхъ рабочихъ употреблены были 
въ дЬло и войска: въ 1721 г. послано было 15.000 казаковъ и 12.000 
драгунъ, а въ слЬдугощемъ году назначено еще 35.000 чел.

Д о какой степени тяжелы были всЬ эти жертвы, требуемыя отъ го
сударства для новаго воднаго пути, видно изъ того, что однажды князь 
Я. Долгоруковъ въ патрютическомъ негодованш разорвалъ подлинный 
царскш указъ о новомъ налогЬ для Ладожскаго канала, уже подписанный 
всЬми сенаторами и самимъ Петромъ. К ъ счастью для Долгорукова, это 
сошло ему съ рукъ довольно легко и даже, невидимому, послужило къ 
отмЬнЬ нЬкоторыхъ черезчуръ обременительныхъ для народа распо
ряжений. Работы на каналЬ шли плохо, медленно и неумЬло, пока не 
были переданы въ руки энергичнаго Миниха. Но самъ Петръ не дож
дался окончания начатаго имъ дЬла— каналъ былъ открытъ только 
въ 1731 г.

Мы говорили, что водный путь съ Волги въ Неву былъ необходимъ 
для снабжешя столицы жизненными припасами. Этимъ однако не ограничи
валось значеше задуманныхъ Петромъ каналовъ: если торговля должна 
была служить нуждамъ Петербурга, то съ  другой стороны вЬдь и П е
тербургъ предназначенъ былъ служить нуждамъ торговли. Волга и Нева 
должны были сдЬлаться главнымъ торговымъ путемъ въ Европу, и П е
тербургъ долженъ былъ вернуть отъ Архангельска и снова направить 
къ Финскому заливу главное теч ете нашей внЬшней торговли. ’ Петръ 
не захотЬлъ дожидаться, пока стих1Йная сила экономнческихъ интере-
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совъ произведете эту желанную для него перемену, н въ 1718 г. былъ 
изданъ указъ, дозволявнпй въ Архангельске торговлю пенькой, но за- 
прещавннй вывозъ изъ него хлЬба, ввозъ шелковыхъ матерШ и парчей, 
и повелЬвавппй привозить въ Петербургъ двЬ трети всЬхъ товаровъ. 
Иностранные купцы, въ особенности голландцы, сильно потерпели отъ 
этой крутой мЬры, но на жалобы ихъ Петръ отвЬтилъ характерной 
фразой: „Приложеше принциповъ всегда трудно, но съ течешемъ вре
мени в сё интересы примирятся11.

Начатое Петромъ дЬло искусственнаго соединения Волги съ Не
вой двигалось въ XYIH  вЬкЬ крайне медленно. Главныя улучшешя на 
Вышневолоцкой системЬ были сделаны калмыкомъ Сердюковымъ, ко
торый еще при ПетрЬ взялъ въ свои руки содержание Вышневолоцкаго 
пути съ правомъ взимать въ свою пользу известную пошлину съ про- 
ходящнхъ судовъ. Во второй половинЬ столЬйя система была опять 
взята въ казенное управлеше, а въ началЬ XIX вЬка былъ прорытъ 
каналъ Сиверса для обхода озера Ильменя. П озднее, рядомъ съ нимъ 
былъ прорытъ съ тою же цЬлью другой каналъ, названный Вишерскимъ.

Недостаточность Вышневолоцкой сисгемы сознавалась, какъ мы 
видЬли, уже Петромъ, сознавалась она и преемниками его, но на 
коренную реформу водныхъ путей долго не рЬшались по недостатку 
средствъ. Только въ 1799 г. приступили къ сооружению канала между 
р. Вытегрой и р. Еовжей, нослужившаго основой Маршнскаго воднаго 
пути, да и то денежный средства на это предпр1ят1е были добыты не 
совсЬмъ обычнымъ путемъ: на сооружеше канала Императрица Mapifl 
ведоровна (супруга имп. Павла I) повелела ассигновать, въ видЬ займа, 
изъ сохранной казны Петербургскаго Воспитательная Дома ежегодно 
по 400.000 р., и назваше Маршнскаго канала было дано новому соору
ж е н а  именно въ воспоминаше и въ благодарность за эту помощь. Ма- 
р in не id й водный путь им еете передъ Вышневолоцкимъ слЬдуюпця 
основныя преимущества: онъ короче, глубже, не имЬетъ такихъ затруд- 
нительныхъ и опасныхъ пороговъ, какъ Мстинсше и Волховсше, и 
обходитъ самую неблагощнятную для судоходства часть собственно волж- 
скаго пути— отъ Рыбинска до Твери. ВсЬ эти выгоды могли обнаружиться 
въ полной степени только послЬ устройства обходныхъ каналовъ во- 
кругъ озеръ Ладожскаго (въ той части его, которая не входила раньше 
въ составъ Вышневолоцкой системы), БЬлаго и Онежскаго. Последняя 
часть этихъ обходныхъ каналовъ, отъ урочища Черные Пески, на берегу 
Онежскаго оз., до прпстанп Вознесенья (на картЬ И  IY), близь истока 
р. Свири, окончена лпшь въ 1852 г.

Тихвинскт путь, работы по которому начались три года спустя 
послЬ начала работъ по Мариинскому пути, им'Ьетъ въ сравненш съ  
этимъ послЬднимъ только одно существенное преимущество: онъ зна
чительно короче Маршнскаго. Но онъ и предназначался не для конкур- 
ренцш съ товарнымъ движешемъ Маршнскаго пути, а для своихъ осо- 
быхъ грузовъ:по указу 1802 г., онъ долженъ былъ служить для судовъ 
малаго размЬра съ цЬлью перевозки только цЬнныхъ и преимущественно 
колошальныхъ иностранныхъ товаровъ изъ Петербурга на Макарьев- 
скую (Нижегородскую) ярмарку. И  действительно, тогда какъ по Вы
шневолоцкому и Маршнскому пути въ началЬ X IX  вЬка ходили суда 
съ  подъемной силой въ 5.000 пуд., грузъ судовъ, ходившихъ по Тих
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винскому пути, равнялся лиш-ь 2.000 п. Столь же малыя суда ходятъ по 
этому пути и теперь.

В ъ настоящее время названныя соединительныя системы заклю- 
чаютъ въ себЬ слЬдующи! составныя части. В ъ составъ Маритскаю 
пути, длина котораго отъ Рыбинска до Петербурга равна 1071 в., вхо- 
дятъ: р. Шсксна, кан. Бгълозерскш, длиною 63 в., р. Ковжа, кан. Ново-Ма- 
ршнскгй, длиною 8 в., сооруженный въ 1882— 1886 г. взамЬнъ стараго 
Маршнскаго, р. Вытегра, кан. Онежскгй, длиною 64 в., р. Свирь, Прила- 
дожсте каналы и р. Нева. Приладожсте каналы представляютъ изъ себя 
два ряда построенныхъ въ разное время каналовъ отъ Свири до Невы: 
одинъ рядъ—Новоладожск1е каналы—проходитъ ближе къ Ладожскому оз. 
п въ общей сложности имЬетъ 157 в., другой— Староладожсте каналы—  
отстоитъ дальше и заключаетъ въ себЬ 152 в. копанныхъ каналовъ. 
Староладожсте каналы слЬдуюнце: Имп. Александра I  между pp. Свирью 
и Сясью, Имп. Екатерины 11 (или СнсскйТ) между pp. Сясью и Волхо- 
вомъ, Ими. Петра Великаго ме- 
жду pp. Волховомъ и Невой.

Н ачало Онежскаго к ан ал а  въ  В ознесеньгЬ. (По фот. Бч. И. Срезневскаю).

Имъ соотвЬтствуютъ Новоладожсте: Имп. Александра I I I , Имп. Mapiu ведо
ровны и Имп. Александра II . Новые параллельные каналы строились у  Ладож
скаго оз. частью потому, что старые уже не годились при новыхъ требо- 
в атяхъ  судоходства, частью же потому, что являлось нежедательнымъ 
прекращать торговое движете на время капитальнаго ремонта старыхъ 
каналовъ. Теперь по Староладожскимъ каналамъ только возвращаются 
съ Невы порожшя суда, да плывутъ плоты, которыхъ по Новоладож- 
скимъ каналамъ не пускаютъ. Съ нынЬшняго 1900 г. начнется капи
тальное переустройство стзраго Петровскаго канала, который рЬшено 
приспособить для пропуска болыпихъ волжскихъ судовъ. В ъ составъ 
Тихвинской системы входятъ: р. Полога, р. Чаюдоща, р. Горюнъ, оз. Ва- 
жанское, р. Соминка, оз. Сомино, р. Валчина, кан. Тихвинскш съ озерами 
Крупинымъ и Лебединымъ—длиною 7 в., р. Тихвинка и р. Сясь; далыгЬйш!й 
путь совпадаетъ съ Маршнской системой. Всего отъ Рыбинска до Петер
бурга по Тихвинскому пути 866 в. В ъ составъ Вышневолоцкой системы 
входятъ: р. Тверца, кан. Тверецкш длиной 2:,/4 в., р. Цна на протяжети
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*/2 в., Цниншй кан. дл. 1 в., р. Цна, оз. Мстино, р. Мета, каналъ Ви- 
гиерскгм дл. 14уа в., pp. Вишера и Малый Волховсцъ (или р. Мета, кан. 
Сшерса в 1/2 в. и прямо р. Волховъ), р. Волховъ до г. Новой Ладоги и 
далЬе тЬмъ ate путемъ, какъ системы Маршнская и Тихвинская. Все 
разстояше отъ Рыбинска до Петербурга по Вышневолоцкой системЬ до
стигаетъ 1.350 в. (черезъ кан. Сиверса).

До самыхъ 60-хъ годовъ наибольшее число грузовъ, двигавшихся 
съ Волги къ НевЬ, шло по Вышневолоцкой системЬ, которая такимъ 
образомъ была наиболее важнымъ воднымъ путемъ къ Петербургу. Но, 
съ открытаемъ Николаевской ж. д., которая воспользовалась грузами, 
подвозимыми къ Твери, и съ окончашемъ Онежскаго канала, завершив- 
шаго устройство Маршнской системы, первая роль переходитъ къ Ма- 
ршнскому пути. Дальнейшее развитае железнодорожной с-Ьти и примЬ-

Р. Сясь вт. С ясскихъ рядкахъ. (Но фот В. Максимова).

н е т е  на Мар1инскомъ пути паровой тяги окончательно уронили значе- 
H ie  Вышневолоцкой системы, какъ транзптнаго пути, и теперь сквозного 
движетя грузовъ къ Петербургу по ней вовсе не производится. Она 
сохранила только мЬстное значеше: по ТверцЬ идетъ вверхъ волжсюй 
хлЬбъ для нуждъ мЬстнаго паселен1я, а по Волхову и отчасти по МстТ; 
спускаются къ Петербургу продукты прилегающпхъ уЬздовъ Новгород
ской и Петербургской губершй— главнымъ образомъ л’Ьсъ н дрова.

Почти совсЬмъ утратилъ транзитное значеше и ТихвинскШ путь. 
На немъ сильнЬе всего отразилась конкурренщя желЬзныхъ дорогъ. Мы 
видЬли, что онъ предназначался для быстрой доставки болЬе ц'Ьнныхъ 
товаровъ, но какъ разъ срочные и цЬнные товары составляютъ тотъ 
разрядъ грузовъ, въ которомъ жел'Ьзныя дороги пмЬютъ огромный преиму
щества передъ водными путями. И  на Тихвинскомъ пути произошла полная 
перемЬна: вмЬсто самыхъ ц-Ьнныхъ грузовъ, онъ несетъ на себЬ самые 
громоздше— л'Ьсь и дрова. Правда, въ сквозномъ движенш преобладаютъ



до спхъ иоръ ценные товары: съ Волги— рыба и фрукты, изъ Петер
бурга— сода, москательные и бакалейные товары. Но транзитъ этотъ нич- 
тоженъ, и оживленное грузовое движ ете происходитъ только на конеч- 
ныхъ в'Ьтвяхъ системы.

Такимъ образомъ, съ того самаго времени, когда, благодаря разви
тою волжскаго пароходства, товарное движ ете отъ нижней Волги къ 
Балийскому морю стало играть такую выдающуюся роль въ нашей эко
номической жизни, Маршнская система сделалась главнымъ посредни- 
комъ этого движетя на разстояпш между Рыбинскомъ и Петербургомъ. 
Но чЬмъ бол'Ье усиливалось ея эиачете, тЬмъ яснЬе становились и ея 
недостатки. При сравненш быстрой, точной, безостановочной доставки 
товаровъ по желЬзнымъ дорогамъ, гдЬ все такъ размЬрено, такъ разсчитано 
по днямъ и часамъ, по пудамъ и копЬйкамъ, со всЬми тЬми мытар
ствами, которыя испытывали грузы на рЬкахъ и каналахъ Маршнской 
системы, невольно поднималось сомнЬше— возможно ли вообще воднымъ 
путямъ выдерживать со
перничество желЬзныхъ 
дорогъ. На самомъ дЬлЬ 
желЬзныядороги неуби- 
ли движения по Маршн
ской системЬ, а, наобо
ротъ, способствовали его 
развитою. Но всеобпця 
и единодушныя жалобы 
все болЬе и болЬе обна
руживали, что судоход
ство поМар1ннскому пу
ти находилось во мно
гихъ отношешяхъ еще 
въ первобытномъ со- 
стоянш. Главный недо- 
статокъ заключался въ 
томъ, что судопромыш- Начало Маршнскаго канала. (По фот. Вч. И. Срезневекаю).
ленники, о т п р а в л я ю
щее товаръ изъ Рыбинска къ Петербургу, никогда не знали, къ ка
кому сроку имъ удастся доставить свой грузъ къ Петербургу, и во 
что имъ обойдется эта доставка. Это обусловлено уже неопредЬлен- 
ностьго и  неустройствомъ самыхъ способовъ тяги: на Маршнской си
стемЬ въ разныхъ ея частяхъ прпмЬняются и лошадиная тяга, и люд
ская, и туэрная, и буксирная. НаиболЬе жалобъ вызывали первые два 
способа. Двигательная сила доставляется здЬсь живыми организмами, 
которые не предъявляютъ'къ пути такихъ требоватй, какъ двигатели 
паровые: для лошадей и для людей устроены по каналамъ и рЬкамъ 
бичевники, почти всегда неисправные, иногда заливаемые водою, по ко- 
торымъ, при самыхъ нездоровыхъ услов1яхъ, двигаются т. н. „ко
новоды т. е. хозяева лошадей, взявнпеся тянуть судно лошадьми, и 
,.путинные“, т. е. тянунце судно собственной силой. На работы эти схо
дится къ откры то навигацш то больше, то меньше народа, вслЬдстте 
чего плата за тягу судовъ подвержена очень рЬзкимъ колебашямъ, столь 
вреднымъ для торговаго оборота. Съ другой стороны, и о рабочихъ мало

ГЛ . V II . ВЫ Ш Н ЕВО Л О Ц КАЯ, ТИХВИ НСКАЯ И М АР1ИНСКАЯ СИСТЕМЫ. 2 1 5



2 10 ОТД’В Л Ъ  JI. Н А С ЕЛ Е Ш Е.

заботятся. Неисправное состояше бичевниковъ всегда порождало забол-Ь- 
вашя и катастрофы ‘). Лошади, которыхъ и приводятъ-то на эти работы 
въ самомъ жалкомъ виде, массами падали отъ сибирской язвы, сделав
шейся какъ-бы неизбежной принадлежностью Маршнскаго пути и весьма 
вредно отзывавшейся на скотоводстве прилегающихъ местностей. Во 
время недавнихъ работъ по переустройству Маршнской системы, при 
спрямленш фарватера, прорытш перекоповъ, приходилось наталкиваться 
на обширные лошадиные могильники, въ которыхъ иной разъ заключа
лись полужидте остатки десятковъ тысячъ зарытыхъ лошадей.

Туэрная тяга действуетъ на порожистыхъ частяхъ pp. Шексны и 
Свири Устроена она следующимъ образомъ: на дн е рЬки полозкена 
цепь; особое паровое судно, называемое „туэромъ“, поднимаетъ эту цепь  
изъ воды, навертываетъ ее на находящейся на немъ барабанъ и, такимъ 
образомъ, хватаясь за цепь, подается впередъ, а цепь съ барабана 
опять спускается въ воду и укладывается по дну фарватера; одинъ 
туэръ тащитъ за собой противъ сильнаго течешя 3—4 грузкеныхъ судна, 
а въ более тихихъ местахъ—около 6 судовъ. Впервые туэрная цепь 
проложена была по р. Ш екснЬ въ 1863 г. особой туэрной компашей, 
которая, не имея конкуррентовъ, и до сихъ поръ взпмаетъ съ судо- 
промышленниковъ чрезвычайно высокую плату за свои услуги.

Но что всегда составляло предметъ особенныхъ волнешй для су- 
^опромышленниковъ,—  это глубина воды на Маршнскомъ пути. В ъ за
висимости отъ этой глубины, колебашя которой отличаются весьма ка
призной подвижностью, определяется количество груза, которое мозкно 
наложить на данное судно, а следовательно и количество пудовъ, на 
которое распределяется одна п та же стоимость проводки судна по си
стеме. Управлеше пути каждый разъ объявляетъ обязательную пре
дельную осадку судовъ, причемъ ему приходится соблюдать равновес1е 
между страхомъ напрасно увеличить расходы перевозки и страхомъ по
садить суда на мель и остановить все движете. Судопромышленники, 
дорожа каждымъ лишнимъ вершкомъ осадки и полагаясь на авось, не 
только не допускаютъ сколько-нибудь меньшей осадки на запасъ, но 
всячески стараются провести суда, перегруженныя свыше указанной 
нормы,—и, по предатямъ, проводка такихъ перегруженныхъ судовъ со
ставляла для местныхъ властей источникъ значительная и правиль
н а я  дохода. При такихъ услов1яхъ всякая случайность производитъ 
весьма продолжительный и убыточный остановки въ движенш. Стоитъ 
переднему судну сесть на мель —  что происходитъ очень часто, —  и за 
нимъ тотчасъ образуется такъ называемая „корма11, т. е. рядъ скопив
шихся другъ за другомъ судовъ. Приходится либо дожидаться более 
высокой воды, либо тутъ же разгружать суда и, конечно, то и другое 
чувствительно отражается на карманахъ промышленниковъ, а иной разъ 
и на интересахъ столичная населешя.

К роме подобныхъ случаевъ, движ ете грузовъ замедляется также 
весьма частыми, вынужденными остановками на техъ  пунктахъ, где м е
няется способъ тяги и где въ горячее время постоянно ощущается не- 
достатокъ перевозочпыхъ средствъ: буксирныхъ, пароходовъ, лошадей,

Напр, въ  1888 г. на р. Ковж-Ь бпчевникъ былъ сплошь подъ водой на раз- 
стоянш 15 верстъ, и въ немъ утонуло 100 лошадей и 3 коновода.



ГЛ. VII. МАР1ИНСКАЯ СИСТЕМА. 217

рабочихъ. До появлен1я пароходства на Волго-Маршнской системЬ хлЬбъ 
съ низовыхъ пристаней такъ и не доходилъ въ одну навигацию до П е
тербурга и долженъ былъ зимовать на пути; послЬ введешя пароход
ства грузы стали уже совершать тотъ же путь въ одну навигащю, при
чемъ на разстояше отъ Рыбинска до Петербурга въ среднемъ прихо
дилось около двухъ мЬсяцевъ. Но неустройство Маршнскаго пути слиш
комъ часто создавало исключенья изъ этихъ обычныхъ условий, и хлЬбо- 
отправители, не желая рисковать вынужденной зимовкой на пути, обык
новенно всЬми силами стремятся двинуть свой грузъ изъ Рыбинска въ 
Петербургъ по возможности раньше другихъ,— что вызываетъ скоплеше 
грузовъ въ первое время по открыли навигацш и еще болЬе затруд- 
няетъ движете.

УспЬвая сдЬлать впродолжеше навигацш только одинъ рейсъ отъ 
Рыбинска къ Петербургу, суда Маршнской системы, обыкновенно, по 
окончанш этого рейса, продавались въ ПетербургЬ на сломъ, продава
лись за */« своей пер
воначальной цЬны, и 
эта к р а тк о в р ем ен 
ность слулсбы ихъ  
имЬла серьезныя, не- 
выгодныя п ослЬ д- 
CTBifl въ двоякомъ 
отношенш: в о - п е р -  
выхъ, преобладаше 
получили дешевые, 
непрочные и неуклю- 
ж1е типы судовъ, лег
ко подвергающееся 
всевозможнымъ ава- 
р1ямъ, и во-вторыхъ, 
совершенно непроиз
водительно тратилось 
множество лЬсного 
матер1ала.

ВсЬ указанные недостатки Маршнской системы къ 80-мъ годамъ 
успели въ такой степени обостриться и обратить на себя всеобщее вни- 
м ате, что коренное переустройство этого воднаго пути было, наконецъ, 
признано дЬломъ государственной важности, дЬломъ необходимымъ и 
неотлолснымъ. Но по вопросу о томъ, какъ переустраивать систему и 
кагая предъявлять къ ней требовашя, мнЬн1я раздЬлились на-двое. 
Купцы и судопромышленники указывали, что уже достаточно было за
трачено денегъ на частичныя исправлешя и несистематичесшя улучше- 
шя, которыя, удовлетворпвъ насущной нуждЬ въ одномъ мЬстЬ, тЬмъ 
ярче обнаруншвали недостатки въ другихъ мЬстахъ, и что нужно сразу 
приблизиться къ конечной цЬли переустройства —  къ объединешю 
Волго-Маршнской системы, т. е. уничтожить необходимость перегрузки 
въ РыбинскЬ и создать непрерывный, безпрепятственный ходъ въ П е
тербургъ волжскимъ судамъ; для этого Маршнская система должна 
быть приспособлена къ пропуску судовъ длиною 40 саж., шириною 
5 саж., при осадкЬ на 10 четв. Другое мнЬше, котораго держались ин
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женеры, считало эти требования чрезмерными и полагало достаточпымъ 
приспособить путь къ пропуску судовъ длиною 30 саж., шириною 4 ‘/г 
саж., съ осадкою до 10 четв., чтобы такимъ образомъ, не уничтожая 
перегрузки въ Рыбинске, поднять провозоспособность системы съ 80 
милл. до 120 милл. пудовъ, ускорить движ ете грузовъ до 30 дней (изъ  
Рыбинска въ Петербургъ) и дать возможность всемъ судамъ, двигаю
щимся къ Петербургу, возвращаться обратно на Волгу втечете одной 
навигацш. Этому второму мнешю было отдано предпочтете, и съ 1890 
по 1896 г. произведенъ былъ целый рядъ обширныхъ работъ на общую 
сумму 12’/г милл. рублей. ВажнЬйппя работы заключались въ шлюзо- 
ванш и исправлеши течешя р. Шексны (вырытый здесь новый Луко- 
вецкпс перекопъ, длиною 791 саж., сократилъ длину пути по Ш ексне 
на 7 в.), въ исправленш шлюзованной части р. Вытегры (здесь, между 
прочимъ, вырытъ у  с. Девятинъ (на карте I IV) новый перекопъ, дли
ною въ 438 саж., стоивппй до 1.200.000 р.), наконецъ— въ переустрой
стве в сехъ  шлюзовъ системы. Результате в с е х ъ . этихъ работъ, окон- 
ченныхъ въ 1896 г., не успелъ  еще какъ следуете выясниться. Во 
всякомъ случае несомненно, что переустройство принесло судоходству 
значительныя облегчешя,— напр, статистика судостроешя уже отметила 
то явлеше, что суда для Маршнской системы, стали строить бблынихъ 
размеровъ,— но несомненно и то, что оно не оправдало возлагавшихся 
на него надеждъ: суда съ осадкою 10 четв. и до сихъ поръ не въ со- 
стоянш проходить по Маршнской системе; въ середине лета глубина 
воды не обезпечена и до 6 четв.; пароходная тяга по прежнему обхо
дится очень дорого вследств1е малой конкурренщи пароходовъ, такъ 
какъ сильные волжсше пароходы слишкомъ широки, чтобы проходить 
черезъ шлюзы Маршнскаго пути; продолжительность хода судовъ не 
уменьшилась, равняясь въ среднемъ, какъ и раньше, 45 —  60 днямъ 
отъ Рыбинска до Петербурга; наконецъ, лошади по прежнему тонутъ 
на злосчастныхъ бичевникахъ. Рано или поздно людская и конная 
тяга, конечно, будутъ вытеснены тягой пароходной, но, пока этого не 
произойдете, вопросъ объ упорядоченш этихъ первобытныхъ способовъ 
передвижешя по необходимости будетъ составлять одну изъ главныхъ 
ваботъ и местныхъ властей, и судопромышленнпковъ.

И зъ сказанная видно, какъ много еще предстоите сделать по 
пути техническая и экономическая усовершенствования Маршнской 
системы, — этого важ нейш ая водная пути Озерной области. В м есте  
съ постепеннымъ увеличешемъ грузового движетя, медленно, но не
уклонно идете улучш ете судоходная сообщ етя между Волгой и Вал- 
тйскимъ моремъ. Указанная нами неопределенность и безпорядочность 
сроковъ и расходовъ досталась Маршнской системе въ наслед1е отъ 
недавней сравнительно эпохи, когда, при господстве крепостного права, 
огромная разница между местными ценами на хлебъ  и продажной ц е 
ной его въ Петербурге позволяла отпускать товаръ на авось, предо
ставляя его во власть всем ъ случайностямъ и неожиданностямъ длин
н а я , безпорядочная пути. Теперь времена переменились: сельскпмъ 
хозяевамъ и купцамъ нужно больше и лучше считать время и деньги; 
переменится и Маршнская система.

Меньшее значеше, чемъ описанныя соединительныя системы между 
Волгой и Валтай скимъ моремъ, имеютъ друпе водные пути Озерной области.



Система Герцога Александра Виртембергскаго, соединяющая Шексну 
съ оз. Кубенскимъ, а следовательно, и съ С Ьв. Двиной, была устроена въ 
1826—1828 г. и получила свое назваше отъ имени тогдашняго главно- 
управлягощаго путями сообщешя. При устройстве ея ожидалось, что 
значительное грузовое движете будетъ существовать лишь между Сев. 
Двиной и Волгой, а не между Сев. Двиной и бассейнами Балтайскаго 
моря. Поэтому самая порожистая часть Ш ексны была оставлена къ северу  
отъ системы, а не къ югу, какъ это предполагалось еще въ проэгаё 
XVH I столетая. Вопреки этимъ предположешямъ, система Герцога Алек
сандра Виртембергскаго, по своему товарному движение, имеетъ въ на
стоящее время очень сильное тяготешс къ Петербургу, куда проходитъ 
по ней съ Сев. Двины довольно большое количество лесныхъ строитель- 
ныхъ матер1аловъ, а также овса. Съ Волги по системе идутъ главнымъ 
образомъ хлебные грузы. Составныя части системы следуюпця: кан. 
Топорнинстй между Ш ексной и Сиверскимъ оз., длиной около 6 в., 
оз. Сиверское, кан. Кузьминсшй, оз. Бабье, р. Поздшика, оз. Зауломское, 
каналы Вазеринскш I  и I I ,  разделяемые Вазеринскимъ оз., оз. Кишем- 
ское, кан. Кишемскгй, р. Пткла, 
оз. Благовещенское, р. Порозовица,
оз. Кубенское и р. Сухона. Въ  
1884—1885 г. на системе призве- 
дены значительный улучшешя, и 
съ техъ  поръ грузовое движеше 
по ней постепенно возрастаетъ.

На озерахъ Ладооюскомъ и 
Онежскомъ когда-то сильно разви
тое парусное судоходство значи
тельно упало после устройства 
обходныхъ каналовъ и появлетя  
пароходовъ. Наиболышя плаваю
щая здесь парусныя суда суть 
такъ называемые галюты, воору
женные двумя мачтами, имею
щее отъ 80 до 100 фут. длины, съ подъемной силой 12.000.—20.000 п.,—  
типъ, вывезенный Петромъ Великимъ изъ Голландш. Другой родъ су
довъ, значительно меньшаго размера, носитъ назваше соймы и представ
ляетъ изъ себя старый рус сю й типъ, оставшейся еще отъ цветущ ихъ  
временъ Великаго Новгорода. Въ грузовомъ движенш на озерахъ преобла
даете отправлеше къ Петербургу дровъ и лесныхъ и земляныхъ строи- 
тельныхъ матер1аловъ. На Ладожскомъ оз. значительнымъ препят- 
ств1емъ судоходству является отсутств1е сколько-нибудь удобнаго входа 
въ Неву, вследств1е чего большинство ладожскихъ судовъ принуждено 
разгружаться на Кошкинскомъ рейде (у Ш лиссельбурга). Впрочемъ, ра
боты по углублетю  Кошкинскаго рейда уже внесены въ смету Петер
бургскаго округа путей сообщешя на 1900 г.

Пароходство перешло на Ладожское и Онежское озера съ  Невы, 
где появились первые p y c c K ie  пароходы, принадлежавппе Карлу Берду. 
По весьма достоверному предашю, Бердъ еще въ 1815 г. превратилъ 
простую тихвинку въ паровое судно и проехалъ на немъ пзъ Петер
бурга въ Кронштадтъ. До 1843 г., когда пароходство по всемъ рус-
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скимъ воднымъ путямъ было объявлено свободнымъ, на каждое вновь 
устраиваемое пароходное сообгцеше бралась привиллепя. Первая такая 
привиллейя на илаваше по вс'Ьмъ р'Ькамъ Poccin втечете 10 л'Ьтъ 
выдана Берду, имевшему собственный пароходный заводъ на Гутуев- 
скомъ острове въ Петербурге. В ъ 1830 г. выдана привиллепя выте- 
горскому купцу Столбкову на право содерл;ать пароходы по озерамъ 
Белому и Онежскому; пароходы его имели довольно много работы по 
букспрованда судовъ отъ устья р. Вытегры до истока р. Свири. Въ  
1842 г. основано было „Общество Ладожскаго пароходства11 для плава
ния по Ладожскому оз. и по р. Свири; по Ладожскому оз. рейсы были 
установлены между Ш лиссельбургомъ, Сердоболемъ, Валаамомъ и Конев- 
цомъ. Несколько раньше возникло пароходное сообщ ете Ш лиссельбурга 
съ Петербургомъ. На Онежскомъ оз. пассажирское пароходное сообще-

Р . В олховъ. (По фот. В. Максимова).

Hie организовано впервые въ 1860 г. компашей „Петербургско-Воллс- 
скаго пароходства11, которая въ 1861 г. устроила уже правильные рейсы 
между Петербургомъ и Петрозаводскомъ, первоначально по два раза въ 
месяцъ. Въ настоящее время, кроме рейсовъ „Петербургско-Волжскаго 
пароходства11 между Петербургомъ и Петрозаводскомъ (три раза въ не
делю), существуютъ еще срочные рейсы между Вознесеньемъ, Пудожемъ, 
Петрозаводскомъ и Повгънцомъ.

По искуссхвеннымъ воднымъ путямъ срочные пассаяшрсте рейсы 
совершаются на Маршнской системгь между Вознесенской пристанью и 
Рыбинскомъ, а именно отъ Вознесенья по Онежскому каналу до Вытегры, 
отъ Вытегры до шлюза св. Андрея (на карте I ГУ), отъ шл. св. Андрея 
до Бтлозерска (по pp. Вытегрп, Ковжгь и Вплозерскому каналу) и отъ 
Вгълозерска до Рыбинска. Замечательна медленность пароходнаго двшке-
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шя по Маршнской системЬ: напр, разстояше между ВЬ лозерскомъ и 
шл. св. Андрея, при самомъ аккуратномъ исполненш росписатя, отни
маете больше 19 часовъ времени, т. е. въ 1 часъ пароходъ дЬлаетъ 
около 7 в. (съ  остановками).

На р. Волховгь пароходы впервые заведены были управлетемъ воен- 
ныхъ поселешй; назывались они „Волховъ11 и „Ильмень11 и совершали 
рейсы отъ Соснинской пристани до Новгорода и отъ Новгорода по оз. 
Ильменю въ сел етя  Устрику и Коростынь (на карт'Ь Г, Д  УН). Въ 1849 г. 
появились пароходы поч. гражданки Ненюковой, а съ 1858 г. стала ра
ботать „Компатя пароходства по Волхову11. Теперь правильные рейсы 
совершаются между Новой Ладогой и дер. Дубовикъ (на карт'Ь Д  У, У1), 
между Гостинопольской пристанью и ст. Волховомъ Николаевской ж. д. 
(на картЬ Д  YI), и далЬе отъ этой станцщ до Новгорода, а по оз. Иль
меню— между Новгородомъ и Ст. Руссой.

В ъ бассейнЬ р. Наровы пароходное сообщ ете существуетъ между 
Нарвой и Гунгербургомъ (Усть-Наровой) и между гг. Нсковомъ и Юрьевомъ 
(по оз. Псковскому, Чудскому и р. Эмбаху). На пароходство по Псков
скому и Чудскому оз. еще въ 1841 г. была выдана семилЬтняя привил
лепя дерптскому купцу Вегенеру, и вскорЬ затЬмъ срокъ этой прп- 
виллегш былъ увеличенъ еще на 8 лЬтъ, но лишь подъ тЬмъ усло
вному чтобы Вегенеръ пропзвелъ очистку р. Наровы отъ подводныхъ 
камней. Вегенеръ отъ этого услов1я впослЬдствш отказался, и поэтому 
съ 1848 г. пароходство по оз. Чудскому и Псковскому и по pp. НаровЬ 
и Эмбаху объявлено свободнымъ.

На pp. Л угп  и Оредежп пароходное сообщ ете существуетъ между 
ст. Преображенской (Варшавской ж. д., на картЬ Б VII) п с. Ямъ-Тесово 
(Новгородской губ., на картЬ Г VH).

Мпстное пароходное сообщ ете въ Финскомъ заливгь возникло давно. 
Уже въ 1835 г. пароходные рейсы между Петербургомъ и Кронштад- 
томъ были настолько прибыльны, что правительство обложило ихъ въ 
пользу города пошлиной по 300 р. съ парохода въ лЬто. В ъ 1849 г. 
возникло „Товарищество Петергофской купеческой пристани11 для пла- 
в а т я  между Петербургомъ, Кронштадтомъ и Орашенбаумомъ. В ъ на
стоящее время пароходнымъ сообщ етемъ соединены слЬдуюпце пункты: 
Петербургъ—Кронш тадту Петербургъ— Орашенбаумъ, Оратенбаумъ—  
Кронштадтъ, Петербургъ —  Петергофъ, П етербургъ— Лахта, Крон
штадта—Лис1й Носъ.

Первые пароходные рейсы дальняго сообщенгя были учреждены въ 
Валтайскомъ морЬ иностранцами. В ъ 1827 г. дана была привиллепя 
англ1йскому купцу Жолиффу на учреждеше постоянныхъ пароходныхъ 
сообщешй между Петербургомъ и Лондономъ. В ъ 1830 г. дозволено 
артисту французской труппы Ж еньесу устроить пароходное сообщение 
между Петербургомъ и Гавромъ. В ъ томъ же году образовалась компатя  
для устройства пароходства между Петербургомъ и Любекомъ. В ъ 1835 г. 
была учреждена акционерная „Компатя содержания пароходовъ для пла- 
в а тя  по ростйскимъ портамъ БалтШскаго моря11, рЬшившая не испра
шивать отъ правительства никакихъ привиллепй. Въ 1839 г. возникли 
новые рейсы между Петербургомъ и Дюнкирхеномъ, въ 1844 г.—между 
Петербургомъ и Штетиномъ, въ 1847 г.— между Петербургомъ и Ри
гой. Теперь правильные пассажирсюе рейсы, соединяющее Петербургъ
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съ другими портами Балтгйскаго моря и съ заграничными портами, про
изводятся, главнымъ образомъ, Обществомъ Финляндскаго пароходства 
(Петербургъ— Выборгъ— Г ель сипгфор съ — Гангэ —  Або —  Стокгольмъ, 
Гельсингфорсъ—Ревель—  Штеттинъ, Гельсингфорсъ — Копенгагенъ —  
Гулль) и Обществомъ Рижскаго пароходства (Петербургъ —  Ревель —  
Гапсаль—Моонзундъ— Перновъ— Аренсбургъ— Рига).

Что касается торгового судоходства на БалтШскомъ морЬ, то въ са
мой существенной своей части—по заграничной торговлЬ— оно нахо
дится преимущественно въ рукахъ иностранцевъ. И зъ бол'Ье 2000 судовъ 
ваграничнаго плавашя, пришедшихъ въ Петербургско-Кронштадтсшй 
портъ въ навигацш 1898 г., только 100 плавало подъ русскимъ фла- 
гомъ. Зато между русскими портами Балтшскаго моря грузы могутъ пе
ревозиться исключительно только подъ русскимъ флагомъ, который по- 
лучилъ эту привпллепю еще въ 1830 г. По закону 29 мая 1897 г., это 
исключительное право русскаго флага на перевозку грузовъ между рус
скими портами, лежащими на одномъ морЬ (такъ наз. малый каботажъ), рас
пространено на сообщешя между всЬми русскими портами, хотя бы они 
лежали и въ разныхъ моряхъ (такъ наз. большой каботажъ). В ъ болыпомъ 
каботажЬ Петербургъ имЬетъ довольно оживленныя снош етя съ Одес
сой (Русское Общество Пароходства и Торговли, а также Добровольный 
флотъ). И зъ Петербурга ежегодно бываетъ также нЬсколько рейсовъ съ  
одной стороны на Мурманъ и въ БЬлое море (кругомъ Норвегш), а съ  
другой— на Дальшй Востокъ (портъ Артуръ, Владивостокъ и т. д.).

Прежде чЬмъ перейти къ обозрЬнш желЬзныхъ дорогъ Озерной 
области, бросимъ еще бЬглый взглядъ на нЬкоторыя статистичесгая дан- 
ныя о грузовомъ движенш по вышеописаннымъ воднымъ путямъ.

И зъ всего количества грузовъ, перевезеннаго по внутреннимъ во- 
дамъ Европейской Россш  (безъ Финляндш, Царства Польскаго и Кав
каза) въ 1897 г., именно 1.700 миллюновъ пудовъ, на долю бассейновъ 
pp. Волги, Невы и СЬверной Двины, образующихъ вмЬстЬ одно Волго- 
Невско-С. Двинское водное сообщеше, падаетъ 1.205 миллюновъ пудовъ. 
Составляя, по длинЬ своихъ рЬкъ, озеръ и каналовъ, 55°/0 всей длины 
сплавныхъ и судоходныхъ путей Европейской Россш, Волго-Невско- 
С. Двинская группа перевезла на своихъ водахъ, какъ видно изъ при- 
веденныхъ цыфръ, 71°/0 всЬхъ грузовъ, шедшихъ по всЬмъ внутрен
нимъ воднымъ путямъ, такъ что въ экономическомъ отношенш главен
ствующее ея значеше бросается въ глаза еще сильнЬе. НевскШ бассейнъ, 
спещально интересугонцй насъ при изучеши Озерной области, играетъ 
въ товарномъ движенш Волго-Невско-С. Двинской группы свок^ особую, 
совершенно опредЬленную роль. ВсЬ пристани бассейна р 1 Невы съ  
озерами Ладожскимъ, Онежскимъ и Ильменемъ въ 1897 г. приняли 
338 милл., а отправили 265 милл. пуд. разнаго груза, что составляетъ 
28°/0 и 22°/0 всЬхъ грузовъ Волго-Невско-С. Двинской группы, или 20°/0 
и 16°/о всЬхъ перевезенныхъ воднымъ путемъ грузовъ. Такимъ образомъ, 
вЬсъ всего отправленного въ Невскомъ бассейнЬ товара, составляетъ 
около 4/5 вЬса всего товара прибывшаго. Но экономическая связь Невскаго 
бассейна съ Волгой олицетворяется почти исключительно въ грузахь  
„прибывшихъ11, ибо грузы „отправленные“, за исключешемъ ничтож- 
наго количества, не выходятъ изъ предЬловъ самого Невскаго бассейна: 
Маршнская система беретъ отъ Волги очень много, по сама ничего ей
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не даетъ, а только присоединяете свои товары къ волжскимъ грузамъ 
и двигаете ихъ общей массой по направлешю къ Петербургу.

Петербургъ, прпнявппй въ 1897 г. 265 милл. пудовъ груза вод
ными путями, является почти исключительнымъ пунктомъ прибьтя  
вс'Ьхъ волжскихъ грузовъ, идущихъ въ бассейнъ Невы, и вообще, по 
количеству принятого товара, стонтъ внЬ всякаго сравнешя съ осталь
ными пристанями Озерной области. Новгородъ въ 1897 г. принялъ 
2 милл. пуд., Вытегра и Вознесенье— немногпмъ больше 1 милл. каждая, 
Тихвинъ— около 0,6 милл., а въ остальные пункты направлялись почти 
исключительно одни только дрова и лЬсные строительные матер1алы. 
Эти два рода товаровъ являются, впрочемъ, главнымъ грузомъ и въ 
ПетербургЬ. ВмЬстЬ они составляютъ до 54°/0 всего груза, направлен
н а я  въ 1897 г. въ Петербургъ по внутреннимъ воднымъ путямъ. На 
второмъ мЬстЬ стоятъ земляные строительные материалы, составляв
шее около 26°/о, затЬмъ идутъ главные хл Ьба, т. е. нщеница и рожь въ 
зернЬ и въ мукЬ, овесъ и ячмень, вмЬстЬ давние 16°/о всего привоза, 
а въ остальные 4°/о входятъ, главнымъ образомъ, горохъ, льняное сЬмя, 
гречневая крупа, сЬно и соль.

Откуда же идутъ эти грузы? Ближе всЬхъ къ Петербургу, по мЬсту 
своего отправлешя, окалеется, конечно, самый громоздюй товаръ—дрова 
и лтьсные строительные мапщпалы. ТЬ и друпе, за исключешемъ не
большого количества, отправляемаго съ  Волги и съ Кубенскаго озера, идутъ 
изъ разныхъ мЬстъ Озерной области— съ Ладожскаго и Онежскаго оз., 
съ pp. Волхова, Сяси, Паши , Меты и другихъ. Въ среднемъ, они прохо- 
дятъ на своемъ пути 300— 500 верста. Гораздо болЬе дальшй путь при
ходится совершать хлтъбу. Прежде чЬмъ пройти по рЬкамъ и каналамъ 
Озерной области, онъ плыветъ по водамъ Нижней Волги, Камы, БЬлой, 
иной разъ за 3.000 в. отъ Петербурга, отчасти же отправляется съ при
станей Верхняго Поволжья, а въ среднемъ каждый пудъ упомянутыхъ 
главныхъ хлЬбовъ дЬлаетъ, до своего прибьтя въ Петербургъ, 2.038 верстъ 
пути. Льняное сгъмя приходите, главнымъ образомъ, съ Камы и ея при- 
токовъ. Самый большой путь— 2.849 верстъ на каждый пудъ—должна 
дЬлать соль, плывущая также съ Камы. В ъ общемъ же средняя длина 
пути, пройденнаго всЬми грузами, которые прибыли въ Петербургъ въ 
1897 г. по внутреннимъ водамъ, равнялась 600 верстамъ.

И зъ  пристаней Озерной области, не принадлежащихъ къ Невскому 
бассейну, больше всего груза прибываете во Псковъ —  около 6 милл. 
пудовъ, и въ B y лгу  на Наров'Ь (на картЬ А  V I )— около 4 милл., прп- 
чемъ главную массу этихъ грузовъ составляютъ плоты.

Морскимъ путемъ, также какъ и по внутреннимъ воднымъ путямъ, 
Петербургъ получаете больше товаровъ, чЬмъ нхъ отсылаете, причемъ 
иреобладаше привоза надъ вывозомъ обнаруживается для Петербурга и 
во внЬшней торговлЬ, п въ каботажномъ плаваши. Въ 1897 г. въ Пе- 
тербургско-Кронштадтсюй портъ было привезено изъ заграницы (вклю
чая и привозъ изъ Финляндш) 125 милл. пудовъ, цЬнностью въ 108 
милл. р. кр., что составляетъ 36°/0 всего заграничнаго привоза въ Р ос- 
ciio по вЬсу и 19уо —  по цЬнности. Вывезено изъ Петербургско-Крон- 
штадтскаго порта около 89 милл. пудовъ, стоимостью около 78 милл. р., 
или 9%  всего вывоза изъ Pocciii по вЬсу, и 11% —  по цЬнности. Та
кимъ образомъ, и по вЬсу, и по цЬнности товары, вывозимые изъ П е
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тербурга морскимъ путемъ, составляюсь немного мотгЬе 3/« заграничныхъ 
товаровъ,привозимыхъ въ Петербургъ тЬмъ же путемъ. И зъ привезенныхъ 
въ Петербургъ товаровъ первое место (по в'Ьсу) занпмаетъ каменный 
уголь и коксъ, котораго привезено 84 милл. пудовъ (преимущественно изъ  
Англш), что составляетъ больше половины всего количества каменнаго 
угля, прпвезеннаго въ 1897 году изъ заграницы въ Pocciio. ЗагЬмъ 
идутъ: металлы не въ дЬлЬ, т. е. главнымъ образомъ желЬзо, чугунъ, 
сталь и мЬдь (всего 9 милл. п.), строительные матер1алы(4 м. п.), лЬс- 
ной товаръ (4 м. пуд., преимущественно изъ Финляндш), химичесше 
продукты и матер1алы (2 м. п.), кирпичъ (2 м. п.), напитки, хлопчатая 
бумага, рыба, краски и красильныя вещества, растешя и с'Ьмена, ма
шины и аппараты. Въ отпускной торговле Петербургско-Кронштадт- 
скаго порта главную роль играетъ хл'Ьбъ, котораго вывезено въ 1897 г. 
48‘/г м и л л . п. (больше всего —  овса, ржи, пшеницы и гороха). На всгЬ 
остальные предметы приходится, следовательно, мен'Ье половины общаго 
вывоза. Второе место 8анимаготъ лЬсные матер1алы (около 27 милл. п.); 
за ними сл'Ьдуютъ: льняное сгЬмя (3 м.), выжимки изъ аЬмянъ (3 м.), 
нефть и ея продукты (2‘/г м.), кость, яйца, ленъ, льняная кудель 
и пакля.

И зъ  7 милл. пудовъ товара, перевезеннаго въ 1897 г. большимъ 
каботажемъ между русскими портами, на долю Петербургско-Крон- 
штадтскаго порта приходится 13/4 милл. по привозу, и 1 ‘/о милл. по от
пуску. Въ привозЬ преобладаютъ сахаръ, пшеница и табакъ, отправляе
мые изъ Одессы. В ъ  вывозе, который направляется преимущественно 
въ Одессу, главными товарами являются: железныя и стальныя издЬ- 
Л 1 я ,  бумага, древесная папка, резиновыя издел1я, льняные и джутовые 
мешки. Кроме того, въ данныя о болыпомъ каботаже не входятъ еще 
товары, отправляемые изъ портовъ Балтайскаго и Чернаго моря въ  
порты Восточной Сибири. Большинство этихъ товаровъ идетъ на Во- 
стокъ изъ Одессы, которая въ 1897 г. отпустила туда товаровъ на 23 ‘/а 
м. рублей изъ 25 милл. р. общей ценности всего груза, отправленнаго 
на руссю й Востокъ балийскими и черноморскими портами; Петербургъ  
же отправилъ въ сибирсше порты разныхъ товаровъ только на Р/Ч 
милл. руб.

Малый каботажъ получилъ на Балййскомъ море лишь незначи
тельное развитее: изъ 635 милл. пуд., перевезенныхъ въ 1897 г. малымъ 
каботажемъ по всем ъ русскимъ морямъ, на долю Балтгйскаго моря при
ходится только 39 милл. И зъ этого количества Петербургъ принялъ 
8 милл. (главнымъ образомъ цемента, дровъ, чугунныхъ, железныхъ и 
стальныхъ изДел!й), а отправилъ 3 милл. (главнымъ образомъ железа, чу
гунныхъ, железныхъ и стальныхъ изде.тпй, а также хлеба).

И зъ другихъ приморскихъ пунктовъ Озерной области немаловаж
ное торговое значеше имеетъ только Нарва, которая въ 1897 г. полу
чила пзъ заграницы Р/Ч милл. пуд., ценностью около 3 милл. р., а вы
везла заграницу около 6*/г милл. п., ценностью въ 1 м. р. В ъ привозе, 
который главнымъ образомъ поддерживается нуждами обшпрныхъ мест
ныхъ мануфактуръ, преобладаютъ хлопчатая бумага и джутъ, а зат"Ьмъ 
каменный уголь и машины для обработки волокнистыхъ веществъ. Вы- 
возъ почти исключительно состоитъ изъ лесного товара. Кроме того, 
малымъ каботажемъ Нарва отправила въ руссю е порты Балтшскаго
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моря около Р/г милл. пудовъ л'Ьоа и получила до */* милл. п. разныхъ 
товаровъ —  больше всего соли.

Теперь обратимся къ желпзнымъ дорогамъ. Въ Озерной области было 
сделано для ясел’Ьзныхъ дорогъ то, что труднее всего во всякомъ д^лЬ— 
начало. Неудивительно поэтому, что построенныя здесь желЬзныл дороги 
обошлись очень дорого и сперва отличались весьма малой доходностью. 
Первой русской железной дорогой была Царскосельская, открытая въ 
1838 г. Какъ ни ничтожно ея нынешнее значеше въ общей железно
дорожной сгЬти, все же это былъ первый опытъ, на которомъ русское об
щество съ волнешемъ и любопытствомъ решало вопросъ о пригодности 
для Россш  новаго способа передвижешя. Инищаторъ и строитель этой 
дороги, Францъ фонъ Герстнеръ, австрШ стй подданный, родомъ чехъ, 
горячо пропов’Ьдывалъ идею железнодорожная строительства въ Р ос
сш, мечталъ о соединенш рельсовыми путями Петербурга съ Москвой, 
Москвы съ Нижнимъ Новгородомъ, съ Одессой, и видЬлъ въ Царско
сельской дорогЬ лишь средство для привлечешя на свою сторону пра
вительства и общества. Интересна эта первая русская железная дорога 
еще и въ томъ отношенш, что она, единственная изо всЬхъ дорогъ, была 
отдана въ полную собственность построившаго ее общества. Потомъ 
концессш выдавались уже не иначе, какъ на определенный срокъ. 
] Гыне, съ переходом!. Царскосельской дороги въ руки Московско-Вин- 
даво-Рыбинской не. д., привиллепя эта исчезла.

Настоящая истор1я железнодорожная дела началась въ Россш  съ 
постройкой на средства казны Николаевской дороги, открытой для дви- 
жешя въ 1851 г. Великое значеше этой дороги, какъ кратчайшая пути 
между Петербургомъ и Средней Pocciefi, заставило пренебречь мест
ными интересами отдельныхъ городовъ, и Новгородъ оказался въ стороне 
отъ новой дороги. По весьма распространенному разсказу, императоръ 
Николай I, когда его спрашивали о желательномъ направленш предпо
лагаемой дороги, положилъ на карте линейку черезъ Петербургъ и Мо
скву, и сказалъ: „вотъ вамъ направлеше11. Есть основаше предполагать, 
что уже Петръ Великш считалъ нужнымъ провести большую дорогу 
между Петербургомъ и Москвой по кратчайшему разстояшю, не укло
няясь къ Новгороду. Действительно, Московское шоссе, построенное 
на м есте „перспективной11 дороги X VTII века, идетъ сначала изъ П е
тербурга совершенно прямо по направленно къ Москве и только у  Ч у
дова круто сворачиваетъ къ Новгороду, откуда возвращается къ преж
нему направленно у  Вышняго Волочка. Это колено на Новгородъ явилось, 
надо полагать, лишь позднейшей прибавкой къ первоначальному, более 
прямому проэкту пути, оставленному вследств1е малой доступности въ 
то время местъ между Чудовомъ и Вышнимъ Волочкомъ изъ-за болотъ 
и лесовъ. Съ другой стороны, въ лесныхъ местахъ, по совершенно 
прямому направлешю отъ Петербурга къ Москве, кое-где еще долго 
сохранялись следы просеки, проложенной, какъ показывали местные 
старожилы, при П етре Великомъ. Строители Николаевской ж. д. при сво- 
пхъ изы скатяхъ пытались отыскать эту просеку, но уже безуспешно.

Въ техническомъ отношенш наиболее затруднетй при постройке 
Николаевской дороги причинила Валдайская возвышенность, съ отро
гами которой дорога встречается уже на 125-й версте отъ Петербурга. 
Въ особенности труденъ былъ крутой подъемъ между станцшми Бурга

Poccifl. Томъ Ш. 15
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и Торбино (на картЬ Е  VII), начинавипйся тотчасъ послЬ перехода черезъ 
р! Мету. ВпослЬдствш, въ концЬ 70-хъ годовъ, здЬсь была построена 
обходная лиьпя, удлинившая общее протяжете дороги между столицами 
съ 604 до 609 верстъ. Д о  устройства этого обхода, товарные поЬзда 
требовали, для прохода по крутому подъему, двойного количества паро- 
возовъ, и бывали случаи, что тяжелый товарный поЬздъ, идущШ по 
уклону отъ станцш Торбино, не былъ въ состоянш остановиться на 
промежуточной ст. Веребье и, быстро скатываясь по направленш ко 
Мстинскому мосту, нагонялъ идущш впереди поЬздъ. При постройкЬ 
Веребьинскаго обхода построенъ и новый желЬзный мостъ черезъ р. 
Мету— самый большой по Николаевской лиши. Первоначально Метин- 
сгай мостъ, какъ и всЬ друг!е мосты, былъ деревянный; замЬна преж- 
нихъ деревянныхъ мостовъ желЬзными на каменныхъ устояхъ соверша
лась постепенно впродолжоше многихъ лЬтъ.

Предназначеше Николаевской дороги— двигать продукты централь- 
ныхъ промышленныхъ и черноземныхъ губершй къ Балийскому морю 
—  казалось настолько естественнымъ при самой постройкЬ дороги, что 
инженеры въ своихъ разечетахъ имЬли въ виду главнымъ образомъ 
облегчить движете грузовъ, идущихъ изъ Москвы къ Петербургу, а 
не наоборотъ, и всячески старались, чтобы именно въ направленш отъ 
Москвы сдЬлать подъемы возможно менЬе крутыми. Благодаря этому 
наибольший подъемъ отъ Москвы къ Петербургу не превышаетъ 0,0025 
(т. е. 1 саж. возвышешя на 400 саж. длины), тогда какъ въ противупо- 
ложномъ направленш есть подъемы и до 0,006. Одно время казалось, 
что эти разечеты невЬриы: къ 1870 г. количества грузовъ, двигавшихся 
по двумъ противуположнымъ направлешямъ, приблизительно сравня
лись, но это скоро измЬнилось, и въ общемъ Николаевская дорога уве
зла отъ Москвы къ Петербургу гораздо больше, чЬмъ привезла ей отъ 
Петербурга. Мы еще вернемся къ грузовому движенш Николаевской 
дороги, а пока отмЬтимъ лишь тотъ фактъ, что этотъ важнЬйнпй нашъ 
желЬзнодорожпый путь, питаясь по преимуществу продуктами чуждхъ, 
далекихъ мЬстъ, испыталъ въ своемъ историческомъ развитш всЬ вы
годы и невыгоды подобнаго, если можно такъ выразиться, чужеяднаго 
существовашя. Благополуч1е Николаевской дороги началось съ того 
времени, когда новыя желЬзнодорожныя лиши проникли къ главнымъ 
центрамъ черноземныхъ, богатыхъ хлЬбомъ губершй, и когда такимъ обра
зомъ, по выраженш проф. Чупрова, Орелъ сдЬлался преддвер1емъ Риги, 
Полтава— Одессы, Ряжскъ и Тамбовъ—Петербурга. Получивъ въ пода- 
рокъ отъ Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской и примыкающихъ 
къ нимъ лишй нЬсколько десятковъ миллюновъ нудовъ груза, Нико
лаевская дорога сразу повысила свой валовой доходъ, до того времени 
долго стоявнпй на одномъ мЬстЬ, съ 14.736 р. на версту въ 1862 г. до 
26.018 р. на версту въ 1869 г. Другой подобный подарокъ Николаев
ская дорога получила послЬ проведешя Рыбинско-Бологовской ж. Д., 
которая должна была подЬлиться съ ней своими барышами отъ пере- 
хваченныхъ въ РыбинскЬ волжскихъ хлЬбныхъ грузовъ. Но были у  
Петербурга, въ его заботахъ о иривлеченш черноземныхъ богатствъ, 
и непр1ятныя минуты. По мЬрЬ развийя желЬзнодорожной сЬти, хлЬбъ 
черноземныхъ губершй получалъ все болЬе легшй доступъ къ РигЬ и 
ЛибавЬ, къ прусской границЬ, къ портамъ Чернаго и Азовскаго морей,
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и эти новыя иаиравлетя отбили и отбиваютъ у Николаевской дороги 
немало драгоцТшнаго хл^бнаго груза. Б ъ общомъ, однако, доходы Ни
колаевской дороги постоянно стояли значительно выше, чЬмъ доходы 
большинства другихъ русскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ.

Б ъ отличю отъ Николаевской дороги, Петербургско-Варшавская 
жел. дор., первый участокъ которой, Гатчино-Петербургъ, открытъ для 
движешя съ 1853 г., долгое время отнюдь не могла претендовать на 
серьезное экономическое значеше. Выдвинуть эту лишю на первый планъ 
сейчасъ же после постройки Николаевской дороги заставили стратеги- 
чесшя соображешя, а по мнению другихъ—тщеславный симпатш нашего 
высшаго общества къ загранице,' симпатш, которыя счастливо совпали 
съ  соображениями стратегическаго характера. Переданная казною въ за- 
чаточномъ внидЬ Главному Обществу РоссШскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, 
Петербургско-Варшавская дорога строилась главнымъ образомъ фран
цузскими инженерами, которые перетратили на ней массу лишнихъ де- 
негъ, какъ отъ незнакомства съ местными условгями, такъ и отъ не
желания считать легко достававшаяся чуяия деньги. По всей лиши, отъ 
Петербурга до Варшавы, движете было открыто только въ 1862 г. Какъ 
уже сказано, большого движешя по лиши не было, и до 1874 г. прави
тельство должно было каждый годъ доплачивать недостающую часть га- 
рантированнаго по этой дороге дохода.

К ъ  болЬе позднему периоду железнодорожная строительства отно
сится Балтийская ж. д., если не считать вошедшей въ ея составъ Ора- 
шенбаумской лиши, которая была окончена уже въ 1864 г. Лишя Бал- 
ттстй Л орт ъ-Тосна, открытая въ 1870 г., главнымъ своимъ послЬд- 
еттаемъ имгЬла отвлечете значительной части грузовъ Николаевской 
дороги отъ Петербурга къ Ревелю, который обладаетъ некоторыми не
маловажными преимуществами передъ нашей сЬверной столицей: ре- 
вельсюй портъ и ближе къ мЬстамъ назначения вывозимыхъ нами то
варовъ, и замерзаетъ лишь весьма ненадолго.

Съ Финлянд1ей Петербургъ соединился желЬзной дорогой въ 
1870 г., когда было открыто железнодорожное сообщ ете между Петер
бургомъ и ст. Рпхпнмяпш, лежащей на первой финляндской желЬзнодо- 
розкной лиши Гельсингфорсъ— Тавастгусъ; эта последняя л и тя  откры
та еще въ 1862 г. Петербургская литя, представляющая изъ себя 
единственное железнодорожное сообщ ете Финпляндш съ остальиымъ 
м1ромъ, является самой доходной изо в сехъ  финляндскихъ железныхъ 
дорогъ, хотя, по сравнение съ русскими железными дорогами, доход
ность ея кажется очень незначительной. Въ 1897 г. валовой доходъ ли
нии Гельсингфорсъ-Тавастгусъ-Петербургъ равнялся 7.967 р. на вер
сту, между темъ какъ средний поверстный валовой доходъ русскихъ  
жел. дор. равнялся 12.781 р. Зато финляндсшя ж. д. могутъ похвастать 
необычайной для русскихъ л:ел. дор. дешевизной постройки. Тогда какъ 
на 1 в. пути русскихъ ж. д. къ 1897 г. затрачено въ среднемъ 93 тыс. 
р., на 1 в. линпш Гельсинфорсъ-Тавастгусъ-Петербургъ (самой доро
гой изо всехъ  финляндскихъ железныхъ дорогъ) затрачено лишь 52 
тыс. р. Дешевле этой цыфры у насъ обошлись пока только лиши: Ба- 
скунчакская, П олессю я, Ливенская и Сибирская (Челябинскъ-Обь).

Д о самаго последняго времени железнодорожное сообщение Озер
ной области съ остальной Poccieft ограничивалось названными 4 доро
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гами, въ видЬ рад1усовъ расходящимися отъ Петербурга: Николаевской, 
Варшавской, Балийской и Финляндской. К ъ 1894 г. всЬ онЬ уже при
надлежали правительству.

Открыне въ 1889 г. Псково-Рижской лити, принадлежащей глав
нымъ образомъ Прибалййскому краю, очень мало изменило общую 
картину желЬзнодорожнаго движешя нашей области, и только въ 90-хъ  
годахъ наступаете въ этомъ отношенш новая эпоха: необычайное ожив- 
леше въ постройкЬ желЬзныхъ дорогъ, которымъ ознаменовалось исте
кающее десятилЬйе для всей Россш , отразилось и на Озерной области. 
Коснулось оно и Олонецкой губ., которая долгое время состояла въ ко- 
ротенькомъ спискЬ губершй, совсЬмъ лишенныхъ жел'Ьзнодорожнаго 
сообщешя. В ъ  1898 г. Общество Московско-Ярославско-Архангельской 
ж. д. открыло движете по узкоколейной лиши Вологда - Архангельскъ, 
которая прошла по Каргопольскому уЬзду Олонецкой губ. на протяже- 
нш 155 в. Еще раньше, въ 1897 г. открыта другая, весьма важная для 
Озерной области лишя— Бологое - Псковъ, которая принадлежитъ одному 
изъ крупнЬйшихъ теперь же л Ь з н о д о р ож н ыхъ обществъ въ Poccin —  
Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Общество это соеди
нило въ своихъ рукахъ вновь образовавшуюся линйо Рыбинскъ - Бо- 
логое-Псковъ, узкоколейную Новгородскую ж. д. (открытую для движения 
еще въ 1871 г. отъ Чудова до Новгорода, и въ 1878 г. отъ Новгорода 
до Старой Руссы), а главное, приступило къ постройкЬ еще двухъ  
болыпихъ магистралей: отъ Москвы кратчайшимъ путемъ къ ВиндавЬ, 
и отъ Петербурга къ Витебску, причемъ казна намЬрена продолжить 
эту послЬднюю лишю до Шева. Первая изъ названныхъ магистра
лей проходитъ черезъ Озерную область лишь на неболыпомъ протя- 
женш: черезъ Велите Л уки  она направляется изъ Москвы ко Крейц- 
бургу. Вторая, очень мало отклоняясь отъ Пулковскаго мерщцаня, 
включаете въ себя цЬликомъ Царскосельскую ж. д., изъ Царскаго Села 
идетъ къ ст. Лисино (на Тосно-Гатчинской соединительной вЬтви), за
тЬмъ къ ст. Дно  (на лиши Бологое-Псковъ) и далЬе къ Витебску че
резъ ст. Сокольники (на Виндавской ж. д.).

Мгьстными и подъгъзднъши желЬзными дорогами Озерная область 
не богата. В ъ 1877 г. открыта вЬтка отъ ст. Угловка Николаевской ж. 
д. до г. Боровичъ, на разстоянш 28 в. Отличаясь ничтожной доходностью, 
вЬтка эта, тЬмъ не менЬе, имЬетъ существенное значеше для г. Боро
вичъ и Боровицкаго уЬзда, способствуя сбыту мЬстныхъ произведешй 
п привлекая сюда петербуржцевъ на дачи. Остальныя мЬстныя дороги 
примыкаютъ къ столицЬ. В ъ 1881 г. частное общество провело Пути- 
ловскую или Портовую вЬтвь отъ ст. Сортировочной до ст. Морская при
стань, длиною ‘22 в., съ соединительными вЬтвями къ Балийской и Вар
шавской ж. д. В ъ 1885 г. эта вЬтвь увеличилась участкомъ Пущино- 
Новый портъ, длиною 9 в. Являясь дЬятельнымъ посредникомъ между 
желЬзными дорогами и торговымъ мореходствомъ, Портовая вЬтвь имЬетъ 
весьма оживленное товарное движете. Въ настоящее время Боровицкая 
и Путиловская вЬтви присоединены къ Николаевской дорогЬ и нахо
дятся въ вЬдЬнш казны. Въ 1892 г. Ириновское промышленное обще
ство (разработываюгцее торфяныя залежи въ им. Приновкгь) открыло 
узкоколейную Ириновскую дорогу между Охтой и Приновкой, а 
въ 1896 г. эта дорога отъ ст. Мельничный Ручей  соединена
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такимъ же узкоколейнымъ путемъ со Шлиссельбургомъ. Въ настоящее 
время Ириновская дорога построила новую вЬтку Пороховые-Колтуши 
(длиной 9 в.). Частному обществу принадлежитъ и небольшая широко
колейная Петербурго-СестрорЬцкаЯ или Приморская ж. д., построенная 
въ 91— 95 г. Дорога эта имЬетъ оживленное дачное движ ете какъ ме- 
жду Петербургомъ и
Сестрорьцкомъ, ГдЬ <дохж>ь 2*±а-(нликл усьмъзну'ос/т.огъ
у с т р а и в а е т с я  ку- 1
рортъ, такъ и между 
Петербургомъ иЛись- 
имъ Посомъ, откуда 
с у щ е с т в у е т ъ  пра
вильное пароходство 
въ Кронштадтъ. Ш е
стиверстная вЬткаея 
Петербургъ - Озерки, 
представляя удобное 
сообщеше столицы съ  
излюбленнымъ дач- 
иымъ мЬстомъ, яви
лась серьезнымъ со- 
перникомъ Финлянд
ской ж. д., которая 
уже значительно по
низила свой дачный 
тарифъ. В ъ ближай- 
шемъ будущемъ Пе
тербургъ соединится 
со своими окрестно
стями нисколькими

жду прочимъ также и 
въ районЬ Финлянд
ской ж. д., гдЬ имеет
ся въ виду проложить 
узкоколейную дорогу 
отъ Петербурга къ 
Токсову и электриче
скую ж. д. отъ Лан
ского шоссе къ Юк- 
камъ. Уже начата по
стройка электриче- 
скаго желЬзнаго пути 
меяеду Петербургомъ 
и Пулковомъ (см. кар
ту окрести. Петербурга). Некоторые друпе проекты мЬстныхъ лтппй въ 
окрестностяхъ столицы еще не получили окончательнаго утверждение 

В ъ качествЬ иллюстрацш къ вышеприведеннымъ историческимъ 
свЬдЬшямъ о желЬзныхъ дорогахъ можетъ служить прилагаемая д!а- 
грамма доходности главнЬйшихъ желЬзныхъ дорогъ Озерной области. И зъ
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диаграммы видно, что ближе всего къ средней доходности вс'Ъхъ рус
скихъ железныхъ дорогъ нодходитъ Варшавская ж. д., которая однако 
только въ недавнее время стала приносить валовой доходъ выше сред
няго. Лиши же, изображаются доходность Николаевской и Балтийской 
ж. д., нигд'Ь не пересекаются съ лишей доходности всей сгЬти, но рас
полагаются по обе ея стороны въ значительномъ отъ нея разстоянш. 
Замечаемое повышеше дохода въ 1877 г. объясняется въ значитель
ной степени особыми услов1ями этого года: кроме небывалаго дотоле 
отпуска хлеба заграницу, ж. д. нажились тогда отъ усиленныхъ перево- 
зокъ, вызванныхъ войной.

И зъ статистическихъ данныхъ о современномъ состоянш ж. д. Озер
ной области остановимся прежде всего на товарномъ движенш. Изо в сехъ  
железныхъ дорогъ Озерной области наиболее оживленное товарное дви
ж ете  происходитъ на Николаевской дороге— этомъ главномъ пути, свя- 
зующемъ наши 4 губершй съ  Центральной Pocciefi. По оживленности 
своего товарнаго движешя, участокъ Бологое-Тосна занимаетъ одно изъ 
первыхъ местъ въ Poccin, уступая въ этомъ отношенш только лиши 
Москва-Рязань, да немногимъ, наиболее бойкимъ участкамъ Екатери
нинской дороги. В ъ последнее время даже стали подумывать объ устрой
стве на участке Тосно-Бологое третьей колеи. Тогда какъ для всей Рос- 
cin каждой версте железной дороги пришлось въ среднемъ перевезти 
въ 1897 г около 37 миллюновъ пудовъ груза (малой скорости),— ра
бота каждой версты названнаго участка Николаевской дороги выража
лась 162— .172 милл. пуд. Лишь незначительная часть (меньше »д) 
этого груза двигается по направлешю отъ Петербурга къ Москве. Осталь
ное въ своемъ движенш устремляется отъ русскаго центра къ Балий
скому морю. На ст. Тосна два балийскихъ порта—Петербургъ и Р е
вель—производятъ между собой дележъ этихъ, стремящихся къ нимъ 
грузовъ: одинъ, главный потокъ продолжаетъ отъ Тосны свой путь къ 
Петербургу, другой, менышй, сворачиваетъ на западъ, по лиши Гатчи- 
на-Тосно, и составляетъ самую жизненную и существенную часть всего 
грузового движешя Балийской ж. д. Но обратное движете на этой по
следней дороге— отъ Ревеля къ Петербургу— играетъ бблыпую роль, 
чемъ обратное движ ете на Николаевской дороге: на участке отъ Нарвы 
до Гатчины количество грузовъ, двия<ущихся по направленно къ Гат
чине, составляетъ 4/з— 2/б в сехъ  грузовъ, которые проходятъ на этомъ 
участке въ обоихъ направлешяхъ и которые въ общей своей массе со
ставили въ 1897 г. 40— 46 милл. пуд. на 1 версту пути. Менее интен
сивно работаетъ Петербургско-Варшавская дорога: при вступленш въ 
Псковскую губ. работа одной версты этой дороги выражается въ 19 милл. 
нуд. товара, перевезеннаго въ томъ и въ другомъ направленш (цыфры 
относятся къ тому же 1897 г.); затемъ, приближаясь къ Петербургу, ко
личество это все растетъ и, наконецъ, достигаетъ у  Гатчины 35 милл.; 
преобладаете здесь, какъ и на другихъ дорогахъ Озерной области, дви
ж ете  къ Петербургу, причемъ на долю обратнаго направлешя прихо
дится около */з всехъ  перевозимыхъ дорогою грузовъ.

Преобладающую роль въ томъ товарномъ движенш, которое на
правляется къ Петербургу и Ревелю по Николаевской и Балтшской 
ж. д., играютъ хлтбные грузы, происходящее изъ восточной части нашей 
черноземной полосы. Больше всего этихъ хлебныхъ грузовъ отправляете
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на сЬверъ Рязанско-Уральская ж. д.; много грузится ихъ также на Са- 
маро-Златоустовской, Сызрано-Вяземской и Московско-Казанской доро- 
гахъ, значительная часть также идетъ сначала вверхъ по Волге и потомъ пе- 
реходитъ на Николаевскую дорогу черезъ Рыбинскъ и Бологое. Т-Ьми же 
путями идетъ къ Петербургу и другой важный для Николаевской до
роги товаръ— нефть и продукты изъ нефти, который, въ отлич1е отъ 
хл'Ьбныхъ грузовъ, совсемъ не подвозится къ Петербургу воднымъ пу
темъ. Варшавская ж. д. двигаетъ по направленш къ Петербургу изъ за
границы разныя машины, желгъзныя и сталъныя издпл1я} хлопокъ и мно- 
rie друпе весьма разнообразные заграничные товары, пзъ юго-западныхъ 
губершй— сахаръ, а изъ лежащихъ ближе къ Петербургу местностей—  
дрова и лгъсные строительные матергалы. Весьма важнымъ предметомъ 
перевозки по Варшавской ж. д. служитъ также ленъ, который 
перевозится ею какъ къ балпйскимъ портамъ, такъ и въ особен
ности къ западной границе. Городъ Островъ, лежаний на Варшав
ской ж. д., является первой въ Pocciii станщой по отправке льня- 
ныхъ товаровъ, а Псковъ до самаго п оследняя  времени занималъ вто-
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рое м-Ъсто; теперь онъ въ этомъ отношенш уступаетъ цЬлому ряду 
пунктовъ, лежащихъ вы'Ь предЬловъ Озерной области: Ржеву, Бёжецку, 
Витебску, Сычевке и др.

По Петербургской линш финляндскихъ ж. д. перевозятся главнымъ 
образомъ следующее товары: изъ Poccin въ Финляндш—хл'Ьбъ, мясо, 
ткани, платье разнаго рода, прядильные матер1алы, кожи, керосинъ и 
разныя масла, табакъ; изъ Финляндш въ Pocciro—картонъ, бумага и 
изд'Ьлхя изъ нихъ, ткани, стеклянныя издгЬл1я, желЬзо и сталь, машины, 
скотъ, рыба.

Дороги, входяпця въ пределы Озерной области, вообще отличаются 
сильнымъ пассажирскимъ движешемъ. Это явлеше, объясняемое вл1яшемъ 
такого населенная центра, какъ Петербургъ, выражается очень ясно въ  
следующихъ цыфрахъ. Какъ известно, выручка отъ перевозки пассажи- 
ровъ составляетъ только очень незначительную часть всего дохода же
лезныхъ дорогъ, которыя живутъ преимущественно перевозкою това
ровъ. В ъ 1897 г. доходъ отъ перевозки пассажировъ составлялъ, въ сред
немъ для всей Евр. Poccin, около 16°/о всего валового дохода. Между
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тЬмъ то же отнош ете для Балийской ж. д. выразилось приблизительно 
въ 32°/о, для Николаевской—въ 20°/о, Петербургско-Варшавской— 26°/о, 
Новгородской— 34°/о, и для лиши Гельсингфорсъ-Тавастгусъ-Петер- 
бургъ— 41°/о. Само собой разумеется, что для пригородныхъ участковъ 
это отнош ете возрастаетъ еще больше. На Царскосельской ж. д. 85°/о 
всего валового дохода получено отъ перевозки пассажировъ.

Соответственно этому, число пассажирскихъ попздовъ, ежедневно 
отправляемыхъ по дорогамъ Озерной области, выражается въ весьма 
внушительныхъ цыфрахъ. Одна только Балийская лишя отправляетъ 
въ лЬтнее время каждый день по 39 паръ пассажирскихъ поЬздовъ, въ 
томъ числЬ 7 паръ дальнихъ, и 32 пары дачныхъ поЬздовъ. Между П е
тербургомъ и Москвой ежедневно движется 9 паръ пассажирскихъ поЬз- 
довъ. По всЬмъ дорогамъ изъ Петербурга отправляется лЬтомъ каждый 
день 38 поЬздовъ дальняго и 145 поЬздовъ мЬстнаго сообщ етя, и столько 
же ежедневно прибываетъ въ Петербургъ, причемъ въ праздничные дни 
число дачныхъ поЬздовъ увеличивается еще больше.

Скорость пассажирскихъ попздовъ по ж. д. Озерной области (боремъ 
опять-таки лЬтнее время) колеблется въ сл'Ьдующихъ размЬрахъ: ско
рые и курьерсше поЬзда дЬлаютъ отъ 36 до 51 в. въ часъ, пассажир- 
сше (со включетемъ почтовыхъ и товаро-пассажирскихъ) дальняго со
общ етя—-отъ 25 до 37 в., дачные поЬзда— отъ 17 до 42 в. Вообще говоря, 
быстрее всего производится пассажирское движ ете на Варшавской ж. д., 
медленнее всего— на Финляндской (если не считать Ириновскаго подъ
ездного пути, на которомъ скорость передвижешя достигаетъ только 14 в. 
въ часъ).

Время наиболпе оживленнаго движетя пассажировъ по желЬзнымъ 
дорогамъ Озерной области приходится на лЬ тте месяцы— еъ апрЬля по 
августъ— какъ это наблюдается и по большинству другихъ нашихъ же- 
л'Ъзнодорожныхъ линШ. Что же касается товарнаго движешя, то на Вар
шавской и БалтШской ж. д. наибольшимъ оживлешемъ отличаются зим- 
ше мЬсяцы— съ октября до марта, а на Николаевской дорогЬ усиленная 
работа не прерывается и лЬтомъ.

Главнымъ топливомъ на желЬзныхъ дорогахъ Озерной области слу- 
жатъ дрова. Исключеше представляетъ Балийская ж. д., которая поль
зуется для отоплешя своихъ паровозовъ преимущественно нефтью. Еще 
недавно главнымъ топливомъ на Балийской ж. д. былъ каменный уголь, 
привозимый изъ Аыглш. Теперь же, благодаря удешевленной перевозкЬ 
нефти какъ сухимъ путемъ, такъ и моремъ изъ Батума черезъ Среди
земное море и Атлантичестй океанъ въ Балийское море, оказалось бо
лЬе выгоднымъ применять нефтяное отоплете. Съ другой стороны, анг- 
лшсшй каменный уголь, до послЬдняго угольнаго кризиса, потерпЬлъ 
отъ донецкаго угля, который почти совсЬмъ вытЬснилъ своего ино- 
страннаго конкуррента съ ближайшаго къ Петербургу участка Николаев
ской дороги,—участка, пользующегося, кромЬ дровъ, также и каменнымъ 
углемъ. На Царскосельской ж. д. съ давняго времени топливомъ служитъ 
брикетъ. Николаевская ж. д. въ послЬднее время стала постепенно пере
ходить на нефть, а Варшавская— на каменный уголь.

Познакомившись въ отдЬльности сначала съ водными, потомъ съ  
желЬзнодорожными путями Озерной области, обратимся теперь къ нЬ- 
которымъ даннымъ, которыя могутъ послужить для общаго сравнехпя ±
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обоихъ способовъ сообщешя какъ между собою, такъ и съ путями со- 
общешя всей Россш.

Д л и н а  п утей  в ъ  верстахъ  к ъ  1 ян варя  1899 г.
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П сковская . . . 319 8,з 28,о 344 9,. 30,з 62 586 930 —

Н овгородская 675 6,4 48,4 2.027 19, s 145,5 897 3.895 5.922 123

П етербургская . 657 16,3 31,2 1.353 34,5 64,з 859 1.596 2.949 309

О лонецкая . . . 155 1.1 42,3 572 5и 156,о 487 1946 2.518 71

О зерная область 1.806 6,2 36,i 4.296 14,8 85,» 2.305 8.023 12.319 503

Е в р о п е й с к а я  
P o c c if l  (беаъ 
Ф инляндш ) 37.600 7,9 33,3 38.056 8,о 33,7 25.374 39.568 77.624 753

И зъ прилагаемой таблицы видно, что, по длинЬ своихъ путей со- 
общешя, губершй Озерной области вообще не могутъ считаться бедными 
въ сравненш съ остальной Poccieft, въ особенности же богаты онЬ вод
ными путями, а искусственные каналы, зд'Ьсь находящееся, составляюсь 
2/з всЬхъ существующихъ въ Россш  каналовъ. Самой близкой къ обще- 
русскимъ услов1ямъ является Псковская г., которая въ то же время, 
какъ мы видЬли въ главЬ о населенш, наиболЬе приближается ко всЬмъ 
прочимъ губертям ъ Европейской Россш  и по своей населенности. 
Весьма значительныя разлшпя въ населенности остальныхъ трехъ гу
бернш Озерной области сильно сглаживаютъ то впечатлЬше неравно- 
мЬрности въ распредЬленш путей сообщешя, которое получается при 
сравненш одного только пространства губерний съ проходящими по нимъ 
путями: такъ, Оло-

f1/-v^.f( it  ’ i U . * 'Д (  к .
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нецкая губ., пора- 
жающая,привзгля- 
дЬ на карту, своимъ 
слабымъучас'пемъ 
въ желЬзнодорож- 
ной сЬти, довольно 
бЬдная также, для
своего пространства, и судоходными рЬчными путями, оказывается тЬмъ 
не менЬе богатой тЬми и другими путями сообщешя, если отнести ихъ  
къ населенш.

Для болЬе нагляднаго сопоставлешя разныхъ способовъ передви- 
жешя по Озерной области здЬсь дается д1аграмма относительной длины 
всЬхъ проходящпхъ по области желЬзныхъ дорогъ, пароходныхъ оооб- 
щешй п почтовыхъ дорогъ. Мы видимъ, что почтовыя дороги все еще
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составляютъ въ Озерной области больше половины всгЪхъ путей, на 
которыхъ путешественникъ можетъ воспользоваться сколько-нибудь 
удобными способами передвижешя. Почтовый дороги, общая длина ко
торыхъ по области равняется около 4.700 в., большей частью не шосси
рованы и представляютъ изъ себя простыл грунтовый дороги. Ш оссей- 
ныхъ дорогъ въ Озерной области было выстроено довольно много, но 
почти вс'Ь он'Ь проведены по ггЬмъ же направлешямъ, по которымъ про
шли потомъ жел'Ьзныя дороги, и поэтому теперь решительно потеряли 
свое прежнее значеше.

Что касается сравнительнаго значешя жел'Ъзпыхъ дорогъ и вну- 
треннихъ водныхъ путей для товарнаго движешя Озерной области, то 
нгЬкоторымъ пояснешемъ этого значешя могутъ послужить прилагаемый 
ниже ;цаграммы абсолютпаго и относительнаго количества прибываю- 
щихъ въ Петербургъ грузовъ за посл'Ъдтя 18 лгЬтъ. Мы видели, что 
Петербургъ является т4>мъ главнымъ центромъ, къ которому тяготеетъ 
все товарное движ ете Озерной области, которымъ живутъ проходяпця 
по области железныя дороги и водныя системы, отъ котораго эависитъ 
благополуч1е и будущее развитое гЬхъ и другихъ. Поэтому количество 
товаровъ, прибывающихъ въ Петербургъ, представляетъ изъ себя ве
личину весьма важную и для характеристики всей Озерной области.

Первая изъ прилагаемыхъ /цаграммъ показываетъ, съ одной сто
роны, что Петербургъ получаетъ значительно больше грузовъ водными 
путями, чемъ по железпымъ дорогамъ, а съ другой стороны, что коли
чество привозимыхъ железными дорогами товаровъ растетъ быстрее и 
решительнее, чемъ количество водныхъ грузовъ. Разница между темп 
и другими была бы еще значительнее, если бы къ воднымъ грузамъ 
прибавить в есъ  прибывающихъ въ Петербургъ плотовъ, который не 
могъ быть принятъ во внимаше при составленш диаграммы и который 
обыкновенно превышаешь 20 милл. пудовъ въ годъ.

Вторая д1аграмма показываетъ, что доля Петербурга въ принятой 
товаровъ, перевозимыхъ по всем ъ русскимъ путямъ сообщ етя, падаетъ 
довольно сильно. Для железнодорожныхъ грузовъ доля эта упала почти 
на ' /3 (вм'Ьсто того, чтобы получать 6,1°/о в сехъ  перевозимыхъ по же- 
лезнымъ дорогамъ грузовъ, какъ это было въ 1880— 1882 г. г., Петербургъ  
получаетъ теперь только 4,3%), а для грузовъ, перевозимыхъ внутрен
ними водными путями— немногимъ менее чемъ на половину (съ 37,9%  
на 20,9%). Это относительное падете станетъ для насъ еще более оче- 
виднымъ, если мы припомнимъ, что именно за разематриваемый перюдъ 
времени сделано несколько крупныхъ сооружешй для облегчешя то
варнаго движешя по Озерной области: проведенъ новый Маршнскш ка- 
иалъ, переустроена вся Маршнская система, прорытъ въ Петербурге 
Морской каналъ.Это последнее сооруж ете, оконченное въ 1885 г., стои
ло до 15 милл. рублей и сильно подняло шансы Петербурга, какъ 
участника во внеш ней торговле, а следовательно не могло не отразиться 
на увеличенш количества привозимыхъ въ Петербургъ грузовъ. Если 
относительная величина этого количества всетаки падаетъ, то это уже 
объясняется еще более сильнымъ возрасташемъ товарнаго движенья къ 
другимъ пунктамъ Европейской Poccin, которое, въ свою очередь, зави- 
ситъ отъ изменившихся условШ внеш ней торговли. В ъ начал-!; XIX  
столетоя Петербургсюй портъ сосредоточивалъ въ себЬ больше поло
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вины вс'Ьх'ь оборотовъ русской внешней торговли. Теперь доля его уча
стия не достигаетъ и ’/с всЬхъ вывозимыхъ и привозимыхъ въ Р оссш
Ежегодное (среднее по трехл'Ьтаямъ) 
прибытае грузовъ въ  П етербургъ по 
внутренним ъ водны мъ и  жел1!знодо- 
рожнымъ п утям ъ  съ  1880 по 1897 г. въ  

м иллю н ахъ  пудовъ.

О тнош еш е (среднее по трехл'бтаямъ) 
ежегодно прибы ваю щ и хъ  в ъ  П етер
бургъ грузовъ  ко всЬм ъ грузамъ, еже
годно отправляем ы м ъ по внутрен ни м ъ  
воднымъ и  жел Ьзнодорожн rjмъ путям ъ 
Европейской  Poccin  съ  1880 по 1897 г. 

в ъ  п роцентахъ .

А. Прибытие грузовъ  в ъ  П етербургъ по 
внутренним ъ воднымъ путям ъ.
Б . Н р и б ы те  грузовъ  в ъ  П етербургъ по 
жед-Ьзнымъ дорогамъ.

А О тнош еш е грузовъ, прибы ваю щ ихъ 
в ъ  П етербургъ  по внутрен ни м ъ  вод
ны мъ путям ъ , ко всЬм ъ грузамъ, от
правляем ы м ъ по всЬм ъ воднымъ п у 
тямъ Е вропейской  Poccin .
Б . О тнош еш е грузовъ, прибы ваю щ ихъ 
в ъ  П етербургъ по же.тЪзнымъ дорогамъ, 
ко всЬм ъ грузам ъ, отправляем ы м ъ по 
вс'Ьмъ же.тЬзнымъ дорогамъ Е вр . Poccin.

товаровъ. Нельзя сказать, чтобы обороты Петербурга росли очень ме
дленно, но, между тЬмъ какъ съ конца 50-хъ годовъ до настоящаго



ОТДЕЛЪ II. НАСЕЛЕШЕ.

времени обороты его не успели увеличиться и вдвое, обиде обороты 
ташей внешней торговли успели за то же время упятериться. По д'Ъи- 
юсти привоза заграничныхъ товаровъ Петербургскш портъ и до сихъ  
горъ занимаетъ первое м’Ьсто среди портовъ Имперш, но по отпуску 
товаровъ заграницу первенство съ 1885 г. окончательно перешло къ 
Одесскому порту. Вообще характерной чертой въ развитш нашей внеш 
ней торговли за посл’Ьдшя 50 л'Ътъ является то обстоятельство, что тор
говые обороты по Черному и Азовскому морямъ и по сухопутной гра
нице расли гораздо быстрее, чЬмъ торговые обороты по Балийскому морю. 
Значитъгли это, что Петербургъ уже сыгралъ свою роль, что главные 
потоки товарнаго движешя должны въ будущемъ оставить Озерную об
ласть и избрать себе друпя направлешя? Но для такого заключешя, пови- 
димому, п^тъ достаточныхъ основашй. Совершенно естественно, что со 
всеобщимъ развит1емъ русской торговой и промышленной жизни преж
нее исключительное положеше Петербурга должно замениться более равно- 
мернымъ распределешемъ товарнаго движешя по обширному простран
ству Европейской, а впоследствш и Аз1атской Россш. Но, уступивъ 
часть своего значешя другимъ пунктамъ, Петербургъ дфмъ крепче свя- 
жетъ себя торговыми узами съ остальной Росс1ей, темъ прочнее обез- 
печитъ себе в се  .выгоды оставшейся ему доли учаспя въ общемъ то
варномъ движенш, и абсолютное значеше этихъ выгодъ будетъ, по всемъ  
верояиямъ, возрастать, какъ оно возрастало до сихъ поръ. В ъ этомъ 
ему помогутъ, кроме улучшешя и переустройства существующихъ пу
тей сообщешя, также и проведете по Озерной области новыхъ железно- 
дорожныхъ и водныхъ путей. И зъ проэктовъ такихъ путей наиболее 
близкой къ осуществление, кроме уже упомянутой магистрали Петер- 
бургъ-Ш евъ, является железная дорога, которая по кратчайшему на
правленно свяжетъ Петербургъ съ Сибирской ж. д. черезъ Вологду и 
Вятку. Другой, весьма важный для Петербурга путь долженъ со вре- 
менемъ соединить нашу столицу съ Белымъ моремъ — можетъ быть, 
при помощи Онежскаго озера и новой искусственной водной системы, 
можетъ быть— посредствомъ железной дороги. Нашъ далыпй северъ—  
этотъ старый соперникъ БалтШскаго моря по внеш ней торговле —  со
бирается въ последнее время зажить новой, более деятельной жизнью, 
и, быть можетъ, онъ отвлечетъ къ себе значительную часть си- 
бирскихъ грузовъ, которые могли бы направиться къ Петербургу. Но 
соединивъ себя удобнымъ сообщешемъ съ  оживающимъ северомъ, П е
тербургъ будетъ въ состоянш испытать и выгодныя для него стороны 
этого оживлешя, и тогда, быть можетъ, лучше, чемъ до сихъ поръ, оправ
даются слова, сказанныя Петромъ Великимъ по поводу торговаго со
перничества Петербурга и Архангельска: „съ течешемъ времени в се
интересы примирятся11.
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О Т Д Ъ Л Ъ  П1.

Замечательный населенны» м к т а  и м естности  ч

Г Л А В А  YIII. 

Ю го-западная часть Озерной области.

Петербургъ.—Населенныя м4ста и местности по Балийской ж. д. и ея в'Ьтвямъ.— 
Кронштадтъ.—По Варшавской и Псковско-Рпжской ж. д.—По Царскосельской и Ле- 
терб.-Внтебской ж. д.—По Николаевской, Новгородской, Псковско-Болог.-Рыбинской 
ж. д., Тосно-Гатчинской и Боровицкой в4твямъ.—По Финл., Приморск, и Ирин. ж. д.

Описаше зан-Ьчательныхъ местностей Озерной области мы начнемъ 
сь ея главн’Ьйшаго железнодорожная центра и порта—Петербурга, при- 
чемъ счптаемъ долгомъ сделать ту же оговорку, которую читатель 
найдетъ и въ I томе, при описанш Москвы (стр. 209), т. е., что сооб
щаемый ниже свеДен1я о П етербурге тгЬютъ целью лишь дать воз
можность лицамъ, мало знакомымъ со столицей, быстро ориентироваться 
въ ней по пр!езДе  п бгыло осмотреть в се  ея главигьйшгя достопримеча
тельности.

С.-Петербургъ, вторая столица Российской Имиеpin, резиденщя Импе
раторской Фамилш, важный коммерческш портъ Балтшскаго моря, лежитъ 
на 59°57' северной широты и ЗО^О' восточной долготы отъ Гринвича. 
Онъ занимаетъ площадь, равную 75 кв. верстъ безъ внутреннихъ водъ, 
оъ последними же — 81 кв. вер.; почти 11% этой площади находится 
подъ садами и бульварами. Окружность этой площади исчисляется въ 
43 версты, причемъ наибольшее ея протяжеше съ с. на ю. равно 12 в., 
а съ з. на в. — 11 в.

Городъ расположенъ при устье р. Невы, на обоихъ ея берегахъ и 
островахъ, образуемыхъ ея рукавами. Протяжеше Невы въ черте го
рода равняется 81/г верстамъ, ширина колеблется отъ 158 —  278 саж., 
а средняя глубина равна 7 саж. По руслу реки въ сутки протекаетъ

*) Составлено этого отдела принадлежитъ В. В. Морачевскоыу, Я. Ф. Ставров- 
скому, Н. А. Соколову, А. Н. Успенской и Б . Г . Карпову.

l’occia. Томъ 11Г. 1C



35 мплл1ардовъ ведеръ, скорость же течешя рЪки колеблется отъ 3‘/2 
(близь устья) до 6 верстъ въ часъ.

Петербургъ лежнтъ въ обширной котловинЬ, образуемой на севере  
Парголовскими высотами, на юг'Ь—холмами Пулкова и Лигова. Низмен
ность Невской дельты нм'Ьетъ склонъ къ НевгЬ и Финскому заливу; 
наиболее приподнята ея северо-восточная часть, наименее— юго-западная. 
Такое положеше столицы обусловливаетъ частыя наводнения, отъ кото
рыхъ въ особенности страдаютъ ея приморсюя местности (Галерная Га
вань). Всего болЬе поднимается уровень воды при западномъ и юго-за- 
падномъ вгЬтрахъ: средняя за 15 л'Ьтъ повышешя уровня при юго-за- 
падномъ вЬтрЬ равняется 10,17 дюйм., при западномъ— 9,5 дюйма.

М естность, зан ятая  П етербургомъ, уп ом инается ещ е в ъ  н аш ей  начальной 
летопи си . П о ея п редставлен ш , Н ева  была не р’Ькой, а рукавом ъ оз. Н ево. Зат-Ьыъ 
въ  л-Ьтописи упом инается, что новгородцы по H e e i  ходили въ  Варяжское море. 
Однако, историческая ж изнь зд'Ьсь н ачалась, повидимому, гораздо раньш е. К ак ъ  мы 
уже говорили (стр. 207), Н ева  служ ила конечны мъ пунктом ъ знам енитаго торговаго 
пути , которымъ пользовались ещ е арабы, скандинавы , греки и  д р у п е  народы.

Этотъ проторенны й торговы й п у ть  былъ главны м ъ нервомъ историческихъ 
судебъ н аш ей  местности. Уже съ первы хъ  ш аговъ  своей исторической ж изни н ов
городцы стремились н а  немъ упрочиться. Однако, пред'Ьльнымъ пунктом ъ, до ко
тораго они м огли  безспорно считаться хозяевам и п ути , былъ г. Л адога при усть’Ь 
р. В олхова, тогда какъ  н а  р. Н е в ^  они встрети л и  си льн ы хъ  соперниковъ  в ъ  лиц-Ь 
ш ведовъ. Уже съ  Х П  в. начинаю тся крестовые походы п ослЬ дни хъ  и столкновеш я 
и хъ  съ новгородцами, сопровождавшаяся иерем-Ьннымъ усп-Ьхомъ. Мы отм етили 
уже в ъ  общ емъ историческомъ очерк'Ь отдельны е эпизоды эти хъ  столкновеш и, 
какъ-то победу А лександра Н евскаго  в ъ  1241 г. и  походъ М агнуса в ъ  1348 г, 
В раждовавппя стороны создали рядъ крепостей . И зъ  н и х ъ  в ъ  н аш ей  местности  ука- 
жемъ Лапдскрону (в4нец ъ  земли), поставленную  ш ведами при  устт/Ь Н евы  въ 
1300 г. (гд!з теперь А лександро-Н евская лавра), и  разруш енную  вскоре русскими, и 
Орпшекъ при  hc tok Ij Н евы  изъ  Л адожскаго оз., построенны й русским и в ъ  1328 г., а 
зат-Ьмъ переш едппй к ъ  ш ведамъ. Н о если н а  берегахъ Н евы  новгородцамъ п рихо
дилось считаться съ  таким и искусны ми мореплавателями, к акъ  шведы, то н а  еупгЬ 
все преим ущ ество было н а  и х ъ  сторонЬ. Д ей стви тельно , местность отъ оз. П ей 
п уса  и  р. Н аровы  и  до г. Л адоги, н азы вавш аяся  Ингр1ей, уж е рано вош ла в ъ  со
ставъ  новгородскихъ земель, а  ея насельж ики — ф инсш я плем ена водь и  ижора — 
п ризн али  в ад ъ  собою господство Н овгорода. Н о  п рисоединеш и посл'Ьдняго къ 
Москв-Ь, особенно уси ли вается  колони защ я этой м естности, в ы зван н ая  стремлеш ями 
ы осковскихъ царей  пробиться к ъ  морю.

П о обыскнымъ, платеж ны мъ и  оброчнымъ кни гам ъ  X V I и Х У П  ст., местность 
вдоль Н евы  до Ф инскаго побережья составляла „Спасшйи и  „ Городенскщи погосты 
и  считалась „присудомъ" (округомъ) города О реш ка. Острова Н евы  названы  въ 
эти хъ  к н и гах ъ  „еом^ны ", т. е. дубовые, т. к. зд'Ьсь росли дубы, весьм а р'Ьдгие въ  
данной м естности. П о Столбовскому договору 1617 г., больш ая часть русскихъ  вла- 
дЬ ш й (Копорье, Я мъ, И вангородъ, Н арва) Ф инскаго побережья и р. Н евы  отош ли 
къ  ш ведамъ, в ъ  р у к ах ъ  которы хъ и  н аходи лись до П етра  В еликаго. Чтобы упрочить 
за  собою эту  местность, ш веды ее усиленно колонизировали  и  у к р еп и л и . Тогда же 
они создали крепость  н а  р. Н ев гЬ, п ри  в п ад ен ш  въ  нее р. Охты— Шенгианиъ (у рус
ск и х ъ —Каниы) н а  ы 4ст4 бы вш аго зд'Ьсь прежде п оселка Шепъ. П о ш ведскому п лан у, 
составленному в ъ  1676 г., н а  м^стФ н аш ей  столицы  находилось тогда до 40 се
лений. Н а  л'Ьвомъ берегу Н евы , гд'Ь теперь Смольный монастырь, н аходился  швед- 
см й  портъ „Сабина“, сообщ авш ейся посредствомъ перевоза съ  упом януты м ъ Ш ен- 
ш анцем ъ; около лее С абина известн о  село Спасское, заселенное православны м и 
инородцами. П ространство между р. Ф онтанкой, къ  которой, повидимому, относится 
н азваш е Кеме (по-фински — Крутобережье) и  Н евой , и звестн о  подъ им енемъ Peryk- 
vaari, т. е. земля, см еш ан н ая  съ  навозом ъ. В асильевскш  островъ назы вался  Хирва- 
сари, т. е. O.ieuiu островъ. П етербургская сторона— Кайвисари (березовый остр.), а  остро- 
it о къ, н а  которомъ п ом ещ ается  креп ость ,— Е ии ари, т. е. заячш. А п текарсы й  островъ 
н осилъ  н азваш е Korpi-saari (korpi—необитаемый л'Ьсъ), откуда происходитъ  — К ар- 
повка. Н аконецъ, островъ Голодай соотв^тствуетъ  ш ведскому Halawa (ивовое дерево).

2 4 2  о т д - в л ъ  h i . з а м ъ ч .  н а с е л е н н ы й  м и с т а  и  м е с т н о с т и .
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О кончательное п рисоединеш е к ъ  Р оссш  Ф инскаго побережья произош ло при 
П етр е  В еликомъ. Р еш и тел ьн ы м ъ  и  в ъ  то же время н ачальн ы м ъ ш агом ъ войны  со 
ш ведами слЬдуетъ считать взятае М еньш иковы м ъ, в ъ  1702 г., Н отебурга, ш ведской 
крепости , поставленной  н а  M i d i  бы вш аго здесь  О реш ка. В есьма довольны й этимъ 
успЬхом ъ, П етръ  н азвал ъ  городъ Ш лю ссельбургомъ, т. е. К лю чъ-городомъ, отворяю- 
зцимъ ему дорогу к ъ  морю. „П равда, что зело  ж естокъ сей ор ^х ъ  былъ, однакожъ, 
слава  Б огу , счастливо разгры зенъ“, п и сал ъ  онъ  А пракси ну, сообщ ая ему о первой 
победе. В ъ  1803 году п ал а  и  вторая ш ведская крепость  — Ш ен ш ан д ъ  и л и  К анды , 
п ереим енованная в ъ  Шлотбургъ, и  одержана п ервая  морская победа около Овчаю 
острова (н ы н е Лодманскаго), причемъ захвачено два ш ведскихъ корабля. Зн ачеш е 
эти х ъ  побЬдъбыло любопытно оц енен о надзирателемъ артиллерш  В иш усомъ, который, 
поздравляя П етра съ победой, п исалъ , что ею „отверзош ася пространная порта 
безчисленны хъ вам ъ  прибы тковъ“. З ах в ат и в ъ  местность, нуж но было ещ е затратить 
много усилгй, чтобы удерж ать ее за  собою, обезопасить к ак ъ  съ  моря, так ъ  и  съ 
суш и. П ервое было дЬломъ особенно трудны м ъ в ъ  ви д у  отсутств1я флота. И  вотъ  в ъ  
Л одейномъ П о л *  н а  С вири была произведена уси ленн ая  постройка кораблей, и въ  
то же время П етръ  укрЗш илъ устье Н евы . 16 м ая  1703 г. царь залож илъ крепость 
н а  Заячьем ъ острове и  вблизи отъ нея  церковь во и м я св. Троицы. П редаш е освя- 
щ аетъ  моментъ залож еш я крепости  п оявлеш ем ъ  орла н ад ъ  головой царя.

П остройкой крепости  руководилъ сам ъ царь, соорудивъ недалеко отъ нея 
себ4 домикъ. Работы  производились в ъ  виду  9 ш ведски хъ  кораблей, которые, од
нако, не реш ал и сь  приблизиться, а, съ  наступлеш ем ъ  осен ни хъ  туы ановъ, п рин уж 
дены были у й ти . Съ и х ъ  уходомъ, П етръ  занялся  укреп л еш ем ъ  острова К отли н а, 
причемъ самъ проивводилъ промеры  морского дна. К ъ  этому врем ени относптся 
приходъ перваго ф рисландскаго судна съ  товарами. В ъ к ачестве лоцм ана П етръ  
В. ввел ъ  корабль в ъ  Н еву  до того м еста, гд е  стоялъ его домикъ, у гостилъ  и  щедро 
одарилъ команду судна, даровавъ  последнем у льготы  в ъ  дал ьн ей ш ей  торговле съ 
Росшей.

Между тем ъ  продолжалось отвоеваш е И нгрш . В ъ 1704 г. возвращ ены  Я мъ, 
Копорье, И вангородъ и  Н арва. Зан яты й  войной, П етръ  В. п оручи лъ  продолжеш е 
постройки М еньш икову, н азн ач и въ  его губернаторомъ „парадиэаи, к акъ  онъ  назы- 
в алъ  свое дети щ е. Д ля  руководства царь далъ  губернатору модель крепости , соб
ственноручно и м ъ  сделанную . В ъ 1704 г. ш веды  сдел ал и  п опы тку взять  строю- 
щ ую ся крепость, но, встр ети в ъ  сильны й отпоръ крепостного коменданта Брюса, 
должны были отступить. Т акой  же неудачей  окончилась осада ими новой  крепости  
на острове К о тл и н е—К ронш лота. П олтавская  победа (1709 г.) окончательно реш и л а  
участь „п аради за1*. П о сл е  полтавской  битвы  П етръ  В. п и сал ъ  А пракси ну: „Н ы н е 
уже соверш еной кам ень в ъ  основаш е С анктпетребурха полож енъ съ  помощ ью  
Бож1ею“. В ъ П етербурге, в ъ  пам ять победы, была залож ена церковь во им я св. 
С ам п со тя , п ам ять котораго чтится 27 ш н я , в ъ д е н ь  битвы. Съ этого времени н ача
лась уси лен н ая  постройка города. Н есмотря н а  сильное сопротивлеш е со стороны 
окруясаюгцихъ, си м п атш  которы хъ склонялись к ъ  М оскве, царь п риказалъ  генера- 
лам ъ  и  знатном у дворянству строить дома н а  „святой землгьи, к акъ  н азы валъ  Мень- 
ш иковъ  П етербургъ, причемъ оп ределялъ  даже размеры  п о м ещ еш й  сообразно съ 
чисдомъ членовъ семьи. П етру  приходилось и м еть  дело  со множествомъ препят- 
ствш , которыя грозили обратить в ъ  ничто всю его работу. К ром е указан наго  несо- 
ч увств1я со стороны приближ енны хъ, прежде всего сама почва, п редставлявш ая со
бой почти  сплош ную  "трясину, д ел ал а  работы постройки чрезвы чайно трудными. 
К ъ  этому присоединялись, кром е того, отсутств1е рабочихъ и  недостатокъ строитель- 
наго матер1ала. Ч асть работъ производилась п лен н ы м и  ш ведами; в ъ  ви д у  же того, 
что и х ъ  было недостаточно, П етръ  в ъ  1710 г. и здалъ  у к азъ  о вы сы лке и зъ  внутрен- 
н и х ъ  губерш й по 40.000 рабочихъ, так ъ  что в т е ч е т е  трехъ  л е т ъ  зд есь  было до
150.000 человекъ . Н едостатокъ камня, а  ещ е более кам ен ы ц иковъ , вы звалъ  указъ  
1714 г., зап рещ авпп й  в с е  кам енны я постройки в ъ  Poccin , подъ страхомъ конфис- 
кацш  и м ущ ества и  ссылки в ъ  Сибирь. К ром е того, каждый пргЬзжаюшдй долж енъ 
былъ привозить съ  собой и звестн ое количество „дикаря" (дикаго камня). В ъ 1713 г. 
городъ п ровозглаш енъ столицей, и  сюда переведены  администраидя и п рисутствен
ный м еста, а в ъ  1724 г. соверш илось торжественное п е р е н е с е те  и зъ  В л а д т п р а  въ  
новую  столицу мощ ей св. А лександра Н евскаго, объявленнаго патрономъ города.

П лан и ровка города была вы полнена ф ранцузским ъ зодчимъ Ж ан ом ъ  Лебло- 
номъ, согласно личны м ъ ук азаш ям ъ  Петра. И менны мъ указом ъ 1714 г. велен о : 
„вместо п алатн аго  строеш я строить прусским ъ манеромъ м азанки, так ъ  же какъ

1 6 *
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печи  строить и  кровли кры нгь“... Д ля  образца, „по которому вс'Ьмъ протчимъ здЬш- 
нпм ъ ж ителямъ строить повелено, о чемъ и печатны ми указам и подтверждено н а 
крепко  было11, П етръ  собственноручно залож илъ м азанкп  около крепостн ы хъ  во- 
ротъ, гд е  пом естилъ  типографпо. П ервоначально застраивался  Березовы й островъ 
(Пет. стор.). Ц ентромъ новы хъ  построекъ была крепость, в ъ  которой при  П етр ё  по
м ещ ал ся  сенатъ и  аптека, затем ъ  домъ коменданта Брюса, иуда, п осле его смерти, 
перевели синодъ. Н едалеко отъ крепости  находился домикъ Петра. Зд есь  же были: 
Гостиный дворъ, Сытный рыпокъ. У лицы  о с т р о в а — Дворянская, Посад: кая, Пушкарская, 
1'ужейная, Зеленная, Монетная, были заселены  частны ми жителями, о составе которыхъ 
достаточно говорятъ уж е самыя н азваш я  у л и ц ъ . Н а  острове Оленьемъ, названном ъ 
П етромъ Преображенскимъ (н ы н е В асильевсш й), была устроена батарея (где н ы н е  
Биржа); затем ъ  здесь  особенно вы давался домъ Меньшикова (1-й кадетсш й корпусъ) 
и здание 12 коллегт (н ы н е У ниверситета), поставленное М ены пиковы м ъ бокомъ к ъ  
Неве, чтобы это величественное здаш о не затмило его дворца. Н а  этомъ островЬ 
П етръ  дум алъ  сделать  торговую  часть города и и зрезать  его, н а  подоб!е Амстер
дама, каналам и. Съ перенесеш ем ъ однако центра города н а  л евы й  берегъ, пред
приняв это было оставлено.

Н а  м есте  А дмиралтейства в ъ  1701 г. П етръ  основалъ первую  верфь; черезъ 
два года здесь было 10 эллинговъ , и  в ъ  Н еву  была сп у щ ен а  п ервая  бригантина 
царя. Н евсш й проспектъ  (тогда ещ е не носивпий этого н азваш я) представлялъ со
бою аллею, обсаженную деревьями. А ллея  была проведена п лен н ы м и  ш ведами, на 
обязанности которы хъ было смотреть за ея чистотой и  подметать каждую субботу. 
Въ то время н а  указан н ой  у л и ц е  была застроена только часть отъ  н ы н еш н яго  
П оли ц ейскаго  моста до А дмиралтейской площ ади , н а  которой нередко устраи ва
лись  кулачн ы е бои.

Чтобы собственнымъ прим ером ъ  п оощ рить у  своихъ  приближ енны хъ охоту 
строиться, П етръ  построилъ несколько  дворцовъ для себя и для своей суп руги  
Е катерины . Т акъ , кром е указан наго  домика, служ ивш аго ему первоначальны м ъ 
ж илищ еы ъ, онъ построилъ в ъ  1711 г. летнЫ  домъ для Е катерины  в ъ  Лптнемъ саду, 
получивш ем ъ отъ  него свое н азваш е. Затем ъ , н а  Лгьмеикой у  лишь (н ы н е М пллю нная;. 
близь Зи м н ей  к ан авки  былъ построенъ сначала деревянны й, а  потомъ кирпичны й 
дворецъ съ фасадомъ н а  Н еву , в ъ  которомъ императоръ и  скончался. Н а  м есте  
первой морской победы  П етръ  построилъ дворецъ для Е катерины  (Екатерингоф- 
скш), а  вблизи—н а  Овчемъ остров'Ь (ны не Л оцмансш й)—небольш ой кам енны й домъ 
съ баш ней, п зъ  которой лю билъ наблю дать входяшдя в ъ  Н еву  суда, почему и  на- 
ввадъ островокъ и  дворецъ Подзорнымъ. Н аконецъ, н а  П етровскомъ островё былъ 
тоже устроенъ  дворецъ. П етръ  В. весьм а заботился и  объ украш ен ш  столицы пар
кам и и  садами. Громадный садъ около Л етн яго  дома пользовался особой любовью 
царя, вы п исы вавш аго  для него редтие сорта деревьевъ съ ю га P occin  и  и зъ  за
границы . Садъ бы лъ украш ен ъ  гротами, статуям и и  фонтанами. Д ля  снабж еш я по- 
с.тЬднихъ водой, и зъ  соседняго болотнаго ручья  были проведены трубы, откуда и  
получилось н азваш е—Ф онтанка, а  в ъ  1718 г. съ  той же ц елью  былъ прорытъ Ли- 
ювскт  каналъ . Заботы о Л етн ем ъ  саде были вверен ы  садовнику Г асп ару  Фохту, 
вы писанном у П етромъ и зъ  Ганновера. Е м у  же обязанъ своимъ сущ ествоваш ем ъ 
А птекарсы й  и л и  Вотаниче кш садъ. Любимымъ м естом ъ прогулокъ  царя былъ также 
больш ой паркъ, устроенны й н а  П етровскомъ острове.

С озидательной деятельности  Н етра приходилось бороться съ  двум я разруш и
тельны м и стихиями—огнем ъ и  водой. Н аводнеш я и звестн ы  были здесь  ещ е до осно- 
в аш я  П етербурга. Т акъ , о страш номъ н аводненш  в ъ  1691 г. сообщ ается в ъ  ш ведской 
летопи си . П ри  П етр е  В. было 7 н аводнеш й  и зъ  которы хъ первое посетило  городъ 
уже н а  четвертый годъ его сущ ествоваш я. В ъ 1706 г. П етръ  п и сал ъ  М еньш икову: 
„третьяго дня ветром ъ  вестъзю йдъ такую  воду н агн ало , какой, сказываю тъ, не 
бывало. У  меня в ъ  хором ахъ было сверху п ола 21 дю ймъ, и  по городу и  н а  другой 
стороне по у л и ц е  свободно езд и л и  н а  лодкахъ. Однакожъ не долго держалась: 
м енее трехъ  часовъ. И  здесь было у теш н о  смотреть, что люди по кровлямъ и  по 
деревьямъ, будто во время потопа, си дел и —не точаю муж ики, но и  бабы. Вода, хотя 
и  з’Ьло вели ка была, беды больш ой не сдел ал а11. Д ля  ограждеш я города отъ навод
н еш й, П етръ  В. задудгалъ ц елую  сеть  каналовъ , и зъ  которы хъ некоторы е были про
рыты п ри  немъ. Т акъ , в ъ  1711 году сделан ъ  кан ал ъ  у  Лптняю дома и  два  канала, 
соединяющее М ойку съ Н евой  — Красный, проходивппй мимо н ы н еш н и х ъ  П авлов- 
ск и х ъ  казарм ъ п араллельно Л ебяж ьему съ другой  стороны Ц арицы на л у га  (теперь 
уничтоженны й) и  Зимняя канавка. В ъ 1717 г. были прорыты: к ан ал ъ  отъ А дмиралтей
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ства къ  Новой Голландии (впос.тЬдствш уничтож енны й) и Крюковъ каналъ . Н аконецъ 
в ъ  1718 г., к акъ  мы уже говорили, была проведена Л иговка. Н а  В асильевском!, 
острове, согласно вы ш еуказанном у п лан у  П етра, было начато нисколько каналовъ , 
шгослЬдствш  засы панны хъ.

КромЬ наводненш , много бедствш  п ричин яли  пожары. П ож аръ 1710 г., н а п р и - 
м'Ьръ, уничтож нлъ Г остинны й дворъ. Съ цЬлыо предохранения отъ пож арны хъ слу- 
чаевъ, в ъ  1718 г. былъ изданъ  указъ , в ъ  которомъ даю тся точны я предписаш я, какъ  
у страи вать  печи, потолки и крыш и, зат-Ьмъ велен о  дома строить н а  и зв’Ьстномъ раз- 
стоянш  одпнъ отъ другого; установлены , наконецъ, CTporie ш трафы за неисправное 
содержаш е печей. И зъ  други хъ  мЬръ, касаю щ ихся благоустройства города, отм4- 
тим ъ ц елы й  рядъ указовъ: о закрЬ плен ш  береговъ p i;ки  сваями, о зап рещ ен ш  сва
ли вать  нечистоты в ъ  Н еву  и  т. п . Н еисп олнеш е эти х ъ  указовъ  каралось весьма 
вы соким и ш трафами.

В ъ виду  сильно развивш агося  воровства и  разбоевъ, а  такж е для приведеш я 
в ъ  исполнеш е н ач и н аш й  правительства, была органи зована п оли щ я, и  назначен ъ  
оберъ-полицеймейстеръ. Н а  обязанности п оли ц ш  лежало: наблю дать, чтобы н а  рын- 
к ах ъ  не п родавали  испорченны хъ продуктовъ, чтобы одежда продавцовъ и  лавки  
были чисты , чтобы весы  и  меры  были правильны . П о л и щ я  такж е регулировала 
цЬнм н а  съестны е припасы , н е  позволяя им ъ  слиш ком ъ поды маться. Е й  было пред
писано строго следить, чтобы „подозрительны е дома, зернь, картежный игры  и  в се  
таковы я мерзости были испровергнуты 11. Н аконецъ, она долж на была следи ть за 
исполнеш ем ъ  п рави л ъ , особенно пож арны хъ, и  ограждать ж ителей  отъ  разбоевъ. 
П роти въ  пос.тЬднихъ были установлены  очень круты я н аказаш я. Т акъ , по доне- 
сеш ю  голландскаго резидента в ъ  П етербурге, в ъ  конц-Ь 1722 г. в ъ  одинь день было 
казнено 24 разбойника.

Среди заботъ о внЬ ш нем ъ благоустройстве своего „п аради за11 П етръ  В. не 
забы валъ и  м1.р’ь общ аго характера, какъ-то: ож ивлеш я в ъ  нем ъ торговли  и  насаж- 
деш я промыш ленности. Д ля  нуж дъ торговли  онъ  п редп рин ялъ  устройство ряда 
каналовъ  для соединеш я Б ал тш скаго  моря съ  К асп ш ски м ъ  и  Б ел ы м ъ  морями. Въ 
1706 г. была соединена каналом ъ р. Ц н а  съ  Т верцой (В ы ш неволоцкая сист.), а  по 
ук азу  1718 г. велЬно строить Ладожсш й каналъ , для обхода этого бурнаго озера, 
оконченны й М инихом ъ въ  1731 г. КромЬ того П етръ  В. п редп ол агал а  соединить 
каналом ъ р. К овж у съ  ГПексной, съ  каковой  ц'Ьлыо были произведены  изы скаш я 
в ъ  1710—14 г. Посл'Ьдшй к ан ал ъ  однако былъ оконченъ только п ри  А лексан- 
др-Ь I. Н овом у порту приходилось н а  п ервы хъ  п орахъ  вы держ ивать непосильную  
борьбу съ  насиж енны м ъ торговы мъ городомъ А рхангельском ъ, служ ивш им ъ до того 
главны м ъ мЬстомъ вы возной торговли. Съ ц ’Ьлыо ослабить такое господствую щ ее 
значеш е А рхангельска в ъ  пользу П етербурга, П етръ  В. и здалъ  рядъ указовъ , сна
ч ала огран и чи вавш и хъ  вы возъ  А рхангельска определенны м и товарами, а  затЬмъ 
вел'Ьлъ 2js всЬ хъ  товаровъ  вы возить черезъ столицу. У казы  эти были встречены  
сильны м ъ несочувств1емъ голландцевъ, обосновавш ихся в ъ  А рхан гельске, но зато 
были н а  р уку  н ём ец ки м ъ  торговцамъ и зъ  городовъ Б ал тш ск аго  моря. МЬры эти 
оказались действительны м и, и  торговля П етербурга зам етно возрастала. Т акъ  
напр., лЬтомъ 1722 г. в ъ  столицу приш ло 116 и ностран ны хъ  кораблей, а  в ъ  1 7 2 4 -  
уже около 240. П ромыш ленное ож ивлеш е города вы разилось в ъ  заведеш й здесь 
ф абрикъ, откры ты хъ частью  самимъ правительством ъ, частью при  его содЬйствш . 
И зъ заводовъ того врем ени известностью  пользовались: 3 ш палерны хъ, ш елковая 
фабрика, полотняны й, коломиночны й, кож евенны й, бумажный и  карточный, воско
вой, крахм альны й  и, наконецъ, сахарны й.

В п ол н е понимая, что дело  преобразоваш й только тогда будетъ и м еть  почву 
подъ собой, когда в ъ  сою зе съ  преобразователемъ будутъ н аходиться  н ау к а  и 
искусства, П етръ  В. весьма заботился о насаж деш и и х ъ  в ъ  своемъ „п аради зе“. Въ 
В енецш  С авва Р агу зи н сы й  к у п и л ъ  для него „мраморную статую  В енуса“, а  сво- 
и м ъ  агентам ъ  в ъ  П ар и ж е—Зотову и  Лефорту царь в ел ёл ъ : „искать гисторическаго 
маляра и  особливо домогаться и зъ  так и х ъ , кто былъ в ъ  подм астерьяхъ у  славнаго 
мастера Лебрю на11. В ъ росписи  посы лаемы хъ мастеровъ значились: Растрелли, 
Л еж андръ (его подмастерье), Леблонъ, Л уи  К аравакъ , Л авале и  др. Н акон ец ъ, въ  
П етербурге п ри  оруж ейной к анц елярш  „ради общ енародной во всяк и х ъ  художе- 
ствахъ  пользы  противо обы чаевъ государствъ европейскихъ , зачата была небольш ая 
академ1я ради п рави л ьн аго  обучен in ри соваш я и коннаго  и  ж ивописнаго и  прочихъ 
худож ествъ11. Заботы о насаж деш и н ау к ъ  вы разились меж ду прочимъ в ъ  учреж денш  
Морской академт в ъ  1716 г., в ъ  у к а зё  о вы сы лке учи телей  нем ец кой  и  французской
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ш колъ, в ъ  и здан ш  кн и гъ , а такж е в ъ  у i:ark  1718 г. о представленш  найден ны хъ 
стары хъ предметовъ за  „довольную  дач у“, ч ем ъ  было положено основаш е кунстъ- 
камеры. Н е довольствуясь указан ны м и  м ёрам и, П етръ  задум алъ, по п ри м еру  западио- 
европей скихъ  государствъ и  со в ету  Л ейбница и  Вольфа, создать в ъ  своей сто- 
л и nii „академж наукъ и  курьезныхъ художествъ“. П о одобренному П етромъ проэкту 
этого учрелсдешя, разработанному лейбъ-медикомъ Влументростомъ, русская акаде
мия доллсна была я ви ться  устан овлеш ем ъ  не только учены мъ, но и вы сш им ъ учеб- 
ньтмъ, т. е. университетом ъ. В ы званны е и зъ  заграницы  академики пргЬхали уже 
п осле смерти П етра В., и  академ1я была открыта при  Е катер и н е  I, в ъ  1725 г.

Среди трудовъ  о н асу щ н ы х ъ  нуж дахъ  столицы  П етръ  В. не забы валъ и  удо
влетворять потребности народа в ъ  увеселеш яхъ  и  отды хе. П ри  нем ъ нерёдко 
у страи вал и сь  празднества, обыкновенно пр1урочиваемыя к ъ  какиы ъ-либо высоко- 
торжественны мъ собы ияы ъ. У каж емъ, напр ., праздники по поводу П олтавской  по
беды, Н иш тадтскаго мира, провозглаш ения П етра императоромъ, свадьбы его пле
м янницы  А нны  И вановны  съ  герцогомъ К урляндским ъ. Б о л ы ш я  торжества проис
ходили такж е п ри  сп у ск е  н овы хъ  кораблей. Во дни  так и х ъ  торж ествъ н а  Потпш- 
номъ п о л е  (н ы н е  Марсово), входивш ем ъ  в ъ  составъ Л етн яго  сада, а  также в ъ  са
момъ саду происходило у г о щ е т е  народа; вечеромъ сояш гались п отеш ны е огни 
(фейерверки). Любимымъ развлечеш ем ъ П етра было катанье по Н ев е , в ъ  которомъ 
должны были приним ать участае в с е  его приближ енные, такъ  что образовы валась 
ц е л а я  флотил1я.

Б лагодаря неусы пны мъ заботамъ П етра В. о своемъ д ети щ е , П етербургъ сталъ  
расти и  украш аться, привлекая  вни м аш е иностранцевъ. Уже по первой  переписи  
1714 г., в ъ  П етербурге насчиты вается 34.500 домовъ. В ъ п оясн ен ш  к ъ  п л ан у  П етер
бурга, изданному в ъ  П ари ж е въ  1717 году географомъ де-Феромъ, между прочимъ, 
читаем ъ: „въ  нем ъ (П етербурге) поселились не только руссы е, но и  больш ое число 
иностранцевъ, которые н аходятъ  городъ прекрасны мъ и  удобнымъ, улиц ы  краси 
выми и  прямыми. М ногочисленные каналы  его украш ены  хорош ей набережной, 
дома прекрасно построены 11... Д ал ее , говоря о п роэкте  соединеш я С вири съ  Ш екс- 
ной, цитируем ы й авторъ  прибавляетъ, что, благодаря этим ъ каналам ъ, „П етербургъ 
будетъ и м еть  возможность сообщ аться и  вести  торговлю  со в сем и  яацгями с в ё т а “.

П о сл е  смерти П етра  В., его трудам ъ грозила весьм а серьезная опасность. Въ 
1728 г. дворъ переселился в ъ  М оскву, и  сюда же были переведены  в с е  важ н ейп п я 
государственн ая  у ч р еж д етя . Зн ать , не лю бивш ая новаго города, съ радостью остав
л ял а  его. П етербургъ  представлялъ  тогда весьм а печальную  карти н у : дома его 
стояли безъ кры ш ъ и  разруш ались. Такое зап у стеш е  города вы звало ук азъ  1729 г., 
которымъ велён о  возвратить в ъ  П етербургъ в с е х ъ  в ы ех ав ш и х ъ  и зъ  него купцовъ , 
ремесленниковъ и  ям щ и ковъ  съ  семействам и подъ страхомъ конф искацш  и м ущ е
ства и  ссы лки в ъ  Сибирь.

Впрочемъ, в ъ  такомъ печальном ъ состоянш  П етербургъ находился недолго. 
В ъ 1732 г. им п ератри ц а А н н а И ван овн а  опять переселилась в ъ  покинутую  столицу 
и перевела сюда государственны я учреж деш я. Т отчасъ же по возвращ енш  двора 
былъ п редпринятъ  рядъ м ер ъ  благоустройства. Учреждена была особая комисшя, 
которая разработала новы й п лан ъ  постройки, благодаря которому городъ сталъ 
быстро застраиваться. П остройки производились преим ущ ественно в ъ  частяхъ , до 
того врем ени соверш енно п усты нны хъ , какъ-то: по р. Ф онтанке и  в ъ  местности 
н ы н еш н ей  М осковской части. Тогда же городъ былъ разделенъ  н а  5 частей, и  даны 
н азваш я улиц ам ъ . Городу приходилось бороться съ  исконны м ъ врагом ъ—пожарами. 
Особенно сильны й пож аръ былъ в ъ  1730 г. П о сл е  того пож ара были изданы  указы  
о постройке домовъ съ  и звестн ы м ъ отступом ъ; в ъ  А дмиралтейской части  было ве
л ен о  строить только кам енны я здаш я, н а  Ф онтанке же допускались и  деревянныя, 
но н епрем енн о  н а  каменном ъ ф ундаменте.

П ервы е дни  ц арствоваш я Е лисаветы  П етровны , см ен и вп йе собою господство 
и ностран ны хъ  п рави телей  и  особенно ненавистную  бироновщ ину, ознам еновались 
сильной  реакндей п ротивъ  иностранцевъ. В ъ 1742 г. дело  дош ло до столкновеш я съ 
н ем ц ам и  во время гу л ян ья  н а  А дмиралтейской площ ади . И зъ  прави тельствен ны хъ  
мЬръ в ъ  томъ же н ап р ав л ен ш  укаж ем ъ напр, н а  н а м е р е т е  п еренести  „кирхи “ съ 
Н евскаго просп. в ъ  глу х ш  части  города, оставленное за недостаткомъ средствъ. 
И зъ мЬръ благоустройства отм етим ъ у к азъ  1746 г., чтобы „по Солыпимъ и  знат-’ 
ны мъ ул и ц ам ъ  не было кабаковъ  и  харчевен ь11. Тогда же Ф онтанка, бывш ая до 
того болотнымь ручьем ъ, очи щ ен а и  обш ита деревомъ. П одж оги 1747 г. вы звали  
заведеш е н а  у л и ц а х  ъ  особыхъ п икетовъ  и зъ  гвардейски хъ  полковъ. В ъ вид ахъ
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предосторожности отъ пож аровъ, велен о  такж е к у п ц ам ъ  строить, вм есто деревян- 
наго гостинаго двора, „на свой к о ш тъ “—кам енны й, в ъ  одинъ апартам ентъ . И зъ  
м'Ьръ общ аго характера укаж ем ъ н а  проэктъ  м едицинской к ан ц ел ярш  о сохранении 
народа, выработанны й в ъ  1754 г. П роэктъ  устанавливал"* особый экзам енъ для по- 
ви в ал ьн ы х ъ  бабокъ и  п редлагалъ  учредить по ш к ол е  в ъ  об!;ихъ столиц ахъ  съ 
„профессоромъ бабичьяго д-Ьла.“ В ъ 1758 г. заведены  в ъ  П етербурге  банковы я конторы.

М ежду т-Ьмъ, вы званны й къ  ж изни П етром ъ В. учреж деш я стали  зам етно про
являть  свою деятельность. Т акъ , открытая п ри  Е катер и н е  I, в ъ  1725 г. A n a a e . v i i i  Ы а у к ъ  
съ  1753 г. п ечатаетъ  свои „ЕжемЬсячны я с о ч и н е н и я в ъ  которыхъ, между прочимъ, 
иел'Ьно: „убегать  отъ всЬ хъ  богословскихъ и  м етаф изическихъ  материй, стараться 
вносить в ъ  оныя (еж емесячныя сочин.) только таш я вещ и, которыя бы сверхъ  npi- 
ятности и  дей ствительн ую  пользу в ъ  себе заклю чали11.

П родолжались также и  народныя увеселеш я. В ъ ведом остяхъ  отъ 4 января  
1745 г., напр., ч и таем ы  „Сегодня п ополудни  в ъ  н ач ал е  6-го часа въ  Морской, неда
леко отъ  С иняго моста, н ачн утъ  и грать  комедш  съ вы пускны м и куклам и, и  оная 
въ  каждой н едел и  по понедельни кам ъ, средамъ и  п ятн иц ам ъ  продолжаться и м еетъ ". 
Въ 1760 году былъ устроенъ блестящ ш  ф ейерверкъ съ  изображ еш емъ „жестокаго 
сраж еш я при  Ф ранкф урте и  одерж анной росм янам и  преславной победы 11.

П ри  Е л и сав ете  П етровн е  городъ сильно возросъ; границам и  его считались: 
р. Ф онтанка, л евы й  берегъ которой былъ у с е я н ъ  дачами и  составлялъ предместье, 
13-я л и т я  В асильевскаго острова и  К арп овка н а  П етербургской стороне. З а  э т и м и  
пределам и уже н ачи н ал и сь  предместья.

С ильное возросташ е города вы звало вздорож аш е в ъ  нем ъ ж изни. Чтобы 
придти н а  помощ ь н асел ен ш  въ  этой беде, Е катери н а  П , тотчасъ же п осле своей 
коронации учредила ком иссш  и зъ  ген. Черны ш ева, Б ец каго  и  князя  Д аш кова, ко
торая занялась вопросомъ „каким ъ образомъ ограничить распространен о  г. П етер
бурга, чтобы ж ители его избавились отъ затруднеш я в ъ  сообщ еш яхъ, производи- 
маго безмерной обш ирностью  города11. П о проекту комиссия были установлены  пре
делы  столицы, за  которыми н ачи нали сь  предместья, затем ъ  было запрещ ено строить 
вновь заводы  и  фабрики. Д ороговизна хл еб а  вы звала запрегцеш е вы воза его загра
н иц у , причем ъ эта м ер а  оказалась настолько дей ствительн ой , что в ъ  два м есяц а 
н аступ и л а  деш евизна припасовъ . К ром е того, было приказано  учредить казенны я 
л авки  и  изы скать м еры  к ъ  удеш евлеш ю  подвоза съ естн ы хъ  п рип асовъ . Б оязнь 
наводненш  заставила позаботиться объ у л у ч ш еш и  каналовъ . В ъ 1780—1789 г. 
Ф онтанка была обш ита гранитом ъ, а  в ъ  1764—1790 г. проры тъ Екатерининекгй 
каналъ. Н акон ец ъ, для предупреж деш я ж ителей о п одн ятш  воды, п осле  страш - 
наго наводнеш я 1777 года были установлены  некоторы е сигналы , какъ-то: 3 вы
стрела со стен ъ  крепости , фонари и  флаги, вы ставляемы е н а  А дмиралтейской баш не. 
Ц арствоваш е Е катерины  П  было особенно памятно петербурж цамъ по блестящ имъ 
баламъ, маскарадамъ, каруселям ъ и  другим ъ увеселеш ям ъ. Особеннымъ велико.тЬ- 
ш ем ъ отличались празднества кн. П отем кина, гр. Безбородко. П о п р и м ер у  эрми- 
таж ны хъ собраний императрицы , в ъ  столиц е устраи вали сь собрания в ъ  кл убахъ  или  
„клобахъ“, число которы хъ доходило до 7. И звестностью  п ользовался особенно 
„танцъ-клобъ11 у  П олицейскаго  моста, г д е  теперь Б лагородное С о б р ате , а  самымъ, 
„стоп енн ейш им ъ “ клубомъ считался английский.

О гляды ваясь в ъ  к о н ц е  X VП 1 ст. н а  почти  столетню ю  ж изнь н аш ей  столицы, 
мы должны сказать, что даже в ъ  этотъ моментъ она п роизводила вп еч атл еш е  воз- 
н икаю щ аго  города. Только три главн ы хъ  улиц ы  близь А дм иралтейства были вымо
щ ены  камнемъ, остальны я вы стланы  досками, а  Ф онтанка ещ е в ъ  н а ч а л е  X IX  в. 
была загороднымъ м естом ъ, гд е  стреляли  утокъ. Только в ъ  X IX  столЬтш  городъ 
уже не нуж дался вь  и скусствен ны хъ  м ер ах ъ  своего развитая и  возрасталъ съ  и зу 
м ительной быстротой. Л и ш ь в ъ  X IX  в е к е  онъ пересталъ  бояться свои хъ  вр аго в ъ — 
огня и  воды. Н е смыло его страш ное наводнение 14 ноября 1824 г., а  сильны й по- 
жаръ А пракси на двора в ъ  1862 году былъ только блЬднымъ отраженйемъ т е х ъ  
пож аровъ X V in  столетия, которыя угрож али самому супцествоватю  деревяннаго 
города.

Б ъ настоящее время городъ застроился каменными здашями, оста- 
вивъ деревяннымъ постройкамъ доживать свой вЬкъ въ глухихъ улпдахъ. 
Памятниками трехъ посл'Ьдовательныхъ царствоватй онъ имеетъ Ни- 
колаевсюй, Александровсгай и оканчивающейся Троицкий постоянные 
мосты черезъ р. Неву. Своимъ благоустройствомъ и красотою Петер-
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бургъ сталъ соперничать съ  лучшими столицами Европы, и только со- 
хранивппяся назвашя нЬкоторыхъ его местностей, какъ-то Козье болото, 
Болотная, Моховая, Боровая улица могутъ дать слабое воспоминаше о 
неимовЬрныхъ трудахъ по его устройству.

Культурный ростъ Петербурга прежде всего отразился на увели
чении народонаселенгя. За столЬтае, съ  1725 по 1825 г., оно возросло съ
75.000 до 425.000, т. е. почти въ 5 разъ. В ъ дальнЬйнпй перюдъ °/о 
прироста особенно повышается послЬ реформы 1861 г., отразившейся 
весьма благодетельно на промышленномъ развитая страны. В ъ  то время 
какъ съ 1825 по 1864 г., т. е. за 39-лЬтшй промежутокъ, населеше воз- 
расло съ  425.000 до 539.122 чел .— на 26,8°/о, за послЬдше 33 года, съ  
1864 по 1897 г., оно увеличилось съ 539.122 ч. до 1.132.677, т. е. на 
110°/о. При этомъ слёдуетъ отметить, что особенно сильнымъ увелн- 
чешемъ народонаселеюя отличался перюдъ первыхъ двухъ десятилетой 
после реформы, а затемъ наблюдается ослаблете прироста. Такъ, вте
ч ет е  17 летъ, съ  1864 по 1881 г., населеше увеличилось на 59,7°/о, за 
последшя же 17 л.— только на 31,6°/о.

Значеше Петербурга, какъ крупнаго промышленнаго центра, при
влекающая массу ищущаго заработка населетя изъ внутреннихъ гу
бершй, сказывается какъ въ преобладанш пришлаго элемента, составля
ю щ ая  а/з всего населетя столицы, такъ и въ его сословномъ составе. 
Однако и здесь отмеченное сокращеше быстроты развитая отразилось въ 
увелнченш °/0 уроженцевъ Петербурга; за перюдъ съ 1881 по 1890 г. 
онъ возросъ съ 29 до 32. Промышленный характеръ жизни города 
молшо вндЬть также въ количественномъ преобладанш мужчинъ надъ 
женщинами: именно на 100 мужчинъ приходится 86 женщинъ. Особенно 
же ясно оно проявляется въ распредЬленш населешя по професшямъ. 
Такъ, по даннымъ 1890 года, 57,8°/о населетя занималось промышлен
ностью и торговлей, 19,6°/0— службой и вольными профестями, 15,6°/0 
состояло въ услуженш, наконецъ 7°/0 населетя составляли люди безъ  
определенныхъ занятой, больные, заключенные въ тюрьмахъ и т. п.

Переходя къ характеристике населешя по принадлежности его къ  
различнымъ вероисповеднымъ и нацюнальнымъ группамъ, укажемъ на 
заметное обрусейie города. Такъ, въ 1869 г. °/0 православныхъ рав
нялся 83,5, въ 1881 г.— 83,9, а въ 1890 г.— 85. ЗатЬмъ, по даннымъ 1890 г., 
9.0°/о населетя исповедывало протестантство, 3,8°/— католичество, 1,6°/о 
— еврейскую религда, 0,4°/о—магометанство и 0,4 принадлежало къ осталь- 
нымъ религншъ. Что же касается распредЬлешя населетя по природному 
языку, то за перюдъ съ 1869— 1890 г. мы наблюдаемъ слЬдуклщя измене- 
шя: увеличился °/« говорящихъ на природномъ русскомъ языке съ  84,7 
до 87, на польскомъ— съ 1,7 до 2,3; число лицъ, говорящихъ на еврейскомъ 
языке, хотя и возросло въ указанный перюдъ съ  1,01°/одо 1,08, но воз- 
расташе это имело место только до середины восьмидесятыхъ годовъ, 
а потомъ сменилось умены нетемъ °/о евреевъ. Наконецъ, относитель
ное уменынеше наблюдается въ двухъ группахъ: говорящихъ на иЬ- 
мецкомъ языке, съ 6,9°/о до 4,6°/о и на финскомъ— съ 2,4°/о до 1,8°/о.

Промышленность и торговля Петербурга, какъ можно было заме- 
посд'к Г  дыФре населешя, сильно возрасла въ первыя десятилЬтая 

* кДлько"'°:кд,!"!и крестьянъ, въ послЬднее же время ростъ ея сталъ 
Н ЗШ ' ° СЛаб'Ьцать. Петербургъ долженъ былъ уступить часть своей
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промышленной энергш другимъ городамъ Poccin, вызваннымъ къ жизни 
улучшешемъ путей сообщешя. Съ 1866 до 1894 г. число фабрикъ Пе
тербурга увеличилось съ 855 до 503, число рабочихъ— съ 26.131 до 75.775 
и сумма производства— съ 53.064.000 до 172.996.000 руб. Ежегодные обо
роты торговли, занимающей, въ общемъ, болЬе ‘/э части населешя, рав
нялись свыше 73 милл. рубл. Вывезено товаровъ изъ Петербурга въ

Обыцй п л а т ,  П етербурга.

1883 г. на сумму 123, а въ 1898 г.— 95 милл. руб., ввезено же въ 1883 г. 
на 92 и въ 1898 г.— на 147 милл. руб. Число пргЬхавшихъ въ сто
лицу въ 1896 г. равнялось 652.606 чел., а выЬхало 636.548 чел.

Но значеше Петербурга не исчерпывается его промышленной и 
торговой ролями. Уступая въ этомъ отношенш первенство Москве, наша 
столица можетъ зато считаться главнымъ центромъ духовной культуры. 
Обставленная образовательными средствами лучше вс/Ьхъ городовъ Рос-
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cin, она служитъ притягательной силой для многочисленной учащейся 
молодежи, стекающейся сюда даже изъ отдаленной Сибири. КромЬ того, 
резиденция Двора и сосредоточеше здЬсь центральныхъ государствен- 
ныхъ учреждешй придаетъ городу чиновную и деловую наружность, что 
выражается между прочимъ въ повышенш процента лицъ, занятыхъ 
слулгбой—до 19,е, тогда какъ въ МосквЬ онъ равенъ только 11.

Какъ мы уже говорили, Петербургъ расположенъ въ дельтЬ р. Невы, 
Последняя, вступая въ городъ, образуетъ громадную дугу, длиной болЬе 
12 верстъ. Выходящими съ правой стороны р'Ьки рукавами —  Большой 
Невкой и Малой Невой, омывается главная группа острововъ: противъ 
центральной части города лежитъ Петербургская сторона, сЬверная часть 
которой, отдЬленная рЬчкой Карповкой, составляетъ Аптекарстй островъ. 
ЗатЬмъ Большая Невка даетъ отъ себя два рукава— Среднюю и Малую 
Невку, между которыми расположены: на сЬверЬ— Елагинъ островъ, а на 
югЬ— Каменный и Крестовстй, раздЬленные между собой рЬчкой Кре
стовкой. Между Большой и Малой Невой лежитъ Басильевскгй островъ, 
небольшой сЬверный участокъ котораго, отдЬлеиный Смоленской рЬч- 
кою, ноентъ назваше острова Голодая.

ЛЬвый берегъ Невы, на которомъ расположенъ цеитръ города, раз- 
дЬленъ сообщающимися между собой концентрично-распололшннымп 
каналами. Главный каналъ, обтекаюнцй центральныя части города —  
Фонтанка] изъ него беретъ начало Мойка, въ свою очередь выдЬляю- 
щая Екатерининскгй каналъ. Каналы эти впадаютъ въ Неву близь ея 
устья. Наконецъ, Обводный каналъ, направляющейся изъ Невы до рЬки 
Екатерингофки, впадающей въ Неву у  самаго взморья, обнимаетъ собой 
почти весь городъ. Отъ центральной части города —  Адмиралтейства — 
рад1усами расходятся главныя улицы.

Ознакомлеше съ городомъ мы и пачнемъ съ его центральной части, 
гдЬ находится Адмиралтейство; черезъ дворъ послЬдняго проводится 
Петербургскш (Пулковсшй) мерщцанъ. Адмиралтейство основано П е
тромъ I въ 1705 г., и сначала представляло собой большую квадратную 
площадь, окруженную валомъ и палисадникомъ, внутри которой помЬ- 
щалось 10 эллинговъ, деревянные магазины и деревянная башня. Въ  
1711 г. въ АдмиралтействЬ было выстроено каменное здаше, въ которомъ 
помЬстилась морская коллепя. Въ 17‘27 г. деревянныя и мазаныя строешя 
замЬнены каменными, а при АннЬ ИвановнЬ, въ 1734— 35 г., перестроена 
башня, и шпицъ ея позолоченъ. При ПавлЬ I Адмиралтейство было окру
жено новыми валами и рвами. При АлександрЬ I эти валы и рвы были 
уничтожены, а на ихъ мЬстЬ устроены липовыя аллеи, служивппя люби- 
мымъ мЬстом!) прогулокъ для петербуржцевъ начала X IX  столЬгпя. Тогда 
же Адмиралтейство было перестроено въ окончательномъ видЬ архитекго- 
ромъ Захаровымъ. Главный входъ Адмиралтейства, находящейся на южной 
его сторонЬ, противъ Александровскаго сада, украшенъ по обЬимъ сторо- 
намъ группами морскихъ нимфъ, поддеряшвающихъ небесную сферу. 
Башня съ часами наверху окружена юническими колоннами и аллего
рическими статуями, и увЬнчана вызолоченнымъ шппцемъ, высота ко
тораго отъ земли равняется 33 саж. Ш пицъ оканчивается кораблемъ въ 
вндЬ флюгера. Внутри Адмиралтейства помЬщаются:—Морское мини
стерство, библютека, насчитывающая свыше 30.000 том овъ, морской 
музей съ моделями судовъ, собственноручными картами и чертежами



ГЛ. V III . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . АДМ ИРАЛТЕЙСКАЯ СТОРОНА. 2 5 1

Петра В. и всевозможными машинами. ЗдЬсь же находится кресло Петра 
В., его портретъ и нисколько картинъ, изображающихъ морсшя сражешя. 
Съ северной стороны, противоположной фасаду, на Адмиралтейскую 
набережную выходятъ два крыла Адмиралтейства, пространство же между 
ними занято частными домами, изъ которыхъ отм'Ьтимъ Панаевскгй те
атр ъ и домъ Дворянскаго банка.

Съ юга къ Адмиралтейству примыкаетъ Александровстй садъ. Въ  
пемъ, на площадке противъ входа въ Адмиралтейство, устроенъ фон- 
танъ, а вокругъ него поставлены на средства городской думы бюсты—  
Жуковскаго, Лермонтова, Гоголя. Немного въ стороне, на высокой гра
нитной скалЬ, у  поднолая которой лежитъ верблюдъ, возвышается бюстъ 
Пржевальскому, работы Бильдерлинга, воздвигнутый знаменитому путе
шественнику Географическимъ Обществомъ въ 1892 г.

На западъ отъ Адмиралтейства, на Сенатской площади поставленъ 
лучппй монументъ въ П етербурге —  памятникъ Петру I. Императ.оръ 
верхомъ на коне взбирается на гранитную скалу. На голове его— ла
вровый венокъ, взоръ обращенъ къ Неве, а рукою онъ показываетъ 
на созданный имъ городъ. Конь топчетъ копытомъ змею. Памятникъ 
отлитъ изъ бронзы по модели французскаго скульптора Фальконета, 
голова же его сделана француженкой Колло. На гранитной скале, слу
жащей пьедесталомъ, съ одной стороны читаемъ: Петру Первому Ека
терина Вторая 1782, а съ другой —  Petro Primo Catharina Secunda 
MDCCLXXXII.

Съ западной стороны Сенатская площадь ограничена здатями Пра- 
вательствующаго Сената и Святгьйшаго Синода, соединенными между 
собой аркой, подъ которой начинается параллельная Н еве Галерная 
улица. Здесь некогда помещался домъ кн. Меньшикова, затемъ уступ
ленный Минпху, перешеднпй къ канцлеру Остерману, а после, его 
ссылки— къ Бестужеву-Рюмину. П оследш й перестроилъ домъ заново и 
устроилъ въ немъ церковь. В ъ 1764 г. сюда переведенъ Сенатъ, а въ 
1829— 33 г. здаше вновь перестроено въ окончательномъ виде по плану 
Росси. Повернувъ налево отъ Невы, вдоль зд а т я  Сената, мы доходпмъ 
до Конногвардейскаго бульвара, который тянется параллельно Н еве до 
Благовещенской площади. К ъ югу отъ бульвара расположенъ Конно- 
/вардейетй или Николаевсюй манежъ, построенный въ 1805 г. и пере
деланный въ 1873 г. Наискось отъ манежа, противъ Александровскаго 
сада находится Исаашевская площадь, съ  востока ограниченная Воен- 
нымъ министерств о мъ. П осредине площади возвышается лучшее укра- 
шоше столицы—Исаатевстй собо]п, во имя Исааюя Далматскаго, память 
котораго празднуется 30 мая, въ день рождешя Петра Великаго.

Еще Петръ В. построилъ на Адмиралтейской площади, противъ 
главныхъ воротъ Адмиралтейства, деревянную церковь во имя Исааюя 
Далматскаго. Церковь эта сгорела въ 1710 г. В ъ 1717— 1723 г. построена 
была вторая церковь на м есте, где теперь находится Сенатъ, но п она 
была сожжена молшею. Екатерина Н  начала постройку новой церкви 
на м есте ныиешняго собора по плану архитектора Ринальди. Здаше 
было доведено до карниза изъ мрамора, но, после смерти императрицы, 
былъ спеш но достроенъ кирпичный верхъ, тогда какъ мраморъ, пред
назначенный для церкви, унотребленъ на постройку Инженернаго замка.
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Известный острякъ того времени, А. Копьевъ написалъ по этому по
воду стихи:

„Се памятникъ двухъ царствъ
Обоимъ столь приличный,
Основа его мраморна,
А  верхъ его кирпичный11,

за что императоръ Павелъ I приказалъ зачислить его въ армейстй  
иолкъ. Несоотв’Ьтств1е частей постройки давало себя знать, и вскоре по
требовалась перестройка. В ъ 1819 г. императоръ Александръ I заложилъ 
новый соборъ по плану французскаго архитектора Монферана, оконченъ 
же онъ былъ въ 1858 г. и освященъ 30 мая. Расходы по сооруженно 
храма превышаютъ 23 миллюна рублей. Соборъ облицованъ, какъ сна
ружи, такъ и внутри гранитомъ и мраморомъ. Онъ имеетъ форму 
греческаго хсреста. Стороны его украшены громадными портиками, съ  
цельными гранитными колоннами. Фронтоны, покоюпцеся на этихъ 
колоннахъ, снабя:ены барельефами, изображающими событхя изъ жизни 
св. Исаагая, поклонете волхвовъ и В оскресете Христово. Барельефы 
отлиты изъ бронзы по моделямъ Витали и Лемера, а лица на нихъ пред
ставляютъ изображен1я императора Александра I, его супруги и и’Ькото- 
рыхъ приближенныхъ. Наверху разм'Ьщены статуи евангелистовъ и апо- 
столовъ, а на четырехъ углахъ—коленопреклоненныхъ ангеловъ со све
тильниками. Высота собора отъ основашя до верхушки креста равна 47 саж, 
2 арш. Храмъ увенчанъ колоссальнымъ, вызолоченнымъ черезъ огонь 
куполомъ внзантШскаго стиля, а по бокамъ помещаются 4 неболы тс 
купола надъ колокольнями. Бронзовыя двери собора замечательны какъ 
по своимъ колоссальнымъ размерамъ, такъ и по барельефу работы Ви
тали. Внутренность храма, длиной въ 40, шириной въ 31 саж., слабс 
освещена 12 окнами купола и несколькими боковыми. Живопись здесь 
принадлежитъ известнымъ художникамъ —  Бруни, Брюлову, Шебуеву, 
Басину, Ш тейбену и др. Мраморный иконостасъ украшенъ 8 малахито
выми колоннами и 33 мозаичными иконами, а бронзовыя царсшя двери 
отлиты по модели Витали. В ъ алтаре замечателенъ престолъ изъ бе- 
лаго мрамора, на которомъ находится богатая серебряная дарохранитель
ница въ виде модели собора. Запрестольный образъ-транспарантъ сде- 
ланъ изъ разноцветныхъ стеколъ, изготовленныхъ на мюнхенской ко
ролевской фабрпке. Наконецъ, отметимъ еще иконостасы изъ белагс 
мрамора двухъ приделовъ— во имя Екатерины Великомученицы и Але
ксандра Невскаго. Съ вершины купола открывается чудный видъ на rd- 
родъ и его окрестности.

К ъ югу отъ Исаашевскаго собора расположенъ Исаакгевскт 
скверъ, а далее—Марншская площадь, на которой въ 1859 г. былъ по- 
ставленъ памятникъ императору Николаю I  по проекту Монферана. 
Модель статуи принадлежитъ барону Клодту, а барельефъ исполненъ 
профессорами Рамазановымъ и Залеманомъ. Конная статуя императора 
помещена на высокомъ пьедестале, сделанномъ изъ шокшенскаго квар
цита, мрамора и гранита. По бокамъ его— бронзовые барельефы, изобра
жающее событая изъ жизни императора (особенно удачна сцена усмире- 
шя холернаго бунта на Сенной). По угламъ помещены 4 ясенсюя фи
гуры —  Правосуд1е, Сила, Мудрость н Вера, —  портреты супруги имп.
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Николая I п троихъ его дочерей. Подъ государственнымъ гербомъ сде
лана надпись: Николаю I Императору Всеросетйскому.

По бокамъ памятника расположены здатя Министерства Землед)ь- 
лгя и Государственныхъ Имуществъ, а сзади, въ болыномъ зданш нтальян- 
скаго стиля прежде бывшаго Маршнскаго дворца (дочери императора 
Николая I в. к. Марш Николаевны), помещается Государственный Со- 
вптъ. К ъ  западу отъ памятника, на Большой Морской выделяется не
большой домъ германскаго посольства, а немного далее, за Почтамт- 
скимъ переулкомъ—Реформатская церковь, построенная въ 1863— 1865 г. 
1гЬмцами-реформатами.

На северъ отъ Реформатской церкви, въ Почтамтскомъ переулке 
находятся обширныя помещешя Почтамта, переведеннаго сюда при Ека
терине II изъ Почтоваго двора, бывшаго на м есте нынешняго Мрамор- 
наго дворца. Мног1я здатя  Почтамта сохранились со временъ Екате
рины II. По Почтамтскому пер. некогда были расположены службы вели- 
колепнаго дворца графа Безбородко, обращеннаго на нынешнюю Ново- 
Исаагаевскую улицу. Дворецъ этотъ можно было назвать настоящимъ 
музеемъ: въ немъ была очень ценная картинная галлерея, множество 
драгоценныхъ статуй, вазъ и пр. Блестянце вечера, посещаемые Ека
териной II, происходили въ концертной зале, обращенной ныне въ 
церковь почтамта. Между достопримечательностями последней следуетъ  
отметить потолокъ съ весьма тонкой живописью. Почтамтский пер. упи
рается въ Конногвардейсюй бульваръ. Повернувъ налево по послед
нему, доходимъ до Благовещенской улицы съ церковью Благовпщетя Пре- 
святыя Богородицы. На северъ отъ церкви, по направленш къ Неве, на
ходится Есеншнскгй окенскт институтъ въ зданш бывшаго здесь до 
1895 года дворца вел. кн. Николая Николаевича. Величественный фасадъ 
этого здашя, построенннаго въ 1862 г., обращенъ на Благовещенскую  
улицу.

Продолжая путь по последней, мы доходимъ до Николаевскаго моста 
и повертываемъ налево, по течешю реки, вдоль Англшской набереж
ной. Здесь обращаемъ внимате на Новое Адмиралтейство, помещаю
щееся въ конце набережной. При П етре В. здесь была галерная верфь; 
въ настоящее время въ Новомъ Адмиралтействе устроены громадные 
эллинги для постройки военныхъ судовъ. Николаевстй мостъ, въ кото
рый, какъ мы видели, упирается Благовещенская улица, соединяетъ 
левый берегъ съ Васильевскимъ островомъ. Мостъ построенъ въ 1851 г. 
инженеръ-генераломъ Кербедзомъ и заменилъ собою старый деревянный 
И саатевсш й мостъ, находившейся некогда противъ Сенатской площади. 
Въ конце его, передъ разводной частью поставлена небольшая часовня 
съ мозаичной иконой св. Николая Чудотворца. Следуя по Англшской 
набережной вверхъ по течешю Невы, минуемъ Николаевскую Академт 
Гснеральнаго Штаба и возвращаемся на Сенатскую площадь.

Вернувшись къ нашему исходному пупку— Адмиралтейству, раз- 
смотримъ теперь части города, расположенныя къ востоку отъ него. 
Рядомъ съ Александровскимъ садомъ въ указанномъ направленш ле- 
житъ Дворцовая площадь, окаймленная съ севера Зимнимъ дворцомъ, съ  
юга— Генеральнымъ Штабомъ. Посредине площади возвышается са
мый большой въ свете монолитъ— Александровская колонна, поставленная 
Императоромъ Пиколаемъ I въ память Александра I въ 1834 г., по
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плану Монферана. Колонна выс'Ьчена изъ финляндскаго гранита и укра
шена сверху бронзовой капителью дорическаго ордена. Наверху помЬ- 
щенъ ангелъ, стоящш на глобусе съ  крестомъ въ рук'Ь, съ чертами 
лица императора Александра I, работы скульптора Орловскаго. Ангелъ  
указываетъ на небо, ногами же попираетъ зм'Ью. Гранитный пьедесталъ 
памятника украшенъ барельефомъ съ аллегорическими фигурами (НЬ- 
манъ, Висла) и древними вооружешями. ДвЗз крылатыя ж енстя фигуры 
на лицевой стороне держатъ доску съ надписью: Александру Первому 
благодарная Росс1я. На верху пьедестала —  двуглавые орлы съ лавро
выми вгЬнками въ когтяхъ, Всевидящее око и надпись— „1812 г

Зимтй дворецъ, въ которомъ зимою живетъ Государь Императоръ со 
своей семьей, представляетъ обширное здаше, обращенное фасадомъ на Не
ву; западной стороной дворецъ выходитъ на Адмиралтейство, отъ котораго 
его отд'Ьляетъ Дворцовый садъ и липовая аллея, южной— на Дворцовую 
площадь; наконецъ, четвертая сторона примыкаетъ къ Эрмитажу, соеди
ненному съ дворцомъ галлереей на сводахъ. На M'bcrfs, занятомъ Зим- 
пимъ дворцомъ, при Петр'Ь I находился домъ графа Апраксина, тогда 
какъ императоръ жнлъ въ Знмнемъ доме, находившемся при впаденш 
Зимней канавки въ Неву, гд-Ь теперь эрмитажный театръ. Анна Ива
новна велела сд’Ълать пристройки къ дому гр. Апраксина и жила въ 
немъ. При Елисавет'Ь Петровне эти постройки были сломаны, и при- 
ступлено къ сооруженш новаго дворца по проекту гр. Растрелли, окон
ченная при Екатерине II, въ 1769 г. В ъ 1887 г. дворецъ пострадалъ 
отъ сильная пожара, причемъ потери драгоценностей оценивались въ 
25 милл. руб. Перестройка его въ прежнемъ вид'Ь, подъ руководствомъ 
Штауберта и Стасова, была окончена въ 1839 г. Снаружи здаше укра
шено колоннами, статуями и кар1атидами. Внутри въ немъ помещается 
множество великолепныхъ залъ, замечателъныхъ по своей отделке и 
собраннымъ въ некоторыхъ изъ нихъ произведешямъ искусства. Такъ, 
въ Александровской залп  помещаются картины знаменитыхъ русскихъ  
сражешй, Помпейская зала посвящена русско-турецкой войнъ 1877 —  
78 г. Затемъ, въ Петровской залп помещена большая картина, изобра
жающая Петра В., сопутствуемаго Славой, а въ Николаевской залп, слу
жащей обыкновеннымъ местомъ придворныхъ баловъ, находится пор- 
третъ Императора Николая I верхомъ на лошади, работы Крюгера.

Весьма интересна также Фельдмаршалская зала, где собраны порт
реты великихъ русскихъ полководцевъ, воспетая въ знаменитомъ сти- 
хотворенш Пушкина: „У русскаго царя въ чертогахъ есть палата11... 
Золотая зала, съ великолъпнымъ мозаичнымъ каминомъ, отделана въ 
византойскомъ стиле. Затемъ Бплая зала заключаетъ въ себе богатую 
коллекщго статуй. И зъ  остальныхъ залъ укажемъ Гербовую, где собраны 
гербы всехъ  русскихъ губершй, и Георггевскую, пользующуюся известно
стью благодаря происходящимъ здесь ежегодно 26 ноября угощ етям ъ  
георпевскихъ кавалеровъ.

В ъ богатой сокровищнице хранится скипетръ съ однимъ изъ са- 
мымъ болыпихъ въ Европе алмазовъ (1943/4 карата), называемымъ Орло- 
вымъ. По преданно, этотъ драгоценный камень былъ глазомъ льва передъ 
трономъ Великаго Могола. Здесь же находится корона Екатерины II, 
стоившая 1 милл. р., и держава съ болынимъ брилл1антовымъ крестомъ 
на ведиколепномъ сафире. Въ кладовыхъ хранятся богатейшее ковры,
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севрсюй фарфоръ и пр. И зъ  достопримечательностей большого двор- 
цоваго собора во имя Нерукотвореннаго Спаса укажемъ: реликвш, по
лученный Павломъ I, носившимъ титулъ Великаго Магистра Мальтш- 
скаго ордена, съ  острова Мальты: икону, приписываемую св. Луке, пра
вую руку 1оанна Крестителя и л'Ьвую— св. Марины. Ежегодно 6 января 
изъ этой церкви совершается крестный ходъ на Неву для освящешя 
воды.

На южную сторону Дворцовой площади выходитъ фасадъ Гене- 
ралънаго Штаба съ аркой посредине, подъ которой начинается В. Мор
ская улица. Надъ аркой 6 коней везутъ колесницу бога войны. Здаше 
построено при имп. Николае I, по плану архит. Росси. В ъ немъ находит
ся: богатая коллекщя книгъ и картъ, типографхя и картографическое 
заведете, библютека, читальный залъ и весьма ценный архивъ со все
возможными императорскими указами, относящимися къ войне. Въ  
этомъ же зданш расположены некоторые департаменты министерства Фи- 
нансовъ.

По соседству, черезъ ГГЪпчесшй мостъ, укажемъ домъ Придворной 
Ппвческой Капеллы. К ъ Зимнему дворцу, какъ мы говорили, примы- 
каетъ Эрмитажъ, представляющей собою одипъ изъ богатейшихъ му- 
веевъ Европы. Въ 1767 г., по приказашю имп. Екатерины П, архитек- 
торомъ Деламотомъ было пристроено къ Зимнему дворцу небольшое зда- 
шо (где ныне эрмитажный павильонъ), названное императрицей Эрми- 
тажемъ (уединете). Э т о т ъ  небольшой домъ слуяшлъ местомъ собратий 
иптимнаго кружка знаменитыхъ людей Екатерининскаго царствования, 
до того собиравшагося въ залахъ Зимняго дворца. Здесь императрица, 
между прочимъ, беседовала съ Дидро, слушала комедш Фонвизина и 
стихотворешя Державина, а также смотрела любительсше спектакли и 
народныя игры. Для своихъ занятШ литературой и искусствами Екате
рина П  скупала книги, рукописи и произведешя искусства, которыя въ 
скоромъ времени настолько переполнили небольшое здаше первоначаль- 
наго Эрмитажа, что къ нему потребовалось сделать пристройки. Архи- 
текторомъ Фельтеномъ была произведена постройка такъ называемаго 
Шепелевскаго дворца, на м есте дома Шепелева, между Миллюнной ул. 
и р. Невой. Затемъ работы продолжалъ Гваренги, устроивппй пом^щ ете  
для рафаэлевскихъ ложъ, а въ 1780 г. построивпий по ту сторону ка
навки театръ, соединивъ его съ Эрмитажемъ аркой черезъ Зимнюю ка
навку. Новый Эрмитажъ въ окончательномъ виде былъ построенъ, при 
Николае I, мюнхенскимъ архитекторомъ Кленце и Штакеншнейдеромъ 
п оконченъ въ 1852 г. Тогда же были перенесены сюда художественный 
сокровища какъ изъ стараго Эрмитажа, такъ и изъ разныхъ дворцовъ 
(особенно изъ Таврическаго). Здаше Эрмитажа построено въ греческомъ 
стиле. Главный входъ украшенъ богатымъ вестибюлемъ, поддерживае- 
мымъ 8 пилястрами и 10 кар1атидами, работы Теребенева. Эрмитажъ 
заключаетъ богатейшую коллекщю древностей; отдельныя залы его по
священы древностямъ ассирШскимъ, египетскимъ, индусскимъ, скпоскимъ 
и сибирскимъ. Весьма богатъ также отделъ греческой и римской скульп
туры. Въ особой Керченской зале помещены предметы, добытые рас
копками въ Крыму близь Корчи. Знаменитая Эрмитажная галлерея кар- 
тинъ есть безспорно одно изъ лучшихъ украшешй Петербурга и достойно 
можетъ соперничать съ лучшими галлереямн Западной Европы. Собрате
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итальянскихъ картинъ очень значительно какъ по количеству, такъ п 
по качеству ихъ. И зъ произведешй художниковъ X V  вгЬка особенно 
замечательны фрески Беато Анджелико и картины Франческо Франч1а 
и Шетро Перуджино. И зъ  художниковъ золотого вгЪка итальянской 
живописи великШ ученикъ Перуджино — Рафаэль Санцю представ- 
ленъ питью картинами. Между ними есть два юношесше его произ- 
ведети: Мадонна ди Конестабеле, и св. Георпй на кои'Ь и три бол'Ье 
поздшя: Мадонна со св. 1осифомъ, флорентинскаго перюда, Мадонна 
герцога Альба и портретъ старика римскаго перюда. Знаменитый Лео
нардо Винчи прздставленъ двумя картинами: прекрасной Мадонной графа 
Литта и св. семействомъ. К ъ  лучшимъ же перламъ Эрмитажной гал- 
лереи принадлежатъ пять картинъ симпатичная художника школы Лео
нардо—Бернардино Луини. Еще одинъ изъ корифеевъ итальянской жи
вописи X V I вЬка Антоню Алегри (Корреджю) представленъ небольшой, 
но очень симпатичной картиной (Мадонна кормитъ грудью Младенца), 
Прекрасно представлена венещанская школа. И зъ нЬсколькихъ картинъ 
Тищана Магдалина принадлежишь къ лучшимъ е я  произведешямъ; 
хороши также туалетъ Венеры, Даная и три портрета кисти великаго 
художника. И зъ  остальныхъ выдающихся художниковъ венещанской 
школы хорошо представлены въ Эрмитаже Джованни Беллини, Чимо 
ди Конельяно, Себастоано дель Шомбо, Моретто, Паоло Веронезе и Паль
ма Веккю. И зъ художниковъ конца Х У П  вЬка особенно замечательны 
картины Караваджю (юноша, играющий на мандолине, и распятое св. Пет
ра), а изъ художниковъ X V III века— 9 прекрасныхъ картинъ Сальватора 
Роза. Испанскаи школа предсавлена такимъ количествомъ и разнообра- 
з1емъ картинъ (115), какое не встречается ни въ одной, другой 
европейской галлерее, кроме, разумеется, Мадрптской. Въ числе испан- 
цевъ есть и художники X V I века: Моралесъ, Хуанесъ, Коелло и Фр. 
Рибальта, есть и велите художники Х У П  века— самой цветущей эпохи 
испанской живописи: Рибейра, Цурбаранъ, Веласкезъ и Мурильо, не го
воря уже о менее значительныхъ— Кардуно, Джак. Рибальта, Передо, 
Алонзо Кано, Каррено де Миранда, IIpiapTC, Геррера, Черези и т. д. Въ осо
бенности богато представленъ Мурильо, котораго въ Эрмитаже до 20 кар
тинъ. Французская школа представлена множествомъ картинъ и худож
никовъ, между которыми есть въ прекрасныхъ экземплярахъ и самые 
излюбленные изъ нихъ: Пуссенъ, Клодъ Лорренъ, Ватто, Лаккре, Грезъ  
и т. д. Но одно изъ самыхъ первыхъ местъ между европейскими музеями 
принадлежитъ Эрмитажу по отношенш къ фламандской и въ особенно
сти голландской школамъ. Эпоха нидерландской живописи, предшест
вовавшая разделенно обЬихъ школъ, представлена не особенно богато, 
хотя въ Эрмитаже есть превосходные образцы и этой эпохи: между ними 
особенно зам'Ьчательны три картины в. Эйка, лучшее изъ произведешй 
Луки Лейденскаго и две картины Остзаанена. Лучпия картины фламанд
ской школы принадлежатъ кисти Рубенса (52 картпны), в. Дейка (27), 
1орданса (10), Дав. Тенирса (36), Броувера (4), и Корн. Boca (1). Еще 
более интересны чудный картины корифеевъ голландской школы— Рем
брандта (42— самое большое собрате картинъ этого великаго художника 
въ Европе), Фр. Гальса (4), в. д. Гельста (8), Поль Поттера (8), А. 
Кейпа (7), Я. Рюйсдали (13), Адр. в. Вельде (1), в. д. Неере (9), Адр. 
Остаде (16), И . Остаде (4), Ф. Вувермана (53), Г. Дова (6), Метсю (6),
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Фр. Miepnca (6), Тербурга (6) Я. Стена (11) и т. д. Зд'Ьсь же поме
щалась прежде русская школа, переведенная въ 1897 г. въ музей 
пмп. Александра Ш . Особая зала посвящена современной скульптуры; 
зд^сь есть немало замечательныхъ статуй. Галлереи и залы укра
шены богатыми вазами и всевозможными скульптурными произве
дениями. Кроме того, въ Эрмитаже собрано множество рисунковъ ка- 
рандашомъ и гравюръ на меди. Библютека содержитъ около 100 т. 
томовъ и особенно богата произведешями литературы Х У Ш  в. Въ отдель
ной Петровской галлерегь помещена восковая статуя Петра В. и множе
ство предметовъ,принадлежавшихъ царю,какъ-то: кресло, трость, табакерка 
и пр. Галлерея Романовыхъ наполнена портретами лицъ Императорской 
Фамилш. Упомянемъ, наконецъ, о богатейшемъ собратаи изделш  изъ  
драгоценныхъ камней, хранящемся въ сокровищнице, и о часахъ съ  
замысловатымъ механизмомъ, приводящямъ въ движете разныя фигуры 
какъ-то: павлина, сову, петуха.

Отъ Эрмитажа идемъ на востокъ по Дворцовой набереясной п, пе
рейдя мостъ черезъ Зимнюю канавку, оставляемъ по правую руку ста
рый Эрмитажъ, где помещается Эрмитажный театръ, построенный въ  
1780 г. архитекторомъ Гваренги (ныне вновь роскошно отделанный) и 
казармы 1-го батальона Преображенскаго полка. Д алее, на набережную 
выходитъ красивый дворецъ вел. кн. Владимира Александровича, построен
ный въ 1870 г., въ флорснтШскомъ стиле. За нимъ следуетъ дворецъ 
вел. кн. Михаила Николаевича, построенный въ 1863 г. Штакеншнейде- 
ромъ. По соседству помещается Англшсшй клубъ. Немного далее, за 
Троицкимъ мостомъ, находится Мраморный дворецъ вел. кн. Константина 
и Дмитрия Константиновичей, построенный Екатериной II въ 1783 г., 
по плану Ринальди, для князя Григ. Орлова, на м есте, где прежде былъ 
Почтовый дворъ. При Павле I во дворце жилъ по след шй польсюй ко
роль Станиславъ Понятовсгай, по смерти котораго онъ сделался соб
ственностью вел. кн. Константина Павловича, а затемъ Константина 
Николаевича.

На востокъ отъ Мраморнаго дворца расположена Суворовская пло
щадь съ памятникомъ Суворову, сделаннымъ Орловскимъ въ ложноклас- 
сическомъ стиле. Знаменитый полководецъ, въ римскихъ доспехахъ, 
дерлштъ въ правой руке мечъ, въ левой—щитъ, которымъ покрываетъ 
находящаяся на постаменте короны папы и королей Сррдинш и Неаполя. 
11а гранитномъ пьедестале помещена надпись: князь Италшскш, графъ 
Суворовъ-Рымнпкскгй 1801. Двенадцать пушекъ, соединенныхъ цепями, 
служатъ оградою памятника. Сооруженъ памятникъ по воле имп. Павла I 
въ память счастливаго австр1йско-русско-итальянскаго похода 1801 г. и 
сначала стоялъ на Царицыномъ поле, откуда перенесенъ при имп. 
Александре I.

К ъ югу отъ памятника—до Мойки тянется громадное Марсово поле, 
называемое также Царпцынымъ лугомъ. При Петре I здесь было По- 
тгыиное поле, на которомъ происходили празднества и народныя угоще- 
н!я. При Екатерине II поле было обращено въ роскошный садъ съ  
красивыми аллеями и беседками. Павелъ I велелъ вырубить садъ и 
устроить плацъ, на которомъ съ 1818 г. происходятъ военные парады. 
Д о последняго времени на Марсовомъ поле устраивались также народ
ныя увеселешя — балаганы втечете масляницы и пасхальной недъли.

Pocciii. Томъ Ш. 17
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Съ восточной стороны къ Марсову полю прпмыкаетъ Лгьттй садъ, 
отделенный отъ него Лебяжьимъ каналомъ. Садъ былъ разбитъ Пет
ромъ В. около Л'Ьтняго дома, ностроеннаго имъ для императрицы, отъ 
котораго и получилъ свое назваше. Въ то время садъ занималъ про
странство всего нынешняго сада и значительную часть Марсова поля, 
причемъ выходилъ своей северной стороной непосредственно на Неву. 
Въ саду былъ искусственный гротъ, множество аллей, статуй, каскадовъ 
и фонтановъ. Въ бассейне одного фонтана сиделъ тюлень. При Екате
рине II фонтаны были уничтожены. Кроме Петровскаго Летняго дома, 
сохранившагося и поныне, въ X V IIL в ек е въ Летнемъ саду было 
еще два дворца— Анны Ивановны и Елисаветы Петровны, впоследствш  
уничтоженные. В ъ  XVH I сто летай садъ былъ любимымъ местомъ 
гуляшй и всевозмолшыхъ увеселешй. Здесь происходили фейерверки, 
иллюминацш, а при Екатерине II славилась роговая музыка придвор- 
ныхъ егерей. Кроме того еще въ X IX  столетаи практиковался среди 
купцовъ обычай выбирать себе неве.стъ изъ дЬвушекъ, собиравшихся 
въ Летнемъ саду на смотрины въ Д уховъ день. Въ настоящее время 
Летхпй садъ занимаетъ площадь около 11 ‘/4 дес. и насчитываешь свыше
15.000 деревьевъ, изъ которыхъ мнопя сохранились со временъ Петра. 
Многочисленныя аллеи сада украшены статуями (впрочемъ сильно 
попорченными) и вазами. Особенно великолепна ваза изъ розоваго пор
фира, подаренная въ 1839 г. шведскимъ королемъ Карломъ XIV, нахо
дящаяся въ южной части сада. Со стороны Невы садъ эагороженъ кра
сивой железной решеткой, посредине которой, между двумя входами 
устроена часовня изъ сЬраго мрамора, въ память спасешя имп. Але
ксандра II отъ покушешя Каракозова 4 апреля 1866 г.

JJnmuiii дворецъ Петра В., находящейся налево отъ входа съ Невы, 
построенъ въ 1711 г. Это небольшой двухъэтажный домъ, въ которомъ 
помещаются несколько картинъ, портретъ Петра В. и предметы, сделан
ные имъ собственноручно.

Немного далее, налево отъ главной аллеи, на площадке для детей  
находится памятникъ Крылову, работы бар. П. Клодта, который можно 
назвать, какъ по мысли, такъ и по исполнешю, однимъ изъ удачней- 
шихъ памятниковъ Петербурга. Баснописецъ представленъ въ сидячемъ 
положение. Варельефъ пьедестала изображаешь разныя сцены изъ его 
басенъ. Въ южной части сада, вокругъ небольшого пруда устроенъ 
цветникъ. Здесь же находится выходъ. Налево, черезъ Фонтанку, ведетъ 
Пантелеймонсгай или Ц епной мостъ, построенный въ начале XIX сто- 
летая на м есте бывшаго здесь перевоза.

Противъ выхода изъ Летняго сада располоягенъ Инженерный за- 
мокъ, прежде называвшШся Михайловскимъ. Здесь, при А н н е Ивановне, 
гр. Растрелли былъ построенъ деревянный дворецъ на м есте летняго 
дома Екатерины I. Дворецъ этотъ, пользовавешйся любовью имп. Ели
саветы Петровны, былъ оесруженъ громаднымъ садомъ, доходившимъ 
съ одной стороны до Екатерининскаго канала, а съ другой—до нынеш- 
ней МихаеЧловской площади. Въ немъ жили некоторое время импора- 
торъ Петръ Ш  и императрица Екатерина II, и родился Павелъ I. 
Дворецъ этотъ былъ сломанъ и замененъ Михайловскимъ замкомъ 
при Павле I. Намереше построить замокъ явилось у Павла I по сле
дующему случаю. По словамъ одного часового, стоявшаго на часахъ у
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Л'Ьтняго дворца, ему явился св. Михаплъ архангелъ н вел'Ьлъ на этомъ 
мЬстЬ построить церковь. Действительно была построена церковь во 
имя архангела Михаила и замокъ, названный, въ честь святого, Михайлов- 
скимъ. Это массивное здаше въ стшгЪ возрождешя (ренессансъ) было окру
жено рвомъ съ подъемными мостами и бастюнами съ пушками. Строилъ 
ого архитекторъ Брено согласно личнымъ указашямъ императора. Па- 
велъ I жилъ въ замке до самой кончины. В ъ настоящее время въ зданш 
помещаются Инженерное Училище и Академ1я. Главный фасадъ, 
обращенный на большую площадь, украшенъ барельефомъ, изо- 
бражающимъ историчесшя сцены, а также императорское орулие. На 
главномъ фризе сделана надпись: „Дому твоему подобаетъ святыня
Господня въ долготу дней1'. Внутри сохранился тронный залъ, въ ко
торомъ въ настоящее время помещена коллекщя плановъ и моделей 
русскихъ укреилешй. Спальня императора, въ которой онъ скончался, 
обращена въ церковь.

На площади противъ главнаго фасада Инженернаго замка воздвиг- 
нутъ памятникъ Петру Великому. Задуманный еще имп. Анной Ивановной, 
онъ былъ отлитъ при Елисавете Петровне, по модели Растрелли. При 
Екатерине П  онъ хранился на берегу Невы подъ навесомъ, и только Па
ве лъ I поставилъ его, въ 1800 г., противъ своего замка. Императоръ 
представленъ сидящимъ на коне въ римской тоге и съ фельдмаршал- 
скимъ жезломъ въ руке. На барельефахъ мраморнаго пьедестала изо- 
бражены сцены изъ Полтавской битвы и взятае Ш лиссельбурга. Съ боку 
помещена надпись: „Прадеду Правнукъ 1800 г .“.

Продолжая путь по Кленовой ул., мы оставляемъ по левую руку 
циркъ Чинизелли и упираемся въ громадный М ихайловтй манежъ, слу- 
ягапцй излюбленнымъ местомъ для всевозможныхъ выставокъ. Въ по
следнее время въ манеже происходятъ также народныя увеселетя, 
устраиваемыя Обществомъ трезвости. Повернувъ направо по Инженерной, 
мы доходимъ до Михайловской площади съ неболыпимъ садомъ по
средине. Въ западной части площади помещается Михайловстй театръ, 
построенный въ 1835 г. Брюлловымъ, известный своей французской 
труппой, и новый Михайловскш дворецъ. Здаше последняго построено въ 
1819—  1825 г., въ тосканскомъ стиле, по плану Росси, для вел. кн. 
Михаила Павловича. Здесь, после кончины вел. кн. Михаила Павловича, 
проживала его вдовствующая супруга вел. кн. Елена Павловна, а затемъ  
ея дочь вел. кн. Екатерина Михаиловна со своимъ семействомъ. По 
кончине последней, здаше дворца въ 1897 г. обращено въ Русстй 
Музей Императора Александра I I I .  Въ этомъ м узее собраны произве- 
дешя русской школы, отчасти перенесенныя изъ Эрмитажа и изъ раз- 
ныхъ дворцовъ, какъ-то Таврическаго, Царскосельскаго, Зимняго, и отча
сти купленный вновь. Здесь  открытъ въ настоящее время только Худо- 
жественный отделъ, заключающей второе по богатству, после москов
ской Третьяковской галлереи, собрате картинъ русскихъ художниковъ; 
особенно хорошо здесь представленъ Брюлловъ и его современники. 
Въ ближайшемъ будущемъ здесь будутъ устроены еще два отдела: 
Этнографический и Художественно-промышленный, для которыхъ пред
полагается собрать весьма обширныя коллекщи.

Сторона музея, противуположная главному фасаду, обращена къ 
Михайловскому саду съ прекрасными вековыми деревьями. Садъ дохо

17*
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дите до Мойки. Съ западной стороны сада, на набережной Екатеринин- 
скаго канала строится съ 1882 г. соборъ Свгътлаго Христова Воскресения 
на мгЬст’Ь, гд'Ь Императоръ Александръ II былъ смертельно раненъ 
1 марта 1881 г. Храмъ этотъ, воздвигаемый въ стиле московской 
церкви Васил1я Влажен наго, обещаете быть чрезвычайно богатымъ по 
своему убранству. ЗдЬсь будутъ помещены, между прочимъ, мозаики съ  
новыхъ произведешй В. Васнецова: „Положеше во гробъ11 и „Сошеств1е 
во адъ11.

Вдоль Мойки отъ Марсова поля мы доходимъ до небольшого Круг- 
лаго рынка, за которымъ помещаются Павловсшя казармы, а отсюда по 
Миллюнной, мпмо архива Государственнаго СовгЬта (противъ Эрмитажа), 
возвращаемся на Дворцовую площадь.

На востокъ отъ Адмиралтейства идетъ Певск'гй проспектъ. Прове- 
денъ онъ былъ при П етре I, причемъ заботы по его устройству и по
п еч ете объ его чистоте были поручены пл'Ьннымъ шведамъ. При А нне  
ИвановнЬ, въ 1738 г. было постановлено: „по комисскому разсуждешю, 
впредь именовать Большую проспективу, что следуете отъ Адмирал
тейства къ Невскому монастырю—Невскою проспективою“. Въ то время 
это была длинная аллея, обсаженная по сторонамъ деревьями. Въ настоящее 
время Невсюй проспектъ представляетъ собой самую оживленную и 
красивую улицу Петербурга. Длина его равняется 4 вер. 350 саж., 
ширина—до 16 ’ /2 саж. Д о Знаменской площади Н ев стй  идетъ по прямой 
линш, зат'Ьмъ поворачнваетъ въ направленш Александро-Невской лав
ры. Отъ Адмиралтейства до Полицейскаго моста по Невскому идутъ 
частные дома. Зат'Ьмъ, на МошгЬ, по правой стороне проспекта 
заслуживаете виимашя Строгановскш дворецъ, построенный при Елиса- 
ветЬ Петровне архитекторомъ Растрелли. В ъ немъ хранится майорат
ная Строгановская картинная галлерея, замечательная не числомъ, а 
качествомъ своихъ картинъ; между ними истинными перлами являются: 
св. Людовикъ, работы Леонардо Винчи, п двгЬ картины Рембрандта: „1е- 
рем1я въ пещер'Ь, скорбящш о гибели 1ерусалима“ и „монахъ“.

Напротивъ дворца помещается голландская церковь, построенная 
въ 1834 г., съ  надписью: „Deo et servatori sacrum11. IIo левой же сто
роне, за Большой Конюшенной, находится лютеранская церковь Петра 
и Павла, въ готическомъ стиле, съ двумя башнями, построенная въ  
1838 г. Церковь славится своими органами, а также запрестольнымъ 
изображетемъ 1исуса Христа на кресте, работы Брюллова.

Въ Большой Конюшенной, направляющейся на северъ, налево отъ 
Невскаго, отметимъ по лЬвую сторону реформатскую французскую цер
ковь, построенную въ 1737 г. и перестроенную въ 1780 г., по правую—  
финскую церковь св. Mapiu, построенную въ 1734 г. и реставрированную 
въ 1767 г.; дал'Ье помещается шведская церковь св. Екатерины, по
стройки 1734 г. В ъ конце улицы находится Придворно-конюшенный му
зей; изъ его достопримечательностей обращаютъ внпмаше роскошные 
ковры и гобелены польскаго короля Сигизмунда, коронацюнная карета, 
подаренная Елисавете Петровне Фридрихомъ Вел. и мн. др.

Продолжая путь по Невскому пр., мы доходимъ до Казанской пло
щади, на которой возвышается Казанстй соборъ. В ъ немъ хранится 
издавна чтимая православными икона Казанской Бож1ей Матери. Икона 
эта была чудесно найдена въ 1579 г., въ Казани. Въ смутное время она
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воодушевляла руссш я войска во время отчаянной ихъ борьбы съ  поля
ками и самозванцами. Помещенная съ т'Ьхъ поръ въ Москве, икона 
была перевезена въ Петербургъ Петромъ Вел. и помещена сначала въ 
часовню, а потомъ въ Александро-Невскую лавру. При А н не Ива
новне для помещешя ея была воздвигнута каменная церковь во 
имя Рождества Пресвятыя Богородицы, на м есте, где теперь находится 
Казансюй соборъ. ПоолЗщтй воздвигнутъ въ 1801— 1811 г., по плану 
Воронихина, и сюда была перенесена упомянутая икона. Соборъ по- 
строенъ въ подражаше собору св. Петра въ Риме. Кругомъ, къ Невскому 
пр. обращена, въ виде полукруга, колоннада со 136 колоннами корине- 
скаго стиля, а съ трехъ остальныхъ сторонъ соборъ украшенъ порти
ками. Колонны п обшивка стенъ сделаны изъ пудожскаго известняка. 
Высота собора съ крестомъ равна 33 саяс. Въ нишахъ наружныхъ 
стенъ помещены колоссальный бронзовыя статуи —  1оанна Кре
стителя (Мартоса), св. Владмпра и Александра Невскаго (Пименова) и 
Андрея Первозваннаго (Демутъ-Малиновскаго). Бронзовыя двори сде
ланы по оригиналу Флорентайскаго собора. Внутри храмъ украшенъ 56 
коринескими колоннами изъ финляндскаго гранита съ бронзовыми ка
пителью и базою. Иконостасъ главнаго алтаря, съ 4-мя колоннами изъ 
сибирской яшмы, отличаюпцйся весьма тонкой работой, сделанъ изъ  
серебра, частью пожертвованнаго донскими казаками. Серебро это было 
награблено въ 1812 г. въ Москве французами и отбито у  нихъ казаками. 
Надъ царскими вратами, на серебряномъ поле выложено драгоценными 
камнями „Богъ“. Икона Казанской Бож1ей Матери заключена въ бога
той ризе, усыпанной драгоценными камнями большой стоимости. Иконы 
храма написаны известными художниками начала X IX  века —  Егоро- 
вымъ, Шебуевымъ, Боровиковскимъ, Безсоновымъ, а скульптура 
исполнена Мартосомъ и Прокофьевымъ. И зъ другихъ драгоценностей 
храма укажемъ на дарохранительницу съ 16 колоннами изъ дра- 
гоценныхъ камней, - подаренную графомъ Строгановымъ, и 6 серебря- 
ныхъ канделябровъ. Стены собора убраны 6 персидскими и множе- 
ствомъ французскихъ знаменъ, взятыхъ въ войну 1812 г. Тамъ же вп- 
сятъ ключи 28 городовъ, отворившихъ русскимъ ворота. Въ соборе по- 
гребенъ фельдмаршалъ князь Кутузовъ-Смоленстй на м есте, где онъ 
молился передъ отправлетемъ на войну 1812 г. К ъ  этой гробнице отно
сится известное стихотвореше Пушкина:

„Передъ гробницею святой
Стою съ поникшей головой...“ и т. д.

На площади передъ соборомъ въ 1837 г. воздвигнуты два памя
тника героямъ войны 1812 г., по плану Орловскаго. Налево читаемъ 
на цоколе одного памятника: Фельдмаршалу и князю Кутузову-Смолен
скому 1812 г., а на другомъ, направо: Фельдмаршалу и князю Барклаю  
де-Толли 1812, 1813 и 1815.

К ъ  юго-западу отъ собора, почти все пространство между Невскимъ 
п Гороховой занято Воспитательнымъ домомъ. Домъ принадлежалъ н е
когда Разумовскому и былъ построенъ архитекторомъ Растрелли. Ря- 
домъ съ  нимъ, ближе къ Невскому пр., помещается Николаевскт жен- 
скгй Сиротскгй Институтъ, а на углу Мойки и Гороховой— Училище 
I  лухонпмыхъ.
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Невсюй проспектъ нересЬкаетъ Екатерининсюй каналъ широкиыъ 
Казанскнмъ мостомъ. Отсюда открывается прекрасный видъ на строю- 
шдйся храмъ Воскрссетя, о которомъ мы уже говорили выше (стр. 260).

За Казанскнмъ мостомъ по левой сторон-Ь Невскаго обращаетъ 
на себя внимаше католическая церковь св. Екатерины, построенная въ 
1763 г., съ находящимися внутри памятниками последнему польскому 
королю Станиславу Понятовскому и генералу Моро, убитому въ Д рез
дене въ 1813 г. Д алее, направо находится Городская Лума съ пятиуголь
ной башней, а между Думой и Гостинымъ дворомъ— небольшая часовня 
Троицко-Серпевской лавры. В ъ зданш Думы находится одна изъ самыхъ 
болыпихъ залъ столицы, въ которой часто устраиваются общественный 
собратя, концерты и пр. Противъ часовни Михайловская ул. открываетъ 
прекрасный видъ на Русскш Музей имп. Александра I I I ,  о которомъ мы 
уже говорили выше (стр. 259). На левой стороне Михайловской улицы 
помещается Европейская гостинница, а на правой, въ концЬ ея— домъ Д во
рянскаго собратя, славянцйся своей залой— одной изъ самыхъ обширныхъ 
и красивыхъ въ Петербурге, въ которой часто устраиваются обществен
ные балы, концерты и торжественный заседашя.

Гостиный дворъ ванимаетъ громадную площадь; главнымъ фасадомъ 
обращенный къ Невскому пр., остальными сторонами онъ выходитъ на 
Садовую, Чернышевъ пер. и Перинную лншю. Гостиный дворъ суще- 
ствующаго вида былъ построенъ „коштомъ11 всего купечества въ 1755—— 
1785 г., и переделанъ въ 1886 г. За сводами вдоль всего двора поме
щается до 200 магазиновъ. Противъ Гостинаго двора по Невскому 
обращаемъ внимаше на армянскую церковь св. Екатерины, построенную 
па средства Лазарева. Рядомъ съ  ней находится пассажъ, соединяю- 
1щй Невсюй проспектъ съ Б. Итальянской ул., прежде славивппйся 
своими магазинами и ресторанами, а теперь пршпеднйй въ упадокъ и 
заново перестраиваемый.

За Гостинымъ дворомъ, между Б. Садовой и Александринскимъ 
скверомъ расположено самое богатое русское книгохранилище— Импера
торская Публичная Виблютека, устроенная Екатериной П  на м есте, где  
были до того придворныя оранжереи и дома садовниковъ. Постройка 
дома начата въ 1794 и окончена въ 1810 г., а въ 1828— 1830 г. при
строена часть, обращенная къ скверу. Въ настоящее время заканчивается 
новая пристройка съ читальнымъ заломъ на 800 человекъ, куда въ 
скоромъ времени будетъ переведена часть библютеки. Главный фасадъ 
здатя , украшенный дорическими колоннами и статуями греческихъ 
мудрецовъ, обращенъ къ Александрийскому скверу. Библютека имеетъ  
31 залу. В ъ ней насчитывается до 1 х/г милл. томовъ, около 50.000 руко
писей и 100.000 эстамповъ, картъ и проч. Число занимающихся въ бпб- 
лютеке, въ среднемъ, равняется 120.000 человекъ въ годъ, а число 
посещаюгцихъ, для осмотра ея редкостей, доходитъ до 2‘/а тыс. чел. 
Одной изъ самыхъ первыхъ драгоценностей здесь считается знаменитое 
Остромирово Евангелйе.

Противъ Публичной Библютеки, въ Александринскомъ сквере въ 
1873 г. воздвигнутъ памятникъ Екатеритъ II, работы Мике шина и Опе
кушина. Бронзовая статуя императрицы, одетой въ мантпо со скипет- 
ромъ въ правой руке и короной въ левой, помещена на цоколе, нмею- 
щемъ форму колокола. На цоколе размещены статуи >въ натуральную
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величину главныхъ сподвижниковъ Екатерины: кн. Потемкина, Суво
рова, ВезбороДко, Боцкаго, адм. Чичагова, АлекеЬя Орлова, Державина, 
княгини Дашковой и гр. Румянцева.

К ъ  югу отъ Александринскаго сквера находится Александриистй 
театръ, гдЬ играетъ императорская драматическая труппа. В ъ XY111 
вЬкЬ зд'Ьсь стоялъ павильонъ, въ которомъ помещалась галлерея графа 
Разумовскаго, а также происходили балы, концерты и маскарады. Въ 
1801 г. на этомъ мЬстЬ былъ построенъ Малый театръ, а въ 1832 г.—  
Александринсшй, по плану Росси, названный такъ въ честь императ
рицы, супруги имп. Николая I. Фасадъ театра, обращенный къ Невскому 
пр., украшенъ 16 коринескими колоннами; на парапете помещается 
бронзовая четырехконная колесница. На площадь выходитъ большое 
здаше Кредитнаго Общества. Здесь находится обширный залъ, въ ко
торомъ часто устраиваются общеизвестныя собрашя, концерты и пр. 
Следуя далее къ югу по Театральной ул., мы проходимъ мимо Теат
ральною училища, основаннаго Екатериной Н  въ 1785 г., и доходимъ до 
Чернышевской площади, окаймленной Фонтанкой издашями Министер
ства Внутренпихъ Дгълъ и Министерства Народнаго Просвгьщешя; въ по- 
следнемъ помещается также Императорское Русское Географическое Общество. 
На площади разбитъ скверъ, въ которомъ въ 1892 г. постав ленъ пре
красный бюстъ Ломоносова, работы Забелло. Немного далее по Фонтанке, 
за Апраксинымъ дворомъ, обращаемъ внимаше на Малый театръ, въ 
которомъ пользуется заслуженной известностью драматическая труппа 
Литературио-Художественнаго Общества.

Возвращаемся на Невсшй и продолжаемъ прерванный путь отъ 
Публичной Библютекн. Непосредственно за Александринскимъ скверомъ 
находится Аничковапй дворецъ, построенный въ 1748 г., по плану Растрелли, 
на м есте двора Преображенскаго полка. Императрица Елисавота Петровна 
подарила дворецъ графу Разумовскому, который продалъ его въ казну. 
Затемъ дворецъ былъ подаренъ Екатериной П  Потемкину. Последшй  
въ немъ никогда не жилъ, но давалъ здесь иногда великолепныя празд
нества. Снова приобретенный казною въ 1785 г., онъ некоторое время 
отдавался въ наемъ, потомъ временно принадлежалъ вел. кн. Екате
рине Павловне и вел. кн. Николаю Павловичу. Имп. Николай I жилъ 
въ немъ после пожара Зимняго дворца, въ 1837 г. Затемъ дворецъ 
былъ перестроенъ при Александре Н и Александре III. Въ немъ жилъ, 
во время своего пребывашя въ ПетербургЬ, имп. Александръ III, а въ 
настоящее время живетъ вдовствующая императрица Mapifl ведоровна. 
Во дворце отметимъ церковь во имя св. Александра Невскаго, основанную 
въ 1817 г., много картинъ и богатую коллекцда вооружешй русскихъ  
и иностранныхъ арм1й.

За Аничковскимъ дворцомъ следуетъ Аничковскш мостъ черезъ Фон
танку, получивппй имя отъ капитана Аничкова, устроителя бывшей по со
седству Аничковской слободы. В ъ  1715 г. здесь былъ деревянный мостъ, 
а въ 1726 г. сделанъ подъемный, около котораго стояла будка, где осматри
вали паспорта у  в сехъ  въЬзжающихъ въ столицу. Б ъ  1742— 1749 г. 
мостъ перестроенъ на сваяхъ, а в ъ  1783—-1787 г. замЬненъ каменнымъ. 
П&редЬланный вновь въ 1841 г., онъ тогда же былъ украшенъ четырьмя 
большими бронзовыми группами „коней съ водничими11, исполненными 
бар. П. Клодтомъ согласно первоначальнымъ моделямъ Орловскаго.
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За мостомъ направо находится дворецъ вел. кн. Сергпя Александро
вича, построенный Растрелли и некогда принадлежавши князю БЬло- 
се льскому-Бе лоз ер скому.

Вернемся теперь къ Гостиному двору и повернемъ въ В. Садовую 
ул., на которую, какъ мы говорили, выходитъ одна сторона Гостинаго 
двора. Нал'Ъво по В. Садовой обращаетъ внимаше обширное здаше 
Пажескаго Корпуса. Сначала здесь былъ дворецъ гр. Воронцова, постро
енный Растрелли. Дворецъ былъ купленъ Екатериной II, а Павелъ I, 
сделавшись великимъ магистромъ Мальтгйскаго ордена, устроилъ въ немъ 
капитулъ Мальтайскаго ордена и католическую церковь во имя св. 
1оанна 1ерусалимскаго. Въ 1810 г. сюда былъ переведенъ П аж естй  
корпусъ, до того помЬщавппйся у  П'Ьвческаго моста. Величественный 
фасадъ здатя  украшенъ 4 кориноскими колоннами. В ъ упомянутой 
католической церкви, которая построена по плану Гваренги, находится 
тронъ имп. Павла I п часовня надъ могилой похороненнаго зд’Ьсь въ 
1852 г. герцога Максимил1ана Лейхтенбергскаго. Въ корпусЬ поме
щается, кроме того, православная церковь, замечательная по своей 
богатой внутренней отделке изъ разноцветныхъ шлифованныхъ камней.

Д алее по Б. Садовой, на правой стороне находится Государствен
ный Банкъ, построенный при Александре I, а по левой— обширныя помЬ- 
щ етя  Маршнскаго рынка съ Апраксинымъ дворомъ внутри. П ослЬдтй  
устроенъ на м есте, где некогда были дачи гр. Апраксина, выходивппя 
на Фонтанку. По соседству же были дачи гр. Чернышева, откуда—  
Чернышевъ пер.

ЗатЬмъ, перейдя Гороховую ул., мы доходимъ до Спмной площади. 
Громадное пространство по левой стороне Садовой, ограниченное по
следней, Забалканскимъ пр., Фонтанкой и Гороховой, принадлежало 
въ X V III сто лет! и богатейшему купцу елисаветинскаго времени, 
Савве Яковлеву. На нынешнш ЗабалканскШ пр. выходила его дача, а 
на углу Гороховой и В. Садовой помещался домъ Яковлева, сохранив- 
ппйся и поныне (Воденикова). Яковлевымъ же въ 1753— 1765 г. была 
построена церковь Успетя Пресвятыя Богородицы, известная подъ назва- 
т е м ъ  Спаса на Сгънной, по имени находящагося въ храме образа Хри
ста Спасителя, сооруженнаго въ 1605 г. жителями г. Вологды въ память 
нзбавлешя отъ моровой язвы. Въ церкви сохраняется много псторнче- 
скихъ иконъ, евангел1е, напечатанное въ 1689 г. и серебряный ков- 
чегъ, больше 1 пуда весомъ, сделанный въ 1770 г. Отметимъ здесь  
также весьма красивый золоченый иконостасъ. На кресте главнаго 
купола этой церкви строителемъ была первоначально водружена корона, 
въ честь коронацш имп. Екатерины II. Сенная площадь находилась въ X VIII 
столетш на рубеже города. Еще при Екатерине II здесь сосредоточивался 
торгъ се.номъ, тогда какъ привозимую крестьянами окрестныхъ деревень 
живность продавали на нынешней Обуховской площади, составлявшей 
часть Сенной. Въ настоящее время на Сенной пл. построено 4 гро- 
мадныхъ жел Ьзиыхъ строен! я, въ которыхъ производится торговля съ ест
ными припасами.

Отъ Сенной пл. налево, на Забалканскомъ пр. (назваше въ память 
войны 1877— 78 г.), находится Институтъ Инэ/сенеровъ Путей Сообщешя 
Императора Александра I , построенный въ 1810 г., съ интереснымъ му- 
зеемъ разныхъ пнженерныхъ сооружешй.
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Продолжая путр. по Б. Садовой, мы минуемъ Юсуповъ садъ, нахо
дящейся на лЬвой сторонЬ улицы. Б ъ садъ выходитъ Музей Общества 
спасангя на водахъ, а далЬе, на южной сторон’Ь—домъ Министерства П у
тей Сообщетя, фасадомъ обращенный на Фонтанку.

К ъ  сЬверу отъ Юсупова сада, на Вознесенскомъ пр. находится 
церковь Вознесетя Господня съ весьма чтимой иконой „Бож1ей Матери 
утоли моя печали'-1. Церковь построена въ 1769— 1813 г. на мЬстЬ быв
шей здЬсь прежде деревянной. Въ ней любопытенъ иконостасъ грече
ской работы.

На углу Вознесенскаго пр. и Б. Садовой расположенъ Александров- 
скгй рыноьъ, а нЬсколько далЬе по Б. Садовой— Никольскш рынокъ, на углу 
Садовой л Никольской ул. Ндемъ вдоль послЬдней направо до Николь
ской площади, на которой возвышается Бигоявленско-Никольскт соборъ, 
извЬстный подъ пменемъ Николы Мирского, а прежде называвшейся Мат
росской церковью. Церковь задумана еще Петромъ В., который выбралъ 
для нея модель А страханская собора. Постройка ея начата была при 
БлисаветЬ ПетровнЬ, въ 1753 г., а окончена при ЕкатеринЬП, въ 1762 г. 
и произведена, подъ руководствомъ Растрелли, въ стилЬ возрождения (ре- 
нессансъ).

На сЬверъ отъ собора улица Глинки прпводитъ насъ на Театраль
ную площадь. ЗдЬсь налЬво находится Мартнскш оперный театръ, по
строенный въ 1860 г. на мЬстЬ сгорЬвшаго цирка. В ъ театрЬ даются 
оперы и балеты артистами русской императорской труппы, насчитыва
ющей въ своихъ рядахъ немало первоклассныхъ знаменитостей. Р ос
кошными декорацшми, обстановкой и безукоризненнымъ оркестромъ 
Маршнскш театръ выдается среди не только русскихъ, но и вообще евро- 
пейскихъ театровъ. Напротнвъ Маршнскаго театра помЬщается громадное 
здаше Еонсерваторт, перестроенное въ 1891— 96 г. изъ знаменитая Боль
шого театра. Первый Большой театръ былъ построенъ при ЕкатеринЬ II въ 
1784 г., по проекту художника Тишбейна. Перестроенный въ 1802 г., онъ 
сгорЬлъ въ 1811 г., затЬмъ былъ возобновленъ въ 1818 г. архитекторомъ 
Модюи и наконецъвъ 1826 г. перестроенъ архитекторомъ Кавосомъ. ЦвЬ- 
тущимъ временемъ Больш. театра слЬдуетъ считать сороковые и пятиде
сятые годы, когда только что нарождавшаяся русская нацюнальная 
опера нашла себЬ знаменитыхъ исполнителей среди артистовъ труппы 
Б. театра (Петровъ, Воробьева, Степановъ и др.). ЗатЬмъ въ Б. театрЬ 
давались итальянская оперы, славивнпяся не столько содержатель
ностью музыки,. сколько безукоризненной техникой ихъ исполните
лей. Съ 1891—-96 г. въ передЬланномъ заново зданш Б. театра помЬ
щается Консерватор1я. В ъ послЬдней отмЬтимъ большой концертный 
залъ, въ которомъ происходятъ симфоничесюе концерты, а также ста
вятся оперы итальянской и другими частными труппами. Въ вестибюлЬ 
передъ большой залой укажемъ замЬчательную статую П. Чайковская, 
работы Беклемишева, изъ бЬлаго мрамора, а также небольшой музей 
Глинки, гдЬ собраны принадлежавшие ему музыкальные предметы. За
канчивая нашу экскурсно отъ Невскаго, отмЬтимъ еще находящейся 
недалеко отъ Театральной площади на МойкЬ дворецъ княгини Юсуповой 
съ его прекрасной картинной галлереей.

Возвращаясь на Невсшй пр. и продолжая прерванный нами путь 
(стр. 263) въ прежнемъ направленш, доходимъ до Литейнаго пр., первой
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улицы нал'Ьво, по которой п сл-Ьдуемъ. На Литейный пр. недалеко отъ 
Невскаго выходнтъ флигель и садъ Екатерининскаго жснскаго института, 
обращеннаго главнымъ фасадомъ къ Фонтанке. Д о 1796 г. зд'Ьсь былъ 
дворецъ, построенный Нетромъ В. для своей дочери Анны, въ кото
ромъ после нея жили придворные служапце. Большой садъ дворца до- 
ходилъ тогда до Лиговки. Въ 1796 г. дворецъ обращенъ въ военный 
сиротсюй домъ, а въ 1799 г., послгЬ перестройки,—въ Екатерининсшй 
институтъ. Направо по Литейному пр. пом'Ьщается Маршнская больница, 
открытая въ 1803 г., въ ознаменоваше стол^тая города. Противъ боль
ницы поставлена статуя принца Петра Ольденбургскаго.

Въ первой улице налево— Спмеоновскомъ пер., укажемъ церковь 
Симеона Богопршмца и Анны Пророчицы. Здесь, на углу Хамовой (Мохо
вой) ул. въ 1712 г. была построена Петромъ В. деревянная церковь въ 
честь тезоименитства дочери его Анны. При А н не Ивановне, въ 1734 г. 
она замененна каменной, а въ 1872 г. реставрирована.

Следующая ул., пересекающая Литейный пр.—Пантелеймоновская—- 
ведетъ къ Спасо-Преображенскому собору (соборъ всей гвардш). Церковь 
построена въ 1742— 1754 г., по плану Трезина, на м'Ьсте, где были 
прежде казармы Преображенскаго полка. В ъ 1825 г. церковь сгорела, 
а въ 1829 г. возобновлена, по плану Стасова. За оградой, стойки которой 
составлены изъ захваченныхъ у французовъ п турокъ иушекъ, поме
щены 12 турецкихъ пушекъ. В ъ соборе много трофеевъ, какъ-то: зна- 
менъ, ключей отъ кр'Ьпостей и пр. Укажемъ таклсе крестъ царя Але
ксея Михайловича, икону Курской Волией Матери, поднесенную яштелями 
Курска Кутузову въ 1812 г., и серебряный кубокъ съ именами гвардей- 
скихъ офпцеровъ, убнтыхъ при Кульме, поднесенный чехами графу 
Остерману-Толстому. В ъ соборе сохраняются мундиры преображенскаго 
полка ими. Александра I, Николая I, Александра П  и Александра Ш .

Если отъ Литейнаго пр. повернемъ налево по Пантелеймоновской, 
то, сл'Ьдуя этой улицей, упремся въ церковь св. Пантелеймона. В ъ 1721 г. 
здесь, при Партикулярной верфи, „въ палатехъ11, была поставлена 
полотняная церковь во имя св. Пантелеймона, въ память победы, одер- 
ясанной надъ шведами въ день этого святого— 27 1юля. В ъ 1722 г. по- 
строепъ мазанковый деревянный храмъ, а въ 1734 г.— каменный, въ 
вид'Ь корабля. Д о 1784 г- церковь была въ в едЬ ти  Адмиралтействъ- 
коллегш. Въ 1836 г. она была перед’Ьлана. Недалеко отъ церкви стоитъ 
роскошное здаше Училища рисоватя бар. Штиглица, построенное въ 
1886 г., съ интереснымъ музеемъ; здесь нередко устраиваются кар- 
тинныя выставки. За училищемъ тянутся громадпыя зд а т я  такъ назы- 
ваемаго Соляною городка. При П етре I зд'Ьсь была Партикулярная верфь, 
ватемъ помещался склады соли (соляной городокъ) и вина (винный 
городокъ). Въ настоящее время здесь собраны различные музеи, 
какъ-то: педагогичестй, техничесюй, сельскохозяйственный, кустарный. 
Залы Соляного городка служатъ обыкновеннымъ местомъ для всевоз- 
можныхъ публичныхъ лекцгй, выставокъ, а также концертовъ находя
щихся здесь общедоступныхъ музыкальныхъ курсовъ. Рядомъ съ  Со- 
лянымъ городкомъ, на Фонтанку выходитъ Училище Правотьдгьтя, осно
ванное принцемъ Петромъ Ольденбургскимъ въ 1835 г. Встарину 
на этомъ м есте былъ Сытный дворъ, где хранились запасы для царской 
кухни, а зат'Ьмъ устроено Водоходное училище. Съ садомъ Училища
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Правов'Ьд'Ьшя предаше связываетъ разсказы о пыткахъ п ужаоахъ би- 
роновскаго времени, такъ какъ вблизи отъ этого места стояли службы 
дворца Вирона. По соседству, на углу Моховой и Сершевской заслу- 
живаетъ внимашя дворецъ гр. II. Строганова, славяшДйся коллекщей худо- 
лсественныхъ произведешй.

На углу следующей за Пантелеймоновекой— Кирочной ул., на Ли
тейный пр. выходитъ недавно воздвигнутый домъ Офицерскаго собратя 
армт и флота, построенный въ русскомъ стиле. ЗатЬмъ, на углу 
Сергиевской и Литейнаго находится Серггевскш соборъ, сменивший въ 
1846 г. бывшШ на этомъ мЬстЬ деревянный соборъ, постройки 1731 г. 
ДалгЬе, налгЬво передъ фасадомъ Артиллершскаго управлетя, построеннаго 
въ 1808 г., поставлено 20 старыхъ пушекъ. Напротивъ АртиллерШскаго 
управлетя обращаемъ внимате на зд а те  Окружною суда. З д а т е  это по
строено еще при ЕкатеринЬ П, въ 1776 г. Зд'Ьсь прелоде помещался арсе- 
налъ. Фасадъ здатя , обращенный къ Литейному пр. украшенъ трофеями 
и аллегорическими фигурами. Недалеко отсюда, въ Фурштадтской ул. 
отметимъ лютеранскую церковь св. Анны, построенную въ 1779 г.

За Окружнымъ судомъ поворачиваемъ направо по Шпалерной и 
доходимъ до Таврическаго дворца. Двор”ецъ построенъ, по повеленно 
Екатерины II, архитекторомъ Старовымъ на м есте небольшого дома 
кн. Потемкина и подаренъ последнему императрицей после присоеди- 
нешя Крыма. В ъ екатерининское царствовате здесь происходили бле
стящей празднества. По смерти Потемкина, дворецъ былъ купленъ им
ператрицей. Въ немъ она любила проводить весну и осень. Имп. 
Павелъ I перенесъ драгоценности изъ дворца въ свой Михайловсюй 
замокъ, а дворецъ отдалъ подъ казармы одному изъ гвардейскихъ 
полковъ. Александръ I возстановилъ дворецъ въ преленемъ виде и 
самъ иногда въ немъ жилъ. Затемъ во дворце помещали нередко ино- 
странныхъ особъ и посланниковъ. Въ немъ умеръ Карамзинъ. Около 
дворца устроенъ громадный садъ, открытый для публики, въ которомъ 
летомъ весьма славятся концерты военнаго оркестра. В ъ настоящее 
время во дворцЬ также нередко устраиваются выставки и общественныя 
увеселетя. На северъ отъ дворца, на наберелшой Невы привлекаешь 
наше внимате Водопроводная башня, затемъ тянутся Аракчеевшя ка
зармы и громадныя здатя  Смолънаго монастыря. Д о основатя Петер
бурга здесь, какъ мы уже говорили, стоялъ ш ведстй портъ Сабина. 
Петръ В., разрушивъ шведсюя укреплен1я, устроилъ на этомъ м есте  
обширный смоляной дворъ, где лежала смола для нуждъ всего флота, 
а рядомъ построилъ для себя небольшой загородный домъ. Затемъ  
на м есте последняя былъ выстроенъ загородный Смольный дворецъ 
цесаревны Елисаветы Петровны. Сделавшись императрицей, Елисавета 
Петровна въ 1744 г. устроила на м есте своего дворца Воскресенсшй 
НоводевичШ монастырь. Екатерина II присоединила къ монастырю 
институтъ для обучешя дЬвицъ, который былъ значительно расши- 
ренъ въ 1797 г. супругой Павла I Mapieft ведоровной. Въ немъ 
также было устроено убежище для престарелыхъ дЬвнцъ. В ъ  центрЬ 
м онастырскихъ здашй, по проекту Растрелли, производившая постройку, 
долженъ былъ находиться соборъ. Постройка последняя однако сильно 
затянулась, и недоконченный соборъ стоялъ до 1832 г., когда онъ былъ 
отделанъ Стасовымъ. Въ настоящее время храмъ считается главнымъ
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соборомъ всЬхъ учебныхъ заведешй ведомства императрицы Mapitr. 
Внутренность "храма замечательно красива. Особенно изящны б'Ьлыя 
съ золотомъ ст'Ьны п полъ изъ сЬраго уральскаго мрамора. Ступени, 
ведушдя на весьма высоко поднятые амвоны, сделаны пзъ желтаго 
мрамора, а балюстрада— изъ хрусталя. И зъ  иконъ заслуживаютъ вии- 
машя—Воскресен1е Христа и В ведете во храмъ Пресвятыя Богородицы, 
работы Венещанова. Вся богослужебная утварь сделана изъ массивнаго 
серебра; особенно роскошна дарохранительница въ виде Ковчега Завета, 
поддержпваемаго 56 колоннами изъ яшмы.

Разсмотримъ теперь западную часть города, прилегающую къ 
оставленной нами Театральной площади (стр. 265). Нротивъ Маршнскаго 
театра на Крюковъ каналъ выходптъ Литовскгй замокъ (городская тюрьма), 
построенный при Екатерине II и переделанный при Николае I. Д алее  
на западъ, на углу Б. Мастерской и Офицерской находится Еврейская 
синагога, весьма красивое и оригинальное здаше въ мавританскомъ стиле, 
построенное въ 1883— 1893 г. Направо по Офицерской расположенъ Д е- 
мидовъ садъ съ  опереточнымъ театромъ Неметти, затем ъ эстонская 
церковь св. 1оанна, а несколько въ стороне, на углу М. Мастерской и Тор
говой—католическая церковь св. Станислава. К ъ  сев.-зап. огъ Демидова 
сада, на Алексеевскую ул. выходитъ красивый дворецъ вел. кн. Алекаъя 
Александровича. Продолжаемъ путь по Офицерской, до р. Пряжки, на про- 
тивуположномъ берегу которой расположенъ судостроительный заводъ 
Франко-Руеск. Общ. (бывппй Берда). Отсюда поворачиваемъ по Мясной ул., 
минуемъ церковь Воекресенгя Христова и доходимъ до Екатерингофскаго 
проспекта. Следуя вдоль последняго на востокъ, мы попадаемъ на АнглШ- 
сюй просп., который приводитъ насъ къ церкви Покрова Богородицы. Отъ 
церкви идемъ на зап. по Б. Садовой, а затемъ, перейдя Калинкинъ мостъ че
резъ Фонтанку, поворачиваемъ на Петергофсюй проспектъ. На этомъ про
спекте отметимъ церковь св. Екатерины, построенную въ 1721 г., въ па
мять победы надъ шведами при Калинкине 1703 г., и переделанную въ 
1837 г. В ъ ней замечательна икона „Положеше 1исуса Христа во 
гробъ“. Петергофсюй проспектъ пересекаетъ Обводный каналъ и окан
чивается Нарвской площадью. Посредине последней возвышаются Нарв- 
стя тргумфальныя ворота, сооруженный въ 1834 г. Стасовымъ, по плану 
Гваренги, на добровольныя пожертвовашя. По сторонамъ арки помещены 
два воина въ древне-русскомъ вооружонш съ венками въ рукахъ, а 
наверху— статуя победы, увенчанная лаврами, на колеснице въ 6 лоша
дей. По бокамъ парапета стоятъ 4 гешя, увенчанныхъ лаврами, а надъ 
воротами сделана надпись: „Победоносной Императорской Гвардш бла
годарное отечество 18 августа 1834 г.“. На западъ отъ Нарвской пло* 
щади на р. Екатерингофку выходитъ большой Екатерингофскгй паркь. 
Здесь Петръ В. устроплъ въ 1711 году деревянный дворецъ въ па
мять первой морской победы, одержанной въ 1703 г., вблизи отъ 
этого места. Недалеко отъ этого дворца, подареннаго Петромъ В. 
своей супруге Екатерине, на неболыиомъ „Овчемъ“ острове Петръ В. 
построплъ для себя другой каменный домъ съ башней, изъ которой лго- 
билъ наблюдать за входящими въ Неву ссудами. Ныне на этомъ острове, 
названномъ Подзорнымъ, помещаются а р т ил л е р i й с к i я казармы. Екате- 
рингофсюй дворецъ былъ расширенъ при Елисавсте Петровне и ре- 
ставрированъ въ 1840 г., причемъ часть петровскихъ вещей перенесена
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въ Эрмитажъ. Иаркъ вокругъ дворца до недавняго времени служилъ 
мЬстомъ моднаго гулянья въ день 1-го мая, теперь же посещается только 
простонародьемъ. Р. Екатерингофка отдЬляетъ Гутуевсшй островъ, къ 
западу отъ котораго въ 1875— 1888 г. прорытъ Морской каналъ, доходя- 
ццй почти до Кронштадта, и устроенъ портъ. ПослЬдшй соединенъ же- 
лЬвно-дорожной вЬткой съ Николаевской железной дорогой. В ъ память 
этого обширнаго и въ высшей степени благодЬтельнаго для торговли Пе
тербурга сооружешя, на молу Гутуевскаго острова поставленъ обелискъ 
нзъ сердобольскаго гранита.

Отсюда идемъ по Обводному каналу мимо Балтп'юкаю и затЬмъ 
Варшавского вокзаловъ; противъ послЬдняго поворачиваемъ на Измай
л о в о й  просп., составляющей продолжете Вознесенскаго пр. По сторо- 
намъ проспекта расположены казармы Измайловского полка, а затЬмъ на- 
лЬво— Троицшй или Измайловскгй соборъ, во имя св. живоначалъныя Трои
цы. Соборъ построенъ на мЬстЬ часовни, въ которой, по преданно, Петръ 
В. вЬнчался съ Екатериной I въ присутствш одного только Брюса. 
Въ 1732 г. здЬсь была поставлена походная полковая церковь, а въ 
1754 г.—деревянная. Наконецъ, въ 1828 г. былъ заложенъ вдовствующей 
императрицей, супругой Павла I  Mapieft ведоровной, а въ 1832 г 
оконченъ соборъ, построенный по плану Стасова. Внутри замЬчательны: 
золоченый иконостасъ весьма тонкой работы, бронзовая люстра съ  300 
свЬчей и дарохранительница, украшенная хрусталемъ съ Имп. Сте
клянная завода. По стЬнамъ на мраморныхъ доскахъ написаны имена 
офицеровъ полка, убитыхъ въ разныхъ сражешяхъ. Передъ соборомъ, 
со стороны проспекта, въ 1886 г. поставленъ памятникь Славы, въ  
память войны 1877— 78 г., по проэкту Гримма. Памятникъ представляетъ 
собой колонну коринескаго стиля, наверху увЬнчанную статуей Славы 
съ вЬнкомъ въ рукЬ. По бокамъ пьедестала изъ финляндскаго гранита, 
на 4 бронзовыхъ доскахъ написаны главныя события войны 1877— 78 г. 
и имена гвардейскихъ полковъ, принимавшихъ въ ней участае. К ру- 
гомъ колонны полукругомъ расположено 10 пушекъ, отбитыхъ у турокъ.

К ъ  западу отъ Йзмайловскаго собора черезъ Фонтанку перекинутъ 
Цгьпной или Египетстй мостъ, украшенный 1ероглифами и сфинксами, 
сооруженный по проэкту ген. Бетанкура. На югъ отъ моста идетъ Ново- 
петергофскгй проспектъ, въ которомъ отмЬтимъ Кавалертское училище 
съ музеемъ Лермонтова. НЬсколько дальше, за Египетскимъ мостомъ, на 
Фонтанку выходитъ фасадъ Экспедицш заютовлетя государственные бумагъ, 
насчитывающей свыше 3.300 рабочихъ.

Возвращаемся на Невсшй просп. Противъ Литейнаго пр. (см. 
стр. 266) въ противуположномъ направленш отъ него идетъ Владплпр- 
cidft просп. Онъ приводишь насъ къ Владимгрской церкви (Владимирской 
Бож1ей Матери), построенной въ 1761— 1768 г. на мЬстЬ бывшей здЬсь 
церкви 1оанна Дамаскийа. Отсюда мы идемъ по Загородному просп., 
пересЬкаемъ Чернышевъ пер., въ которомъ отмЬтимъ Коммерческое учи
лище, построенное въ 1871 г., въ готическомъ стилЬ. ДалЬе, по лЬвой 
сторонЬ Загороднаго проспекта находятся казармы Семеновскаго полка, а 
направо—полковая церковь Введетя Пресвятыя Богородицы. ЗдЬсь на За
городный просп. выходитъ также фасадъ Царскосельского вокзала. Простран
ство между лшпей Царскосельской ж. д., казармами Семеновскаго полка 
п Звенигородской улицей занято Семёновскимъ плацемъ, на которомъ
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во время масляницы и пасхальной нсд'Ьлн устраиваются балаганы. Зна
чительная часть Семеновскаго плаца занята ипподромомъ для рысистыхъ 
бшовъ. Зд'Ьсь сл'Ьдуотъ отметить недавно построенное красивое Здаше 
бЬговъ въ русскомъ стил’Ь, фасадомъ обращенное къ Николаевской 
улиц'Ь. Недалеко отъ Звенигородской ул., за Обводнымъ каналомъ, на 
Боровой ул. отм’Ьтимъ недавно выстроенную, красйвую церковь Покрова 
Преев. Богородицы, въ стиле Васил1я Блаженнаго. Возвращаемся къ За
городному просп. Близь вышеупомянутой церкви Введешя, въ Казачь- 
емъ переулк'Ь сл'Ьдуетъ отметить громадное здаше лучшихъ въ Петер
бурге— Егоровскихъ бань и старинный домъ, въ которомъ скончалась 
няня А. О. Пушкина Арина Родюновна, и временами проживалъ и самъ 
поэтъ, гостя у  своей сестры Павлищевой. За Введенскимъ каналомъ, соеди- 
няющимъ Фонтанку съ Обводнымъ каналомъ, помещается Обуховская 
больница, главнымъ фасадомъ обращенная къ ФонтанкЬ. Назваше боль
ницы, равно какъ и моста близь нея черезъ Фонтанку, произошло отъ 
подрядчика Обухова. Некогда на м'Ьст-Ь больницы была дача Нарыш
кина, а местность отъ нея и до Загороднаго просп., гд’Ь теперь находится 
Технологичесшй Институтъ, принадлежала оборъ-шталмейстеру Петра В. 
Алабердееву. При АшгЬ Ивановне здесь былъ домъ Артем. Петр. Во- 
лынскаго. Б ъ  1740 г. въ этомъ доме поселили придворныхъ псарей, а 
около устроили псарный дворъ.

На другой стороне Забалканскаго просп., который мы пересекаемъ, 
продолжая путь по Фонтанке, укажемъ Еонстантиновское артиллертское 
училище. При П етре В. на этомъ м есте былъ разведенъ аптекарсюй 
садъ, а въ 1757 г. построенъ роскошный дворецъ гр. Р. И. Воронцова. 
Павелъ I устроилъ здесь Военно-спротскШ домъ, названный, при Ни
колае I, Павловскимъ корпусомъ, а затемъ обращенный въ Кон- 
стантиновское училище. На площадь на углу Забалканскаго и За
городнаго просп. выходитъ фасадъ Технологичеекаго Института Имп. 
Николая I, основаннаго въ 1828 г., а въ 1898 г. значительно расширеннаго. 
Въ немъ интересенъ техничесюй музей. Противъ Технологичеекаго 
Института на Забалканскомъ пр. помещается Палата мпръ и впеовъ, сла
вящаяся своими весьма точными измерительными приборами. Продолжая 
путь по Забалканскому просп., мы проходимъ мимо Авонскаго подворья и за- 
темъ находящагося немного въ стороне Института Гражданскихъ Инже- 
неровъ. На углу 4-й роты наше внимаше обращаетъ небольшой домъ съ  
палисадникомъ— Волънаго Экономическаго Общества. Последнее основано 
въ 1765 г. графомъ Г. Орловымъ и сначала помещалось на Адмирал
тейской площади. При Александре I въ доме общества происходили 
заседашя массонской ложи св. Михаила.

Д алее, за Московскимъ мостомъ черезъ Обводный каналъ, на пра
вой стороне находится Скотопригонный дворъ съ двумя бронзовыми бы
ками у  воротъ—работы Демутъ-Малиновскаго, а налево—Газовый заводъ. 
Немного далее, съ левой стороны на проспектъ выходитъ Новодгьвичт 
монастырь, построенный въ 1845— 61 г., по плану Ефимова, съ  кладби- 
щемъ, на которомъ много красивыхъ памятниковъ. Здесь похоронены 
MHorie замечательные руссгае люди, напр, поэты Некрасовъ, А. Н. Майковъ, 
актеръ В. В. Самойловъ и др. Забалкансшй проспектъ оканчивается 
Московскими триумфальными воротами, построенными, по плану Стасова, 
въ 1833— 1838 г. на м есте, за которымъ начинается шоссе, соединяющее



обЬ столицы. Двенадцать дорическихъ литыхъ колоннъ поддерживаютъ 
верхъ этихъ воротъ, украшенный двенадцатью ангелами. Надъ воро
тами находятся две надписи (русская и латинская), относящаяся къ по- 
ходамъ 1826— 1831 г. въ П ерсш , Польшу и Турцйо.

Параллельно Владим1рскому просп. (стр. 269) отъ Невскаго идутъ: 
сначала Николаевская улица, съ красивой новой церковью Общ. рас- 
простр. религюзн. просвещешя, выстроенной въ стиле Василш Бла- 
женнаго, и затемъ Пушкинская улица, посредине которой въ 1884 г. 
воздвигнута статуя Пушкина, работы Опекушина. За Пушкинской ул. 
Невсшй пр. оканчивается Знаменской площадью. Служащш продолжешемъ 
его Малый Невсшй приводить насъ къ Алексаноро-Невской лаврп. По
следняя построена на м есте, где, по предашю, св. Александръ Невсшй 
разбилъ шведовъ въ 1241 г. Въ память этой поб'Ьды Петръ Вол. водрузилъ 
здесь крестъ въ 1710 г. и наввалъ место „Виктор1я“. В ъ 1713— 14 г. 
здесь была построена церковь Благовещ еюя Пресвятыя Богородицы, а 
при ней устроено монастырское общежийе. 30 августа 1724 г. въ церковь 
В лаговещ етя были перевезены пзъ Владгапро-Рождественскаго монастыря 
мощи св. Александра Невскаго (ср. томъ I, стр. 298). В ъ этомъ же году 
была начата постройка собора во имя св. Троицы. Соборъ былъ переде- 
ланъ въ 1776— 1790 г. архитекторомъ Старовымъ, и сюда были торже
ственно перенесены изъ Благовещенскаго собора мощи св. Александра 
Невскаго. Въ 1797 г. монастырь переименованъ въ лавру. В ъ  настоящее 
время въ ней находится 12 церквей. И зъ достопримечательностей лавры 
большой интересъ представляетъ Свято-ТроицкШ соборъ. Укажемъ здЬсь 
прежде всего раку съ мощами св. Александра Невскаго. Рака сделана 
изъ серебра при императрице Елисавете Петровне, а покровъ ея, усы
панный брилл1антами, пожертвованъ Екатериной П. По бокамъ раки ба- 
рельефъ изображаетъ собь тя  изъ жизни святого, а надъ нею устроенъ 
балдахинъ, поддерживаемый серебряными колоннами, и наверху подушка 
съ императорскими регал!ями. Йконостасъ въ соборе сделанъ изъ  
итальянскаго мрамора. Сокровищница собора весьма богата драгоцен
ностями. В ъ соборе сохраняется постель Петра I, на которой онъ спалъ, 
когда пр1езжалъ говеть въ монастырь, его трость и несколько дру- 
гпхъ вещей. В ъ церкви Благовгьщешя Пресвятой Богородицы находятся 
гробницы многихъ членовъ Императорской Фамилш и другихъ внамени- 
тнхъ людей. Такъ, здесь погребены: сестра Петра Вел. Наталья, сынъ 
его Петръ Петровичъ, правительница Анна Леопольдовна, дочь Петра 
i II— Анна, дочь Павла I— Ольга и дочери Александра I—Mapin и Алек
сандра. Здесь же былъ погребенъ имп. Петръ III, перенесенный въ 
1796 г. въ Петропавловскую крепость. В ъ середине собора похоронена 
царица Грузш Дарья Георпевна. И зъ  другихъ гробницъукажемъ: гра
фа Разумовскаго, Панина, Безбородко. За левымъ клиросомъ находится 
гробница фельдмаршала Суворова, на бронзовой доске которой поме
щена эпитаф!я, завещанная самимъ полководцемъ: „здесь лежитъ
Суворовъ11. На кладбище Александро-Невской лавры погребено много 
знамонитыхъ людей, какъ-то: Фонвизинъ, Ломоносовъ, Крыловъ, Ка- 
рамзинъ, Достоевсюй, Глинка, Даргомыжсюй, М усоргстй, Бородинъ, 
Чайковсюй, Рубинштейнъ и др. Особенно красивъ памятникъ на моги- 
лЬ Чайковскаго, работы Каменскаго. Церковь Сошсствгя Св. Д ух а  слу- 
житъ усыпальницей для петербургскихъ митрополитовъ. К ъ монастырю
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примыкаетъ православная Духовная Акаде.тя. Это высшее духовное учеб
ное заведете, выпустившее многихъ замЬчательныхъ русскихъ iepap- 
ховъ и насчитывающее въ настоящее время до 300 слушателей, сла
вится весьма ценной библиотекой. Последняя заключаетъ два древнЬй- 
шихъ собрашя рукописей СофШскаго Новгородскаго собора и Кириллово- 
БЬлозерскаго монастыря. Число находящихся въ бнблютекЬ томовъ до
ходитъ до 150.000, число же рукописей—бол'Ье 4.000. Немного дальше 
Духовной Академш на Обводный каналъ выходитъ Духовная семина]пя.

Возвращаемся на Знаменскую площадь. Съ лЬвой стороны на пло
щадь выходитъ Николаевским вокзалъ, а на углу Лнговской ул. и Невскаго 
помещается церковь Входа Господня въ 1ерусалимъ, называемая обыкно
венно Знамешемъ, по весьма чтимой иконЬ Знамешя Бон;. Матери, на
ходящейся въ одномъ изъ ея прпдЬловъ. Церковь построена въ тоскан- 
скомъ стилЬ. На Знаменской площади воздвигается памятникъ имп. 
Александру Ш . Недалеко отъ церкви, по Знаменской улицЬ отмЬтимъ 
большое здаше Павловскаго женскаго Института. Продолжая путь по Ли
товской ул. мы приходимъ къ греческой церкви св. Дмитр1я, построен
ной въ 1865 г. на средства Бенардаки, въ визанпйскомъ стилЬ. Неда
леко отъ церкви находится красивое здаше съ  башнями и стЬнными 
зубцами— Евангеличсскаю госпиталя для женщинъ. На востокъ идутъ ули
цы Песковъ, прежде захолустной части города, а теперь сильно ожив
ляющейся. Въ центрЬ Песковъ, по 6-й улицЬ помЬщается церковь 
Рождества Iucyca Христа, построенная въ 1781— 87 г. За Греческой 
церковью идетъ Гречесюй проспектъ, направляясь къ Преображенской 
площади. На послЬдней воздвигается новое здаше для Николаевской 
Академш Генеральнаго Штаба. Сюда же перевезена знаменитая Суворов
ская церковь изъ с. Кончанскаго Боровицкаго у. Новгор. губ.

Разсмотримъ теперь части города, расположенный на правомъ бе
регу Невы. Отъ нашего исходнаго пункта— Адмиралтейства— мы нерехо- 
димъ по деревянному Дворцовому мосту на Васильевскгй островъ. Петръ В. 
думалъ превратить этотъ островъ, называвппйся при немъ Преображен- 
скимъ, въ торговую часть города, а для защиты его отъ наводнений 
предполагалъ берега поднять на 1 ‘/г аршина и изрЬзать его каналами 
на подоб1е Амстердама. Предпр1ягпе это однако не осуществилось. В ъ  
сЬверо-восточной части острова находится Стршка  (мысъ, образуемый 
В. и Малой Невой), съ которой открывается весьма живописный видъ. 
ЗдЬсь же помЬщается Биржа. Первое здаше для „сходу купечества-1 
было построено въ 1724 г. въ Гостиномъ дворЬ, помЬщавшемся тогда 
на Петербургской сторонЬ. В ъ 1735 г. Биржа была перенесена на Ва- 
сильевсюй островъ въ „Портовую таможню11. В ъ 1782 г. начата по
стройка Биржи по плану Гваренгп, но не доведена до конца, а въ  
1804— 11 г.г. здаше заново перестроено архитекторомъ Томономъ. Здаше 
окружено портикомъ съ 44 дорическими колоннами. Надъ фасадомъ его 
помЬщается колоссальная группа, въ которой выдЬляется Нептунъ съ  
трезубцемъ, затЬмъ— статуи ДЬятельности, Надежды и Справедливости. 
Внутри, въ освЬщаемой сверху залЬ, укажемъ бюсты импер. Александра I 
и Николая I. Противъ биржи поставлены двЬ болышя ростральныя 
колонны, служшшпя маяками.

Отъ Биржи направляемся по набережной Невы, внизъ по течешю 
рЬки. Рядомъ съ Биржей помЬщается Акаде.тя Наукъ. Проэктъ Ака-
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демш разработанъ еще при П етре Вел., но открыта она была при Ека
терине I, въ 1725 г., и сначала помещалась во дворце царицы Пра
сковьи ведоровны, вдовы родного брата Петра Вел. На верху здатя, 
обращеннаго фасадомъ къ Н еве, устроена башня, где прежде находи
лась обсерватор1я, переведенная теперь въ Пулково. В ъ помещешяхъ  
Академш находятся: библютека, насчитывающая около 300.000 томовъ, и 
много ценны хъ рукописей, этнографичеекгй музей, кабинетъ медалей, 
ботаническгй кабинетъ, заключающей около 50.000 растешй и особенно 
богатый представителями сибирской флоры, минералогическШ кабинетъ, 
где интересны превосходныя коллекщи ископаемыхъ силур1йсюй си
стемы Прибалийскаго края и Озерной области, а также окаменелости 
изъ малодоступныхъ местъ Аз!атской Россш, аэролиты и колоссальный 
глобусъ работы Эйлера, и, наконецъ, Зоологическт музей (кунсткамера), 
славящШся какъ своими ископаемыми (мамонтъ, голова допотопнаго

В идъ н а  Н еву  по время ледохода. (По фот. И. П. Семенова).

носорога, найденнаго въ сибирской тундре, черепъ мегатер1ума и колос- 
сальнаго ленивца), такъ и обширными коллекщямп современной фауны, 
въ особенности изъ Центральной Азш, собранныхъ во время русскихъ  
экспедищй. В ъ настоящее время Академш состоитъ изъ 4 отделешй: 
физико-математическнхъ наукъ, русскаго языка, исторш и филологш и 
изящной словесности. Академ1я публикуетъ много ученыхъ трудовъ и 
• ■жегодно выдаетъ премш за лучипя научныя работы, на сумму 200.000 р.

Рядомъ съ Академ1ей Наукъ помещается Университетъ, громадное 
зда т е  котораго обращено къ Н еве боковой стороной, фасадомъ ate — на 
Университетскую линю . Здаше Университета построено въ 1736 г., по 
плану архитектора Трезина. Сначала здесь помещались 12 коллегШ, а, 
по упраздненш ихъ, разныя присутственный места. Университетъ осио- 
ванъ въ 1819 г., при Александре I. Онъ имеетъ 4 факультета: историко- 
филологпчестй, физико-математичестй, юридический п восточныхъ язы- 
ковъ. Число учащихся въ 1899 году превышало 3.600 человекъ. Внутри

Росйя. Томъ III. 18
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помещаются; богатая библютека, насчитывающая около 134.000 назва
ний книгъ (бол'Ье 286.600 томовъ), множество лабораторй, кабинетовъ со 
всевозможными коллешцями. О хранящихся въ здешнемъ Геологиче- 
скомъ Кабинет'Ь остаткахъ доисторическаго человека Ладожскаго побе- 
режьи, собранныхъ проф. Иностранцевымъ, мы уже говорили раньше 
(стр. 70). Нрибавимъ къ этому, что здесь хранятся также прекрасный 
коллекщи ископаемыхъ Озерной области и образчикъ гнейса цилиндри
ческой формы, более сажени длиной, добытый изъ буровой сква
жины въ Петербурге и доказывающий, что Петербургъ стоитъ на твер
дой кристаллической породе, покрытой мощной толщей позднейш ихъ  
рыхлыхъ наслоешй. Кабинету также принадлежатъ пока еще не обра
ботанный коллекцщ громадныхъ пресмыкающихси пермскаго перюда, 
недавно собранный проф. Амалицкимъ на Северной Двине.

К ъ Университету примыкаетъ Историке - Филологический Инсти- 
тутъ, а за нимъ следуетъ Первый Кадетскгй Корпусъ. Средняи часть 
здатя  последниго, построенная в ъ 1 7 1 0 г ., была дворцомъ Меньшикова и 
считалась самымъ красивымъздатемъ въ столице. Знаменитая зала „ассам
блей11 обращена въ церковь. За Кадетскимъ Корпусомъ находитси устроен
ный поч. гражд. Соловьевымъ прекрасный Румянцевскш скверъ, посредине 
котораго стоитъ памятникъ Румянцеву. Памятникъ перевезенъ сюда въ 
1820 г. съ Марсова поли, где онъ былъ поставленъ въ 1790 г. имп. 
Павломъ I, по плану архитектора Брено. Онъ представляетъ собой обе- 
лискъ изъ сераго гнейса съ орломъ на вершине. На мраморномъ цо
коле сделана надпись „Румянцева победамъ11. На углу площади и 1-й 
лиши отметимъ домъ, въ которомъ жилъ и скончался баснописецъ 
И. А. Крыловъ. Налево отъ площади, на набережной Невы помещены 
2 сфинкса, привезенные изъ Египта въ 1832 г.

Рядомъ съ  Румянцевскимъ скверомъ на набережную выходитъ фа
садъ Академш Художествъ, здаше котораго построено въ 1765— 1768 г., 
по плану Кокорина. По бокамъ входа помещены две статуи—Геркулеса 
и Флоры (?), а наверху зд а т е  увенчано куполомъ, на которомъ до по- 
следняго пожара помещалась колоссальная статуя Минервы. И зъ  му- 
зеевъ Академш назовемъ: музей античной скульптуры и временъ воз- 
рождети, музей русской скульптуры и живописи и галлерею Кушелева. 
Затемъ следуетъ отметить прекрасную библюгеку, въ которой, среди 
ценныхъ книгъ и художесгвенныхъ издашй, хранлтси также некоторый 
замечательный произведетя русскихъ художниковъ, напр, альбомъ ри- 
сунковъ знаменитаго пейзажиста Васильева, такъ рано утраченнаго рус- 
скимъ искусствомъ.

В ъ 4-й линш между Болыпимъ и Среднимъ проспектами поме
щается Теологическш Комитетъ Министерства 8емледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, обладающий превосходнымъ музеемъ ископае- 
мыхъ со в сехъ  концовъ Р оссйской Имперш.

К ъ северу отъ Академш Художествъ, на углу 6-й линш Ва- 
сильевскаго Острова и параллельнаго Н еве Большого проспекта рас
положенъ соборъ апостола Андрея Первозваннаго, заложенный въ 1764 г. 
на м есте сгоревшей отъ молнш деревлнной церкви. Близь церкви 
находится обширный Андреевскгй рынокъ, одинъ пзъ лучшихъ въ сто
лице.

Въ 8-й лиши отметимъ картинную галлерею П. П. Семенова, заклю-
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чающую богатую коллекцш картинъ фламандской и голландской живо
писи—второе въ ЕвропЬ, по обширности, частное собрате произведешй 
этихъ художественнныхъ школъ (болЬе 500 картинъ). ЗдЬсь имЬются 
между прочимъ произведешя: Рубенса, Брегеля, 1орданса, Тенирса, в. д. 
Гельста, обоихъ Остаде, Я. Стена, всЬхъ трехъ Рюйсдалей и пр. Особенно 
хорошо представлены ученики Рембрандта, Гальса, ландшафтные живо
писцы Гарлемской школы и т. п. И зъ  картинъ другихъ школъ можно 
указать Рибейру, Ахенбаха, Брюлова и пр. В ъ томъ же домЬ находится 
комната, въ которой провелъ часть своей юности композиторъ П. И. 
Майкове гай, что и отмЬчено въ комнатЬ портретомъ его и мраморной 
доской съ соотвЬтствугогцей надписью. На той же 8-й линш, между Сред- 
нимъ и Малымъ проспектами отмЬтимъ красивую церковь Влаювтъщетя, 
построенную по плану гр. Растрелли, а на углу 7-й линш п Средняго 
просп.— недавно воздвигнутое громадное Зданге городскихъ школъ.

В ъ 10-й линш, на углу Средняго проспекта, слЬдуетъ отмЬтить 
здаше Высшихъ Женскихъ Кгурсовъ, построенное въ 80-хъ годахъ. Это выс
шее женское учебное заведете, весьма хорошо обставленное научными 
пособ1ями и спещальными приспособлешями, имЬетъ въ настоящее время 
свыше 900 слушательницъ и привлекаетъ молодыхъ дЬвушекъ со всей 
Poccin. ЗатЬмъ, на 10-ю линш  выходитъ Патрттическш Институтъ, а 
на набережную, между 11 и 13 лишями— Морская Академгя и Морской К а- 
детскгй Корпусъ, передъ здашемъ которыхъ въ 1873 г. воздвигнута ста
туя перваго русскаго мореплавателя, совершившаго кругосвЬтное путе- 
inecTBie, адмирала Крузенштерна ( f  1846 г.); на 13-ю линш выходитъ 
Елисаветинтй Институтъ. Немного далЬе красиво расположена не
давно отстроенная церковь Кгевскаго подворья, въ византшекомъ стилЬ. 
ОтмЬтимъ также на углу 14-й линш и Большого проспекта прекрасное 
новое здаше Александринскаго родовспомогательного пртта, построенное 
въ готическомъ стилЬ, и въ 15-й лиши, между набережной и Волыпимъ 
просп.,— Александровскую больницу.

В ъ концЬ набережной, близь казармъ Финляндскаго полка, нахо
дится Горный Институтъ имп. Екатерины II, основанный въ 1773 г. 
и преобразованный въ 1866 г. Здаше института построено Воронихи- 
нымъ въ греческомъ стилЬ. Фасадъ его, обращенный къ НевЬ, укра
шенъ портикомъ съ 12 дорическими колоннами. В ъ немъ весьма ин
тересны модели копей и инструментовъ, потребныхъ при горныхъ 
работахъ, а также весьма богатый минералогичесгай музей. Рядомъ съ  
Горнымъ Институтомъ помЬщается Николаевская Главная Физическая 
Обсерватор1я, основанная въ 1849 г. КромЬ самостоятельныхъ наблю
дений, обсерватор1я является центральнымъ метеорологическимъ учреж- 
детем ъ , въ вЬдЬти котораго находится сЬть метеорологическихъ стан- 
щй, разсЬянныхъ по всей Poccin. Еще дальше, по Кожевенной лиши, 
на самомъ южномъ концЬ Васильевскаго Острова, на берегу Невы рас
положенъ БалтЫстй судостроительный заводъ, который ежегодно тор
жественно спускаетъ въ невегая воды по два-три великана нашего воен- 
наго флота. Противъ него, на лЬвомъ берегу Невы расположенъ такой 
же заводъ Франко-русскаго общества (бывш. Берда, см. выше, стр. 268).

В ъ западной части Васильевскаго острова расположена, въ концЬ 
Большого проспекта, въ виду взморья, Галерная гавань, съ  красивой 
церковью Милующей Вож1ей Матери, Василеостровскомъ народнымъ теат-

18*
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ромъ п Смоленскимъ полемъ,— часть города, населенная беднымъ лю- 
домъ, а за Малымъ проспектомъ —  Смоленское кладбище, основанное въ 
1756 г., съ церковью Смоленской Бож1ей Матери. Близь Смоленскаго клад
бища, на остр. Голодать строится въ настоящее время ашцонерной ком- 
пашей новый кварталъ города, подъ назватем ъ Поваго Петербурга. И зъ  
остальныхъ достопримечательностей Васильевскаго Острова укажемъ: 
церковь св. Екатерины Великомученицы, построенную въ 1823 г., въ ро- 
манскомъ стилЬ, и на углу 1-й лиши и Большого проспекта—лютеран
скую церковь св. Екатерины, построенную въ 1779 г.

К ъ востоку отъ Васильевскаго Острова лежитъ Петербургская Сто
рона — старейшая часть столицы. Съ Васильевскимъ Островомъ ее 
соедипяютъ два деревянныхъ моста— Тучковъ и Биржевой, а съ левымъ 
берегомъ Невы— Троицкгй; онъ вскоре будетъ замененъ постояннымъ, 
постройка котораго уже заканчивается.

Небольшой островокъ, отделенный отъ Петербургской стороны 
Кронверкскимъ каналомъ, называвшейся прежде Енисари (ЗаячШ), былъ 
выбранъ Петромъ Вел. для постройки Петропавловской кргьпости, зало
женной имъ въ 1703 г., и оконченной въ 1740 г., по плану Трезина. 
При Екатерине Н  стены крепости, обращенный къ Неве, были обли
цованы гранитомъ. В ъ  настоящее время въ крепости помещаются тюрьмы 
для государственныхъ преступниковъ, Монетный дворъ, соборъ св. Петра 
и Павла и домъ коменданта. Со стенъ крепости ежедневно въ полдень 
производится выстрелъ; стрельба происходитъ также во время высоко- 
торжественныхъ событий и при подъеме воды, грозящемъ наводнешемъ.

Соборъ св. Петра и Павла построенъ въ 1714— 1733 г., на м есте  
бывшей здесь деревянной церкви, а въ 1881 г. онъ реставрированъ и 
расширенъ. Его вызолоченный шппцъ, наверху котораго помещ енъ  
ангелъ съ крестомъ, имеетъ 56,4 саж. высоты. Въ соборе укажемъ ико- 
постасъ весьма изящной работы, несколько сохраняющихся здесь пред- 
метовъ, собственноручно сделанныхъ Петромъ Вел., и часы съ куран
тами, замЬнивния въ 1759 г. прежшя, купленный Петромъ Вел. въ 
Амстердаме и разрушенныя молшей. Соборъ служитъ усыпальницей 
лнцъ Императорской Фамилш. Здесь погребены в се  императоры и 
императрицы съ  Петра Вел., кроме Петра П, а также мног1я дpyrin 
августейппя лица. Императорсгая гробницы представляютъ мраморные 
саркофаги съ императорскими орлами по угламъ. Стены собора убраны 
военными трофеями, растешями и множествомъ венковъ, присланныхъ 
на могилу имп. Александра IH. >

Недалеко отъ собора находится Монетный дворъ, основанный въ  
1716 г., где изготовляютъ монету и медали. Рядомъ, въ особой камен
ной беседке сохраняется ботъ, найденный Петромъ Вел. въ 1691 г. 
около деревни Измайлова (ср. томъ I, стр. 314), известный подъ име
немъ „дгьдушки русского флотаи. На западъ отъ крепости, за крепост- 
нымъ рвомъ расположенъ Зоологическт садъ, съ открытымъ летнимъ 
театромъ.

В ъ восточной части острова, за Кронверкскимъ каналомъ нахо
дится Александровекш паркъ, къ которому, недалеко отъ крепостныхъ 
воротъ, примыкаетъ Троицкая площадь. На последней помещается дере
вянный соборъ Животворящей Троицы. Соборъ построенъ въ 1703 г. 
Петромъ Вел., который часто бывалъ здесь на богослужешяхъ. При Ели-
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савст’Ь Петровне, въ 1746 г., храмъ былъ перенесенъ въ ЛЬтюй садъ, и 
на его мЬстЬ начатъ каменный; после лее пожара 1770 г., уничтожив- 
шаго начатую постройку, деревянная церковь была возстановлена на 
прежнемъ мЬстЬ. И зъ  достопримечательностей собора укажемъ пани
кадило изъ слоновой кости, сделанное Петромъ Вел.

К ъ  востоку отъ церкви на Неву выходитъ зеленая решетка, за ко
торой помещается деревянный домикъ Истра Великаго. Домикъ сооруженъ 
въ 1703 г. саардамскими плотниками, по образцу домовъ рабочихъ въ 
Саардам'Ь. При Екатерине П, для защиты отъ атмосферныхъ вл1яшй, 
его окружили каменнымъ чехломъ. Онъ состоитъ изъ ебней, двухъ  
комнатъ и кабинета. В ъ сЪняхъ хранится лодка, въ которой Петръ  
Вел. спасъ рыбаковъ на Ладожскомъ озер'Ь въ 1690 г. Л'Ьвая отъ входа 
комната обращена, при Николае I, въ часовню, где помещ енъ чудо
творный образъ Нсрукотвореннаго Спаса, который Петръ Вел. всегда бралъ 
съ  собой въ походы. Образъ этотъ считается самой чтимой святыней 
Петербурга. В ъ другой комнате собрано несколько предметовъ, сделан- 
ныхъ собственноручно Петромъ Вел., а также его деревянный стулъ 
съ  кожанной подушкой, скамейка н проч. Въ садике, окружающемъ 
домикъ, поставленъ бюстъ императора.

И зъ  другихъ достопримечательностей острова укажемъ: соборъ 
равноапостольнаго князя Владимира, построенный въ 1789 г., церковь св. 
Матвея Апостола, въ настоящемъ виде построенную въ 1800 г., на 
м есте церкви, основанной въ 1720 г., и наконецъ церковь Введетя Пре
святой Богородицы, которая въ 1806 г. заменила собой деревянную цер
ковь постройки 1733 г.

За Александровскимъ паркомъ, по направлешю къ другимъ остро- 
вамъ тянется длинный Каменноостровсгай просп. На немъ отметимъ 
Акваргумъ—увеселительный садъ съ болыпимъ зимнимъ театромъ и 
Александровскш Лицей съ Пушкинскимъ музеемъ, переведенный сюда 
въ 1844 году изъ Царскаго Села. К ъ  юго-востоку отъ Каменноостров- 
скаго проспекта, на Арх1ерейской ул., при Петропавловской больнице 
помещается ЛСенскш Медицинстй Институтъ, открытый въ 1897 г. п 
насчитывающей до 400 слушательницъ.

Остальные острова и до сихъ поръ имеютъ характеръ дачной, за
городной местности, сильно оживленной летомъ, но довольно пустын
ной зимою. Роскошные парки и дачи, чрезвычайно удачно унизываюшде 
берега протоковъ Невы, ручейковъ и прудовъ, делаютъ эту местность 
однимъ изъ красивейшихъ уголковъ столицы. В ъ X V III в ек е  (осо
бенно при Екатерине П) великолепные сады острововъ слулшли м е- 
стомъ блестящихъ празднествъ. Особенно славились сады: Аптекар- 
сшй пли Ботаничесшй гр. Разумовскаго, увеселительный садъ въ 
голландскомъ вкусе графа Бестужева-Рюмина на Каменномъ острове, 
где теперь дворецъ наследниковъ в. кн. Елены Павловны и Елагинъ, 
принадлежавши гофмаршалу Елагину.

Въ юго-зап. части Петербургской стороны р. Ждановка отделяешь 
отъ нея Петровскш Островъ. Паркъ, устроенный здесь Петромъ Вел., 
былъ любимымъ местомъ прогулокъ царя. В ъ западной части острова 
Петромъ Вел. построенъ дворецъ, затемъ перестроенный Екатериной П.

Большой Петровскш мостъ черезъ М. Невку ведетъ насъ на Кре- 
стовскгй Островъ, на которомъ отметимъ: дворецъ владельца острова
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кн. Б’Ьлосельскаго-В’Ьлозерскаго и на северной стороне острова— Кре- 
стовскгй увеселительный садъ и Ргьчной яхтъ-клубъ. Съ конца Батарейной 
ул., дЬлящей островъ попаламъ въ продольномъ направленш, откры
вается чудный видъ на Финсшй заливъ. Зд’Ьсь видны остатки баттареи, 
воздвигнутой во время Севастопольской войны, когда англШсшй флотъ 
появлялся въ виду Кронштадта.

По Ново-Креетовскому мосту черезъ Среднюю Невку мы переходимъ 
на Елагинъ Островъ, западный мысъ котораго, называемый СтрЬлкой 
(Pointe), служитъ любимымъ мЬстомъ прогулокъ петербуржцевъ, npiba- 
жаюгцихъ сюда любоваться закатомъ солнца. Другой достопримЬча- 
тельпостыо острова считается Елагинскш дворецъ, славящШся вЬко- 
выми дубами своего парка и построенный по плану Росси, при импе- 
раторЬ АлександрЬ I, купившемъ островъ у гр. Орлова для своей 
матери.

К ъ сЬверу отъ острова лежитъ дачная мЬстность— Старая и Новая 
Деревня. ЗдЬсь находится вокзалъ СестрорЬцкой жел. дор. и увесели
тельный садъ съ театромъ, такъ называемая Аркад in. На берегу Черной 
рЬчки выдается красивая дача гр. Строгановой. К ъ  сЬверу отъ Нов. 
Деревни, на Коломяжское шоссе выходитъ Скаковой ипподромъ.

Строгановъ мостъ черезъ В. Невку приводитъ насъ на Каменный 
Островъ. Направо отъ моста находится Убгьжище инвалидовъ Павла I , а 
налЬво— церковь Рождества Ioanna Предтечи, построенная въ 1778 г. п 
пЬкогда служившая усыпальницей для рыцарей ордена св.1оанна, могилы 
которыхъ были перенесены на разныя кладбища при Александре I. 
Въ южной части острова укажемъ дворецъ Павла I, построенный въ  
1775 г., а въ западной—нынЬ закрытый Каменноостровскш театръ.

К ъ  югу отъ Каменнаго острова расположенъ Аптекарскш Островъ, 
соединенный съ  нимъ Каменноостровскимъ мостомъ. На Аптекарскомъ 
Острове отм’Ьтпмъ: Ннститутъ Экспериментальной Медицины на Лопу- 
хинской ул., красивую церковь Преображетя Господня, построенную по 
плану Тона въ 1842 г., съ  иконами Брюллова, и Ботаническт садъ, ос
нованный еще въ 1714 г. Петромъ Вел. В ъ  настоящее время садъ 
заключаетъ громадныя оранжереи, богатейшую коллекщю живыхъ рас- 
тетй , библютеку до 26.000 томовъ, обширные гербарш, особенно богатые 
средне-аз1атскими растешями, и физюлогическую лабораторно.

По Сампсошевскому мосту черезъ В. Невку мы переходимъ на 
Выборгскую Сторону, заканчивая такимъ образомъ наше путешеств1е по 
островамъ. Недалеко отъ моста помещается больница и клиника баро
нета Виллье, противъ которой начинается Выборгское шоссе. На послед- 
немъ отметимъ церковь св. Сампеотя Страннопршмца, построенную въ 
1728— 1740 г. За клиникой, на углу Самарской и Нижегородской ул. 
расположена Военно-Медицинская Акаделпя, основанная въ 1799 г. Па- 
вломъ I и преобразованная въ 1835 г. На дворе Академш въ 1859 г. 
воздвигнута статуя баронета Виллье, бывшаго президентомъ Академш п 
завещавшаго учреждеппо 2 милл. рублей. В ъ Академш особенной 
известностью пользуется анатомпчесюй музей, основанный въ 1871 г. 
Груберомъ. Дал’Ье, по Нижегородской ул., ближе къ Александровскому 
мосту расположенъ Военный Клиническ1й Госпиталь, а на востокъ отъ 
моста— Михайловская Артиллершская Академия. Противъ Медицинской 
Академш начинается Симбирская ул., близь которой расположены: Фин-
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ляндскШ вокзалъ, далЬе образцовая по своему устройству Выборгская 
тюрьма, фасадомъ обращенная къ НевЬ, и Новый Арсеналъ.

Отъ Петербурга, какъ отъ центра, отходятъ рад1усами въ разныя 
стороны 7 желЬзнодорожныхъ л итй , разсмотрЬше которыхъ мы нач- 
немъ съ самой западной изъ нихъ—Балийской ж. д., одной изъ пер- 
выхъ въ Poccin по времени постройки: часть ея была открыта для 
движешя еще съ 1857 г.

I. Еалтшскш путь въ предЬлахъ разсматриваемой нами области 
имЬетъ общее протяжеше 220 верстъ, изъ которыхъ на долю главной ма
гистрали (Петербургъ-Нарва) приходится 150 в., вЬтви Лигово-О ра- 
шенбаумъ— 24 в. и вЬтви Гатчина-Тосна— 46 в. Начинаясь отъ Петер
бургскаго вокзала, расположеннаго на юго-западной окраинЬ города, 
близь Обводнаго канала, и соединеннаго съ  центромъ города двумя ли- 
ншми конно-желЬзныхъ дорогъ, главная магистраль проходитъ по 
Петербургскому уЬзду въ юго-западномъ направленш сначала чрезъ 
густо-населенную фабричную пригородную местность, мимо Митро- 
фатевскаго кладбища, деревень Тентелева (съ извЬстнымъ Тентелевскимъ 
химическимъ заводомъ, о которомъ мы уже говорили выше, на стр. 203, 
видимымъ изъ окна вагона) и Автова и, послЬ пересЬчешя съ Портовой 
вЬтыо Николаевской ж. д. (бывшей Путиловской ж. д.), на 13-й верстЬ 
достигаетъ первой станцш Лигова, получившей свое назваше отъ рч. 
Лиговки , берущей начало съ Дудергофскихъ возвышенностей; изъ этой 
р'Ьчки въ 1718 г. былъ проведенъ Петромъ Великимъ каналъ для фон- 
тановъ ЛЬтняго сада. Лигово расположено на терассЬ, спускающейся 
къ Финскому заливу и носящей назваше Лиговской терассы.

Окрестности стан цш  представляю тъ дачную  местность съ хорош им ъ паркомъ 
и озерами съ лодками для катанья; много красивы хъ  дачъ, театръ; Л'Ьтомъ Л игово 
представляетъ весьм а ож ивленны й видъ.

Н а  П етергофскомъ шоссе, и дущ ем ъ п араллельно ж. д., въ  7 верстахъ  отъ  П е
тербурга находится  больница „ВсгЬхъ С корбящ ихъ“ для ум али ш ен ны хъ, н а  400 м^Ьстъ. 
Б о л ьн и ц а  построена на м есте , н а  которомъ ран ьш е н аходился  вели кол еп н ы й  за
городный домъ граф а Брю са, бы вш аго московскимъ главн оком андую щ и м и  Б ольш ое 
здаш е больницы  окружено садами и  парком ъ. Н а  8-й версте П етергофскаго шоссе 
находится  принадлеж ащ ей акцш нерному общ еству Путиловскш заводъ, круп н ей п п й  
и зъ  русскихъ  заводовъ, обработы ваю щ ихъ ж елезо, обнимающей производства: стале
литейное, ж елезоделательное и  механическое. Заводъ  заним аетъ  площ адь свыш е
200.000 кв. саж енъ, и м еетъ  около 10 тыс. рабочихъ, 80 п аровы хъ  м аш инъ, разви- 
в аю щ и хъ  в ъ  совокупности  свыш е 11 тыс. лош адины хъ  силъ , 46 верстъ собствен- 
н ы хъ  ж елезнодорож ны хъ п утей  съ подвиж ны мъ составомъ, собственныя пристани. 
Годовой  отп ускъ  изде.т1й завода за 1896—97 г. превы ш аетъ  18.600.000 руб. П ри  за
воде  есть благоустроенная больница и  ш кола.

В ъ ЛиговЬ отъ главной магистрали отделяется вЬтвь на Петер- 
гофъ и Орашенбаумъ. Вступивъ за Лиговымъ въ иредЬлы Петергоф
скаго уЬзда, вЬтвь эта тянется на протяженш 24 верстъ вдоль берега 
Финскаго залива, въ разстоянш 2— 3 верстъ отъ береговой черты. Пер
вая на этой в’Ьтви за Лиговымъ станщя Серггево—въ 18 в. отъ Петер
бурга. Главный интересъ этой местности—въ близлежащемъ мона
стырь преп. Сергая (Серйевская пустынь). Отъ станцш къ монастырю 
идетъ конно-желЬзная дорога въ 3 версты.

Cepiieea-TpouuKan пустынь располож ена н а  м есте , бы вш емъ прежде мызой ц а
ревны  Е катерины  И вановны , дочери царя И ван а  А лексеевича. И м ператрица А нна
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И ван овн а подари ла в ъ  1734 году дачу своей покойной сестры своему духовн ику , 
архим андриту Троицко-С ерйевской лавры  В арлааму, который в ъ  томъ же году и 
основалъ зд'Ьсь С ериевскую  пусты нь. В ъ  с.тЬдующемъ году былъ о свящ ен ъ  храм ъ  
во имя преп. С ерия и построены кельи; ш татъ  первы хъ  м онаховъ  бы лъ переве- 
денъ  и зъ  Т роицко-С ерпевской лавры . В ъ день церковнаго п раздника 5 ш л я  имп. 
Ан н а  И ван овн а со всЬм ъ дворомъ п осети л а  пусты нь, причем ъ часть п ути , около 
4 верстъ, ш ла п-Ьшкомъ. В ъ  1752—60 гг. возведены  были новы я кам енны я строения 
и  дв-Ь церкви: во имя св. Троицы и  св. С ери я  Радоп'Ьжскаго. В ъ ны нЬ ш нем ъ вид'Ь 
С ериева пусты нь представляетъ четы рехугольны й замокъ, обнесенный оградой и зъ  
гранита и окруженный снаруж и прудам и, аллеям и и куртинам и. Соборная церковь 
во имя Ж ивотворящ ей  Троицы  выстроена в ъ  1758—60 гг., по п л ан у  архитектора гр. 
Растрелли, и  освящ ен а в ъ  п рисутствш  имп. Е катерины  II. С наруж и церковь и  трехъ- 
этаж ная колокольня украш ены  колоннами и  пилястрам и съ капителям и  i j  ф и гу
рами л еп н о й  работы; церковь построена в ъ  коринескомъ стиле. В ъ этой церкви  
находится чудотворная икона преп. С ерия, н ап и сан н ая  н а  доск'Ь отъ  его гроба, вы 
соко чтим ая ж ителями П етербурга. Ц ерковь во им я ап . 1акова, брата Господня, 
освящ ен а в ъ  1820 г., а  во имя м учени ка Валерйана—воздвигн ута н адъ  могилой гр.
В. А. Зубова, в ъ  1806 г.; подъ последней  церковью  н аходится усы п ал ьн и ц а  гра- 
фовъ Зубовы хъ. И зъ  н овы хъ  сооруж енш  обращ аетъ н а  себя вни м аш е храм ъ  Воскре- 
оешя, в ъ  ви зан и й ском ъ  сти ле, воздвигнуты й  в ъ  80—90-х ъ  годахъ  X IX  в., по п лан у  
архим. И гн аи я . К роме церквей в ъ  п усты н е  им ею тся кам енны я з д а т я  для колift 
и и нвалидны й домъ н а  30 человЬвъ, учреж денный гр. Зубовы ми. К ладбищ е п ри  
монастыре считается однимъ и зъ  п ервы хъ  по чи слу  погребенны хъ здЬсь знат- 
ны хъ и  богаты хъ лиц ъ ; особенно выдаю тся надгробные п ам ятн и ки  гр. Зубовы хъ, 
Х раповицкаго, Ч ичерины хъ и  др. С ерйевская  пусты нь дала P occin  н'Ьсколько вы 
даю щ ихся йерарховъ и  д у ховн ы хь  витай, и звестн ы хъ  в ъ  ncrop in  русской церкви; 
отсюда вы ш елъ, напр., знамениты й впоследствии, м итрополитъ  московский П ла- 
тонъ. В ъ настоящ ее время ы онаш ествую щ ихъ  в ъ  пусты ни около 40 человекъ . 
М онастырь славится своим ъ благолепны м ъ служ еш емъ, п ривлекаю щ им ъ массу 
богомольцевъ, а  такж е своимъ образцовымъ хозяйствомъ. О сматривать его всего 
лучш е в ъ  воскресенье и л и  вечеромъ в ъ  субботу съ  разрЬ ш еш я архим андрита, ко
торое всегда охотно дается.

ДалЬе, на 21-й верстЬ отъ Петербурга находится станц1я Стрпльна. 
Н'Ьсколько ближе къ Петербургу, на возвышенномъ берегу Финскаго за
лива, при впаденш въ него рЬчки СтрЬлки, расположена мыза СтрЬльна, 
принадлежащая наслЬднпкамъ покойнаго в. к. Константина Николае
вича. СтрЬльнинстй дворецъ, построенный Петромъ Великимъ по плану 
архитектора Леблона, дважды подвергался пожару, но опять былъ воз- 
стаповляемъ, съ сохранешемъ прежняго плана. Имперагоръ Павелъ I 
подарилъ СтрЬльну в. к. Константину Павловичу, по смерти котораго 
она была подарена имп. Николаемъ I в. к. Константину Николаевичу. 
Дворецъ—каменный, четырехъэтажный, съ великолЬпной террасой и про- 
восходнымъ видомъ на море; внутри онъ украшенъ замЬчательными про- 
изведешями живописи; великолЬпныя мраморныя лЬстницы ведутъ отъ 
дворца въ паркъ, украшенный множествомъ бронзовыхъ и мраморныхъ 
статуй. Отъ террасы къ заливу прорытъ каналъ, болЬе полуверсты дли
ной и 15 саж. шириной, заканчивающейся, при впаденш въ залпвъ, 
круглымъ островомъ, обсаженнымъ соснами собственными руками Пе
тра В.; на островЬ находится памятникъ Петру (бюстъ), п самый островъ 
называется Нетровскимъ. И зъ другихъ достопримЬчательностей СтрЬльны 
слЬдуетъ отмЬтить деревянную церковь во имя Преображешя Господня, 
устроенную Петромъ В. пзъ шведской кирки при завоеванш Ингерман- 
ландш; при входЬ въ нее сохраняется тотъ самый прндЬлъ, въ кото
ромъ, по одной B e p c in  предашя, имп. Петръ I вЬнчался съ имп. Екате
риной въ 1707 году. ЗдЬсь же хранятся штандарты и знамена, взятые 
у  французовъ въ Отечественную войну, и серебряныя литавры, отнятыя
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у шведовъ въ Полтавской битве. На колокольне виситъ ш ведстй ко- 
локолъ, взятый Петромъ Вел. изъ Копорья. Колоколъ отлитъ въ Сток
гольме въ 1686 г. и имЬетъ шведскую надпись. Близь устья Стрелки 
находится деревянный дворецъ имп. Петра I, заключающей несколько 
картинъ и вещей, принадлежавпшхъ ему и, между прочимъ, шкафъ его 
собственной работы; въ настоящее время дворецъ приспособленъ для 
помещешя больныхъ детей. Близь оранжерей стоитъ огромная липа, у 
которой при П етре I была построена беседка. Селеше Стрельна, весьма 
благоустроенное, имеетъ около 1.350 жителей; летомъ число жителей 
увеличивается въ несколько разъ, такъ какъ Стрельна съ окрестно
стями представляетъ излюбленную петербуржцами дачную местность. 
В ъ Стрельне имеется пароходная пристань и почтовая станщя. Здесь  
есть также бумагоделательный заводъ Крылова, съ  годовымъ нроизвод- 
ствомъ около 45.000 руб., при 40 рабочихъ.

П о П етергофскому шоссе, которое продолжаетъ идти  почти п араллельн о  ж елез
ному п ути , за  Стр'Ьльной расположены  окруженный п аркам и  роскош ны я дачи: Ми
хайловское (в. к. М и хаи ла Н иколаеви ча) и  Знаменское (наел. в. к. Н иколая  Н иколаевича).

Миновавъ Стрельну, железная дорога на 28-й версте отъ Петер
бурга достигаетъ станцш Новый Петергофъ, а еще черезъ 3 версты—  
станцш Старый Петергофъ.

Петергофъ, уездный городъ Петерб. губ., расположенъ на возвышен- 
номъ (до 60 фут. надъ уровнемъ моря) берегу Финскаго залива н под
разделяется на Старый и Новый, съ одноименными въ каждомъ стан- 
щями жел. дороги. Центръ Петергофа составляетъ Большой Петергоф- 
сшй дворецъ, влево отъ котораго расположенъ Новый Петергофъ съ  
Колонистскимъ паркомъ, болыппмъ озеромъ съ  островами Царицынымъ 
и Ольгинымъ, соборомъ во имя св. ап. Петра и Павла, Александров- 
скимъ паркомъ и красивымъ вокзаломъ въ готическомъ стиле, построе- 
нымъ архитекторомъ Н. Л. Бенуа. Вправо отъ дворца лежитъ Старый 
Петергофъ, въ которомъ находятся: лагерь военно -  учебныхъ заведешй, 
лютеранская кирка ап. Петра и Павла, англШскШ паркъ съ дворцомъ 
н оранжереями, церковь Знамешя 11р. Богородицы, присутственный м е
ста, собственная Его Величества дача и пр.

Побережье Финскаго залива, где теперь расположены Петергофъ, 
Орашенбаумъ, СтрЬльна, еще въ XII векЬ было занято новгородцами 
Вотской п я т и н ы ; впоследствш оно было завоевано шведами и только въ 
начале X V in  в. окончательно присоединено Петромъ I къ Poccin. П е
тергофъ обязанъ своимъ основашемъ Петру I, которому, по преданш, 
эту мысль подала его супруга Екатерина. Озабоченный постройкой 
кронштадскихъ укрЬплешй, предназначенныхъ оберегать новую столицу 
отъ вторженья непрьятелей, Петръ принужденъ былъ часто посещать 
созидаемую имъ крепость, куда обыкновенно ездилъ изъ Петербурга 
моремъ; но такъ какъ татя  поездки, особенно осенью въ бурную погоду 
представляли немало опасностей, то Екатерина убедила Петра выбрать 
на берегу залива более близкое къ Кронштадту место, отъ котораго 
нереездъ туда моремъ былъ бы недалекъ и удобенъ. Такимъ местомъ 
Петръ избралъ нынешшй Петергофъ и въ 1709 году устроилъ себе  
гавань для пристанища судовъ и невдалеке отъ нея небольшой „по
путный дворецъ “ въ голландскомъ вкусе, который и назвалъ Мониле- 
зиромъ. Избранное мЬсто очень понравилось Петру, и онъ поручилъ
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архитектору Леблону въ 1711 году отроить на возвышенномъ м'Ьст'Ь 
„Нагорный дворецъ11, по плану сущ ествовавшая въ Версали (средняя 
часть ны неш няя Большого дворца); одновременно съ этимъ, по прика
зание царя, при дворце насаждался обширный паркъ и устроивались 
болыше фонтаны, а для этихъ послгЬднихъ—многоверстный водопро- 
водъ. Для украшешя излю бленная м'Ьста Петръ не щадилъ ни тру- 
довъ, ни денегъ: такъ, для устраиваемая парка привозились въ значи- 
тельномъ количестве болышя деревья и кусты изъ отдаленныхъ мЬстъ 
Poccin, а также изъ заграницы; фонтанные мастера были выписаны И 8 Ъ  
Парижа; для Монплезира были куплены въ Амстердаме картины, обра- 
зовавнпя первую въ Poccin картинную галерею. Pa6o4ie и мастеровые, 
набранные изъ внутреннихъ губершй для производства различныхъ ра
ботъ, составили первый контингентъ жителей Петергофа. MHorie про- 
эктпрованные Петромъ фонтаны, постройки и разныя украшешя Петер

гофа и с п о л н е н ы  
уже после смерти 
царя. Знаменитый 
фонтанъ „ С а м п- 
сонъ11 о к о н ч е н ъ  
при Екатерине I. 
По преданно, груп
па фонтана (Сам- 
п сонъ р аздираю- 
пцй пасть льва) 
с и мв о л и ч е о к и  
изображаете без- 
сильную б о р ь б у  
шведовъ съ  Рос- 
cieft (день Полтав
ской победы— день 
св. С а м п с о т я ,  
л е в ъ  —  государ
ственный г е р б ъ  
ТТТвецш). П о с л Ь  
Петра В е л и к а г о  
много сдЬлано бы

ло для украшешя Петергофа въ царствоваше Елизаветы Петровны, Екате
рины П  и особенно Николая I. Имп. Елизавета расширила сады, переделала 
фонтаны, пристроила, по плану архитектора Растрелли, боковые флигеля 
къ средней части Большого дворца и устроила дворцовую церковь. Имп. 
Екатерина II устроила АнглШскгй дворецъ и развела при немъ англ1йсшй 
садъ. При имп. Николае I вблизи Петергофа построена дача Ея Вели
чества Александрия, въ Колонистскомъ парке вырыты обширные пруды, 
на островахъ Царицыномъ и Ольгиномъ построены изящные павильоны, 
на Бабьегонскихъ высотахъ построенъ дворецъ Бельведеръ съ восхп- 
тительнымъ видомъ на окрестности, построенъ соборъ св. ап. Петра и 
Павла и проч. В ъ это-лее царствоваше, въ 1849 году, Петергофъ сдЪ- 
ланъ уездныыъ городоыъ вместо Орашенбаума. Продолясая украшаться 
до последняя  времени, Петергофъ является теперь красивейшимъ ы/Ь- 
стомъ изо в сехъ  окрестностей Петербурга; онъ служилъ для летняго



ГЛ. V III . П ЕГЕРГО Ф Ъ . 283

мЬстопребывашя Высочайшаго Двора почти во всЬ царствовашя, начи
ная съ Петра Великаго, и издавна былъ излюбленной дачной местно
стью для аристократической и богатейшей части населешя Петербурга, 
а обширный дворцовый паркъ —  любимейшимъ местомъ для летнихъ  
прогулокъ петербуржцевъ. Большо11 Петергофсшй дворецъ, хотя и пе
рестраивался после Петра В., но въ общемъ сохранилъ свой первона
чальный характеръ подражашя Версальскому дворцу. Трехъэтажное 
главное здаше дворца посредствомъ галлерей соединяется съ  боковыми 
павильонами; на средней части сохраненъ вензель Петра I, а на боко- 
выхъ поставленъ вензель Елизаветы Петровны. Длина дворца 134 саж. 
Желтый и белый цвета стенъ прекрасно гармонируютъ съ покрытой 
блестящимъ железомъ крышей и богатой позолотой главъ. В ъ  некото
рые дни летомъ публика допускается для осмотра внутренности дворца, 
обладающаго многими замечательными картинами и другими произве- 
дешями искусства. У  леваго угла дворца расположенъ павильонъ в. к. 
Михаила Павловича съ картинами Таннера, у  праваго угла—церковь съ  
пятью позолоченными главами, построенная въ 1751 г. архитекторомъ 
Растрелли; съ левой стороны находится отдельное дворцовое строеше 
Корпусъ подъ гербомъ, на вершине купола котораго поставленъ импера- 
тор стй  орелъ. Передъ дворцомъ находится терраса, а подъ нею пре
красный, отделанный раковинами гротъ, устроенный имп. Елизаветой 
Петровной въ 1760 г. Дальше внизу— обширный бассейнъ, посреди кото
раго выделяется мощный фонтанъ Сампсонъ, выбрасываюнцй струю воды 
въ 70 фут. вышины и окруженный другими меньшими фонтанами и вызо
лоченными фигурами. Отъ Сампсона идетъ къ морю ш иротй Гаванстй  
каналъ, по сторонамъ котораго расположены 22 сильныхъ фонтана. 
Паркъ делится на Нижнш садъ и Верхшй садъ. Нижнш садъ, съ боль
шими тенистыми аллеями, украшенъ многими замечательными фонта
нами, статуями, беседками и проч. ЗдЬсь находятся дворцы: Монпле- 
зпръ, Марли, Эрмитажъ, служившее временнымъ местопребывашемъ для 
Петра I, Елизаветы, Екатерины II; въ нихъ имеется много картинъ и 
вещей, относящихся къ тому времени. Фермсюй дворецъ —  любимое 
местопребываше Александра П  и Александр1я, где жилъ Александръ III, 
оба украшенные многими картинами и статуями. В ъ Верхнемъ саду на
ходятся озера съ островками, на которыхъ построены прелестные па
вильоны, длинныя красивыя аллеи, Сампсоновсюй каналъ, фонтаны, 
(изъ которыхъ самый замечательный „Нептунъ11), статуи, АнглШ- 
сшй дворецъ, павильонъ Озерки, Вельведеръ и проч. Съ террасы Боль
шого дворца открывается великолепный видъ, особенно во время дей
ствен фонтановъ. Замечательны иллюминацш петергофскихъ садовъ въ 
торжественные дни; оне обыкновенно привлекаютъ огромное количество 
публики. Въ г. Петергофе, по переписи 1897 года, оказалось жителей
11.300 ч. (летомъ значительно больше). Торговля и промышленность не
значительны; въ городе существуетъ Императорская гранильная фабрика 
(съ 1775 года), выделывающая разныя издел1я изъ яшмы, агата, кварца 
и другихъ цветныхъ камней; изде.тпя приготовляются исключительно 
для Высочайшаго Двора, и только излишекъ ихъ продается посещаю- 
Щ К м 'ъ  фабрику (въ 1897 г. на 27 т. руб.).

К ром е железнодорожнаго, П етергоф ъ им'Ьетъ ещ е и  пароходное со о б щ ете  с ъ  
П етербургомъ, в ъ  которомъ петергофсш е пароходы  иы-Ьютъ пристань н а  Англйй-, 
ской набережной.
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В ъ 2 верстахъ  к ъ  сЬв.-западу отъ  П етергофа, недалеко отъ моря, в ъ  ож ив
ленной м'Ьстности леж итъ дер. Вобыльская, п ривлекаю щ ая  съ  каждымъ годомъ все 
больш ее число дачниковъ; при  селеш й  есть кирп и чн ы й  заводъ Б ау ш ев а , вы делы 
вающий к и рп и ча  н а  12 т. р. в ъ  годъ, п ри  95 рабочихъ. К ъ  ю го-западу отъ П етер
гофа, в ъ  10 верстахъ  по ш оссейной дороге в ъ  Я м бургъ  находится  ферма Е . И . В.; 
далее  по той же дороге, в ъ  17 в. отъ П етергоф а леж итъ дер. Порожки Гостилицкой  
волости, съ н аселеш ем ъ  около 300 душ ъ; здесь и м еется  бум агоделательны й заводъ 
А кимова, съ  40 рабочими и  годовымъ производствомъ свыш е 30 тыс. руб.; ещ е 
далее, в ъ  20 в. отъ П етергофа, н а  возвы ш енном ъ у сту п е , так ъ  наз. „ гл и н те11, распо
ложено село Тостилицы, и м ею щ ее более 600 ж ителей. Зд есь  и м еется  рыбоводный 
заводъ  С иличева (см. вы ш е, стр. 1С0). В ерстахъ  в ъ  10 зап адн ее, близь дороги въ  
Копорье, у  д. Лопухипки, располож енной такж е н а  „ гл и н т е 11, находится в ъ  овраге  
чрезвы чайно ж ивописны й вы ходъ и звестняковъ  силурШ ской системы съ  характер
ными окам енелостям и (трилобитами, ортоцератитами и  пр.). И зъ  силурШ скихъ 
слоевъ  зд есь  вы ходятъ  прекрасны е источники, образующее небольш ое озерко съ 
чистой к акъ  хрусталь и холодной водой.

За Петергофомъ ж. д. проходитъ но весьма оживленной местности, 
въ которой среди лЬса раскидано много мелкихъ дачныхъ поселковъ. 
Почти каждый изъ нихъ имЬетъ свою платформу и сообщается съ  
Петергофомъ и Орашенбаумомъ посредствомъ особаго поЬзда, состоя
щ а я  изъ паровозо-вагона. 11а 39-й верстЬ лс. д. достигаетъ г. Орашен
баума.

Орашенбаумъ — конечная станщя Орашенбаумской вЬтви Балтий
ской ж. д., съ красивымъ каменнымъ вокзаломъ. Городъ Орашенбаумъ, 
нынЬ безъуЬздный, расположенъ на возвышенномъ (до 15 саж. надъ 
уровнемъ моря) берегу Финскаго залива, при впаденш въ него рЬки 
Каросты, противъ Кронштадта. По завоеванш Ингерманландш, часть ея 
была пожалована Петромъ I князю Меньшикову, который, въ 1714 году, 
близь небольшой финской деревушки заложилъ загородный домъ, раз- 
велъ большой садъ съ фонтанами, оранжереями, звЬринцемъ и назвалъ 
усадьбу Орашенбаумомъ. В ъ 1728 году, нослЬ ссылки Меньшикова, 
Орашенбаумъ былъ отобранъ въ казну. ВпослЬдствш онъ былъ любимымъ 
мЬстопребывашемъ имп. Елизаветы и былъ пожалованъ ею вел. кн. П е
тру Оедоровичу, который подолгу жилъ тутъ, между прочимъ передъ 
восшеств1емъ на престолъ Екатерины П, послЬ чего удалился въ 
Ропшу. ЗатЬмъ Орашенбаумъ въ первой половпнЬ X IX  вЬка пере- 
шелъ во владЬ те вел. кн. Михаила Павловича, по смерти котораго 
онъ принадлелсалъ сначала вдовЬ его, а потомъ дочери—в. кн. ЕкатеринЬ 
МихаиловнЬ, отъ которой и перешелъ къ нынЬшнему владЬльцу, сыну 
ея— герцогу Мекленбургъ-Стрелицкому. УЬзднымъ городомъ Орашен- 

1 баумъ сталъ въ царствоваше имп. Екатерины П  (въ 1780 г.), которая 
приказала отводить иностранцамъ для поселешя земли въ ОрашенбаумЬ 
и его окрестностяхъ; въ 1848 г. уЬздное управлеше было переведено изъ  
Орашенбаума въ Петергофъ. Расположенный на возвышен ности, дворецъ 
отличается оригинальнымъ стилемъ: со средней частью здатя , которую 
прикрываетъ увЬнчанный короной куполъ, соединены галлереямн два 
павильона. Отъ дворцовой террассы ведетъ къ морю каналъ. И зъ  другихъ  
достопримЬчательностей укажемъ: Фарфоровую башню или Китайской 
домъ, въ которомъ любила проводить время имп. Елизавета (сохрани
лись вышитые финифтью ковры ея работы); домъ Петра III и остатки 
сооруженной имъ крЬпости Петерштадтъ; Эрмитажъ Екатерины II (Дам- 
сшй домикъ), убранный внутри съ  большимъ вкусомъ и простотой.
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Дворцовый садъ разделяется на „ В ер хтй 11 и „Н иж тй“. В ер х тй  садъ, 
изрезанный множествомъ дорожекъ, украшенъ беседками, домиками и 
искусственными водопадами; здесь особенно замечательна „Катальная 
гора“, устроенная, по повелетю  имп. Елизаветы Петровны, гр. Растрелли; 
это необыкновенное въ своемъ роде сооружеше представляетъ круглую  
четырехъярусную башню, въ 10 саж. вышиной, съ примыкающими къ ней 
съ трехъ сторонъ квадратными трехъэтажными выступами; отъ вершины 
башни на ‘/г версты тянется. отлогШ скатъ, по обе стороны котораго—  
крытая колоннада тосканскаго ордена; вверху устроена галлерея и уве
селительный домикъ, где встарину находились катальныя колясочки,, 
сделанныя на noflo6ie древнихъ колесницъ, гондолъ и оседланныхъ 
львовъ и медведей. Съ вершины башни, а также изъ многихъ местъ  
парка открывается прекрасный видъ на море и Кронштадтъ. В ъ Ниж- 
немъ саду находится каналъ и обшпрныя оранжереи. Живописное место- 
положете, близость залива съ морскими купаньями, обшпе садовъ и 
удобное сообщ ете съ Петербургомъ, какъ по железной дороге, такъ и 
моремъ, сделали Орашенбаумъ однимъ изъ центровъ дачной жизни. В ъ  
городе насчитывается около 5.000 жителей, главный доходъ которыхъ 
составляетъ отдача своихъ домовъ на лето въ наемъ петербуржцамъ, а 
также жителямъ Кронштадта, благодаря близости последняго и отсут- 
ств!ю на острове Котлине сколько-нибудь удобныхъ дачъ. Обращаетъ 
внимаше обил1е и широкая постановка съ  городе разныхъ благотвори- 
тельныхъ учреждешй, которыя своимъ развипемъ' много обязаны быв
шимъ владелицамъ Ораниенбаума в. кн. Е лене Павловне и Екатерине 
Михаиловне. В ъ  О ратенбауме имеются две пароходныя пристани, отъ 
которыхъ есть сообщ ете съ  Кронштадтомъ и Петербургомъ.

Окрестности Ораниенбаума очень ж ивописны . В ъ близкомъ разстоянш  отъ 
него расположены  нисколько деревень, заселяем ы хъ в ъ  л ’Ьтнее время дачниками; 
таковы: В г ъ н к и ,  Б о л ь ш а я  и  М а л а я  И ж о р а ,  К р о м и т а д т с к а я  к о л о т я ,  М а р т ы ш к и н о ,  Н и ж 
н я я  Б р о н н а я , О р а н г е н б а у м с к а я  к о л о н г я ,  деревни И л и к и  и  П г ь н н и к и .  Зд’Ьсь же распо
ложены Д у б к и  съ прекрасны мъ садомъ. молочнымъ хозяйством ъ и  пасЬкой; по 
п ред ан ш , П етръ  I  посадилъ  ту тъ  нисколько дубковъ. В ъ  разстоянш  25 верстъ къ 
зап аду  отъ О раш енбаума, н а  берегу Ф инскаго зал и ва  н аходится возвы ш енность 
К р а с н а я  Г о р к а ,  далеко видим ая съ  моря; близь нея  в ъ  1790 г. происходило морское 
сраж еш е между русским и и  ш ведами. В ъ  20 в. к ъ  ю го-западу отъ К расной Горки, 
п ри  вп ад ен ш  р4ки  Ч е р н о й  в ъ  Ф инскш  зал. располож ена д. В а л и щ и  со стеклянны мъ 
заводомъ кн. Д ем идова С. Донато, выработывагощ имъ стекла н а  60 т. р. в ъ  годъ, при  
5 6  рабочихъ.

Орашенбаумъ— ближайнпй къ Кронштадту пунктъ на берегу Фин
скаго залива: разстояше между ними—всего около 8 верстъ, а потому 
чрезъ Орашенбаумъ преимущественно и происходить сообщ ете Крон
штадта съ Петербургомъ, особенно въ зимнее время, когда заливъ 
замерзаетъ, и пароходное сообщ ете уступаетъ место сообщешю по 
льду.

Кронштадтъ — первоклассная крепость, защищающая Петербургъ 
съ моря и портовый городъ, расположенъ на острове К отлить, въ 30 вер. 
отъ Петербурга, почти на равномъ разстоянш какъ отъ севернаго, такъ 
и отъ гожнаго берега Финскаго залива, имеющаго въ этомъ м есте ши
рину не более трехъ миль. Какъ мы уже говорили выше (стр. 86), по 
шеядскимъ картамъ X V I в., часть остр. Котлина была заселена русскими,.
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и до 1617 г. островъ Котлинъ считался пограничнымъ урочищемъ Россш  
со Ш ве щей; въ названномъ году опъ былъ уступленъ Швецш, а, при 
ПетрЬ I, вмЬстЬ съ Ингерманлащцей присоединенъ къ Poccin. Собственно 
городъ расположенъ на восточномъ концЬ острова, имЬюгцаго болЬе 11 
верстъ длины и до 2 верстъ ширины. Основаше Кронштадта, какъ и Петер
бурга, относится къ 1703 году; въ этомъ году, по приказашю Петра, Меныпи- 
ковъ у строил ъ на отмели съ южной стороны острова укрЬилете по модели, 
сделанной самимъ Петромъ, которое было названо Кроншлотомъ; но это 
укр’Ьплеше скоро оказалось недостаточнымъ, такъ какъ могло препятство
вать вторжетю непр1ятельскихъ судовъ только съ южной стороны залива, 
между тЬмъ какъ шведы пытались пройти къ Петербургу съ сЬверной 
стороны Котлина; поэтому Петръ въ 1710 г. приказалъ построить другую, 
болЬе обширную крЬпость; работы производились плЬнными шведами и 
солдатами подъ руководствомъ капитана-командора Лена. В ъ  1720 г. были 
окончены военная и купеческая гавани, стали строиться отдЬльныя укрЬп- 
лешя и частные дома, и возникшш городъ былъ названъ Кронштадтомъ. 
Сознавая важное значеше кронштадтскихъ укрЬплешй, всЬ государи послЬ 
Петра В. заботились объ усиленш Кронштадта, сообразуясь съ  разви- 
таемъ военнаго и морского искусства. В ъ  1807— 8 гг. всЬ Кронштадтсюя 
укрЬплешя были перестроены по плану Оппермана; въ 1824 г. онЬ по
страдали отъ наводнетя, вслЬдств1е чего пришлось предпринять новыя 
постройки. В ъ царствоваше имп. Николая I, въ 1825— 40 гг., построены 
западные форты, оборонительныя стЬнки, казармы и плотины; въ 1854 г. 
выстроены добавочныя укрЬплешя на косЬ. Постройка гранитныхъ фор- 
товъ: Петра I, Александра I, Меньшикова, Павла I стоили громадныхъ 
издержекъ, но они скоро оказались недостаточными для защиты Крон
штадта вслЬдств1е поразительнаго развитая артиллерш и появлешя бро- 
неносцевъ: при новыхъ ycлoвiяxъ оказалось, что наиболЬе дешевыя 
изъ укрЬплешй— земляныя въ то-же время и наиболЬе дЬйствительны 
для защиты. Опытъ крымской войны показалъ неудовлетворительность 
кронштадтскихъ укрЬплешй. Флотъ союзниковъ подошелъ къ Кронштадту 
14 поня 1854 года, и адмиралъ Непиръ могъ бы даже овладЬть Крон
штадтомъ, если бы сдЬлалъ энергическое нападете. В ъ  виду этого. по
слЬ падетя Севастополя принялись укрЬплять Кронштадтъ съ  удвоен
ной энерпей. В ъ 1856 г. генераломъ Тотлебеномъ былъ выработанъ 
новый планъ укрЬплешя Кронштадта, состояний въ томъ, что оба фар
ватера пересЬкаются поперекъ параллельными рядами батарей; на бе- 
регахъ залива устраиваются земляныя батареи въ дополнеше къ преж- 
нимъ фарватернымъ. ПодъЬзжая къ Кронштадту съ моря или изъ Пе
тербурга можно, видЬть по обЬ стороны Котлина каше-то островки, едва 
возвышающееся надъ водой: это и есть тотлебеновсшя батареи, воору- 
женныя самыми крупными орупДями. Постройка укрЬплешй, по плану 
Тотлебена, окончена въ 1871 г. В ъ настоящее время батареи и форты 
вооружены громадными 11— 14-дюймовыми орудигми и мортирами; бла
годаря усовершенствовашю артиллер1йскихъ индикаторовъ, навЬсная 
мортирная стрЬльба настолько разработана, и дЬйсппе мортирныхъ сна- 
рядовъ такъ губительно, что, по мнЬшю знающихъ лицъ, не только 
взять Кронштадтъ, но и подступить къ нему невозможно. Кронштадту 
нечего опасаться даже и бомбардировки непр1ятелей, такъ какъ выве- 
выводенпыя далеко впередъ мшшыя заграждешя (могушДя быть постав
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ленными въ одинъ день) и огонь нашихъ батарей будутъ держать не- 
пр1ятеля на безопасномъ для города разстоянш.

Городъ производитъ приятное впечатл'Ьше своимъ правильнымъ 
расположешемъ и чистотой. Онъ делится на двЬ части: Комендантскую 
и Адмиралтейскую; въ последней находятся громадный казенныя здатя: 
адмиралтейство, основанное въ 1785 г., арсеналъ, въ которомъ хранятся 
м орсте трофеи, отбитые у  непр1ятелей, казармы, лабораторш и проч. 
В ъ бесЬдкЬ у  входа въ Адмиралтейство находится модель Кронштадта 
съ укргЬплешями. Соборъ во имя св. Андрея Первозваннаго построенъ въ  
XVIII в.; въ немъ на образгб Андрея Первозваннаго хранится Андреев
ская лента, полученная Петромъ В. изъ рукъ Головина за взяие, въ 
1703 г., нй абордажъ шведскихъ судовъ въ Финскомъ залив’Ь; гутъ же со
храняется костяной образъ Андрея Первозваннаго, сделанный Петромъ. За 
последнюю четверть X IX  стол^йя Андреевсшй соборъ посещало множе
ство паломниковъ со всЬхъ концовъ Pocciii, привлекаемыхъ личностью 
настоятеля собора о. 1оанна Сериева. Близь Л’Ьтняго сада, основаннаго 
Петромъ I, находится памятникъ Петру, работы Клодта и домикъ Петра 
В., построенный въ 1710 г. По южному берегу острова устроены три 
гавани: Военная, Средняя и Купеческая; первыя двЬ предназначаются 
для военныхъ судовъ; каналъ Петра В. ведетъ отсюда къ докамъ, мо- 
гущимъ вместить 10 кораблей. Купеческая гавань весьма обширна и 
можетъ вместить до 1000 судовъ; прогулка по валамъ, окружающимъ 
эту гавань, принадлежитъ къ числу наиболее прьятныхъ. Городъ также 
обнесенъ землянымъ валомъ съ оборонительными казармами; кромЬ 
своего оборонительнаго назначешя, валъ этотъ защшцаетъ городъ отъ 
наводнетй. Д о постройки Морского канала Кронштадтъ служплъ какъ 
бы гаванью для Петербурга: черезъ него проходили вс'Ь товары, какъ 
привозимые въ Петербургъ изъ заграницы, такъ и отпускаемые загра
ницу; п о с л ё  сооружешя Морского канала значеше Кронштадта, какъ 
торговой гавани, уменьшилось, такъ какъ болышя суда получили воз
можность прямо проходить въ Петербургский портъ. В ъ 1893 г. при
шло изъ иностранныхъ портовъ 1.244 паровыхъ и 410 парусныхъ су
довъ, больше всего изъ Англш и Данш. Главные предметы привоза: 
уголь, металличесюя изд,Ьл1я, фрукты, кирпичъ, хлопчатая бумага; глав
ные предметы отпуска: доски, ленъ, льняное сЬмя. Для перевозки това
ровъ между Петербургомъ и Кронштадтомъ и прибрежными местами 
служатъ свыше 800 судовъ. Въ навигащонное время, продолжающееся 
въ Кронштадт^ около полугода, наплывъ рабочаго и коммерческаго 
люда бываетъ чрезвычайно великъ; постоянно же проживаетъ въ Крон- 
штадтЬ около 60.000 челов’Ькъ, изъ которыхъ почти половина регуляр- 
ныхъ войскъ. Главное занятее м^стнаго населетя составляетъ работа 
въ купеческой гавани по нагрузк^ и выгрузк'Ь судовъ, а также въ до- 
кахъ арсенала и другихъ заведешяхъ военнаго флота. Некоторые м е
щане им^готъ огороды съ промышленной цЬлью. Торговля развита глав
нымъ образомъ мелочная и съестными припасами; весьма значительно 
распространенъ трактирный промыселъ. Бъ Кронштадт^ морскому в е 
домству принадлежитъ 27 фабрикъ, заводовъ и мастерскихъ, съ годо- 
вымъ производствомъ на 6.000.000 руб., на которыхъ занято свыше
5.000 рабочихъ; болЬе значительные заводы: пароходный, канатный, пиль
ный; частные заводы: газовый акщонернаго общества, съ производствомъ
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около 56.000 р., при 33 рабочихъ, мехаппческо - слесарный Гордести —  
около 30.000 р., съ 38 рабочими, салотопенный, костеобжигательный, су
харный. В ъ административномъ отношенш Кронштадтъ составляетъ 
отдельное военное губернаторство, причемъ губернаторъ есть въ то-же 
время и главный командиръ порта.

К ром е п у ти  чрезъ О раш енбаумъ, есть ещ е два способа с о о б щ е т я  П етер
бурга съ К ронш тадтомъ: одно—непосредственное пароходное отъ п рпстан и  н а  Ва- 
сильевском ъ Остров-!,, близь Н и колаевскаго  моста; другое—по П риморской ж елезной 
дорог’Ь, до стан ц ш  J lu c iu  Лосъ, а  оттуда до К ронш тадта, Л’Ьтомъ—н а  пароходе, а 
зим ой—по льду.

Возвращаемся къ оставленной нами у Лигова главной магистрали 
Балийской ж. д., которая поворачпваетъ отсюда на юго-западъ и на 19-й 
верстЬ отъ Петербурга вступаетъ въ пределы Царскосельскаго уЬзда. 
Поднимаясь отъ Лигова значительнымъ подъемомъ и минуя платформу 
„Скачки11, жел. дорога достигаете станцш Красное Село, находящейся 
въ 25 верстахъ отъ Петербурга и въ 12 в. отъ Царскаго Села. 
Живописно расположенное на Дудергофскихъ высотахъ при Дудер- 
гофскомъ озергь и р. Дудергофкп, Красное Село похоже скорЬе на городъ, 
чЬмъ на селеше. Своимъ нроцвЬташемъ Красное Село обязано тому 
обстоятельству, что уже съ 20-хъ годовъ X iX  столЬ'ля оно служите 
мЬстомъ лЬтняго лагернаго расположешя квартирующихъ въ Петер
бургЬ войскъ (гвардейскаго корпуса), вслЬдств1е благопр1ятпыхъ для 
здоровья условШ местности п благодаря обширнЬйшему полю за Крас- 
пымъ Селомъ, весьма удобному для упражненШ войскъ. ЗдЬсь находится 
Царскгй садъ со дворцами имп. Николая I, Александра Н  и Александ
ра Ш  и много дачъ, группирующихся около церкви во имя св. Троицы, 
построенной въ царствоваше Анны Ивановны. Жителей въ Кр. СелЬ—  
около 3.000; занимаются они хлЬбопашествомъ, огородничествомъ и са- 
доводствомъ. В ъ селенш находится крупная бумажная фабрика „наслЬд- 
никовъ Печаткина11, съ 430 рабочими н годовымъ производствомъ свыше
1.160.000 р.

К ъ  ю го-западу отъ К раснаго Села начи нается  Д у д е р г о ф с к а я  г о р а , н а  одной 
и зъ  верш ин ъ  которой находится  императорсш й дворецъ, построенный имп. Mapieit 
ведоровной в ъ  1828 г.; у  подош вы  горы, близь озера располож ена И мператорская 
ферма. Г ора эта п редставляетъ  и зъ  себя у сту п ъ  ниж пе-силур1йскихъ известняковъ , 
п рип одн яты хъ  здъсь н адъ  уровнем ъ моря н а  549 ф утъ, и  образую щ ихъ таки м ъ  
образомъ высш ую  точку всей  П етербургской губернш . Покрытая древесной расти
тельностью , съ  озеромъ у  подош вы, Д удергоф ская гора чрезвы чайно у к раш аетъ  
окружаю щ ую  м естность и  вид на весьм а издалека.

В ъ 10 верстахъ  къ  зап аду  отъ  К раснаго Села, н а  возвы ш енности, достигаю 
щ ей  262 ф утовъ, и звестн ой  подъ  им енем ъ Р о п ш и н с к и х ъ  в ь н о т ъ ,  и  составленной 
н и  жн е-с и  л у pifl сн и м и известнякам и, находится Т о п ш а  — и м ^ш е  И мператорской фа
милии, соединенное съ  К расны мъ Селомъ хорош ей ш оссейной дорогой. П о завое- 
в а н ш  И нгерм анлапдш , П етръ  I пож аловалъ  Р о п ш у  кн. Ромодановскому, отъ ко
тораго она п ереш ла къ  гр. Г оловкин у , ж енивш ем уся н а  дочери кн. Ромоданов- 
скаго. К огда Г оловки н ъ  былъ сосланъ в ъ  Сибирь, Р о п ш а  была отобрана в ъ  казну. 
И мп. Е л и завета  П етровна, п ри  пере'Ьздахъ и зъ  Ц арскаго Села в ъ  П етергофъ, обык
новенно остан авли валась  в ъ  Р отггЬ . В ъ  1762 г. здесь  скончался П етръ  I I I .  Е кате
ри н а  I I  п одари л а  Р о п ш у  гр. Орлову; п ри  нем ъ  дача п ри ш л а в ъ  запуст'Ьш е и  бы ла 
продана Л азареву , который п ри вел ъ  ее в ъ  ц вету щ ее  состояш е, устроилъ вели кол еп 
ны й  домъ, пруды , каскады , гроты и  проч. И м п. П ав ел ъ  к у п и л ъ  отъ  Л азарева  Р о п ш у  
за 400.000 руб. Вт, настоящ ем ъ своемъ в и д е  Р о п ш а  является одной и зъ  краси
в ей ш и х !. местностей в ъ  окрестностяхъ столицы. В ъ  самомъ имЪ нш  и  слободе
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около 800 ж ителей, д в е  ц ер кв и —п равославная  и  лю теранская—и бум аж ная фабрика 
Д епартам ента Уд1зловъ, съ  производствомъ н а  180.000 р. в ъ  годъ, при  90 рабочихъ. 
И нтересны  чисто ф инсш я деревни в ъ  окрестностяхъ  Р оп ш п.

В ъ 6 верстахъ  к ъ  северо-западу отъ Р о п ш и  расположены  деревни Б .  и  М .  
З а б о р о д ь е , Г остилпцкой  волости, отъ  которы хъ проведенъ  водопроводъ, доставляю щ ей 
воду для П етергоф скихъ  ф онтан овъ . Б л и зь  эти х ъ  деревень им ею тся ключи, оса- 
ждаю ице известковы й туф ъ. В ъ Забородье находится  бумаж ная фабрика М аркова съ 
70 рабочими и  годовымъ производствомъ н а  67.000 р. В ъ  10 в. к ъ  зап ад у  отъ Р оп ш и  
леж итъ  селеш е Д я т л и ц ы , той же волости, и м ею щ ее около 1.200 ж ителей.

До К раснаго Села рядомъ съ  железнодорожнымъ п утем ъ  идетъ  Н арвское 
шоссе, но, н ач и н ая  отъ  этой стан щ и, оно п оворачиваетъ  н а  зап адъ  и  расходится съ 
ж елезной  дорогой, сохраняю щ ей преж нее н аправлеш е. В ъ 14 в. отъ  К раснаго Села н а  
этомъ шоссе леж итъ  почтовая станидя К и п е н ь .  О тъ К раснаго Села къ  К и п ен и  тянется 
возвы ш енная  гряда, н азы ваем ая К а в е л а х т с к и м ъ  гребнемъ и  и м ею щ ая  5 верстъ про- 
тяж еш я. Г ряда эта состоитъ и зъ  н иж не-сияурш ски хъ  нзвестняковъ . Вблизи К и 
п ен и  находится и м еш е В о л к о в щ ы , в ъ  600 дес., принадлеж ащ ее бар. Корфу, съ  образ- 
цовы мъ полевы м ъ хозяйствомъ, травосеяш ем ъ, удобреш емъ разны м и искусствен
ными тукам и  и  пр. В ъ и м ен ш  разводятся чистокровны я сви н ьи  йоркширской по
роды, распространяю щ аяся отсюда между м естны м и ж ителями. В ъ 5 в. к ъ  ю.-в. отъ 
К и п ен и  находится д. С т а р ы е  С к в о р и ц ы ;  здесь в ъ  ниж не-силурййскпхъ известн якахъ  
( с ъ  характерны м и окам енёлостям и—трилобитами, ортоцератитами и  пр.) начинается  
оврагъ , составляю щ ей верховья  р. П у д о с т и .  В ъ вер ш и н е  оврага  бью тъ обильны е 
водою ключи, отлагаю щ 1е известковы й туф ъ. Т ем пература клю чей 4°—6° Цельсйя. 
О тлож еш я туф а встречаю тся также в ъ  ш ирокой к отл ови н е  рч. С т р п л к и , между 
Р о п ш ей  и  К ипенью .

За Краснымъ Селомъ железнодорожный путь, минуя платформы 
Военную и Дудергофъ, на 32-й верстЬ отъ Петербургъ подходитъ къ ст 
Тайцы.

В ъ Т аи ц ах ъ , к акъ  мы уж е уп ом и н ал и  вы ш е (стр. 160), и м еется  рыбоводный 
заводъ Л ял и н а  и  Моласа. Т аиды  славятся своими клю чами, которые не разъ  и м е 
лись  в ъ  виду, п ри  п роэктахъ  снабж еш я П етербурга хорош ей п и тьевой  водой. От
сюда, и зъ  так ъ  назы ваем ы хъ  „ган н и бал ьски хъ 11 клю чей, устроенъ водопроводъ к ъ  
Ц арскому Селу, н а  протяж енш  14 верстъ, наполняю щ ей т а м о ш т е  бассейны и пруды  
и затем ъ  иду щ ш  далее, в ъ  П авл овскш  п аркъ . В озле Т аи ц ъ  расположены  деревня 
и мыза того же наим еноваш я, представляю щ ая летом ъ  дачную  местность.

ДалЬе, пройдя еще дв'Ъ платформы: Пудостъ и Мар1енбургъ, желез
ный путь на 43-й нерст’Ь достигаетъ Гатчины (опнсате города Гатчины 
см. ниже, при Варшавской ж. д.).

Н едалеко отъ  платформы П удость, находится дер. Б .  П у д о с т ъ ,  и звестн ая  лом
кам и  известковаго туфа. Д оли на протекаю щ ей здесь  р. П у д о с т и , не доходя до де
ревни , значительно расш иряется, образуя болотистую котловину, около '/г версты 
ш ириной. Вся эта  доли н а вы полнена туф овы ми образоваш ями, среди которыхъ и 
течетъ река. К огда-то п оследн яя  образовы вала здесь небольш ое, мелкое озеро, в ъ  
которомъ и  осаждался туф ъ, и м ею щ ш  н ы н е  более 5 арш и нъ  толщ ины . Онъ въ  
верхней  части толщ и  пористъ и  мягокъ, а в ъ  н иж ней —п лотенъ  и  крепокъ . К а 
мень этотъ, и звестн ы й  подъ им енемъ „пудож скаго11, весьма пригоденъ для наруж 
ной  обделки построекъ: и зъ  него построены м н ои е дома и  п ам ятн и ки  в ъ  Г атч и н е , 
а такж е сложены наруж ны я колонны  и  облицовка стен ъ  К азанскаго  собора в ъ  П е
тербурге. К ам ень легко п или тся  и  потому идетъ н а  многйя поделки , а, вследствйе 
пористаго строеш я, часть его п ригодна для изготовлеш я ф ильтровъ; и зъ  него же 
здесь вы ж игается отличнаго качества известь; заводъ Гордеева, при  12 рабочихъ, 
вы ж игаетъ  ея  н а  18 тыс. руб. в ъ  годъ. Б л и зь  платф . М а р 1 е н б у р г ъ  (въ  2 в. отъ Г ат
чины), н а  берегу П и л ь н о й  р г ь ч к и ,  расположена Е г е р с к а я  с л о б о д а .  Зд есь  пом ещ ается 
псарня и  особый загонъ  со зверям и  для императорской охоты.

Начиная отъ Гатчины (43 в.), ВалтШ стй железнодорожный путь 
до самаго конца идетъ въ западномъ направленш, вдоль по безводному 
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Царскосельско-Ямбургскому плоскогорью, о которомъ мы уже говорили вы
ше (стр. 5). На 52-й в. отъ Петербурга лежитъ ст. Войсковицьг, отпускающая 
въ Петербургъ около полумиллюиа пудовъ дровъ и лгЬса въ годъ. Вблизи 
находится им Ь те г. Горвица, дачи и большой паркъ; въ окрестностяхъ 
сохранились курганы, относящееся ко временамъ войпъ Петра В. со 
шведами. На 65-й в. находится ст. Елисаветино, съ имЬшемъ кн. Тру
бецкой, нисколькими хорошо устроенными дачами и болыннмъ пар- 
комъ; станщя отправляетъ въ Петербургъ около миллшна пудовъ 
дровъ и л’Ьса.

В ъ 15 в. к ъ  сЬверу отъ ст. Е ли савети н а  леж итъ образцовое и м еш е Низковицы, 
в ъ  ] ..400 дес., принадлеж ащ ее г. Х арламову; в ъ  этомъ им-ЬнЬг п ри н ята  плодосм'Ьн- 
н ая  система полеводства съ 10-польнымъ сЬвооборотомъ и  травосЬяш емъ; рогатый 
скотъ—ярославский съ  производителям и ангельнской  породы; и зл и ш екъ  улучш ен- 
н ы хъ  сЬмянъ и скота ежегодно п оступаетъ  в ъ  продажу.

На 72-й в. отъ Петербурга находится ст. Кикерино, отпускающая 
около 400 тыс. пуд. дровъ и лЬса. ДалЬе, на 80-й в. лежитъ ст. Волосово, 
отпускающая въ Петербургъ около 1.300 тыс. пуд. дровъ и л'Ьсн. ма- 
тер1аловъ.

В ъ 30 в. отъ Волосова находится и м еш е п окойнагочл.Госуд. Сов. бар.Велю  Гомон- 
тово, в ъ  2.000 дес., съ  образцовымъ полевы мъ хозяйством ъ и  улучш енны м ъ скотомъ.

На 91-й в. отъ Петербурга лежитъ ст. Вруда , отпускающая 700 тыс. 
пудовъ дровъ и л'Ьса.

В ъ 8 вер. къ  сЬе.-западу отъ ст. Вруды находится им'Ьше М уром цы , п рин ад
леж ащ ее г. Д еп п ъ , съ образцовымъ полевы мъ хозяйством ъ и  скотоводствомъ.

За Врудой, минуя пл. Тизенгаузенъ, ж. д. на 103-й в. отъ Петер
бурга достигаетъ ст. Молосковицъ.

Н а  ш оссейной дороге, и дущ ей  къ  северу  отъ  М олосковицъ, в ъ  4-хъ  верстахъ  
находится селеш е Хотыницы, съ  300 жит.; далее, в ъ  12 вер. отъ М олосковицъ л е 
ж итъ село Ильеши, съ  300 жит.; сюда стекаю тся ты сячи богомольцевъ, к акъ  и зъ  
окрестностей, такъ  и  и зъ  столицы, ко дню такъ  назы ваем ой И льинской  П ятницы ; 
в ъ  часовн'Ь, гд-Ь п ом ещ ается  деревянны й барельефъ, изображающей Парасковйю 
П ятницу, служатся молебны; в ъ  се.тЬ бы ваетъ ярмарка передъ 20 ш л я . В ъ 10 вер
стахъ  к ъ  сЬв.-западу отъ И льеш ей, по ш осейной дорог!; леж итъ волостное селеш е Ргшг- 
чино, съ  350 лент.: в ъ  с Неповгъ, Р атчи н ской  волости, есть бумагод-Ьл. заводъ, принад
лежащ ей г. Б л оку  и  выделы ваю щ ей н а  100 тыс. рубл. в ъ  годъ бум аги и  картона, 
п ри  80 рабочихъ. К ъ  сЬверу отъ Р атчи н а, в ъ  разстоянш  около 20 в. по ш оссейной 
дорогЬ леж итъ селеш е Копорье (н а  карт!; Б  VI), бывш ее ран ьш е городомъ и  к р е 
постью. Оно ж ивописно расположено н а  высокой гор!; (составленной ниж не-силу- 
т й с к и м и  известнякам и, подняты ми зд'Ьсь н ад ъ  уровнем ъ Ф инскаго зал и ва  до 
357 фут., к акъ  о томъ мы уж е говорили выш е, н а  стр. 5), н а  берегу р. Копорки, в ъ  
12 в. отъ  Ф инскаго залива. Р азстояш е его отъ П етербурга — 87 в. и отъ уЬзднаго 
города (Петергофа)—63 в. K p l-пость К опорье была основана в ъ  1240 г. нем цам и, ко
торые, завоевавъ  П сковъ, в м есте  съ  чудью н ап ал и  н а  Вотскую п яти ну , завоевали  ее, 
н алож или  дань и, н ам ереваясь  стать твердой ногой в ъ  Н овгородской волости, постро
и ли  крепость в ъ  „К опорьи  п огосте11. Н о уже в ъ  1241 г. князь новгородеш й А лександръ 
Н евскгй взялъ  у  н ем ц евъ  крЬпость К опорье и  п р и в ел ъ  в ъ  Н овгородъ ея нем ец- 
К1Й гарнизонъ, часть его отпустилъ  н а  волю, только и зм ен н и ковъ  вож анъ и  чудь 
казнилъ. В ъ  1279 г. вел. кн. ДмитрШ  А лександровичъ (сы нъ Н евскаго), съ  разреш е- 
ш я  новгородцевъ, срубилъ для  себя в ъ  К опорье деревянную  крепость, а  в ъ  сле* 
дую щ емъ году залож илъ и каменную , но в ъ  1281 г. она была срыта новгородцами. 
В ъ 1581 г. К опорье было взято ш ведам и и  отошло к ъ  НГвецш, по договору 1583 г., 
но, по перемирие 1590 г., опять отошло къ  М оскве. П о столбовскому договору 1617 г., 
К опорье ещ е разъ  отошло къ  Ш вец ш  и, наконецъ, в ъ  1703 г. окончательно присо
единено к ъ  Россш  П етром ъ I. В ъ 1706 г. здесь опреде.тенъ комендантъ, а черезъ два 
года К онорье было отдано П етромъ во влад еш е кн. М еньш икову. В ъ  X V H I в. К о
порье было уездны м ъ городомъ. В ъ настоящ ее время отъ п реж нихъ  укреи лен ш
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остались только 4 высош я полуразруш ен ш.г я баш ни, часть крепости  ы хъ  стЬ нь  и 
следы  воротъ (см. вы ш е, стр. 88); y n ia f c io  ехце вправо  отъ  воротъ cTpoeHie в ъ  15 саж. 
длины  и 6 саж. ш ирины , подъ  которымъ н аходи лись казематы . Bel; постройки сделаны  
и зъ  плиты . С охранилась такж е церковь во и м я П реображ еш я Господня, в ъ  которой 
соверш алось богослужеш е до 1835 г. Н а д ь  крепостны м и воротами вд ^л ан ъ стари н н ы й  
образъ С пасителя, особенно почитаем ы й окрестны мъ н аселеш ем ъ. В ъ настоящ ее 
время К опорье представляетъ  собой л и ш ь  небольш ое волостное селеш е, и м ею щ ее 
около 300 ж ителей . В ъ  в ер ш и н ах ъ  рч. К опорки  зам еч ается  образоваш е известко- 
ваго  туф а. Н а  ю гъ  отъ  К опорья  н аходи тся  С т рплецкая Гора, у  подош вы  которой, 
по предаш ю , раскин уты  бы ли ш атры  стрел ьц овъ  во врем я п охода и х ъ  в ъ  166& г., 
по п о в ел Ь н ш  ц аря  А л ек сея  М и хай лови ча.

П о ш оссейной дороге, к ъ  ю гу отъ  М олосковицъ, н аходи тся  в ъ  10 верстахъ  
волостное селеш е Я б лон щ ы , съ  400 жит., а  в ъ  д в у х ъ  в ер стах ъ  к ъ  ю го-западу отъ  
п оследн яго—дер. Сумско, и м ею щ ая  такж е до 400 ж ит. В ъ  30 в. к ъ  ю гу отъ  Я блоницъ, 
по грунтовой  дороге, п ри  р. Сабгъ располож ено с. Осъмино, Г довскаго  у., съ  300 ж ит.

К о п о р ье . (По фот. С В . Садлера).

о тсто ящ ее  н а  100 в. о тъ  у е зд н а г о  города; зд е с ь  н а х о д и т с я  ц ер ко в ь , н о  п редаш ю . 
п о стр о ен н ая  и зъ  л е с а , за х в а ч е н н а го  П етр о м ъ  I у  ш в ед о в ъ , и  е щ е  хорош о  с о х р а н и в 
ш аяся ; зд е с ь  же, п о  п редан но , ж и л ъ  н ек о то р о е  в р ем я  ц а р е в и ч ъ  А л е к с е й , сы н ъ  
П е тр а  I; н а  р. Сабе, б л и зь  сел а  в и д н ы  о статк и  м оста, и зв е с т н ы е  у  ж и тел ей  п о д ъ  
и м ен ем ъ  Ш ереметева м оста; го в о р я т ъ , что  о н ъ  бы лъ  п о стр о ен ъ  Ш ер ем етев ы м ъ  в ъ  
1700 г., во в р ем я  п о х о д а  и з ъ  Н о вго р о д а  в ъ  Н а р в у . В ъ  5 вер . к ъ  ю го -зап ад у  отъ  
О сьм и н а  н а х о д и т с я  б о л ь ш ая  дер. Залует иж ье , съ  700 ж ит.

Возвращ аемся опять къ ж елезно-дорож ном у пути. За М олосковн- 
цами, на 115-й в. отъ П етербурга, лежитъ ст. Веймарнъ, отпускающ ая въ  
П етербургъ  около 750 тыс. пуд. дровъ и л^са.

Н ед ал ек о  о т ъ  с т а н ц ш  н а х о д и т с я  и м Ь т е  1орм а , бар. Т и з е н г а у зе н а , с ъ  образ- 
ц о в ы м ъ  п о л е в ы м ъ  х о зя й с т в о м ъ  и  у л у ч ш е н н ы м ъ  ск отом ъ . В ъ  15 в. к ъ  ю гу  о т ъ  ст. 
В е й м а р н ъ  л е ж и т ъ  с. Ивановское, Я стр еб и н ск о й  вол ., с ъ  лЗзсопи.тьны м ъ зав о д о м ъ  Г и р са , 
п р о и зв о д я щ и м ъ  д о со к ъ  н а  20 т. р . в ъ  го д ъ , п р и  15 р а б о ч и х ъ . Д р у г о й  л е с о п и л ь н ы й  
за в о д ъ  Т а у б е  н а х о д и т с я  в ъ  с. Долгой М ельницп, н а  р. Д олгой , п р и т о к е  Л у г и , въ, 15 в. 
к ъ  ю го -за п а д у  о т ъ  с. И в а н о в с к а г о ; годовое  п р о и зв о д ств о  е г о —св ы ш е  8 ты с. руб ., п р и  
9  р а б о ч и х ъ .

19*
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За Веймарномъ, на 128-й в. отъ Петербурга шел. дорога достигаешь 
уЬзднаго города Ямбурга, расположеннаго на правомъ берегу р'Ьки Л уги  (на 
картЬ БVI). По лЬтопионымъ свЬдЬшямъ,Ямбургъ основанъ новгородцами 
въ 1384 году, и назывался Ямъ. МЬстность, занимаемая городомъ и его уЬз- 
домъ, изобилуешь памятниками глубокой старины: остатками древнихъ 
укрЬплешй, курганами, старинными каменными крестами и проч.; при рас- 
копкахъ нЬкоторыхъ кургановъ были находимы арабсюя и англо-саксон- 
сюя монеты Y in , IX  и X  вЬковъ. Находясь на границЬ новгородскихъ 
владЬшй, городъ много терпЬлъ во время войнъ: въ 1395 г. его без- 
успЬшно осаждали шведы; въ 1444 г. онъ выдержалъ сильную осаду 
отъ ливонскихъ рыцарей; въ 1581 г. городъ былъ взятъ шведами и 
отошелъ къ нимъ, по договору 1583 г., но въ 1590 г. руссш е снова 
возвратили его; въ 1617 г., по Столбовскому договору, Ямъ, въ составЬ 
Ижорской земли, уступленъ шведамъ; наконецъ, въ 1703 г. городъ окон
чательно присоединенъ къ Poccin Петромъ I и, по его повелЬшю, наз- 
ванъ Ямбургомъ. Въ 1708 г. Ямбургъ былъ отданъ Петромъ во владЬ- 
ше Меньшикову, а, послЬ падешя его, поступилъ въ казну. УЬзднымъ 
городомъ Ямбургъ сдЬланъ въ 1783 г. УкрЬплешя Ямбурга состояли 
изъ вала, окружавшаго городъ, съ четырьмя каменными башнями и воро
тами, обращенными къ НарвЬ; по повелЬнш имп. Екатерины II, башни 
крЬпости были срыты въ 1781 г. Несмотря на выгодное положеше Ям
бурга при судоходной рЬкЬ и на Балийской ж. д., торговля и промыш
ленность его замЬтно падаютъ. При имп. ЕкатеринЬ II городъ имЬлъ 
благоустроенный видъ: прямая, широкая улица, пересЬкающая городъ, 
была обстроена каменными домами, имЬлся гостинный дворъ, мануфак
тура, на которой выдЬлывались тоншя полотна, батпстъ, шелковые 
чулки, стекла и зеркала; эти постройки въ 1832 г. обращены въ ка
зармы. В ъ настоящее время городъ принадлежитъ къ числу бЬднЬй- 
шихъ въ губерши, что объясняется близкимъ сосЬдствомъ Нарвы (21в.). 
Главный доходъ обывателей составляетъ отдача въ наймы домовъ офи- 
церамъ квартирующихъ въ городЬ войскъ. Городу принадлежатъ 
1.540 дес. земли и рыбныя ловли на правомъ берегу р. Луги. КромЬ 
городскихъ рыбныхъ ловель есть еще и частныя на урочищЬ Коза, по
даренный Петромъ I, въ 1704 г., жителю Ямбурга Будынскому, который, 
при осадЬ г. Нарвы, указалъ кратчайший путь туда и бродъ черезъ р. 
Лугу. Жителей въ городЬ— 4.170 ч.; часть изъ нихъ занимается хлЬбо- 
пашествомъ и огородничествомъ на арендуемыхъ у города земляхъ, а 
также рыбной ловлей; нЬкоторые купцы доставляютъ въ Петербургъ по 
желЬзной дорогЬ лЬсъ и дрова, всего около 800 тыс. пудовъ въ годъ.

В ъ Я мбургЬ опять сближается съ  жел. дорогой Н арвское шоссе, отдели вш ееся  
отъ н ея  в ъ  К расном ъ Се.тЬ; отсюда обе дороги и дутъ  рядомъ уж е до самой Н арвы . 
О тъ д. Юхнова н а  Н арвском ъ шоссе (не доезж ая 10 в. до Ямбурга) отделяется к ъ  с е 
веру  ш оссейная дорога; по этой дороге, в ъ  6 в. отъ  Ю хнова н аходится с. Керстово, а  
в ъ  2 в. к ъ  сев.-востоку отъ него ,—Серговицы, съ  300 жит., д ал ее  в ъ  8 в. отъ  К ер- 
стова по тому-же шоссе леж итъ д. Войносово, съ  500 жит., а  н а  ю го-западъ отъ н ея — 
Пиллово, съ 400 жит.; в ъ  6 в. сев ер н ее  В ойносова расположено с. Котлы, съ  200 ж.; 
здесь  находится  им'Ьше гр. Сиверса, в ъ  10 тыс. десятинъ, съ  образцовымъ полевы м ъ 
хозяйствомъ и  рогатымъ скотомъ холмогорской и  ярославской породъ.

Подъ Ямбургомъ желЬзная дорога пересЬкаетъ р. Л угу желЬзнымъ 
мостомъ. За Ямбургомъ, на 137-й верстЬ, среди лЬса лежитъ ст. Сала, 
а на 151-й верстЬ отъ Петербурга жел. дорога, перейдя по желЬзному
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мосту, въ виду Нарвскаго водопада, р. Нарову, достигаетъ г. Нарвы—  
своего конечнаго пункта въ разсматрпваемой нами области (на карт'Ь 
A V I). Городъ Нарва, Ямбургскаго угЬзда, красиво расположенъ на ска- 
листыхъ берегахъ р. Наровы, въ 12 верстахъ отъ впадетя ея въ Фин- 
сшй заливъ. По нЪмецкимъ хроннкамъ, Нарва была основана датчанами, 
овладевшими эстонскимъ берегомъ после 1223 г., по Новгородской ate 
летописи, она основана въ 1256 г. Дитрихомъ ф.-Кивелемъ. Благодаря 
своему положешю вблизи моря на судоходной р^кЬ, она рано получила 
важное торговое значеше; Ганза имгЬла зд'Ьсь свою факторно и вела от
сюда значительную торговлю со внутренней Росшей. ВмЬстЬ съ  тгЬмъ 
пограничное положете Нарвы издавна заставляло заботиться объ ея 
укрЬпленш, такъ какъ ей приходилось сильно страдать во время войнъ. 
Такъ, въ 1294 году городъ былъ разрушенъ новогородцами, въ 1342 г. 
взятъ псковичами, въ 1347 г., вм есте съ Эстляндской областью онъ

Н арва. (По фот. Крика).

отошелъ къ Ливонскому ордену; въ 1444 г. окрестности Нарвы были 
опустошены новгородцами; въ 1558 г. она была взята воеводами Ивана IV; 
въ 1579 г. осаждалась безуспеш но шведамп, а въ 1581 г. взята ими и, 
по договору 1583 г., перешла, вмЬст'Ь со всей Эстлящцей, подъ влады
чество шведовъ; въ 1590 и 1658 г. была Осаждаема русскими. Въ 1700 г. 
Петръ I съ 40-тысячнымъ войскомъ осадилъ Нарву, въ то время сильно 
укрепленную и находившуюся подъ начальствомъ полковника Горна. 
П осле двухнедельной безуспеш ной бомбардировки Петръ, вынуя;ден- 
ный обстоятельствами, уехалъ отъ армш, поручивъ командоваше ею 
герцогу де-Кроа; между темъ въ его отсутстте подъ Нарвой неожиданно 
явился Карлъ Х П  и атаковалъ русскую позпцпо. Хотя войско Карла 
было численностью гораздо меньше русскаго, но оно было закалено въ 
бояхъ и предано королю, тогда какъ русское войско, въ большинстве 
недавно сформированное, было плохо обучено, терпело нужду въ пище
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п одеждЬ и находилось подъ командой офицеровъ-иностранцевъ, кото
рымъ не доверяло Результатомъ было полное поражете русской армш 
и сдача въ плЬнъ ея начальниковъ. Наконецъ, въ 1 7 0 4  г. Петръ снова 
осадилъ Нарву, гдЬ начальствовалъ тотъ же Горнъ, имЬвнпй въ своемъ 
распоряженш 4*/г тысячи человЬкъ; русскихъ было 3 0  тыс. пЬхоты, 16 
полковъ конницы и 150  оруд!й, подъ командой фельдмаршала Огильвп. 
ПослЬ бомбардировки, начавшейся 3 0  шня, крепость 9 августа была 
взята жестокимъ штурмомъ, при которомъ погибло 2/3 гарнизона н мно
жество жителей. Такимъ образомъ совершилось окончательное присое
динение Нарвы къ Россш. Съ возншшовешемъ Кронштадтской и Свеа- 
боргской крЬпостей, Нарва потеряла свое стратегическое значеше, а, 
съ  открьгпемъ другихъ портовъ на Балийскомъ морЬ, пришла въ упа- 
докъ и ея некогда значительная торговля. Впрочемъ, послЬ проведешя 
Балт. жел. дороги торговля города заметно ожила. Нарва сохранила видъ 
средневекового нЬмецкаго города—вы соте каменные дома съ  остроко
нечными черепичными крышами, узю я улицы и т. д. Крепость имЬетъ 
35 0  саж. длины и ‘20 0  с. ширины; высота стгЬнъ, обращенныхъ къ рЬкЬ, 
достигаетъ 8 0  фут. РЬка стиснута крутыми, скалистыми берегами, со
стоящими изъ нижне-силурйскихъ нзвестняковъ съ характерными ока
менелостями (трилобитами, ортоцератитами и пр.). ЗдЬсь мы видимъ 
уже настояпцй прибалтгйсшй обрывъ „глинтъ“, съ которымъ мы бу- 
демъ встрЬчаться въ томЬ, заключающемъ onucanie Прибалтайскихъ 
губертй . На иротивуположномъ берегу, на высокнхъ скалахъ стоитъ 
старая крЬпость Ивангородъ, построенная русскими въ 1492  г., когда другой 
берегъ принадлежалъ еще шведамъ. Черезъ рЬку ведетъ красивый ка
менный мостъ. Жителей въ НарвЬ, по переписи 1897  г.,— 1 6 .5 8 0 . Про
гулка по городу интересна; лучппе виды на городъ открываются съ  
желЬзнодорожнаго моста и изъ общественнаго сада. И зъ  здашй нанбо- 
лЬе замЬчательны: городская ратуша съ высокой башней, построенная 
въ 1 6 8 3  г., домъ Петра В., обращенный нынЬ въ небольшой мЬстный 
музей древностей, башня съ южной стороны крЬпости, Персидсшй 
дворецъ (нынЬ казармы), въ которомъ Петръ предполагалъ устро
ить складъ персидскихъ товаровъ. На Рыночной площади нахо
дится обелискъ, воздвигнутый въ честь Петра В. Въ НарвЬ имЬется 5 пра- 
вославныхъ церквей и 4  неправославныхъ. Соборъ, перестроенный пзъ  
лютеранской церкви, освященъ въ присутствш Петра В., въ 1 7 0 8  г.; 
онъ построенъ въ древне-романскомъ стилЬ, н достопрнмЬчательностн 
его составляютъ 3 старинныхъ распятая, съ  еврейскими, греческими и 
латинскими надписями. Фабрично-заводская промышленность Нарвы 
получила большое развште главнымъ образомъ вслЬдсттае возможности 
пользоваться даровой движущей силой Нарвскаго водопада; крупнЬйпия 
пзъ фабрикъ: товарищества Кренгольмской мануфактуры, съ 4 .7 0 0  рабо
чихъ, выдЬлываетъ бумажной пряжи, миткаля и проч. на 11 миллюновъ 
р. въ годъ; товарищества Нарвской льнопрядильной мануфактуры, съ  
1 .7 0 0  раб., производитъ пряжи, льняныхъ и джутовыхъ тканей на
1 .8 5 0  тыс. р. въгодъ ;т—ва Нарвской Суконной Мануфактуры, съ 8 4 0  раб. 
и годовымъ производствомъ сукна на 1 .7 4 0  тыс. р.; лЬсопильный п столяр
ный зав. Зиновьева, съ 90  раб. и годовымъ производствомъ досокъ п 
ящиковъ на 3 9 4  тыс. р.; механическШ заводъ Зпновьевыхъ и Гана, съ  
3 5 0  рабочими п годовымъ производствомъ на 57 6 тыс. р. и др. Значе-
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nie Нарвы, какъ порта, сильно умаляется тЬмъ, что р. Нарова судоходна 
не сплошь на всемъ протяженш: въ устьЬ входу большихъ судовъ 
препятствуютъ песчаныя мели, почему приходится перегружать товары 
на бол’Ье мелкш суда для доставки пхъ въ городъ, а выше города нахо
дится водопадъ, дЬлающШ невозможнымъ прямое сообщеше съ верхней ча
стью Наровы и Чудскимъ озеромъ. Число судовъ заграничная плавашя, 
пришедшихъвъНарвсшй портъ 
въ 1892 г., было 101, а ушло 98.
Нарвсюя рыбныя ловли (мино
ги, лососина) пользуются боль
шой извЬстностью. Знаменитые 
Нарвете водопады находятся въ 
1 верстЬ выше города; здЬсь 
рЬка раздЬляется на два рука
ва: западный— шириной въ 200 
фут., и восточный — шириной 
250—300 фут.; каждый изъ ру- 
кавовъ образуетъ водопадъ око
ло 4 */2 саж. вышины, а затЬмъ 
оба рукава опять сливаются 
вмЬстЬ. Видъ водопадовъ чрез
вычайно живописенъ. Островъ 
между рукавами, называемый 
Кренгольмомъ, около */2 версты 
ширины, покрытъ садами; здЬсь 
находятся фабрики и значитель
ное мЬстечко, населенное пре
имущественно рабочими и ихъ  
семействами.

В близи Н арвы , н а  берегу Ф ин
скаго зал и ва  н аходятся нисколько 
мЬстъ, и зв ’Ьстны хъ своими морскими 
купан ьям и; таковы  Гунгербургъ и ли  
У сть-Н арова (12 в.), Ш мецпъ (5 в. 
отъ Гунгербурга), Меррекюль (14 в.),
С илламяги  и  пр. Впрочемъ. эти  м'Ьста 
находятся уже в ъ  п редЬ лахъ  Эст- 
.1 яндекой губерш и и  будутъ оп и 
саны  в ъ  другомъ томе. У сть-Н арова 
им Ьетъ пароходное сообщ еш е съ Н ар
вой по р. Н арова. П о  п ути , н а  пра
вомъ берегу р’Ьки, в ъ  сосновомъ л ’Ьсу 
находится небольш ой п ам ятн и къ  
П етру Великому, в ъ  вид!; обелиска, 
воздвигнуты й н а  Ю мъ м’Ьст-Ь, гд'Ь, 
по предаш ю , царь отды халъ послгЬ 
Н арвской  битвы. Р Ь ка Н арова отъ 
г. Н арвы  вни зъ , до самаго устья, 
красиво течетъ в ъ  песчаны хъ берегахъ, покрыты хл> Л'Ьсом ь и м'Ьстами довольно 
круто обры ваю щ ихся к ъ  р’Ьк'Ь. В ъ  15 в. к ъ  С'Ьверу отъ Н арвы , по ш оссейной дорог!;, 
н а  берегахъ р-Ьки Л уги  леж атъ довольно крупн ы я селеш я Федоровка и  Орлы.

В ъ 24 верстахъ  к ъ  ю го-западу отъ  Н арвы  находится и м ^ш е  П ельтцера Тем
ницы, заклю чаю щ ее около З '/s тыс. десятинъ; ран ьш е им’Ьше представляло сплош 
ное болото; теперь же осуш ительны м и работами и зъ  него выд’Ьлена культурн ая

П ам ятн и къ  П етру  Вел. между Н арвой  
п У сть-Н аровой (Гунгербургомъ).
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п л о щ а д ь  около 600 дес. В ъ и м ^н ш  ведется образцовое полевое хозяйство, разводится 
м о л о ч н ы й  скотъ остъ-фрисл андской породы, есть конны й заводъ; зд’Ьсь же положено 
начало гончарном у производству.

Отъ Н арвы  в ъ  ю го-западном ъ н ап р ав л ен ш  идетъ  ш оссейная дорога ко Гдову. 
Городъ Гдовъ. отстояпцй отъ П етербурга н а  215 верстъ (на к ар те  A  YII), ра( по- 
лоясенъ н а  обоихъ берегахъ р'Ьки Гдовки, в ъ  д в у х ъ  верстахъ  отъ  вп ад еш я  ея въ  
Чудское озеро. П о свид етельству  л етоп и сей , Г довъ  основанъ псковичам и в ъ  1424 г. 
В есьма возможно, впрочемъ, что н а  м есте  Г дова сущ ествовало  одноименное посе- 
леш е и  гораздо раньш е, ибо, по преданно, упом инаем ом у въ  более ран ней  л ето 
писи, к акъ  мы уж е говорили (стр. 86), ещ е вел. кн. О льга устан ови ла оброки по р. 
Л у ге , и  ей п ринадлеж алъ Г довъ . В ъ  таком ъ сл у ч ае  п сковичи  в ъ  X V  в. только 
у к р еп и л и  древнее поселеш е. В ъ 1480 г. онъ  вы держ алъ осаду отъ л и вон ски хъ  ры
царей, которые бомбардировали городъ и  сож гли посадъ. В ъ 1614 г. Г у став ъ  
А дольфъ овладЬлъ, п осле  д в у х ъ  п риступ овъ , Гдовомъ, но затем ъ  возвратился въ  
Ш вецпо. П о Столбовскому договору 1617 г., Г довъ  окончательно возвращ ен ъ  Р о с 
сш . Съ 1780 г. онъ  назначен ъ  уезд н ы м ъ  городомъ П етербургской губ. О тъ п реж н ихъ  
укреп л етай  Г дова у ц е л е л и  только развалины . Ц ерквей  5, и зъ  н и х ъ  церковь во 
имя Д м и т р т  М ироточиваго построена в ъ  1530 г. Во Г д о ве  в ъ  XV в е к е  псковичам и 
былъ устроенъ монастырь, которому в ъ  1456 г. псковсш е посадники  Леонтай Ма- 
карьевъ  и  Зиновиг М ихайловъ  п одари ли  свои вотчины . М онастырь этотъ упразд- 
н ен ъ  в ъ  1764 г. Ж и тел и  Г дова заним аю тся огородничествомъ и  рыбной ловлей на 
Ч удском ъ озере; торговля города н езначительна. П о п ерепи си  1897 г., ж ителей въ  го
роде было 2.250 ч.

В ъ  20 верстахъ  к ъ  сев.-востоку отъ Г дова н аходи тся  Кежево, и м еш е  г-жи 
С перанской, съ  образцовымъ полевы м ъ хозяйством ъ и  травосЬяш емъ; в ъ  и м ен ш  
разводятся рогатый скотъ, лош ади, св и н ьи  и  дом аш няя п ти ц а  ул учш ен н ы хъ  породъ; 
и м еется  плодовы й питом никъ; при и м ен ш  есть вин окуренн ы й  заводъ, паровая  
м ельница и  лесоп и л ьн я. Н а  ю го-западъ отъ  Гдова, н а  берегу Чудского озера н а 
ходится урочищ е, назы ваем ое Кобылье Городище; здесь видны  развалины  древнихъ  
у к р еп л еш й  когда-то сущ ествовавш аго  города. Отъ Г дова почтовая дорога въ  юго- 
восточномъ н ап р ав л ен ш  ведетъ к ъ  ст. Б е л о й  П етербургско - В арш авской  ж. д., а 
ш оссейная н ап равляется  н а  ю гъ, ко П скову.

Возвращаемся къ Гатчине. Отъ Гатчины на востокъ отходитъ, на 
соединеше съ Николаевской ж. д., особая вгЬггвь Гатчина— Тосна, протяже- 
шемъ 46 в. Она имФетъ на 18-й в. отъ Гатчины ст. Владимирскую, а на 
27-й ст. Лисино. При этой последней станцщ вгЬтвь пересекается со 
вновь строющейся Петербургско-Витебской лее л. дорогой. Местности, ле- 
жаиця близь этой линш, будутъ описаны при Петербургско-Витебской п 
отчасти Николаевской ж. д.

II. Варшавская железная дорога пролегаетъ въ нашей области на 
протяженш 370 верстъ, проходя черезъ П етербургстй, Царскосель- 
сгай п Лужсгай уезды  Петербургской губ. и Псковской и Островской уезды  
Псковской губ. Выйдя изъ обширнаго вокзала, расположеннаго въ  
южной части города, за Обводнымъ каналомъ, почти рядомъ съ Бал- 
тШскимъ вокзаломъ, железно-дорожный иуть сначала оставляетъ вправо 
Митрофаньевское кладбище, а затемъ, на 6-й версте проходитъ мимо 
Николаевской Чесменской богадельни, бывшаго дворца.

До построения последняго, эта болотистая м естность н азы валась  по ф ински  
Кекерикоксино (трясина лягуш екъ); дворецъ былъ построенъ  в ъ  1770 году и  наз- 
в а я ъ  Чесмой, в ъ  ознам еноваш е одерж анной н аш и м ъ  флотомъ победы  н ад ъ  турец- 
ким ъ  при  Ч есм е 24-го i ю;; н 1770 года; закладка дворца и  церкви  п роисходила въ  
присутствш  имп. Е катерины  II, имп. 1осифа II и  ш ведскаго короля Г у став а  ПТ; 
выстроенъ онъ  былъ архитектором ъ Ф ельтеномъ, по образцу Босф орскихъ дворцовъ, 
в ъ  аз1атскомъ в ку се ; в ъ  1830 году имп. Н и кол ай  I предоставилъ дворецъ для бога
д ел ьн и  престарелы хъ  и  у в ’Ьчныхъ воин овъ , которая и  была здесь отстроена и  от
кры та в ъ  1836 году; в ъ  н астоящ ее время п ри  богадельн е  н аходятся д в е  церкви,
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и зъ  кои хъ  одна во имя Рож дества Х ристова, п еренесенная сюда в ъ  1812 году, зазгЬ- 
чательна потому, что бы ла походной дарен  А лексея  М и хай лови ча и  П етра I.

В ъ  1‘/2 верстахъ  отъ Чесмы леж итъ  с. Четыре Р у к и , п олучи вш ее н азваш е отъ 
четы рехъ столбовъ съ  изображ еш емъ рукъ , у к азы в ав ш и х ъ  дорогу в ъ  П етербургъ, 
М оскву, П етергоф ъ и  Р и гу . Зд есь  прежде находился .тЬтшй дворецъ имп. Е л и за 
веты  П етровны , который, съ  проведеш емъ н а  М оскву ш оссейной дороги, былъ пе- 
реданъ в ъ  почтовое ведомство и  содержателю гостинницы . До открытая ж елезной 
дороги в ъ  этомъ кам енном ъ до Mi происходили всегда иослйдш е проводы, а также 
и  встречи  бли зкихъ  людей. Б л и зь  стан ц ш  располож ена н ем ец кая  колош я Средняя 
Рогатка, основанная в ъ  1765 г. вы ходцами и зъ  Бранденбурга и  Виртемберга; ж ите
лей в ъ  колонш  насчиты вается бо-тЬе 1000 человекъ .

На 21-й верстЬ отъ столицы Варшавсюй путь достигаетъ первой 
своей станцш Александровской, получившей свое назваше отъ располо

женной въ полуверстЬ отъ нея дер. Александровкщ въ послЬдней на
считывается жителей болЬе 500 челов'Ькъ; благодаря близости желЬзной 
дороги, а также Царскаго Села, въ Александровку лЬтомъ съЬзжается 
пемало дачнпковъ.

В ъ дв у х ъ  съ  небольш имъ верстахъ  отъ стан цш  расположено многолюдное 
село Большое Кузьмино, в ъ  которомъ ж иветъ  около 2 т. челов'Ькъ. В ерстахъ в ъ  4-хъ 
отъ станцш , н а  Ц арскосельскомъ шоссе леж итъ с. Большое Пулково, съ населеш ем ъ 
бол'Ье 2 ты сячъ челов’Ькъ, близь котораго, н а  холм'Ь, высотой 247 ф утовъ н адъ  мо
рем ъ (образоваТгаомъ уступ ом ъ  н иж не-силурш ски хъ  известняковъ) находится об
ш и рная  Пулковская астрономическая о6серватор1я, черезъ  которую проводятъ гл ав 
ный мерилланъ Poccin; в ъ  обсерваторш  им еется  телескопъ, приготовленны й К лар- 
комъ в ъ  Кембридж^, близь Б остона (въ А мерике), съ  съ  однимъ и зъ  величай- 
ш и х ъ  в ъ  с в е т е  объективовъ  (отверсме его—76 сантиметровъ); обсерватор1я прослав
л ен а  работами Струве. П улково  предположено в ъ  недалеком ъ будущ ем ъ соединить 
электрической ж елЬзной дорогой съ  П етербургомъ.

СлЬдующая станщя желЬзно-дорожнаго пути Г а т ч и н а — па, 42-й 
верстЬ отъ Петербурга (на картЬ В VI). Гатчина —  безъуЬздный го-

О бщ ш  видъ П улковской  обсерваторш.
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родъ Царскосельскаго у'Ьзда. При ванятш Ингерманландш Гатчина была 
только мызой, которую впосл'Ьдствш Петръ В. подарилъ вел. княжн'Т; На- 
тальгЬ Алекс'Ьевн’Ь; по смерти последней, мыза перешла въ собствен
ность дворцоваго ведомства, а пмп. Екатерина II подарила ее гр. Гри- 
ropiro Орлову; п о сл едтй  въ 1770 году выстроилъ зд'Ьсь, при верховь’Ь 
р. Ижоры, великолепный дворецъ и разбилъ паркъ въ англШскомгь 
вкусе. По смерти графа, Гатчина снова была куплена имп. Ека
териной II и подарена, вместе съ Павловскомъ и окрестными деревнями,

Пулково. Здаше большого рефрактора.

сыну ея вел. князю Павлу Петровичу. Гатчина стала любимымъ м'Ьсто- 
пребывашемъ Павла и, съ восшеств1емъ его на престолъ, была возве
дена на степень города; сюда были переведены купцы и м’Ьщане упразд
нен н ая  въ то-же время гор. Рождествена (нын'Ь село, см. ниже). Въ  
1800 году, незадолго до своей смертн, Павелъ I подарилъ Гатчину 
супруге Mapin Оедоровн’Ь. Гатчинсшй дворецъ представляетъ собою 
трехъэтажное, продолговатое здаше съ маленькими башнями по кра- 
ямъ, соединенное мраморной колоннадой съ одноэтажнымъ флигелемъ; 
во дворце до 600 комнатъ, три тронпыхъ зала, театръ, манежъ и пр. 
Передъ дворцомъ разбитъ великолепный паркъ съ озерами, множе- 
ствомъ островковъ, соединенныхъ изящными мостиками; на одномъ пзъ  
островковъ находится прюратъ, въ которомъ происходили засЬдашя 
маль'ййскихъ рыцарей подъ предс'Ьдательствомъ Павла I. Общая цыфра 
жителей Гатчины последней переписью определилась въ 14.700 чело-
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вЬкъ (мужчинъ 8.400  и женщинъ 6.300). Въ городЬ находится Гатчип- 
сгай Сиротоюй Институтъ на 600 сиротъ, учрежденный въ 1803 году 
имп. Mapieft Эедоровной. Черезъ г. Гатчину проходитъ, кромЬ Вар- 
шавскаго ж. д. пути, еще БалтШская at. д. В ъ городЬ находится круп
ный мгЬдно-литейный заводъ т—ва Гитъ и зав. Лаврова, отливающей 
колоколовъ на сумму свыше 275 т. р.

Въ Гатчину н  въ ближайнйя къ ней окрестности летомъ съезжается не
малое число дачниковъ. Въ 3 верстахъ отъ города, при Варшавскомъ шоссе, по 
направленш  къ Петербургу расположено село В а ш .  гд-Ь существуетъ небольшой 
кирпичный заводъ Ш илова, изготовляющш, при 22 рабочихъ, кирпича на сумму 
бол-fee 5 тыс. рублей; въ  2 верстахъ отъ названнаго селешя лежитъ еще с. М .  
В е р е в а ,  въ  которомъ имеется бумаго-картонная фабрика Д-та Уд-Ьловъ (Авдеевъ),

Дворецъ въ Гатчине.

выделывающая, при 30 рабочихъ, оберточной бумаги, картона толеваго и стенного 
на 47 тыс. рублей. Въ окрестностяхъ города попадаются мощные разрезы цп'Ьтныхъ 
(краснаго и зеленаго) песчаниковъ—весьма характерныхъ представителей породъ 
девонской системы.

Выйдя изъ Гатчпнскаго вокзала, на второй верст'Ъ Варшавской ж. д. 
путь перес-Ькается вЬтвью Балтгйской жел'Ьзной дороги (Гатчина— Тосно), 
а на 51 -й верстгЬ отъ столицы достигаетъ третьей своей станцш Суйдм 
(на карт-Ь В VI). Наибольшее отправдеше станщи— строительные мате- 
р1алы (въ 97 г.— 42 т. п.).

Близь самой станщи находится небольшой лесопильный заводъ Ш пигеля и 
Гана, выд’Ьлывающш досокъ на 5 тыс. р. въ годъ. Въ 8 верстахъ отъ станнди ле- 
житъ большое село Н и к о л ь с к о е  (Сиворицьг, Скворины), въ  которомъ насчитывается 
около 700 жителей.

СлЬдующая станщя Варшавскаго пути —Сииерская, на 63-й верст-Ь
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(В VI). Станщя грузитъ бол'Ье 2 милл. пудовъ, преимущественно дровъ 
и лЬсныхъ строительныхъ матер1аловъ.

Окрестности Сиверской представляютъ собою весьма живописную местность, 
главнымъ образомъ благодаря протекающей зд'Ьсь р ек е  Оредежу, чрезвычайно при
чудливо извиваю щ ейся въ крутыхъ, обрывистыхъ берегахъ, сложенныхъ изъ плотнаго 
краснаго песчаника девонской системы, заключающаго р^дше остатки девонскихъ 
рыбъ. ЛежашДя неподалеку отъ станцш  селешя въ летнее время привлекаютъ къ 
себе на жительство весьма значительное количество населешя. Н а и б о л 'Ь е  населен
ной зд'Ьсь дачной местностью бываетъ лежащая въ  l ‘/s верстахъ отъ станцш, при 
р. ОредежЬ, д. С т а р о - С и в е р с к а я ,  влево отъ ж. д. линш , коренныхъ жителей въ  кото
рой насчитывается около 400 чел. У деревни на рек е  Оредеже имеется водяная мель
ница бар. Фредерикса, выработывающая муки и крупы почти на 2 тыс. рублей. Въ 
6 верстахъ отъ станцш находится другая деревня, также леж ащ ая въ живописной 
местности, при р. Оредеже, и принимающая къ себе летомъ массу дачниковъ— 
Н о в о - С и в е р с к а я  (коренное населеш е—около 450 чел.). При д. Ново-Сиверской нахо
дятся два лесопильныхъ завода—бар. Фредерикса, выработываюпцй на распилке 
досокъ 2.600 р., и наследниковъ Зиновьева—досокъ н а 3.000 р. Въ трехъ верстахъ 
отъ д. Старо-Сиверской расположено на шоссе, соединяющемъ Варшавский шоссейный 
путь съ Московскимъ, многолюдное село К у р о в и ц ы —жителей около 550 человекъ. 
По левую  сторону железно-дорожной лиш и, ближайшимъ по шоссе селешемъ бу
детъ М с ж н о —съ населешемъ около 450 ч. Отъ Межно въ  двухъ верстахъ, уже на 
Варшавскомъ шоссе расположена д. В и р а , неподалеку отъ которой, въ  сторону 
отъ шоссе, находится красивое дачное местечко П е с ч а н к а .  Въ двухъ съ неболынимъ 
верстахъ отъ Выры, по Варшавскому шоссе, при той же р. Оредеже лежитъ боль
шое и весьма живописное село 1 ' о ж д е с т в е н о  (на карте В VI). Въ 1780 году 
село это было возведено на степень города, но по«гЬдшй вскоре же былъ упразд- 
ненъ, и все присутственныя места и приписное городское населеше были переве
дены въ г. Гатчину. Коренного населеш я въ настоящее время въ селе проживаетъ 
более 700 человекъ, но въ летнее время сюда наезжаетъ много дачниковъ. Мест- 
нымъ благотворителемъ г. Рукавиш никовымъ въ  селе устроены прекрасная амбу
латорная больница, школа и даже скромный народный театръ. П ри селе находится 
лесопильня Рукавиш никова, распиливаю щ ая досокъ на 6 тыс. рублей. Верстахъ въ 
пяти отъ с. Рождествена, по проселочной дороге, за д. Д а м н и щ е м ъ  находится латуно- 
прокатный заводъ бр. Чикиныхъ, выделываюпцй латуни капсюльной, колпачковой, 
шайбочной и трубочной, при 126 рабочихъ, на 245 тысячъ рублей въ годъ. Вдоль 
по линш  Варшавской ж. д., въ  2‘/а верстахъ отъ ст. Сиверской лежитъ д. Б о л ъ ш е в а , 
съ населешемъ более 500 человёкъ; въ названную деревню летомъ наезжаетъ 
немало дачниковъ. Въ I 1/» верстахъ отъ последней расположено им'Ьше кн. Вит
генш тейна „ Д р у ж н о с е л ь е и ,  въ  которомъ ведется правильное садоводство.

ДалЬе, перейдя за ст. Сиверской мостомъ р. Оредежъ, Варшавский 
путь на 71-й верстЬ подходитъ къ плаформЬ Строгановской (В VI).

МенЬе ч'Ьмъ въ четырехъ верстахъ отъ нея расположено, при болыпомъ озере 
Орлинскомъ, село Спас кое (Орлино), существовавшее, какъ и близлежащая селешя 
О т роп  и Заожръе (на иротивупололсномъ берегу озера), еще въ  1449 году въ  Вот
ской пятин’Ь, называвшееся погостомъ и им'Ьвшеё церковь во имя Спаса Преображения; 
жителей въ немъ въ настоящее время более 400 человекъ. При с. Орлине нахо
дится обширный стеклянный заводъ Ритинга, на которомъ работаетъ 185 челов'Ькъ 
рабочихъ, и выделывается химическихъ тугоплавкихъ трубокъ и пр. товаровъ на 
сумму почти 130 тыс. рублей въ  годъ.

На 80-й верстЬ жел'Ьзно-дорожный путь достигаетъ ст. Дивенекой. 
Станщя грузитъ до 1.000.000 пуд., преимущественно дровъ и лЬсныхъ 
строительныхъ матер1аловъ.

Въ 8 приблизительно верстахъ (большой дорогой) отъ ст. Дивенекой, на Вар
шавскомъ шоссе, при р. Яхиерп, находится с. Ящера, съ населешемъ более 250 чел.; 
при селЬ существуетъ стекольный заводъ г-жи Виддеръ, на которомъ имеется ра
бочихъ 90 чел., и выделывается бутылокъ на 90 тыс. руб.

Следующая станщя яселЬзно-дорожнаго пути, на 99 верстЬ, —  
М ш и н с к а я  (на картЬ В VI). Станщя грузитъ до 1 милл. пуд., преиму
щественно дровъ и лЬсныхъ матер!аловъ.
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Въ 8 верстахъ отъ станцш, по Варшавскому шоссе, по направление къ Пе
тербургу лежитъ село С о р о ч к и н о ,  въ  которомъ имеется жит. бо.тТ.е 500 человекъ. Въ 
противуположную сторону отъ станцш  и  по л^вую уже сторону полотна железной 
дороги находится д. Я щ е р а , при которой существуетъ бумажная фабрика Фокина, 
выработывагощая оберточной бумаги, при 12 рабочихъ, слишкомъ на 14 тыс. руб
лей. Верстахъ въ  15 н а востокъ отъ станцш  лежитъ вытянутое съ севера на югъ 
оз. Б е л ь е , имеющее до 15 в. длины и до 5 ширины. Формой своей оно несколько на- 
поминаетъ Чудское оз., и состоитъ изъ двухъ частей, одна изъ которыхъ, северная, 
называется Велье, а южная— С т р п ч н о .

На 116-й верст'Ь путь подходитъ къ ст. Преображенской. Станщя 
грузптъ до 1 мплл. пудовъ, преимущественно дровъ и л'Ьсныхъ мате-

Деревня Пово-Сиверская. ( П о  ф о т .  71 ч .  И .  С р е з п е в с к а ю ) .

[лаловъ. При ст. Преображенской находится лесопильный заводъ Тома
сова, раеппливаюпцй, при 37 рабочихъ, досокъ болЬе чгЬмъ на 91 тыс. руб.

Отъ ст. Преображенской имеется пароходное сообщеше вверхъ по p. p. J l y i n  
и О р е д е ж у  до с. Я м ъ - Т е с о в а  (см. ниже). Первой более населенной местностью, при
легающей къ реке, является с. П е р е ч и ц ы ,  въ  16 в. отъ • станцш. Въ Перечицкой 
вол. находится, при с. З а п о л ы ь ,  стеклянный заводъ Зайцевской, выделывающей 
бутылокъ и  посуды почти на 27 т. р., при 37 рабочихъ. Въ той же волости, въ  им. 
Т о с и к а х ъ  имеется мукомольная мельница Прозорова, размалывающая муки и вырабо- 
тывающая крупы почти на 85 тыс. рублей. Наискось отъ Перечицъ, менее 
чемъ ВТ) двухъ верстахъ отъ реки, находится имеш е К а л и щ е  Н. А. Нечаева; об
щ ая площадь им еш я—350 дес., изъ коихъ 180 д. составляетъ пашня; имеш е до- 
ставляетъ молоко въ Петербургъ; при им енш  есть Яблоновый садъ въ  две деся
тины. Выше р. Оредежъ переходитъ въ  два узш я озера Х в о й л о в о  и А н т о н о в о ; при 
последнемъ расположена д. Б у т к о в а , съ населешемъ около 350 ч. и  с. Т о р к о в и ч и , где 
находятся весьма крупный стеклянный заводъ Ликфельда, выделывающей аптечной,



химической и водочной посуды на 140 т. р., при бол-Ье ч-Ьмъ 300 рабочихъ. Верстахъ въ 
Ю выше расположено, уже въ  предЬлахъ Новгородской губ., с. Я м г - Т е с о в о ,  о которомъ 
мы скажемъ ниже, при описаш и Витебской ж. д. линш .

За станцшй Преображенской жел. путь переходитъ мостомъ р. Лугу. 
Следующая за Преображенской станцш Варшавскаго пути Л уш  нахо
дится на 129-й верст'Ь отъ Петербурга (на карт'Ь В VII). Городъ Луга 
расположенъ при р!;к-Ь Луггь. Упоминашя о Луг-Ь встречаются въ исто- 
pin въ X, XIII и X IY  в., хотя остается неизв'Ьстнымъ, относятся ли 
эти св’Ьд'Ьтя къ самому поселетю , или къ р-Ък!;. В ъ концгЬ X V I в-Ька 
Луга упоминается въ писцовыхъ книгахъ Шелонской пятины подъ 
пменемъ сельца Лужскаго. Въ 1777 году было повелгЬно учредить новый

городъ близь урочища, гд'Ъ впа-

302 о т д е л ъ  h i . зам ьч . н а с е л е н н ы й  м е с т а  н  м е с т н о с т и .

Пристань на р. Л у гЬ у  ст. Преображенской.

1781 года г. Луга состоялъ въ Псковскомъ нам'ЬстничествгЬ, а въ 1781 го
ду былъ уже присоединенъ съ округомъ къ Петербургской губ. В ъ на
стоящее время въ городе насчитывается жителей 5.700 чел. Въ л'Ьтнее вре
мя въ Лугу и ея ближайппя окрестности съезжается значительное число 
дачниковъ, благодаря относительной сухости зд'Ьшпяго климата и обилда 
хвойныхъ лесовъ. Но благоустройство города оставляетъ желать и по 
настоящее время слишкомъ много лучшаго; невысокаго мн'Ъшя о немъ 
былъ и А. С. Пушкинъ, охарактеризовавши его состоите следующими 
словами:

„Есть въ Poccin  городъ Луга,
Петербургскаго округа.
Хуже бъ не было сего
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Городишки па прим^тЬ,
Если бъ не было на cB'brfe 
Новоржева моего...11

Лучппя улицы во город'Ь—Покровская, Новгородская и Успенская. 
Фабрикъ въ ЛугЬ, кром'Ь лесопильни Казачкова, распиливающей досокъ 
па 10 т. р., нётъ. Бокзалъ въ ЛупЬ обпшренъ. Важн'Ьйпий предметъ 
отиравлешя станщи -— дрова (до 130 т. п.). Торговое значеше города 
также невелико.

Въ окрестностяхъ Луги существуютъ замечательные разрезы породъ девонской 
системы, выраженные цветными песчаниками съ остатками девонскихъ панцырныхь 
рыбъ; здЬсь лее въ песчаникахъ найдены сохранившиеся стволы хвойныхъ деревь- 
евъ девонскаго перюда. Варшавское шоссе, шедшее до сихъ поръ почти параллельно 
железнодорожному пути, отъ города Л уги несколько отклоняется въ сторону, оставляя 
къ востоку два параллельныхъ другь другу, вытянутыхъ съ сЬвера на югь, чрез
вычайно живописныхъ озера — В р е в о  и Ч е р е м е п ч к о е .  Берега обоихъ озеръ состоятъ 
изъ девонскихъ красныхъ песчаниковъ и нзвестняковъ. Эти породы хорошо обна-

Обпцй видъ г. Луги.

жаются у  д. М а л а г о  К о н е з е р ъ я , близь южной оконечности оз. Врево. Въ версте отъ го
рода, влево отъ шоссе отходить большая дорога; въ  стороне отъ последней, въ 
трехъ верстахъ, неподалеку отъ Череменецкаго озера расположено и м .  Р о п т а  А. А. 
Половцева, площадью почти въ  2 тыс. десятинъ; въ им енш  находится заводъ ры- 
спетыхъ лошадей, заводъ фазановъ, пасеки, яблоневые сады въ 50 десятинъ и ого- 
родъ въ  3 дес.; въ  последнемъ ведется обширная культура ландышей, доставляе- 
мыхъ въ  болыпомъ количестве въ Петербургъ. У с. Б о р ь  большая дорога разби
вается на две ветви: одну — почти вдоль р. Луги на с. Торошковичи и  далее, а 
другую—на с. с. Наволокъ, Югостицы и Великое Село. Въ с. I о р о г и к о в и ч а х ъ  жителей 
около ООО ч. С. Н а в о л о к ъ  расположено на восточномъ берегу красиваго Череменец
каго озера; живетъ въ немъ более 3 0 чел. При селе расположено им еш е „Н а в о -  
л о к ъ и  К. Я. Паля; въ  экономш содержится заводъ арденскихъ и рысистыхъ лоша
дей; кроме чистаго разведешя, производится еще и  скрещиваш е указанныхъ 
породъ между собою и  съ местными лошадьми, причемъ приплодъ продается. 
Въ им енш  разводятся куры лучш ихъ породъ, содерясатся пасеки, Яблоновый садъ въ 
7 дес. и плодовый питомникъ, изъ котораго посадочный матер!алъ отпускается на 
сторону. С. Ю г о с т и ц ы  леяситъ на южномъ берегу Череменецкаго озера; жителей въ 
селк насчитывается около 450 чел. Н а островке Череменецкаго озера находится 

Ч е р е л ы н е ц к Ш - Б о г о с л о в с к т  мужской м о н а с т ы р ь , основанный по случаю явлеш я на 
острову иконы св. 1оанна Богослова, но время основашя его определенно неизвестно; 
онъ существовалъ несомненно .уже въ  ХУ в., когда, по описи Вотской пятины, 
онъ владелъ землями въ  Дмитр1евскомъ Городенскомъ погосте. Въ начале 
XVII ст. монастырь былъ разрушенъ шведами; въ настоящее время здесь находится
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одна церковь во имя св. 1оанна Богослова, вся изъ плиты. Въ церкви хра
нится явленная икона евангелиста, съ которой ежегодно 1 мая совершается крест
ный ходъ въ г. Лугу. Верстахъ въ  10 къ ю.-в. отъ южной оконечности Череменец- 
каго озера, на р. ЛугЬ расположенъ Лередолъскш погостъ. Въ описи 1581 г. относи
тельно этого погоста говорится: „Въ погосте монастырь Покровской пустъ на рЬк'Ь 
на Луге, воеванъ. А въ немъ церковь древена Покровъ Св. Богородицы, стоитъ 
безъ п'Ьнья, престолъ раззоренъ, а св'Ьчи и книги поимали литовсме люди. А звонъ 
въ монастыр-Ь было клепало. Д а въ монастыре же четыре м'Ьста келейныхъ игу
меньи сестрами, а кельи пожгли литовсме люди“. Въ X V II в. монастырь былъ воз- 
становленъ, а въ  1764 г. упраздненъ.

Въ 21 в. къ югу отъ г. Луги, по Варшавскому шоссе, лежитъ с. Городецъ. Зд'Ьсь 
когда-то существовала Георпевская Городецкая-Гремячая пустынь. Основателемъ

Череменецый монастырь.

ея считаютъ некоего инока Трифона (конецъ XVI в-Ька); гробницу его яоказываютъ 
въ подвале. Изъ грамоты, данной въ 1592 г. иноку Трифону, видно, что м'Ьсто 
монастыря принадлежало къ Ш елонской пятине и было „убогое, развоевано отъ 
литовскихъ людей и н'Ьмецъ“. Монастырь упраздненъ въ 1764 г. Въ 35-ти верстахъ 
отъ г. Луги по Варшавскому шоссе лежитъ с. З а п о л ь е  (на карте В VII), въ  коемъ 
живетъ более 7С0 человекъ. Близь села находится известное им еш е З а п о л ь е  
I I .  А. фонъ-Бильдеринга; площадь им еш я—4.329 дес., изъ коихъ подъ пашней 
429 дес.; система полеводства—девятипольная; скотный дворъ въ им еш и постав
ленъ образцово; при экономш содержится небольшой заводъ лошадей арденской 
породы, питомникъ плодовыхъ деревьевъ и  винокуренный заводъ, переработываю- 
шдй главнымъ образомъ картофель и покупную кукурузу; въ  им еш и находится 
З а п о л ь с к а я  о п ы т н а я  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я  с т а н щ я , состоящая въ в'Ьд'Ьши Минист. 
Земледел1я и Государств. Имуществъ. Въ 14-ти верстахъ отъ Варшавскаго шоссе,
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въ с. О к л ю ж ы ъ  сущ ествуетъ стекольный заводъ Бульона, выделывающей оконнаго 
стекла слишком-!, на 33 тыс. рублей, при 34 рабочихъ. Въ версте отъ с. Заполья 
лежитъ с. М и л и т и н о ,  съ населешемъ более 500 человекъ. Н а 57-й версте отъ 
города Луги, на Варшавскомъ шоссе находится село Ф е о ф и л о в а  П у с т ы н ь  (на 
карте В VI), въ  которомъ проживаетъ около 250 человекъ; прежде здесь находилась 
У епенская-Коневская-Феофилова пустынь, основанная преп. Феофиломъ и 1аковомъ, 
жившими здесь въ  1396 году; въ  1764 г. она была упразднена; подъ спудоыъ Успен
ской церкви почиваютъ мощи основателей пустыни. У с. Феофиловой Пустыни отъ 
Варшавскаго шоссе ответвляется шоссейная дорога на Новгородъ и Старую Руссу. 
Н а этомъ шоссе, въ  25 верстахъ отъ Феофиловой Пустыни заходится дер. М .  
У т о р г о щ ъ , на 11-й версте отъ последней—Б .  У  т о р г а  щ ъ )  въ  первой изъ нихъ  жителей 
более 200 чел. За с. Феофиловой пустынью Варшавское шоссе снова все более и 
более приближается къ направленно железно-дорожной линш.

Верстахъ въ  45 отъ Л уги на западъ расположено, при С я б е р с к о м ъ  озере, 
село С я б е р о  (на карте Б  VII), съ населешемъ более 250 человекъ, где находился 
С п а с с к ш  мужской м о н а с т ы р ь ; время основашя последняго неизвестно, но онъ суще- 
ствовалъ уже въ  XVI столеши, и въ  1581 г. былъ оожженъ литовцами, зат-Ьмъ возста- 
новленъ; упраздненъ монастырь въ  1764 году. Верстахъ въ 25 на с.-з. отъ оз. Ся
беро, уже въ  пределахъ Гдовскаго у. лежитъ довольно большое круглое озеро С а м р о , 
питающее р. С а м р у , притокъ р. Луги.

Следующая за Лугой станщя Варшавскаго пути— Серебрянка—на 
150-й верстЬ отъ Петербурга. Станщя отправляетъ много дровъ (въ 
1897 г. бол’Ье 1‘/2 м- п.).

Въ стороне отъ станщи, въ  с. Т е м н ы х ъ  В о р о т а х ъ  Бельско-Сяберской вол. нахо
дится отеклянный заводъ т-ва на вер-Ь „Веселовскш и К°“, выд-ЬлываюшДй окон- 
ны хъ стеколъ почти на 50 т. рублей, при 40 рабочихъ.

На 169-й верст-Ь жел. путь переходить р. Плюесу, а на 171-й в. дости
гаетъ ст. Плюссы (на картЬ В  VII). Станщя также отправляетъ значи
тельное количество дровъ— напр, въ 1897 году 11/г милл. пудовъ.

Въ трехъ верстахъ отъ станщ и лежитъ небольшое селеше Г р и в ц о в о ,  въ  кото
ромъ находится пивоваренный заводъ Тирака, съ производствомъ пива и меда 
более чемъ на 12 тысячъ рублей. Верстахъ въ шести отъ станщ и къ югу, по про- 
тивуположную сторону железной дороги находится погостъ Х м е р ъ ,  принадлежавший 
въ  1581 г. къ  Шелонской пятине и  уже тогда пм-Ьншш церковь во имя Положешя 
честныхъ ризъ Преев. Богородицы; погостъ былъ сожженъ литовцами; окружавния 
его тогда селешя существуютъ еще и по настоящее время (Дуброва, Сазоново, Ре- 
тени, Гостицы, Симонова). Въ 12 верстахъ отъ станщ и расположено им-Ьше „ Л ы ш -  
н и ц ы и  Г . П. Кондратьева, площадью 800 десятинъ; хозяйство здесь съ двумя сево
оборотами (9-ти и  7-ми польнымъ); при им-Ьнш есть пас-Ька и небольшой конный 
заводъ. Верстахъ въ  18 на сев. - зап. отъ ст. Плюссы находится упраздненный 
въ  1764 г. монастырь въ  с. П о с о л о т и н п ,  при рч. Ч е р н о й , (въ 55 вер. отъ г. Луги), на
зывающейся „Новые Печоры". Этотъ мужской монастырь сущ ествовалъ уже въ 
конц-Ь X Y I в.

Сл-Ьдующая станщя жел. пути Бтлая—на 193-й верст-Ь. Важнейшее 
отправлете станщи—дрова (въ 1897 г. 240 т. п.). Отъ стапщп идетъ 
почтовая дорога на Гдовъ (см. выше, стр. 296).

Въ 6 в. на с. отъ станцш  въ  нынеш немъ погосте Щ и р ъ  находился Черво- 
езерещй или Щ ирсшй монастырь. Въ описи 1581 г. значится: „Н а погост-Ь на 
Щ иру, монастырь на озерЬ Черномъ, на острову, отъ литовскихъ людей сженъ и 
воеванъ. А на пожарищ-Ь осталось: церковь древена Николы Чудотворца, стоитъ 
безъ пенья; да место, что была другая церковь Ж ивоначальныя Троицы. А кельи 
пожгли литовегле люди, а игумена и братью побили и въ полонъ поймал и“. По 
описи 1628 г., мон. былъ выжженъ еще разъ шведами, зат-Ьмъ возстановленъ, а въ 
1764 г. упраздненъ. Въ 14 верстахъ отъ станщ и расположено им-Ьше Г о р о д о к ъ  
Н. В. Срезневской, площадью почти 2.300 д.; въ  хозяйстве выращиваются рабоч1я 
лошади, и  производится въ  обширныхъ размерахъ разработка торфа на подстилку 
скоту (торфъ продается).

На 213-й верст-Ь пути лежитъ ст. Новоселье (на картЬ Б  VII)
Росия. Томъ Ш. 20
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В ъ  8  верстахъ отъ станцш , въ  им. М о г у т о в г ъ  находится стеклянный за
в о д ъ  Томилова, выдчЬлывающш оконныхъ стеколъ, при 30 рабочих!., бол'Ье чЬмъ 
на 50 тысячъ рублей.

В ъ трехъ верстахъ за Новосельемъ Варшавская желЬзная дорога 
встунаетъ уже вь предЬлы Псковской губернш и на 238-й верстЬ дости
гаете ст. Торогиина (на карт’Ь Б  VHI).

Верстахъ въ  семи отъ последней къ северо-западу расположенъ Б о г о с л о в с к т -
К р ы п е ц к ш  заштатный мужской 
м о н а с т ы р ь  (Псковского уЬзда), 
среди болотъ, черезъ которыя былъ 
устроенъ мостъ Псковскимъ кн. 
Ярославомъ (посЬщавшимъ мо
настырь); мон. основанъ въ  поло
ви н е XV в. преп. Саввою, уче- 
нпкомъ пр н. Ефросишя, основа-

Псковской кремль съ Завеличт.я,

теля Спасо-Елеазарова монастыря, скончавшимся 28 августа 1495 г.; мощи его 
покоятся подъ спудомъ соборнаго храма. Замечателенъ монастырь темъ, что, по 
преданно, въ  немъ укрывался некоторое время Григорш Отрепьевъ, который бе- 
жалъ отсюда къ князю Вишневецкому. Въ монастыре приняли иночество преп. 
Н илъ  Столбенсый (см. I томъ, стр. 423) и Никандръ, основатель Никандровой Благове
щенской пустыни (Порх. у.), а также жилъ известный дипломатъ временъ царей Алек
сея М ихайловича и ведора Алексеевича Ордынъ-Нащокинъ, подъ именемъ Антошя.

На 257-й верстЬ отъ Петербурга по Варшавскому путп лежитъ ст. 
Псковъ. Псковъ, или древшй Ллескоаъ, принадлежитъ къ числу старЬйшихъ 
русскихъ городовъ съ выдающимся историческимъ прошлымъ. Указашй 
относительно времени основатя Пскова лЬтоппсь не даетъ. Но уже 
самыя раншя событш русской n c T o p i i i  связываются съ его именемъ,
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заставляя предполагать о его существованш еще въ дорюриковсюй пе
рюдъ. Такъ, призвате князей, по словаыъ псковского летописца, за
стало уже Псковъ въ числе поселетй кривичей. ЗатгЬмъ, упоминая о 
женитьб^ Игоря, л'Ьтоппсецъ говоритъ, что посл-Ьдн)й взялъ жену изъ  
Плескова. Вознпкнувъ на земле кривичей, примыкавшей ко владЬшямъ 
новгородскихъ славянъ, Псковъ въ XI в. представлялъ самостоятельный 
З^дЬлъ Судислава, одного изъ сыновей Владнм1ра, а въ XII в. сделался прп- 
городомъ могущественпаго уже въ то время Новгорода. Съ другой сто
роны соседями Пскова были воинственные литовцы и нгЬмцы. Такое по- 
ложете Пскова сообщило боевой характеръ его исторш и придало ему 
значеше важнаго стратегическаго пункта. Древшй Псковъ, расположен
ный при впаденш р. Псковы въ р. Великую , какъ большинство старыхъ

двухъ упомянутыхъ р'Ькъ. Ког
да п К'Ьмъ заложенъ „дЬтинецъ11— неизвестно. Но каменная стена, окру
жающая крепость, построена св. кн. Довмонтомъ въ 1266 г. и носитъ его 
имя. Внутри крепости находилась главная святыня Пскова, церковь св. 
Троицы, основанная, по однимъ сведеш ямъ, св. кн. Ольгой въ 965 г., а по 
другимъ, св. кн. Всеволодомъ въ 1137 г. Часть города образовавшаяся впо- 
следствш и прилегавшая къ ,,детинцу11, называлась Кромомъ, т. е. внеш - 
ннмъ городомъ, иначе Застгьньемъ или Среднимъ городомъ. В ъ Крому было 
главное место торговли, ,.торговнще“. Здесь же, полагаютъ, происходило 
и вече, собираясь у  подпож1я башни на Довмонтовой стгънп, где виселъ  
вечевой колоколъ. К ъ  этой части города, обнесенной стеной, примы- 
калъ посадъ Полонище, вошедппй потомъ въ составъ города и тоже ок
руженный стеной въ 1465 г. Последняя часть составила Большой городъ. 
Когда заселился городъ на другой стороне Пскова— неизвестно. Но въ 
XITT в. тамъ уже существовалъ посадъ съ построенной позднее цер
ковью св. Космы и Д а  лиана. Соединенная съ городомъ мостомъ Смердышъ,

2 0 *
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эта часть называлась Запсковьемъ. Посадъ, расположенный на л'Ьвой сто- 
ронгЬ Великой съ существовавшимъ тамъ уже въ ХП  в. Спасо-Мирож- 
скимъ монастыремъ, образовалъ часть города, называемую Завеличъемъ. Весь 
городъ делился на концы и улицы. Въ городЬ известны были 5 концовъ: 
Торговый, Городской, Боловинскш, Опоцкгй, Острый и на Запсковье—Бого- 
явленскШ. Концы, подобно тому какъ и въ Новгороде, представляли 
самостоятельные союзы, тгЬвппе своихъ выборныхъ представителей— ста- 
ростъ, свое управлеше и свои кончансшя в'Ьча. Самымъ блестящпмъ 
временемъ, на протяжении многовековой исторш Пскова, было кня- 
жеше св. Довмонта (1266— 1299 г.) и посл'Ьдовавппй за нимъ перюдъ 
удельной независимости (XIY— X V  в.). Разоренный и ослабленный 
передъ этимъ владычествомъ нЬмцевъ (1240— 1242 г.), Псковъ тогда 
окрЬпъ и развился внутри и извне. Есть изв’Ъстая, что за это время 
было построено 42 церкви и много монастырей. К ъ этому перюду 
относится и постройка знаменитыхъ укр’Гшлешй —  стенъ, превратив- 
шпхъ городъ въ неприступную крепость. Торговое значеше Пскова 
таюке поднялось. Скромный торговый посредникъ между Повгородомъ 
и Западомъ— Псковъ всупаетъ въ союзъ ганзейскихъ городовъ и заво- 
дитъ въ нихъ свои конторы и склады. Населеше города, по летопис- 
нымъ известям ъ, возрасло до 60 тысячъ человекъ. Но за этимъ яр- 
кимъ промежуткомъ наступили опять черные дни, окончившееся па- 
дешемъ независимости Пскова. Такими днями былъ 1510 годъ, когда 
городъ былъ подчиненъ Москве. Утративъ свою свободу, Псковъ 
скоро обеднелъ и обезлюделъ. Кроме 300 семей лучшихъ людей, вы- 
селенныхъ по приказанш великаго князя, Miiorie псковичи сами бе
жали въ чуж!я земли или постриглись въ монастыри. Въ 1571 г. Псковъ 
былъ разграбленъ Иваномъ IY. Но, несмотря на внутреншй упадокъ 
и разложеше, Псковъ сохранилъ значеше какъ стратегичесюй пунктъ. 
Въ 1581 г. онъ выдержалъ знаменитую 30-ти недельную осаду 100 тысяч - 
наго войска Стефана Батор1я. П осле цЬлаго ряда безуспеш ныхъ попы- 
токъ, непр1ятелю удалось обвалить часть стенъ между Покровской и 
Свиной башнями и прорваться въ городъ. Но внезапнымъ взрывомъ 
Свиной башни псковичи обратили непр1ятеля въ бегство и перешли 
въ наступлеше. Хотя после этого осада и продолжалась, но новый не
удачный штурмъ, отбитый псковичами, заставилъ ее снять. Черезъ 34 
года Псковъ снова выдержалъ жестокую осаду шведскаго короля Гу
става Адольфа. Подвергаясь нападен1ямъ извне, Псковъ также страдалъ 
и отъ внутреннихъ смутъ. Особенно подорвали благосостояше города 
бунты 1650 г. и 1678 г., возникшее на почве старой ненависти къ пно- 
странцамъ и осложненные классовой враждой. Постепенно падая, Псковъ 
въ XVIII в. потерялъ и свое военное значеше. Въ виду важнаго погра- 
ничнаго положешя Пскова, Петръ I въ шведскую войну исправилъ кр’Ь- 
постныя стены и сделалъ новыя земляныя укр-Т'.плешя. Но после этой 
войны, съ присоединешемъ Лифляндш къ Poccin, Псковъ отодвинулся 
вглубь русскихъ владешй, и его стратегическая роль была закончена. 
В ъ 1710 г. страшный пожаръ, уничтоживпий почти весь городъ, еще 
более подорвалъ силы Пскова. В ъ 1803 г. во Пскове со слободами счи
талось всего 5.686 жителей, 1.262 дома, каменный гостинный дворъ п 
37 церквей и 3 монастыря. Въ X IX  в. онъ имеетъ, кроме историче- 
скаго, главнымъ образомъ административное значеше.
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В ъ настоящее время Псковъ р. Псковой и Великой делится на 
три части: собственно городъ, Кремль со Среднимъ и Окольнымъ Городомъ, 
южная часть котораго издавна называется Полонищемъ, Запсковье на пра- 
вомъ берегу р. Псковы, и наконецъ Завеличье—на левомъ берегу р. Ве
ликой. Черезъ Псковъ проходитъ Петербурго-Варшавская ж. д. и отходятъ 
линш на Ригу и Бологое. Жителей, по переписи 1897 г., оказалось 
30.400 д. об. п. Церквей православныхъ 41, монастырей 4. И зъ  церквей 
другихъ исиоведатй—  1 костель, 2 лютер. кирки, а также одна синагога. 
Учебныхъ заведенш 35: мужская и женская гимназш, реальное училище, 
кадетсшй корпусъ, землемерное училище, учительская семинар1я съ  
начальной при ней школой, женское епарх. училище, духовная семи- 
нар1я, духовное училище, рисов, технич. классы, городское и 6 приход- 
скихъ училищъ, прпогъ, 15 другихъ начальныхъ школъ, лютер.-латыш
ское и лютер.-эстонское училища. Фабрикъ и заводовъ 55 съ оборо- 
томъ въ 3.238.000 р. и 560 раб. Льняныхъ складовъ 22; водочн. заво-

Мирожскш монастырь.

довъ 2, лесопильныхъ 2, свгЬчныхъ и восковыхъ 2, канатно-прядиль- 
ный 1, мукомольныхъ 5, табачныхъ 1. Главный предметъ сбыта— ленъ.

Много безмолвныхъ свидетелей своей исторш сохранилъ Псковъ, 
Древнейшш историческш памятникъ— стены старой крепости („дЬ- 
тинца“) уцелели до сихъ поръ. Довмонтово укреилеше и городсшя 
стены, со следами пролома (сделаннаго во время осады Стефана Батор1я) 
между Свиной и Покровской башнями, возстановлены въ последнш  
разъ въ 1866 г. В ъ „детинце11 находится и самая древняя церковь,— со- 
боръ св. Троицы, построенный въ русско-византшскомъ стиле. Вначале 
деревянный, по преданно, заложенный св. Ольгой, уроженкой Пскова, 
въ 965 г., и вновь воздвигнутый изъ камня св. кн. Всеволодомъ-Гаврш- 
ломъ, въ 1137 г., соборъ несколько разъ подвергался разрушений и ю  
настоящемъ его виде оконченъ въ 1698 г. Внутри собора замечательна 
к отя  съ  креста св. Ольги, стоявшаго на берегу р.' Великой и сгорев- 
шаго въ 1509 г., и несколько древнихъ иконъ. В ъ соборе же находится 
гробница св. кн. Гавршла и его мечъ съ надписью на рукоятке: „Нопогет 
meum nemini dabo11. На паперти собора находятся еще две гробницы: св. кн. 
Довмонта и блажеинаго Николы Салоса Юродиваго.- В ъ богатой риз-
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нпц'Ь собора между равными древними предметами хранятся псковстпя 
печати и монеты. И зъ другихъ церквей изв'Ьстенъ Петропавловсюй соборъ, 
основанный въ 1373 г. и замечательный своими древними иконами: 
Казанской, Владим1рской Бож. Матери, Рождества Богородицы и апо
стола ©омы. Какъ древняя, замечательна также икона св. Николая 
Чудотворца въ Никольской церкви. Въ Парамо-Успенской церкви об
ращаюсь внимаше драгоценные пршгЬсы на иконахъ, пожалованные 
московскими царями и серебряный ковшъ, подаренный Петромъ I. 
Преображенская церковь Опасо-Мирожскаго монастыря, сохранившая 
свою древнюю архитектуру, замечательна фресками ХН  в. и ризницей 
съ разными археологическими предметами, какъ напр, чаша св. епископа

Вязаше С’Ьтей на Талабскихъ островахъ.

Нифонта, основателя монастыря, выр'Ьзанная изъ древеснаго корня н 
оправленная въ серебро и пр. Тутъ же покоятся подъ спудомъ мощи 
преп. Авраам1я, перваго игумена монастыря, скончавшагося въ 1158 г., 
и игумена Васшпя, умерщвленнаго литовцами въ 1299 г. Церкви Старо- 
Вознесенскаго монастыря, упомпнаемаго въ летописи подъ 1421 г., какъ 
давно уже извести аго, замечательны въ архптектурномъ отношенш. Въ  
монастыре хранятся две старинныя резныя панагш. 1оанно-Предте- 
ченсюй монастырь, основанный около 1240 г., известенъ своими древ
ностями; въ немъ погребены iniorie князья и княгини. Кроме церквей, 
замечательна часовня на Торговой площади, построенная въ память уби- 
тыхъ во время возмугцетя 1650 г. И зъ старинныхъ здатй, замечатель- 
ныхъ по своей архитектуре, нужно указать на известныя палаты,
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принадлежавшая богатымъ псковичамъ Поганкинымъ, домъ Меншикова 
(близь Дворянскаго собратя) и домъ купцов’ь Трубинскихъ, въ старо- 
русскомъ стиле, гдЬ некогда останавливался Петръ I. Этотъ домъ при
надлежитъ теперь г. Сутгофу, имеющему одинъ изъ лучшихъ частныхъ 
музеевъ въ Pocciii. Въ самомъ городе, въ р азр езе  по берегу р. Вели
кой выступаютъ мощныя толщи девонскаго известняка, составляющаго 
средшй ярусъ девонской системы; эти обпажешя, съ ихъ характерными 
окаменелостями, можно назвать классическими для изучетя средняго 
яруса нашихъ девонскихъ осадковъ. Известняки, обнажаюшдеся во 
Пскове, принадлежатъ къ самымъ нижнимъ горизонтамъ средняго 
яруса, прикрывающимъ нижше песчаники. Эти известняки обнажаются 
далеко вверхъ и внизъ по р. Великой: такъ, они видны въ 6 в. выше 
Пскова, у с. Ьорытова, а внизъ по р ек е  тянутся почти непрерывныя

ихъ ломки отъ Пскова до д. 
---------------------------------------------------------------------Песковичей.

Изборскъ.

Важнейшимъ отиравлетемъ станцш Псковъ является леиъ, кото
раго, напр., въ 1895 году станщя отослала около 600 тыс. пудовъ. Отъ 
Пскова по р. Великой и далее по Псковскому (Талабскому) озеру су
ществуетъ пароходное сообщ ете, направляющееся въ устье р. Эмбаха 
и далее въ Юръевъ (Дерптъ).

Н а  П сковскомъ озер'Ь, в ъ  18 в. отъ устья р. В еликой, какъ  мы уже говорили 
выш е (стр. 159, 180), зам ечательна гр у п п а  Талабскихъ острововъ, н а  которыхъ сущ е
ствуете большое селеш е Талабскъ и ли  Александровскш посадъ, (н азванн ы й  такъ  въ  
честь имп. А лександра I), известное своимъ рыболовнымъ и  сЬтевязальиы мъ про- 
м ысломъ. Н аселеш е Т алабскихъ  острововъ превы ш аетъ, в ъ  общемъ, 3 тысячи душ ъ 
обоего пола.

В ъ 12 в. отъ П скова к ъ  югу, при  посл-Ьднихъ, сам ы хъ опасны хъ порогахъ  
р. В еликой леж итъ село Выбутинскш  погостъ (Выбутино, Л абутино); поселовъ этотъ 
относится к ъ  числу  д р ев н ей ш и х ъ  в ъ  кра'Ь и, по нёкоторы м ъ предаш ямъ, считается 
М'Ьстомъ рожден in св. кн. О льги. В ъ 2 в. к ъ  зап. отъ П скова, п ри  д. Гнилищгь (бол'Ье 
250 жит.) сущ ествуетъ  спичечная фабрика В оинова, съ производствомъ н а  60 т. р., 
п ри  25 рабочихъ.

П о Псково-Рижскому ж елпзном у пути, на 23-й верст!) отъ П скова, находится



3 1 2 ОТД'ЬЛЪ Ш . ЗА М Е Ч . НАСЕЛЕННЫ Й МЕСТА И МЕСТНОСТИ.

от. Изборскъ. В ъ 10 верстахъ  отъ станцш , н а  П сково-Риж скомъ шоссе леж итъ при- 
городъ Изборскъ (на карт'Ь А V III), о которомъ в ъ  .тЬтописи Н естора упом инается 
подъ 862 г., какъ  о м есте  княж еш я Т рувора, приш едш аго къ  славянам ъ  съ Рю рикомъ 
и С инеусомъ. В ъ 1330 г. съ  древняго м-Ьста И зборскъ перенесенъ  посадннкомъ Село- 
гой н а  гору Жераву, обнесенъ каменной стеной  и обрытъ больш ими рвами. Городъ 
подвергался часты мъ н апад еш ям ъ  н'Ьмеикихъ ры царей. В ъ 1708 году Изборскъ 
былъ п ри п и сан ъ  к ъ  И нгерм анландской губ., а  в ъ  1710 году—к ъ  П етербургской; но 
въ  1719 году он ъ  п оказанъ  уж е в ъ  П сковской п рови нц ш , в ъ  1766 г. возведенъ н а  
степень уЪзднаго города, но в ъ  тоыъ же году и  упраздненъ, а в ъ  настоящ ее время 
потерялъ даже н азваш е города. В ъ  И зборске сохранились остатки древней к реп о 
сти, а  п ротивъ  ст^н ъ  показы вается насы пь, подъ которой будто-бы погребенъ Тру- 
воръ. В ъ X V II  в. в ъ  И зборске былъ ж енскш  монастырь. Ж и телей  в ъ  И зборске 
насчиты вается более 600 человекъ . Окрестности Изборска, такж е к акъ  и  П скова, 
весьма интересны  по обнаж еш ям ъ известняковъ  девонской системы. Б л и зь  
Изборска расположено небольш ое селеш е Дубкщ  при  этомъ селеш й, среди породъ 
девонской системы н аходится залеж ь ги п са  н а  глу б и н е  2 — 4 ф утовъ; ги п съ  боль
ш ей частью низкаго достоинства, ш патоваты й  и ли  крупнозернисты й и  ж илковаты й, 
большею частью окраш енны й в ъ  серы й  ц в етъ  прим есью  органи чески хъ  вещ ествъ . 
Зд есь  н аходится камнелом ня Розенберга ,,Upnxoeal‘, добы ваю щ ая алебастра более 
ч ем ъ  н а  6 тыс. рублей; работаетъ н а  н ей  около 40 человекъ. В ъ  д в у х ъ  верстахъ  отъ 
Д убковъ ,въ сторону  отъ ш оссе,отстоитъ селеш е Кряково, гд е  также сущ ествуетъ  кам не
ломня Б ал аги н а  и  К орнилова, добываю щ ая алебастра н а  7 т. р., п ри  70 рабочихъ.

С ледую щ ая станцш  П сково-Риж скаго п у т и —Печоры, н а  44-й версте  отъ П ско
ва. В ъ дв у х ъ  верстахъ  отъ стан цш  леж итъ пригородъ Печоры (на к ар те  А V III). 
Исторш пригорода связан а съ истор1ей находящ агося здесь П ечорскаго и ли  Псково- 
Печорскаго монастыря. П ервы м и поселенцами н а  м е с т е  монастыря были отш ельники  
(изъ  л етоп и си  и звестен ъ  только одинъ Маркъ), которые н екогда вы копали  здесь  въ  
горе пещ еры; поыгЬдшя были случайно открыты около 1470 года изборскими зв е 
роловами, которые, охотясь, услы хали  н а  горе свящ енное п еш е; гора эта была н аз
в ан а  Святой, а  участокъ  н ы н еш н яго  монастыря достался, по разделу , изборскому 
крестьянину Д ем ентьеву, который и  полож илъ здесь  основаш е поселеш ю . В скорё 
сюда приш елъ  и зъ  Ю рьева (Дерпта) гонимы й п ритесн еш ям и  н ем ц евъ  св ящ ен н и къ  
Тоаннъ съ  семействомъ, вы коп авш ш  здесь в ъ  горе, в ъ  1473 г., церковь во им я Успе
ш я  Богородицы . П о смерти своей жены Вассы (мощ и которой покоятся в ъ  церкви), 
1оаннъ п ри н ял ъ  иночество подъ им енемъ 1оны. Е го преемникъ, и гум ен ъ  М ихаилъ  
построилъ церковь и келш  н а  горе, но вскоре монастырь былъ разграбленъ ли 
вонским и ры царями. В ъ  первой  четверти X Y I в. монастырь былъ снова возста- 
новленъ  псковским ъ дьякомъ М исюремъ М унехины мъ и  подъячим ъ Ортюшей, 
окруж енъ кам енной стеною  и, находясь н а  гр ан и ц е  Л итвы  и  Л иф ляндш , сталъ  съ 
того времени значительны м ъ стратегическимъ пунктом ъ. В ъ 1581 году П ечоры 
тщ етно были осаждаемы польским ъ королемъ Стефаномъ Б атор 1емъ, в ъ  1592 г. под
верглись нападение ш ведовъ, переби вш и хъ  иноковъ  и  истребивш ихъ церкви, а  съ 
1611 г. н а  н и х ъ  безпрестанно н ап ад ал и  шведы, п оляки  и  литовцы , съ  ц елью  овла
деть  ими, к акъ  важ ны мъ стратегическимъ пунктом ъ (въ  1630 году здесь, кром е того, 
ещ е сильно сви реп ствовала моровая язва, причем ъ умерло 1.700 ч.). В ъ 1701 г. П етръ  
В. окруж илъ монастырь валом ъ и  рвомъ и  в ъ  п яти  п у н к тах ъ  устроилъ земляные 
басионы , такъ  что в ъ  1703 г. ш веды уже тщ етно осаждали Печоры; пос.тЬдшя стали  
пользоваться  полны мъ спокойств!емъ только со времени Н иш тадтскаго мира 
(1721 г.). В ъ современномъ П сково-П ечорскомъ монасты ре—6 церквей, и зъ  н и х ъ  
одна—соборъ У сп еш я Б огородицы —н скоп ан ъ  в ъ  горе; в ъ  соборе зам ечательна 
чудотворная и кон а У сп еш я Богородицы  (н ап и сан н ая  в ъ  1521 г.), которой п рип и - 
сы ваю тъ сп асеш е П скова в ъ  1581 г. отъ  войскъ  Батор1я и  в ъ  1812 г.—отъ Н ап о
леона. О стальны хъ ц ерквей —5; д в е  и зъ  н и х ъ  основаны  в ъ  п олови н е X V I в. (Б л а
го в е щ е ш я  и  св. Н иколая), остальны я д в е —в ъ  X V IH  в. (П окрова и  прав. Л азаря) и 
одна—в ъ  1820 г., в ъ  воспом инаш е избавлен!я П скова отъ  наш еетдая Н аполеона 
(церковь во им я арх. М ихаила). М онастырь влад еетъ  небольш им ъ количествомъ 
зем ли и  рыбными ловлями н а  П сковскомъ озере. В ъ настоящ ее время в ъ  пригороде 
ж иветъ  более 1 */а ты сячъ человекъ. Окрестности монастыря зам ечательны  по обна
ж еш ям ъ громадны хъ толщ ъ  (до 12 метровъ) красны хъ и  зеленоваты хъ девонскихъ 
песчаниковъ, в ъ  которы хъ и  вырыты монасты рсы я пещ еры. Н а  4-й версте  за ст. 
Печоры П сково-Риж ская ж. д. вы ходитъ  уже за пределы  П сковской губерш и. въ  
Лифляндскую .
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В ъ 3 в. к ъ  вост. отъ  П скова н а  р. П сковЬ н аходится погостъ Любятово. ЗдЬоь 
прежде былъ Л ю бятовсю й Н иколаевсш й мужской монастырь. П ервы я овед-Ьшя объ 
его сущ еотвован ш  относятся къ  1569 г., когда царь И ван ъ  Грозны й, пришедшлй съ 
ц'Ьлыо раззорить П сковъ , „ста во обитель Н иколы  н а  Любятов'Ь, в ъ  н ощ и  в ъ  не
д ел и , и  н ачаш а утреню  звони ти  по всему граду, и  тогда слы ш авъ, князь иеликш  
вел!й  звонъ , ум и лися  душ ею  и  п рш де в ъ  чувство, и  повел'Ь всЬм ъ воемъ мечи 
п ри ту п и ти  о камень и  н и  единому бы дерзнути  еже в ъ  граде  убийство сотворити“. 
Сюда очевидно пргурочивается часть действ  1л драмы Л ея  „П сковитян ка11, послу
ж ивш ей также сюжетомъ для прекрасной оперы Римскаго-К орсакова. О томъ же 
монасты ре упом инается и  в ъ  1606 г., по поводу битвы псковичей  съ  новгородцами: 
„новгородцы же сташ а у  Н иколы  н а  Любятов'Ь в ъ  монасты ре. И  п сковичи  паче 
всем ъ  градомъ изыдош а н а  н и х ъ , со щ и ты  ры бницким и н а  воз'Ьхъ и съ  полко- 
вы мъ нарядомъ, и  поидош а къ  монастырю св. Н иколы “. М онастырь уп раздн ен ъ  в ъ

1764 г. ЗдЬсь хран ится  чудотворная икона Божаей М атери, прострЬленная воинам и 
Стефана Батор1я, и  н ад ъ  царским и вратам и  ви си тъ  небольш ая икона, оставленная 
И ваном ъ Грозны мъ посл'Ь той ночи, которая предш ествовала его в сту п л ен ш  во 
П сковъ.

В ъ 6 в. к ъ  ю.-в. отъ  П скова расположено им. Быстрецово Н . Ф. Ф анъ-дерь- 
Ф лита, выдаю щ ееся среди други хъ  хозяйствъ  губ. своим ъ скотоводствомъ. В ерстахъ 
в ъ  22 отъ  стан цш  н а  северо-востокъ располож енъ погостъ  Ручьи , съ  населеш ем ъ 
около 150 чел., находивш ейся, по писцовы м ъ кни гам ъ  1584 г., в ъ  Ш елонской  п яти н е  
и  и м евп п й  церковь во имя св. Н иколая; в ъ  1590 г. погостъ былъ сожженъ литовцами.

О тъ П окова н а  востокъ идетъ Псково-Бологовская ж. д., которая будетъ раз- 
см отрена ниже.

О тъ гор. П скова, кромЬ в с е х ъ  оп и сан н ы хъ  п утей  и  В арш авскаго шоссе, идетъ 
ещ е больш ая дорога вдоль П сковского оз., а  затем ъ  Чудского, н а  г. Гдовъ. В ъ 3 
верстахъ  отъ П скова, н а  прав, берегу р. В еликой, недалеко отъ  этой дороги располо
женъ Серетинскт погостъ, бы внпй съ  X1Y по XV1H в. монастыреыъ. Зд есь  погре- 
бенъ  псковской арх1епископъ А рсеш й, скончавш ш ся в ъ  1684 г. Версты д в е  дальш е, 
тоже н а  правом ъ берегу р. Великой располож енъ н а  горЬ, издревле назы вавш ейся
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Смътной“, apxiepeiicKifi домъ, бывшгй Сн'Ьтогорсый Богородицкш -Рож дественскш  
монастырь, основанны й в ъ  X III в. преп. 1осафомъ, ум ерщ влении мъ лм-Ьет'Ь съ  17 
инокам и, в ъ  1265 г., н ем ц ам и. В ъ 1804 г. монастырь былъ обрахценъ в ъ  apxiepeficKifr 
домъ. Зд'Ьсь в ъ  соборЬ Рож дества Богородицы  почиваю тъ м ощ и преп. 1осафа. О 
п ринадлеж авш ихъ  монастырю ры бны хъ ловляхъ  мы говорили вы ш е (стр. 159). Вер
стахъ  в ъ  24 отъ П скова по назван н ой  дорог!» находится д. Монастырка, на 
мЬст'Ь которой в ъ  Х Ш  в. сущ еотвовалъ К няж ицш й Н иколаевскш  мужской мон., 
упраздненны й в ъ  1764 г., а  в ъ  30 в. отъ П скова, н а  самой дороге располож енъ 
древш й Елеазаровскт  и ли  Спасо-Великопустынскш  мужской монастырь, основанны й 
в ъ  1447 г. преп. Евф осиш емъ, в ъ  Mip-Ь носивш им ъ имя Е леазара (на карт’Ь А  V II). 
Зд'Ьсь почиваю тъ м ощ и какъ  основателя монастыря, такъ  и  его учен и ка преп. Се- 
раш она, скончавш агося в ъ  1481 г. В ерстахъ в ъ  45 к ъ  с. с. з. отъ Елеазаровскаго 
мои. (5 верстъ  вл'Ьво отъ Гдовскаго тракта) и  36 верстъ недсЬзжая г. Гдова, в ъ  
пред'Ьлахъ Гдовскаго у., на р. Желчт  располож енъ погостъ Озера. Зд’Ьсь сущ ество- 
в ал ъ  мужской О зерсый или  Озере дкш -П елекитсы й  мон., упраздненны й в ъ  1764 г. 
О нъ былъ основанъ  преп. И ларю номъ, учеником ъ преп. Е ф росиш я (Елеазара)

П сковского, скончавш имся 28 марта 1470 года. 
---------------------------------------------- ------  М ощ и его почиваю тъ зд-Ьсь подъ спудомъ. Ц ер

ковь, построенная в ъ  1687 г., сущ ествуетъ  по- 
ны н’Ь. Въ 8 верстахъ  отъ П скова къ  югу, близь

Р азвал и н ы  крЬпости X IV  в’Ька в ъ  г. Острове. (77о фот. 10. М. Шокальскаго).

В арш авскаго шоссе леж итъ небольш ое с. Лопатино  (на карт'Ь Б  V H I) гд-Ь н ахо
дится л есоп ильн ы й  и  кирп и чн ы й  заводъ Ч ервовы хъ  и Борзова, вы дЬлы ваю пцй 
досокъ и  кирп и ча слиш ком ъ на 78 т. р., почти  при  100 рабочихъ. В ъ версте  отъ 
Л оп ати н а леж итъ другое селеш е Луковка, гд е  также сущ ествуетъ  кирп и чн ы й  за
водъ  Ч ернова, ириготовляюшДй ки рп и ча почти н а  8 тыс. руб.

Вернемся теперь къ Варшавской желЬзной дорог'!,. Следующая за 
Псковомъ незначительная станщя Черская (Орлы, на картЬ В VIII).

В ъ 4-хъ верстахъ  отъ стан ц ш  находится крупное им-Ьше „Е лизавети но11 
Е . Е . Вагановой; им-Ьтпе заклю чает’!, в ъ  своихъ  гран и ц ахъ  1 260 д.; при  нем ъ н а 
ходится садъ съ  прекрасны мъ выборомъ плодовы хъ деревьевъ; в ъ  экономш  содер
жатся 2 казен ны хъ  жеребда, влЬппе которыхъ н а  крестьянскомъ коневодстве со- 
сед н и х ъ  волостей уже зам’Ьтно отразилось. В ъ 7 верстахъ  отъ стан цш  къ  
северу , у  полотна ж. д. леж итъ село Стрсмутки, гдЬ находится кожевенны й 
заводъ Л авриновскаго, выдЬлываюшДй, п ри  12 рабочихъ, кожъ н а  35 ты сячъ 
рублей.

Дал’Ье железнодорожный путь на 306-й в. отъ Петербурга дости
гаете ст. Острова (на карт'Ь Б  VIH). ВажнЬйшпмъ отправлетемъ ея 
служите ленъ, котораго она послала въ 93 г. —  1.483 т. п., въ 94 г.—  
710 т. п. и въ 95 г.— 1.015 т. п. КромЬ того станщей отпущено лЬсныхъ
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грузовъ 385 т. п. и соли— около 300 т. п. В ъ верстЬ отъ с т а н ц ш  нахо
дится у’Ьздный городъ Псковской губ. Островъ.

Назваше города объясняется тЬмъ, что древнее укрЬплете, раз
рушенное теперь уже временемъ и льдомъ, занимало почти весь ост
ровъ р. Великой; самъ же городъ расположенъ на правомъ берегу на
званной рЬки. Островъ существовалъ уя;е въ X IY  столЬтнг, такъ какъ 
имя его часто упоминается въ лЬтописяхъ этого в'Ька, во время столкно- 
вешй меченосцевъ и Литвы, а послЬ— Литвы съ Московскимъ государ- 
ствомъ; тогда Островъ имЬлъ стратегическое значеше, какъ погранич
ная крепость съ Лптвой. Въ 1501 году Островъ былъ выжженъ 
литовцами (когда ногибло до 4 тыс. его жителей), а въ 1581 г. онъ былъ 
взятъ Ватор1емъ, хотя, по Запольскому договору, былъ снова возвращенъ 
Pocciii. В ъ 1708 г. Островъ былъ приписанъ къ Ингерманландской губ., въ 
1719 г. находился въ Псковской провинцш Петербургской губ., а въ 
1727 г. приписанъ къ Новгородской губ. Въ письмЬ новгородскаго гу
бернатора Сенату отъ 
1768 г. приводятся 
слЬдуюпця слова: „го
родъ О стровъ— су
щая деревня, имЬетъ 
около 120 душъ ку
печества; въ воевод- 
скомъ домЬ только 
сороки да вороны жн- 
вутъ; ни площади, ни 
лавокъ не нашолъ11.
В ъ  1772 г. Островъ 
вошелъ въ составъ 
Псковской губ., а въ 
1777 г. возведенъ на 
степень у-Ьзднаго го
рода Псковского наместничества, переименованнаго въ 1796 г. въ гу- 
бергаю. В ъ настоящее время въ Остров-Ь, по переписи 1897 г., жителей 
оказалось 6.250 человЬкъ. В ъ коммерческомъ отношенш онъ важенъ, 
какъ одинъ изъ крупныхъ центровъ льняной торговли.

П одъ самымъ Островомъ, н а  противуполож ном ъ берегу р. В еликой леж итъ с. 
Бережане (населеш я около 250 ч.), в ъ  которомъ находится лёсоп и льн ы й  и  муко
мольный заводъ Б олы чева, вы работы ваю щ ш  досокъ и  м уки  н а  18 т. р. Вблизи же 
Острова, п ри  р'Ьк'Ь находится ещ е маленькое селеш е Л изина роща, гд-Ь сущ ествуетъ  
кож евенны й заводъ Линдберга, в  ы д е  лыв аю пцй кожъ слиш ком ъ н а  100 тыс. рублей. 
В ъ 4 в. отъ города, н а  берегу р. В еликой, в вер х ъ  по ея течеш ю  леж итъ  гора 
апостола вомы, н а  которой н екогда, повидимому, сущ ествовалъ  монастырь и л и  за- 
мокъ; теперь там ъ стоитъ часовня апостола. В ъ 28 в. н а  ю. в. отъ  Острова, при  
колодцахъ  и  небольш омъ озеркЬ располож енъ погостъ Вревъ, который былъ горо
домъ уже в ъ  X Y  в., ибо когда в ъ  1426 г. В итовтъ п риходилъ  в ъ  П сковскую  землю 
съ  литовцам и  и  татарам и, то, по словам ъ летопи си , „вревичи его побили  подъ 
Вревомъ градомъ“. Бродъ  былъ обнесенъ валом ъ, слЬды котораго сохранились по
ны не; кромЬ того видны  м еста, н а  которы хъ стояли церкви  бы вш ихъ  здесь когда-то 
монастырей: И льинскаго мужского и  П окровскаго женскаго. Во ВревЬ церковь св. Н и 
колая Ч удотворца сущ ествуетъ  съ  X V III в. Н азваш е этого селеш я указы ваетъ , что 
отсюда пош елъ и звестн ы й  родъ бар. В ревскихъ. П р и  городе О строве отъ В арш ав
скаго шоссе, продолжаю щ агося все время вдоль самаго полотна ж елезной  дороги, 
ответвляется  шоссе н а  Ш евъ. Н а  Кквско.иъ шоссе, в ъ  30 верстахъ  отъ Острова ле-
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житъ почт. ст. Новгородка (на к арте  Б  V III), отъ которой отходитъ почтовый трактъ  
н а  Н оворж евъ, В елиш я Л уки  и далее. П о этому почтовому тракту, верстахъ  въ  
22 отъ ст. Н овгородки расположено село Тадаленецъ (на к арте  Б  V H I), съ  насе
леш ем ъ  около 450 человекъ , и при  нем ъ Святогорокш мужской монастырь. Селен ie 
и  монастырь расположены в ъ  красивой, холмистой местности, п ри  озер-!; Т абалендгЬ; 
монастырь стоитъ н а  горе, в ъ  прежнее время и звестн ой  подъ им енемъ Синичъей, 
а  по построенш  монастыря—Святой. О снованъ монастырь в ъ  X V I в-Ьк’Ь, по п ове
ден и е царя И ван а  Грознаго, по случаю  я вл еш я  чудотворной иконы  Б о ш е й  Матери; 
в ъ  нем ъ теперь д в е  церкви: одна н а  горЬ—Ус не Hi я Богородицы , построенная въ  
н ач ал е  X V II в., а другая, подъ горою—св. Н иколая, основ, въ  1780 г. В ъ  монастыре 
покоится п р ах ъ  А . С. П у ш ки н а . Вблизи могилы  поэта, в ъ  1895 году, н а  средства 
крестьянъ Воронецкой волости (частью бы вш ихъ  крепостн ы хъ  П уш кина), устроены, 
в ъ  пам ять поэта, богадельня и библю тека - читальня. В ъ четы рехъ верстахъ  отъ 
монастыря находятся теперь небольш ая деревня и  погостъ Вороничъ, при  р. Сороти 
(жителей около 150 чел.); селеш е находится н а  м Ь сте бы вш аго пригорода В ороничъ

основаннаго ещ е в ъ  X IV  столет] я, 
такъ  к акъ  в ъ  .тЬтописяхъ им еется,

Святогорскш  монастырь.

т о в с й й  В итогтъ , в ъ  1406 г., „подъ В ороничемъ городомъ н ам еташ а рать м ертвы хъ 
детей  д в е  лодьи“. Въ 1582 году городъ былъ взятъ  польским ъ королемъ Стефаномъ 
Базорхемъ, но возвращ енъ  в ъ  томъ же году по договору. В ъ 1719 г. В ороничъ п р и 
п и сан ъ  пригородомъ к ъ  О почке. В ъ с е л е ц т  сущ ествуетъ  ещ е и  в ъ  н аш и  дни  зем
ляной  валъ , который н екогд а  служ илъ пригороду укреплеш ем ъ .

Б л и зь  с. Вороничъ расположено село Тригорское, принадлеж авш ее прежде 
пр!ятелю А. С. П у ш к и н а  А. Н . В ульфу, гд е  п оэтъ  нередко сходился съ  Д ельви- 
гомъ и  Я зыковымъ; впоследствш  и м еш е переш ло во в лад еш е М. И в. О сиповой, а 
по смерти ея оар. С. Б . Вревской. В ерстахъ в ъ  2 отъ Вороничъ н а  востокъ н а 
ходится с. Михайловское, родовое и м еш е П у ш к и н а  (переш едш ее оначала в ъ  собствен
ность сы на А лександра С ергеевича Г . А. П уш ки н а, а затем ъ  прю бретенное в ъ  к аз
ну), гд е  поэтъ провелъ годи своей ссылки:

„....Вновь я  п осети лъ
Тотъ уголокъ земли, гд-Ь я  провелъ
О тш ельпикомъ два года н езам етн ы хъ “...
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...П одъ в а ш у  С'Ьнь, М и хай ловсы я рощи,
Я ви л ся  я. К огда вы  в ъ  первы й разъ  
У ви д ал и  меня, тогда я  былъ 
Веселымъ юношей... и  т. д.

ЗдЬсь А. С. П у ш к и н ъ  н ап и сал ъ  м н о п я  и зъ  свои хъ  первоклассны хъ произ
ведеш й, напр, часть „Е вгеш я О негин а", „Б ори са Г одун ова1*, „Г раф а Н у л и н а 11 и  др.

В ерстахъ в ъ  10 отъ ст. Н овгородки, немного в ъ  сторону отъ ш оссе леж итъ 
с. Белье, при  озере того же им ени, зам ечательное своей древностью. В ъ  летоп и си  
о нем ъ и м еется  первое уп ом и н аш е в ъ  1368 г., когда „н ем ец кая  рать у  „В елья изъ  
Н а л е с ь и  бы ла1*. 1407 г. село было взято н ем ецкой  и  литовской ратью . З д есь  су- 
щ ествовалъ  Спассш й мужской монастырь, который в ъ  1459 г. сгорелъ  отъ молнш . 
В ъ 1517 г. седо подверглось опустош енно отъ литовц евъ , поляковъ  и  н ем ц евъ . Въ 
1565 г. подъ В ельемъ руссм е, подъ предводительствомъ кн. Ш уй скаго  и  Ш ерем ете
ва, разбили литовцевъ . В ъ 1582 г. пригородъ былъ взятъ  Б а т о ^ е м ъ , но в ъ  томъ же 
году возвращ енъ  Poccin. Съ упразднеш ем ъ  в ъ  Б е л ь е  пригорода, оно было обращ ено 
в ъ  село и поступало поперем Ьнно во владЬ ш е гр. Я гуж инскаго  и  кн. П отем кина- 
Т аврическаго и К ураки н а, отъ н и х ъ  оно переш ло въ  У п равлеш е У деловъ , а  затем ъ

Сельцо М ихайловское.

уже в ъ  ведомство Г осударственны хъ И м ущ ествъ. В ъ Б ел ь е  и в ъ  настоящ ее время 
сущ ествуетъ  древняя креп ость—земляной валъ .

Д ал ее , в ъ  35 верстахъ  отъ ст. Н овгородки по Ш евскому шоссе леж итъ  г. 
Олочка (на к ар те  Б  IX). О сноваш е города относится къ  1412 году, когда, по сказа- 
н ш  летопи сей , псковичи, для защ и ты  м естности  отъ  н ападеш й  литовц евъ , поля
ковъ  и ливон цевъ , устроили в ъ  с. О почке, н а  берегу р ек и  В еликой, земляной ровъ 
въ  235 саж. в ъ  окружности, сущ ествую щ ей и  в ъ  настоящ ее время, в ъ  который была 
проведена вода и зъ  р. Великой; о с. О почке встречается указаш е в ъ  псковскихъ  
л ёт сп и ся х ъ  ещ е в ъ  1341 году. В ъ 1426 г. О почка выдерж ала осаду вел. кн . литов- 
скаго В итовта. Ожидая н ещ яятеля, ж ители О почки устроили н а  кан атах ъ  мостъ, подъ 
которымъ н абили  кольевъ , а сами спрятались в ъ  крепости , чтобы она п оказа
лась  HenpiflTenro пустой; когда татарская кон н и ц а бросилась н а  мостъ, опочане под
р езал и  канаты , и  нещ пяте.ти почти  поголовно ли ш и л и сь  ж изни; оставпиеся же въ  
ж ивы хъ  были взяты  в ъ  п л ен ъ , позорно и зувеч ен ы  и  показаны  осаж даю щ имъ. Въ 
1441 г. О почка была истреблена пожаромъ, но в ъ  томъ же году возобновлена пскови
чам и, в и д евш и м и  в ъ  н ей  важ ный стратегичесш й п ун ктъ . В ъ 1501 и  1517 гг. Опоч
к а  снова подверглась н апад еш ям ъ  литовц евъ , но осаду вы держ ивала; в ъ  в о й н е  
1580—1582 годовъ она была взята поляками, но уж е в ъ  1582 году, по договору, воз
в ращ ен а  Poccin. П ри  ралд-Ьлепш Poccin  П етром ъ н а  8 губерш й, О почка была п ри 
п и сан а  к ъ  И нгерманландской губ., а  в ъ  1772 г., при  разде.теш и имп. Е катериной  II 
вемель, прю бретенны хъ отъ П ольш и, н а  дв1; губерш и—П сковскую  и  М огилевскую,
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О почка вош ла в ъ  составъ последней; в ъ  1777 г. О почка была назначен а уЬздны мъ 
городомъ П сковского нам естничества, а  в ъ  1812 году—уЬздны мъ городомъ Опочец- 
иаго у-Ьзда. В ъ  Опочк'Ь в ъ  X V I I  н  X V I I I  в . сущ ествовалъ  У спенсш й Особный 
ж енскш  монастырь, упраздненны й в ъ  1764 г. В ъ настоящ ее время в ъ  Опочк'Ь, по 
переписи 1897 г., оказалось 5.650 челов’Ькъ, тогда какъ  в ъ  н ач ал е  X I X  в . в ъ  ней  
считалось всего немного бол’Ье 800 чел., а  в ъ  1865 г.—3.800 душ ъ  обоего пола. Г л ав 
ны й предметъ торговли  города составляетъ ленъ, сбытъ котораго н аправляется  по 
п реим ущ еству  заграницу. В ъ самомъ г. Опочк’Ь н аходится кирпичны й заводъ И. П. 
Кудрявцева!, приготовляю щ ш  кирп и ча в ъ  годъ н а  10 т. р.; близь города, по Ш ев- 
скому шоссе сущ ествуетъ  ещ е кожевенны й заводъ И. Ф. К удрявцева, выработы- 
ваю щ ш  юфти, мостовья и  пр. в ъ  годъ н а  сумму свы ш е 107 т. р^

К ъ  востоку отъ Опочки, верстахъ  в ъ  12 расположено небольш ое озеро Ао- 
ложе, близь котораго находился древш й городъ П сковской губ. Коложе, раззоренный 
литовским ъ княземъ Ви-
товтомъ, уведш и м ъ в ъ  
п.тЬнъ отсюда 11 тыс. 
ж ителей; н а  м есте  преж- 
няго города — „городи- 
щ гЬ“, при  сел-Ь того же 
имени стоитъ часовня во

/Цшм0.

Опочка. (По фот. А. И. Никоновича).

имя св. ТТ.пи. В ерстахъ в ъ  29 отъ Опочки къ  северо-западу леж итъ пригородъ 
Красный, н а  р-ЬкЕ Синей (на карт!; А  IX). К расны й основанъ  в ъ  1464 г. псковскими 
посадниками А лександромъ и  Васи;пе.мъ. Онъ неоднократно подвергался наш еств!ямъ 
н’Ьмцевъ и  литовцевъ , а в ъ  1582 году былъ взятъ  польским ъ королемъ Батор1емъ, 
но в ъ  томъ же году возвращ ен ъ  Poccin. Впос.тЬдствш К расны й былъ уЬзднымъ 
городомъ, съ  1719 г. п ри п и сан ъ  к ъ  О почке, а съ  1777 г. считается уж е пригоро- 
домъ. Ж и телей  в ъ  городе насчиты вается около 1 тысячи человекъ. Ш евское шоссе 
з а  Опочкой, версте  н а  27-й, вы ходитъ  уже за границы  П сковской губернш .

Возвращаемся теперь къ Варшавской желЬзной дорогЬ. Выйдя со 
станцш Острова и перейдя мостомъ р. Великую, желЬзно-дорожный 
путь, миновавъ полустанокъ Федосьино, приходитъ, на 331-й в. отъ Пе
тербурга, къ незначительной станцш Жогово (на карт'Ь А  VIII). Нако-
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нецъ, оставивъ въ 12 верстахъ отъ Жогова телеграфный постъ 
Лыталово, Варшавсшй путь на 359-й верстЬ достигаетъ последней 
станщи, лежащей въ предЬлахъ нашей области—Пондеръ (на картЬ А  
IX); станщя грузитъ преимущественно дрова (до 200 т. п. въ годъ). 
Въ 12 верстахъ за этой станщей Варшавская ж. д. перейдя р. Утрою, 
выходитъ изъ предЬловъ Озерной области въ Витебскую губернш.

III. Tpemiu желЬзно-дорижный рад1усъ отъ столицы — Витебская 
(Царскосельская) желтъзная дорога. На 22-й ея верстЬ отъ столицы ле
житъ уЬздный городъ Петербургской губ. Царское Село (на картЬ Г Y1).

Городъ возникъ въ началЬ XVIII в., на мЬстЬ бывшей при швед- 
скомъ владычествЬ финской деревни Саари-мойсъ (швед. сл. Saari mojs, 
т. е. возвышенная, верхняя мыза) или Саарской мызы, подаренной въ 
1708 г., при раздачЬ земель въ Ингерманландш, Петромъ Великнмъ Ека- 
теринЬ I н сдЬлавшейся съ тЬхъ поръ резиденщей Царской Фамилш. 
Ещ е раньше руссше поселенцы называли Саарскую мызу Сарской; это 
назваше потомъ перешло въ Царское и съ 1725 г. стало оффищальнымъ. 
Раздавая земли въ малонаселенной Ингерманландш, Петръ Велигай пре- 
слЬдовалъ укрЬплеше этой вновь прюбрЬтенной русской территор1п 
путемъ заселешя ея русскими людьми. Въ виду этого, „по отписанш 
Саарской мызы къ комнатЬ императрицы11, Екатерина приступила къ 
застройкЬ своихъ владЬшй, вызвавъ для этого плотниковъ - кре- 
стьянъ изъ Вологодской губ. и построивъ, въ 1713 г., кирпичный сарай 
съ обжигательной печью. Деревянный дворецъ, „хоромы11 (1712— 1714 г.), 
деревянная церковь У сп етя  (1716 г.), сооруженные по плану архите
ктора Форстера, церковь ВлаговЬщешя (1717 г.)— были первыми зда- 
шями, построенными Екатериной I въ Царскомъ. Въ 1714 г. вологод
скими переселенцами-плотниками были срублены 33 избы, для переселяе- 
мыхъ изъ дворцовыхъ волостей крестьянъ Московской, Ярославской, 
Рязанской и др. губ. Въ 1718 г. начата была постройка „каменныхъ 
палатъ11,—двухъэтажнаго каменнаго дворца, оконченнаго только въ 
1724 году, и устроенъ звЬринецъ для лосей, оленей, кабановъ, до
ставлявшихся какъ изъ лЬсовъ, окружавшихъ Царское, такъ и пзъ  
другихъ мЬстъ. ДальнЬйшимъ своимъ устройствомъ и развитаемъ го
родъ обязанъ ЕлизаветЬ ПетровнЬ. К ъ ея времени относится прежде 
всего сооружеше канала, снабдившаго Царское проточной водой. Для 
этого были расчищены Виттелевсте ключи, откуда каналомъ вода про
ведена въ Верхшй или Большой прудъ, затЬмъ въ Нижшй и отсюда 
ручьемъ въ рЬчку Славянку. За недостаточностью этого источника, 
тогда же начаты были работы по проведению изъ дачи Тайцы другого 
канала, оконченнаго, подъ назватемъ Бауерскаго, при ЕкатеринЬ II. 
ЗатЬмъ, по плану и подъ руководствомъ знаменитаго архитектора Р а
стрелли, къ каменнымъ палатамъ сдЬланы были пристройки, образовав- 
гшя такъ называемый средшй домъ, построены флигеля, соединенные со 
среднимъ домомъ галлереямп, желЬзныя ворота и рЬшетка, въ звЬ- 
ринцЬ на мЬстЬ погреба „Монбежъ“ (Mon bijou), павильоны, бастюны, 
каменный залъ на острову, катальныя горы и пр., разведенъ садъ 
съ аллеями, прудами и искусственной горой Парнасъ. На эти сооруже
ния съ 1748 г. по 1762 г. было истрачено болЬе 1.170.000 р. Постепенно 
возраставшее заселеше Царскаго особенно начало увеличиваться съ  
1748 г. Для новыхъ дворцовыхъ сооружешй, потребовавпшхъ освобож-
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д е н ш  мгЬста, дома чиновников’ъ и церковнослужителей были перенесены 
въ заднюю (нын^ Большая) улицу Служительской слободы. КромЬ того 
служители, ремесленники, торговые люди, рЬшивппе остаться въ Цар- 
скомъ навсегда, начали строить собственные дома. Такимъ образомъ 
возникла нынЬшняя Большая ул. съ рядомъ параллельныхъ и съ пе
ресекавшими ихъ прямыми и косыми переулками. Тогда же былъ 
устроенъ бульваръ, и началось мощеше улицъ. Прп Екатерине II 
Царское обогатилось новыми крупными coopyжeнiями. Дворецъ былъ 
увеличенъ, и заложенъ новый Александровсюй—для внука Екатерины 
Александра I; по плану Камерона была устроена юническая колоннада 
съ воздушными садами; Буш ъ развелъ англШ сте сады; были воздвигнуты 
великолепные памятники въ ознаменоваше событШ, связанныхъ съ  
царствоватемъ Екатерины и въ честь выдающихся деятелей ея эпохи. 
Начавшимся въ это время (съ 1768— 1772 гг.) генеральнымъ межева- 
шемъ земель Ингерманландш, въ томъ числе и царскосельскихъ дачъ, 
крестьяне Царскаго были наделены землей и лесомъ. Для привлечешя 
городскихъ жителей, Екатерина основала въ 1785 г., близь Царскаго, 
городъ Софт, построивъ каменные дома и церковь и установивъ для 
переселяющихся разныя льготы. Въ 1808 году, по повеленш имп. Але
ксандра I, Соф1я была присоединена къ Царскому, съ возведешемъ по- 
следняго на степень города, называемаго Царскимъ Селомъ. Въ 1811 году 
въ Царскомъ Селе былъ открытъ Лицей, первыми питомцами котораго 
былъ А. С. Пушкинъ, баронъ Дельвигъ, графъ Корфъ, кн. Горчаковъ 
и др. Продолжая расширяться, Царское Село въ царствоваше Николая I 
было соединено съ Петербургомъ железной дорогой, первой нов ременп 
устройства линш въ Россш, открытой въ 1837 г.

Царское Село состоитъ изъ двухъ участковъ: собственно города 
п парковъ и садовъ съ дворцами и разными сооружетями. Городъ 
дЬлится на две части: Городскую, съ соборомъ св. Екатерины и Тор
говой площадью, н Софйскую, съ соборомъ В озн есетя  и плацомъ. 
Первая часть на зап. граничить съ Верхнимъ садомъ, а на ю. и ю.-з.—  
со Старымъ садомъ, прудами п дачами. СофШская часть на с. отде
ляется отъ Стараго сада прудами п Виттелевскимъ водопроводомъ, а 
съ з. прилегаетъ къ Вабаловскому парку. Ш ироюя и прямыя улицы 
застроены красивыми домами п виллами самой причудливой и разнооб
разной архитектуры и множествомъ садовъ. Жителей, по переписи 1897 г., 
оказалось 22.300 д. об. п., церквей 10; изъ нихъ два собора: Вознесенсшй и 
Екатерипинсшй. Соборъ В озн есетя  Господня, основанный Екатери
ной П, построенъ по образцу св. Софш въ Константинополе. Соборъ 
св. Екатерины (1840 г.) выделяется своей живописью. В ъ Знамен
ской церкви, заложенной въ 1734 г. на м есте сгоревшей церкви Бла- 
говещешя, замечательна икона Знам етя, золотая риза которой вЬснтъ 
‘2 71 /2 ф. И зъ учебныхъ заведешй въ Царскомъ СелЬ находятся муж
ская и женская гимназш, женское духовное училище и нЬ сколько низ- 
шихъ школъ; знаменитый же Лицей былъ переведенъ въ Петербургъ  
въ 1844 году.

Царскосельсшй паркъ, устроенный въ ашлшйскомъ вкусе, раз
деляется на 3 части: Старый паркъ со Старымъ дворцомъ, отделя
ющейся отъ города Садовой и Волконской улицами, а отъ Верхняго 
парка—Бабаловскимъ проспектомъ; Верхшй паркъ, съ Александров-



ГЛ . v in . ЦАРСК О Е СЕЛО. 321

скимъ дворцомъ, примыкающш къ Дворцовой и Кузьминской улицамъ, 
и Новый или БабаловскШ паркъ, расположенный къ го. отъ Стараго 
парка. Старый паркъ, заключающей различныя здатя , кюски, гроты, арки, 
мосты, пруды, развалины и пр., представляетъ лучшую часть парковъ. 
И зъ этихъ сооружешй прежде всего обращаетъ внимате дворецъ, осно
ванный Екатериной I. Это— обширное здание, въ стиле рококо, состоитъ 
изъ двухъ флигелей, примыкающихъ къ такъ называемому Среднему дому, 
съ отлогимъ гранитнымъ спускомъ въ садъ, и украшенныхъ по фасаду 
пилястрами и колоннами коринескаго ордена. И зъ множества залъ 
дворца особенно замечательны: Янтарная комната, вся покрытая пла
стинками нзъ янтаря и украшенная янтарными издгЬл1ями, подарен
ными прусскимъ королемъ Петру I; Люнская, обитая шелковыми обо
ями; Лазоревый залъ, стены котораго покрыты лазоревымъ камнемъ, а 
полъ сдЬланъ изъ чернаго дерева съ  перламутровыми инкрустащями; 
Серебряный залъ, блещунцй всюду серебромъ; Бальный залъ, весь въ 
золотё и зеркалахъ; Китайская комната, украшенная различными про- 
изведешями китай- 
скаго искусства и 
содержащая зам е
чательную коллек- 
ц ш  фарфоровыхъ 
издЬшй и мн. др., 
отличающихся бо- 
гатствомъ и рос
кошью о т д е л к и .
Ко дворцу при- 
мыкаетъ Мрамор
ная галлерея, по
строенная въ 1783 
году, по плану 
архитектора Каме
рона, отличающая
ся легкостью и изяществомъ архитектуры. Недалеко отъ дворца находится 
Большой прудъ. На берегу расположено здаше въ готическомъ стиле—  
Адмиралтейство, въ которомъ хранятся шлюпки временъ Екатерины П  
и лодки для плавашя по пруду; по сторонамъ Адмиралтейства находятся 
птичники и матроссшй домикъ. Направо, на Болыномъ острове, на пруду— 
Концертный залъ, построенный Елизаветой, а близь него поднимается изъ  
воды круглая мраморная, украшенная корабельными кормами и носами, 
колонна съ гранитнымъ цоколемъ и бронзовымъ орломъ наверху, 
воздвигнутая Екатериной П въ память победъ Орлова-Чесменскаго. На 
мысу, находится Турецкая ванна, въ мавританскомъ стиле, съ бо- 
гато-украшеннымъ, волоченымъ куполомъ; за нею мостъ въ виде галле- 
реи изъ юническихъ колоннъ сибирскаго мрамора, поставленныхъ 
скульпторомъ Тортор1емъ въ 1775 г. Противъ Адмиралтейства распо
ложенъ Малый островъ съ гранитными пристанями, а близь Турецкой 
ванны—о-ва Дикш и Каменный. В ъ ю.-з.части Стараго парка прячется 
въ кустарнике египетская гранитная пирамида— памятникъ тремъ лю- 
бимымъ собакамъ Екатерины П; за нею Розовое поле, около котораго нахо
дится круглая гранитная беседка, построенная Александромъ I. И зъ  дру- 
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гихъ сооружешй въ этомъ парке нулшо указать: Турецгай гаоскъ—въ па
мять посольства кн. Репнина въ Константинополь; Концертный залъ—  
тоже на острову, и при немъ руина съ кухней; Китайская бесЬдка, 
построенная въ 1788 г.; гранитная террасса, сооруженная въ 1809 г., по 
плану архитектора Руско; Вечернш залъ, существующей съ 1796 г., 
и противъ л'Ьваго флигеля дворца— четырехугольный мраморный обе- 
лискъ гр. Румянцеву, поставленный въ 1771 г., въ память Кагульскаго 
сражешя. В ъ северной части Стараго сада, къ с. отъ Большого пруда, 
находится оригинальное здаше Эрмитажа, съ кухней, построенное архи- 
текторомъ Растрелли въ 1746 г. В ъ одной изъ верхнихъ залъ Эрми
тажа замечательны столы, па которые блюда доставляются снизу 
посредствомъ особаго механизма. Недалеко отъ Эрмитажа воздвигнута 
круглая мраморная колонна, поставленная въ 1771 г., въ память 
побить гр. Орлова въ Морей. Ворота, ведущ1я изъ парка въ го
родъ, также замечательны по своему историческому значению и по ихъ  
художественному исполнешю: мраморныя, воздвигнутыя Екатериной Н  въ 
честь гр. Орлова, содействовавшая прекращешю въ 1771 г., чумывъ Мо
скве, и великолепныя дорическаго стиля, чугунныя ворота, сооружен- 
ныя Александромъ I въ память Отечественной войны, съ  надписью на 
одной стороне: „Любезнымъ моимъ сослуживцамъ“, а па другой: „А
mes chers compagnons d'armes“. Недалеко отъ мраморныхъ воротъ заме
чательна также искусственная руина, развалины готическаго замка, въ 
виде зубчатой колонны, построенной, по плану Фельтена, въ память Ту
рецкой войны 1762 г. И зъ  Стараго парка въ В ер х тй  идутъ два про
езда, представляюпце две высошя арки: Большой и Малый Капризъ.—  
ВъВерхнемъ саду изъ здашй замечателенъ Александровскш дворецъ, 
заложенный Екатериной Н  въ 1792 г. и построенный архитекторомъ 
Гваренги. Ко главному здашю съ обеихъ сторонъ примыкаютъ два 
флигеля, соединенные колоннадами коринескаго ордена. По сторонамъ 
главнаго входа расположены бронзовыя статуи, скульпторовъ Пиме
нова и Логановскаго, изображающая игры: „бабки11 и „свайку11. В ъ
залахъ дворца замечательны картины Айвазовскаго и Брюллова и мо
дели русской конницы и судовъ, находящаяся въ библютеке. К ъ  ю.-з. 
отъ дворца, въ глубине парка находится прудъ, съ Детскимъ островомъ, 
мысомъ Добраго Саши и детскимъ домикомъ. Отъ дворца направляется 
аллея черезъ Чугунный мостъ; отъ нея направо, гора Парнасъ, театръ 
или Оперный домъ, построенный въ китайскомъ вкусе въ 1779 г., 
оранжереи и теплицы съ 4 павильонами; налево—прудъ съ  китайскимъ 
мостомъ, грибокъ, китайсюе садики и цветники и китайсюй поселокъ, 
состояний изъ 19 домиковъ, среди которыхъ на площади помещается 
здаше на подоб1е китайскихъ пагодъ. И зъ другихъ здашй въ Верхнемъ 
саду замечателенъ Арсеналъ (Mon bijou), здаше, въ англшско-готиче- 
скомъ вкусе съ 4 башнями, заключающее ценное собр ате редкихъ  
историческихъ памятниковъ, предметовъ искусства, оруаия и драгоцен
ностей всякаго рода, и искусственная развалина-капелла съ прекрас
ной статуей Христа, изъ белаго мрамора, работы скульптора Данне- 
кера. В ъ Бабловскомъ парке находится небольшой дворецъ, гротъ и 
венещанская колонна (обелискъ) близь Стараго сада.

За Царскимъ Селомъ на 25-й версте железно-дорожнаго пути на
ходится безъуездный городъ Павловскъ, расположенный на берегахъ р.
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Славянки (на картЬ Г VI). Местность города и его окрестностей, какъ 
видно изъ писцовыхъ книгъ X V  и начала X V I стол'Ьтш, была заселен
ной уже давно и принадлежала Великому Новгороду. В ъ 1775 году раз- 
сматриваемая местность была отписана въ удЬлъ вел. кн. Павлу Пет
ровичу, который въ 1780 году выстроилъ зд'Ьсь дворецъ; при послЬд- 
немъ образовалась слободка, названная Павловскомъ и возведенная въ
1796 году на степень безъуЬзднаго города. Въ 1796 году Павловскъ 
пожалованъ былъ императрицЬ Map in ведоровнЬ, и къ нему были 
приписаны селешя Оедоровское, Красное Село, Липицы и  Тярлево, но въ  
1816 году городское управлеше было переведено въ Царское Село. Въ  
позднЬйшее время Павловскъ перешелъ въ собственность вел. кн. 
Константина Николаевича. Павловсгай дворецъ, какъ сказано выше, 
построенъ Павломъ I въ 1780 г.; но въ 1803 году, послЬ пожара, онъ 
былъ перестроенъ. Дворецъ отличается прекрасной внутренней отдЬлкой, 
вокругъ него существуетъ нЬсколько памятниковъ, сооруженныхъ им
ператрицей Mapieft 0едоровной, любившей проводить весну въ ПавловскЬ, 
(садикъ покойной императрицы, монументъ въ память ея родителей, 
мавзолей Павла I и др.). Близь дворца существуетъ небольшая крЬпостца 
Мар1енталь, выстроенная Павломъ I въ воспоминате того, какъ въ 1703 г. 
шведскш генералъ Кронпортъ былъ разбитъ на р. ИжорЬ. Въ Павлов
скЬ имЬется обширный паркъ. На лЬто въ городъ съезжается громадное 
число петербуржцевъ. При сганщи ж. д. находится вокзалъ, гдЬ въ лЬт
нее время по вечерамъ ежедневно играетъ первоклассный оркестръ, при
влекающей не только дачниковъ, но и массу петербургскихъ обывате
лей. Коренныхъ жителей въ ПавловскЬ, по послЬднимъ свЬдЬшямъ, 
насчитывалось 4.950 ч.

Окрестный селеш я Липицы , Глазово, Тярлево (последнее при платф орм е жел. 
дор.) и  др. л етом ъ  переполняю тся дачниками. Вблизи П авл овска находится К онстанти- 
новская обсерватор1я, спепдально предназначенная для и зучеш я метеорологическихъ и 
м агн итн ы хъ  явлеш й . П о ргЬк'Ь С лавянке, в ъ  3 верстахъ  отъ П авловска леж итъ мыза 
Царская Славянка, которая до 1846 г. была главной  в ъ  громадномъ и м еш и  граф ини 
Самойловой, почему и  назы валась Графской; в ъ  1846 г. и м еш е  это было приобретено 
Д-томъ У дЬловъ за  700 т. р. и  передано в ъ  заведы ваш е главн оуправляю щ аго  двор- 
цовымъ управлеш ем ъ, но в ъ  1858 г. оно переш ла, в ъ  в и д ах ъ  сокращ еш я расходовъ 
по у п р авл ен щ , в ъ  удел ьн ое  ведомство. В ъ окрестностяхъ П авловска расположено 
несколько  к руп н ы хъ  фабрикъ, п реим ущ ественно бум агоп ряди льн ы хъ .Т акъ ,въ  версте 
отъ  Ц арской С лавянки, н а  противуполож ном ъ берегу ръчки  н аходится многолюд
ное село Антропшино (съ н аселеш ем ъ почти в ъ  1*/а тыс. чел.), а  в ъ  д в у х ъ  верстахъ  
отъ  него, при  р. И ж оре,—мыза Ваню, где  сущ ествуетъ  бум агоделательная  и  картон
н ая  ф абрика К реля, вы работы ваю щ ая, при  50 рабочихъ, оберточной бум аги и  кар
тона н а  80 тыс. рублей. Н еподалеку  же отъ мызы, п ри  той  же р е к е  находится не
большое селеш е Гайколово (м енее 100 жит.), в ъ  которомъ сущ ествуетъ  гораздо 
ббльш ая бум агоделательная  и древесно-массная ф абрика Рейнера, вы делы ваю щ ая 
оберточной бумаги, п ри  100 рабочихъ, более ч ем ъ  н а  250 т. р. в ъ  годъ.

Вблизи н азван н ы хъ  селеш й, при  р е ч к е  С лавян ке леж итъ  д. Пизе лево, у  кото
рой открывается интересны й разрёзъ  кембрш ской си ней  глины , ун гули товаго  
песчаника, ди ктонем оваго  сланца и  ортоцератитоваго силурШ скаго известняка, 
прикры ваемаго девонскими образоваш ями (серы е рух л як и  съ  остатками девон скихъ  
рыбъ); разрезъ  этотъ также интересенъ по н еправильности  в ъ  н ап л астоваш и  сло
евъ . П о больш ой дороге отъ  П авл овска н а  юго-востокъ, в ъ  5 верстахъ  отъ города 
леж итъ больш ое село Федоровскт посидъ, съ н аселеш ем ъ более 1.200 человекъ; въ
1797 г. село было п рип и сано к ъ  городу П авловску  и  до освобождешя крестьянъ  
составляло собственность вел. кн. К онстан тин а Н иколаевича. Д ал ее , в ъ  д в у х ъ  вер
стахъ  отъ  села находится д. Райколова, ж ителей в ъ  которой насчиты вается около 
250 человекъ; при  деревн е работаю тъ д в е  м укомольны хъ мельницы  В уйлова, но про

2 1 *



3 2 4 о т д е л Ъ  III . ЗА М Е Ч . НАСЕЛЕННЫ Й МЕСТА И  МЕСТНОСТИ.

изводство и х ъ  невелико. Въ версте съ  небольш им ъ отъ последней  деревни, при 
той же р. ИжорЗз леж итъ д. Лпполово, в ъ  которой сущ ествуетъ  круп н ая  писчебу
маж ная ф абрика подъ фирмой „К. Д и пгардъ  и  К°“, вы работы ваю щ ая, почти при  
100 рабочихъ, бум аги  писчей, печатной, мундш тучной, ц ветн ой  и пр. н а  сумму 
свыш е 370 т. р. в ъ  годъ. К ъ  сЬверу отъ Р ай колова, в ъ  дв у х ъ  верстахъ  отъ него, 
при с. Сампсоповкгъ находится  обш ирная писчебумаж ная ф абрика Небе, на которой 
работаетъ около 550 челов’Ькъ рабочихъ, и  производится бум аги писчей, почтовой, 
слоновой, папиросной и пр. н а  1.200.000 рублей. Н аконецъ, в ъ  р ай о н е  П авловска 
есть ещ е одна бум агоделательная фабрика, а  им енно Ш абловскаго в ъ  с. Кирцеловгъ 
но разм ерам и  производства п оследн яя значительно у ступ аетъ  всем ъ  преды дущ имъ.

Какъ продолжете Царскосельской железной дороги разсмотримъ да
лее строющуюся железно-дорожную линию Лисино-Дно-Сокольники и всгЬ 
сколько-нибудь замечательный местности, лежапця въ районе дороги. 
Эта л и тя  начинается отъ Царскаго Села. Перейдя мостами p.p. Сла
вянку и Ижору, строющаяся ж. д. вторгается въ лесное пространство, 
тянущееся более чемъ на 100 верстъ, къ p.p. Л уге и Мшаге. За Ижо- 
рой ж. д. достигаетъ Лисина (на карте Г V I )—  станцш ня ветви Бал
ийской железной дороги Гатчина-Тосна.

В ерстахъ в ъ  17 н а  го.-в. отъ станцш , при  упом инавш ем ся уже вы ш е шоссе, 
соединяю щ емъ М осковсшй ш оссейны й трактъ  съ  В арш авским ъ, леж и тъ  небольш ая 
деревня Лисино  (м енее 100 жителей), п ри  которой съ  1834 года учреждено ведом- 
ствомъ М инистерства Государственны хъ И м ущ ествъ  Лисииское учебное шспкчество 
„для образцоваго в ъ  больш омъ в и д е  п рави льнаго  лесоводства и  в в е д е т я  воспи- 
тан ни ковъ  С.-Петербургскаго Л есного И нсти тута  в ъ  надлеж ащ ую  по лесн ой  части 
п ракти к у11. Л есничество сл уж и ть  м естом ъ п ракти чески хъ  за н я п й  воспи танн и ковъ  
низш аго  Л исинскаго у ч и л и щ а  и  слуш ателей  Л есного И нститута. К ром е того лес
ничество уже съ д ав н и х ъ  поръ  сделалось любимымъ Ц арской Ф амш ией местомъ 
для охоты; къ  1857 году здесь былъ выстроенъ И м ператорсм й охотничий п ави льон ъ  
н а  случай  пр1езда н а  охоту В ы сочайш ихъ  Особь; к ъ  этому же врем ени здесь былъ 
устроенъ звери н ец ъ  для содерж аш я кабановъ, ланей  и  козуль, и  заведенъ 
куропаточны й рем изь и  псарны й дворъ.

За Лисинымъ железный путь сближается съ p.p. Суйдой и Оре- 
дежемъ. Верстахъ въ 50-ти отъ Лисина железно-дорожный путь уже всту- 
паетъ за пределы Петербургской губершй въ Новгородскую и, сл е
дуя внизъ по живописной долине Оредежа, подходитъ къ селу Ямъ-Те- 
сову (на карте Г VII), имеющему около 400 жителей.

Окрестности Я мъ-Тесова зам ечательны  по обнаж еш ямъ красны хъ и  зелены хъ 
девонскихъ песчаниковъ  съ  зелеными и  фю летовыми глинам и , заклю чаю щ имъ 
характерны я девонсш я окам енелости  R hynchonella livonica, A trypa  re ticu la ris  и  пр. 
Въ п есчан и кахъ  нередки  глубош я пещ еры . Отъ села Я м ъ-Т есова по р. Оредежу 
сущ ествуетъ, к акъ  упом иналось вы ш е (стр. 302), небольш ое пароходство до ст. Пре
ображенской В арш авской ж. д. Б о л е е  лю дныя селеш я по р. Оредежу—Моровино, вер
стахъ  в ъ  3 отъ Я мъ-Тесова, а  затем ъ  с. Бутково, верстахъ  7 отъ М оровина; в ъ  обо- 
и х ъ  селеш яхъ  ж ителей по 300 человекъ . В ъ противуположнуго сторону отъ с. Я мъ- 
Тесова, в ъ  дв у х ъ  верстахъ  отъ него, п ри  оз. Пристанскомъ расположено с. Пристань, 
съ н аселеш ем ъ около 400 чел.

Отъ с. Ямъ-Тесова железно-дорожный путь, выйдя на верховья 
р. Луги, продолжаетъ идти по Новгородской губ., огибая границы Луж- 
скаго у., и подходитъ къ большому селению Старый Медвтъдь (на карте 
Г V n ), расположенному при Новгородско-Псковскомъ шоссе, на берегу 
р. Мшаги; въ немъ живетъ около тысячи человекъ, а въ полуверсте 
отъ названнаго селешя лежитъ село Медвтъдь, съ  населешемъ около 
250 ч., где находится церковь, обращенная въ приходскую изъ Нико- 
лаевскаго монастыря, о которомъ упоминается въ 1740 г.

Въ окрестностяхъ с. Старый М едведь, и звестн ы хъ  своими обнажеш ями 
светло-зеленаго девонскаго известняка съ  R hynchonella livonica и  пр., расположено
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несколько лю дны хъ селеш й, и зъ  которы хъ н азовем ъ сл'Ьдуюпця. В верхъ по 
р. Мшаг'Ь ближ айш ее с. Высоково, в ъ  5 верстахъ  по больш ой дорог!;, съ н аселеш ем ъ 
около 700 ч., в ъ  4 съ  неболы нимъ верстахъ  отъ н его—с. Вольшге Угороды, им ею щ ее 
ж ителей  бол'Ье 700 ч. В низъ же по теченпо р'Ьки, в ъ  2Vя в - отъ с- Старый М едведь 
леж итъ  с. Большой Прихонъ Г Верхи i й П рихонъ), въ  коемъ ж ителей насчиты вается 
более 1.100 человекъ . З д есь  обнажаются изъ-подъ  и звестн яковъ  пестрыя девоне ы я 
глины . З атем ъ , къ  северо-востоку отъ с. Старый М едведь леж атъ  селеш я: Межникъ 
(около 400 жит.), Новое Веретье (населеш я приблизительно 500 ч.), Горное Веретье 
(насел, более 600 ж.) и  н акон ец ъ  Митоши, и м ею щ ее около I 1/» тыс. ж ителей; 
в ъ  последнем ъ и зъ  н азван н ы хъ  селеш й находится  церковь, обращ енная въ  
приходскую  в ъ  1764 г. и зъ  упраздненнаго мужского монастыря. К огда онъ  былъ 
основанъ ,—неизвестно . М иню ш сие же чудотворцы ж или  во второй п олови н е  X Y I в.; 
м ощ и и х ъ  были обретены н етлен н ы м и  в ъ  кон ц е  Х У П  в. В ъ  1668 — 84 г. настоя- 
телемъ монастыря былъ М акарш  Г оловинъ . Н ы н еш н яя  церковь во им я отроковъ 
1акова и  1оанна, М иню ш скихъ чудотворцевъ, построена, по В ы сочайш ему п о в е л е т ю , 
въ  1841 г., и  в ъ  ней покоятся и х ъ  мощ и.

На 10-й верстЬ отъ с. Ст. МедвЬдь желЬзно-дорожный путь всту- 
паетъ уже въ предЬлы Порховского уЬзда Псковской губ. и вскоре до
стигаете пос. Сольцы (на картЬ В УН). Посадъ Сольцы расположенъ по 
обоимъ берегамъ р. Шелони. Онъ принадлежитъ къ числу старинныхъ 
поселешй Псковской области, хотя въ точности время его основашя не
известно; первое упоминате о носадЬ въ лЬтописяхъ имЬется подъ 
1391 г., когда послы псковичей, встрЬтивъ здЬсь новгородскую рать, 
заключили съ новгородцами миръ. Сольцы вмЬстЬ съ Мусцами упоми
наются еще въ 1471 г., когда зд'Ьсь, на р. Ш елони воевода Ивана Ш  
кн. Дан. Дм. Холмсшй съ 4 тыс. москвичей разбилъ на голову 4 тыс. 
новгородцевъ. В ъ X Y I в. упомянутыя селешя находились въ Шелонской 
пятин'Ь. Мусцы, по писцовымъ книгамъ 1581 г., назывались тогда Му- 
сецкимъ погостомъ, въ предЬлахъ котораго были село Солца и дер. За- 
боровье; въ то время въ СолцЬ существовала церковь св. пророка Илш, 
„4 двора духовенства и всего дворовъ 25 пашенныхъ11. Въ ХУ1П ст. 
Сольцы были обращены въ слободу артиллершскаго ведомства и назы
вались таковой до 1781 г., когда она была переименована въ посадъ, съ  
позволешемъ имЬть свою ратушу и съ  предоставлешемъ жителямъ какъ 
слободы, такъ и с.с. Мусцовъ и Заборовья мЬщанскихъ правъ. Съ этого 
времени Сольцы стали прюбрЬтать все болЬе видное промышленное зна- 
чеше, какъ одинъ изъ крупныхъ центровъ обработки и торговли льномъ. 
Благодаря последнему обстоятельству посадъ обратилъ на себя внимаше 
правительства, выразившееся цЬлымъ рядомъ законодательныхъ мЬро- 
пр1ятай (утверждеше плана посада, опредЬлеше штата полицш и штата го- 
родскаго управлеп1я и пр.). Самая древняя часть посада находится на 
берегу р. Ш елони вокругъ единоверческой церкви, гдгЬ прежде стояла 
церковь прор. Илш, въ 1824 г. перенесенная на берегъ ручья Крутца. 
Въ настоящее время жителей въ посаде насчитывается около 51/i  т. 
человекъ. Главными зашгиями населетя являются хлебопашество, тор
говля вообще и льняная въ особенности. И зъ  существующихъ въ п о -. 
садЬ льнопрядиленъ наиболЬе крупныя: Я. Ванюкова, съ производст- 
вомъ льняной пряжи на 150 т. р., и Калашникова— на 56 т. р.

Б д и зь  посада, в ъ  2 в. отъ него, н а  р. Ш елони  находится погостъ Шкнятинъ иди  
С княтинъ, бы вппй съ  первой  половины  X Y I в. В веденскимъ ж енскимъ монасты- 
ремъ. В ъ 1581 г. онъ быдъ раззоренъ литовцам и. З атем ъ  онъ  былъ преобразованъ 
в ъ  мужской мон., а в ъ  1764 г. упраздненъ. В ъ 3 в. отъ Содецъ, н а  рч. Мильцп, су
щ ествуетъ  погостъ Молочково, бы вппй в ъ  н ач ал е  X V III в . муж скимъ монастыремъ, 
в ъ  1764 г. упраздненны м ъ. Б л и зь  посада обнаруж иваю тся выходы  соляны хъ клю
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чей, обязанны хъ своимъ пропсхож деш емъ породамъ девонской системы, содержа- 
щ им ъ залеж и поваренной соли. К лю чи выбиваю тся н а  берегу р. Ш елони , ниж е 
впадеш я в ъ  н еерч . Крутца. В кусъ воды горько-соленый, тем пература 6",г,Р. Окрест
ности посада Солецъ изобилую тъ таким и  же соленосными ключами, обнаруж иваю 
щ им ися по берегамъ Ш елони  и  ея притоковъ. Н а  Ш елони  у  С олецъ обнажаются 
св-Ьтло-еЬрые девонсш е известняки. В ъ трехъ  верстахъ  ниж е Солецъ на Ш елон и  зам е
чательно по вы ходам ъ породъ девонской системы с. Свипордъ. Зд'Ьсь в ъ  многочисден- 
н ы хъ  каменолом няхъ наблюдаются прекрасные разр'Ьзы девонскихъ нзвестняковъ, 
отчасти рухляковъ  и  пестры хъ гл и н ъ  съ характерны ми окаменелостями Spirifer 
d isjunctus и  пр. и  остатками рыбъ. В ъ Геологическомъ К аби н ете  Петерб. У н и вер
ситета хранится прекрасная коллекщ я зд еш н и х ъ  окаменелостей, собранная проф. 
Венюковымъ.

Верстахъ в ъ  8 отъ посада н а  ю го-востокъ расположено им гЬш е кн. Б . А. 
В асильчикова Выбити  (Выбети); в ъ  экономш  более 7 т. дес.; п ри  им'Ьнш сущ е
ствую тъ заводы лош адей ан гл ш ск и х ъ  скаковы хъ, охотн и ч ьи хъ  и  ры систы хъ вин о
куренны й заводъ, паровая  л есо п и л ьн я  и  мукомольная мельница.

Отъ посада Сольцы желЬзно-дорожный путь направляется на ст. 
Дно  (на картЬ В VIII). Псково-Бологовской ж. д. В ъ районЬ участка 
„Сольцы-Дно“ расположено нисколько многолюдныхъ селенш: д. Кук- 
лино, въ 6 в. отъ Солецъ къ югу, съ  населешемъ около 500 ч., д. 
Гребня, въ 4 верстахъ отъ последней,—жителей тоже около 500, д. Ретня 
(Ретно), въ 4 верстахъ на ю.-в. отъ предыдущей деревни, находившаяся, 
по ппсцовымъ книгамъ 1581 г., въ Ш едонской пятинЬ и тогда уже 
иыЬвшая деревянную (нъпгЪ каменную) церковь св. Николая; ньпгЬ здЬсь 
населетя  около 600 ч.; с. Дорогостицы, при р. Илеменкгъ, съ  населешемъ 
около 500 ч., и село Д но  (или Донизина)—деревня и погостъ, съ насе
лешемъ болЬе 500 челов.

Вернемся теперь къ описашю желЬзнодорожнаго пути Дно-Соколь
ники, который верстахъ въ 28 отъ от. Дно достигаетъ следующей своей 
станцш Дпдоеичи (на карт!; В  VIH).

В ерстахъ в ъ  8—10 отъ стан цш  н а  ю го-западъ расположено с. Хилово. Зд'Ьсь 
вы ходятъ н а  дневную  поверхность соляны е ключи, содержание, кром'Ь соли, 
такж е сероводородъ. Х иловсш е кдгочи, подобно Старорусскимъ, обязаны своимъ 
происхож деш ем ъ породамъ девонской системы, содерж ащ имъ поваренуго соль и 
гип съ , н асчетъ  которы хъ и  образуются главн ы я составны я части  раствора—соль и 
сероводородъ. К лю чи эти признаны  были и м ею щ и м и  государственное значеш е по 
и х ъ  целебны мъ свойствамъ; и зследоваш е эти х ъ  водъ, произведенное проф. А. П. 
Бородинымъ, показало в ъ  н и х ъ  сравнительно ничтожное количество поваренной соли 
при весьм а зиачительном ъ содерж анш  сероводорода. В ерстахъ  в ъ  15 отъ станцш  
к ъ  северо-западу леж итъ небольш ое селеш е Раменье, где  н аходится кож евенны й 
заводъ Фрыженкова, производящ ей товара н а  12 т. р. в ъ  годъ. В ъ  20 верстахъ  отъ 
станцш , почти  по прямой л и н ш  н а  зап адъ  располож енъ в ъ  ж ивописной, гористой 
и  озерной м естности  погостъ Вышгородъ (Вышегородъ). Н аходясь  н а  рубеж е П сков
ской и  Н овгородской земли, онъ  уж е в ъ  1428 году и м ел ъ  значеш е у креп л ен н аго  
п ункта , когда литовсш й князь В итовтъ, передъ осадой П орхова, сначала „два дня 
и  д в е  н о щ и 11 стоялъ подъ Вышегородомъ. В ъ 1471 г., во время войны  Н овгорода 
со П сковомъ, выш егородцы однажды отправились произвести  н ападеш е н а  псковсш я 
села, а псковичи  в ъ  это время п р и в ал и л и  съ  войскомъ к ъ  Вышегороду; по- 
сл едш й  долж енъ былъ сдаться, так ъ  какъ  посланны е н а  псковсш я селеш я 
отряды ещ е не вернулись. Н а  утро выш егородцы вы ш ли  и зъ  городского за 
брала съ крестами, и  и х ъ  воевода Е ф им ъ  К ипр1яновъ кричалъ  осаждавш имъ: 
„П сковичи посадники и  весь П сковъ! п о ветств у я  вам ъ  съ  челобитьем ъ, плачемъ: 
к акая  н и  есть вам ъ  обида, в'Ьдаютъ про то государь в аш ъ  и  в аш ъ  князь, да Великгй 
Н овгородъ, а вы н адъ  нам и  учи н и те  милосерд1е,—мы же вам ъ ж ивотворящ ш  крестъ 
п о ц ел у ем ъ 11, п осле чего псковичи  отош ли отъ городка. Ж и тел ей  в ъ  настоящ ее время 
в ъ  ВышегородЬ всего около 100 человекъ . В ъ п огосте  два храма. В ъ окрестностяхъ 
Выш егорода находится ещ е три  древн ихъ  погоста. Б л и ж ай п п й  и зъ  н и х ъ  к ъ  Выш- 
городу погостъ Облучье, в ъ  7 верстахъ  отъ него к ъ  северу , располож енъ н а  берегу
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озера Облучья; по писцовы мъ кни гам ъ  1584 г., погостъ находился в ъ  Ш елонской 
п я т и н е  и и м ел ъ  в ъ  то время церковь св. Илш , которая п осле  пож ара была зам е
нена, около 1805 года, каменной, сущ ествую щ ей  в ъ  погосте и  теперь. Второй погостъ 
Жедрицы (Ж едерицы), в ъ  9 верстахъ  отъ В и ш города к ъ  западу , по тем ъ  же п исц о
вы м ъ книгам ъ, такж е н аходился  в ъ  Ш елонской п яти н е; в ъ  погосте деревянная цер
ковь, основаш е которой относится к ъ  70 годамъ X V Ш  ст.; поводомъ к ъ  основание 
храм а послуж ило, по преданно, явлеш е н а  этомъ м есте  иконы  П реображ еш я Гос
подня н а  ж ердяхъ (откуда и  н азваш е самаго погоста); явленной  иконы, к акъ  пола- 
гаю тъ, в ъ  настоящ ее время в ъ  храм е  н етъ ; древш й храм ъ и  погостъ были сожжены 
литовцам и, когда последш е, вероятно, осаждали, в ъ  1428 г., Выш егородъ. Е щ е  даль
ш е, верстахъ  в ъ  18 н а  ю го-западъ отъ  Ж едриц ъ  располож енъ, при  рч. Литвенкп,. 
погостъ  Влади.трецъ ГВладим1рсшй), основанны й в ъ  1462 г. и  впоследствш  бы вппй 
пригородомъ П сковской провинцш .

ДалЬе желЬзно-дорожный путь, перейдя недалеко отъ потока р. 
Шелонь, и войдя въ Новоржевсклй уЬздъ, верстЬ на 27 отъ ДЬдовичъ 
приходитъ къ ст. Чихачево, а приблизительно на 26 в. отъ послЬдней, пе
рейдя р. Сороть, достигаетъ ст. Бгъжапщи  (Ашево). ЗдЬсь находится 
восточная часть Судомскихъ и Бгьжаницк ихъ возвышенностей, о кото
рыхъ мы говорили выше (стр. 6).

В ерстахъ в ъ  30—35 н а  зап адъ  отъ стан цш , по почтовой дороге леж итъ, при 
озерахъ Расцо и  Аршо, небольш ой уезд н ы й  городъ П сковской губ. Новоржевъ (на 
к ар те  В V III ) . В ъ X V II I  CTO.Tbiin н а  м есте  города находился погостъ А рш о, при
н а д л е ж а в ш и  к ъ  А рш анскому стан у  П усторж евскаго уезд а . В ъ  1777 году уездное 
уп равлеш е и зъ  П устой  Рж евы  было перенесено в ъ  погостъ А рш о, причемъ по- 
ел ёд ш й  бы лъ переим енованъ в ъ  городъ Н оворж евъ. В ъ  1796 г. городъ оставленъ 
бы лъ за  ш татомъ, но в ъ  1802 г. снова возстановленъ. Ж и телей  в ъ  Н оворж еве, по 
последней  переписи, всего 2.850 чел овекъ —поровну м уж чинъ и  ж енщ и н ъ. Торговое 
значеш е города невелико. В ъ окрестностяхъ Н оворж ева известн ы  выходы доломи- 
ти эи рован н ы хъ  девонскихъ известняковъ .

Н а  противуполож номъ берегу озера, в ъ  версте  отъ  города леж итъ д. Орша, съ  
населеш ем ъ более 300 человекъ. Н а  северъ  отъ Орш и, верстахъ  в ъ  22, н ахо
дится, п ри  р е к е  Выборкгь, погостъ Выборг, основанны й в ъ  1430 году, при  к н я зе  
А лександре ведоровиче и  впоследствш  укреп л ен н ы й  стенам и; в ъ  городе сущ е
ствовали  в ъ  то время два монастыря—К рестовоздвиж енскш  мужской и  В арварин- 
ск ш  ж епскш , которые в ъ  1581 г. были раззорены поляками. К ъ  северу  отъ Н ово
ржева, верстахъ  в ъ  10 отъ него, расположено людное селеш е Ядринииа (Кобылье 
Болото тожъ), гд е  ж иветъ  около 650 человекъ, а также ещ е более къ  северо-востоку 
отъ  города, верстахъ  в ъ  15 по почтовому тракту  н а  А ш ево—д. Михалкина, населеш е 
которой можетъ быть определено приблизительно той же цыфрой, что и в ъ  предыду- 
щ ем ъ селеш й. В ъ  5 верстахъ  отъ Н оворж ева н а  юго-востокъ расположено им еш е „Мака
ровой П . И . Корроль; площ адь и м еш я  760 дес.; севооборотъ восьмипольны й; при  эконо- 
ном ш  сущ ествуетъ  заводъ орловскихъ  рысаковъ, плодовый питом никъ , а та клее 
винокуренны й и  пивоваренны й заводы, переработываю пце, кром е собственныхъ 
продуктовъ, ещ е и  покупной  картофель и  ячмень (производство около 10 т. р.). Той 
же в л ад ел и ц е  неподалеку отъ М акарова (въ о. Николъскомъ) принадлеж итъ ещ е 
и другой пиво-медоваренный заводъ, оъ производствомъ на 8 1/2 т. р.

В ъ 6 верстахъ  отъ стан ц ш  Б Ь ж аницы  н а  юго-востокъ, недалеко отъ полотна
ж. д. находится оз. Дубецъ, соединяю щ ееся р. Пылкой съ оз. Цевломъ (въ  Холмскомъ 
у.) и  далее  съ оз. Полистомъ. Эта система (остатки громаднаго доисторическаго 
озера, по Н и к и ти н у ) представляетъ стокъ р. Полисти, текущ ей  н а  сев.-востокъ, в ъ  
И льм ень. В ерстахъ в ъ  7 къ  востоку отъ  оз. Полиото, близь обш ирны хъ болотъ, рас
положено крупное и м еш е „Р атчи " С. К . ф онъ-Г лауэра (въ  Холмскомъ у.); пло
щ ад ь  и м е ш я  28 т. д.; в ъ  экономш  им еется заводъ лош адей чистокровны хъ, ры
саковъ  и  метисовъ п оследн ихъ  съ  арабскими. В ъ  эп оху  освобождешя крестьянъ 
сельцо Р атчи  принадлеж ало П . И . П алибину, который былъ однимъ и зъ  самы хъ 
кр у п н ы х ъ  дворянъ-зем левладельцевъ  Х олмскаго у. К ъ  сев.-зап . отъ ст. Б еж ан и цы , 
верстахъ  в ъ  10, леж итъ и м еш е Л. Л . Л ьвова „ fo p a “'} земли в ъ  экономш  более
з,i т. д.; система полеводства девятипольная; при  и м е ш и  есть небольшой винокурен
ны й  заводъ и  плодовый садъ. Старая дворянская фамилдя Л ьвовы хъ в ъ  эп оху  осво-
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бождешя крестьянъ  в лад ел а  в ъ  Н оворж евскомъ уЬ зде 17 тысячами десятинъ  земли. 
Е щ е  д ал ее  кь  северо-западу, верстахъ  в ъ  12 отъ Горы  и  верстахъ  в ъ  8 за с. А ш е- 
вымъ леж итъ погостъ Плесса, гд'Ь сущ ествовалъ  упом инав 1ш йся в ъ  грамот'Ь Бориса 
Годунова Н икольсш й монастырь, упраздненны й в ъ  1764 г. и  при  и здан ш  ш татовъ 
обращ енный в ъ  приходскую  церковь. В ерстахъ в ъ  10 къ  зап . отъ ст. Б 'Ьжаницы 
леж итъ д. Хряпъево, съ  населеш ем ъ около 100 челов-Ькъ, при  которой находится вино
куренны й заводъ Дерю гина, съ  производствомъ сп и рта почти н а  7 ты сячъ рублей.

Следующая станщя желЬзно-дорожнаго пути— Локня, верстахъ въ 
24 отъ БЬжаницъ, уже въ пред'Ьлахъ Великолуцкаго уЬзда, близь р. 
Лот и, притока Ловати, которую (т. е. Локню) ж. д. пересЬкаетъ.

В ъ 9 приблизительно верстахъ  н а  сЬверо-востокъ отъ  стан ц ш  отстоитъ почтовая 
стан щ я Б. Поръ, отъ  которой в ъ  28 в. по почтовому тракту находится погостъ Троица- 
Хловииа  (Троицко-Х ловицкш ), в ъ  которомъ уже в ъ  X Y II  ст. сущ ествовалъ  муж 
ской монастырь, обращ енны й в ъ  приходскую  церковь в ъ  1764 году. В ъ  окре- 
стностяхъ Троицы -Х ловицы  н а  р. Л овати  вы ступаю тъ кембршск.1е слои и снлур1й- 
сше известняки . Силуршсгие слои наблюдаются и  дальш е н а  с'Ьверо-востокъ по Л о
вати , в ъ  окрестностяхъ погоста Макарова, верстъ  13 не доезж ая Х олма. В ъ 65—70 
верстахъ  отъ стан щ и  леж итъ  у'Ьздный городъ П сковской губернш  Холмъ, распо
ложенный при  вп ад ен ш  р-Ьки Куньи в ъ  Л овать. Х олмъ принадлеж итъ  къ  числу  
древн ихъ  новгородскихъ поселеш й. П ервое упоминание имени Х ълм ъ  в ъ  л'Ьтопи- 
сяхъ  встрЬчается в ъ  1144 г. „въ  тоже л гЬто по горе Х ълм ъ  весь“, хотя м нопе отно- 
сятъ  эти  слова н е  к ъ  н ы н еш н ем у  Холму, а к ъ  урочи щ у Холму, находивш ем уся 
в ъ  самомъ Новгород^. Зат'Ьмъ, в ъ  1341 г. назы вается кн. П сковскш , А лександръ 
Всеволодовичъ, который, вьгЁхавъ и зъ  П скова, оставался до 1365 г. Х олмскимъ кня- 
земъ, но сущ ествовалъ-ли  в ъ  это время самый городъ—остается тоже неизв1>ст- 
ны мъ. В ъ 1471 г. Х олм ъ уп ом и нается  подъ именемъ Холмскаго погоста, принадле
ж авш его тогда к ъ  Деревской п яти н е . С охранивппеся и  до настоящ аго времени следы  
земляного вал а  н а  левом ъ  берегу Л овати  позволяю тъ предположить, что н екогда 
погостъ былъ ук реп л яем ъ  новгородцами противъ  литовцевъ. В ъ  ф еврале 1581 г. 
войска Стефана B aiopitf, стоящ им  около В елики хъ  Л у къ  и  П скова, п ри ш ли  ночью 
къ  Холму, и  в зявъ  его, оставили  за собой. С пустя 20 л е т ъ  п осле войны  съ  Бато- 
pieMb зап устелы й  Х олм ъ и м ел ъ  103 двора и  157 ж ителей. В ъ  1732 году Х олмъ во- 
ш елъ  в ъ  составъ В еликолуцкой п рови н ц ш  Новгородской губерш й, а в ъ  1777 г. онъ 
переим енованъ  в ъ  у езд н ы й  городъ П сковского н ам естничества. Н овгородсы й гу- 
бернаторъ Сиверсъ около этого времени (въ  1768 г.) п и сал ъ  в ъ  своемъ до
кл аде  Сенату сл Ьдую пця слова о Холме: „въ  Х олм е я  внезапно вош олъ в ъ  соляной 
амбаръ и  в ел ел ъ  считать к у л и  съ  солью; по зап искам ъ  значилось в ъ  наличности  
около 7.000 пудовъ, а  оказалось только около тысячи, остальны е были в ъ  раздаче 
почти всему посаду до свящ ен н иковъ  заимообразно; в ъ  Х олм е более 700 душ ъ, и  
только одинъ ум Ьетъ п и сать 11. В ъ 1796 г., п ри  преобразованш  П сковского нам ест
ничества в ъ  губернш , Х олмъ остался за ш татомъ, но в ъ  1802 году снова былъ возста- 
новленъ  в ъ  степени уезд н аго  города. В ъ  настоящ ее время в ъ  городе ж ителей  5.900 
человекъ  (2.700 м уж чинъ и  3.200 ж енщ инъ). Р е к а  Л овать судоходна (им еется гру 
зовое судоходство), благодаря чем у городъ п олучи лъ  значительное торговое раз
витие. В ъ  Х олм е находится пиво-медоваренный заводъ К расильн икова, приготов
ляю щ ей п и в а  и  меда в ъ  годъ почти  н а  19 т. р.; второй пиво-медоваренный заводъ 
Ш ел яп и н а  и  К расильн икова,—съ  производствомъ свы ш е 10 т. р.; кроме того в ъ  го
р о д е  им еется кожевенный заводъ Захарова, выработьгваюпцй кож евеннаго товара 
н а  сумм у также более 10 т. р. И зъ  Х олм а и дутъ  тракты  н а  Ст. Р уссу  и  н а  В. Л уки. 
Б л и зь  города расположено с. Медово, съ  населеш ем ъ немногимъ более 100 человёкъ, 
гд е  прежде находились 2 монастыря, мужской и  женсш й; в ъ  1764 г. оба были 
упразднены.

В ерстахъ в ъ  40 отъ Х олма къ  ю гу леж итъ  небольш ое селеш е Краенополвиъ, в ъ  
которомъ сущ ествуетъ  винокуренны й заводъ ф онъ-Г ейкина, вы куриваю пцй  спирта 
И a -rr I'1 Т ‘ В0Рстахъ в ъ  20 н а  с.-з. отъ Холма, уже в ъ  п р ед ел ах ъ  Старорусскаго 
у. Н овгородской губ., расположенъ Рдпйскгй погостъ, п ри  одноименномъ озере, среди 
н епроходим ы хъ болотъ и  лесовъ . Здесь  в ъ  X Y II  в. сущ ествовала муж ская п у 
стынь, игум номъ которой былъ С пиридонъ Голохвастовъ . В ъ 1764 г. пусты нь была 
упразднена, п осле чего некоторы я и зъ  ея и кон ъ  и  4 колокола были перевезены  в ъ  
С авво-В иш ерскш  мои., Н овгор, губ. (см. ниже).
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Следующая станщя желЬзно-дорожнаго пути Пасва, при одноимен
ной рЬкЬ, лежитъ приблизительно на 24-й верстЬ отъ от. Локни.

В ерстахъ  в ъ  12 отъ  н ея  к ъ  сЬверу находится погостъ ДунятР  близь котораго 
расположено кладбищ е, и звестн ое подъ именемъ „м оги льн и ковъ“; н а  кладби щ е 
болтзе 30 огромны хъ м огилъ (2—4 саж. в ъ  оенонаш и и  2—4 арш. вы ш ины ), распо- 
л о го н н ы х ъ  трехугольником ъ; п редаш й  о кл адби щ е не сущ ествуетъ. В ерстахъ въ  
25 отъ ст. Н асвы  н а  западъ  располож енъ. при  озер'Ь Вяж п, погостъ Вязъ, вблизи 
котораго находится главн ы й  узелъ  Вязовской возвы ш енности, гд-Ь леж итъ  озеро Малый 
Вя.чъ, выпускающий: ргЬку Великую. Отъ ст. Н асвы  н а  ю.-з., верстахъ  в ъ  25 находится 
погостъ Настцы. Зд'Ьсь в ъ  X V II  Blurb сущ ествовал а  мужской монаотырь, а въ  
1764 г. онъ  былъ упраздненъ.

Наконецъ, пройдя еще около 24 веротъ, железный путь достигаетъ 
станцш Ново - Сокольники, лежащей уже при пересЬченш разсматриваемой 
железно-дорожной лиши Московско - Виндавской желЬзной дорогой. Вер
стахъ въ 8 за Ново-Сокольниками Петербурго-Витебская ж. д. выходитъ 
изъ предЬловъ Озерной области, направляясь на Невелъ и Витебскъ.

Отъ ст. Ново-Сокольники Московско-Виндавскгй желЬзно-дорожный 
путь въ двухъ верстахъ на западъ также выходитъ за пределы нашей 
области; на 25-й верстЬ, уже въ Витебской губ., лежитъ ст. Маево.

Пройдя за послЬдней станщей верстъ 13, желЬзный путь опять, 
на протяжения 8— 9 верстъ, прорЬзываетъ южную оконечность Опочец- 
каго уЬзда и въ двухъ съ неболынимъ верстахъ отъ его границъ (въ 
Витебской губ.) достигаетъ ст. Пустошки.

В ерстахъ в ъ  9—10 н а  с.-в. отъ  последней  леж итъ, п ри  озер'Ь Подцо приго- 
родъ О почецкаго у. Заволочъ (Заволочье). В ъ прежнее врем я Заволочье было горо
домъ, основаш е которому полож идъ в ъ  1536 г. вел. кн. И ван ъ  В асильевичъ . Н ах о 
дясь н а  гр ан и ц ^  съ  Л итвой, городъ подвергался неоднократны м ъ н апад еш ям ъ  со 
стороны последней; такъ , в ъ  1613 г. он ъ  былъ взятъ  О лисовскимъ, и  в ъ  томъ же 
году „казаки  себежсше и  опочецш е всякз'е люди взяли  городъ Заволочье у  Олисов- 
скаго и  много суконъ , и  городъ сож гли". В ъ  1719 г. Заволочье было уездны м ъ го
родомъ П сковской п рови нц ш , но, съ  учреж деш емъ П сковского н ам естничества, онъ 
бы лъ уп раздн ен ъ  и  вам енен ъ  сначало П устой  Рж евой , а затем ъ  Новоржевомъ. Н а  
сущ ествую щ ем ъ ещ е и  в ъ  настоящ ее время вокругъ  пригорода земляномъ валу  
прежде ш ла деревянная стена. Ж и тел ей  в ъ  пригороде около 200 челов'Ькъ. В ъ  18 
верстахъ  отъ  пригорода н а  северъ , при  озерЬ Веснеболот (Гнилецъ), расположенъ 
погостъ Весиеболоп, о которомъ л етоп и сь  уп ом и наетъ  ещ е в ъ  1503 году, когда ли- 
товсы й  к н язь  А лексавдръ  заклю чилъ съ  П ван ом ъ  H I nepeMHpie, об ещ ая  не тро
гать 19 городовъ и  70 волостей, и  в ъ  чи сл е  последи и х ъ  Веснебологъ. В ъ п огосте есть 
деревянная церковь в ъ  честь святителя Н иколая  Чудотворца, построенная в ъ  1697 
году. Т еперь в ъ  п огосте м ен ее 100 жителей. К ъ  северо-востоку отъ Веснеболога, 
верстахъ  в ъ  восьми, находится  им'Ьше „Бардово“ И. К. фонъ-М ейера, площ адью  в ъ  
2 тыс. десятинъ, в ъ  которомъ устроенъ вин окуренн ы й  заводъ, вы куриваю щ гй спирта 
почти н а  5 тыс. рублей.

Въ противуположнуго сторону отъ ст. Ново-Сокольники (къ МосквЬ) 
строюлцйся Московско-Виндавскгй железно-дорожный путь приблизи
тельно на 21— 22-й верстЬ достигаетъ уЬзднаго города Псковской губ. 
Великихъ Лукъ (на карт'Ь Г IX). Городъ расположенъ по обоимъ берегамъ 
р. Ловати и на островЬ ея Дятловкп. В ел ите Луки, называвнпеся 
въ новгородскихъ лЬтописяхъ до начала X Y  в. безъ прилагательнаго 
„В елите11, принадлежатъ къ числу древнЬйшихъ русскихъ городовъ. 
Впервые имя его встрЬчается въ новгородской лЬтописи подъ 1166 г., 
когда „на зиму приде Ростиславъ изъ Кыева на Лукы“, гдЬ про
исходило свидате вел. кн. Ростислава Мстиславича съ  сыномъ Свя- 
тославомъ и новгородцами. Назваше свое городъ получилъ, какъ по-
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л а г а ю т ъ , отъ луки или колЬна, которое дЬлаетъ здЬсь р. Ловать. Луки 
в ъ  то время принадлежали къ Новгороду, но им^ли, должно быть, 
свое особое управлеше, такъ какъ въ Воскресенской баппгЬ ви- 
с'Ьлъ вЬчевой колоколъ. Находясь по соседству съ Литвой —  „въ 
см'Ьсномъ владЬнщ11 у  новгородцевъ и великихъ князей Литов- 
скихъ,— В ел ите Луки часто подвергались раззорешямъ со стороны литов- 
цевъ, почему и были защищены деревянной стеной съ 12 башнями 
и окружены слободами, обнесенными тыномъ. Во время усобицы 
Новгорода съ удЬльными князьями Луки были раззорены (въ 1168 г.), 
а въ 1198 г. сожжены полочанами и литовцами. Въ половинЬ X V  в^ка 
(въ 1448 г.) Иванъ III присоединилъ В ел ите Луки къ Московскому 
княжеству. Весной 1566 г. въ городЬ свирЬиствовалъ моръ. В ъ 1580 году 
въ Вел. Лукамъ выступилъ съ пятыо-тысячнымъ войскомъ Стефанъ 
БаторШ; крепость была сожжена, и начались переговоры о сдачЬ, но 
венгры и поляки, боясь лишиться добычи, самовольно ворвались въ  
городъ и начали рЗззню. Баторай владЬлъ имъ до 1582 года. В ъ  1611 г. 
Вел. Луки были разрушены Лжедмитр1емъ и находились послЬ этого 
въ полномъ запустЬнш почти 9 л'Ьтъ. По приказу царя Михаила 
ведоровича 1619 г., разбЬжавниеся жители Великихъ Лукъ были снова 
собраны, и кромЬ того сюда были поселены уральсюе и д о н сте  ка
заки (остатки которыхъ здЬсь называются „казацкими недорослями11). 
При ПетрЬ I деревянная крепость была заменена землянымъ укрЬп- 
л етем ъ  съ  бастюномъ, остатки котораго сохранились еще и до на- 
стоящаго времени. В ъ 1708 г. В. Луки были отнесены къ Ингерман- 
ландской губ., а въ 1777 г. назначены уЬзднымъ городомъ Псковского 
наместничества, переименованнаго затЬмъ въ губершю. В ъ настоящее 
время жителей въ В. Лукахъ больше, чЬмъ въ остальныхъ уЬздныхъ 
городахъ Псковской губ., а именно 8.480 ч. (3.824 м. п. и 4.656 ж. п.)- 
Торговля города незначительна. В ъ  В. Лукахъ существуетъ нисколько 
фабрикъ и заводовъ: пиво-медоваренный Шаварди (производство— болЬе 
чЬмъ на 25 т. р.), винокуренный заводъ Касперскаго (выработка I I 1/2 
т. р.) и нисколько кожевенныхъ. В ъ В. Лукахъ существуетъ Вознесен- 
с т й  Ильинскш ж ен стй  монастырь, обращенный въ таковой изъ муж
ского въ X V n  в. В ъ продм'Ъсть’Ь В. Лукъ, при впаденш р. Коломенки 
въ Ловать существуетъ Троицшй Серпевъ мужской монастырь, возоб
новленный въ X V I в., по усерд1ю именитыхъ людей, инокомъ БоголЬ- 
помъ. Соборъ Св. Троицы съ придЬломъ св. Серия построенъ въ 
1706 г. В ъ  окрестностяхъ В. Лукъ развиты девонстя отложетя—доло
миты, известняки, рухляки, песчаники.

В ерстахъ в ъ  10 отъ В. Л у к ъ  леж итъ небольш ое с е л е т е  Рыжакова, в ъ  ко
торомъ находится ви н окуренн ы й  заводъ Д ворникова, вы куривагопцй спирта н а  8 
т. р. В ъ 22 верстахъ  отъ города къ  ю гу располож енъ, п р и  озер1з Сокотгъ, погостъ 
Колюбаки (д. К улебякина), въ  которомъ в ъ  прежнее время сущ ествовалъ  У спенсш й 
монастырь, п рип и санн ы й  в ъ  1686 г. къ  Н овгородскому a p x i e p e f ic K O M y  дому, а  въ  
1764 г. обращ енны й в ъ  приходскую  церковь.

СлЬду:ющая станщя желЬзно-дорожнаго пути—Кунья.
Въ 9 верстахъ  отъ последней  н а  еЬверо-западъ н аходится дер. Федорково (Фе- 

дорцево), гд е  сущ ествуетъ  винокуренны й заводъ К орвинъ-К руковскаго, съ  произ
водствомъ спирта н а  10 т. р, Отъ ст. К у н ьи  н а  ю.-з. в ъ  5 в. находится погостъ 
Серебряницы, при  рч. Рубеженкп. Зд'Ьсь в ъ  X Y II  в. сущ ествовалъ  Дмитр1евск1Й муж
ской монастырь, причемъ в ъ  1657 г. его игум еном ъ былъ 1оасафъ К обы линъ. В ъ
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1764 г. монастырь упраздненъ. О тъ ст. К у н ьи  н а  с'Ьверъ в ъ  10 верстахъ, у  с. Сопки 
и зъ  девонскихъ гл и н ъ  вы ходитъ  обильны й серны й  клю чъ, выде.ляю щ ш  еЬ р у .и  
сЬроводородъ.

За от. Куньей ж. д. входитъ въ пределы Торопецкаго уЬзда. Зд’Ьсь, 
верстахъ въ 22 отъ Куньи находится станщя Жижица, при озерЬ 
Жижицкомъ, простирающемся на площади 60 кв. верстъ.

К ъ  ю гу отъ Ж и ж и ц каго  озера находятся два соединенны я общ имъ иротокомъ 
также крупн ы я озера Двгтъе и  Велинское. И зъ  н и х ъ  вы текаетъ  рч. Д вин ка , п ритокъ  Зап . 
Д вины . К ъ  северо-востоку отъ Ж иж ицы , верстахъ  в ъ  12, н а  почтовомъ тракте  
расположено небольш ое селеш е Пятницкое, п ри  почтовой станцш , в ъ  которомъ 
находится  другой винокуренны й заводъ К орвинъ-К руковскаго , съ производотвомъ 
сп ирта также почти  н а  10 т. р.

МенЬе чЬмъ въ 20 верстахъ отъ Жижицы желЬзно-дорожный 
путь подходитъ къ ст. Торопы, отъ которой идетъ сначала большая, а 
потомъ почтовая дорога на уЬздный городъ Псковской губернш Торо- 
пецъ (на картЬ Д  IX), отстоящш отъ названной станцш версты на 22.

Городъ Торопецъ располоясенъ по обоимъ берегамъ ргЬкъ Торопы и  Уклейки, при  
озер’Ь Соломенномъ и  п ри  почтовомъ тракт’Ь н а  Х олм ъ и  В елиш е Л уки , служ ив ш емъ 
до проведеш я ж елезной дороги единственны м ъ путем ъ сообщ еш я для города. Торо- 
п ец ъ —древн ейш ее русское поселеш е, начало котораго относится ещ е к ъ  язы ческим ъ 
временам ъ, так ъ  к акъ  преп. И сааш й, в ъ  язы честве „Ч ерн ь11, родился в ъ  Торопце 
и  в ъ  1016 г. удалился  отсюда в ъ  ш е в с и я  пещ еры . Б л и зь  города сущ ествуетъ  по
н ы н е, н а  берегу озера, обш ирное городищ е, им ею щ ее до 14 метровъ высоты надъ  
уровнем ъ озера и  до 500 ш аговъ  в ъ  окружности, по валу . Объ этомъ городи щ е 
среди м’Ьстнаго населеш я ходятъ  разны я п ов ’Ьрья. Въ псторичесия  времена русской 
земли Торопецъ первое время стоялъ во гл ав ’Ь Торопецкой земли и л и  области, 
которая, к ак ъ  одно и зъ  народоправствъ, уп равл ялась  сначала выборными старш и 
нам и  и  в гЬчемъ, а потомъ, какъ  удельное княж ество—асобымъ княземъ и  в'Ьчемъ. 
Торопецкое княжество лежало п осредине между областями Озерной (Н овгород
ской), Д винской  (П олоцкой), Д непровской  (Южно - русской) и  Ростовско - Суз
дальской и  вследств1е такого своего географическаго полож еш я играло важную  
роль посредника Н овгорода съ  одной стороны съ  Ю жной Русью , а съ другой —съ 
князьям и  суздальским и. П ервы мъ Т оропецкимъ князем ъ бы лъ удалой  кн. Мсти- 
славъ  М стиславичъ, подъ предводительствомъ котораго торопчане съ  новгородцами 
соверш или немало славн ы хъ  походовъ. М стиславу н асл едовал ъ  кн. Д ави д ъ , оп у 
стош ивш ей в ъ  1214 г., в м е с т е  со псковичам и и  новгородцами, чудь и  п авн п й , въ  
1225 г., в ъ  би тве  съ  литовцам и. П о сл е  Д ави д а Торопцемъ влад бл ъ  кн. А лек- 
сандръ Н евсш й, в ъ  1239 г. обвенчавш ейся в ъ  стен ах ъ  города съ  дочерью кн. По- 
лоцкаго П расковьей  (въ соборе сохраняется икона Богородицы  Ефессш я, подаренная 
торопчанамъ молодой княгин ей  и, по п редан ш , н ап и сан н ая  евангелистом ъ Лукою). Въ 
1245 г. подъ Торопцемъ были разбиты литовцы  кн. Я рославомъ Владим1ровичемъ (вну- 
комъ М стислава Храбраго) вм есте  съ  новгородцами, тверичам и и  дмитровцами; кн язья  
литовсш е, однако, вбеж али  в ъ  самый городъ, который н а  другой же день п оутру  былъ 
взятъ  подосп евш и м ъ съ  новгородцами кн. А лександромъ Н евским ъ. К а к ъ  погран и ч
ны й  городъ съ  Л итвой, Торопецъ подвергался н апад еш ям ъ  последней  и  позднее. В ъ 
1362 г. городъ былъ раззоренъ до основаш я литовским ъ князем ъ Ольгердомъ, но, 
возврати вш ись и зъ  п л ен а , ж ители основали  новы й городъ п ри  озере С оломине и 
у к р е п и л и  его землянымъ валом ъ, чаотоколомъ и  рвам и, которые н ап ол н и л и сь  во- 
водой и зъ  р е к ъ  Торопы и  У клейки . В ъ  X Y  в. Т оропецъ состоялъ во власти  Л итвы , 
нам естн и кам и  которой и  уп равлялся . Н о в ъ  1500 г. войска новгородсш я, п сковсм я  
и великолуцш я, подъ начальством ъ п лем ян н иковъ  вел. кн. И ван а  Ш —И в ан а  и  бедора 
Б орисовичей  В олоцкихъ и  боярина А ндрея Ч елядина, в зял и  Торопецъ у  Л итвы , кото
ры й таким ъ  образомъ и  бы лъ присоединенъ в ъ  этомъ году к ъ  М осковскому государству, 
и  уп р авл еш е городомъ переш ло к ъ  воеводамъ. В ъ 1508 году Т оропецъ бы лъ взятъ  
литовским и  отрядами С игизмунда, которые, однако, заслы ш авъ  о п риближ еш и мо- 
сковскихъ  войскъ, городъ очистили. В есной 1566 г. в ъ  Торопце, к ак ъ  и  в ъ  В ели
к и х ъ  Л у к ах ъ , сви реп ствовал ъ  моръ. В ъ  1580 году Стефанъ Б аторш , овлад’Ьвъ Ве
ли ки м и  Л укам и, разбилъ  подъ Т оропцемъ кн. Х илкова. В ъ перю дъ сам озванцевъ  
гетм анъ С ап’Ьга около 1606 г. осаж далъ городъ, но былъ соверш енно разбитъ подъ
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его стенами; в ъ  1609 г. и зъ  города были вы гнаны  туш и н ц ы  союзнымъ войскомъ 
русскихъ  и  ш ведовъ. Н аконецъ, в ъ  1617 году Торопецъ в ъ  послгЬдшй разъ  уже 
отражалъ отъ  своихъ  стен ъ  в р ага—ук раи н ск и хъ  и  запоролсскихъ казаковъ. Д ал ь
н ей ш ая  судьба Т оропца была такова: в ъ  1708 г. городъ бы лъ п р и п и сан ъ  к ъ  И нгер- 
манландской губ., в ъ  1719 г. принадлеж алъ к ъ  В еликолуцкой п рови нц ш  П етер
бургской губ., в ъ  1727 г. переведенъ  в ъ  составъ Н овгородской губ., в ъ  1772 г. от- 
численъ  ко вновь образованной П сковской губ. и, наконецъ, в ъ  1777 году былъ 
н азначенъ  уЬздны мъ городомъ последней. В ъ кон ц е  X Y II  в. и  в ъ  н ач ал е  X V II I  в. 
Торопецъ слави лся  своей торговлей и  украсился  в ъ  это время многими богатыми 
церквам и и палатам и. Н о съ  половины  X V II I  в. торговля города стала падать, и  
MHorie ж ители  п оки н ули  его. Губернаторъ Сиверсъ в ъ  1768 г. в ъ  своемъ докладе 
С енату такъ  п и сал ъ  о Т оропце: „Торопецъ—лучп й й  городъ во всей Новгородской 
губернш . Х отя торопчане и м ею тъ дурную  славу , что много товаровъ привозятъ  
безъ пош лины , однако доходы бли ж н и хъ  тамож енъ доказываю тъ, что некоторы е и 
лучппе и зъ  н и х ъ , поступаготъ, к акъ  добрые люди. Торгую тъ преим ущ ественно 
шелковыми товарами, которые аакупаю тъ н а  ярм арке в ъ  К енигсберге, Д ан ц и ге  
Б р есл авл е  и  Л ей п ц и ге , а  некоторы е отправляю тъ л ен ъ  и  п ен ьку  в ъ  П етербургъ. 
Воеводсш й домъ так ъ  ветхъ , что в ъ  немъ ж ить нельзя, и  канцеляр1я не лучш е. 
Острогу и ли  тю рьмъ совсем ъ н е т ъ , а  колодниковъ ставятъ  п оперем енно по до- 
ыамъ разночинцевъ, в зам ен ъ  постоя, чего н и гд е  я  н е  вид алъ  и  не сл ы хал ъ “. З а  
сто л еи е  оъ 1770 по 1870 годъ населенность города зам етно  падала; такъ , в ъ  1778 г. 
ж ителей в ъ  нем ъ насчиты валось 7.138 д уш ъ  обоего пола, в ъ  1803 г.—6.444 чело
в е к а  а в ъ  1870 г .—уж е только 5.161 человекъ; но за п оследш я къ  н ам ъ  десятиле- 
тая цыфра н аселеш я снова поднялась и  немного даже превы сила цыфру 1778 года, 
а  именно, по п оследн ей  переписи , она определена в ъ  7.490 чел овекъ  (3.415 муж- 
чи н ъ  и  4.075 ж енщ инъ); таким ъ  образомъ, по населенности, Т оропцу принадлеж итъ 
в ъ  ряду уЬ здны хъ городовъ П сковской губерш й первое место п осле  В елики хъ  
Л укъ . Торговое значеш е Торопца, к акъ  уже упом януто  вы ш е, стало падать съ  по
ловины  X V II I  в., съ  одной стороны вслёдств1е безпрестанны хъ пож аровъ (особенно 
си льн ы хъ  в ъ  1758, 1788 и  1792 годахъ), а  съ  другой—вследств1е того, что, съ  п ри г 
соединеш ем ъ Бе.торуссш , городъ далеко отодвинулся отъ границы  И м перш  и  въ  
настоящ ее время представляется соверш енно ничтожнымъ, хотя выгодно проре
завш ая  у езд ъ  ж елезн ая  дорога п озволяетъ  н адеяться  н а  некоторое ож пвлеш е въ  
торговой деятельности  города. В ъ Т оропц е и  близь него находится несколько  ко- 
ж евеннны хъ заводовъ, и зъ  которыхъ наиболее  к р у п н ы й —Ш еряпова (село Новинки, 
почти  пригородъ), вы работы ваю нцй кож ъ слиш ком ъ н а  75 ты сячъ руб. в ъ  годъ; кроме 
того в ъ  городе есть два н ебольш и хъ  вин окуренн ы хъ  завода.

П ри  городе, близь оз. Н ебт а  располож енъ Небинъ- Троито- Cepiien монастырь 
муясской, основанны й в ъ  1592 году 1еромонахомъ С ерпем ъ. Въ X V II  в. в ъ  Т оропце 
сущ ествовали  ещ е 2 монастыря, упраздненны е в ъ  1764 г.: ж енсш й 1оанна-Предте- 
ченсшй (н ы н е приходская церковь), и м ев ш ш  игум енью  и  80 старицъ, и  мужской 
Н иколаевскш -О собны й (н ы н е тоже п риходская церковь). В ъ 3 верстахъ  отъ города 
н а  северо-востокъ леж итъ погостъ Курдино, гд е  находится уп раздненны й теперь 
мужской Т роиц кш  монастырь, основанны й в ъ  X Y I в. преп. Х аритономъ; в ъ  церкви  
хран ятся  мощ и основателя, а  такж е гробъ печерскаго затворника преп. И са- 
аш я, какъ  упом иналось вы ш е, урож енца Торопца; гробъ и зъ  Ш ева былъ привезенъ  
сюда в ъ  1748 г. купцом ъ А бановы мъ. Н а  северо-западъ  отъ Торопца, в ъ  П оженскоп 
вол. находится небольш ое селеш е Коноплины, в ъ  коемъ сущ ествуетъ  винокуренны й 
ваводъ К ож евникова, выработы ваю нцй спирта н а  7 тыс. рублей.

Перейдя мостомъ р. Торопу, верст’Ь на ‘23-й отъ ст. Торопы Москов- 
ско-Виндавскш железно-дорожный путь, пересекая р. Западную Двину, 
достигаетъ ст. Западная Д вина  —  последней, лежащей въ пределахъ  
разсматриваемой области, после чего выходитъ въ Б ел ь ст й  у. Смолен
ской губ., а затемъ, по нересеченш  р. Межи у  ст. Нелидова, входитъ 
въ Тверскую губ., направляясь ко Ржеву (см. I томъ, стр. 342).

В ерстахъ в ъ  9—10 отъ нея  к ъ  западу, вдоль по л и ш и  ж елезной  дороги рас- 
пололсена усадьба Улит  (Владим1рское), п ри  узком ъ озере того же имени; здесь 
находится мукомольная м ельница Скрыдлова, разм алы ваю щ ая в ъ  годъ м уки  на 
14 ты сячъ рублей.

Верстахъ в ъ  55 н а  с.-с.-в. отъ ст. Зап адн ой  Д вины , н а  гр ан и ц е  П сковской и
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Тверской губ., в ъ  глухой , малодоступной местности леж итъ озеро Охватъ-Жаденъе, и зъ  
котораго вы текаетъ  р. Западная Д вина . Въ озеро О хватъ  впад аетъ  11 р4чекъ , изъ  
которы хъ одной, впадаю щ ей  въ  самый верхш й  конецъ  озера, и  им ею щ ей  протя- 
зкеше 7—8 верстъ, и  придается н аим еноваш е Д вины . Р е ч к а  эта вы текаетъ  в ъ  дЬсу 
и зъ  мохового болота, располож еннаго н а  в о до р аз д'Ъ.тЪ съ истоками Волги (см. I  
томъ, стр. 5 и  424), и  затем ъ  проходитъ черезъ оз. Двинецъ. Выйдя и зъ  оз. О хвата, Зап . 
Д в и н а  вскоре образуетъ пороги, тянущ ееся до погоста Дубны. С начала показываю тся 
в ъ  р^ж е неболы ш е кам ни  „заборчики11, а затем ъ  откры вается первы й  порогъ 
„К расны й кам ен ь1', назван н ы й  такъ  потому, что передъ самымъ порогомъ и зъ  
воды вы дается больш ой красноваты й валун ъ , в след ъ  за которымъ н а  р е к е  п ояв 
ляется островокъ, пороспий лесом ъ, а  затем ъ  второй—самый зн ачительны й порогъ 
„М едведь11. Р е к а  течетъ здесь в ъ  съуж енномъ ложе, между 4 островами, и  множе- 
ствомъ камней, скаты ваясь съ  у сту п а  в ъ  l/i метра высотой, ж урча и  п ен ясь . З атем ъ  
р ек а  успокаивается  н а  некоторое время, п ока не достигнетъ 3-го порога „Б ар ан а11, 
образованнаго множествомъ валун овъ , по которымъ съ  ш умом ъ беж итъ  вода, раз
дел и вш и сь  островками н а  два потока, а  затем ъ  опять соединивш ись, п осле  чего 
ея течеш е окончательно успокаивается. Н а  протяжении пороговъ и  за  ним и, до 
самаго погоста Д убны  н а  берегахъ и  н а  д н е  Зап . Д ви н ы  вы ступаю тъ известняки  
каменноугольной системы, подстилаемые синей  гли н ой . ЗдЬш ш е и звестняки  раз
работываю тся н а  известь, а  гли н а  служ итъ  для вы делки  посуды и  огнеупорнаго 
кирпича. Н иж е Дубны, у  д. Соболевой (въ  самомъ углу , образуемомъ грани ц ам и  
П сковской, Тверской и  Смоленской губ.) им еется  ещ е одинъ, довольно опасны й для 
сп лава  гонокъ  порогъ  „Чертово Г у м н и щ е“, всл.едств1е чего здесь даже сущ ествуетъ  
обычай бросать деньги  п ри  прохож денш  плотам и этого м еста. В ерховья Зап . 
Д ви н ы  в ъ  последнее время подверглись, в м есте  съ  верховьям и  Волги, тщ атель
ному изучение экспедищ ей для изеледоваш я источниковъ р ек ъ , причем ъ началъ  
и х ъ  здесь  и зучать  и звестн ы й  н аш ъ  географ ъ проф. Д. Н . А нучин ъ .

В ерстахъ в ъ  13 ниж е ст. Зап адн ой  Д вины , рек а  образуетъ стремнины  и  н а 
столько круты я изви лин ы , что для удобства сплава, зд есь  сдел ан ъ  землевладель- 
цемъ В едлихомъ и  лесопром ы ш ленником ъ Б ерлином ъ прокопъ, в след ъ  за кото
ры мъ начинаю тся пороги, известны е подъ н азваш ем ъ  „В ереж унскихъ11, и  имеюшде 
протяжение 1*/2 версты. В ерстахъ в ъ  38 ниж е эти х ъ  пороговъ и  в ъ  25 к ъ  ю.-з. отъ 
стан ц ш  Торопы, в ъ  З ап . Д в и н у  в п ад аетъ  ея  первы й значительны й притокъ  р. Торопа, 
п ротекаю щ ая черезъ вы ш еупом янутое Соломенное озеро. Н а  р. Т ороп е в ъ  прежнее 
время, даже ещ е в ъ  Х У Ш  в. добывали, по разсказамъ, речной  ж емчугъ, п равда 
неваж наго качества, но тем ъ  не м ен ее в ы звавш ш  обилде его н а  головны хъ убо- 
р ахъ  м естн ы хъ  торопецкихъ  к у п ч и х ъ  и  м ещ ан ок ъ . Въ 1721 г. „жемчугу, родящ а- 
гося в ъ  р ек ах ъ  Н овгородскаго, Рж евскаго и  Торопецкаго уездовъ , частнымъ людямъ 
лови ть  не велено, а  учреж дены казенны е ловы 11, в ъ  1736 же году „ловля ж емчуга 
в ъ  р ек ах ъ  Н овгородскаго, Рж евскаго и  Торопецкаго у езд о въ  дозволена свободно 
съ  объявлеш ем ъ только найденнаго  ж ем чугу в ъ  К ам еръ-К оллепю 11. П ромыселъ 
этотъ однако скоро п алъ , не выдерж авъ конкуррен цш  съ  н астоящ и м ъ жемчугомъ, 
привозивш им ся торопецким и купц ам и  и зъ  заграницы .

ГУ. Четвертый железно-дорожный рад1усъ нашей области— Нико
лаевская (Петербурго-Московская) дорога, проходнщан въ ея преде
лахъ на протяженш 313 верстъ —  563/4 в. по Петербургской губ. и 
256’/4— по Новгородской. До ст. Чудово железно-дорожный путь идетъ 
вблизи Московскаго шоссе. Выйдя изъ Петербургскаго вокзала, рас
положеннаго въ юго-восточной части города (на Знаменской площади), 
на высоте 4,т саж. надъ уровнемъ Балтайскаго моря, Николаевстй жел. 
путь сначала пролегаетъ по местности ровной и однообразной, состав
ляющей древнюю дельту Невы, и на 2-й версте переходитъ Обводный 
каналъ по железному мосту, перестроенному въ 1889 г.

З а  последним ъ ж. д. оставляетъ вправо  Волкова кладбище (соединенное съ  го
родомъ конно-ж елезной лиш ей), гд е  погребено немало эам ечательны хъ  людей, 
напр., бар. Д ел ьв и гь , Бе.динсш й, Добролюбовъ, Т ургеневъ, Костомаровъ, Салты- 
ковъ, К авел и н ъ  и  др.

Прежде чЬмъ достигнуть своей первой станцш, жел. путь прохо-
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дитъ целый рядъ илатформъ. Первая изъ нихъ, на 5-й всрст-Ь,— нлатф. 
Глухоозерскаго завода, а неподалеку отъ нея—пк.Фарфоровская (см. карту 
окрестностей Петербурга); отъ обёихъ платформъ отходятъ подъездные 
пути къ заводамъ: Глухоозерскому чугунному и Императорскому фар
форовому (см. стр. 199). Пройдя зат-Ьмъ Сортировочную платформу, 
путь достигаетъ пл. Обухово (Преображенской), которая также соеди
нена нодъЬзднымъ путемъ съ Обуховскимъ сталелитейнымъ заводомъ.

Обухове 1и й  заводъ принадлеж итъ  в ъ  настоящ ее время Морскому М инистер
ству, основанъ же он ъ  былъ в ъ  1863 г. товарищ ествомъ, в зявш и м ъ  н а  себя обяза
тельство организовать в ъ  Р оссш  стале-пуш ечное дело; но заводъ  в с е х ъ  обязательствъ 
не вы полнялъ, между т-Ьиъ к ак ъ  долгъ его п рави тельству  возросталъ, почему в ъ  
1865 г. было назначено особое уп равл еш е и зъ  л и ц ъ , п рин адлеж ащ и хъ  к ъ  морскому 
ведомству, а  в ъ  1886 г. заводъ уж е и  окончательно п оступ и л ъ  в ъ  в'Ьд'Ьше М ини
стерства. Б лагодаря расш иренно средствъ, образцовому оборудований, многочислен- 
ны мъ научны м ъ изсл'Ьдован1ямъ и  техническим ъ опы там ъ (им еется собственная 
хим ическая и  механическая лабораторш) заводъ п олучи лъ  возможность удовлетво
рять вс'Ьмъ требоваш ямъ артиллерш , по достоинству же Еыд’Ьлываемы хъ п у ш ек ъ о н ъ  
стоитъ значительно вы ш е даже м н огихъ  л у ч ш и х ъ  заграничны хъ  п уш ечн ы хъ  заво
довъ; н а  заводе, кром е пуш ечнаго, водворились в с е  производства, необходимый для 
военно-морского дел а. З а  13 л е т ъ  (съ 1882/з по 1891 5 гг.) н а  заводе отлито почти
3.750.000 п удовъ  стали, и  приготовлено разн ы хъ  и з д е и й  н а  сумму почти  в ъ  30 
м иллю новъ рублей. Рабочи хъ  н а  заводе 2 '/а т. человекъ. П ри  заводе содержатся: 
учи л и щ е съ  трехгодичнымъ курсомъ н а  190 детей  об. пола и  вечерняя ш кола для 
взрослы хъ рабочихъ, а  п ри  н и х ъ  библютека; для сл уж ащ и хъ  же завода им еется  ещ е 
отдельн ая  библю тека съ  чи тальней , заклю чаю щ ая в ъ  себе 4 тыс. томовъ техниче- 
скаго, беллетристическаго и  историческаго содержаш я. П р и  заводе ежемесячно 
устраивается, подъ председательствомъ н ач ал ьн и к а  завода, весьм а полезная для 
д ел а  техническая беседа.

Б л и зь  стан щ и  н аходится Преображенское кладбигие, н а  которомъ хоронятся 
обыкновенно простолюдины, умерпйе в ъ  столичны хъ больницахъ .

Перейдя на 16-й версте р. Славянку и на 23-й вер. р. Ижору, 
виадаюпця въ Неву, Николаевсюй ж. д. путь на 24-й в. отъ столицы 
достигаетъ первой своей большой станцш Колпина (см. карту окрест
ностей Петербурга).

Посадъ Колпино извгЬстенъ находящимися зд'Ьсь Адмиралтейскими 
Иоюорскими заводами, рабоч1е которыхъ со своими семьями составляютъ 
главную массу населешя посада, исчисляемаго въ настоящее время 
более чемъ въ 15 тысячъ человекъ. Ижорсше заводы возникли со 
времени основашя Петербургскаго Адмиралтейства, когда при р. 
И жоре для нуждъ Адмиралтейства была устроена лесопильня (по пре- 
дашю, въ 1705 г.), приводившаяся въ дейстЕне падешемъ воды назван
ной реки. Теперь подъ общимъ именемъ Адмиралтейскихъ Ижорскихъ 
заводовъ существуетъ здесь якорный заводъ (устр. въ 1718 г.), плю
щильный, меднолитейный, камбузный, гильзовый и др. Главная дви
жущая сила Колпинскаго завода получается отъ запруды р. Ижоры, 
начинающейся за с. Ямъ-Ижорой, где образуется такимъ образомъ ре- 
зервуаръ шириной въ 150 саж. Заводъ сообщается съ Петербургомъ 
водой по р. И жоре и Невой; внутри завода находится обширный бас- 
сейнъ. Заводы удовлетворяютъ всем ъ требовашямъ судостроешя, выде
лывая въ годъ брони, листовой стали и железа, якорей, цепныхъ кана- 
товъ къ нимъ, шпилей, гильзъ, камбузовъ, паровыхъ котловъ и пр. на 
сумму свыше 6 миллюновъ рублей. Рабочихъ на заводахъ отъ 3.200 до 
3.500 чел.; для улучшешя матер1альнаго положешя последнихъ, при за
водахъ устроены: ссудосберегательная касса, столовая и общественная
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лавка; имеется школа и при ней вечерше классы для взрослыхъ ра
бочихъ. 

За ст. Колппнымъ характеръ местности, по которой пролегаетъ же
лезнодорожный путь, гладкой и открытой, изменяется: начинаютъ мель
кать овраги, холмы и густыя рощи.

В ъ 5 верстахъ  отъ  Е о л п и н а  расположена, п ри  Московском-!, шоссе, ел. Ижора> 
основанная въ 1712 году, п ри  п роведенш  дороги и зъ  П етербурга н а  Москву. В ъ 
3702 году, близь н ы н еш н ей  слободы, н а  берегахъ Ижоры окольничий П етръ  Вед. 
А пракси нъ  прославивш ейся завоеваш ем ъ  и  опустош еш ем ъ И нгерм анландш , на 
голову разбилъ ш ведскаго генерала Крон порта. Въ 1707 г. П етръ  I дадъ  М еньш и
кову ти ту л ъ  св’Ьтл'Ьйшаго кн. И жорскаго. В ъ настоящ ее время въ  слободе ж иветъ 
около ты сячи  челов'Ькъ. Зд'Ьсь работаетъ м уком ольная м ельн иц а А лексеева  (произ
водство крупы  и м уки  н а  О1/2 т- Р-)> а  также небольш ой кирп и чн ы й  заводъ.

Д алее, на 9-й версте за Колпинымъ лежитъ платф. Поповка, при 
которой расположено много дачъ.

Б л и зь  стан цш , у  деревни Поповки, а  также по течеш ю  р'Ьчки того же имени, 
вплоть до впадеш я в ъ  нее р. Славянки, тянется прекрасны й разр'Ьзъ известняковъ  
снлур1йской системы съ  характерны м и окам енелостям и (трилобитами, ортоцерати- 
там и  и  пр.); и звестн яки  зд'Ьсь изогнуты  в ъ  в и д е  д в у х ъ  съ  половиной  складокъ, 
образовавш ихся, вероятно, вследсии е р азб ухаш я подстилаю щ ей и х ъ  синей  глины, 
обусловленнаго просачиваш ем ъ в ъ  нее воды; у  самой дер. П оповки  наблю дается 
интересны й сдви гь  си лу р ш ски х ъ  слоевъ.

В ъ 4 в. отъ стан ц ш  леж итъ, при  р. Тоспгъ, многолюдное волостное село Н и
кольское, вблизи  котораго находится пороховой заводъ, а  верстахъ  в ъ  д в у х ъ  съ  не- 
болы пим ъ отъ села к ъ  оеверу  расположено с. Перевозъ, гд е  сущ ествуетъ  известко
вы й  заводъ К оптелова, выработываю щ ёй гидравлической  извести  н а  20 тыс. рублей.

На 38-й в. отъ столицы жел. путь достигаетъ ст. Саблино, въ 
окрестности которой въ летнее время выезжаетъ значительное число 
дачниковъ.

В ъ стороне отъ  стан цш , верстахъ  в ъ  15 н а  востокъ, леж итъ  д. Войтолово, при 
р е ч к е  того же и м ен и, съ  н аселеш ем ъ  более 400 человекъ , а  неподалеку отъ  н ея— 
ц'Ьлая гр у п п а  лю дны хъ селеш й: в ъ  4 верстахъ  Сологубовка — п ри  p. A im  (населе
ш я  около 600 чел.), в ъ  д в у х ъ  верстахъ  отъ  последней—волостное село Лезъе (жите
лей более 700 ч.) и  др.

На 50-й версте Николаевсшй путь пересекаетъ р. Тосну, кото
рая, какъ и р. Ижора, представляетъ во многихъ н'Ьстахъ xoponiie 
разр'Ьзы для изучешя породъ силуршской системы, выраженныхъ тол
щами известняковъ, и подходитъ зд£сь къ следующей своей станцш 
Тоспгъ, въ версте отъ которой расположена, при pp. Т осне и Смо
ляной, по Московскому шоссе, большая волостная слобода Ямъ-Тосна 
(на карте Г VI), съ  населешемъ более 2>д тысячъ человекъ. Сло
бода особенно процветала до проведешя желёзной дороги, когда она 
принадлежала къ числу самыхъ выдающихся селешй губерши; въ 
1826 г. въ ея окрестностяхъ было открыто местонахождеше камня, 
служащаго для очищешя воды (известковаго туфа).

Отъ ст. Т осна н а  зап адъ  отходитъ  Т осно-Гатчинская ж.-д. ветв ь , и м ею щ ая  
протяж еш е 46 вер. Н а  н ей  расположены: ст. Лисшо  (19 в.) и  Владимхргкая (29 в). Въ 
Л и си н е  в е тв ь  п ересекается  строю щ ейся П етербурго-Витебской ж. д. В ъ 3 в. к ъ  се 
веру  отъ  ст. Владим1рской, у  д. Аптелевой н а  р. И ж оре вы ходятъ  отложен in и з
вестковаго туфа.

На 6-й версте за ст. Тосной жел. путь уже входитъ въ пределы 
Новгородской губерши и на 9-й версте достигаетъ следующей стан- 
щи Ушаки (на карте Г YI). При станцш, при Ворисовскомъ ручье 
лежитъ дер. Ушаки, часть которой прежде принадлежала Верещагину.
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В ъ началЬ названнаго ручья до сихъ иоръ видны остатки земляныхъ 
работъ по прорыттю канала, которымъ, по проэкту, какъ полагаютъ, 
Петра В., предполагалось, для сокращешя пути съ  Волхова въ Неву, 
соединить рЬку Тигоду, притокъ Волхова, съ р. Тосной, притокомъ 
Невы. Работы были начаты въ 1768 г. и производились солдатами, для 
которыхъ зд'Ьсь были устроены казармы; но начавшаяся тогда война 
съ Турщей остановила работу. Теперь при Ушакахъ много дачъ.

В ъ 11 в. отъ стан щ и  к ъ  зап . расположено п ри  р. ТосггЬ им'Ъше кн. II. П . Го
лицы на, площ адью  свы ш е 9.300 десятинъ; система хозяйства—улучш ен н ая  зерновая 
съ  10-польнымъ сЬвооборотомъ. В ерстахъ в ъ  20 к ъ  в.-о.-в. отъ  У ш аковъ , среди л еси 
стых-!. болотъ, и звестн ы х ъ  подъ н азваш ем ъ  Ыакаръевскихъ м хоп, п ри  рч. Ле.тп (или 
ГрезнгЬ) в ь  X Y I в. была основана преп. Макар1емъ, учеником ъ  преп. А лександра 
Свирскаго, М акарьевская муж ская пусты нь. М ощ и его почиваю тъ подъ спудомъ в ъ  
У спенской  церкви. П осле раззореш я ея ш ведами она находилась в ъ  зап у стен ш , 
а  в ъ  1840 г. н адъ  м ощ ам и была построена церковь иж дивеш ем ъ крестьявин а с. 
Ижоры А. 9 . Кононова. П усты нь была уп раздн ен а в ъ  1764 г.

Следующая станщя Николаевскаго жел. пути—Любанъ, на 78-й 
верстЬ отъ столицы (на картЬ Г VI), при р. Тигодгь. И зъ  отправляе- 
мыхъ станщей грузовъ важнЬйшимъ служатъ дрова, которыхъ, наир., 
въ 1897 году было отпущено болЬе 800 тысячъ пудовъ. Ближайппя 
окрестности станцш также служатъ дачной мЬстиостыо.

В ерстахъ в ъ  13 къ  ю. отъ Л ю бани, н а  р. Т игоде находится с. Kopoeiii Ручей. Зд есь  
в ъ  X Y II I  в. сущ ествовала Н иколаевская  муж ская пусты нь, уп раздн ен ная в ъ  1764 г.

За Лгобаньго слЬдуетъ ст. Померанье (на 84-й в.), а за нею— ст. Б а
бино (на картЬ Д  VI), отправляющая значительное количество дровъ къ 
Петербургу (въ 97 г. болЬе мнллюна пудовъ). Свое назваше станщя 
получила отъ лежащаго близь нея по Московскому шоссе с. Бабина, 
имЬющаго до 600 жителей.

В ъ стороне отъ стан цш , верстахъ  в ъ  20 н а  западъ , близь дер. Червина (жи
телей около 250 ч.) находится, п ри  р. Т игоде, стекольны й заводъ Н ечаева-М аль
ц ева  подъ фирмой „Тигодская стеклянная ф абрика", выдЬлывагопцй, п р и  60 рабо
чи хъ , стекла зеленаго и  бемскаго н а  сум м у свыш е 50 тыс. рублей.

ДалЬе, на 111-й верстЬ желЬзно-дорожный путь достигаетъ ст. Чу- 
дово (на картЬ Д  VI). ВажнЬйшее отправлете станщи—дрова. При стан
щи лежитъ людное с. Чудово, расположенное на берегахъ р. Керестщ 
въ селЬ около 1.000 ягателей.

П р и  селе, н а  земляхъ Глухоозерскаго цементнаго завода, а  также в ъ  и м ен ш  
г-жи С уховой обнаруж иваю тся выходы нзвестняковъ, разработы ваю щ ихся здесь  на це- 
ментъ. Отъ ст. Ч удова к ъ  в.-с.-в. отходитъ  почтовая дорога н а  г. Тихвинъ (см. ниже). В ъ  
р ай о н е  ст. Ч удова находится н есколько  довольно к р у п я ы х ъ  ф абрикъ, преим ущ е
ственно спичечны хъ. Т акъ , близь самой стан щ и  сущ ествуетъ  фабрика П оплавской , 
в ы делы ваю щ ая спичечной соломки, а такж е я щ и к о в ъ  и  досокъ, почти  п ри  100 
рабочихъ, н а  40 тыс. рублей. Д ал ее , в ъ  2 верстахъ  отъ стан цш  н а  востокъ, по 
ш оссейному тракту, в ъ  с. Боровомъ находится обш ирны й стеклянны й заводъ, вы - 
работываюшДй, почти  п ри  300 рабочихъ, различной стеклянной посуды н а  сумму 
около 130 т. рублей. В ъ  8 в. отъ  последняго завода, н а  шоссе, п ри  р. В олхове 
расположено волостное село Грузино, съ  населеш ем ъ в ъ  400 ч. Съ этим ъ селомъ свя
заны  очень интересны я историчесш я воспом инаш я. Г рузи н о  уж е упом инается  въ  
л ето п и си  подъ 1609 г., когда в ъ  нем ъ собралось 1.000 человекъ  Т и хви н скаго  опол- 
чеш я, подъ н ачальством ъ воеводы Горихвостова; ополчеш е это ш ло н а  пом ощ ь кн. 
С копину-Ш уйском у и  вы нудило н ачал ьн и к а  п ольск и хъ  войскъ  К ернозицкаго к ъ  
быстрому отступлеш ю . Ч ерезъ столетие, когда в ъ  1707 г. П етръ  В елик1Й далъ  А л. 
Д ан . М енш икову ти ту д ъ  св етл ей ш аго  князя  Ижорскаго, в ъ  н аграду  за его заслуги  
по покорение И нгерм анландш , Г рузин о  было пож аловано ему в м есте  съ  другими 
вотчинами, и  кн . М енш иковъ  н асади лъ  здесь крекрасную  дубовую  аллею. В ъ 1797 г.
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Г рузин о было пож аловано П авлом ъ [ генералу А лексею  Андр. А ракчееву, быв
ш ему в ъ  то время только барономъ, но в ъ  сл'Ьдующемъ году п олучи вш ем у графское 
достоинство. А ракчеевъ построилъ вь  Г р у зи н е  дворецъ и  соборный храм ъ во имя 
апостола А ндрея П ервозваннаго, в ъ  п ам ять того, что, по местном у преданно, апо- 
столъ доходилъ до р. В олхова и  в ъ  этомъ самомъ м есте  водрузилъ  свой крестъ. 
В ъ Г р у зи н е  гр. А ракчеевъ ж ивалъ  часто не только летом ъ  во время отдыха, но и 
зимою в ъ  т е  годы, когда попадалъ  в ъ  немилость и л и  удалялся отъ де.ть. В ъ от- 
сутств1е графа съ  1800 г. домоправительницею  Г р у зи н а  была ум н ая  и  красивая 
крестьянка Н астасья  Вед. М инкина, которая постепенно п олуч и ла такое влш ш е на 
графа, что когда в ъ  1806 г. онъ  ж енился н а  Н а та л ь е  В едоровне Х омутовой, М ин
киной  очень скоро удалось разсорить и  разлучить суп руговъ . СосЬдъ А ракчеева, 
в лад ел ец ъ  отстоявш ей в ъ  18 вер. отъ Г р у зи н а—З в ан к и —Г . Р . Д ерж авинъ, бы вппй съ 
н им ъ  далеко не в ъ  друж ескихъ отн ош еш яхъ  и  даже состоявппй съ  графомъ в ъ  нескон
чаемой поземельной тяжбе, п осети л ъ  Г рузин о около 1807 г., во время отсутств1я А рак 
чеева, и  н ап и сал ъ  следую щ ее четверостинпе „на п рогулку  по Г рузинском у саду“:

„О к акъ  плен и тельн о , умно тамъ, мило все,
Г д е  естества красы худож ествомъ сугубы,
И  сеннолистны  где  И жорска князя  дубы
В ъ в етр ъ  ш еп чутъ , преклонясь, про счастья колесо!.

И м ператоръ А лександръ I многократно п о сещ ал ъ  в ъ  Г р у зи н е  А ракчеева, ко
торый отсюда со свойственною  ему последовательностью  и  неумолимою  строгостью 
осущ ествлялъ  мысль объ устрой стве военн ы хъ  поселеш й. В ъ 1825 г. „счастья ко
лесо" однакоже и зм ен ило А ракчееву. В ъ Г р у зи н е , во время его о тсу тсття , разы
гралась страш ная кровавая  драма. Д ом оправительница Н . В. М инкина, вы казы вав
ш ая всегда необыкновенную  распорядительность и  аккуратность в ъ  уп равл еш и  
делам и  графа, возбуждала однакоже своею жестокостью ненависть даже привык- 
ш аго к ъ  суровымъ н аказаш ям ъ  населеш я Г рузин а. К рестьяне считали  ее колдуньей, 
потому что она у м ел а  у зн авать  не только в с е  и х ъ  д£йотв1я, но и  тай н ы я намере- 
н м  п утем ъ  искусно организован наго ею ш ш он ства. Вследств1е того несколько  по- 
пы токъ отравить ее кончились неудачно и  и м ел и  самыя страш ны я последстш я для 
зам ы ш лявш и хъ . З атем ъ  в ъ  1825 г. случилось, что М инкина стала систематически 
и  безжалостно иотязать комнатную  д е в у ш к у —к расави ц у  П расковы о. Она ж гла ей 
лицо раскаленны м и щ и пц ам и , вы ры вала даже им и куски  ея тел а . Н есчастная стра
дал и ц а н акон ец ъ  вы рвалась  и зъ  р ук ъ  м учительницы  и  убеж ала искать спасеш я 
въ  кухню , откуда ея братъ бросился съ  ножомъ в ъ  ком нату М инкиной и  зарезалъ  
ее п ри  пом ощ и д руги хъ  дворовы хъ. О сужденные приговором ъ суда y6iftnbi потер
п е л и  страш ны я наказаш я: двое ум ерли  н а  м есте  подъ ударам и кнута, а тр ем й — 
чэрезъ нЬсколько дней п осле понесеннаго н аказаш я. А ракчеевъ  былъ так ъ  потрясенъ 
этим ъ  собы иемъ, что сильно заболелъ  и  отправился лечиться за границу, тем ъ  
более, что кончин а А лександра I в ъ  к о н ц е  того же года соверш енно и зм ен и л а  его 
полож еш е. П ри  всемъ томъ, по своемъ вы здоровленш  он ъ  вернулся к ъ  своему хо
зяй ству  в ъ  Г рузино, прин ялся  за  него съ прежней энергией и  п ри вел ъ  его в ъ  бле
стящ ее полож еш е. И м ператору А лександру I онъ  соорудилъ передъ церковью вели
колепн ы й  бронзовый п ам ятн и къ  съ  надписью : „Государю -благодетелю  по кончин е 
его“. П рож и въ  в ъ  Г р у зи н е  до конца дней своихъ , А ракчеевъ  за годъ до кончины  
внесъ  в ъ  государственны й банкъ до 50 тыс. руб. съ  тем ъ , чтобы сумма эта со всем и  
процентам и (составляю щ ая н ы н е  более 1 мил. руб.) была употреблена н а  премно 
тому, кто к ъ  1925 г. н ап и ш етъ  лучш ую  n C T o p i io  ц арствоваш я А лександра I и  на 
и здаш е этой кни ги . Скончался гр. А ракчеевъ  в ъ  Г р у зи н е  21 ап р ел я  1834 г., на томъ 
самомъ д и в ан е , который служ илъ кроватью  А лександру I во время п о сещ еш й  имъ 
Г рузин а, и , ум ирая, не спускалъ  глазъ  съ  портрета своего государя. П охороненъ 
графъ А ракчеевъ  въ  храм е, сохранивш ем ся доны не, вм есте  со дворцомъ, въ  
своемъ первобытномъ виде. Д ворян сы й  родъ А ракчеевы хъ бы лъ коренной вовго- 
родскш . П редокъ графа, И ван ъ  С тепановичъ, за служ бу сгоихъ  предковъ и  8а соб
ственную , во время вой н ъ  царя А лексея  М ихайловича съ  П ольш ей, бы лъ пожало- 
ван ъ , по грам оте царей  И ван а  и  П етра А лексеевичей  отъ  1675 г., вотчиною  в ъ  по- 
гостахъ  Н икольском ъ и  Ц арево-Т ихвинском ъ, Б еж ец кой  пятины , так ъ  что гр. А рак
чеевъ былъ урож енецъ Н овгородскаго уезда. Со смертью графа родъ А ракчеевы хъ 
прекратился, а  и м еш е вм естё  со значительны м ъ капиталом ъ, согласно его воле, 
достались Н овгородскому А ракчеевскому кадетскому корпусу.

Г рузин ская  волость представляетъ  собою одинъ и зъ  важ н ы хъ  центровъ спи- 
чечнаго производства. Т акъ , в ъ  4 в. отъ Г р у зи н а  леж итъ д. Ьерезовецъ, при  кото-

I’occin. Томъ Ш. 22
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рой находится спичечная фабрика П ономарева, вы делы ваю щ ая спичекъ, при  140 ра
бочихъ, н а  90 тыс. рублей. Въ двухъ  веротахт, отъ Березовца леж итъ село Большая 
Любунь, гд’Ь сущ ествую тъ д в е  и звгЬстныя спичечны я фабрики: больш ая и зъ  н и х ъ — 
Л апш и н а, приготовляетъ спичекъ  н а  сумму около 750 тыс. рублей; н а  ф абрике ра
ботаетъ в ъ  самомъ заведенш  бо-тЬе тысячи челов'Ькъ и  в н е  заведеш я—н а  дому— 
почти 700 чел.; вторая фабрика, Субботина, съ производствомъ спичекъ  н а  70 тыс. руб.

Отъ ст. Ч удова отходитъ Новгородская л и ш я  М осковско-Виндаво-Рыбинской жел. 
дороги (на Н овгородъ и  Старую Руссу). Д л и н а  всей л и н ш  157 верстъ. Московское 
шоссе в ъ  этомъ п у н к те  также круто сворачиваетъ н а  Н овгородъ. П ройдя стан цш  
Трегубиво (на 17-й в. отъ Чудова), Спасскую Полисгпь (на 24-й в.), при которой н а  р. 
П олноте расположено село Спасская Полистъ и ли  О стровъ (на к ар тё  Д  YI1), им ею 
щ ее бол'Ье 000 жителей, зат’Ьмъ ст. Подбере.чъе (на 49-й в.), железно-дорожный путь 
на 69-й в. отъ ст. Ч удова достигаетъ Новгорода.

Н овгородъ , расположенный в ъ  н и зи н Ь  по обоимъ берегамъ Волхова, в ъ  183 
верстахъ отт. П етербурга, заним аетъ  в ъ  настоящ ее время полож еш е второстепеннаго 
губернскаго города. Ж ителей , по переписи  1897 г., 26.095 д. (13.708 м. и  12.387 ж.). 
Ц ерквей (въ 1896 г.) 53, монастырей 4, часовень 17, католич. костеяъ 1, лютер. кирка 1 и 
ервейская м олельня 1. У чебны хъ заведеш й 16: муж ская и ж енская гим назш , реальное 
учи ли щ е, духовн ая  семинар1я и 12 ш колъ низш аго  разряда. П ромы ш ленность и  тор
говля незначительны . Ф абрикъ и  заводовъ 18, съ  307 рабочими и  производствомъ въ 
2.004 тыс. И зъ  н и х ъ  наиболее крупные: 2 водочны хъ, 3 сено-и  соломо-прессоваль- 
ны хъ, 1 свече-восковой, 1 пивоваренны й.

Н аибольппй интересъ  Н овгородъ представляетъ съ  исторической точки зрЬ- 
ш я. В спомнимъ слова наш его известн аго  поэта гр. А . К . Толстого:

„Городъ воли  дикой,
Городъ буйны хъ  силъ,
Н овгородъ Вел икш  
Т ихо опочилъ...“

Н овгородъ—начало Р уси , русской исторш . П о преданно, н а  м есте  н ы н еш - 
няго Н овгорода в ъ  доисторичесы я времена былъ городъ Славенскъ—по другим ъ ле* 
толисны м ъ известаямъ, онъ и  тогда уж е назы вался  Н овгородомъ,—срубленный 
славянам и, приш едш и м и  к ъ  И льменю  в ъ  IX  в. Здеоь у  н и х ъ  зарождается 
идея государственности. И льм еноы е славяне, по совету  своего старей ш ин ы , Госто- 
мнсла,чтобы п рекратить сущ ествовавш ую  родовую междоусобицу, в м есте  съ кри 
вичами, чудью и  весыо постановили призвать варяж скихъ  князей . Рю рикъ, сев- 
п йй  княж ить в ъ  Л адоге, п осле  смерти своихъ  братьевъ, в ъ  864 г. п риш елъ  къ  
И льменю  и, п остави въ  крепость  н а  л ево м ъ  берегу В олхова и  н азвав ъ  городъ Н ов
городомъ, остался здесь княж ить. Т акая  центральная  роль Н овгорода в ъ  возникш ей 
русской государственной ж изни обусловливалась его географ ическим ъ положе- 
ш ем ъ. Располож енны й н а  берегу Волхова, въ  д в у х ъ  верстахъ  отъ его истока и зъ  
озера И льм еня, Н овгородъ являлся  важ ны мъ пунктом ъ  великаго  воднаго п у ти  
„изъ  В арягъ  в ъ  Г р еки “, т. е. и зъ  Б а л т й с к а г о  моря в ъ  Черное. Этотъ путь , кроме 
его громаднаго торговаго и  политическаго зн ачеш я для древней Р у си , былъ в ъ  
то же врем я проводникомъ культуры  и  п р о свещ еш я  того времени. Б лагодаря  это
му, важ н ей ш ее п росвети тельное т е ч е т е —п роповедь христаанства, распространя
ясь съ  юга по н азван н ом у  п ути , в ъ  к о н ц е  X  в. достигло Н овгорода. В ъ  990 г. 
первы й p y c c K i f t  митрополитъ М и хаи лъ  прибы ваетъ  в ъ  Н овгородъ и  соверш аетъ 
его крещ еш е. Н о, не встретя  здесь достаточно подготовленной почвы, христаанство 
скоро опять уступ и л о  место язычеству. Съ целью  п одавлеш я последняго, св .кн .В лади- 
мгръ в ъ  992 г. п ослалъ  в ъ  Н овгородъ ратную  си лу  подъ предводительствомъ дяди 
своего Добрыни и  тысяцкаго П утяты . П оявлеш е войскъ, сокруш авш ихъ  идоловъ 
и  н асильн о заставл явш и хъ  крестится, привело в ъ  сильное раздраж еш е новгород
ц евъ . Они разруш и л и  церковь П реображ еш я, построенную , повидимому, въ  нри- 
ходъ  митрополита М ихаила, и  разгромили дома христаанъ. Н о когда Добрыня за- 
ж егъ СофШскую сторону, а П утята  разбилъ новгородцевъ, язычество уступило. 
Это событае в ъ  исторш  Н овгорода отмечено народною поговоркой: „П утята  кре- 
сти лъ  мечемъ, а  Добрыня огнем ъ“.

Съ н аступлеш ем ъ  хри си ан ек ой  эры, н ачи нается  ростъ города. В ъ княж еш е 
Я рослава  Владимировича в ъ  „ д е т и н ц е 11, крепости , построенной Рю рикомъ при 
переезд'Ь его в ъ  Н овгородъ в ъ  864 г., была залоясена в ъ  988 г. деревянная церковь 
св. Софпг о 13 главахъ . Я рославу  же п рип и сы вается  залож еш е кам еннаго „дети н ц а1* 
в ъ  1044 г. и  кам енной , зам ен и вш ей  сгоревш ую  деревянную , церкви  св. Софш въ  
1045—1050 г. Н а  и равом ъ берегу В олхова былъ построенъ Я рославовъ дворъ, и
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возникло „торговш це11 съ  торговыми донами. П о м'Ьр'Ь расш иреш я города на той 
и  другой стороне Волхова, Н овгородъ сталъ  дел и ться  на дв'Ь стороны: Софийскую, 
на лЬвомъ берегу Волхова, съ  „д'Ътинцемъ11 и соборомъ св. С о ф т , и  Торговую —на 
правомъ, гд’Ь былъ Я рославовъ  дворъ, в ъ  которомъ собиралось вече , гд-Ь по
м ещ ал и сь  в'Ьчевая баш ня, главн ая  торговая площ адь, „торговищ е1* и  иноземны е 
торговые дома: Варяжсшй, Н Ьм ецко-Готсы й, П лесковси й , составлявппе особую 
часть торговой стороны, н азы вавш ейся  В аряж ской и ли  В аредкой. ОбЬ стороны д е 
лили сь н а  5 кондовъ. Н а  Софийской было 3 конда; Н еревсш й, к ъ  с. отъ „дети н ц а11, 
Л ю дпнъ и ли  Г ончарсш й —н а ю гь и  Загородны й—н а западъ , между Н еревским ъ и 
Людинымъ; на Т орговой 2: С лавенсы й , занимавши"! южную часть Торговой сто
роны и  н ап равлявш ш ся  по берегу Волхова, и П лотн и ц ы й  конецъ в ъ  северной части, 
отде.тявипйоя отъ С лавенскаго В едоровскнмъ ручьем ъ. И зъ  С лавенскаго конда 
ш елъ мостъ на СофШсАую сторону. К онцы  разделялись н а  улицы . И зъ  н и х ъ  были 
известн ы  в ъ  Л ю дине: Редятина, Волосова, Ч ернятинская  и  Добрынина; в ъ  З а 
городном?.: П русская и  Чудинцева; в ъ  Н еревскомъ: Я нева, Розваж а, К озьмо
демьянская, Лю гош а, Х олопья и  Я ковлевская; в ъ  Славенскомъ: Славно, И л ьи н 
ская, Варяж ская, Л убяни ца и  Н утн ая; в ъ  П лотницком ъ: Б о ян ъ , Р огати д а , Слав- 
кова, Ведоровская, Н ики тская , М олотковская и  Р адоковичи. Самыя н азваш я  неко- 
торы хъ концовъ и  у л и ц ъ  указы ваю тъ до и звестн ой  степени н а  и хъ  историческое 
значеш е. Н апр., С лавенскш  конецъ  былъ, вероятно, первы мъ мЬстомъ поселеш я 
и льм енски хъ  славянъ, осн овавш и хъ  городъ; Гончарский и  П лотницки! указы ваю тъ 
н а  занятая и х ъ  ж ителей гончарны мъ и п лотницким ъ  ремеслами, а Л ю динъ—на 
принадлеж ность и х ъ  ж ителей къ  сословш  лю диновъ, м ен ьш н хъ  людей; н азваш е 
Загородный произош ло отъ более поздняго п рисоединеш я этого конца къ  городу. 
Волосова у л и ц а  п олучи ла назваш е, вероятно, отъ бога Волоса, пользовавш егося 
в ъ  языческой древности известн ы м ъ культом ъ; здесь потомъ былъ построенъ 
храм ъ св. В ламя; В аряж ская у л и ц а  произош ла отъ сосЬдства съ  В аряж ским ъ дво- 
ромъ и  отъ ея  обитателей, по п реим ущ еству  иностранцевъ, которы хъ н овго
родцы вообщ е назы вали  „варягам и “; П русская  улица, отличавш аяся  всегда кор- 
иоративно-аристократическим ъ характеромъ, связы ваетъ  свое н азваш е съ прусско- 
варяжски.мъ ироисхож деш емъ ея ж ителей, п риш ед ш и хъ  в ъ  чи сл е  друж ины  ва- 
ряж скихъ князей. К аж ды й конецъ  представля.ть собою союзъ у л и ц ъ , былъ само
уп равляю щ ей ся общ иной, и м евш ей  своихъ  выборны хъ представителей—кончан- 
ски хъ  старостъ и  свое уп равлеш е—кончансш я веча . У лицы  были таким и  же не
зависимы ми корпоращ ями, интересы  которыхъ представлялись въ  л и ц е  уличан- 
ск и х ъ  старостъ, а уп равл еш е—въ  форме ул и ч ан ски хъ  вечъ . Весь городъ былъ 
окруж енъ искусственны ми и  естественными укрЬ плеш ям и. К ъ  числу  первы хъ 
иринадлеж алъ земляной валъ  съ кострами и ли  баш нями, ровъ  и  деревянны й ча- 
стоколъ на валу; вторыми были речки , ручьи , овраги, во множ естве бороздивипе 
местность, прилегавш ую  къ  городу. З а  валом ъ простирались многочисленные мо- 
настырсш е посады, входивппе также в ъ  составъ города.

HciopiH Н овгорода, какъ  фокуса, сосредоточивавш аго в ъ  себЬ политическую  и 
экономическую  ж изнь всего обш ирнаго Н овгородскаго края, тесн о  связан а съ исто- 
pieft этого последняго. П ерю ду областной независим ости  Н овгорода с о о тв е тств у ем  
эпоха благоустройства и  матер1альнаго м огущ ества города. В се наиболее крупны я 
городсш я сооружения относятся к ъ  этому времени. „Д ети н ец ъ 11—крепость, построен
н ая  в ъ  этотъ промежутокъ, и ринадлеж алъ  къ  чи слу  н аиболее обш ирны хъ укреп - 
лен ш  этого рода. О разлгЬрахъ его можно судить по пож ару 1611 г., когда въ  нем ъ 
сгорело 18 церквей, 150 домовъ и  40 лавокъ . Ч исло церквей в ъ  Н овгороде съ  X I в. 
до половины  X Y  в. простиралось, какь  полагаю тъ, до 230. Ч исло ж ителей, если в ер и ть  
некоторы мъ известаямъ в ъ  кон ц е  Х1П в. и  в ъ  н ач ал е  X IY  в., доходило до 400 тысячъ. 
Разм еры  сти хш н ы хъ  бедствШ , п ости гавш и хъ  Н овгородъ в ъ  этотъ перю дъ, харак- 
терязую тъ  его населенность. П о данны мъ одного иностраннаго источника, в ъ  1390 г. 
в ъ  Н овгороде погибло отъ мора 80.0С0 человекъ . В ъ голодъ 1230 г. в ъ  одной скудель
н и ц е  н а  П русской у л и ц е  лежало 3.000 труповъ; на други хъ  у л и ц ах ъ  были устроены 
т а м я  же скудельницы  и тоже были полны. .Пожаромъ 1340 г. было истреблено 43 цер
кви , а, по другим ъ и звесм ям ъ , 50 и  людей 70 ч., пожаръ 1385 г. ун ичтож и лъ  26 цер
квей  кам енны хъ и  6 деревянны хъ, а  людей сгорело 70 ч.; во время пож ара 1388 г. 
сгорело 24 церкви и  75 чел. Торговое значеш е Н овгорода в ъ  это время было очень 
велико. Ведя в н ач ал е  внеш ню ю  торговлю со С к ан ди наш ей, Н овгородъ в ъ  ХП в. 
вступ аетъ  в ъ  непосредственны я торговый снош еш я со всем ъ  союзомъ Г ан зей ски хъ  
городовъ. В нутренняя торговля съ ю го-западной и северо-восточной Русью , достан- 
л явш ая  предметы для вн еш н ей , соответствовала размЬрамъ последней. П редметами

22*
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обм ена со стороны зап ада были преим ущ ественно ы ануф актурны я нпдг1;л1я: сукна, 
бумажный, ш ерстяны я и  ш елковы я ткани , ш елкъ , металлы  (же.тЬзо, мЬдь, олово и 
свинецъ), ^металличесшя изд'Ьл1я, стекло, пергам ентъ, н ап и тк и  (вино, п иво  и  медъ), 
соль, копченое мясо, сельди, суш ен ая  рыба. Р у сь  вы возила главны м ъ образомъ 
сырье: м'Ьхъ, сырыя кожи, п ти ч ьи  перья  и  п у х ъ , китовое и  моржовое сало, воскъ, 
поташ ъ, деготь, ленъ , п еньку , серебро, а и зъ  ф абрикатовъ: юфть и  парчу. Н о борьба 
ва областную автономда, подвергавш ую ся п окуш еш ям ъ  князей , особенно суздаль- 
ски хъ  и  м осковскихъ, характеризую щ ая этотъ перю дъ вплоть  до п адеш я Н овго
рода, не могла не отражаться гибельно н а  благосостоянш  города. В ъ 1169 г. Н овго
родъ оеадилъ А ндрей Боголгобсый. П о с л е  н-Ьсколькихъ п ри ступ овъ  непр1ятелго 
удалось уже войти  в ъ  городъ. Н о н а  этотъ разъ  Н овгородъ былъ сп асен ъ  чудом ъ. 
Н о п редан ш , н а  и ко н е  Бож1ей М атери, поставленной в ъ  это время н а  городсы я 
стЬны, показали сь слезы. В идъ п лач ущ ей  иконы  так ъ  п одЬйствовалъ  н а  суздаль- 
цевъ , что они  обратились в ъ  бЬгство. Т ем ъ  не м ен ее эта, хотя и  н еудавш аяся  осада 
и м ел а  тяжелыя посл'Ьдствш для Н овгорода. Помимо оп устош еш я новгородскихъ 
волостей, причиненнаго походомъ Боголгобскаго, в ъ  городе н асту п и л ъ  голодъ и 
моръ, BC.xIwcTBie п рекращ еш я суздальским ъ князем ъ подвоза хлеба, который Н ов

городъ, не прокарм ли вавш ш ся собствен- 
ны мъ хлгТ;бомъ, п олучалъ  и зъ  П оволжья.

В ъ 1216 г. Я рославъ  С уздальсш й, про- 
долж авний п оли ти ку  А ндрея Воголюб- 
скаго, снова задерж алъ пропускъ  х л е б а , 
вы звавъ  в ъ  Н овгород^ страш ны й голодъ. 
Люди ум ирали  отъ голода; трупы  валялись 
н а  у л и ц ах ъ , зараж ая смрадомъ воздухъ.

Н овгородъ. Соборъ св. Софш и  п ам ятн и къ  тысячелетия Poccin.

„Т акъ раззорялась н аш а  волость и  н аш ъ  городъ!11 говоритъ по этому поводу .тЪто- 
писецъ . В ъ  1386 г. походъ  Д митрш  Донского н а  Н овгородъ причин и лъ , по словамъ 
лЬтописца, больное убы тки городу. Чтобы п ом еш ать непр1ятелю укреп и ться , нов
городцы сожгли 24 монастыря, загородные хоромы и у п л ати л и  „копейное11 въ
8.000 руб. Н о ещ е гибельн ее былъ походъ И ван а  HL в ъ  1471 г., сопровож давш ш ся 
голодомъ, отш гпеы ъ о д н ехъ  новгородскихъ областей и  раззореш емъ други хъ . К ром е 
этого борьба съ  М осквой ослабляла Н овгородъ и  съ  другой стороны, у си л и в ъ  в ъ  
немъ в н утрен ш я неурядицы . К ъ  издавна сущ ествовавш ей  классовой враж де мень- 
ш и хъ  людей съ л учш им и  присоединилась партийная борьба приверж енцевъ  Мо
сквы со сторонниками независим ости  Н овгорода. В ъ разгаръ  этой смуты И ван ъ  1Y 
въ  1577 г. опять п одступ илъ  к ъ  Н овгороду. Присоединение к ъ  М оскве, казни, пы тки, 
конфискация и м ущ ества  и  вы селеш е в ъ  1484 и  1487 гг. около 8.000 м естн ы хъ  лю
дей, съ в о д в о р етем ъ  на и х ъ  место москвичей—такъ  закончился перю дъ вечевой  
свободы для Новгорода. П отерявъ  свободу" и  л учш и хъ  своихъ  гражданъ, Н овгородъ 
сталъ  п адать  ещ е быстрее. В ъ  1545 г. в ъ  нем ъ было только 50.000 ж ителей, зн ачи 
тельную  часть которыхъ составляли п риш ельцы  и зъ  московскихъ областей, п р и 
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сланны е московскими князьям и . Этотъ элементъ, чуждый новгородскихъ традищ й 
и его исконнаго свободнаго д у х а  и  с т о я в ш и  н а  страж'Ь московской п олитики , былъ 
н енавистен ъ  новгородцамъ. Все бол'Ье обострявш аяся враж да сопровож далась доно
сами в ъ  М оскву, и въ  1570 г. И ван ъ  IV  является  съ опричникам и  в ъ  Н овгородъ 
и  учи н яетъ  страш ны й погромъ. Р асп р ава  продолжалась ш есть недель, втечегпе 
которы хъ происходили  пы тки, убийства, грабежи, пожары и, к акъ  говоритъ л4то- 
п и сед ъ , каяедый день бросали в ъ  В олховъ  по н искольку  сотъ новгородцевъ съ  же
нам и и  дЬтьми; р'Ька была зап руж ен а трупам и, и  съ  тЬ.хъ поръ, гласи тъ  предаш е, 
вода не зам ерзаетъ в ъ  этомъ M 'b c r f s . Ц еркви, дома, им ущ ество были разграблены, 
О безсиленный внутрен ни м и  волн еш ям и  в ъ  см утны й перю дъ и  подвергавш ийся въ  
началЬ  X Y H  в. нападение ш ведовъ, Н овгородъ п ри ш ел ъ  в ъ  полны й уп адокъ  и 
об'Ьдн'Ьше. П оел*  ш ведской войны , в ъ  1627 г. в ъ  нем ъ было 850 ж ителей. Съ у тр а 
той политической  независим ости, постепенно п адал а  и  торговля Н овгорода. В новь 
открытый водны й п у т ь —Б'ЬломорскШ  ( Д в и н с ш й )  сильно подорвалъ ея значеш е. 
Зат'Ьмъ осн оваш е П етербурга ещ е бол'Ье отодвинуло торговлю Н овгорода н а  задш й 
п лан ъ . Н акон ец ъ , открытие в ъ  18Б7 г. В нш ерскаго к ан ал а  и  п р о в е д е т е  в ъ  1851 г. 
Н иколаевской  ж елезной  дороги сд'Ьлали ее совс'Ьмъ незначительной .

И зъ  и сторическихъ  пам ятниковъ , сохран ивш и хся  в ъ  Н овгород^, зам 'Ьчателенъ 
д ревш й  „дЬ ти нец ъ"—кремль, окруж енны й кам енны м и стен ам и  съ  9 баш 
нями, находящ ейся н а  Софш ской сторон'Ь. П остроенны й Рю рикомъ, кремль, неодно
кратно подвергавш иеся перестройкамъ, разруш еш ю  и  возстановленш , в ъ  1409 г. 
перестроенный архитекторомъ Ф ю равенти, в ъ  1611 г. разруш енны й ш ведами и  в ъ  
1699 г. и справленны й П етром ъ I ,  поддерж ивается до си х ъ  поръ. В ъ южной сгЬн'Ь 
кремля п ом ещ ен а  чудотворная и кон а С пасителя, а  в ъ  с.-в. башн'Ь—икона св. Н и к о 
лая  Чудотворца. В ъ кремл'Ь находится  соборъ св. С о ф т , построенны й и зъ  дерева 
в ъ  988 г., а  в ъ  1045—1050 гг. и зъ  камня, п редставляю щ ш  архи тектурн ы й  п ам ят
н и к ъ  врем енъ Я рослава Мудраго. П одвергаясь разруш еш ям ъ  отъ пожаровъ, раз
грабленны й в ъ  1066 г. В сеславомъ П олоцким ъ, в ъ  1570 г. войскам и И ван а  IV , а  в ъ  
1611 г. ш ведами, соборъ возстановлялся нисколько разъ, сохран ивъ  фрески Х П  в. 
Между прочим ъ онъ  реставрируется и  в ъ  настоящ ее время. В нутри  собора покоятся 
м ощ и м н огихъ  святы хъ: вел. кн. А нны , суп руги  Я рослава М удраго, кн. М стислава 
Р ости слави ча Храбраго, 1оаким а К орсунянина, перваго еп ископ а Н овгородскаго и др. 
П одъ храмомъ погребены арх1епископы, епископы  и  M H o r ie  князья. К ъ  древнимъ 
р'Ьдкостямъ собора относится чудотворное изобраясеше Х риста в ъ  купол'Ь, н ап и сан 
ное въ  половин'Ь X I в., и кон а св. П етра и  П авла, по преданью, п рин есен ная  св. Вла- 
дим 1ромъ и зъ  К орсуня, и  и кон а К орсунсш я Бож. М атери, К орсунсш я ворота, н ахо
дящаяся н а  зап адъ  отъ главнаго  входа и  С игтунсш я, взяты я новгородцами въ  1188 г. 
в ъ  ш ведскомъ городЬ С игтуны . В ъ  ризницЬ  собора хран ится  много интересны хъ 
древностей. И зъ  други хъ  церквей в ъ  кремя'Ь извЬстны: церковь св. С ерия Радон-Ьж- 
скаго (1463 г.), при  арх1ерейскомъ двор'Ь, съ  Е в ф т и е в с к о й  часовой при  н ей  баш ней; 
церковь П окрова (1305 г.) и  церковь А ндрея С тратилата, построенная в ъ  начал’Ь 
X IY в. Ко кремлю н а  с. прим ы каетъ Л 'Ьтш й садъ съ бесЬдкой, построенной 
н а  -мЬст-Ь бы вш аго н'Ькогда „чуднаго дом а“ Мареы П осадницы. Н а  Торговой сто- 
рон'Ь сохранились развалины  Я рославова двора—м1>ста собраш я в гЬча. ИЬкоторыя 
церкви  на Торговой сторонЬ им'Ьютъ также историческое значеш е: Зн ам ен скш  соборъ, 
построенный в ъ  X IY  в., в ъ  п ам ять  чуда иконы  Боя:. М атери, спасш ей  Н овгородъ 
в ъ  1169 г., во время осады А ндрея Боголюбскаго, и  Н иколодворищ енскш  соборъ, осно
ванны й в ъ  1113 г., в ъ  ознам еноваш е исц'Ьлеш я кн. М стислава св. Н иколаем ъ. И зъ 
монастырей новгородскихъ, какъ  самые значительны е и  древнейние, зам ечательны : 
А нтош евъ , о залож енш  церкви  котораго св. А нтош ем ъ Р и м лян и ном ъ  уп ом инается 
въ  1116 г. и  Ю рьевъ, основанны й Я рославомъ в ъ  1119 г. К акъ  на выдаю щ ееся со- 
оруясеше новЬйш аго времени, нужно указать  н а  находящ ейся н а  площ ади  кремля п а 
м ятникъ  Ю йО-д^тя Poccin , воздвигнуты й, по модели скульптора Мик-Ъшина, въ  
1862 г. Н а  кругломъ пьедесталЬ, украш енном ъ барельефами, изображ аю щ ими рус
скихъ  знаменитостей, леж итъ грани тная  масса в ъ  видЬ ш ара съ  изображ еш емъ на 
верху  ангела, осЬняю щ аго крестомъ коленопреклоненную  статую  Poccin; вокругъ, 
н а  поднож ш  расположены бронзовыя фигуры, олицетворяю щ ая различны е перюды 
русской исторш : Р ю рикъ, св. В лад 1[Ы1ръ, Дмитрий Донской, И ван ъ  Ш , М и хаи лъ  0е- 
доровичъ, П етръ  В елиш й. В ъ Н овгород^ два музея: Губернск. Статист. Комитета, по- 
мЬхцаюшДйся в ъ  одной и зъ  баш енъ кремля, и  музей древностей В. С. П ередольскаго.

Н овгородъ богатъ интересным и окрестностями, которыя мы и  раземотримъ по 
расходящ им ся отъ него радаадьно грунтовы м ъ и  воднымъ путям ъ. Т акъ, н а  сЬверо- 
зап ад ъ  отъ Н овгорода, верстахъ  в ъ  6 (сперва по ш оссейной, а  послЬ по просслоч.
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ной дорог'Ь) расположенъ, н а  берегу речки  Отипепки, ж енскш  Сырково-Богородицклп 
монастырь, основанны й в ъ  1548 г. н а  лгЬст’Ь бывш ей здЬсь пусты ни  новгородскимъ 
бояриномъ 0ед. Дм. Сырковымъ по случаю  счастлнваго окончания и м ъ  путешествия 
в'ь К олы вань (Ревель), в ъ  качестве  дьяка. Ч ерезъ 10 лгЬтъ монастырь сгор1;лъ, но 
вскоре былъ возстановленъ  и  сталъ  процвгЬтать; до X Y II I  ст. он'ь былъ муж скимъ, 
а затЬмъ сюда былъ переведенъ и зъ  Н овгорода женскгй Р осткин ъ  П редтеченсш й 
монастырь. В ъ монасты ре 2 ц ер кв и —соборъ В л ад ти р ск о й  Бож1ей Матери, сущ еству 
ющей со времени основанья монастыря (съ 1548 г.), и  церковь В ознесеш я, построен
н ая  в ъ  1690 г. В ерстахъ в ъ  5 отъ Богородицкаго монастыря, в ъ  томъ же н а
правлен ш  отъ Н овгорода, на болотистомъ м есте , носящ ем ъ н азваш е В яж ищ ъ (отъ 
слова вязнуть), леж итъ ещ е более древш й монастырь—мужской Вяжицкт-Николаев- 
cuiu, при  слоб. Вяжищахъ, им ею щ ей  более 600 аш телей. М онастырь основанъ 
в ъ  1411 году; в ъ  нем ъ 2 церкви, и зъ  которыхь соборная построена ещо 
в ъ  1437 г.; в ъ  соборе почиватотъ м ощ и св. Евфимш , арх1епископа Новгородскаго, 
расш иривш аго  обитель. И нтересно свидетельство летоп и си , что в ъ  1436 г. вм есто де
ревянной церкви  „влады ка ЕвфимШ  постави  церковь каменную  святого Н иколая  Чудо
творца; а на другое лето  и паде оная церковь“—вероятно вследствю  болотистости 
почвы. М онастырь и м ел ъ  в ъ  X V II I  в е к е  много крепостны хъ  крестьянъ. В ъ 1678 году 
монастырские крестьяне Т олвуйской  волости (О лонецкой губ.) взбунтовались, не 
желая быть за  монастыремъ, но заводчики  мятежа были жестоко наказаны , и  бунтъ 
усмиренъ. К ъ  северу  и  далЬе къ  северо-востоку отъ Н овгорода, по рекЬ  В олхову, по 
которой сущ ествуетъ  пароходное сообщение, лежитъ, в ъ  6 в. отъ Н овгорода, с. Колмооо 
(Коломцы), гд е  сущ ествуетъ  ц ерковь У сп еш я Богородицы, основанная в ъ  1310 г. 
архимандритом ъ Ю рьевскаго монастыря К ириллом ъ и  обращ енная в ъ  приходскую  
в ъ  1764 г. и зъ  У спенскаго монастыря; послЬдш й служ илъ лЬ тним ъ местопребы ва- 
ш ем ъ  новгородскихъ арх1епископовъ; особенно лю билъ его Новгородски'! митропо- 
л и т ъ  1овъ, одинъ и зъ  сам ы хъ вы даю щ ихся 1ерарховъ временъ П етра Великаго, 
прославивIи 1йся своей вы соко-просвещ енной практической деятельностью , а  именно 
служ еш емъ д ел у  народнаго просвещ ения и  хри си ан скаго  милосерд1я, а  также борь
бой съ расколом'!.. 1овъ обогатилъ монастырь здаш ями, садами, больницей для 
инвалидовъ  и  воспптательны м ъ домомъ для сиротъ и  незаконнорож денны хъ детей . 
Этотъ п оследш й  домъ бы лъ первы мъ образцомъ воспи тательны хъ  домонъ для не
законнорож денны хъ детей . П етръ  В е л и т й  обратилъ особое вни м аш е на это „благо
тщ ательное и  душ еспасительное оемотрфлие, учиненное преосвящ енны мъ 1овомь, 
митрополитомъ новгородскимъ" и  повелелъ , „по его п р и м ер у 11 устраи вать  в ъ  го- 
родахъ  у  церковны хъ оградъ „гош п и тал и “, п о м ещ ая  в ъ  н и х ъ  „искусны хъ ж енщ и н ъ  
для сохранеш я зазорны хъ младенцевъ, которы хъ матери, стыда ради отметываю тъ 
в ъ  н епристойны я места, отчего эти младенцы безвременно помираю тъ, а  ины е ма
терями умерщ вляю тся, и  потом у объявить, чтобъ м ладенцевъ не отметывали, а  п ри 
носили  бы к ъ  тем ъ  гош пи талям ъ  и  клали  в ъ  окно тай н о“. Т еперь здесь  н а 
ходится земская колош я для душ евно-больны хъ—первое по времени открытия зем
ское п си х 1атрическое за в е д е т е . О н аходкахъ  остатковъ каменнаго в е к а  в ъ  Колом- 
ц ах ъ  мы уже гогорили вы ш е (стр. 71). В ъ 10 верстахъ  отъ Н овгорода, н а  пра- 
вомъ берегу р ек и  расположенъ богатый и  одинъ и зъ  сам ы хъ древн ихъ  монастырей— 
мужской ХутынскШ-Варлаамовъ-Спасо-ПреображенскМ, основанны й в ъ  1192 году преп. 
Варлаамомъ, урож енцемъ новгородскпмъ, в ъ  Mipe Алексою М ихалевичем ъ, а  по 
мЬстному прозвищ у, Х уты нько. П одлин н ая  вкладная грамота преп. В арлаама 
Х уты нском у монастырю н а  земли, рыбныя и п тичьи  ловли  сохранилась и  доны не. 
В ъ 1611 г. монастырь служ илъ главной  квартирой  ш ведскаго полководца П он- 
туса  Делагарди, ш едш аго н а  Н овгородъ; враги  не пощ ади ли  святы ни и  съ  гроба 
В арлаам а сняли  одного серебра 139 ф унтовъ . Е щ е  в ъ  п олови не X V II I  в е к а  Х у- 
т ы н си й  мон. владе.ть значительны м ъ и м еш ем ъ  в ъ  разсматриваемой области. В ъ 
1752 г. олонецш я его вотчины  отказали ему в ъ  п ови новен ш . Н овгородская гу 
бернская канцеляр1я посы лала и х ъ  уговари вать , но они п осланн ы хъ  вы гнали , 
команду били  и  бранили и  единогласно кричали, что указа не слуш аю тъ. Только 
С енату удалось усм ирить мятеж ъ посылкою достаточной команды, из ел е  до нашем ъ  
д!;ла и  нещ адны м ъ н аказаш ем ъ  вин овн ы хъ . В ъ начал !  X IX  в е к а  (1804—1808) в ъ  
Х уты нском ъ монастыре ж илъ  еп ископ ъ  C iapopyccKiй, столь и звестн ы й  своими л и 
тературны ми трудам и Е в  ген ill Б одховити н овъ , состоявш и! в ъ  друж ескихъ оноше- 
ш я х ъ  съ ж ивш и м ъ в ъ  л етн ее  время в ъ  с. З в а н к е  н а  В олхове Г . Р . Д ерж ави н ы м и  
Знам ениты й поэтъ  неоднократно п о сещ ал ъ  епископа Е вгеш я  в ъ  Х уты нском ъ мон., 
местность котораго так ъ  понравилась Д ерж авину, что онъ говорилъ, чтож ел ал ъб ы  
ж ить в ъ  ней. Это и  послуж ило поводомъ для его близкихъ  к ъ  тому, что они по
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хоронили поэта в ъ  Х уты нском ъ мон., отстоятцемъ отъ З в ан к и  в ъ  60 вер. Ньгн'Ь in , 
монастырь 5 церквей. Отъ времени преп. В арлаама зд'Ьсь сохранились риза, под- 
ри зни къ , еп итрахи ль, поручи, вериги, власян и ц а и  металлический крестъ. В ъ  со- 
бор'Ь Преобралсешя Господня, иостроенномъ в ъ  1515 г., покоятся м ощ и преподоб
ного в ъ  богатой рак'Ь, сделан н ой  в ъ  1853 г. В ъ монастырь погребенъ также Д ю ни- 
ci й, м итрополитъ  М осковсый и  всея Р уси , п ривезенны й сюда подъ стражею въ  
1587 г., по повел Ьшю царя Оедора И вановича, вы званном у н аветам и  Бориса Г оду
нова, котораго умны й и  красноречивы й Д ю нш йй  обличалъ передъ царемъ в ъ  про- 
литнт невинной  крови при  преслЬдоваш и Ш уй ски хъ . Х отя Б ори съ  Г одуновъ , по 
иступленш  своемъ н а  престолъ, и  облегчилъ тягость заточеш я святителя, но не 
возвратилъ его и зъ  Х уты нскаго монастыря, в ъ  которомъ Д ю н и сш  и скончался. 
ITaipiapx't. Н и кон ъ  в ъ  1651 г. завелъ  зд'Ьсь типографию, в ъ  которой, впрочемъ, 
была н ап еч атан а  всего только одна к н и га  „Д ю птра ж изни  человгЬческой“. М она
стырь находится при  сл. Х у т ы н с к о й , им-Ьющей около 700 ж ителей. Н еп о
далеку отъ последней, при  р. М а л о м ъ  В о л х о в ! i n  расположено ещ е людное селеш е 
В е р х н е - Н и к о л а е в с к о е ,  съ  населеш ем ъ около 6 0 челов'Ькъ. Е щ е  ниж е по В олхову ле- 
ж атъ сс. С л у ш к а  (ж ителей бол'Ье 600 ч.) и  К о т о в и ц ы  (жит .около 700 ч.)

Н а  востокъ отъ Н овгорода и детъ  Московское шоссе н а  с. Б ронницы , вблизи 
и  соверш енно п аралельно В и ш е р с к о м у  к ан ал у , н аправляю щ аяся  дал-Ье н а  Крестцы 
и  Валдай. Б л и зь  этого шоссе, в ъ  10 в. отъ Н овгорода, располол:енъ н а  берегу р.Вишеры, 
у  кан ала С а в в о - Л и ш е р с к ш  мужской заш татны й монастырь, основанны й в ъ  н ачал *  X Y  в. 
преп. Саввою, и зъ  рода бояръ Б ороздины хъ. В ъ 1764 г. монастырь былъ упраздненъ, 
а  в ъ  1769 г., по просьб* ген.-анш еф а Бороздина, снова возстановленъ  и оставленъ 
н а  своемъ и ж дивенш  Соборъ В о зн есет я  Господня, съ  придЬлам и П окрова Богоро
дицы и  преп. Саввы В ыш ерскаго, сущ ествуетъ  съ 1661 г. В ъ храм * подъ спудомъ 
почиваю тъ м ощ и  преп. Саввы. Зам еч ател ьн а  зд'Ьсь также храм овая икона, п и сан 
н ая  в ъ  X Y  в., вскор'Ь по преставлеш и  преп. Саввы, и  крестъ, водруж енный имъ 
п ри  основанш  пусты ни. С. Б р о н н и ц ы  (Старая Слобода, ЗарЬчье) расположены в ъ  25 
верстахъ  отъ Н овгорода, при  р. М с т г ъ .  О Б р о н н и ц ах ъ  встречается уп ом и наш е в ъ  лЬ- 
тописи  уясе подъ 1268 годомъ, когда в ъ  Б р о н н и ц ах ъ  догнала кн. Я рослава Всеволо- 
дыча, вы Ь хавш аго  и зъ  Н овгорода Bcn^OTBie несогласий съ  новгородцами, депутащ я 
отъ гороясанъ, просивш ая князя о возвращ енш . В ъ 1386 г. в ъ  сел-Ь располагался 
станомъ Дмитргй Донской, во время войны  съ новгородцами. В ъ Б рон н и ц ахъ  н ача
лись  переговоры о м ир* съ польским ъ королемъ С игизм ундом ъ-А вгустом ъ (въ 
1567 г.), З а  у ч ас п е  в ъ  новгородскомъ возстанш , Б рон ни цы  в ъ  1569 г. были раззо- 
рены, по повел 'Ьнш  И ван а  IY . В ъ 1613 году руссш е воеводы бояринъ кн. Дм. 
Тимоф. Трубецкой, окольничш  кн. Д ан. И в. М езецкой и  стольникъ  Вас. И в. Б у - 
турл и н ъ  были осаждены в ъ  Б рон н и ц ахъ  ш ведским ъ цэлководцем ъ Д елагарди . В ое
воды не съум Ь ли выбрать удобнаго мЬста для своего стана; в ъ  войскахъ  Трубец
кого повторились тЬ же неурядицы , к а и я  обнаруж ивались и  в ъ  1612 г. в ъ  е г о  
атакЬ  подъ М осквой: по словам ъ л ето п и сц а  „въ  его рати  было нестроеш е вели- 
кое“, а именно грабежи отъ казаковъ  и  отъ того сброда, который бы лъ всегда до- 
п ускаем ъ  Т рубецкимъ в ъ  его войск-Ь. Обнаружился, голодъ в ъ  войскахъ , и д'Ьло 
кончилось отступлеш ем ъ воеводъ, оъ pa3[rbmeHii[ царя, к ъ  Торжку, причемъ рус- 
C K ie  понесли  болы ш я потери, и воеводы едва у ш л и  п-Ьшкомъ, такъ  к акъ  лош ади 
и х ъ  всЬ погибли отъ безкормицы. В ъ настоящ ее время в ъ  Б р о н н и ц ах ъ  ж ителей 
около 900 челов'Ькъ. Б л и зь  села к ъ  югу н аходится Б р о н н и ц к а я  ю р а ,  н а  которой, по 
повел 'Ьнш  имп. Е катерины  I I ,  построена церковь во им я 1оан на П редтечи. Вер
стахъ  в ъ  10 отъ Б рони  и нъ н а  ю го-заиадъ леж итъ, при разливЬ  озера И льм еня, по
гостъ Н а в о л о к ъ ,  съ  церковью  во имя св. Н иколая, сущ ествую щ ей  съ 1624 года. П о 
шоссе отъ Б рон н и ц ъ  н а  ю го-востокъ расположено нЬсколько лю дны хъ селен in. 
Т акъ , в ъ  1‘/з в. отъ н и х ъ  находится  с. Есъяны, им-Ьющее около 700 ж ителей. 
З а  Е сьян ам и  шоссе входитъ  в ъ  пределы  К рестенкаго уЬзда, оставляя в ъ  4 в. къ 
ю.-з. с. Л о н е д п л ъ е .  ЗдЬсь съ  X IY  в. сущ ествовалъ  Н и к ол аевсм й  монастырь, упразд
ненны й в ъ  1764 г. Д ал^е, верстахъ  въ  8 отъ Е сь ян ъ  леж итъ волостное с. К р а  н ы е  
С т а т и ,  и м ею щ ее около 400 жит.; в ъ  н азван н ой  волости, в ъ  с. Н о в о й  М е л ь н и и г ь  суоце- 
ствуетъ  обш ирный фарфоровый заводъ К узнецова, изготовляю щ ей фарфоровой и 
ф аянсовой посуды  н а  сумму слиш ком ъ 200 тыс. рублей, п ри  400 рабочихъ. Вер
стахъ  в ъ  14 отъ Е сьян ъ , п ри  рЬчкЬ Р а б о т к п  расположено с. З а ' й ц е н о ,  съ  н а с е л е 
ш ем ъ болЬе 700 ч., а  в ъ  7 верстахъ  отъ  послЬдняго, при  р'Ьчк-Ь В и н т , — с .  В и н ы ,  
и м ею щ ее ж ителей  около 800 душ ъ . П ри  Зайцев-Ь в ъ  3 верстахъ  с у щ е с т в у е т ъ  сло
бода П о д л и т о в ь е .  Зд'Ьсь в ъ  X Y I в. сущ ествуетъ  мужской В оскресен ско-В ознесенсш й  
монастырь, уп раздненны й в ъ  1764 г. Д алЬ е по шоссе леж итъ г. К р е с т ц ы  (см. ниже).
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К ъ  ю гу отъ Н овгорода, в ъ  трехъ  верстахъ  отъ него расположенъ, при  р. В ол
хова  и  у стье  ручья К няж ева, н а  позвы ш енном ъ м есте , Юръевскт мужской мона
стырь, основанны й в ъ  1030 году, какъ  полагаю тъ, вел. кн. Я рославом ъ Владилпро- 
вичемъ, п р и  крещ еш и  назван н ы м ъ Юр1емъ. До н асъ  дош ла в ъ  п о дл и н н и ке  грамота 
вел. кн. М стислава Вдадилпровича (1128—1132 г.) Ю рьеву монастырю н а  волость съ 
данями, вирам и  и  продаж ами и  н а  некоторую  часть княж ескихъ  доходовъ. Впро- 
должеше н-Ьсколькихъ в гЬковъ монастырь подвергался неоднократно опустош итель- 
н ы м ъ пож арамъ и  раззореш емъ отъ непр1ятелей (въ  1386 г .—Дмитр1я Донского, 
в ъ  1611—ш ведовъ) и  к ъ  н ачал у  X IX  в. п ри ш ел ъ  к ъ  полном у уп адку . Н о мо
настырь былъ снова п риведен ъ  в ъ  прекрасное состояш е благодаря богатымъ жерт- 
воваш ям ъ  гр. А . А . О рловой-Чесменской и  ея духовника, знам енитаго архим. 
Фотая. Д ревш й  соборъ былъ возобновленъ п р и  сохранеш и п ервоначальнаго вида,

и  вн овь  построены 4 церкви , колокольня, 
келейны я здаш я, р и зн и ц а  и  библю тека 
(1822—1838). В ъ соборе погребены сы новья 
князя Я рослава Всеволодовича, Рости- 
славъ  и  И зяславъ  (въ 1198 г.), преп. Ефро- 
сиш я, в ъ  Mipli кн. Е вдом я, суп руга  в. кн. 
Я рослава I I ,  кн. бедоръ, братъ св. А ле
ксандра Н евскаго (1233 г.), мать и х ъ  кн. 0ео-

Ц ерковь в ъ  С пасъ-Н ередице.

догая, кн . Дмитргй Ю рьевичъ  Ш ем яка (въ  1453 г.); въ  1786 г. сюда перенесены  
м ощ и св. Оеоктиста, apx ien . Н овгородскаго, ж ивш аго в ъ  н ач ал е  X IV  в., а в ъ  
1832—останки  гр. А . Г . О рлова-Чесменскаго и  его братьевъ. В ъ прежнее время 
къ  Ю рьевскому монастырю было п рип и сано 15 новгородскихъ монастырей; теперь 
только два — П еры нсш й н  Н антелейм онсш й. Н а  противуполож ном ъ монастырю 
берегу В олхова н аходи тся  с. Городище (Рю риково-Городищ е), по п р е д а н ш —рези
денция перваго русскаго кн язя  Рю рика. Б л и зь  Г ородищ а леж итъ, п ри  р’Ьк-Ь Вол
х о в е  погостъ Спасъ-Нередица, гд е  до 1764 г. сущ ествовалъ  С пассш й монастырь, осно
ванн ы й  Я рославом ъ В ладим 1ровичемъ в ъ  1108 г.; теперь зд есь  находится церковь 
съ  прекрасно сохран ивш и м и ся фресками конц а X I I  сто л еи я . Н есколько  юго-во- 
сточнее, н а  р. В олхове, между С иверсовы мъ каналом ъ и  оз. И льменемъ располо
ж енъ Сковородскт-Михайловсхт мужской монастырь, основанны й в ъ  п олови н е  X IV  
стол. св. М оисеемъ, арх1епископомъ Н овгородскимъ (здесь п очи ваю тъ  в ъ  брон
зовой раке , устроенной в ъ  1782 г., его мощ и). В ъ X Y II  стол, монастырь пострадалъ
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отъ ш ведовъ. В ъ монастыр* хран ится  евангелге 1663 г., полож енное царемъ А ле- 
кс'Ьемъ М ихайловичем ъ, и  деревянны й крестъ, полож енный в ъ  м оги лу со св. Мои- 
сеемъ и пролеж авinifi в ъ  эемл* бол*е трехсотъ л *тъ . В ъ 4 в. к ъ  ю гу отъ Н овго
рода, при  исток* р’Ьки В олхова н аходится ПерынскШ скиупъ, 11 о л у ч и I;: 1 п й основа
ш е  в ъ  1822 г. До 1764 г. н а  м-Ьст-Г; скита сущ ествовалъ  древш й Н овгородски! мо
насты рь П еры нь-Богородицы . Во врем ена язы чества зд*сь, по предаш ю , стоялъ 
идолъ П ерун ъ , свергнуты й потомъ, въ  998 г., в ъ  р. В олховъ; тогда же зд'Ьсь воз
д ви гн ута  была церковь Рож дества Богородицы , и  около нея  возн и къ  н азван н ы й  
П еры нь-Б огородицкш  монастырь. К акъ  уже упом иналось выш е, в ъ  1634 г. онъ 
былъ п р и п и сан ъ  къ  Ю рьевскому монастырю.

И зъ  Н овгорода сущ ествуетъ  пароходное сообщ еш е по р. В олхову, оз. Илъмеюо 
и р. П олисти до г. Старой Руссы. Г лавн ы я  п ристани  н а  И льм ен* леж атъ по его к ру 
тому, ю го-западному берегу, при  сел. Коростыни, Р еш и , Устрикп, Заднемъ Полгь, 
Ужинахъ и  др. (о п ервы хъ  трехъ  см. ещ е разъ  ниже).

Н а  ю.-з. отъ Н овгорода, в ъ  3 в. по шоссе находится сл. Шостищи, съ  церковью 
св. Н иколая, обращ енная в ъ  1764 г. в ъ  приходскую  и зъ  М остищ енскаго Н иколаев- 
скаго мон., а  в ъ  15 в. отъ Н овгорода и  в ъ  3 в. отъ  И льм еня н аходится Клопскт 
муж. мон., основанны й в ъ  X IY  в. преп. М ихаилом ъ К допским ъ, м ощ и которахю зд'Ьсь 
почиваю тъ. Н аконецъ, н а  зап адъ  отъ города, в ъ  3 в. леж итъ с. Новая Мельница, гд*  су 
щ ествуетъ  кр у п н ая  бумажная, картонная и  толевая ф абрика Ш итова, вы д*лы ваю щ ая 
бумаги оберточной, картона и  кровельнаго толя, при  90 раб., н а  сумм у свы ш е 65 тыс. р.

С ледую щ ая за Н овгородомъ стан щ я Н овгородскаго жел. п у ти  Воробейка, на 
11 в. отъ  города, а  за  нею ещ е в ъ  12 в .—ст. Борокъ.

В ъ д в у х ъ  верстахъ  к ъ  с.-в. отъ стан цш , н а  шоссе леж итъ  с. Борки, гд*  н а 
ходится стеклянная ф абрика А вдЬева подъ фирмой „Ш елонсш й стеклянны й заводъ 11, 
выд'Ьлываю щ ая буты локъ бол'Ье ч*м ъ н а  25 тыс. рублей, при  бол'Ье 50 рабочихъ. 
Н а  ю.-в. отъ  стан цш , верстахъ  в ъ  6—7 леж итъ людное с. Ямокъ (Сергово), съ  насе
леш ем ъ  бол'Ье тысячи челов'Ькъ.

Дал'Ье идетъ  стан щ я Шимскъ, п олуч и вш ая  свое имя отъ близлеж ащ ей дер. 
Шимской, им'Ьющей около 800 ж ителей.

В ъ д в у х ъ  верстахъ  отъ стан цш , п ри  р. Ш елони располож ена ещ е лю дная дер. 
Борь, съ  тою же приблизительно цыфрой н аселеш я. Н еподалеку  отъ  поел*дняго селе
ш я  находится, также п ри  р. Ш елони, Струпинапй погостъ, им*к>1щ й  церковь Св. Д у 
ха, построенную  в ъ  1798 г.; н а  м *ст*  погоста сущ ествовалъ  прежде П редтечевъ 
мужской монастырь. Б л и зь  погоста, п ри  в п ад ен ш  в ъ  р. Ш елонь р. Мшат  располо
жено н а  почтовомъ тракт* больш ое село Мшага съ  н аселеш ем ъ около I '/s  тыс. че- 
лов*къ; в ъ  сел* есть почтовая стан щ я и  церковь во имя В оскресеш я Х ристова, 
основанная в ъ  1825 г. Около села находятся два  солены хъ озера, стекаю щ и хъ  в ъ  
р. М ш агу, при  которы хъ в ъ  1784 г. предполагалось устроить солеваренны й заводъ, 
но осущ ествлеш я проэктъ не п олучи лъ . К ъ  ю гу отъ стан цш , верстахъ  в ъ  7—8 по 
ту  сторону Ш елони  леж итъ н а  больш ой дорог* людное с. Углы (около 800 ж.), а 
немного в ъ  сторон*—с. Подющи, съ  н аселеш ем ъ  бол*е 900 челов*къ; близь селен [я 
находится соляной источникъ. Н а востокъ отъ Ш им ска, верстахъ  в ъ  8 расположено, 
у  устья  р. Ш елони , село Голино, им*ю щ ее бол*е 700 ж ителей; о сел* Г оли н *  
л'Ьтопись у п ом и н аетъ  ещ е подъ 1270 годомъ, когда новгородцы, поссоривнйеся съ 
призванны м ъ ими н а  княж еш е кн. Я рославом ъ Всеволодовичемъ (отцоыъ А лек
сандра Н евскаго), вы ш ли  п ротивъ  него и  стояли нед*лю  н а  брод* у  Г олина, а н а  
противуполож ном ъ берегу р*ки  н аходилось войско Я рослава, но до битвы  д*- 
ло не дош ло, такъ  какъ  яви л ся  посредникъ, и  новгородцы п рим ирились со своимъ 
княземъ. В ъ окрестностяхъ Ш и м ска н а  р. Ш елони  вы ступаю тъ девонскле извест
няки . О тъ Ш имска, перейдя р. Шелонь, ж ел*зная дорога, и м *вш ая  до си х ъ  поръ  юго- 
западное н аправлеш е, круто поворачиваетъ н а  ю.-в.

Сл*дуюхцая станщ я Н овгородскаго жел. п у т и —Верещиио, в ъ  13 в. отъ  Ш имска.
В ъ 4 в. н а  востокъ отъ  стан ц ш  леж итъ людное волостное село Коростынь, им*- 

ю щ ее около 800 ж ителей, а к ъ  ю гу отъ стан цш , верстахъ  в ъ  6—другое с. Ве- 
ряжи, съ населеш ем ъ  почти  в ъ  ты сячу челов*къ. Б л и зь  сс. К оростыни, Пустоши, 
Ретли и  Уступки, располож енны хъ н а  ю го-западномъ, возвы ш енном ъ берегу И ль
меня, в ъ  круты хъ  обры вахъ обнажаются девонсш е известняки , п есчан ики  и  глины  
съ  характерны ми окамен*лостями. З а  ст. В ерещ ины м ъ ж. д. перес*каетъ  р. Псижу. 
ЗдЬсь у  жел. дор. моста обнажаются девонсш е и звестняки  и  глины  со множествомъ 
характерны хъ окамен*лостей, какъ-то: Spirifer disjunctus, A th y ris  Helmerseni, A trypa  
re ticu la ris  и  пр. В ерстахъ въ  20 отъ устья, н а  р. Псиж*, близь дд. Фимина и  Б ах
мутова наблюдаются выходы св*тло-зеленаго девонскаго песчаника.
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В ъ .13 в. отъ В ерещ и на находится ст. Перетерка, отправляю щ ая значительное 
количество овса (напр, в ъ  1897 г. почти  250 тыс. пудовъ).

В ъ 6 верстахъ  отъ стан щ и  н а  востокъ, при р. Переходи расположено с. Бори
сово, в ъ  которомъ н асчиты вается бо.тЪе 800 ж ителей человекъ .

Н аконецъ, н а  157-й версте отъ Ч удова жел. п у ть  достигаетъ Старой  Р у с с ы —  
древн'Ьйшаго русскаго города. Объ основанш  города К арам зи нъ  п ри води ть  следую 
щ ую  вы писку  и зъ  летопи си : „Б ратъ  Словена, потомка Скиеа, п р авн у к а  1оафетова, 
основателя города Словенсиа (Новгорода), н а  берегу р ек и  Волхова, при  в п ад ен ш  
въ  озеро Мойское (И льм ень)—Р у ссъ  основадъ городъ Р у ссу  в ъ  3113 году отъ  со- 
твореш я Mipa н а  берегахъ  рЬкъ П орусьи  и  П олисти , такъ  н азван н ы х ъ  им ъ в ъ  
честь своей жены и  дочери“. Во всякомъ случаЬ  основаш е Р усса  п олуч и ла ранЬе 
862 года, такъ  к акъ  Н есторъ в ъ  своей летоп и си  о построенш  города уж е не у п о 
минает!,. В ъ Н овгородской летоп и си  впервы е о Р у с с е  уп ом инается подъ 1167 го- 
домъ, когда были отправлены  сюда новгородсш я войска для отраж еш я н ап ад еш я 
н а  новгородсш я владения бывп1аго новгородскаго князя С вятослава. В ъ перю дъ 
новгородскаго народоправства С тарая Р у сса  всегда была пригородомъ Н овгорода 
и  подвергалась множество разъ  н апад еш ям ъ  и  раззореш ям ъ со стороны литовцевъ , 
ливонцевъ , а также и русскихъ  князей. Т акъ , в ъ  1224 г. литовцы  н ап ал и  н а  Ст. 
Русу; цосадникъ ея ведоръ  вы ш елъ  н а  защ и ту  своего города, но былъ разбитъ. 
В ъ 1234 г. литовцы  снова п оявили сь подъ Руссой  и  н а  этотъ разъ  соверш енно 
внезапно, всл'Ьдсипе чего им ъ  удалось захвати ть  посадъ до самаго торга; но жи
тели  и  засада у сп ел и  вооружиться: о гн и щ ан е и гридьба, купц ы  и  гости ударили

С тарая Русса. (По фот. П. П. Семенова).

н а  литву , вы гнали  ее и зъ  посада и  продолж али бой в ъ  поле; литовцы  вынуждены  
были отступить, и  Р у сса  была спасена В ъ 1471 г. передовой отрядъ в. кн. И ван а  HI 
подъ н ачальством ъ кн. Холмскаго, сж егъ Ст. Руссу . С ъ т е х ъ  поръ  Р у сса  уже при
надлеж ала московскимъ государямъ и  уп ом инается в ъ  за в е щ а н ш  И ван а  П1. Въ 

,1585 г. литовцы  сожгли Руссу . В ъ  1609 г., во время борьбы кн. С копина Ш уйскаго  
съ  туш и нски м ъ  самозванцемъ, войска его, подъ начальством ъ Чулкова и  Чогло- 
кова, при  помощ и ш ведовъ, бы вш ихъ подъ начальством ъ Горна, вы гнали  и зъ  
Р уссы  войска самозванца, бы впйя здесь  подъ начальством ъ К ернозицкаго: Ста
рая  Р у сса  впрочемъ п осле  1609 г. осталась в ъ  ру к ах ъ  ш ведовъ  и  только в ъ  1617 г., 
по Столбовскому миру, была возвращ ена Poccin  сильно раззоренной. В ъ 1626 г. 
в ъ  городе было только 70 человекъ , способныхъ н осить оруж1е. П ри  разд елен ш  
И м и ерш  н а  губернш  Русса вош ла в ъ  составъ Н овгородской п рови нц ш , принадле
ж ащ ей  съ  1719 г. к ъ  П етербургской губернш : в ъ  1727 г. отош ла в ъ  Н овгородскую  
губ., в ъ  1776 г. она была н азначена уездны м ъ городомъ Н овгородскаго н ам естни че
ства: но в ъ  1824 I’. была обращ ена в ъ  ведомство военн ы хъ  поселенш . а в ъ  1831 г. 
в ъ  Ст. Р у с с е  разы грались самыя уж асны я сцены бунта военны хъ поселенш , какъ  
напр, зверское убпТство ген. Л еонтьева и  д руги хъ  офпцеровъ. Вт. 1839 г. Ст. Р усса  
снова п оступ и л а  в ъ  гражданское ведомство, и  къ  ней  былъ причисленъ  уезд ъ , образо- 
в авш 1Йся и зъ  округовъ п ах атн ы х ъ  солдатъ и  частей Н овгородскаго и Демянскаго 
уездовъ . Старая Р у сса  неоднократно переж и вала си льн ы я эпи дем ш  (черный моръ, 
холеру), голодъ и  оп устош ительны е пожары: п осле пож ара 1763 г., уничтож ивш аго 
почти соверш енно голодъ. имп. Е к а т е т т ^ а  II пов'а’гТ'.ла вы дать тгог^Нбльнамь запмо-
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образно безъ процентовъ  100 ты сячъ рублей, освободила н аселеш е н а  три года отъ 
подуш ной подати и приказала  раздавать н еи м ущ и м ъ  и зъ  казны  хл*бъ.

Городъ Старая Р у сса  располож енъ по обоимъ берегамъ р. Полисти, въ  которую 
в ъ  самомъ же город* впадаетъ  р. Порусъя съ  Перерытицен) но вода р*къ , протека- 
ю щ и хъ  в ъ  гран и ц ахъ  города, всл1;дстшо зн ачительнаго содерж аш я в ъ н е й  прим'Ьси 
органическихъ  вещ ествъ , для п и тья  почти  вовсе непригодна, почему городъ поль
зуется водой, проведенной н а  Введенскую  п лощ адь и зъ  подземнаго ключа, н аход ящ е
гося в ъ  дер. Д убовщ ахъ . Старорусские обы ватели съ  д ав н и х ъ  поръ  заним ались добы- 
ваш ем ъ  соли и зъ  городскихъ и  окрестны хъ источниковъ, а  новгородцы вы варивали  
зд’Ьсь соль и  ещ е того раньш е: „Руссъ , братъ Словена, говорить предаш е, простроилъ 
городъ Р у ссу  при  соляны хъ и сточн и кахъ “; новгородцы вели  этимъ нродуктомъ значи
тельную  торговлю, чем у немало способствовали водныя сообщ еш я по оз. Ильменю  
и  по pp. П олисти , Л овати, Ш елони, МстгЬ, В олхову и  и х ъ  притокамъ; соль отправ
лялась н а  ю го-западъ Poccin  и  во П сковъ, нЬиецкгя земли и земли Г анзейской  фак- 
торш , когда Н овгородъ находился съ  н им и  в ъ  торговы хъ снош еш яхъ. До 1424 г. 
солевареш е оставалось дЬломъ исклю чительно частны мъ, съ этого же времени въ 
нем ъ  стала п рин и м ать у ч ас и е  и  казна, так ъ  что ж ители  могли производить добычу 
соли и  торговлю ею не иначе, какъ  съ уп латой  к азн *  опред*ленной пош лины; 
безпош линно и м *ли  солевареш е только н*которы е монастыри по царскимъ на то 
грамотамъ. В ъ 1693 году П етръ  Ве- 
л н ы й , по п ути  в ъ  А рхангельскъ , 
за*зж алъ  въ  Старую Р у ссу  и, найдя 
частное солевареш е в ъ  болыпомъ 
уп адк* , п овел*лъ  властям ъ изы скать 
способы к ъ 'р а з в и и ю  его. В ъ 1719 г., 
в ъ  ви д ахъ  сбережеш я л*са, солева
реш е отъ казны  было запрещ ено и  
съ  1722 г. отдано в ъ  оброчное содер
ж и т е  частны мъ лицам ъ . В ъ 1724 г.
П етръ  I снова п ос*тилъ  Старую 
Руссу , про*здомъ съ  О лонецкихъ 
заводовъ, съ ц*лью  осмотр*ть сд*- 
ланн ы я по его указаш ю  и справлеш я 
солеваренъ, а также работъ по про- 
рытйо предполагавш егося Старорус- 
скаго канала, для бол*е легкаго под
воза дровяного л*са, нуж наго для 
солеваренъ (за смертью П етра В., 
работы эти были прекращ ены ). Ста- 
роруссы й солеваренный заводъ осно- 
ван ъ  по указу  имп. Е катерины  П , в ъ  
1771 г., в ъ  юго-зап. части города, н а  
правомъ берегу р. П олисти; заводъ п олучалъ  ежегодно соли около 150 т. п., но, всл*д- 
C T B ie маловыгодности производства, заводъ в ъ  1857 г., по Высочайш ему пове.тЬшю, 
былъ упраздненъ, и  в ъ  скоромъ зат*м ъ времени не мен*е ч*м ъ  десятив*ковое соле
вареш е в ъ  Старой Р усс*  почти соверш енно прекратилось. Н а  земл*, принадлеж ав
ш ей солеваренному заводу, в ъ  1883—-1885 гг. былъ построенъ казенны й трехъ-этаж- 
ны й тюремный замокъ со 155 камерами, изолированны ми другъ  отъ друга кап и тал ь
ны ми ст*нами; при  зам к* устроена церковь, ремесленны я мастерсш я и лазаретъ. 
К акъ  бы н а  см *ну солевареш ю  съ этого же приблизительно времени стали  npio6- 
р*тать себ* все бол*е и  бол*е широкую  изв*стность Староруссмя минеральныя воды. 
П остоянное лечебное з а в е д е т е  м инеральны хъ водъ было устроено въ  Старой Р усс*  
по мысли доктора Р ау х а , п ос*тивш аго городъ в ъ  1828 году, и  первое здаш е для 
в ан н ъ  появилось зд*сь в ъ  1834 г., возл*  директорскаго источника. Вода м инераль
н ы хъ  водъ Старой Руссы —сильно щ елочная (хлористо-бромисто-ю дисто-щ елочная)— 
употребляется какъ  внутрь, такъ  и  ванн ам и  (соляны ми тепловаты м и и  теплыми, 
ван н ам и  изъ  минеральной грязи, хвойно-соляны ми ванн ам и  и  паровыми). Воды 
полезны  при  золотух*, при  англш ской  бол*зни, застар*лы хъ ревм атизм ахъ, поране- 
н ш  мочеотд*лительны хъ органовъ, хроническом ъ пораж енш  нервной и  мыш ечной 
системы, хроническихъ  накож ны хъ сы пяхъ , пораж еш и маточной системы и  про
ч и х ъ  болгЬзняхъ. Н а  лечеш е в ъ  л*тнее время сюда съ*зж ается масса петербургской 
и  вообщ е иногородней публики. П ри  лечебномъ заведеш и  имгЬется прекрасны й 
п аркъ  и небольш ой театръ. Ж ителей  в ъ  Старой РуссгЬ в ъ  ш естидесяты хъ годахъ
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XIX сто-тЬмя и м елось уже бол'Ье 8‘/г тыб. человекъ , а по последн ей  п ерепи си — 
15.230 чел.

Въ северо-восточной части  города расположенъ С п а с о - П р е о б р а ж е н /  m  муж ской 
м о н а с т ы р ь ,  основанны й в ъ  1192 году, п ри  новгородскомъ к н я зе  Ярославль В лади
мировиче, святы м ъ Мартир1емъ, иервы мъ его игум еномъ. Н е смотря н а  неоднократ- 
ны я раззореш я и  пожары, монасты рь всегда удерж ивалъ за собой самостоятельность, 
возобновлялся и  возстанавливался усерд1емъ отарорусскихъ обывателей. П остроенная 
при основаш и монастыря, деревянная церковь С паса Н реображ еш я вскоре выгорела; 
н а  мест-Ь ея, в ъ  1196 г., сооружена была каменная, п ростоявш ая более 200 л-Ьтъ; 
последняя, по прош ествш  д в у х ъ  сто л еп й , окончательно была возобновлена при 
ц аре  М и хаи ле  Ведоровиче. К ром е храм а Н реображ еш я Господня в ъ  обители в ъ  
н ач ал е  X Y I ст. сущ ествовали  д в е  деревянны я церкви—Рож дества Х ристова и  Сре- 
теш я Господня, н а  м есте  которыхъ около 1630 г. сооружены были н ы н еш ш я  камен
ныя. М онастырь славится чудотворной иконой Старорусской Волшей М атери, пере
несенны й сюда в ъ  1888 г. и зъ  Т и х в и н а , гд е  она пребы вала 300 л етъ . В ъ  монасты ре 
сохраняю тся MHorie достопримечательны е по своей древности предметы, напр , се
ребряное литое кадило в ъ  в и д е  баш енки съ  крестомъ 1641 г., печатны я евангел1я 
1592, 1644, 1685 и  1698 г.г., напрестольны й крестъ съ  мощ ам и 1592 г. и  др. Н еза
висимо отъ Спасо-Преображенскаго монастыря в ъ  прежнее время в ъ  городе было ещ е 
четыре: К озмодемьянскш  С пасскш , основанны й в ъ  1408 г. и  упраздненны й в ъ  1764 г., 
К речевъ-Н иколаевскш , сущ ествовав  нпй  е щ е в ъ  X Y II  в., С ерпевъ  и  У сп ен сы й , су
щ ествовавш ей съ  X IV  в. и  обращ енны й в ъ  1764 г. в ъ  приходскую  церковь. К роме 
П реображены;аго монастыря, в ъ  Старой Р у с с е  находится много стари нн ы хъ  церк
вей: Воскресенсш й соборъ, су щ ест в о в ав ш и  уже в ъ  1611— 1617 гг., т. е. до раз
зореш я Старой Руссы  ш ведами, Троицкая церковь, построенная н а  м есте  деревян
ной, сожженной в ъ  1609 г. литовцам и, У спенская церковь, н аходи вш аяся  в ъ  быв- 
ш емъ Богородицкомъ монасты ре и  сущ ествовавш ая, к акъ  и  монастырь, уже в ъ  п о
л о ви н е  X IV  в., и  др. Зд есь  рядомъ съ У спенской церковью  находится  такж е цер
ковь св. Ж е н ъ  М ироносицъ (принадлеж авш ая У спенском у монастырю), в ъ  которой 
сохранилась древняя, весьм а чтим ая и кон а св. Ж ен ъ . В ъ Ст. Р у с с е  и м еется  Г о с т и н -  
н ы й  д в о р ъ ,  перестроенный в ъ  1831 году, по ук азу  имп. Н и к ол ая  I. В ъ  городе бы ваетъ 
в ъ  я н в ар е  К рещ енская  конская ярмарка, сам ая значительная  во всей губерш й и  про
изводящ аяся  ещ е съ  1781 года. В ъ городе сущ ествуетъ  казенны й л е с о п и л ь н ы й  
заводъ, расп или ваю пц й  досокъ почти  н а  18 т. р. в ъ  годъ. В ъ Старой Р у с с е  п ро
велъ  л етш е  сезоны 1872—1876 гг. и звестн ы й  п исатель 9 . М. Достоевсш й, н ап и сав- 
ппй  здесь „П одростокъ“; в ъ  1876 году, Д остоевскш  к у п и л ъ  здесь деревян
ны й домъ съ больш имъ садомъ н а  берегу рч. П ерерытицы; в ъ  пам ять писателя, на 
пож ертвоваш е его су п р у ги  А. Г . Достоевской в ъ  Р у ссе  учреж дена двухклассная, 
церковно-приходская ш кола съ  библютекой, п рш том ъ  и  ремесленнымъ классомъ.

Н а  свверо-западъ  отъ города, в ъ  д в у х ъ  верстахъ  расположено волостное село 
Д у б о в и ц ы ,  и м ею щ ее около 600 жителей, клю чи котораго, какъ  уж е говорилось вы ш е, 
снабжаю тъ Р у ссу  п итьевой  водой. В ъ назван н ой  волости находится лесоп ильн ы й  
заводъ Ш лопова, расп или ваю пц й  бревенъ н а  25 тыс. рублей в ъ  годъ. Н а  сев.-вост. 
отъ города, верстахъ  в ъ  16 леж итъ, п ри  р е к е  Л о в а т и  больш ое селеш е Н о в и н к а  
(Звадъ), съ  н аселеш ем ъ  около 600 ч. Зд есь  съ  конца Х У в. сущ ествовалъ  CnaccKifi 
мужской монастырь, упраздненны й в ъ  1764 г. Н а  востокъ отъ  Руссы , вер. в ъ  13 
н аходится с. Ю р ь е в о , съ  лесоп ильн ы м ъ заводомъ Захарова, изготовляю щ им ъ в ъ  
годъ досокъ н а  100 тыс. рублей.’ В ъ 2 в. отъ  города н а  ю го-востокъ, при  больш ой 
дороге распололсено волостное село М г ъ д п и к о в о ,  им ею щ ее более 700 ж ителей. В ъ  томъ 
же юго-восточномъ н ап равл ен ш  отъ  города идетъ почтовый трактъ  н а  г. Д ем янскъ 
(см. ниже), к ъ  ю гу же отъ Ст. Руссы  отходить почтовая дорога н а  г. Х олм ъ (см. выш е, 
стр. 328). В ъ  7 верстахъ  отъ города находится излюбленное место прогулокъ  npi- 
е зж и х ъ  н а  м инеральны я воды — С п а с и т е л е в с к а я  р о щ а ,  посреди которой в ъ  1866 году 
построена деревянная церковь во имя нерукотвореннаго образа Всемилостиваго 
Спаса. В ъ разстоянш  трехъ  верстъ отъ Руссы  н а  ю го-западъ леж итъ с. Kocuvo, 
где  н аходятся теперь церкви, обращ енны я и зъ  К о  и н с к а г о  м о н а с т ы р я ;  п оследн ш  
былъ основанъ  в ъ  п олови н е  ХП1 в. учен и кам и  преп. В арлаам а Х уты нскаго—преп. 
К онстантином ъ и  Косьмой, мощ и которы хъ здесь и  почиваю тъ в ъ  одной изъ  
церквей. Черезъ г. Старую Р уссу  проходить П с к о в о - Б о л о г о в с к а я  желт,т а я  д о р о ш  (см. 
ниже). Ст. Р усса  также и м еетъ , к ак ъ  мы уже упом и нали  вы ш е (от. 344), пароходное 
с о о б щ ете  по И льменю  съ Н овгородомъ.

Возвращаемся къ Николаевской жел. дорог'Ь, оставленной нами на
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ст. Чудово. Перейдя за ст. Чудово въ полувсрст-Ь р. Кересть, жел. путь 
на 118-й в. достигаетъ ст. Волхово, находящейся у р. Волхова.

П о судоходной р'Ьк-Ь Волхову  блпзь стан цш  расположено больш ое село Сос- 
нииская при танъ, имЬю щ ее н аселеш я бол-Ье 1.200 челов’Ькъ; отсюда отправляю тся 
значительны й п ар тш  х л еб а  в н и зъ  по В олхову; при  се.тЬ сущ ествуетъ  обш ирный 
и  пользую щ ейся больш ой известностью  фарфоровый и  ф аянсовы й заводъ К узн е
цова, изготовляю пцй ежегодно посуды болЬе чЬмъ н а  полм иллю на рублей; на 
завод’Ь работаетъ около ты сячи челов’Ькъ. Н а  м ест е  С оснннской п ристан и  съ конца 
X V  в. сущ ествовал ъ  Н и к ол аевсы й  П оли стсы й  муж ской монастырь, упраздненны й 
в ъ  1764 г.

В ъ 4 верстахъ  отъ Соснинской п ристан и  леж итъ, также н а  лЗшомъ берегу 
Волхова, с. Звапка, которое прюбрЬло себе всеобщ ую  в ъ  Poccin  извЬстность тем ъ , 
что в т е ч е т е  20 п ослед н и хъ  л ё т ъ  ж изни  Г . Р . Д ерж авина, служило ему лет- 
ним ъ  пребы ваш ем ъ. З в ан к а  принадлеж ала второй его су п р у ге  Д ар ь е  А дексёевн е, 
рожд. Д ьяковой , съ  которой он ъ  вступ и л ъ  в ъ  бракъ в ъ  1795 г., н а  53-мъ году своей 
ж изни. Обил1е комаровъ и а  берегахъ В олхова вы звало следую щ ую  ш уточную  х а 
рактеристику З в ан к и  Д ерж авинымъ:

З д есь  царство комарья,
Ц ариц а в ъ  нем ъ Д арья.

Н о гораздо более подробная характеристи ка З в ан к и  и  самый верн ы й  и  точ
ны й  очеркъ ж изни Д ерж авина въ  деревне находится въ  его етихотвореш и „Ж и зн ь 
Зван ская“, посвящ енном ъ  знам ениты м ъ поэтомъ его другу, столь и звестн о м у  сво
им и литературны м и трудам и Е в ге н ш  Б олхови ти н ову , еп ископ у Старорусскому, 
ж ивш ему в ъ  то время в ъ  60 вер. отъ Зван ки , в ъ  Х уты нском ъ мон. н а  В олхове. 
В отъ к акъ  характеризуетъ  Д ерж ави н ъ  свою усадьбу в ъ  Зван ке:

Стеклъ заревомъ горитъ мой храмовидны й домъ,
Н а  гору желтый всходъ  межъ розъ остявая,
Г д е  встр’Ьчу водометъ ш ум и тъ  лучей  дождемъ,

З в у ч и тъ  м узы ка духовая.
И зъ  жерлъ чу гу н н ы х ъ  громъ по праздникам ъ реветъ.
П одъ звездной молш ей, подъ светлы м и древами 
Т олпа крестьянъ, и х ъ  ж енъ вин о  и  пиво  пьетъ,

П оетъ  и  п ляш етъ  подъ гудками.
Во время н ередки хъ  п осетцеш й З в ан к и  еп ископ ъ  Е в геш й  лю билъ прислу

ш и ваться  ко многократному эхо, сопровож давш ему праздничную  п альбу  и зъ  ну- 
ш екъ. В ъ  п ам ять одного и зъ  посЬ щ еш й  Е вгеш я  в ъ  1807 г. Д ерж авинъ поднесъ ему 
сохранивнпйся и  доны не в и д ъ  Званки , н апи сан ны й  акварелью  дом аш ним ъ его се- 
кретаремъ Абрамовымъ. Н а  обороте ри сунка н апи сан о рукой Д ерж авина:

Н а  пам ять твоего, Е вгеш й , п осещ ен ья ,
Усадьбы м аленькой  изображ енъ здесь видъ.
Г орацш  к ак ъ  бы валъ М еценомъ в ъ  восхищ ен ьи ,
Т акъ  былъ обрадованъ тобой м урза-пш тъ.

П одъ этим ъ  четвероетинпемъ подписано рукой епископа Е вгеш я:
Средь си х ъ  болотъ и  рж авинъ 
Съ безсмертнымъ эхомъ в еч н ы х ъ  скалъ 
Безсмертны п гЬсни повторялъ 
Безсмертны й н аш ъ  п е в е ц ъ  Д ерж авинъ.

Усадьба Д ерж авины хъ была построена н а  довольно крутомъ, удлиненномъ 
холме, возвы ш аю щ емся н ад ъ  болотистыми берегами Волхова. Д вухъэтаж ны й бар- 
скШ деревянны й домъ съ  мезониномъ былъ украш ен ъ  со стороны р’Ьки балкономъ 
н а  столбахъ. Съ этого балкона спускалась кам ен ная  лестни ц а, впереди которой 
былъ ф онтанъ. Отъ всего этого уже в ъ  1863 г., во время пое’Ь щ еш я З в ан к и  6iorpa- 
фомъ Д ерж авина Я . К . Гротомъ, ничего не осталось, кроме кам енной лестницы , а 
н а  м есте  дома—груды кам ней  и  разбросанныхъ кирпичей.

Х отя у  Д ерж авины хъ и  не было детей , но при  и х ъ  доброте и радунпи, 
Зван ка  служ ила гостеирш м ны мъ кровомъ и х ъ  многочисленнымъ роднымъ и  дру- 
зьямъ. У  Д ерж авина постоянно ж или к ъ  З в а н к е  плем янницы  Д ьякова и  три Льво- 
вы хъ, и зъ  которыхъ младш ая, П расковья Н иколаевна, оставалась в ъ  З в ан к е  и 
п ослё замуж ества сестеръ, т. е. после 1812 г., до самой кончины  Д ерж авина. Воспо- 
м и н аш е объ этой кон ч и н е сохранилось в ъ  ея запискахъ . З ван к у  п осещ ал и  и  род
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ные и зъ  П етербурга Д ьяковы , Л ьвовы и  К апнисты , а  также и соседи Д ерж ави- 
ны хъ . П лем ян н икъ  поэта С. В. К ап н и стъ  бы лъ душ ой и  устроителем ъ всЬхъ  празд- 
н иковъ , н а  которые п ривози лъ  и фейерверки. Весело, ш умно и привольно кип-Ьла 
ж изнь в ъ  З в а н к ё  в ъ  л етн ее  время. Между неподдаю щ им ися перечислеш ю  по своей 
многочисленности стихотворениями, писанны м и Д ерж авины м ъ в ъ  З ван к е , было не
мало и  ш уточны хъ, какъ , н аири м еръ , небольш ая п ьеска К утерьм а отъ К ондратье- 
в ы х ъ “, разы гранная в ъ  З в а н к ё  плем янницам и  Д ерж авпны хъ и  ш уточное стихотво- 
реш е „П охвала ком ару11, оканчиваю щ аяся словами:

Мои п е с н и  вечн о  будутъ 
Эхомъ звучны м ъ комара.

С тарикъ  Д ерж авинъ, сохранивш и”! всю свою бодрость до конца ж и з н и , вста- 
валъ  в ъ  6 часовъ утра и  вы ходилъ н а  крыльцо, гд е  его каждое утро ож идали до 
30 ы альчиковъ  и дгЬвочекъ. О нъ садился посреди н и хъ , заставлялъ  и х ъ  читать мо
литвы , затем ъ  раздавалъ  и м ъ  лакомства: крендели и  п рян ики . Часовъ в ъ  11 Держ а
в и н ъ  уходи лъ  в ъ  свой кабинетъ  и ли  беседку н а  холм е и там ъ  заним ался съ  переры
вам и весь остальной день, иногда подъ звукам и  домаш ней м узы ки в ъ  саду. Н а

Званка, усадьба Г . Р . Д ерж авина в ъ  1807 г.

берегу В олхова стояла сельская ф лотш йя Держ авина: просторная лодка съ  доми- 
комъ, носивш ая им я Г аврш ла, и  м алены йй  ботикъ. Н а  Г аврш л Ь  семья Д ерж авина 
отправлялась в ъ  церковь верстъ за 5 и  к ъ  соеЬдямъ, и ногда верстъ за 30. Соседями 
этим и были К ожевниковы , Я хонтовы , П утятины , кн . ПГихматовъ и Тырковы. Въ 
Г р у зи н е , в ъ  18 верстахъ  отъ Званки , жи.тъ и  гр. А ракчеевъ , съ  которымъ Д ер
ж авинъ былъ в ъ  земельном-!, процессе.

Д ля своихъ  крестьянъ  Д ерж авинъ былъ истинны мъ отцомъ: бедны мъ покуп алъ  
лош адей и  коровъ, давалъ  хл еб ъ  и  строилъ избы. У меръ онъ  в ъ  З в а н к е  8 ш л я  
1816 г. тихо, „подобно закату  яснаго солнца11. Е щ е  за 5 дней до своей кончины  онъ 
отпраздновалъ в ъ  любимомъ своемъ семейномъ к р у гу  74-й годъ своего рождешя, а 
за три дня до смерти, глядя н а  висевш ую  н а  с тен е  его кабинета известную  и очень 
распространенную  в ъ  н ач ал е  X IX  в е к а  историческую  карту  „река  врем енъ11, н апи - 
салъ н а  гриф ельной доске первы й к уп л етъ  неоконченнаго им ъ стихотворения „на 
тл ен н ость11. Вотъ эта лебединая п есн я  знам енитаго поэта:

Р е к а  временъ в ъ  своемъ теченьи  
У носитъ  в се  д е т а  людей 
И топ итъ  в ъ  пропасти  забвенья 
Н ароды, царства и  царей.
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А если что и остается 
Чрезъ зву ки  лиры  и  трубы,
То вечности  жерломъ пожретея 
И общ ей не уй детъ  судьбы.

ПослЬ кончины  поэта вдова его Д арья  А лексеевна по прежнему ж ила л е 
томъ в ъ  З в а н к е  до самой своей кончины . Тяжба ея  съ соседомъ гр. А ракчеевы мъ 
кончилась обращ еш ем ъ о б еи хъ  сторонъ к ъ  третейскому суду соседа Ив. Г риг. Вое- 
водскаго, стараго военнаго сослуж ивца Д ерж авина. П одчинивш ись его реш еш ю , 
сосЬди пом ирились и  стали даже п осещ ать  другъ  друга. Д арья  А лексеевна скон
чалась в ъ  Зв ан к е , 26 л е т ъ  п осле смерти мужа, в ъ  1842 г. и  завЬ щ ала свое и м Ь т е  
н а  устройство н а  м есте  Д ерж авинской усадьбы женскаго монастыря съ  училищ ем ъ, 
обезпечивъ и х ъ  сущ ествоваш е пож ертвованны мъ капиталом ъ. М онастырь, подъ 
им енемъ Знаменскаго, съ  трехклассны мъ п ри  нем ъ „Д ерж авинскимъ ж енскимъ учи 
лищ ем ъ  для 30 бедны хъ д ев и ц ъ  духовнаго зв а ш я “, былъ открытъ здесь только въ 
1869 г.

Е щ е  вы ш е по В олхову, в ъ  6 верстахъ  отъ З ван к и , но уже н а  п равом ъ его 
берегу находится с. Высокое, съ  населеш емъ более 500 человекъ; н апроти въ  него, 
н а  дъвом ъ берегу рек и  расположено и м еш е Вергежа В. А. Тыркова, площ адью  более
1.200 д.; в ъ  и м ен ш  заведенъ восьм ипольны й  севооборотъ, и  производятся опыты 
п осева  разн ы хъ  травъ  н а  л у гах ъ  в ъ  в и д ах ъ  у л учш еш я последнихъ ; въ  хозяйстве  
хорошо поставлено скотоводство; и м еется п а сек а  и  ф руктовый садъ. В ъ 6 верстахъ 
отъ с. Высокаго, н а  правом ъ берегу Волхова, при  шоссе, представляю щ емъ собою 
какь бы отвЬтвлеш е черезъ Спасскую  П олисть отъ Н овгородскаго шоссе, леж и тъ  
селеш е Сешщенскгя Казармы, куда н а  л етн ее  время переселяю тся квартирую пця в ъ  
Н овгороде войска.

Н аискось отъ С елищ енскихъ К азарм ъ расположено волостное село Коломна съ  
300 жителей, находивш ееся, по писцовы мъ к н и гам ъ  1499 г., в ъ  Вотской п я т и н е  и 
им евш ее церковь У сп еш я. П о упом янутом у шоссе, идущ ем у вдоль самаго берега 
р. Волхова, в ъ  9 в. отъ С елищ енскихъ  казарм ъ леж итъ д. Шевелева, и м ею щ ая  жи
телей более 400 чел. Н ап роти въ  нея находится другая  лю дная деревня Ямна (жит. 
также более 400'.

В ъ 10 в. отъ д. ПГевелевой н а  ю го-востокъ, по больш ой дороге располож егъ 
Отеигкш-Предтечрвь муж ской монастырь, первое уп ом и наш е о которомъ встречаем ъ 
по 1420 г., когда в ъ  „О тни п усты н и 11 поставлены  были д в е  церкви  во им я св. Н и 
колая, сохранив пйяся и  до настоящ аго времени; главны м ъ устроителемъ монастыря 
былъ св. 1она. М онастырь неоднократно подвергался пожарамъ. П одъ спудомъ ны- 
н еш н яго  собора Рож дества 1оанна П редтечи, сущ ествую щ аго съ  1808 г., почиваю тъ 
мощ и св. 1оны Отенскаго; в ъ  соборе покоится ещ е Зинов1й, учен и къ  М аксима 
Грека, сосланны й сюда в ъ  1526 году. Этотъ Зиновлй Отенскгй былъ очень выдаю 
щ ею ся личностью . Такж е к ак ъ  другой учен и къ  М аксима Г река кн. К урбскш  про
славился н а  зап ад е  борьбой съ  н овояви вш им ися ересями, такж е и Зиновгй про
славился н а  востоке подобной же борьбой, а  именно борьбой съ  ересыо веодоетя 
Косого, и нока Б елозерскаго  монастыря, беж авш аго в ъ  Л и тву  и  проиоведы вавш аго 
там ъ  свое у ч е т е .  Д ля  обличеш я этой ереси Зи н о в ш  Отенсллй н аи и сал ъ  целую  
книгу.

Д ал ее  по шоссе леж атъ ещ е Муравъеостя и  Кречевицгля казармы, построенныя 
гр. А ракчеевымъ.

В низъ  по р. В олхову отъ  ст. В олховской сущ ествуетъ  пароходное со о б щ ете  
до Тостинополъя (см. ниже). З д есь  им ею тся  п ристан и  Грузино, Пертешна—при у стье  
р. Керести, Завижа—при у с т ь е  р. Оскуи, Кириша (уже в ъ  п р ед ел ахъ  П етербургской 
губ.)—ниж е устьевъ  Тигоды и Пчевжи, Сольцы, Маслово — немного вы ш е устьевъ  Чер
ной и Оломны, Городище и, н акон ец ъ, подъ самы мъ Г ости н опольем ъ —Вындинъ Острот.

Возвращаемся къ Николаевской жел. дорог!;. Перейдя за ст. Волхово 
по прекрасному мосту р. Волховъ, жел. путь на 125-й верстЬ достигаетъ 
первыхъ отроговъ Валдайскихъ возвышенностей; следующая станщя 
пути—Гряды , расположена уже въ пред'Ьлахъ Крестецкаго уЬзда.

В ерстахъ в ъ  9 отъ Г рядъ  н а  ю.-з. находится с. Папоротно. Зд есь  въ  н ач ал е  
X V  в. былъ основанъ инокомъ Порфир1емъ Н иколаевсш й му'жской монастырь, 
упраздненны й въ  1764 г.

Следующая за Грядами станщя—Большая Вишера. Близь последней



находится стеклянный заводъ Курженковыхъ, изготовляющей стеклян
ной посуды и канцелярскихъ принадлежностей, при 185 раб., на сумму 
свыше 170 т. рублей. ДалЬе, на 152-й в. Николаевсшй путь доходитъ до 
ст. Малой Вишеры.

В ъ 5 в. отъ последней  н а  с.-в. находится пос. Малая Бит ера, п ри  р*чк*  того 
же имени, гд*  сущ ествую тъ два завода: одинъ и зъ  н и х ъ  т * х ъ  же К урж енковы хъ, 
весьма болы пи хъ  разм'Ьровъ, приготовляетъ  различны хъ  стеклянны хъ и зд£лш  н а  
н а  сумму бол'Ье 350 тыс. рублей, и м *я  рабочихъ 350 челов'Ькъ; другой заводъ, уже 
значительно м ен ы ш й —П у ш ко в а—вы д*лы ваетъ  стеклянной посуды  н а  54 тыс. руб
лей (рабочихъ 115 чел.).

Н а  востокъ отъ М. В иш еры, верстахъ  в ъ  15 находится, при болотахъ, из- 
в'Ьстныхъ подъ им енемъ Спасскаю мха, уж е в ъ  пред'Ьлахъ Т ихви нскаго  у*зда, 
Спасет:й погостъ, н а  м'ЬстЬ котораго уже в ъ  X Y I в. сущ ествовала Спасо-Оскуйская 
пусты нь, упраздненная в ъ  1764 году. Въ томъ же н ап равл еш и , в ъ  35 верстахъ  
дальш е располож енъ, при  р. Мдп, Кременичкт погостъ (К ременичи), находивш ейся, 
по писдовы м ъ кни гам ъ  1582 г., в ъ  Обонежской пяти н*; в ъ  погост* находится цер
ковь св. Дмитр1я, сущ ествую щ ая съ  1675 года. Н акон зц ъ , ещ е в ъ  15 в. к ъ  востоку 
лежитъ, также при  р*к *  Мд*, Неболоцкгй погостъ (Неболочи), по тЬмъ же писцовы мъ 
кни гам ъ  принадлеж авпйй к ъ  Обонежской пяти н*; сущ ествую щ ая в ъ  погост* цер
ковь во им я св. Г ео р п я  построена в ъ  1753 году.

ЗатЬмъ желЬзно-дорожиый путь, перейдя 4 рЬчки бассейна Меты 
(Ланышенку, Черную, Б ургу и Хубу), на 170-й в. приходитъ къ сл е
дующей своей станцш Бурггь.

К ъ  з.-ю.-з. отъ стан цш , верстахъ  в ъ  13 находится с. Торпецко (Торнешно). 
Зд*сь  в ъ  XV в. сущ ествовалъ  муж ской С п асси й  монастырь, уп раздн ен ны й  въ  
1764 г. В ерстахъ  в ъ  20—25 н а  ю.-з., н а  р. М ст* леж итъ  небольш ое село Морозовичп, 
при  которомъ находится значительны й стекольны й заводъ  Б арскова, подъ фирмой 
„Б арсковъ  И . Г .“.

Перейдя за ст. Вургой на 8-й в. по мосту глубокую долину р. Меты, 
стиснутую между высокими берегами, жел’Ьзно-дорожный путь начинаетъ 
главный подъемъ на Валдайскую возвышенность. Первоначально стан- 
щи Бурга, Веребье и Торбино находились на одной прямой лиши, и 
подъемъ этотъ совершался слишкомъ круто и притомъ безпрерывно на 
протяженш 19 верстъ, что для эксплоатацш представляло болышя не
удобства, а нередко даже и опасности, такъ какъ ни одинъ товарный 
поЬздъ не могъ сделать подъема безъ двойной тяги, а тяжелые товара 
ные поезда, идупце по уклону, не могли, наоборотъ, остановиться на 
ст. Веребье, и развивъ на остальномъ пути уклона большую скорость, 
нагоняли тогда идущш впереди поЬздъ. Въ видахъ устранетя указан
ныхъ неудобствъ, крутой и безпрерывный подъемъ былъ замЬненъ 
подъемомъ бол'Ье отлогимъ съ  нисколькими горизонтальными площад
ками, на одной изъ которыхъ построена ст. Веребье, что достигнуто 
было сооружешемъ извЬстнаго „Веребьинскаго обхода11, удлинившаго 
протяжете Николаевской дороги на 5 верстъ. На 185-й в. жел. путь 
достигаетъ ст. Веребье, въ 4 в. за которой переходитъ рч. Веребью.

Въ 2 в. отъ стан ц ш  к ъ  с.-в. н аходится волостное селен ie Пожарье, им *ю щ ее 
всего около 100 ж ителей. Н еподалеку  зд*сь сущ ествуетъ  стеклянны й заводъ 
бр. К осты левы хъ, в ы д*л: ы ваю нцй  буты локъ н а  сумму свыш е 40 тыс. р.; рабочихъ  
н а  ф абрик*—бол*е 85 чел. В ерстахъ  въ  22 отъ стан ц ш  н а  с*в.-зап . расположенъ, на 
прав, берегу Меты, пог. Морконицкгй, н а  м*ст* котораго, к акъ  уп ом и нается  подъ 
1615 г., п ри  оп и сан ш  Н овгорода съ  окрестностями, поел* о п у сто ш етя  н х ъ  ш ве
дами, сущ ествовалъ  монастырь цодъ им енемъ Н иколаевскаго  в ъ  М оркиничахъ.

Следующая станщя Николаевскаго пути— Торбино, на 197-й в.,
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близь которой лишя дороги поднимается уже на сплошную Валдайскую 
возвышенность, съ  отметкой 92,77 саж.

К ъ  ю го-западу отъ стан ц ш  в ъ  10 в. леж итъ  небольш ое селеш е Заручевъе, при 
которомъ сущ ествуетъ  л есо п и л ьн ы й  заводъ Ц ам утали , распиливаю щ ей досокъ 
слиш ком ъ н а  7 тыс. рублей. В ъ  томъ же н ап р ав л ен ш  отъ станцш , ещ е верстахъ 
въ  15, находится, при  вп ад ен ш  р. Волмы в ъ  Мету, волостное село Устъ-Волма; близь 
него сущ ествуетъ  стеклянная  фабрика Ш м идта, подъ фирмой „Воронья Г ора11, изго
товляю щ ая стеклянны хъ изд*л!й  н а  сум м у около 120 тыс. р., при  200 рабочихъ.

К ъ  в.-с.-в. отъ станцш , верстахъ  в ъ  33, п ри  р. Мст* расположено большое 
село Болыииi Свгътицы, им ею щ ее бол'Ье G00 ж ителей. В ъ 7 в. отъ него, при  большой 
дорогЬ находится им Ь ш е „ Николъское“ А. А. М иллера; в ъ  хозяйств*  п ри н ятъ  семи
польны й С'Ьвооборотъ. и  ведется довольно обш ирное льноводство, причем ъ с* мен а 
льна-долгунца ежегодно п оступаю тъ  в ъ  продаж у п реим ущ ественно крестьянаы ъ, въ  
количеств* около 100 п удовъ; молоко переработы вается в ъ  сы ръ—бакш тей н ъ  и  масло. 
Въ 5 в. к ъ  с*веру  отъ Н икольскаго расположены ещ е им. „ Ьгьлаяи и „Квички“ И . Д. 
Горемыкина, бы вш аго м инистра Вн. Д *л ъ ; площ адь и м * ш я —бол*е 4 ’ /2 тыс. десятинъ; 
система хозяйства—12-тн-польная. В ъ эп оху  освобождеш я крестьянъ  (1Ь68 г.) 
К ви чки  уясе состояли во влад-Ьнш дворянской ф ам илш  Горемьткиныхъ

Н иж е с. Б * л аго  н а  р * к *  М ст* леж итъ , н а  протяя{еши 60 саж., коса, подъ на- 
зваш ем ъ  Свинья съ поросятами, а  рядомъ съ  нею —нЬсколько м ен ьш ая коса СобачШ 
пролазь', п ервая  и зъ  н азван н ы хъ  косъ не препятствуетъ  судоходству только въ  
тихую  погоду.

Н еподалеку  отъ оп и сан н ы хъ  и м *ш й  находится  с. Шереховичи (Б оровицкаго у.) 
расположенное н а  правом ъ берегу р. Прыкши, впадаю щ ей  в ъ  р. Б *лую  — правы й 
иритокъ  р. Меты. Б л и зь  этого села ещ е в ъ  X V III  ето.тЬтш открыто было вто
рое м*сторождеш е каменнаго у гл я  в ъ  Н овгородской губ. Зд*сь, в ъ  крутомъ и  вы- 
сокомъ берегу р. П ры кш и  обнаруж ивается в в ер х у  н иж ш й  горный известнякъ, а 
близь уровня воды —породы девонской системы. Между этим и осадкамп залегаетъ 
6 пластовъ  кам еннаго угля , еопровож даемы хъ гли н ам и  и  песками. Изо в с* х ъ  этихъ  
пластовъ  для разработки годны только два — в ъ  3 ф. 8 д. и  10 д. толщ иной , разъ 
единенны е д ругъ  отъ друга 10-дю йм овы м ъ слоемъ глины . П ластъ  угля  им *етъ  
почти горизонтальное полож еш е и  удобенъ для  разработки. Это м*сторождеш е, по- 
видимому, единственное и зъ  новгородскихъ м*сторожденш  у гл я  сколько-нибудь за- 
служ иваетъ  разработки. Зд Ь ш нш  уголь  черновато-бураго ц в*та, тусклъ, елоистаго 
ел о ж етя , при  леж анш  н а  воздух*  легко разсы пается, м*стам и содержитъ отъ 3 до 
6°/о с*рнаго колчедана, встр*чаю щ агося и ногда довольно значительны м и кусками. 
150 пудовъ  этого угля  м огутъ  зам *н и ть 1 кубич. саж ень дровъ. З д * ш ш й  уголь 
можетъ быть съ  выгодой добываемъ для м*стнаго потребленш в ъ  связи  съ добы
чей и  обработкой д р у ги х ъ  м атер ал о в ъ , каковы  огнеупорны я глины  и  с*рны й кол- 
чеданъ, в ъ  изобилш  встр*чаюшдеся в ъ  окрестностяхъ Б оровичъ, по р. Мст*. Д о
вольно значительное (60 вер.) разстояш е пры кш инскаго м*сторождеш я у гл я  от1 > 
ближ айш ей стан ц ш  Торбина, находящ ейся притом ъ по другую  сторону р. Меты, 
составляетъ важное препятств1е для усп *ш ности  его эксплоатацш . В ъ 4 в. отъ Ш е- 
реховичъ  п ри  оз. Тородно леж итъ НикандровскШ погостъ. Зд*сь была неизв*стно когда 
основана м уж ская пусты нь преп. Н икандром ъ, м ощ и котораго почиваю тъ зд*сь 
подъ спудомъ, в ъ  рощ * подъ часовней. Объ этомъ монаетыр* говорится в ъ  описи 
1581 г. П усты н ь была уп раздн ен а в ъ  1764 г.

Следующая за Торбинымъ ст. Боровенка отправляетъ значительное 
количество дровъ (напр, въ 1897 г. 700 тыс. пуд.).

В ъ 8 вер. отъ стан цш  леж итъ  небольш ое селеш е Корисавы, съ  древесно-мас
сной и  картонной фабрикой Массе, подъ фирмой „Д ерняковская фабрика древесной 
массы и  картон а“, приготовляю щ ей н азван н ы хъ  фабрикатовъ почти  н а  70 тысячъ 
рублей, при  45 рабочихъ. В ерстахъ в ъ  22 к ъ  востоку отъ стан ц ш  находится, 
п ри  р. Хоринкгь, погостъ Перетенка, н а  м *ст*  котораго сущ ествовалъ  съ  X V H  в. 
Рож дественсш й мужской монастырь, обращ енны й в ъ  приходскую  церковь въ  
1764 г.

Почти на полпути отъ Боровенки до Окуловки лежитъ полуста- 
нокъ Заозерье, близь деревни того же имени (болЬе 300 жвт.) и озера. 

Poccia. Томъ Ш. 23
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Отсюда идетъ больш ая дорога н а  городъ Нрестцы, отстояшДй отъ полустан 
ка  верстъ н а  45, а  отъ стан ц ш  Б оровенки—н а  50 верстъ. Городъ Крестцы 
располож енъ п ри  М осковскомъ шоссе, н а  лЬвом ъ берегу р. Холовы, впадаю щ ей  во 
Мету. У ном инаш е повидимому о К рестцахъ встречается в ъ  исторш , подъ именемъ 
Игнача креста, в ъ  1238 г., по поводу похода Б аты я  н а  Н овгородъ (см. I томъ, стр. 
425 и  н астоящ ш  томъ, стр. 75), причемъ татары ' повернули  отсюда назадъ, и сп у гав 
ш ись лЬсовъ и  половодья. ЗатЬ м ъ  настоящ ее имя К рестцовъ встрЬчается в ъ  1569 го
ду, когда К рестцы подверглись гнЬ ву  И ван а  Грознаго, дви гавш агося  н а  Н овгородъ 
для н аказаш я  его за заподозрЬнную  измЬну. П о писцовы м ъ кни гам ъ  1581 г., 
Крестцы (Х рестецш й погостъ) находились в ъ  Д еревской пятинЬ . В ъ X V II I  в. 
погостъ былъ только, „Я момъ“, и  ж ители его заним ались гоньбою. В ъ 1776 г. 
К рестцы были возведены  н а  степень уЬзднаго города Н овгородскаго намЬстни- 
чества (въ  1796 г. городъ былъ оставленъ за ш татомъ, но черезъ ш есть лЬтъ 
снова возстановленъ  в ъ  степени  уЬзднаго города). П ромы ш ленность города была 
всегда незначительна. Въ настоящ ее время ж ителей в ъ  К рестцахъ  насчиты вается 
всего 2.600 чел., т. е. менЬе даже чЬмъ в ъ  1863 году, когда здЬсь считалось 3‘/ а тьге. 
душ ъ  обоего пола.

В ъ 6 в. к ъ  ю го-зап.отъ города леж итъ село Мокрый Островъ, имЬю щ ее около 
700 жит., а  по больш ой дорогЬ, и дущ ей  н а  Д емянскъ, в ъ  14 верстахъ  отъ К рест
цовъ расположено село Старое Рахино, съ  населеш ем ъ около 1.000 чел.—самое 
людное селеш е в ъ  уЬздЬ.

Следующая станщя Николаевскаго пути, Окуловка — на 2'29-й 
верстЬ, названная но имени ближайшаго небольшого селешя Окуловкп, 
лежитъ уже въ дЬлахъ Воровнцкаго уЬзда.

Въ окрестностяхъ стан цш  (вь Заозерской вол.) н аходится нЬсколько круп н ы хъ  
промы ш ленны хъ предпр1ятш. Т акъ, верстахъ  в ъ  3 къ  сЬв. отъ нея  находится с. 11а- 
рахино, при  которомъ сущ ествуетъ  огромная и  пользую щ аяся ш ирокой извЬстностыо 
бумаго-дЬлатедьная фабрика Т-ва О куловскнх.ъ писчебумаж ны хъ фабрикъ П асбурга, 
вы дЬлы ваю щ ая бум аги различны хъ сортовъ (цвЬтной, оберточной, табачной, газет
ной) н а  сумм у почти  в ъ  l '/ s  м йллю на рублей; рабочихъ п а  фабрикЬ болЬе 500 че- 
довЬкъ. В ъ 6 в. отъ П ар ах и н а  н а  сЬверо-востокъ, при  деревнЬ Полчщахь имЬется 
стеклянны й заводъ г-жи Граве, изготовляю щ ш  оконнаго стекла слиш ком ъ н а  5 0 ты 
сячъ рублей (рабочихъ около 40 человЬкъ). В ъ той же Заозерской вол. находятся 
ещ е фабрики въ  К улот инп—прядильн ая  и  ткацкая  „Т-ва для изготовлеш я мЬшеч- 
наго полотна и м Ь ш ковъ11, вы дЬлы ваю щ ая м Ьш ковъ холста (джутоваго и  льняного^ 
почти н а  550 ты сячъ рублей, имЬя п ри  себЬ болЬе 600 рабочихъ, а также в ъ  с. То- 
поркгь —небольш ой лЬ сопильны й заводикъ  Родзянко, р асп и л и ваю щ ш  досокъ н а  10 
ты сячъ рублей в ъ  годъ. В ъ 6 в. н а  сЬверо-заиадъ отъ станцш  расположено боль
шое пм Ьш е „Березовгоп1,1, съ хуторам и и  пустош ами, В. Л . Вонлярлярскаго, п ло 
щадью  болЬе 21 тыс. десятинъ; полеводство ведется при  девятипольном ъ оЬвообо- 
ротЬ, причемъ сЬмена ржи и  овса ежегодно поступаю тъ в ъ  продажу; в ъ  экономш  
разводятся чистокровные ардены, а также помЬсь и хъ  съ  рысистыми и  мЬстными 
рабочими лош адьми; в ъ  хозяйствЬ  сущ ествуетъ  лЬсопильны й и  маслобойный за 
воды, фабрика древесной п ап к и  и водяная мукомольная м ельница. В ъ 13 в. отъ 
станцш  н а  ю го-западъ н аходится и м Ь т е  герцога Л ейхтенбергскаго „Горыи, пло
щ адью  почти в ъ  700 десятинъ; полевое хозяйство здЬсь ведется при  семипольномъ 
сЬвооборотЬ; в ъ  хозяйствЬ  сущ ествуетъ  обш ирное племенное птицеводство.

За ст. Окуловкой лежатъ два полустанка— Петлинская и Ябло- 
новка.

В ерстахъ в ъ  10 отъ п опустан ковъ  къ  зап аду  расположенъ, при  озерЬ Боров- 
но, Сытеметй-Боровенект погостъ (Боровно), н а  мЬстЬ котораго уже X V I в. сущ е
ствовала муж ская А рхангельская пусты нь, упраздненная въ  1764 году.

На 247-й ■в. Николаевсюй жел. дор. путь достигаетъ станцш Углов
ки, отпускающей значительное количество дровъ (въ 1897 г. около 
800 тыс. пуд., почти исключительно къ МосквЬ).

У  ст. У гловки  отъ Н иколаевской  желЬзно-дорожной л и н ш  подъ прямымъ 
углом ъ н а  сЬв.-востокъ идетъ Боровицкая ж елЬзная дорога, протяж еш е которой — 
около 29 Ьерстъ. П ервая стан щ я названной  дороги отъ У гловки  Оуворовка—н а 2-й 
верстЬ. В ерстахъ в ъ  5 отъ нея къ  сЬв. леж итъ древнш  погостъ IUeipuHCKiu, при
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р * к *  Шегриикп, в ъ  конц* X V  в. н аходи вн пй ся  в ъ  Деревской п яти н * ; сущ еству
ю щ ая в ъ  погост* церковь св. Н иколая  основана в ъ  1769 году. Д ал*е с.тЬдуготъ 
платформы Корсаиово н  Травково.

З а  последней  платформой, н а  29-й верст* находится городъ Боровичи, рас
полож енны й по обоимъ берегамъ р * к и  Меты, которые сложены зд*сь и зъ  горнаго 
и звестняка и  пластовъ  кам еннаго угля. Д о 1770 года н ы н * ш ш й  у*здны й городъ 
былъ лю днымъ селомъ, ж ители  котораго и зстари  уже слы ли за и скусн ы хъ  лоц- 
м ановъ для проводки судовъ черезъ опасны е Боровицш е пороги, а П етромъ В. бы
ли  освобождены даже отъ податей в ъ  этомъ ремесл*. В ъ упом янутом ъ 1770 году 
село было переим еновано в ъ  городъ, съ  п ричислеш ем ъ  его к ъ  Н овгородской губер
ш и , а  черезъ 6 л * тъ  поел* того возведено н а  степень у*зднаго города губерш и. 
Ж и телей  в ъ  Б орови чахъ  посл*дней переписью  насчитано 9.420 чел. (4.750 муж. и 
4.670 женщ.), т. е. цыфра, почти равн ая  соотв*тствую щ ей цыфр* 1860 года—9580 
д. об. п.

П ри  г. Б оровичахъ  н аходится заш татны й  мужской Духовъ монастырь. Время 
основаш я его в ъ  точности неизв*стно: по н*которы м ъ даннымъ, онъ основанъ въ  
1327 г. В ъ  монастыр* п очи ваетъ  часть м ощ ей  преп. 1акова Боровицкаго. О тнош е
т е  посл*дняго к ъ  монастырю видно и зъ  сл*дую щ аго  л*тописнаго  изв*стая: въ  
1452 г., на третш  день П асхи , во время вскрЪ м я Меты, принесло громадную льди ну

Боровичи.

противъ  течеш я, и на ней стояла обрубленная безъ кры ш и колода, вм *щ авш ая  въ  
себ* нет.тЬнное т*ло отрока, чудесны мъ образомъ возв*етивш аго, что онъ тезоиме- 
н и тъ  св. апортолу 1акову, брату Господню . Ж и тел и  Б орови чъ  предали отрока 
земл* н а  томъ м*ст*, гд*  н ы н * стоитъ  часовня и  колодезь.■ М ощ и преп. 1акова, 
прославивииеся чудесами, были освидетельствованы  в ъ  1545 г. епископом ъ Новго- 
родскимъ Л еонидомъ и  перенесены  во вновь построенный храм ъ Св. Д уха.

Окрестности города Б оровичъ, равно к акъ  и  весь Б орови ц ы й  у*здъ , изоби- 
лую тъ весьма ц*нны м и ископаемы ми матер1алами, относящ им ися к ъ  распространен- 
ны м ъ зд*сь осадкамъ кам енноугольнаго перюда. Е щ е  в ъ  X V II I  стол*тш  зд*сь 
впервы е найдены  были залежи каменнаго угля , въ  ело* толщ и ной  отъ "/2 Д° 1 ?7 
фута, близь дер. Устья и  Неетрецова, н а  р*к *  Купгь, впадаю щ ей  в ъ  р. Мету, а 
также близь дер. Бпбровика, н а  правом ъ берегу р. Меты. О с. Ш ереховичахъ  
упом иналось уже выш е, н а  стр. 353.

И зъ  породъ кам енноугольной системы весьм а важную  роль играю тъ зд*сь 
огнеупорны я глины, в ъ  изобилш  встр*чаю ццяся в ъ  у*зд*; в ъ  зависим ости  отъ 
прим *сей  угля, глины  эти изм*няю тся в ъ  ц в * т*  отъ чисто б*лаго до темно-с*раго, 
почти чернаго. К ром* угли сты хъ  вещ ествъ , в ъ  зд *ш ни хъ  гл и н ах ъ  встр*чаю тся 
песокъ, верна колчедана, окись ж ел*за и  пр.; подобныхъ прим *сей  в ъ  гл и н ах ъ  за
клю чается отъ V2 Д° 16%. Н аибольш ей чистотой отличаю тся глины  н и ж н и хъ  слоевъ. 
К ак ъ  показали  опыты О буховскаго сталелитейнаго завода, зд*ш няя ог’неупорная 
глина, превосходя по достоинству англШ сш я и  в ъ  тоже время у ступ ая  им ъ въ 
ц *н * , вп олн *  заелуж иваетъ  самаго ш ирокаго расп р о стр ан етя . П редпрш мчивость 
г. Н обеля дала первы й толчекъ къ  развитпо этого д*ла. Н аибол*е крупны м и изъ 
первы хъ  экеплоататоровъ боровицкой глины  яви лись г. В ахтеръ и  К 0, основавшее 
заводъ н а  заарендованной- у  г. А ничкова земл*, въ  его сельц*  Ждапяхъ, рас-

2 3 *
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положенному, н а  правомъ берегу рЬки Меты, в ъ  7 верстахъ  отъ города Боровичъ. 
Г л и н а  в ъ  с. Ж д ап ях '1* весьм а чиста, не заклю чаетъ н и к ак и х ъ  постороннихъ 
примЬсей; залегаетъ  она подъ пластомъ у гл я  толщ иною  в ъ  2 фута, образуя 
слой отъ 7 до 10 ф утовъ  толщ ины , свЬтло-сЬраго цвЬта. В ъ зависимости отъ 
больш аго и л и  мены паго содержаш я в л аги  в ъ  глинЬ , она добывается и ли  кускам и, 
и л и  в ъ  разсы пчатомъ видЬ —в ъ  видЬ такъ  называемаго сухаря.

И зъ  остальны хъ п р е д п р Ь т ц  по обработкЬ огнеупорной глины , сущ еству
ю щ и хъ  в ъ  Боровицком ъ уЬздЬ, назовем ъ в ъ  самомъ городЬ кирп и чн ы й  заводъ 
Горизонтова, выдЬлы ваю пцй кирп и ча н а  32 тыс. рублей в ъ  годъ и  Зай цевскаго—про
изводство каменной посуды почти н а  11 тыс. рублей. В ъ Новоселицкой волости, прп-

Кончапское. С уворовская церковь, перенесенная нынЬ в ъ  П етербургъ.

легаю щ ей съ востока к ъ  Б оровичам ъ, сущ ествуетъ  кирп и чн ы й  заводъ Я гонова 
(Ьъ с. Сушани), изготовляю щ ей огнеупорнаго ки рп и ча  слиш ком ъ н а  30 т. р., 
я  заводъ К оляновскихъ  и  Ж уковскаго, подъ фирмой „Н овь", выдЬлы ваю пцй, при 
100 рабочихъ, керам иковы хъ трубъ н а  45 ты сячъ рублей. Н о наиболЬе крупн ы я 
предпр1ят!я находятся в ъ  сосЬдней съ  Н овоселицкой Хоромской волости (къ западу). 
ЗдЬсь, в ъ  селЬ Лысцотъ сущ ествуетъ  обш ирный кирпичны й и  гончарны й заводъ 
Вахтера^ вы дЬлы ваю пцй, п р и  540 рабочихъ, огнеупорнаго ки рп и ча и  разн ы хъ  гон- 
чарны хъ издЬлгй почти н а  340 тысячъ рублей. В ъ томъ же селЬ н аходится ещ е 
заводъ Т -ва гли н ян ы хъ  и  гончарны хъ издЬлш , изготовляю щ ей огнеупорнаго ки р 
п и ч а  и  кам енны хъ  п ли тъ  н а  сумм у свыш е 175 тыс. р., при  180 рабочихъ. Е щ е  в ъ  
Хоромской вол. есть гли н ян ы й  заводъ анонимнаго общ ества „Ф ранко-русскш  пиро-



Г Л . V I I I .  О К Р Е С Т Н О С Т И  Б О Р О В И Ч Ъ . К О Н Ч А Н С К О Е . 357

гр ан и тъ “, который выработы ваетъ ки рп и ча  и  п ирогран итн ы хъ  п ли тъ  почти  н а  13 
тыс. р. В ъ с. Устыъ той же волости н аходится заводъ г-жи К ованько, получающ ей 
с*рн. глинозема, квасцовъ , с*рной, соляной кислоты  и  разн ы хъ  солей н а  сумму 
до 16 тыс. р. К  ром* у гл я  и  огнеупорны хъ гли н ъ, в ъ  окрестностяхъ Б орови чъ  до- 
бываю тъ ещ е с*рны й колчеданъ, залегаю  шДй среди кам еннаго угля  и  собираемый 
по берегамъ и  руслу  р. Меты. В ъ д. Шапкиной (4 в. отъ города) и здавна разрабо- 
ты вается п ластъ  охры толщ иной отъ */г арш. до 1 сажени; разработка охры ведется

Кончанское. Св-Ьтелка С уворова н а  холм* 
Д убих* .

и  при  бли ж ай ш и хъ  к ъ  Ш апкиной деревняхъ  
JIt/кахъ, Плаковп и  др.

В ъ район* Боровичъ  кром* того находятся 
ещ е и  д р у п е  зам*чательны е в ъ  томъ и л и  иномъ 
O T H O ii ie H in  пункты . Т акъ , къ  сЬверу отъ города, 
верстахъ в ъ  д вухъ , н а  р*к*  М ст* леж итъ одна 
и зъ  сам ы хъ вы даю щ ихся п ристаней  этой р'Ьки— 

Потерпплецъ (П отерпилецъ). В ъ 13 в. ниж е по МстЬ расположенъ погостъ Волокъ Держ - 
ковскш. ЗдЬсь съ  XVI в. сущ ествовалъ  Н иколаевсш й мужской монастырь, упразд
ненны й в ъ  1764 г. Н азваш е погоста происходитъ  отъ  бы вш аго здЬсь встарину 
волока, соединявш аго М ету съ  М ологой черезъ р .П есь (см. вы ш е, стр. 208). К ъ  с.-в., 
в ъ  тридцати  съ  небольш им ъ верстахъ  отъ города, по больш ой дорог* расположено, 
при  озер* Шерегодро, село Кончанское (К онтатское) им *ю щ ее около 400 жителей. 
Село составляло вотчину знаменитаго генералиссим уса русской армш  кн. А . В. 
Суворова; зд*сь онъ ж илъ, когда, поел* смерти Е катерины  I I ,  былъ удаленъ  
отъ  командоваш я войсками. В ъ зд*ш ней церкви  Суворовъ п * л ъ  и  чи тал ъ  на 
клирос* и  звони лъ  н а  ея колокольн*. В ъ самое послЬднее время, церковь эта (см.



выше, стр. 272), перевезена въ  П етербургъ. В ъ 1799 г. и зъ  села К ончанскаго Сувр- 
ровъ былъ снова вы званъ  П авлом ъ  I  н а  службу. В ъ эпоху  освобожденia  крестьянъ  
въ  оуворовскихъ и м еш я х ъ  при  К ончанском ъ и К ам ен ке  состояло 24 тыс. дес. земли. 
Н а в. отъ К ончанскаго вер. в ъ  20 леж итъ погостъ  КрутецкШ, в ъ  которомъ сущ е
ствую тъ 2 церкви, обращ енны я в ъ  п риходсы я  и зъ  бы вш аго тутъ  Н иколаевскаго мона
стыря; одна и зъ  н и х ъ  основана в ъ  1656 г., а  другая  св. Н иколая,—в ъ  1678 г. К ъ  северу  
отъ К ончанскаго, верстахъ  в ъ  18 находится, п ри  озерЬ Орпховомъ, малолюдный 
погостъ Молодилъно, по писцовы м ъ кн и гам ъ  1581 года зн ачи вп н йся  в ъ  Б'Ьжецкой 
п яти н а  и  уже тогда им-Ьвпйй церковь П реображ еш я; нын'Ьш няя церковь П реобра
жения сущ ествуетъ  съ 1677 года. В ъ 10 в. к ъ  в.-с.-в. отъ  М олодильна находится 
погостъ Миголощъ, гдЬ была н екогда основана благочестивы мъ отш ельником ъ Мар- 
комъ муж ская пусты нь, уп раздн ен ная  -въ 1764 г. М огила М арка, весьм а чтим ая 
м естны м и ж ителями, находится  в ъ  ‘/а верст-Ь отъ погоста, и  н адъ  н ей  воздвигнута 
часовня. П о рЬкЬ М ете, к ъ  ю гу и  ю го-востоку отъ Б орови чъ  расположено село 
Онуфргево - Егла, им ею щ ее бол-Ье 2 тыс. жителей; и зъ  села вы ходитъ  много 
лоцмановъ. Выш е его по Мст-Ь леж итъ Опеченскгй посадъ, а  рядомъ съ  ним ъ, н а  про- 
тивуполож ном ъ берегу р е к и —дер. Опеченскт 1'ядокъ. П олагаю тъ, что О печенсм й Ря- 
докъ сущ ествовалъ  ещ е в ъ  X V I в’Ьк-Ь в ъ  Д еревской пятин-Ь; к акъ  одинъ и зъ  н аи 
болЬе бой кихъ  торговы хъ п ун ктовъ  во время процв'Ьташ я Выш неволоцкой си 
стемы, селеш е в ъ  1820 году было переим еновано в ъ  посадъ, и  в ъ  нем ъ  была уч
реждена ратуш а. Т еперь же торговое значеш е посада упало . Ж и телей  в ъ  по- 
садЬ около 2 тыс. человекъ . В аж н ей ш им и  зан ям ям и  н аселеш я служ итъ  постройка 
судовъ, торговля и  проводъ лЬтомъ судовъ черезъ Б оровиш ие пороги. В ъ  посадЬ 
три церкви, и  д в е  и зъ  н и х ъ —Томской Бож1ей М атери и  У спенская — построены 
въ  ш естидесяты хъ годахъ  X V II I  ст. У  леж ащ аго ещ е вы ш е с. Опочно находится 
порогъ р. Меты Опоки, протяж еш емъ в ъ  23 саж., который суда проходятъ съ  по
мощью спускной воды. В ерстахъ  в ъ  27 н а  в. отъ О печенскаго посада, близь гра
ницы  Тверской губ. леж итъ  довольно больш ое озеро Болонье.

Отъ Б орови чъ  н а  востокъ идетъ н а  г. Устю жну почтовый трактъ. В ерстахъ 
в е  20 отъ Б орови чъ  этотъ трактъ  оставляетъ в ъ  6 в . к ъ  сев . оз. Сухое и  д. Паль- 
цево, а  в ъ  6 в. к ъ  ю.—д. Брызгово, близь оз. Ли.иандрова. упом инаш ш яся выш е, н а  стр. 
16, по поводу перш дическаго и счезаш я озеръ. В ъ р ай о н е  седьмого десятка верстъ 
этой дороги, близь границы  Б оровицкаго уезд асъ  У стю женскимъ, н аходи тся  гр у п п а  
зн ачитедьны хъ  озеръ Великаго, Вратскаго, Меглина и  др. Н есколько  в ъ  стороне къ  
ю гу отъ дороги, п р и  озере  Островш  расположено волостное село Орпховпо, по п ис
цовымъ кн и гам ъ  1581 г., значивш ееся в ъ  Б еж ец кой  п яти н е; сущ ествую щ ая здесь 
церковь во имя св. Троицы  основана в ъ  1807 году; ж ителей село и м еетъ  около 
150 чел.; в ъ  с е л е  бы ваетъ четыре ярмарки. Зд есь  же н аходится и м еш е  Ивановское 
И . И . Д арагана; в ъ  хозяй стве  содержится заводъ лош адей  арденской и  рысистой 
породъ, н а  которомъ производителям и служ атъ  приводимые ежегодно весной изъ  
Тверской казенной коню ш ни жеребцы; все молоко экономш переработывается въ  
годландскш  сыръ. К ъ  северу  отъ дороги находится, п ри  озере Великомъ, село Ко- 
божа, по писцовы мъ кни гам ъ  1581 г. значивш ееся за п ом ещ и кам и  в ъ  БЬж ецкой 
п яти не; сущ ествую щ ая здесь  церковь св. Дмитр1я построена 1793 году; ж ителей 
здесь 200 чел.; в ъ  селЬ бы ваетъ весной и  осенью ярмарка.

Следующая станщя Николаевской at. д. за Угловкой Валдайка или 
Лыкошино, на 265-й в., получившая свои назвашя— первое отъ пере- 
сЬкаемыхъ въ этомъ м'Ьст’Ь л и тей  железной дороги ргЪки Валдайки и 
Валдайско-Боровидкаго почтоваго тракта, а второе—по имени близлежа- 
щаго сел етя  Лыкошина.

В ъ дв у х ъ  в. къ  востоку отъ стан щ и  находится небольш ое с. Михайловское 
(жителей около 150 ч.) съ  мукомольной м ельницей  П ап аева , валовая  вы ручка кото
рой определяется ежегодно свы ш е 36 ты сячъ рублей (рабочихъ около 40 чел.). Въ 
5 верстахъ  отъ М ихай  товскаго, в ъ  томъ же н ап р ав л ен ш  отъ станиди, п р и  боль- 
ш омъ озерЬ Пиросгь и  уп ом ян утой  почтовой дороге расположено волостное село 
П ироп  (Пирусъ, Почерье), которое, по писцовы м ъ кн и гам ъ  1495 года, значилось 
в ъ  Деревской п яти н е . И м ею щ аяся  в ъ  сел е  церковь ап . П етра и  П авл а  основана 
в ъ  1757 году. В ъ сел е  около 200 чел. ж ителей, двЬ ярм арки—л етн я я  и  осенняя. 
Озеро П иросъ  заним аетъ  площ адь в ъ  30 кв. верстъ; оно богато рыбой и  ракам и. 
К ъ  ю гу отъ ст. В алдайки , въ 6 верстахъ, находится в ъ  В алдайском ъ у., п ри  озерЬ 
Мшенцахъ, погостъ и  деревня Мшеицы, н а  м есте  которыхъ прежде н аходи лась  муж
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ская П араскево-П ятн иц кая  пусты нь, в ъ  1764 году обращ енная в ъ  приходскую  
церковь; н ы н еш н яя  церковь св. П араскевы  сущ ествуетъ  съ  1826 г.; другая здеш няя 
ц ерковь—каменная.

За ст. Валдайкой ж. д. переходитъ въ Валдайсюй уЬздъ. ДалЬе 
слЬдуетъ ст. Верезайка, на ‘281-й верстЬ, при р. Березайкгь; станщя 
отправляетъ много дровъ (въ 1897 году около 250 тыс. пудовъ къ 
МосквЬ).

Б л и зь  стан цш  н аходится селеш е Дубровка, в ъ  которомъ сущ ествуетъ  лесо
п ильн ы й  заводъ К остылева, распиливаю щ ий досокъ слиш ком ъ н а  6 ты сячъ рублей.

Следующая и последняя въ предЬлахъ нашей области станщя 
Николаевскаго жел. пути Бологое, на 295-й в. отъ Петербурга —  по
чти на полпути отъ Москвы, названныя по имени близлежащаго озера 
и селетя . ЗдЬсь насчитывается до 10 тысячъ жителей. При се- 
леши существуетъ лЬсопильный заводъ бр. Корсакъ, расииливакящй 
досокъ почти на 20 тыс. рублей въ годъ. Близь станцш находится же- 
лЬзно-дорожное техническое училище (около 70 ваканслй), а на озерЬ 
имЬется естественно-историческая станщя Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей, служащая для и зуч етя  озерной флоры и фауны.

К ъ  ю го-западу  отъ станцш , верстахъ  в ъ  14, п ри  р е ч к е  Ладыженкп и  Москов- 
скомъ шоссе, леж и тъ  многолюдное село Кружепшио, и м ею щ ее более 700 ж ителей, 
а  в ъ  6 верстахъ  отъ него, п ри  той же ш оссейной дороге, п ри  рЬчкЬ СтуденкЬ 
расположено ещ е более людное волостное село Ямъ-Хоти.юво, съ  населеш ем ъ около
1.200 человекъ .

О тъ ст. Бологое н ачи нается  ещ е д в е  же.тЬзно-дорожныя л и ш и —Пскова-Воло- 
ювск'/я и 1’ыбишко-Болоювская. П ервая  станцш  П сково-Бологовской жел. дороги, отъ 
Бологого в ъ  25 в .— Едрово, н аходящ аяся  п ри  волостномъ сслЬ Ямъ-Едровп] послед
нее расположено н а  берегу Едровскаго озера и  при  М осковскомъ шоссе. Ж и телей  
здесь, им еется  более 1.700 человекъ; в ъ  сел е  бы ваетъ конская ярмарка.

К ъ  ю гу отъ стан цш , верстахъ  в ъ  45 находится, при  озере О луховп , селр 
Жабны, которое сущ ествовало ещ е в ъ  X Y  в е к е , н аходясь в ъ  Д еревской п яти н е; в ъ  
сел *  есть церковь во имя св. Н иколая, построенная в ъ  1792 году; около 350 ж ите
лей, волостное правлеш е и  д в е  ярмарки.

Д алЬ е железно-дорожный п у ть  н а  48-й в. достигаетъ гор. Валдая, красиво расио- 
ложеннаго н а  берегу Валдайскаго и л и  Святого озера. Село В алдай во времена н еза
висимости Н овгорода находилось около таможни, учрежденной здесь для сбора п ош 
лины  со скота, прогоннемаго и зъ  Москвы в ъ  Н овгородъ. Село было сожжено И ва- 
номъ Г розны м ъ во время одного и зъ  походовъ его н а  Н овгородъ. В ъ царствоваш е 
А лексея  М ихайловича здесь поселены  были п л ен н ы е  поляки  и  д в е  семьи и зъ  
Осташкова; потомки п оследн и хъ  впоследствш  такъ  размнож ились, что составили 
даже отдельную  слободу. П о просьбе патр!арха Н икона, село В алдай в ъ  1654 г., 
принадлеж авш ее дворцовому ведом ству, было передано во вл ад еш е  И верскаго мо
настыря, расположеннаго н а  одномъ и зъ острововъ  В алдайскаго озера. Въ 1767 году 
село, согласно донесение губернатора, было переим еновано городомъ. Съ прове- 
деш емъ, обошедшей городъ, Н иколаевской  ж елезной  дороги промыш ленность и 
торговля В алдая города быстро у п ала , а в м ест е  съ тем ъ  сократилась и  цыфра его 
н а с е л е тя : в ъ  1860 году в ъ  городё насчиты валось 4.270 д. об. п., тогда какъ  послед
н яя  п ерепись здесь застала уже всего 3.525 человекъ  (1678 м. и  1847 ж.). Валдай- 
cide колокольчики прш брели себе в ъ  свое время широкую  известность, и  произ
водить и х ъ  составляло изстари одно и зъ  важ н ы хъ  за н я и й  м естнаго населеш я.

К ъ  чи слу  наиболее интересны хъ окрестностей города В алдая относится прежде 
всего Иверст й  - Еоюродттй-Святозерскт  мужской монастырь, расположенный в ъ  3 
верстахъ  отъ города, н а  самомъ болыпомъ острове В алдайскаго озера. М онастырь 
основанъ в ъ  1653 г. патр1архомъ Н иконом ъ, бы вш им ъ митрополитомъ Новгород- 
скимъ. Въ с.тЬдующем'ь по основанш  году монастырю пож алованы  царской грамотой 
все Валдайское озеро и  Старорусошя солеварни; в ъ  этомъ же году в ъ  монастыр- 
сш й со оръ И верской Бож1ей М атери были перенесены  Н иконом ъ и зъ  Москвы части 
мощ ей м итрополитовъ П етра, А лек и я , 1оны и  Ф илиппа, а и зъ  Б орови чъ  — преп. 
1акова. В послЬдствш  м ощ и были перенесены  в ъ  соборъ У сп еш я Богородицы , соб
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ственноручно наложенный патр1архомъ и сущ ествую щ ей до настоящ аго времени. Въ 
1655 году в ъ  одну и зъ  монасты рскихъ баш енъ была п ривезена изъ  К утеенскаго 
Б огоявленскаго монастыря М огилевской губ. тииограф1я, н ап еч атавш ая  зд'Ьсь, до 
переведеш я в ъ  Н овы й 1ерусалимъ, 5 кн и гъ  (два часослова 1657 и  1658 годовъ, Р ай  
мысленный, сочинеш е инока С вятогорца и  n a ip ia p x a  Н и к о н а  1659 г., Б раш н о ду
ховное 1661 г. и  ж алован ная  грамота н а  вотчины  монастыря). В ъ слЬдуюгцемъ году 
Н икон ъ  перенесъ сюда богато украш енную  (по тогдаш ней о ц ен к е  44 т. р.) икону 
Иверской Бояией Матерп, которая была н ап и сан а  н а  Аеон'Ь съ  древней иконы; 
теперь эта  икона находится в ъ  У спенском ъ соборе монастыря (украш еш я ея у к р а 
дены в ъ  1719 г.). П ослЬ падеш я Н и кон а  монастырь былъ п ризн ан ъ  на соборе по- 
строеннымъ не по п рави лам ъ , почему у  него были отобраны всЪ вотчины , а бра- 
т1я переведена в ъ  д р у п е  монастыри. В озстановленъ монастырь былъ царем ь Але- 
ксЬемъ М ихайловичем ъ в ъ  1668 году. Съ 1712 по 1730 г., по указу  П етра В., мона
стырь былъ п р и п и сан ъ  к ъ  А лександро-Н евской л ав р е  и  за этотъ перю дъ ли ш и лся  
больш ей части своихъ  драгоценностей, перенесенны хъ в ъ  лавру. Снова п олучплъ  
самостоятельность монастырь только в ъ  1730 году, по ук азу  императрицы  А нны 
И вановны . В ъ настоящ ее время в ъ  И верскомъ монасты ре, окружен номъ камен
ной оградой съ  6 баш нями (въ  „патр1арш ей“ была типограф!я), сущ ествуетъ  пять 
церквей.

Б л и зь  самаго города при  озере леж итъ больш ое волостное село Ямъ-Зимо- 
юрье, и м ею щ ее около тысячи жителей; в ъ  селе  бы ваетъ летом ъ  два торжка. К ъ  
ю гу и  да.тЬе къ  юго-зап. отъ В алдая идетъ н а  Д емянскъ почтовая дорога, оставля
ю щ ая к ъ  ю гу гр у п п у  озеръ: близь дороги оз. Велье (о которомъ мы уном п нали  въ  
1 томе, стр. 424), какъ  о зимнемъ п ути  съ  Волги н а  Н овгородъ,—пути , по которому 
ш елъ В аты й, затем ъ  Полновское плесо оз. Селигера, вдаю щ ееся в ъ  Н овгородскую  губ. 
и зъ  Тверской (см. I томъ, стр. 424), а  восточнее и х ъ —оз. Ш лино , даю щ ее начало 
р. Шлингь (приним аю щ ей  у ч ас п е  въ  В ы ш неволоцкой системе), и  наконецъ  оз. Серемо, 
съ н ескольки м и  второстепенны ми, близь границы  Тверской губ. Н а  Демянской до
роге, не доезж ая оз. Велья, верстахъ  в ъ  24 отъ В алдая н аходится волостное се- 
деш е Иваптгьсво, при  озере того же имени, съ  н аселеш ем ъ около 350 ч. Верстахъ 
в ъ  10—12 н а  востокъ отъ н азван н аго  селеш я расположена деревня Небылицы (той 
же И вантЬевской вол.), и м ею щ ая  около 400 ж ителей. П ри деревне находится пмЬ- 
гае „Небылицы“ г.г. Г рю нм анъ, площ адью  более 7 тыс. десятинъ; севооборотъ хо
зяйства 9 - польны й съ  тремя клеверными полями; в ъ  экономш  ш ироко п р и 
м еняю тся различны я маш ины ; в ъ  и м ен  in  дей ствуетъ  оыроваренный заводъ. К ъ  югу 
отъ с. И ван теева , вер. в ъ  20, при  р е ч к е  Рабежгъ расположено село Рабежи (Ра- 
бежо), съ н аселеш ем ъ более 300 ч. ЗдЬсь находилась муж ская Троицкая пусты нь, 
основанная в ъ  1697 году 1еромонахомъ 1оилемъ и  в ъ  1764 году обращ енная в ъ  п ри 
ходскую церковь; н аходящ аяся  здесь  церковь во им я св. Троицы сущ ествуетъ  съ 
1732 года. З а  с. Й ван теевы м ъ, по той же В алдайско-Д емянской дороге, н а  западном ъ 
берегу оз. Велья, уже принадлеж ащ его к ъ  Демянском у у езд у , леж итъ  село Велье, 
Зд есь  в ъ  1/а версте  отъ села, в ъ  у р о ч и щ е  „Станы“ сущ ествовала съ  XVTI в. муж 
ская Г али лейская  Т роицкая пусты нь, основанная патр1архомъ Н иконом ъ и  уп разд 
н енн ая  в ъ  1764 г.

К ъ  северо-западу отъ Валдая, по П етербургскому шоссе леж итъ большое волост
ное село Ямъ-Яжелбицы, при  р. Поломети и  рч. Еглинюъ, и м ею щ ее более 1.300 ж и
телей; в ъ  селе 2 церкви, волостное правлеш е, почтовая станщ я, и  бы ваетъ пять 
ярмарокъ. В ерстахъ в ъ  10 отъ Я ж елбицъ н а  о.-в. находится им. Косково (33 в. отъ 
ст. У гловки) Н . А. Козлова, заним аю щ ее собой площ адь в ъ  1.820 дес.; поле
водство п ри  9 поляхъ; рогатый скотъ в ъ  хозяйстве  вы веденъ путем ъ скрещ и ваш я 
втечеш е м ногихъ  л е тъ  голландскихъ коровъ съ  ангельнским и быками, черной 
масти, по статьям ъ близкш  к ъ  голландскому, но отличаюшДйся отъ последняго 
больш ей выносливостью , м еньш ей  прихотливостью  по отнош еш ю  к ъ  корму и  зн а
чительно болЬе высокой удойливостью  (каж дая корова, в ъ  среднемъ, даетъ  4.800 ф. 
молока); в ъ  им Ьнш  есть п аровая м ельн иц а и  маслобойный заводъ, которые приводятся 
в ъ  движ еш е локомобилемъ, служ ащ им ъ также и  для сложной молотилки; сепара- 
торъ Л аваля  и  больш ая маслобойня Л ефельда двигаю тся особой паровой маш иной.

Д алЬе слЬдуетъ стан щ я Дворецъ, н а  64-й в., а  за нею Любница, н а  82-й в., 
уже в ъ  предЬлахъ Демянскаго уЬзда.

Въ 4 в. отъ стан щ и  к ъ  югу, при  больш ой дорогЬ, и дущ ей  н а  Д ем янскъ, и 
р. Лоловкгь, леж итъ торговое волостное село Семеновщина, съ населеш ем ъ около 500 чел., 
в ъ  которомъ впродолж еш е года бываетъ 5 ярмарокъ, лЬ тш й и  осеннш  торжки и 
кромЬ того еженедЬльные базары в ъ  воскресные дни. ЗдЬсь сущ ествовала муж ская
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Звприная Троицкая пусты нь, к акъ  видно и зъ  подписи н а  церковномъ колокол-6, съ 
1598 г. П усты нь была уп раздн ен а в ъ  1764 году. В ерстахъ в ъ  40 отъ Ллобнпцы по 
той же больш ой дороге располоасенъ по обоимъ берегамъ рЬчки Явони, притока 
П олы, небольш ой уЬздны й городъ Н овгородской губ. Демянскъ (Демьянскъ). П ервое 
уп ом и наш е о Д емьянскЬ  в ъ  лЬ тописи  мы встрЬчаемъ в ъ  1441 году, подъ именемъ п ри 
города Д емани, когда онъ  п ринадлеж алъ к ъ  Н овгородской обл. и  н аходился  в ъ  Д е
ревской пяти нЬ , в а  водномъ п у ти  и зъ  Н овгорода н а  верховье Волги. В ъ 1471 году 
Д ем ьянскъ былъ взятъ  вмЬстЬ съ  Торжкомъ И ваном ъ Грозны им ъ. У Ьздны мъ городомъ 
село Д ем ьянскъ  съ п рилегаю щ им и к ъ  нем у селеш ями Селищемъ и  Селищенскимъ 
Рядкомъ, было сдЬлано в ъ  1824 году. Городъ л и ш ен ъ  почти всякаго промыш леннаго 
значеш я. Ж и телей  в ъ  нем ъ, по последн ей  переписи , 1.650 чел. — менгЬе даже 
чЬмъ в ъ  I860 году, когда зд'Ьсь насчиты валось бол'Ье 1.700 д у ш ъ  обоего пола.

Отъ Д ем янска идетъ к ъ  ю гу и  далгЬе к ъ  ю гу-западу  больш ая дорога н а  Холмъ. 
Въ 7 в. отъ города п ри  н азван н ой  дорогЬ леж итъ с. Строилово, на мЬстЬ котораго 
прежде находился Варлаам1евскш муж ской монастырь, раззоренный литовцам и и 
уже болЬе съ  тЬ хъ  поръ не возобновленны й. ДалЬе, верстахъ  в ъ  16 по той же 
дорогЬ, при р. Щеребехгь расположено волостное село Молвотицы, имЬющ ее около 
300 жителей. В ъ 8 в. н а  зап адъ  отъ  села леж итъ, при  рЬкЬ Полп, с. Новая Русса, съ 
населеш ем ъ болЬе 500 чел., гдЬ в ъ  значительном ъ количествЬ  строятся рЬчныя 
суда. В ерстахъ в ъ  18 отъ М олвотицъ, по больш ой дорогЬ находится ещ е древнЫ  
погостъ Морево, по цисцовы м ъ кни гам ъ  1495 г. н аходи вп йй ся  в ъ  Д еревской пя- 
тинЬ и  составлявпий  волость вел. князя; в ъ  погостЬ—двЬ церкви , и зъ  к о и х ъ  одна 
основана в ъ  1796 г., а  другая—в ъ  1818 году.

Отъ Д емянска идетъ трактъ к ъ  с.-з.—н а с т . П олу-верстъ 60 длиной (см. ниже). 
В ерстахъ в ъ  10 к ъ  з. с. з. отъ  Д емянска, нЬсколько в ъ  сторонЬ отъ этого тракта 
находится им. Петровское Ф. К. Ретш ке, площ адью  болЬе 14 тыс. десятинъ; при имЬ- 
н ш  сущ ествую тъ два лЬ сопи льны хъ  завода (паровой и  водяной), распиливаю щ ее, 
при 90 рабочихъ, досокъ н а  100 тысячъ рублей, а  также сы роваренны й заводъ, 
водяная мукомольная мельница, баклаж ная м астерская и  двЬ кузницы .

С лЬдую щ ая станидя П сково-Бологовскаго п у ти —Лычково, н а  102-й верстЬ отъ 
Бологого, при  р. П олим ети , притокЬ  Полы.

В ерстахъ в ъ  8 отъ стан щ и  н а  ю.-в. находится  самое людное селеш е Демян- 
окаго уЬ зда Вгьлый Боръ, имЬю щ ее болЬе 600 жителей.

З а  ст. Л ычковомъ н а  121-й верстЬ расположена, уже в ъ  предЬ лахъ  Старорус- 
скаго уЬзда, ст. Бгьглово, п ри  обш ирномъ, длинном ъ болотЬ, извЬстном ъ подъ име- 
н етъ  Нпвьяго м хо , заним аю щ им ъ здЬсь смежныя части  К рестецкаго, Старорусскаго и 
Демянскаго уЬздовъ.

С лЬдую щ ая за Б Ь гловы м ъ стан щ я—Пола, п ри  одноименной судоходной рЬкЬ, 
н а  134-й верстЬ. Вдоль рЬки, вверхъ  по течеш ю , отъ стан щ и  идетъ н а  ю.-в. трактъ 
н а  г. Демянскъ, длиной верстъ 60. П о пересЬченш  р. П олы  ж елЬзная дорога пересЬ- 
каетъ  р. Ловать, п ри  ст. Ловати, н а  146-й верстЬ.

К ъ  ю гу отъ  ст. верстахъ  в ъ  15, при  С тарорурусско - Д емянском ъ почтовомъ 
трактЬ и  рЬкЬ Л овати  расположено больш ое селеш е Рамутево, имЬю щ ее болЬе 800 
ж ителей. Е щ е  южнЬе по той же рЬкЬ леж итъ цЬлы й рядъ лю дны хъ селеш й — Ко- 
ровищина (болЬе 500 ч.), Череичицы (б. 500 ч.), Веряски (б. 500 ж.), Ляховичи, Шатово, 
Рахлицы , Перессы и  др.

Д алЬе перейдя р. Полисть, н а  162-й верстЬ Бологовско-П сковской желЬзный 
п уть  достигаедъ г. Старой Русеы, (см. выш е, стр. 346).

З а  Ст. Руссой  ж. д. н а  179-й верстЬ достигаетъ  ст. Тулебли , а  затЬмъ, перейдя 
р. Переходь и  Псижу, — послЬдней стан ц ш  в ъ  Н овгородской губ. Волотъ, н а  198-й 
верстЬ.

С лЬдую щ ая стан щ я Морино, н а  219-й верстЬ, н аходи тся  уже в ъ  П орховскомъ 
уЬздЬ П сковской губ., близь р. Полонки, п ритока Ш елони.

П о лЬвому берегу послЬдней располож енъ цЬ лы й рядъ довольно лю дны хъ 
селеш й. Б л и ж ай ш и м ъ  и зъ  н и х ъ  к ъ  стан цш  будетъ д. Кривуха, съ населеш ем ъ  болЬе 
600 чел. Д алЬ е леж итъ  с. Колянииы (К иленицы ) съ  500 ж ителей. З а  н им ъ  находится 
погостъ и  деревня Михайловская', о погостЬ встрЬчается упом и наш е в ъ  п исцовы хъ 
к н и гах ъ  уже подъ 1584—85 г.: „на пог. М ихайловскомъ, Ю рьева монастыря, храмъ 
Свят. Богородицы , а другой храм ъ П окрова Свят. Богородицы  сожгли в ъ  приходЬ 
литовсш е BoiiHCide лю ди11; в ъ  настоящ ее время в ъ  погостЬ двЬ церкви: старая дере
в ян н ая  и  н овая  каменная. В ерстахъ в ъ  8 отъ М ихайловскаго леж итъ  д. Кирьхово, 
съ  населеш ем ъ  около 600 чел., а  наискось отъ  послЬдней, н а  противуполож ном ъ 
берегу рЬки располож ена д. Межникъ, в ъ  которой насчиты вается также почти 600
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ж ителей. В-ь эп о х у  освобождеш я крестьянъ  она п ринадлеж ала В. И. П аш ковой , 
влад-Ьвшей зд'Ьсь 4.000 дес. В ерстахъ в ъ  8 отъ ст. М орина н а  юго-востокъ, находится 
при  р. Рвпвкгъ, погостъ и  деревня Р ви  (Рвы), которая, к акъ  видно и зъ  п исц овы хъ  
к н и гъ  1584 г., в ъ  то время н азы валась  селомъ и  н аходясь в ъ  Ш елонской пятин'!;, 
в ъ  округ!; погоста М ихайловскаго, и  п ринадлеж ала кн. К няж о-К урбатову, сы ну 
Б *л ьскаго .

З а  ст. М оринымъ Бологовско-П сковская ж. д. достигаетъ  н а  241-й верст* 
ст. Д но, гд* перес*кается П етербурго-Витебской ж. д. (см. выш е, стр. 326).

З а  Д ном ъ ж ел*зны й путь, по перес*ченш  р. Ш елони, достигаетъ н а  266-й верст* 
уЬзднаго города Порхова, который располож енъ в ъ  низм енной м естности  по обоимъ 
берегамъ р. Ш елони. Время основаш я П орхова, к акъ  городка, можно отнести к ъ  1239 г., 
когда „оженися князь  А лександръ (Н евсш й) в ъ  Н овгород*, поя в ъ  П олотьск* у 
Б рячеслава дщ ерь, и  в*н ч ася  в ъ  Торопчи, т у  кому чини, а в ъ  Н овгород* другую . 
Того же л * та  (1239 г.) А лександръ  съ  Н обгородци сруби городцы по Ш ел он и 11. В ъ 
п оздн*йш ей  л*топи си  о П орхов*  упом инается уж е к акъ  о городк*, служ ивш ем ъ 
передовой охраной Н овгородской земли отъ нашествий литвы  и чуди. Т акъ, в ъ  1346 г. 
П орховъ  подвергся первому нападенпо, когда л итовсы й  князь Ольгердъ, во время 
войны  съ  Н овгородомъ, повоевавъ  м н оп е города, взялъ  съ  „П орховскаго городка 
откупъ  300 рублевъ11. П ри зн авая  за П орховом ъ больш ую  важность, какъ  стратегиче- 
скаго пункта, новгородцы в ъ  1378—1387 годахъ  обнесли городъ каменной ст*ной. 
В ъ  1399 г. подъ самы мъ П орховомъ п роисходила битва псковичей и  новгородцевъ 
съ  чудью, в ъ  которой былъ убитъ  кн. новгородский Р ом ан ъ  Ю рьевичъ, п равн укъ  
Г еди м ин а Л итовскаго, погребенный при  С пасской церкви. Н а  м*ст* этой церкви 
съ  X IV  в. сущ ествовалъ  Спаоо-Преображенскш  можской монастырь, упраздненны й 
в ъ  1764 г. В ъ 1403 г. П орховъ  былъ отданъ новгородцами н а  „кормлеш е11 п ослед
нем у князю  Смоленскому Юрпо С вятославичу, впосл*дствш  переш едш ему, в ъ  каче
ств*  н ам *стни ка в. кн. М осковскаго Василия Дмитр1евича, в ъ  г. Торжокъ, гд*  онъ 
разы гралъ  постыдную  для себя драму (см. I  томъ, стр. 236; а  дальн *йш ей  участи  
кн. Ю р1я  будетъ упом януто  при  описан in  Ц ентральной черноземной области). 
В ъ  1417 году в ъ  город* свир*п ствовалъ  моръ, а черезъ семь л *тъ  моръ и  голодъ. 
В ъ  1428 г. П орховъ  бы лъ обложенъ литовским ъ князем ъ В итовтомъ и, не будучи къ  
с о с т о я т и  его отразить, долж енъ былъ вы дать ему весьм а значительны й по тогдаш 
нем у врем ени откупъ: „п риходилъ  князь В итовтъ къ  П орхову  рай ю , и  порховичи 
кончиш и  за себе 5.000 серебра, и  тогда пргЬзди влады ка (новгородски!) Е у еи м ш  въ 
П орхову, съ  послы новгородскими и  доконча В итовту други хъ  5.000 серебра, а  6 
ты сячу н а  п олон у11. Этотъ Е в ф т п й , бывппй л * тъ  двадцать арх!епископом ъ Новгород- 
ским ъ, и зв*стен ъ  своей эн ер п ей  и  настойчивостью , съ которой онъ  ссорился со пско
вичам и  и  тЬ снилъ К лопскш  монастырь. В ъ  1435 г. П орховъ  находился в ъ  чи сл*  со- 
ю зниковъ  Н овгорода и  Старой Р уссы  в ъ  борьб* п осл*д н и хъ  съ  В еликим и  Л’уками 
и  Н оворж евомъ. В ъ 1478 г., съ п адеш ем ъ  Н овгорода, П орховъ  п одп алъ  подъ власть 
М осквы и  в ъ  1581 г. составлялъ серьезный оплотъ противъ  войскъ  Батор1я. Въ 
1616 г. городъ былъ взятъ  ш ведскимъ полководцемъ Д елагарди, но в ъ  сл*дую - 
щ ем ъ  же году былъ освобожденъ, по Столбовскому миру. П р и  разд*яен ш  П етромъ I 
P occin  н а  8 губерш й, в ъ  1708 г., г. П орховъ , принадлеж авицй до сего времени к ъ  За- 
русской п олови н*  Ш елонской  пятины , былъ причисленъ  съ  другим и 26 городами 
к ъ  И нгерм анландской  губ.; в ъ  1719 г. онъ  находился в ъ  Н овгородской прови нц ш  
П етербургской губ. и  им Ь лъ своего воеводу; в ъ  1732 году П орховъ  значился в ъ  
Н овгородской п рови нц ш  Н овгородской губ., в ъ  1773 г. къ  нем у былъ п ри п и сан ъ  у*здъ 
и зъ  бы вш ей Ш елонской  пятины , а в ъ  1777 г. онъ  н азначен ъ  у*зднь^мъ городомъ 
П сковского нам *стничества, переим енованнаго в ъ  1796 г. в ъ  губерш ю . К ам енная  
кр*пость города и  часть рва сохранились ещ е и  до настоящ аго  времени. В нутри  
кр*пости  находится церковь патрона города св. Н иколая  Чудотворца, построенная 
в ъ  1770 г. вмЬсто прежняго ветхаго храма; н а  одной и зъ  кр*постны хъ  баш енъ в ъ  
н ач ал *  X IX  сто л Ь тя  вы строена колокольня, в ъ  прежнее же время таковая  была на 
самой ст*н*. В ъ XVII в. в ъ  П орхов*  сущ ествовалъ  У сп ен скш  ж енсы й  монастырь, 
упраздненны й в ъ  1764 г. П оследней  переписью  населеш е П орхова исчислено въ  
5.580 чел. Заним аю тся ж ители прем ущ ественно хл*бопаш еством ъ и  мелочной тор
говлей. В ъ самомъ город*, п ри  в ступ л ен ш  в ъ  него р. Ш елони , в ъ  п равом ъ ея бе
регу, находятся каменоломни, разработываю нця разли чн ы хъ  свойствъ  глинисты е и з
вестняки, перемежаюшдеся со сходными съ  ним и  по наруж ны м ъ призн акам ъ  тон
кослоистыми рухлякам и . Эти известняки  также относятся к ъ  среднему ярусу  девон
ской системы. Б л и зь  самаго П орхова сущ ествуетъ  кож евенны й заводъ  т-ва  „Mapifl
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IГТелонппа и  П етръ  З ац ш й в ы р аб о ты в аю ш Д й  юфти, мостовья, выростки и  пр. почти 
н а  125 тыс. рублей, при 60 рабочихъ.

В ъ 5 верстахъ  отъ города леж итъ  с. Полонное, съ  населеш ем ъ  бол'Ье 200 ч., 
принадлеж авш ее кн. Д ондуковы мъ-К орсаковы мъ, п ри  которомъ находятся два и х ъ  
завода—одинъ винокуренны й, выработываюшДй спирта почти  н а  8 т. р., а  другой  — 
пивоваренны й, съ производствомъ п и в а  н а  4 1/2 т. р. В ъ 3 в. отъ  П орхова, за  поса- 
домъ,. п ротивъ  стараго городищ а, н а  правом ъ берегу Ш елони, при  вп ад ен щ  в ъ  нее 
р. Полони, съ X Y I в. сущ ествовалъ  I Греч истец екш  ж енсш й монастырь, уп раздн ен 
ный в ъ  1764 г. и  обращ енны й в ъ  приходскую  церковь. В ъ  20 верстахъ  отъ  П ор
хова, н а  с.-з., в ъ  топкой и  болотистой м естности  располож ена Никаидровская Свяпю- 
Блаювпщеиская заш татн ая  муж ская пустынь, основанная  в ъ  X Y I в. и  до П етра  В. 
принадлеж авш ая, к акъ  и  самъ П орховъ , къ  Зарусской  половин-Ь Ш елонской  п я 
тины . Н ачало  монаш ескому житпо полож илъ зд-Ьсь преп. Н икандръ , в ъ  Mip'b Н и- 
конъ, урож енецъ с. В иделибья П сковского у гЬзда, и  постриж енникъ К ры пецк»го 
монастыря, удали вп й йся  сюда в ъ  уеди н еш е в ъ  1530-хъ годахъ . Н икан дръ  п реста
вился  24 сентября 1581 г., а  м ощ и  его были освидетельствованы  и  положены в ъ  цер
ковной ст-Ьн* в ъ  1687 г. Ч ерезъ три  года по кончин* преподобнаго, сюда прибы лъ 
одинъ м1рянинъ, который впоследствш  былъ рукополож енъ в ъ  1еромонахи, подъ 
им енемъ И саш , по просьб* собравш ихся къ  нем у лю бителей пусты нной жизни; 
H caia  соорудилъ при  гробе святого церковь Б лагов 'Ь щ еш я, а  в ъ  п олови н е Х У П  
в е к а  были построены ещ е 3 церкви. Въ 1615 г. монастырь былъ разграбленъ поля
ками, а в ъ  1773 году в се  постройки его сгорели, но, благодаря щ едрымъ подаяш ям ъ 
царя А лек сея  М ихайловича, обитель снова возродилась. Современнымъ благоустрой- 
ствомъ монастырь обязанъ 8аботамъ п ерваго зд'Ьшняго архим андрита Геннад1я, 
умерш аго в ъ  1826 году. Ц ерквей  теперь в ъ  монасты ре четыре.

В ъ 8 верстахъ  н а  северъ  отъ города П орхова, по почтовому тракту, при 
вп ад ен ш  р ек и  Д ем янки  в ъ  Ш елонь, леж итъ  селеш е Бгьшковичи, упом инавш ееся  въ  
л ето и и ся х ъ  подъ 1581 г., к акъ  м естопребы ваш е н а ш и х ъ  п осланн иковъ  для заклго- 
чеш я, п осле н еудачи  Стефана Батор1я подъ П сковолъ , съ  П ольш ей  мирнаго дого
вора—к н язя  Е лецкаго  и  п ечатн и ка А лферьева. Со стороны П ольш и  уполномочен
ны ми были: Я н у ш ъ  Зборожсый, князь А нтонъ  Р адзи ви л л ъ  и  секретарь Д итовскаго 
княж ества Гарабурда. П ереговоры  велись в ъ  близкой отъ  Б еш к о ви ч ей  деревне Ки- 
ееровой Г орп . Р ол ь  посредника в ъ  эти хъ  переговорахъ  и гралъ  1езуитъ А нтош и Пос- 
севинъ , н астаивавн п й  н а  у сту п к е  П о л ьш е  в сех ъ  ли вон ски хъ  городовъ. О нъ такъ 
страстно относился къ  делу , что вы рвалъ  у  А лф ерьева грамоту, бросилъ ее на 
п олъ  и  хот'Ьлъ вы гнать  кн. Е лецкаго  и зъ  избы. Т * м ъ  не мен*е д*ло кончилось 
заклю чеш емъ н а  12 л * тъ  перемир1я, которое уступ кой  л и вон ски хъ  городовъ П оль- 
ш *  полож ило пред*лъ  государственнымъ стремлеш ямъ И ван а  Грознаго, сознавпгаго 
настоятельную  необходимость для P occin  обладаш я побережьемъ Б ал м й ск аго  моря, 
и  отсрочило осущ ествлеш е этого стремлеш я бол'Ье ч*м ъ  н а  стол'Ьтае. К ром е того, 
в ъ  это же время в ъ  Б еш к о в и ч ах ъ  сущ ествовалъ  Рож дественски! монастырь, упразд
н енны й в ъ  1764 г. К огда основанъ  этотъ монасты рь—н еизвестно . Здесь, во всякомъ 
сл у ч ае  в ъ  1352 г. скончался Новгородски! арх1епископъ Василлй, который, посЬтивъ 
П сковъ , н а  обратномъ п у ти  „доеха до П рощ еника, в ъ  день недельны й , овечерев- 
ш ися за П рощ ени ком ъ  съ едину версту, н а  р е к е  н а  Черес'Ь сташ а, и  разбо-тЬся ту: 
привезош а его в ъ  монастырь к ъ  св. М и хаи лу , усть Узы  реки , н а  Ш елоне, и  пре- 
ставися т у “. В ъ 1574 г. в ъ  этомъ м онасты ре п ри н ял ъ  схи м у преп. Н икан дръ , осно
ватель вы ш еописанной  Н икандровой  Б л аговещ ен ской  пусты ни, п риходивш и! сюда 
для п рю бщ еш я Св. Т аин ъ . В ъ 1581 г. одна и зъ  церквей монастыря была сожжена 
литовцам и. Ж и телей  в ъ  настоящ ее время в ъ  Б еш к о в и ч ах ъ  более 800 человекъ . В ер
стахъ  в ъ  14 отъ Б  Ьш ковичей, по той же почтовой дороге н аходится деревня и п о 
гостъ Опоки, п ри  р. Ш елони, впервы е уп ом и н авш аяся  в ъ  лЬ тописи  подъ 1329 го- 
домъ, когда вели кш  князь И ван ъ  К алита, идя съ войскомъ во П сковъ  для вы тес
ке ni я оттуда князя А лександра П сковского, располож ился станомъ близь селеш я. 
В ъ О покахъ  в ъ  настоящ ее время около 500 ж ителей. С ущ ествую щ ая в ъ  селеш й 
церковь обращ ена въ  приходскую  в ъ  1688 году и зъ  упраздненнаго мужского Илт,- 
инскаго монастыря, основаннаго въ  кон ц е  X V I в гЬка преп. 1оакимомъ, мощ и ко
тораго и почиваю тъ подъ спудомъ в ъ  н ы н еш н ей  приходской церкви . В ъ 4 вер
стахъ  отъ О покъ по той же почтовой  дороге и  р. Ш елони, леж итъ с. Сухлово, съ н а 
селеш емъ около 650 челов'Ькъ. В ъ С ухловской же вол., при  р ек ах ъ  Ситпгь и  Черной 
расположено им. Желыпи А. М. П ащ енко, всей земли в ъ  которомъ 1.178 дес., в ъ т о м ъ  
чи сл е  п аш н и  300 дес.; С'Ьвооборотъ в ъ  хозяй стве  п ри н ятъ  десятипольны й; скотовод
ство пользуется преим ущ ественны м и заботами землевладелицы ; в ъ  им’Ьнш  учреж-
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денъ п ун к тъ  гое у дарствен м а го коннозаводства. Н акон ец ъ , н а  земской дорогЬ и зъ  
П скова н а  Н овгородъ, в ъ  24 верстахъ  отъ  П орхова, н а  сЬверо-западъ отъ него н а 
ходится деревня и  цогостъ Дубровно, принадлеж ащ ее къ  числу  древн Ь й п ш хъ  по- 
селеш й губернш . О погостЬ есть уп ом и н аш е подъ 1135—1137 г., когда „сдум авш е 
князь и  людье (С вятославъ О льговичъ и  новгородцы, ш еднйе н а  псковичей, отлож ив
ш и хся отъ Н овгорода и  п ри гл аси вш и хъ  себЬ в ъ  князья  прогнаннаго  новгородцами 
князя  В севолода-Гаврш ла М стиславича) н а  п ути , вспятиш еся  н а  Д убровнЬ “. В ъ 17 
верстахъ  отъ П орхова къ  ю го-востоку, н а  почтовомъ трактЬ расположено больш ое 
им Ьш е „Волышево“ гр. С. А. Строганова, в ъ  эп оху  освобождешя крестьянъ  п рин адле
ж авш ее Д. В. В асильчикову, владЬ вш ем у при этомъ и м Ь нш  18.000 десятинъ. 
Усадьба им. В олы ш ева и  относящ ееся к ъ  нем у хутора, к ак ъ  по заним аемой площ ади, 
такъ  и  по количеству и  размЬрамъ построекъ, заним аю тъ первое мЬсто в ъ  губернш .

З а  П орховомъ, п ерейдя р. Узу, притокъ  Ш елони, Б ологовско-П сковской же- 
лЬзный п у ть  н а  288-й верстЬ достигаетъ ст. Подгпвы.

В ерстахъ в ъ  15 отъ  поолЬдней стан цш  къ  ю.-в. леж итъ  небольш ое селеш е 
Подсухи, в ъ  которомъ н аходится кож евенны й заводъ П одсухскаго, вы работы ваю нцй 
юфти, мостовья п  пр. н а  сумму свы ш е 35 т. рублей, при  17 рабочихъ.

З а  П одсЬвам и, сблизивш ись сначала съ р. Черехой и  перейдя в ъ  П сковской  
уЬздъ, ж. д. достигаетъ н а  310-й верстЬ своей послЬдней стан ц ш  Карамышева, а да
лЬе, по пересЬченш  сн ачала р. Лемм, п раваго притока Черехи, а затЬмъ Петер- 
бурго-В арш авскаго шоссе, н а  334-й верстЬ достигаетъ г. Пскова, гдЬ пересЬкаю тся 
П етербурго-Варш авская и  П сково-Риж ская ж елЬзны я дороги (см. выш е, стр. 306, 311).

Возвращаемся къ ст. Бологое Николаевской ж. д. На востокъ отъ 
нея, какъ мы уже говорили выше (стр. 359), отходитъ Рыбинско-Боло- 
говская жел'Ьзная дорога.

Рыбикско-Бо.юговскш жел.-дорожный п у ть  достигаетъ первой  стан ц ш  отъ Б о 
логое — Медвпдево, н а  6-й в., за  нею, перейдя озеро Кафтино, приходитъ  н а  слЬдую- 
ш ую  станцпо того же имени и, наконецъ, н а  26-й верстЬ  вы ходитъ  уже за  предЬлы 
В алдайзкаго уЬзда и  вмЬстЬ съ  тЬм ъ за предЬлы Озерной области, так ъ  что слЬ- 
дую щ ая стан щ я п ути  Мета, у  р. И сты, леж итъ уже в ъ  трехъ  верстахъ  отъ  границы  
области (см. томъ I, стр. 244). В ерстахъ в ъ  12 отъ  ст. М стинской к ъ  сЬверу, при  р. 
МстЬ расположенъ Сеиинскш погостъ, в ъ  концЬ X Y  в. находи вп йй ся в ъ  Деревской п я 
тинЬ  и  уже тогда им Ьвпий церковь Рож дества Богородицы; н ы н Ь ш няя церковь п о
строена в ъ  1800 году. В ъ 8 верстахъ  отъ  С еглина, при  p.p. МстЬ и  Березорядюь 
леж итъ больш ое волостное село Перезов'кш Рядокъ, имЬю щ ее около 900 жителей; 
въ  селЬ сущ ествуетъ  нЬсколько неболы пихъ кож евенны хъ заводиковъ, и  дважды 
въ  годъ бы ваетъ ярмарка. Н иж е села начинаю тся н а  рЬкЬ МстЬ опасны е для су 
доходства Боровицш е пороги.

Возвращаемся къ Николаевской ж. д. Не доходя 9 верстъ до сл е
дующей станщи Зартъчье, железный путь выходитъ изъ пред'Ьловъ раз- 
сматриваемой области въ Тверскую губ. (см. I томъ, стр. 244).

У. Пятый железнодорожный рад1усъ составляетъ обязанная своимъ 
существовашемъ бар. П. Л. Корфу (бывшему Петерб. городскому голова), 
Ириновская узкоколейная дорога съ ветвью на Ш лиссельбургъ; протя- 
жеше ея (Охта—Борисова Грива)— 41 вер., а Ш лиссельбургской ветви 
(Рябово—Шереметевка)— 2L в.; дорога эта служитъ главнымъ образомъ 
для товарнаго движешя: доставки въ Петербургъ топлива, строительныхъ 
матерГаловъ и пр. I Гетербургсшй вокзалъ Нриновской дороги располо
женъ на с.-в. окраине города— Большой Охтп, на берегу р. Невы. Въ  
местности, занимаемой теперь В. Охтой, стояла некогда шведская кре
пость Шеншанцъ, следы земляныхъ валовъ которой видны и по cie время; 
вероятно ко времени господства здесь шведовъ относятся находимыя 
въ русле р. Охты старинныя чугунныя пушки и ядра, а также обнару
женное при рытье фундамента для новой церкви неправославное (что 
видно изъ положешя гробовъ) кладбище. По завоеванш края Петромъ 
В. и заложенш имъ Петербурга, первыми русскими поселенцами на ОхтЬ 
были плотники, выписанные Петромъ изъ великорусскихъ губершй.
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Рядом ъ съ  Б . Охтой в н и зъ  по течеш ю  Н евы  расположены деревни Хушелевка 
и Полюстрово-, последнее получило н азваш е отъ  болотныхъ (palustres) жел'Ьзистыхъ 
ключей, водой которы хъ не безъ у с п е х а  пользовался ещ е П етръ  В., по совету  сво
его ленбъ-медика Блумептроста; в ъ  настоящ ее время клю чи эти  заброш ены. Об-Ь 
церевни д4том ъ служ атъ дачны мъ м*стомъ и  им’Ьютъ удобное сообщ еш е съ горо- 
цомъ по конк'Ь и  н а  пароходахъ; для гу л ян ья  дачниковъ  служ итъ  роскош ный паркъ  
гр. К уш елева-Безбородко. В ъ  П олю стровЬ н аходится заводъ  ПГмеллинга, изгото
вляющей м асляны хъ красокъ и  лаковъ  н а  60 тыс. р. в ъ  годъ, п ри  16 рабочихъ.

' I  V
Отъ Петербургскаго вокзала дорога идетъ въ сЬверо-восточномъ 

направленш и на 5-й верстЬ достигаетъ ст. Пороховой, близь которой 
расположенъ извЬстный Охтенстй пороховой заводъ. Заводъ этотъ былъ 
основанъ, по повелЬшю ПетраВ., въ 1715 г. стольпикомъ Ляпуновым'!,, 
и для руководства работами былъ выписанъ изъ Голландш пороховой 
мастеръ Шмидтъ; пороховая мельница приводилась въ дЬйств1е водой, 
для чего была запружена р. Охта; пороху выработывалось отъ 2 до 5 
гыс. пудовъ въ годъ. Въ царствоваше имп. Екатерины Г1 войны съ тур
ками и шведами потребовали усиленнаго производства пороха, а потому 
заводъ былъ расширенъ настолько, что сталъ выдЬлывать отъ 20 до 
30 тыс. пуд. въ годъ. При АлександрЬ I, производство пороха еще уве
личилось: (въ 1807 г. до 86 тыс. п.). Съ 1816 г. при заводЬ устроены поселен- 
ныя роты, существовавнйя до 1862 г., переходъ же къ вольно-наемному 
труду совершился лишь около 1870 г. Съ 1891 г. на заводЬ произво
дится изготовлете бездымнаго пороха. Заводское поселеше (бывшее 
Аракчеевское) с о с т о и т ъ  и з ъ  маленькихъ одноэтажныхъ домиковъ, рас- 
положенныхъ въ нЬсколько линШ, и имЬетъ около В тыс. жит., а вмЬстЬ 
съ принадлежащими къ заводу слободами,— больше 15 • тыс. Церковь 
пророка Илш построена въ царствоваше Елизаветы Петровны. Въ  
Ильинскую Пятницу здЬсь бываетъ громадное стечете богомольцевъ.

Отъ ст. Пороховой отделяется н а  востокъ железно-дорожная вЬтвь, длиной 
9 в., н а  с. Колтугии. В ъ К олтуш ской волости развито в ъ  к руп н ы хъ  разм’Ьрахъ про
изводство к и рп и ча  для нуж дъ столицы.

В ъ 12 в. отъ Петербурга на Ириновской линш лежитъ ст. П рт - 
тино. На мызЬ Прттино, принадлежавшей нзвЬстному меценату и ли
тератору, бывшему директору Имп. Публичной библютеки, а впослЬд- 
ствли президенту Имп. Академш Художествъ, А. Н. Оленину, нерЬдко 
проводили лЬто баснописецъ И. А. Крыловъ и поэтъ ГнЬдичъ; Кры- 
ловъ жилъ здЬсь въ маленькомъ домикЬ, называвшемся „Крыловской 
кел1ей“. Пушкинъ посЬтшгь въ 1828 г. Прпотино, куда его влекло то, что 
здЬсь передъ нимъ чаще, чЬмъ въ холодномъ ПетербургЬ, „ходила ма
ленькая ножка и вился локонъ золотой11. То была дочь владЬльца здЬш- 
няго Анна АлексЬевна, глаза которой въ особенности очаровали поэта:

П отуп и тъ  и х ъ  съ  улыбкой Л еля—
В ъ н и х ъ  скромныхъ граидй торжество;
П одним етъ—ан гелъ  Раф аэля 
Т акъ  созерцаетъ Божество!

Пушкинъ обезсмертилъ А. А. Оленину и своимъ трогательнымъ 
признашемъ.

Я  В ^съ лю билъ безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью  томимъ;
Я  В асъ лю билъ так ъ  искренно, так ъ  н4жно,
К ак ъ  дай  В амъ Б о гъ  любимой быть д р у и ш ъ .
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На 18 в. жел. дорога достигаетъ ст. Рябова. Им-Ьше Ряоово, въ ко
торомъ находится станщя, принадлежало при ПетргЬ I князю Меньши
кову, а при имп. АннЬ Ивановна—Бирону. В ъ 1818 г. оно было куплено 
„петербургскимъ крезомъ“ Всеволожскимъ, влад-Ьшшгмъ многими nsrl;- 
шями и железными заводами на Урале. И меш е было прекрасно устроено 
новымъ владельцемъ: болота были осушены, рощи расчищены въ вид-Ь 
парка, въ именш было проложено 25 верстъ хорошихъ дорогъ, на по- 
ляхъ устроена ирригащя и канализащя, былъ построенъ барстай домъ въ 
160 комнатъ и при немъ огромныя оранжереи, где къ 1 января поспевали 
персики, випоградъ и ананасы, которые владелецъ въ день Новаго года 
подносилъ на золотомъ блюде имп. Mapin ведоровне. Здесь же былъ 
домашшй театръ съ труппой изъ крепостныхъ и прекрасные хоры шЬв- 
чихъ и музыкантовъ. Праздники и пиры продолжались по нескольку 
дней, и на нихъ съезжалось больше тысячи гостей и пхъ слугъ. Ря- 
бово и ныне удержалось въ семье внука, брата нынешняго директора 
эрмитажа. Дворянская фамил1я Всеволожскихъ производитъ себя отъ кн. 
Псковского Всеволода (Гавршла), внука Мономаха (см. выше, стр 309).

В ъ верст-Ь за Рябовымъ. у  ст. Мельничный Ручей  отъ  И рин овской  дороги отд-Ь- 
ляется Ш лиссельбургСкая в-Ьтвь, которая и  и детъ  ещ е н а  21 версту  в ъ  ю.-в. н а
правлении, до ст. Шереметевки, располож енной н а  правом ъ берегу Н евы , при  
истокЬ ея и зъ  Л адожскаго оз., прямо п роти въ  Ш лиссельбурга (см. ниже).

Сама Ириновская жел. дорога за ст. Рябово тянется еще на 23 
версты, имея станцш: Романовну (21 в. о т ъ . Петербурга), Торфяную 
(31 в.), Ириновку (35 в.), Борисову Гр/иву (41 в.). Последняя часть до
роги проходитъ по обширному Ириновскому болоту, на которомъ про
изводится разработка торфа въ зпачительныхъ размерахъ.

В ъ отстоящ емъ н а  сЬверъ отъ Борисовой  Г ривы  верстахъ  в ъ  7 с. М орт , 
близь Ладожскаго озера находится фарфоровый заводъ  Е м ельянова, изготовляю ццй 
фарфоровой посуды н а  35 тыс. р. в ъ  годъ, при  40 рабочихъ. В ерстахъ в ъ  10 отъ 
Морья, н а  берегу Ладожскаго оз. находится деревянная Остермановская гавань, устро
ен ная  в ъ  X V III вЬк-Ь гр. О стерманомъ и  служ ащ ая  нын-Ь для н агрузк и  дровъ.

У1. Шестой железнодорожный рад1усъ— Финляндская ж. д. (Петер
бургско-Выборгская), служитъ соединительпымъ звеномъ между Фин
ляндской рельсовой сетью и железными дорогами Имперш. Мы раз- 
смотримъ только небольшой участокъ этого пути, длиной около 30 вер., 
лежанцй въ пределахъ Петербургской губернш.

Финляпдсшй вокзалъ, расположенный въ северо-восточной части 
города, на Выборгской сторотъ, недалеко отъ берега Невы, пмеетъ  
удобное сообщ ете съ центральными частями города при помощи н е-  
сколькихъ лишй конно-железныхъ дорогъ, а йетомъ также и парохо- 
довъ. Прорезывая городскую окраину въ северо-западномъ направленш, 
жел. дорога на 4-й версте пересекается съ Выборгскпмъ шоссе (Б. Сам- 
псотевскимъ проспектомъ), а на £-й в. достигаетъ станцш Ланской.

В ъ 4 верстахъ отъ П етербурга, по правую  сторону жел/Ьзнол дороги и  Вы- 
боргскаго шоссе леж итъ  обш ирная местность, п олучи вш ая н азваш е „Лпсноюи, отъ 
расположеннаго здЬсь ЛЬсного И нсти тута , переведеннаго в ъ  означенную  м-Ьстность 
и зъ  П етербурга в ъ  1830 г. В ъ 1837 г. Л Ьсн. И нсти туту  было дано военное устройство, съ  
разд’Ьдеш емъ н а  л-Ьсную и  межевую роты; п равам и  высш аго учебнаго заведенш  онъ 
сталъ пользоваться съ 1848 года. Въ 1863 г. и н сти тутъ  былъ преобразованъ в ъ  Л-Ьс- 
ную  Академ1Ю, пом-Ьщавшуюся в ъ  П етербургЬ и  черезъ 2 года закрытую  в ъ  виду  воз- 
н и кн овеш я в ъ  Москв-Ь П етровской  А кадем ш  съ Л-Ьснымъ отд-Ьлен!емъ, в ъ  ст-Ьнахъ 
же бывш аго Л. И нститута п ом естился Землед-Ьльчесый и нсти тутъ , сущ ествовавш !й
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зд'Ьсь до 1880 г., когда онъ снова былъ преобразованъ в ъ  Л гЬсной. П рилегаю щ ая 
к ъ  и нсти туту  обш ирная местность была отдана в ъ  его подьзоваш е, но так ъ  к акъ  
здЬш ш й лЬ съ  оказался недостаточны мъ для практияескаго ознаком леш я у ч ащ и х ся  
съ  ведеш ем ъ лЬсного хозяйства, то было устроено съ  этой ц'Ьлыо Л исипское учебное 
лЬсничество (см. вы ш е, стр. 324). а  прилегаю щ ая къ  и н сти туту  мЬстность была роздана 
н а  чинш евом ъ прав!; подъ постройку дачъ. Т аки м ъ  образомъ возни кла здЬсь зн а 
чи тельная  дачная местность, им Ью щ ая неиспорим ы я достоинства: близость къ  сто- 
лицЬ  и  удобное сообщ еш е съ  н ей  при  пом ощ и паровой  конки , а также оби.тае зе
лени , довольно чисты й воздухъ  и  сравнительную  деш евизну пом 'Ьщ еш й; для про- 
гулокъ  дачниковъ  служ итъ обш ирны й И нститутсш й п аркъ  и  Б еклеш овскЫ  садъ 
съ  прудам и и  лодками для катанья. К ъ  сожадЬшю, местность Л Ьсного принадле
ж итъ къ  числу сы ры хъ всл’Ьдс'пие обилия прудовъ  и  близкаго сосЬдства П арголов- 
ски хъ  озеръ и  болотъ, уровень которы хъ значительно вы ш е ЛЬсного: посдЬдш я 
постояно пропиты ваю тъ влагой  песчано- известковую  п очву  ЛЬсного, леж ащ аго на 
п у ти  подземнаго стока и х ъ  в ъ  Н еву .

К ъ  сЬверо-востоку отъ ЛЬсного, в ъ  8 вер. находится волостное селеш е Муриио , 
при  р. Охт’Ь, съ 300 жит.; вмЬстЬ ст. окрестными деревням и оно составляло вотчину 
гр. Воронцова, обращ енную  в ъ  1834 г. в ъ  м айоратъ. Л Ьтом ъ местность населяется 
дачникам и, привлекаем ы ми главны м ъ образомъ деш евизной  пом 'Ьщ еш й; съ ЛЬс- 
н и м ъ  М урино сообщ антся посредствомъ дилиж ансовъ.

Н а  сЬверо-востокъ отъ М урина, вер. в ъ  15 по больш ой дорогЬ расположена 
дер. Токсово, за красоту своихъ  окрестностей п олуч и вш ая  н азваш е „П етербургской 
П 1вейцарш “; дЬйствитедьно, благодаря обидно и  разнообразно холм овъ, додинъ и  
озеръ, мЬстность представляется чрезвы чайно ж ивописной; лучпйе виды  открываются 
съ  так ъ  назы ваемой „ Чайной г о р ы у  подош вы  которой далеко раскинулось в ъ  глу 
бокой долинЬ красивое озеро со множеством!, островковъ, окруженное вы соким и 
холмами съ  трехъ  сторонъ, а съ  четвертой густы м ъ березовымъ лЬсомъ, покры ваю щ им ъ 
низкую  мЬстность; гора врЬзывается в ъ  озеро вы сокой косой, съ  которой откры 
вается прекрасны й видъ  н а  огромную п лощ адь воды, уходящ ую  в ъ  отдаленны е, н и з
менные берега. Чрезвы чайно ж ивописное мЬсто представляетъ такж е „Крестовая 
гораи, н аходящ аяся  в ъ  лЬсу за киркой, съ огромяы мъ деревянны м ъ крестомъ на 
верш инЬ; больш ое озеро, огибаю щ ее полукругом ъ эту высокую  гору, представляетъ 
пусты нны й и  мрачны й видъ, съ которымъ гарм онируетъ невозм утим ая ти ш ин а, 
ц арящ ая  по берегамъ озера. П р и  началЬ  деревни леж итъ  „К омендантская гора“, 
съ  которой в ъ  ясную  погоду бы ваетъ виденъ  даже П етербургъ. Л Ьтом ъ Токсово— 
прекрасная дачная мЬстность.

На 8-й вер. отъ Петербурга лежитъ от. Удпльная, окрестности которой 
представляютъ летомъ одну изъ наиболее населенныхъ дачныхъ мест
ностей; для гулянья служитъ обширный паркъ бывшаго удЬльнаго земле- 
дельческаго училища. Зд'Ьсь же находятся две больницы для душевно- 
больныхъ: „Городская11 и „Александра 1П“, и „удЬльная“ молочная ферма.

За Удельной сл'Ьдуготъ станцш: Озерки (10 в.), Шувалова (11  ̂в.), 
Парголово (15 в.). Расположенный зд'Ьсь сел етя  Суздальское, близь одно- 
именнаго озера, и Малая и Большая Вологодская слобода, пзв'Ьс.тныя 
больше подъ назвашямн 1-го, 2-го и 3-го Парголова, представляютъ 
сплошную дачную местность. На 11-й верст’Ь отъ города болотистая низ
менность Петербурга подымается довольно значительно, и местность 
становится холмистой и пересеченной, Крутыя возвышенности, разде- 
ленныя глубокими впадинами и Покрытыя когда-то дремучимъ лесомъ, 
встарину внушали суеверный страхъ окрестнымъ жителямъ своимъ 
дикпмъ видомъ, чемъ объясняется и самое назваше Парголова (пергала 
по финскп значитъ чортъ). По м ер е расчистки лесовъ, местность 
заселялась отчасти соседними финнами, отчасти переселенными сюда изъ  
Владимирской и Вологодской губершй крестьянами. Ближайшая къ П е
тербургу значительная возвышенность носитъ назваше Поклонной горы 
(по преданно, отсюда шведы посылали пословъ съ поклономъ къ Петру В.); 
съ нея открывается далетй видъ на Петербургъ, а въ другую сторону



виднеются еще бол'Ъо далешя Токсовсхая высоты. Холмистая местность, 
составляющая продолжете Поклонной горы, заканчивается Церковной 
горой, съ которой также открываются прекрасные виды. Внизу располо
жены 3 озера, соединенныхъ каналами. Лучшее мЬсто для прогулокъ 
представляетъ обширный, принадлежащей гр. Ш увалову, паркъ, имЬюшдй 
бол'Ье 4  верстъ въ окружности, тЬнистый и запущенный; главная до- 
стопрпмЬчательность парка—холмъ „Парнасъ11 въ 200 футовъ выши
ной, на вершинЬ котораго устроена площадка со скамейками; отсюда 
открывается великолЬпный видъ на окрестности до Петербурга включи
тельно. Неподалеку отъ Парнаса находится Пикъ-гора, а при началЬ 2-го 
Парголова— Крестовая или Лысая гора, также съ превосходными ви
дами, особенно при солнечномъ закатЬ.

На 18-й в. отъ Петербурга находится ст. Лееашово, получившая на- 
зв ате  отъ расположеннаго здЬсь, по правую сторону ж. д., имЬшя гр. 
Левашова, съ роскошной усадьбой и прекраснымъ паркомъ; къ усадьбЬ 
ведетъ широкое шоссе, по обЬимъ сторонамъ котораго построены дачи 
среди густой рощи изъ березъ и сосенъ; кромЬ того нЬсколько дачъ 
построено возлЬ самаго парка, очень красиваго, съ озерами и прекрас
ной графской усадьбой, обнесенной оригинальной живой изгородью изъ  
елокъ.

Н еподалеку  отъ парка, съ восточной стороны, в ъ  холмистой м естности  рас
полож ена дер. Юкки, славящ аяся  своимъ ж ивописны м ъ расположеш емъ; селеш е ле
ж итъ н а  сухой , песчаной почв*, н а  15 саж. вы ш е уровня озера, со всЬ хъ  сторонъ 
окруж еннаго л'Ьсомъ и  весьм а красиваго; съ возвы ш ен ны хъ  М'Ьстъ открываются 
д ал ей е  виды. В ъ деревн е до 300 ж ителей, главны я ааият1я которыхъ,—земледе.’пе, 
молочное хозяйство и  дЬтомъ дачный промыселъ. П ри  н ачал *  дороги, ведущ ей  
отъ Л еваш овскаго п арка  в ъ  Ю кки, н аходятся остатки крепости , н осящ ей  н азваш е 
„О синовая р о щ а“ и  построенной Е катери н ой  I I ,  когда ш веды  грозили  П етербургу, 
все это мЬсто заросло осиной и  кустарникомъ. Гр. Л еваш ову; принадлеж атъ  тор- 
фяныя разработки близь ст. Л еваш ова, съ годовымъ производствомъ торфа н а  G тыс. 
р., и  кирп и чн ы й  заводъ в ъ  дер. Дыбунп, съ  произв. около 30 тыс., при  200 рабочихъ.

З а  Л еваш овом ъ Выборгское шоссе, все время ш едш ее вблизи жел'Ьзной дороги, 
начинаетъ  расходиться съ  н ей  довольно значительно, и  зд'Ьсь же отъ него отде
ляется вправо  почтовое шоссе, ведущ ее в ъ  К ексгольмъ. Въ 10 вер. отъ Л еваш ова 
по этому последнем у шоссе при р. Охт'Ь расположены Вартемяки (Верхш е и  Н иж- 
Hie Станки), волостное селеш е, им'Ьюнце около 800 жителей. Зд'Ьсь, в ъ  имЬтии гр. 
Ш увал ова  находится п аркъ  съ  болы пимъ п р /д о м ъ ; есть пруды  и  в ъ  самомъ селе- 
нш ; благодаря возвы ш енном у положешю и  сухой  почв*, Вартемяки считаю тся од
ной и зъ  наибо.тЬе здоровы хъ дачны хъ местностей. Въ 7 в. за Вартемяками, н а  томъ 
же К ексгольмскомъ шоссе леж итъ дер. Агалатово съ 600 ^кителей, заним аю щ ихся 
земледелземъ, молочнымъ хозяйствомъ, а такж е вскарм ливаш ем ъ п итом девъ  воспи- 
тательнаго дома. Селеше расположено н а  возвы ш енности  и  летом ъ  служ итъ дач- 
ны м ъ местомъ. В ъ 5 в. к ъ  северу  отъ А галатова леж итъ с. Елизаветинка съ лЬсо- 
пильны м ъ заводомъ Варш авскаго, вы работы ваю щ имъ досокъ н а  20 тыс. р. в ъ  годъ. 
Е щ е  в ъ  н ескол ьк и хъ  верстахъ  к ъ  северу  леж итъ больш ое Лемболовское озеро, им ею 
щ ее 9 в. длины  и  до 21/а в - ш ирины ; вблизи  него, в ъ  северной  части П етербург
скаго у'Ьзда расположены селеш я Яемболово, Мякки, Корсары, Розалъвино, Коркомяки. 
которыя, благодаря возвы ш енной и  ж ивописной месттости, обидно растительности 
и здоровому климату, представляю тъ летом ъ  прекрасный дачныя места.

На 31-й верстЬ отъ Петербурга жел. дорога достигаетъ послЬдней 
своей станцш въ предЬлахъ разсматриваемой нами области— Бгълоострова; 
вблизи станцш расположено много дачъ.

Н а  Выборгскомъ шоссе, в ъ  35 в. отъ П етербурга находится волостное селеш е 
Бплоостровъ, съ 300 ж ит. К ъ  ю гу отъ него, близь р-Ьки Сестры леж итъ большое 
село Александровы, съ 1.200 жит.; п ри  сел'Ь имЬется бумажная фабрика насл'Ьдниковъ
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бывш аго влад ел ьц а  Б елоострова О льхина съ  годовымъ производствомъ около 50 
тыс. р., при  30 рабочихъ. В ъ  10 вер. за  Б'Ьлоостровомъ шоссе вступ аетъ  въ  пределы  
Выборгской губернш .

VII. Седьмой желЬзно-дорожный радгусъ составляетъ небольшая При
морская я;, д., имЬющая протяжение по главной магистрали (Петербургъ—  
СестрорЬцкъ) всего 26 верстъ, съ двумя небольшими вЬтками: къ Озер- 
камъ (ст. Финл. ж. д.) и къ Лисьему Н осу (пароходн. прист. въ Крон
штадтъ). П етербургски вокзалъ Приморской дороги помещается на с е 
верной окраинЬ города, въ Новой Деревню, близь сада Аркадш.

густо заселяемыя 
дачниками въ лЬт- 
нее время, вслЬд- 
CTBie близости къ 
городу — Сестро- 
рЬцкая лишя идетъ

У л и ц а  в ъ  Сестрор*цкЬ. (По фот. П. Максимова). въ западномъ на
правленш в дол ь

пнзменнаго берега Финскаго залива и на 9-й вер. достигаетъ ст. Лахты.
Селеше Лахт а, расположенное при впаденш рч. Лахты въ Фин- 

сгай заливъ, имЬетъ историческую известность: его неоднократно посЬ- 
щалъ Петръ В.; въ ноябрЬ 1724 г., проЬзжая моремъ мимо Лахты въ 
Петербургъ, Петръ, желЬзное здоровье котораго было уже сильно на
дорвано предыдущей усиленной деятельностью, увидЬлъ сЬвпйй на мель 
ботъ съ солдатами, плывшими изъ Кронштадта, тотчасъ поспЬшилъ 
къ нимъ на помощь и самъ, стоя по поясъ въ ледяной водЬ, помогалъ 
стаскивать судно съ мели и спасать людей; здЬсь онъ получилъ смер
тельную простуду, отъ которой уже не могъ оправиться и 28 января 
1725 г. скончался. Въ настоящее время Лахта имЬетъ около 70 дворовъ 
съ 300 жителей, преимущественно финновъ; населеше существуетъ глав
нымъ образомъ дачами, подъ которыя отдаетъ свои зимшя помЬщетя, 
а само живетъ въ сараяхъ, гдЬ зимой помЬщается скотъ. КромЬ же- 
лЬзно-дорожнаго, существуетъ еще и пароходное сообщеше Лахты съ  
Петербургомъ. За Лахтой слЬдуетъ ст. Раздельная.

Зд'Ьсь отъ главн ой  магистрали отдЬляется вЬтвь, и д у щ ая  к ъ  ст. Лисгй Посъ, въ  
2 0  в. отъ П етербурга, расположенную  н ан и зм ен н ом ъ  мысу того же н азваш я, высту- 
паю щ ем ъ в ъ  Ф инскш  зали въ  и  поросш емъ хвойны м ъ д-Ьсомъ съ примЬсью березы 
и дубовъ; же.тЬзная дорога подходитъ къ  самой пароходной пристани, отстоящ ей 
отъ К ронш тадта всего н а  9 верстъ.

Poccin Томъ III.

ВЬтвь къ  Озеркамъ (7  в.) направляется н а  с.-с.-в. отъ  вокзала, оставляя на 
Коломяжскомъ шоссе Скаковой ипподромъ. о которомъ мы вскользь говорили вы ш е 
(стр. 2 7 8 ) .  Н а  м ест е  этого ипподром а в ъ  кон ц е  января  1 8 3 7  г. состоялась дуэль 

А. С. П уш ки н а съ Д антесомъ, во время которой н аш ъ  велиш й поэтъ 
былъ смертельно раненъ. Н а  м есте  дуэли п оставленъ  бюстъ П уш кина. 
Въ 5 в. отъ Н . Д еревни н а  этой в етв и  им еется платформа Коломяги.

Огибая Новую и 
Старую Деревни— 
пригородныя дач- 
ныя мЬстности, не 
отличаюшДяся хо
рошими гипениче- 
скими услов1ямн, 
но тЬмъ не менЬе
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Отъ Раздельной железная дорога, какъ и береговая л и тя  Фин
скаго залива, поворачиваетъ къ северу и, минуя ст. Горскую, на 26 в. 
достигаетъ своего конечнаго пункта Сеотрорецка.

Селеше Сестроргъцкъ расположено на самой границе Петербург
ской губ. съ Выборгской, въ 1‘/2 верстахъ отъ берега Финскаго залива, 
при разливе, образованномъ рЬками Черной и Сестрой, запруженными 
для надобностей оружейнаго завода; длина разлива около 8 в., а ши
рина около 3 в. Населеше Сестрорецка, доходящее до 6 тыс. чел., на- 
ходитъ себе заработокъ главнымъ образомъ на казенномъ оружейномъ 
заводе, основанномъ еще Петромъ I въ 1721 г.; заводъ этотъ сгорелъ  
въ 1780 г., но вскоре былъ опять возобновленъ; въ начале XIX  
столейя въ немъ было 400 мастеровъ и, сверхъ того, къ нему было 
приписано 1.800 финляндскихъ крестьянъ, которые, вместо платежа по
датей, должны были доставлять на заводъ уголь; въ 1846 г. на заводе 
было около 2.600 служащихъ, и онъ могъ производить 10— 12 тыс. ру
жей въ годъ; въ настоящее время производительность завода доведена 
до 60— 70 тыс. ружей въ годъ. Кроме казеннаго оружейнаго завода, въ 
Сестрорецке есть еще чугунно-литейный и медно-бронзовый заводъ 
Кемминго, съ годовымъ производствомъ свыше 50 тыс. р. Сестрорецкъ 
представляетъ также значительную дачную местность, въ которой на бе
регу моря недавно основанъ курортъ: дачи расположены близь залива, 
на которомъ имеются общественныя купальни, въ прекрасномъ сосно- 
вомъ лесу, растущемъ на дюнахъ. Для прогулокъ, кроме живописныхъ 
окрестностей и рощъ, служатъ Дубки: такъ называется местность на 
берегу залива, где находился загородный дворецъ Петра В.; въ на
стоящее время здесь сохранилась только прекрасная дубовая роща 
разведенная собственными трудами Петра Великаго.

Г Л А В А  IX.  

Северо-восточная часть Озерной области.

Н ева .—Ладожсше каналы  и  Ладожское озеро.—Н иж нее т е ч е т е  В олхова —-Тихвин- 
ОК1Й п уть .—С вирь.—Онежсюе каналы .—Онежское озеро и  п у ти  севера О лонецкой 

губерш й.—В ологодско-А рхангельская ж. д.—М арш н скш  путь.

Озерная область въ своихъ пределахъ заключаетъ еще Великш  
скверный водный путь, составляемый течешемъ реки Невы, изливающей 
въ Финсюй заливъ воды Ладожскаго, Онежскаго, Ильменя и другихъ  
новгородскихъ, олонецкихъ и финляндскихъ озеръ, и соединенный съ  
Волгою и целымъ рядомъ искусственныхъ каналовъ Маршнской, Тих
винской и Вышневолоцкой системъ. Какъ известно изъ предыдущаго 
пзложешя, великому водному пути принадлежитъ весьма важная роль 
въ общемъ ходе историческихъ собыпй, пережитыхъ нашей областью.

По Невгь пароходы отправляются изъ Петербурга въ Ш лиссель- 
бургъ отъ Летняго сада, въ Петрозаводскъ— съ Воскресенской набереж
ной и на Коневецъ-Валаамъ— съ Калашниковской набережной. На 3-й 
версте Нева делаетъ крутой поворотъ у  Б. Охты (описаше см. стр. 
364). Еще въ черте города, на левомъ берегу Невы остаются Смольный 
монастырь и Александре-Невская лавра (см. стр. 266, 271).



Отъ Александро-Невской заставы по левому берегу Невы тянется 
до дер. Мурзинки Шлиссельбургскш участокъ—ф а б р и ч н о - з а в о д с к i й при- 
городъ столицы. ЗдЬсь на пути лежатъ три обширныхъ завода: Алек- 
сандровсюй сталелитейный, ИмператорскШ Фарфоровый и Александро- 
Невская мануфактура.

Александровскш сталелитейный заводъ основанъ въ 1879 году фран- 
цузскимъ товариществомъ техниковъ и капиталистовъ. Первоначальнс 
заводъ изготовлялъ сталь для рельсовъ п артиллерШскихъ снарядовт 
плотнаго металла, причемъ рельсовое производство, благодаря поощри- 
тельнымъ мЬропр]ят1ямъ правительства, быстро получило здЬсь весьмг 
широкое развште. Но, съ изобрЬтешемъ приготовлешя литого желЬза г 
мягкой стали обезфосфоривашемъ и послЬ разработки этого способа 
на Александр овскомъ заводЬ была установлена, въ концЬ 1880 года 
валовая фабрикащя основной сталп. Обезфосфоренный металлъ, обладав 
громаднымъ сопротивлешемъ и высокой степенью ковкости, оказался какт 
нельзя болЬе пригоднымъ для судостроешя, военныхъ и гражданскпхъ 
сооружешй и пр., почему выдЬлка его и стала важнЬйшимъ производ
ствомъ завода. Въ настоящее время Александровсюй заводъ изготовляетъ 
листовое литое желЬзо и сталь и преимущественно листы для котловъ 
высшаго достоинства, катанные валы для приводовъ, колонное желЬзо, 
балки, колесныя оси и спицы, рельсовыя скрЬплешя, матер1алъ для 
мостовъ, стальныя отливки вЬсомъ до 500 пудовъ въ штукЬ и пр. 
Литое желЬзо завода получило широкое примЬнеше вь желЬзнодорож- 
ныхъ сооружешяхъ (всЬ мосты Псково-Рижской дороги построены Петер- 
бургскимъ механическимъ заводомъ изъ литого желЬза Александров- 
скаго завода). При заводЬ устроены химическая и металлопробная лабо- 
раторш. Рабочихъ на заводЬ было въ 1882 году 726 чел., а въ 1896— 7 г.—  
уже 1.269, при 126 служащихъ.При Александровскомъ заводЬ имЬется 
больница, причемъ заболЬвпйй рабочШ, по выходЬ изъ больницы, по- 
лучаетъ за всЬ дни болЬзни (лечетя) половинную рабочую плату. На 
средства завода въ земской школЬ обучается 60 чел. дЬтей рабочихъ. 
Александровскш заводъ соединенъ вЬтвью съ Николаевской ж. д.

СвЬдЬтя объ Императорскомъ Фарфоровомъ заводЬ см. выше, стр. 199.
Александро-Невская Мануфактура учреждена въ 1979 году, по проэкту 

абб. Оссовскаго, съ цЬлыо вводсшя въ Pocciu механическаго прядетя  
хлопчатой бумаги и шерсти; съ 1819 года мануфактура занялась также 
производствомъ пгральныхъ картъ, которое за нею и было монополи
зировано; затЬмъ въ 1821 году па МануфактурЬ водворилось и меха
ническое прядеше льна, а также приготовлете ткацкихъ издЬл!й.

Напротивъ Александровской мануфактуры на правомъ берегу Невы 
расположено небольшое селеше Малое Рыбацкое, гдЬ существуетъ кир
пичный заводъ Т-ва БЬляева, выдЬлываюпцй кирпича, при 360 раб., 
на 55 тыс. р.

ДалЬе, по лЬвому берегу Невы находится Обуховстй сталелитейный 
заводъ (см. стр. 197), а за нимъ село Рыбацкое (Рыбацкая слобода), имЬю
щее около 3 тыс. жит. Главное, за ш т е  жителей—рыболовство н вязаше 
сЬтей. Слобода была заселена при ПетрЬ В. жителями, приведенными 
съ р. Оки. ЗдЬшняя церковь построенная при имп. ЕлизаветЬ, нерЬдко про
водившей въ слободЬ лЬто и охотившейся въ бывшемъ тутъ звЬринцЬ.

Противъ Рыбацкаго, на правомъ берегу Невы лежитъ волостное
9 J *

Г Л . Т Ш .  С Е С Т Р О Р В Ц К Ъ . Г Л . IX . А Л Е К С . З А В . И  М А И . О Б У Х . З А В . Р Ы Б А Ц Е К О . 3 7 1



372 О Т Д 'Ь Л Ь  I I I .  З А М 'В Ч . Н А С Е Р Е Н Н Ы Я  М Ф С Т А  I I  М Е С Т Н О С Т И .

село Ново-Саратовская колотя, съ населешемъ около 1.200 ч., въ лЬтнее 
время служащее дачнымъ мЬстомъ для нетербурждевъ; при селЬ нахо
дится кирпичный заводъ Стуккей и Голубннскаго, изготовляюпцй кир
пича въ годъ почти на 40 тыс. р. (рабочихъ 150 ч.).

Близь с. Рыбацкаго, при впаденш въ Неву р. Славянки располо
жено селеше Усть-Славянка, имеющее около 500 жителей, при ко
торомъ находятся заводы —  лЬсопильный Лебедева, распиливаюпцй до
сокъ на 120 тыс. р., два кирпичныхъ— съ производствомъ на 110 тыс. 
р. и наконецъ фабрика Гофмана, изготовляющая очищеннаго мЬла на 
40 т. р. Рабочихъ во всЬхъ 4 заведешяхъ 540.

В ъ 4 верстахъ отъ Славянки лежптъ, при впаденш въ Неву р. 
Покоры, волостное село Усть-Ижора. ЗдЬсь находятся 6 довольно круп
ныхъ кирпичныхъ заводовъ (съ произв. на 200 т. р.), а кромЬ того и 
картонажная фабрика Протасова, приготовляющая коробокъ на 32 т. р. 
въ годъ. На нихъ работаетъ 1.200 чел.; въ самомъ же селЬ 1.700 жит. 
При Усть-ИжорЬ произошла знаменитая битва Александра Невскаго со 
шведами. Побуждаемый папскими послашямп, могущественный ярлъ Бир- 
геръ, изъ рода фолькунговъ, предпринялъ въ 1240 г. крестовый походъ 
противъ Руси. Понятно, что народная молва привязала къ Невской битвЬ 
проникнутыя религюзнымъ духомъ предашя. Въ то время на берегу 
Невы жилъ старшина Ижорской земли финнъ ПелгусШ, иринявппй св. 
крещ ете, подъ именемъ Филиппа. В ъ туманное польское утро передъ 
благочестивымъ финномъ предстало чудное видЬте. На водахъ Невы, 
сливавшихся съ воздушнымъ океаномъ, появилась лодка съ окутанными 
мглою гребцами. Между ними отчетливо выдЬлялись свЬтлые образы 
стоявшихъ въ пурпуровыхъ одеждахъ святыхъ заступниковъ русской 
земли Бориса и ГлЬба, стремившихся на ея защиту. ВслЬдъ за тЬмъ b s o -  
шло солнце, и появилась шведская эскадра. Пелгуый поспЬшилъ преду
предить о томъ кн. Александра, который, не ожидая новгородскаго опол- 
четя , явился на берега Невы со своей малочисленной дружиной и не
ожиданно напалъ на шведсюй лагерь. Дружина Александра проявила чу
деса храбрости. Витязи его Сбылавъ Якуиовичъ и Яковъ Полочанинъ, 
неустанно врываясь въ шведсюе ряды, поражали враговъ —  одинъ топо- 
ромъ, а другой—мечомъ; княжескому отроку СаввЬ удалось пробиться 
до златоверхаго шатра Биргера и срубить его основу. П адете шатра 
произвело панику между шведами: Биргеръ бЬжалъ къ своему кораблю, 
преслЬдуемый по пятамъ витяземъ Гавршломъ Олексичемъ, который, бу
дучи сброшенъ со своимъ конемъ въ Неву, выплылъ невредимъ и снова 
бросился въ битву съ такой силой, что передъ нимъ палъ не только 
шведсюй воевода Спнридонъ, но и „римсюй“ епископъ. В ъ тоже время 
новгородцу МишЬ удалось потопить три шведскихъ корабля; поражете 
шведовъ въ Невской битвЬ было полное; Ладога и Новгородъ были 
спасены. Витязь княжеской дружины Ратмиръ нашелъ геройскую 
смерть въ Невской битвЬ. Достойнаго себЬ памятника ждутъ тЬни ея 
героевъ, а художественнаго изображетя— записанное лЬтописцами и пол
ное чистой вЬры и поэзш народное предате о ней.

На противуположномъ берегу Невы, уже въ предЬлахъ Ш лис- 
сельбургскаго у. лежитъ д. Овцыно (Овцынская колотя), съ большимъ 
кирпичнымъ заводомъ Ренненкампфа, изготовляющимъ кирпича, при 
380 рабочихъ, слишкомъ на 100 тысячъ рублей, и цементнымъ заводомъ
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Жирарда де Сукантонъ, подъ фирмой „8вЬзда“, выработывагощимъ норт- 
ландскаго цемента на 42 тыс. рублей (45 рабочихъ).

Въ 2 вер. отъ Усть-Ижоры лежитъ еще сельцо Воскресенское (Кор- 
чмино), съ населешемъ около 400 чел. При этомъ селешй находится 
обширная писчебумажная фабрика акцюнернаго общества Г. I. Палли- 
зенъ, выдЬлывающая, при 175 раб., бумаги писчей и химической, а также 
древесной массы на 535 тыс. рублей; затЬмъ здЬсь существуетъ еще 
три кирпичныхъ завода, на которыхъ 700 раб. выдЬлываютъ на 140 т. р. 
Близь сельца расположенъ лагерь саперъ.

Н ева по дорог’Ь к ъ  Ш лп- 
седьбургу.

(По фот. И. 11. Семенова).

При устьЬ рЬки 
Тосны лежитъ волост- 
пое селеше Усть-Тосна 
(около 200 жит.) съ  
кпрпичнымъ заводомъ 

Л5Г Фукса, вы дЬ лы ваю -
щимъ кирпича на 14 т. р.

На противуположномъ берегу Невы, при устьЬ р. Лагери  распо
ложено небольшое селеше Пелла или Пороги, противъ Пелловскихъ 
пороговъ на НевЬ, образованныхъ на протяженш 4 верстъ грядами 
камней, причемъ Нева съуживается до 120 саженъ. ЗдЬсь имп. Екате
риной II была начата постройка великолЬпнаго загороднаго дворца, но 
при ПавлЬ I онъ былъ срытъ, и слЬды его замЬтны только по откры-
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ваемымъ каменнымъ сводамъ и по заросшимъ прудамъ. При селешй су
ществуетъ кирпичный заводъ Пирогова, выработываюпцй кирпича, при 
100 рабочихъ, на 15 тыс. рублей, а въ 14/а в. отъ села къ югу, въ 
д. Покровской, находящейся при р. Тоснтъ, нмЬется еще кирпичный заводъ 
Богдановича и Вейса, съ производствомъ въ 26 т. р., при 140 рабочихъ.

Въ верстЬ за устьемъ Тосны расположено с. Ивановское (жит. 250),—  
извЬстная дачная мЬстность.

ДалЬе, въ 4 в. отъ Ивановскаго, на правомъ берегу Невы на
ходится весьма живописное дачное мЬстечко Н. Островки. За ними, 
верстахъ въ 8, на правомъ же берегу Невы, въ томъ мЬстЬ, гдЬ по- 
слЬдняя дЬлаетъ подъ прямымъ угломъ поворотъ къ сЬверу, лежитъ 
д. Пески, возлЬ которой постоянно грузятся десятки барокъ-песчанокъ 
желтымъ пескомъ для отправки въ Петербургъ.

Въ 4 в. отъ Песковъ, на лЬвомъ берегу Невы, находится зна
менитое урочище Краснын сосны—поляна, поросшая вЬковыми соснами. 
По преданно, роща эта служила нЬкогда финнамъ-язычникамъ мЬстомъ 
совершешя ихъ религюзныхъ обрядовъ; впослЬдствш здЬсь была вы
строена церковь, нынЬ, впрочемъ, уже не существующая. Петръ Велиюй 
любилъ здЬсь отдыхать во время своихъ шведскихъ походовъ, полу- 
чилъ здЬсь первое извЬсйе о взятш Ш лиссельбурга и провелъ по- 
слЬднюю ночь Передъ взяйемъ Шеншанца —  небольшого земляного 
шведскаго городка, расположеннаго при впаденш въ Неву р. Охты. Въ  
1877 году путиловсюе камнетесы воздвигли на этомъ мЬстЬ памятникъ 
Петру изъ плиты; памятникъ имЬетъ видъ пирамидальнаго столба, 
украшеннаго наверху чернымъ гранитнымъ шаромъ; отъ памятника 
къ НевЬ спускается каменная лЬстница.

Верстахъ въ 4 отъ Красныхъ Сосенъ на томъ же берегу Невы, 
при шоссе находится с. Марьино съ двумя лЬсопильными заводами, пзъ 
коихъ одинъ—БЬляева распиливаетъ досокъ почти на 140 т. р., а другой—  
Водова на 17 т. р.; рабочихъ на обЬихъ лЬсопильняхъ болЬе 100 чел.

Наконецъ, въ 3 в. огъ Марыша, при истокЬ р. Невы изъ Ладожскаго 
озера расположенъ уЬздный городъ Петербургской губ. Шлиссельбургъ 
(древшй ОрЬшекъ, шведсюй Нотебургъ, въ просторЬчш — Шлюшинъ).

Пограничное положеше истоковъ Невы между областями двухъ  
расъ— славянской и финской съ давнихъ поръ уже дЬлало эту мЬст
ность весьма важной въ торговомъ и политическомъ отношешяхъ, такъ 
что еще въ 1240 году св. в. кн. Александръ Невсшй на берегахъ Невы при 
устьЬ р. Ижоры одержалъ знаменитую побЬду надъ иноземцами. Въ  
1290 году, какъ говорятъ новгородсюя лЬтописи, „поставшни свЬя 
(шведы) городъ надъ Невою, на устьи Охты, нарекоша его ВЬнецъ 
земли11, т. е. завладЬли устьемъ Невы. Новгородцы же въ 1323 г. „хо- 
дпша съ княземъ Юрьемъ, и поставиша городъ на усть Невы, на Орть- 
ховомъ островп>, ту же пргЬхавше послы великы отъ СвЬнскаго короля, и 
докончаша миръ вЬчный съ княземъ и съ Новымъ городомъ, по старой 
пошлинЬ (по старинЬ).11 Назваше ОрЬховаго или ОрЬшка городъ нолу- 
чилъ, по мнЬшю однихъ, по той причинЬ, что островъ былъ покрыть 
орЬшникомъ, по мнЬнно же другихъ—вслЬдстте сходства формы острова 
съ орЬхомъ. КрЬпость, несмотря на заключеше вЬчнаго мира, вскорЬ 
же по основанш стала подвергаться постояннымъ нанадешямъ шведовъ. 
Въ 1348 году ОрЬшекъ былъ взятъ шведскимъ королемъ Магну сомъ.
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который пришелъ сюда обратить русскихъ— „язычниковъ“ въ католи
чество (предварительно король отправлялъ въ Новгородъ пословъ объ
явить в^чу, чтобъ были высланы на съ'Ьздъ философы на диспутъ со 
шведскими философами о томъ, чья в̂ Ьра лучше, но новгородцы въ 
этомъ требованш Магнусу отказали). Черезъ 7 мйсяцевъ, однако, нов- 
городцамъ удалось снова овладеть крепостью, и уже после этого шве
дамъ, неоднократно подступавшимъ къ городу, взять его не удавалось 
до 1617 года, когда Ор'Ьшекъ всетаки отошелъ на 90 слишкомъ л'Ътъ 
во власть шведовъ. Возвращенъ Россш  Ор'Ьшекъ былъ только въ 1702 
году, когда Петръ Велигай, перейдя съ десятитысячнымъ войскомъ и ях
тами съ береговъ ВЬлаго моря черезъ кемско-пов’Ьнецюе лЬса, Онеж- 
ское озеро, р'Ьку Свирь и Ладожское озеро, после отчаяннаго сопротив- 
лешя взялъ 2-го октября крепость Но- 
тебургъ и переименовалъ ее въ П1лис- 
сельбургъ — Ключъ-городъ. Петръ В. 
былъ въ восторге, прюбрЬтя этотъ 
„ключъ къ морю11 и писалъ по поводу

Ш ли ссельбурга съ Н евы.

взятая ОргЬшка сл'Ьдующ1я радостныя письма „члояамъ компаши“: къ 
Апраксину: „Объявляю вашей милости, что, помощпо побЬдыдавца Бога, 
крепость cifl, но жестокомъ и чрезвычайпомъ, трудномъ и кровавомъ 
приступе (который начался въ 4  часа пополуночи, а кончился по че
тырехъ часовъ пополудни), сдалась на акордъ, по которомъ комепдантъ 
П1липпенбахъ со всгЬмъ гарнизономъ выпущенъ. Истино вашей ми- 
лости объявляю, что черезъ всякое мн’Ьше человеческое cie учинено 
и только единому Богу въ честь и чуду приписать11. „Надзирателю артил- 
лерш“ Вишусу, находившемуся въ Сибири, Петръ приписалъ: „Правда, 
что з^ло жестокъ сей ор^хъ былъ, однакожъ, слава Богу, счастливо 
разгрызенъ. Артиллер1я наша з^ло чудесно дЪло свое исправила11. Въ  
память взятая Ор'Ьшка была выбита особая медаль съ надписью: „былъ 
у непр1ятеля 90 л'Ьтъ11, а самый день сдачи 11 октября повелгЬпо празд



новать ежегодно благодарственнымъ молебств1емъ. Кр'Ьпостяой ключъ 
Петръ вол’Ълъ поставить на ш пице главной крепостной башни.

По взятш крепости царь приказалъ немедленно же, для большаго 
укреплешя, обнести ее землянымъ валомъ съ бастюномъ. Высоюя башни 
крепости при Александре I были понижены снятаемъ верхней ихъ части 
съ амбразурами, а въ стенахъ сделаны бойницы и казематныя амбразуры. 
Такой видъ крепость сохраняетъ и ныне; но съ 1819 г. она, за ненадоб
ностью, разоружена и упразднена. Крепость окружена старинной камен
ной стеной съ 4 круглыми башнями и одной —  четырехсторонней 
(Государевой), на которой и укрепленъ ключъ отъ воротъ крепости. Съ 
внутренней стороны крепости есть еще две башни— Колокольная, на 
м есте бывшей колокольни и Светличная или Княжеская, въ которой 
находились жилые покои. Внутри крепость пересекается каналомъ, 
служившимъ прежде для водоснабжешя гарнизона. При входе въ к р е
пость съ западной стороны устроена небольшая пристань; здесь хра
нятся шведсюя ворота 1649 года и несколько ядеръ, оставшихся отъ 
осады 1702 года. Въ крепости находятся соборъ Рождества св. 1оанна 
Крестителя, построенный въ 1828 г., въ которомъ хранятся: чудотворная 
икона Казанской Бож1ей Матери, найденная при П етре въ стен е кре
пости, где она была скрыта новгородцами, и икона съ расш тем ъ , до
ставшаяся русскимъ отъ шведовъ; возле собора видна поросшая ку- 
старнпкомъ и обнесенная заборомъ насыпь надъ прахомъ павшихъ рус
скихъ воиновъ при штурме крепости; здесь же, полагаютъ, похороненъ 
и несчастный Иванъ Антоновичъ, умерппй въ заключенш въ Ш лис- 
сельбургской крепости. Кроме собора въ стенахъ крепости есть еще 
домовая церковь, въ которой сохранился подаренный Петромъ образъ 
Спасителя, образа его походной церкви и шведсюй кипарисовый крестъ. 
Въ крепости находятся: бывппй комендантсюй домъ, казармы и двухъ- 
этажные казематы для содержашя иреступниковъ; съ 1882 года сюда 
присылаются преступники политпчесгае.

На лезомъ берегу Невы, вблизи крепости, почти одновременно съ  
нею возникъ погостъ Спасшй Городенскш или Спаеь па Невп, который 
впоследствш мало-по-малу превратился въ городокъ, получивший на- 
зв ате  уЬзднаго въ 1775 году. Какъ прежде, такъ и теперь городъ раз
деляется на две слободы или части— прилегающую къ Ладожскому 
озеру Верхнюю Рыбацкую и ближайшую къ Н еве— нижнюю Рыбац
кую. Въ самомъ городе (не въ крепости) находятся 2 церкви, а одна 
еще кроме того близь города на Преображенской горп, надъ самымъ бе- 
регомъ Невы— единоверческая во имя Спаса Преображешя; на горе, по 
преданно, погребены воины, павпие при взятш Орешка въ 1702 г. Въ  
настоящее время въ Ш лиссельбурге насчитывается 5.285 жителей 
(3.102 м. и 2.183 ж.).

Будучи расположенъ въ местности низменно-песчаной, на откосе, 
образуемомъ р. Невой и Ладожскимъ озеромъ, городъ Ш лиссельбургъ 
совершенно открытъ для холодныхъ северныхъ ветровъ съ озера; со 
стороны материка къ городу прилегаетъ болотистая местность, съ юго- 
запада же спускаются до самаго города песчаные холмы, такъ что в се  
перечисленный услов1я дЬлаютъ климатъ города сырымъ и далеко не 
полезнымъ для здоровья, а соседство крепости, расположенной на низ- 
менномъ острове, безлюдность праваго берега Невы и необъятность
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Ладожскаго озера сообщаготъ Ш лиссельбургу очень унылый и холодный 
видъ. Сооружеше Ладожскихъ каналовъ и общее улучшеше путей (Ш лис- 
сельбургъ соединенъ со столицей железной дорогой, о которой см. стр. 
366), конечно, благотворно повлияли на развитте города, но близость 
столь обширнаго промышленнаго центра, какъ столица, не позволяетъ 
ему прюбрёсти сколько-нибудь крупное экономическое значеше.

На Екатерининскомъ острове, отделяющемся отъ города неболь- 
шимъ рукавомъ Невы, находился деревянный дворецъ Петра I, виослгЬд- 
c T B in ,  однако, по ветхости, разобранный. При имп. Екатерине II на 
этомъ острове была учреждена иностранцами Сирищусомъ и Лима- 
номъ ситце-набивная фабрика, по смерти которыхъ она переходила въ 
руки купцовъ Вебера и Битепажа; въ настоящее же время, съ 1866 г., 
предпрнте принадлежитъ Т-ву Ш лиссельбургской ситценабивной ману
фактуры; фабрика, почти при тысяче рабочихъ, выделываетъ ежегодно 
каленкора, ситца и другихъ хсрашенныхъ и набивныхъ тканей па сумму 
въ 53/4 м и л л . рублей.

Отъ Ш лиссельбурга водный путь расходится по тремъ направле- 
шямъ: на с. по Ладожскому озеру ходятъ пароходы на о. Коневецъ и 
Валаамъ (которые будутъ описаны въ томе „Финляндш11, такъ какъ они 
принадлежатъ къ Выборгской губ.), на вост. пароходы идутъ или прямо 
черезъ южную часть Ладожскаго озера въ устье р. Свири,, или по 
каналамъ.

Южная окраина Ладожскаго озера обойдена рядомъ каналовъ: 
Ладожскимъ, Сясскимъ, Свлрскимъ и Александровскимъ. Ладожсюй 
каналъ— отъ Ш лиссельбурга до Новой Ладоги, ндушдй на протяжеши 
104 верстъ, былъ заложенъ въ 1713 году, а оконченъ въ 1732 г., Сяс- 
сшй каналъ былъ готовъ въ 1802 году и простирался на 10 верстъ 
а въ 1810 г. окончено сооружеше Свирскаго канала, имевшаго протя- 
жеше 371 / а в. Въ 1866 г. на м есте Ладожскаго канала (Петра I) открытъ, 
въ присутствш имп. Александра II, новый каналъ имп. Александра II, 
а въ 1883 г. последовало, въ присутствш Царской Фамилш, открьте, 
вместо стараго Свирскаго (имп. Александра I), новаго канала имп. 
Александра III и вмЬсто Сясскаго (имп. Екатерины Н) —  канала ими. 
Mapin ведоровны.

Верстахъ въ 10 отъ Ш лиссельбурга по Ладожскому каналу 
(каналу Имп. Александра П) лежитъ с. Нижняя Назья, при р. НазьЬ, 
съ населешемъ более 800 человекъ, близь котораго находятся прекрас
ный ломки cn.'iypificKaro известняка.

Въ 5 в. отъ Назьи, при старомъ Ладожскомъ канале находится 
дер. Шельдиха, въ просторечш называемая Канавной Шельдвхой, въ от- 
лич1е отъ лежащей менее чемъ въ двухъ верстахъ къ югу с. Горной 
Шельдихщ Шельдиха расположена при р еч к е Ш ельдихе, въ устье 
которой производится главная нагрузка путиловской плиты; жителей въ 
ней более 400 человекъ.

В ъ  Г орной  ПГельдих’Ь имЬется* около тысячи жителей. В ъ верст-Ь отъ по- 
сдЬдней деревни находится громадное волостное село Путилово, съ населеш емъ 
бол'Ье 21/2 ты сячъ челов’Ькъ; следовательно, по населенности, этотъ п у н к тъ  им еетъ  
болы ш е размеры, ч-Ьмъ MHorie даже уЬздны е города н аш ей  области, вапр. ч-Ьмъ 
Олонецъ, П ов'Ьнецъ, П удож ъ, Л одейное Поле, Д емянскъ, Г довъ  и  др.: въ  ce-ili бы- 
ваю тъ зимой и  л:Ьтомъ ярмарки. Ж и тел и  села П ути л ова  и  окрествы хъ его дере
вень, кро!гЬ уже вы ш еуп ом явуты хъ  П Гельдихи и  Горной Ш ельдихи , ещ е Петрив-
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шины, Бо.ювищны, Тропикам), Мучихипа , Залюшъя, Никольского и  др. занимаю тся лом
кой пластовъ  силурЫ скихъ известняковъ, залегаю щ и хъ  уступ ом ъ  близь ю го-запад- 
ваго  берега Л адожскаго озера. Въ гребн'Ь вы сотъ и звестнякъ  залегаетъ  подъ сдоями 
песка и  гди нъ , и м еетъ  мощ ность до 1 саж ени и  дели тся  н а  д в е  то л щ и —верхнюю 
cr6p0BaT0-6is.Tar0 ц вета , обладающую  больш ой плотностью  и  ниж ню ю —зеленовато- 
краснаго цв'Ьта; в ъ  об-Ьихъ тол щ ахъ  встречаю тся окаменелости. П ути л овскш  извест
н якъ  идетъ п реим ущ ественно для цоколя; плиты  отправляю тся в ъ  П етербургъ  для 
н астилки  и м ъ  тротуаровъ и закладки  ф ундам ентовъ  (см. стр. 5, 21, 164).

Верстахъ въ 9 отъ Шельдихи, при каналЬ Петра I расположена 
на p. Лает д. Лаврова, уже въ предЬлахъ Новоладожскаго уЬзда; въ 
селенш бол'Ье 390 жителей, и существуетъ лЬсопильный заводъ г-жи 
Исполатовой, распиливающей досокъ, при 30 рабочихъ, на 12 тыс. рублей.

У  д. Л авровой  Ш лиссельбурге- Н оволадож сш й почтовы й трактъ, до си хъ  поръ 
шедипй вблизи и  притом ъ соверш енно параллельно каналам ъ, сворачиваетъ  в ъ  сто
рону и  продолжаетъ идти  по более прямому направленно н а  Л адогу, по у сту п у  си- 
лурШ скихъ известняковъ. Р . Л ава  и звестн а  своими обнаж еш ям и силур1йскихъ 
известняковъ  сь характерны м и окаменелостями. В ерстахъ в ъ  18 отъ д. Л авровой  
къ  востоку, при  р. Ю гЬ располож енъ Теребужскш  погостъ, который сущ ествовалъ  
уже в ъ  1500 г., находясь въ  Вотской п яти нЬ  и  и м ея  к ъ  себе п рип и санн ы м и  12.) 
деревень.

Въ 6 съ неболыпимъ верстахъ отъ Лавровой расположено, при Ла- 
дожскомъ озерЬ, двухъ каналахъ и р. Кобони волостное село Кобоно 
(Кабоно, Кабона), имЬющее около 400 жителей. При селЬ находятся 
два болыше лЬсопильные завода; одинъ— торговаго дома подъ фирмой 
„Карлъ Граанъ11, распиливающей досокъ на 75 тыс. рублей, при 65 ра
бочихъ, а другой—гр. Мусина-Пушкина, выработываюнцй различныхъ 
древесныхъ матер1аловъ слишкомъ на 45 тыс. р. и кромЬ того выру
чаю цщг на распилкЬ 25 т. рублей (рабочихъ на послЬднемъ заводЬ 
85 ч.).

Верстахъ въ 28 отъ Кабоны, при канадЬ имп. Александра II, 
въ томъ мЬстЬ, гдЬ каналъ начинаетъ уже спускаться къ югу, нахо
дится село Лигово, съ населешемъ болЬе 300 чел.; лиговская церковь 
замЬняетъ плавающимъ по озеру маякъ.

ПроЬхавъ по каналу еще верстъ 30, достигаемъ уЬзднаго города 
Петербургской губ. Новой Ладоги. НынЬшшй городъ Новая Ладога, рас
положенный при Ладожсконъ каналЬ и устьЬ р. Волхова, возникъ изъ 
бывшаго здЬсь еще въ X V  в. Никольскаго - МедвЬдскаго мужского мо
настыря, (подвергавшагося неоднократнымъ нападешямъ шведовъ), по 
мысли императора Петра I, посЬтившаго монастырь въ 1704 году. Тогда 
же, по указу царя, монастырь былъ упраздненъ, церкви его обращены 
въ приходсшя, и будущш городъ былъ обнесенъ землянымъ валомъ и 
рвомъ, остатки которыхъ сохранились еще и до настоящихъ дней. 
Заселенъ городъ былъ жителями Старой Ладоги, нынЬ небольшого се- 
лешя (см. ниже) и отчасти еще крестьянами внутреннихъ губершй 
Им пер in, присланными сюда для прорытая каналовъ. Созданный такимъ 
образомъ городъ былъ названъ Новой Ладогой, въ отлшпе отъ Старой. 
Въ 1708 году Новая Ладога отошла в ъ  составъ Ингерманландской губ., 
въ 1719г .  приписана пригородомъ къ Новгородской провинцш Петер
бургской губернш, а въ 1773 году возведена на степень уЬзднаго горо
да. До XIX столЬтая городъ развивался весьма медленно, такъ что къ 
концу царствовашя ими. Екатерины II имЬлъ всего около 600 жите
лей; скорЬйшему развитпо города весьма воспособс/гвовали много-



ГЛ. IX. НОВАЯ II СТАРАЯ ЛАДОГА. 379

численпыя льготы, дароваппыя ему имп. Александромъ I, и въ 1864 г. 
въ городе насчитывалось уже слишкомъ 4 1 /г тысячи жителей, а, по дан- 
нымъ послгЬдней переписи, оказалось 4.140 ч. (1.925 м. и 2.215 at.). 

Противъ Н. Ладоги, на правомъ побережье устья р. Волхова распо
ложено несколько рыоацкихъ селешй (Глидково, Немятово, Бврвзьв и др.— 
см. стр. 158).

Отъ Н . Л адоги  по р. Волхову сущ ествуетъ  правильное пароходство до д. Ду- 
бовикг. Въ 12 верстахъ  отъ города, н а  .тЬвомъ берегу Волхова, при  р. Ладожкгъ 
находится одно и зъ  древн-бш ихъ русскихъ  поселенш  Старая Ладога, сущ ествовавш ее 
уже въ  половин'Ь IX  сто.тЬия, а съ  862—865 г. бывш ее столицей Рю рика. Сперва 
Ст. Л адога была обведена деревянной стеной, но в ъ  11J4 г., по повел^нио Владим1ра 
М ономаха, была приближ ена к ъ  р-Ьк-Ь, обнесена каменной стЬной, и  в ъ  ней  по
строена церковь св. Г еорп я . Отъ этой небольш ой крепости  теперь остались только 
полуразваливпйяся ст^ны  и  баш ни, каж дый годъ в ъ  весеннее половоды подм ы ва
емый Волховомъ. Н аходясь н а  Н овгородскомъ водномъ п ути , Старая Л адога в ъ  то 
время играла довольно важную  роль не только к акъ  укрЬплеш е, но и  к акъ  тор-

С тарая Ладога.
И зъ  „Р усск и хъ  древностей в ъ  п ам ятн и кахъ  исскусства11 К ондакова и  гр. Толстого).

говый п ун ктъ . Однако постоянный н апад еш я ш ведовъ и  кореловъ не дали воз
можности городу достаточно развиться. Т акъ , ш веды в ъ  1164 г. п риш ли  подъ Л а
догу, но ладож ане „пожгли свои хоромы “ и  заперлись в ъ  кремл'Ь; отъ  крепости  
ш веды были отражены и  зат"6мъ разбиты ладож анам и и  новгородцами, подъ началь
ствомъ кн. С вятослава Ростиславича, при  р. Воронап (теперь Вороновки); затЬмъ пред
местье города ш веды сожгли в ъ  1214 г., а в ъ  1337 г. им и былъ выж женъ и  самый городъ. 
Въ 1499 г. С тарая Л адога находилась в ъ  Водской пятин-Ьи, к акъ  видно и зъ  описи 
этого года, состояла и зъ  крепости  и  посада; посл'Ьдшй. подобно Н овгороду, д-Ьлился 
н а концы (Н икольсш й, Б огородицкш , Семеновскш , К димятсглй и Спассшй). Въ 
1610 году Л адога была взята ш ведами, но в ъ  с.тЬдующемъ же году храбрый воевода 
Ив. М их. С алтыковъ отнялъ Л адогу у  ш ведовъ. Н о когда въ  томъ же году новго
родцы, недовольны е гЬмъ, что И . .М Салтыковъ вь это смутное время д'Г.йстновадъ. 
какъ  и рисягн увпп й  королевичу В ладиславу, схватили  его по возвращ еш и  его въ  
Н овгородъ и  предали  жестокой смертной казни  (посадили н а  колъ), Л адога снова 
была захвачен а ш ведами и только, по Столбовскому договору, в ъ  1617 г. оконча
тельно возвращ ена Россш . Въ 1704 г., какъ  уже говорилось выш е, значительная 
часть ж ителей Старой Л адоги была переведена П етромъ во вновь образованны й имъ 
городъ —  Н овую  Л адогу, и  съ того времени С тарая Л адога совсЬмъ потеряла свое 
значеш е, перейдя в ъ  разрядъ незначительны хъ  селеш й. И нтересяы м ъ пам ятником ъ 
старины является зд'Ьсь церковь св. Г еорпя, основанная, к акъ  уже упом иналось 
ран-Ье, одновременно съ  постройкой каменной ст’Ьны; при  ней  былъ заут'Ьннын
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Г еорпевской  мужской монастырь, упраздненны й в ъ  1764 г. П о приказаш ю  митро
полита новгородскаго Г аврш ла, ш тукатурка церкви  въ  1780 г. была отбита, и  подъ 
н ей  обнаруж илась другая, росписанная красками, а подъ  н ей  ещ е и  третья; на 
последней  сохранились древн'Ьйпия подробный н адп иси  конца X II  и  во всяком!, 
случай не позднее Х Ш  в ёк а . В ъ крепости  находится ещ е древняя церковь Дмит- 
pitf Солунскаго, а  в ъ  слободе — Успенскш  ж енскш  монастырь (поэтому седо н азы 
вается также У спенскимъ), время основаш я котораго достоверно н еизвестно , хотя 
онъ  уж е сущ ествовалъ  н есом ненно в ъ  X V  в., в ъ  н ач ал е  X Y II  в. бы лъ разореаъ  
ш ведами, а затем ъ  возобновленъ старицей  А килиной ; сначала он ъ  былъ муж скимъ, 
а потомъ обращ енъ в ъ  женсш й. Съ 1718 по 1725 г. в ъ  монасты ре содерж алась в ъ  
заточенш  ц ариц а Е вдош я ведоровна Л оп ухи н а , п ервая  суп руга  П етра Великаго, 
переведенная сюда и зъ  П окровскаго С уздальскаго мон. п осле ея увлечеш я офицеромъ 
Глебовы мъ (см. I  томъ, стр. 302). П ри  У спенском ъ монасты ре им еется женское 
училищ е.

Въ окрестностяхъ Старой Л адоги, в ъ  1 версте отъ села находятся кром е того на 
берегу В олхова ещ е два мужсше монастыря—Староладожсш й-Н иколаевсш й и 1оанно- 
П редтечевсш й. Староладожскгй монастырь ведетъ свое начало, к акъ  полагаю тъ, съ 
ХП1 вЬка, хотя достоверны хъ свЬдЬш й о времени его основаш я не сущ ествуетъ. 
Въ 1628 г. монастырь и м ел ъ  уже д в е  кам енны я церкви; его соборъ во им я св. Н и 
колая великолЬпенъ. П о сле  раззореш я ш ведами П реображенскаго В алаамскаго мон. 
въ  1611 г. сюда были перенесены м ощ и преп. С ери я  и  Германа, остававппеся здесь 
до 1721 г. В ъ соборномъ храм е  находятся чудотворный иконы  св. Н и колая  и  св. 
П араскевы. Гоанно-Вредтечевскгй монастырь расположенъ н а  Малыгиевой горе, по л е 
вому берегу Волхова; годъ основаш я его также неизвестен ъ , но уже во всяком-!, 
случае  онъ  сущ ествовалъ  в ъ  X Y  в., а  есть предположение, что онъ  основанъ  ещ е 
гораздо ранее, именно во второй п олови н е  X IH  в. Н овгородскимъ епископом ъ 
К диментомъ; въ  монасты ре д в ё  церкви —обе постройки X Y II  стол'Ьтя. К ром е эти хъ  
н ы н е сущ ествую щ и хъ  монастырей, здесь  находился прежде ещ е одинъ, уп раздн ен 
ный в ъ  1764 г., именно В асильевсш й мужской, н а  правом ъ берегу р. Волхова, су 
щ ествовавш и! ещ е в ъ  X Y I в. Ц арь И ван ъ  Грозны й п рислалъ  в ъ  этотъ монастырь 
сиисокъ для п ом и наш я убиты хъ  ш ведами н а  В алааме в ъ  1581 г. 37 старцевъ  и 47 
послу ш никовъ.

В ерстахъ в ъ  20 отъ  Старой Л адоги, близь н ачал а В олховскихъ  пороговъ, 
при р. В олхове леж итъ  Гостинопольская пристань, и гравш ая  видную  роль ещ е во 
время Ганзы . Н ы н еш н яя  пристань учреж дена в ъ  X Y lH  в. н а  м ёсте  такъ  назы- 
ваемаго Гостинаго поля, которое когда-то служило для складки товаровъ и  съезда 
иностранны хъ гостей и  новгородскихъ купцовъ . П ередъ  В олховскими же поро
гами находилось другое складочное место для перегрузки  судовъ. О тправлеш е 
пристани  н ы н е  незначительно. Волховскте пороги образованы толщ ам и  силурш - 
ск и хь  известняковъ  (глауконитоваго, ортоцеративаго и  эхиносферитоваго). И зве
стняки эти, прорезанны е н а  глуб и ну  до 80 ф утовъ  рекой  Волховомъ, представ
ляю тъ прекрасны е разрезы  для изучеш я си лурш ски хъ  породъ. Отъ Г остияополья  
вверхъ  по теченпо В олхова силур1йсше известняки  являю тся уже прикрыты ми 
девонскими образоваш ями.

В ъ '/а в - отъ Г остпнополья находится Никольскш  погостъ. Здесь  съ X II  в. су 
щ ествовалъ  Гостинопольсш й Н иколаевсш й мужской монастырь, уп раздненны й въ  
1764 г. К ам енная  церковь св. Н иколая  Ч удотворца построена не позже XV в ека .

П роти въ  Г остинопольской п ристани  н а  В олхове леж итъ островъ Вындинъ 
(Виндинъ), им ею щ п! в ъ  окружности около 4 верстъ. О стровъ предназначенъ для 
складки товаровъ съ  зи м ую щ ихъ  у пристани  судовъ. О стровъ В ы ндинъ предста
вляетъ собой обнажеш я всЬ хъ  пластовъ, и зъ  которыхъ состоитъ девонская система 
береговъ Волхова; пласты изобилую тъ окаменелостями. Н а  девом ъ  берегу Волхова, 
противъ  острова расположена деревня Вындинъ Островъ съ  населеш ем ъ более 500 
человекъ, а  н а  правом ъ берегу реки , также противъ  острова находится небольш ое 
селеш е Улъяи'ево; жители н азван н ы хъ  деревень издав та состоятъ записны м и лоц
манами для проводки судовъ  черезъ пороги.

Следую щ ей наиболее населенны й п ун к тъ  по В олхову—село Черенцово, верстахъ 
въ  13 отъ  В ы ндина Острова, н а  левом ъ  берегу реки ; в ъ  селе находится приходская 
церковь, около 600 жителей; 8 сентября здесь происходитъ торжокъ. Верстахъ в ъ 4 о т ъ  
Черенцова к ъ  ю го-западу, въ  возвы ш енной местности расположено волостное село 
Тлажево, съ населеш ем ъ около 800 человекъ  и  торжкомъ в ъ  августе. Да.тЬе вверхъ  по 
Волхову, в ъ  8 в. отъ Черенцова, н а  правом ъ берегу рек и  леж итъ  также волостное 
село Городите, им ею щ ее около 900 жителей; весной в ъ  сел е  бы ваетъ з н а ч и т е л ь н а я
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ярмарка. Е щ е  вы ш е по В олхову, также въ  8 верстахъ  отъ Городищ а находится село 
Пчево съ двум я приходским и церквами и  населеш ем ъ почти в ъ  900 чел. П р о*хавъ  
ещ е верстъ 10 по В олхову, достигаемъ волостного села Солецъ, оущ ествовавш аго 
подъ именемъ Солецкаго погоста, ещ е в ъ  1500 году, когда онъ находился в ъ  Вод- 
ской п яти н *  и  ям * л ъ  уже церковь Рож дества Богородицы ; въ  настоящ ее время в ъ  
сел* менЬе 200 жителей; осенью зд'Ьсь бы ваетъ ярмарка. О сталькы я бол*е и ли  мен-Ье 
интересны я местности, лежащ ая ещ е вы ш е по р * к *  В олхову, н ам и  были уже оп и 
саны отъ стан цш  Волхова Н иколаевской  же.тЬгшой дороги (см. стр. 349—351).

Возвращаемся опять къ каналамъ. Верстахъ въ 10 отъ Н. Ладоги, 
прп устъ'Ь р. Сяси и канала имп. Екатерины II, расположено самое 
населенное село въ уЬздЬ Сясскге Рядки, пм-Ьгощее около тысячи жителей; 
здЬсь бываетъ нисколько ярмарокъ. Этотъ десятиверстный переЬздъ 
отъ Н. Ладоги совершается по каналу пмп. Марш ©едоровны. Въ 1878 г, 
зд'Ьсь были сд-Ьланы проф. Инострандевымъ цЬнныя находки остатковъ 
каменнаго вгЬка, о чемъ мы упоминали выше (стр. 70).

Р * к а  Сясь, а  зат*м ъ леж апця в ъ  пред'Ьлахъ н аш ей  области Т ихви нка, Со
мин ка, Горю нъ и  Ч агодощ а, соединенныя каналам и , входятъ  в ъ  составъ Тихвинской 
водной системы. П о р * к *  Сяси, н а  15-верстномъ участий ея отъ устья, леж итъ ц'Г.лын 
рядъ п ристаней, отп ускаю щ и хъ  значительное количество дровъ н а  судахъ; такъ , 
в ъ  2 в. отъ С. Р ядковъ  находится п ристань Рогожа, отпустивш ая, напр., въ  1897 г. 
дровъ 1.800.000 пудовъ, зат*м ъ Пулъница, съ  отпуском ъ и х ъ  З'/з м. п., Реброво, съ 
отправлеш ем ъ в ъ  4 ’/а м. п., Алексино—700 т. п., Гагарина—900 т. п . и Колчапово—съ 
отпусковъ  въ  1.100.000 п. Да.тЬе находится п ристан ь Рождественская. Б ерега  Сяси 
изв*стны  своими обнажениями пластовъ  силурш ской и  девонской системъ.

Въ 20 в . отсюда, при  Сяси леж итъ небольш ое селеш е Столбово, гд*  в ъ  1617 г., 
при  п ар*  М и хаи л* бедорович-Ь, былъ заклю ченъ и звестн ы й  Столбовскш миръ со 
Ш вещ ей , по которому тогда отош ли к ъ  Ш вец га Я мбургъ, И вангородъ, О р*ш екъ 
(ны н* Ш лиссельбургъ), К опорье и вся И игр! я, a  Poccin  были возвращ ены  Н ов
городъ, Старая Р усса, П орховъ , Л адога и  Г довъ.

В ерстахъ в ъ  10 к ъ  ю. отъ Столбова, среди сЬры хъ л'Ьсныхъ болотъ, катсъ-бы 
н а  зеленомъ остров* расположенъ Зеленецкт Троициш  мужской монастырь (М арти- 
pieBa Зелен ая  пусты нь). О нъ основанъ в ъ  X V I в. преп. Мартир1емъ, удаливш им ся 
сюда отъ ш умной ж изни Т ихви нскаго  Больш ого монастыря и  скончавш имся зд'Ьсь 
в ъ  1603 г. М ощ и основателя покоятся зд'Ьсь подъ  спудомъ в ъ  подвальном ъ этаж * 
церкви  св. 1оанна Богослова, а  рядомъ съ н и м ъ  похороненъ преосвящ енны й Кор- 
ни.'пп. бы вш ш  инокъ  монастыря, затЬмъ митрополитъ К азансш й и  впосл*дствш  Н ов
городский, очень заботивппйся объ обители и скончавппйся в ъ  1698 г.

П ро'Ьхавъ дал*е верстъ 30—35 по р. Сяси, а  зат'Ьмъ верстъ 25 по Тихвпнюь,mi,i 
достигаемъ уЬзднаго города Н овгородской губернш  Тихвина, расположеннаго по 
обоимъ берегамъ судоходной р*ки  Т и х в и н к и  и  н *скольки хъ  ручьевъ . Истор1я го
рода т*сно связан а съ истогаей находящ агося зд'Ьсь Тихвинскаго Ъоюродицкаго Боль
шою мужского монастыря. В ъ 1383 году н а  м *ст*  ны н*ш няго  города, входив- 
ш аго в ъ  составъ Обонежской пяти ны  В еликаго Н овгорода, яви лась  икона Бояиеп 
М атери; зд*сь была сооружена деревянная церковь, возл* которой и  образовался 
поселокъ, изв-Ьстный уже в ъ  конц'Ь X V  в. подъ именемъ погоста П речистенскаго 
н а  Т ихви нк* . Съ основаш ем ъ зд'Ьсь в ъ  1560 г., по пове.тЬнш  царя И ван а  Грознаго, 
Т ихвинскаго  монастыря, поселокъ былъ перенесенъ н а  версту къ  ю гу отъ мона
стыря, гд*  нын'Ь сущ ествуетъ  самый городъ. В ъ н ачал*  X V II в., в ъ  смутное время, 
Т и х в и н ъ  уже и грал ъ  н*которую  историческую  роль. В ъ 1609 г. городъ этотъ вы- 
слалъ  1000 челов'Ькъ ополчеш я кн. С копину-Ш уйском у противъ  поляковъ, п одъ  
начальством'!, воеводы Горихвостова. В ъ 1611 г. Т и х в и н ъ  былъ зан ятъ  ш ведами и 
только впос.тЬдствш освобожденъ московскими войсками. Зат'Ьмъ ш веды ещ е в ъ  
1613 году подступили  къ  Т и х в и н у , разбивъ посланны й н а  его вы ручку отрядъ, подъ 
начальством ъ воеводы И саака Самбулова, но встр*тили  в ъ  самомъ Т и х в и н *  муж е
ственное сопротивлеш е. С ид*внпе там ъ доблестные воеводы кн. Сем. Вас. Прозо- 
ровскш  и  Л ео н и й  Воронцовъ-Вельяминовъ не только отбили ш ведовъ, но и  зах в а 
ти ли  весь и х ъ  нарядъ. В ъ 1655 г. Т и хви н сш й  монастырь давалъ  10 тыс руб. царю 
Алекс'Ью М ихайловичу в ъ  ссуду н а  лсалованье разны м ъ людямъ. В ъ 1773 году по
садъ былъ переим енованъ в ъ  городъ Т и хви н ъ , и  къ  нему былъ п ри п и сан ъ  у*здъ  
изъ  Обонежской пятины ; черезъ три года онъ  былъ н азн ач еяъ  у'Ьзднымъ городомъ 
Н овгородскаго нам*стничества, а  съ  1796 г. состоитъ у*здны м ъ городомъ Новгород-
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ской губерш и. Въ Т ихвинском ъ Б олы п ом ъ  монасты ре в ъ  соборе У сп еш я Б огоро
дицы, построенномъ в ъ  X V I в. и  возобновленномъ в ъ  1794 г., н аходится знам ени
тая  и кона Тнхш гнекой Бож1ей М атери. Зд'Ьсь же втечеш е 300 л4тъ , до 1888 г. н ах о 
дилась и  икона Старорусской Бояйей М атери (см. стр. 318). К ром е Т ихвинскаго  
мужского монастыря в ъ  городе находится Введенскш  ж енскш  мои., о которомъ лето
пись уп ом и наетъ  уж е в ъ  1613 г., когда онъ  былъ взятъ  и до основаш я сожженъ 
ш ведами, но монастырь этотъ сущ ествовалъ  уже в ъ  X V I в^кЬ. Съ 1580 г. в ъ  мона
сты ре ж ила въ  заточенш  четвертая Супруга И ван а  Грознаго А н н а  А лексеевна 
К олтовская, бы вш ая царицей  только три года. Ц ариц а А нна, заточенная сначала 
въ  С уздальскш  П окровскш  монаэтырь (см. I томъ, стр. 302), а  потомъ сюда, п ере
ж ила ш ведское раззореш е и, возобновивъ монастырь в ъ  1616 году, прож ила в ъ  нем ъ 
до своей кончины  в ъ  1626 г. (т. е. 46 л етъ ). Городской соборъ во имя П реображ еш я 
Г осподня основанъ  в ъ  1748 году. В ъ Т и х в и н е  родился и  п ровелъ  детство н аш ъ  
и звестн ы й  композиторъ Н . А . Рим сы й-К орсаковъ . Ж и тел ей  в ъ  Т и х в и н е , по пере
п иси  1897 г., насчиты вается 6.630 чел овекъ  (3.066 м. 3.564 ж.). Выгодное полож еш е 
города п ри  Т ихви нской  водной системе даетъ  ему возможность вести  довольно 
значительную  торговлю. Т и х в и н ъ , кром е того, соединенъ почтовымъ трактомъ со 
станцдей Чудово Н иколаевской  ж. д., затем ъ  почтовымъ же трактомъ, и дущ и м ъ  
почти п араллельно pp. Сяси и Т и х в и н к е ,—съ Н овой Л адогой, ш оссейной дорогой

Общifi вид ъ  Т ихви нскаго  Богородицкаго Б ольш ого монастыря.

съ  с. Соминомъ, леж ащ ем ъ при  р. Ч агодощ е, и  наконецъ, черезъ городъ пройдетъ 
предполагаем ая П етербурго-В ятская ж елезная  дорога.

В ъ бли ж ай ш и хъ  окрестностяхъ Т и хвп н а , в ъ  4 в. отъ города сущ ествуетъ  
Николаевскт Бесгъдный мужской мон. (Старая пустынь), основанны й около 1515 г. 
на м есте  девевянной часовни, построенной в ъ  X V  в., в ъ  пам ять явл еш я Бож1ей 
М атери и  св. Н иколая  Чудотворца благочестивому клири ку I ’eopriio. В ъ часовне 
монастыря находится крестъ, сделан н ы й  и зъ  клади, на которой си дела Бож1я Ма
терь при  явл еш и  ея Георгпо, а  в ъ  церкви  1оанна П редтечи хранится и кона Господа 
Саваооа, п и сан н ая  н а  доске и зъ  той же клади. Б л и зь  БесЬднаго монастыря сущ е
ствовала до 1764 г. ещ е Н иколаевская  Н овая  Б оровинская М аврина муж ская пусты нь, 
основанная в ъ  1547 г. царем ъ И ваном ъ Грозны мъ при пр1езде его в ъ  Т и х в и н ъ .

П о почтовой дорогё н а  Чудово, верстахъ  въ  18 отъ Т и хви н а, при  р. Сяси 
расположенъ Липен кгй (Л ипецш й) погостъ, который, подъ именемъ Воскресен- 
скаго н а  Л и п н е , упом инается в ъ  писцовы хъ к н и гах ъ  1582 г. в ъ  Обонежской п яти не. 
Е щ е далее, в ъ  25 в., при  той же почтовой дороге леж итъ  село Ругой, им ею щ ее 
около 200 ж ителей, гд е  до 1764 г. находилась Р угойская  Т роицкая муж ская пустынь, 
основанная в ъ  X V  в. и  обращ енная п осле в ъ  приходскую  церковь; сущ ествую щ ая 
здесь церковь во им я св. Троицы  построена в ъ  1760 г.

Н а  ю го-востокъ отъ Т и хви н а, верстахъ  в ъ  15, при  озере Дымско.иъ, считаю-
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щемся в ъ  народ* святымъ, располож енъ заш татны й  мужской Дымскт Ачтотсаъ мо
настырь, основанны й в ъ  1242 году преподобнымъ А нтош ем ъ, учеником ъ Варлаама 
Хутынскаго; в ъ  соборной церкви  монастыря, построенной в ъ  п олови н*  X v l l  в., 
покоятся подъ спудомъ м ощ и преподобнаго, и  хранится его ж ел*зная ш ляпа. 
Къ ю гу отъ Д ы мскаго монастыря, верстахъ  в ъ  25, при рч. Воложбгь находится Ко. 1- 
Непкгй ( К л им е нт о в с Ki й К олбеж сый, К олебяги, К ламантовсш й) погостъ, по писцо
вымъ кн и гам ъ  1592 г. находш ш пйся в ъ  Обонелсской пятин*; его церковь во имя 
П окрова построена в ъ  1834 году.

К ъ  с*веру  отъ Т и хви н а , верстахъ  в ъ  25 н аходится д. Сарожа, н а  м*ст* кото
рой до 1764 г. сущ ествовала Т роицкая Сарожская муж ская пусты нь, упом инаем ая 
уже в ъ  Х У II в.; церковь св. Троицы  зд*сь построена в ъ  1738 г. В ерстахъ в ъ  45 съ 
аеболы пим ъ н а  c.-в., при  р. Капипъ располож енъ древнш  погостъ Капецхт, назы- 
вавпййся в ъ  п исц овы хъ  к н и гах ъ  1582 г. Дмитр1евскимъ н а  К апш *; находящ аяся 
вд*сь церковь св. Дмитр 1я построена в ъ  1756 году.

О тправляясь отъ Т и х в и н а  по р. Т н х в и н к *  вверхъ , мы. верстахъ  в ъ  60 отъ 
города, достигаемъ Озерскаго погоста, рас положен наго при оз. Озеровп>', по  писцовы мъ

Входъ в ъ  соборъ Т ихви нскаго  Богородицкаго Больш ого монастыря.

кни гам ъ  1582 г., погостъ находился в ъ  Обонежской п яти н *  и  назы вался М ихайлов- 
ским ъ н а  озерахъ; сущ ествую щ ая зд*сь церковь построена в ъ  1837 году. Н едалеко 
отъ  погоста находится л*сопи льн ы й  и  молотильны й заводы.

В ерстахъ в ъ  25 н а  в.-с.-в. отъ  Озерскаго погоста леж итъ  другой погостъ Кой- 
хугии, по т*м ъ  же писцовы м ъ кни гам ъ  1582 г. находш ш пйся также в ъ  Обонежской 
п яти н *  и  им еновавппйся Е горьевским ь н а  К ой гуш ахъ ; церковь погоста во имя 
Т еори я  построена в ъ  1805 году; к ъ  н ей  п рилегала церковь св. П араскевы , принад
леж авш ая су щ ествовавш ей  зд*сь прежде Л епруцкой  муж ской пусты ни. Н а  с.-в. отъ 
К ойгуш ъ , в ъ  20 в., при оз. Еольшомъ Лелушскомъ  расположенъ ещ е погостъ Пелуш- 
скгй, назы вавш ш ся в ъ  п исц овы хъ  к н и гах ъ  Н икольски м ъ  на П ел у ш ах ъ , съ  двумя 
церквами, и зъ  к о и х ъ  стар*й ш ая св. Н и колая  сооруж ена в ъ  1800 году. Н аконецъ, 
верстахъ  в ъ  35 к ъ  сЬверу отъ  П олуш ъ, при озер* Цашозерп леж итъ такой  же ста
ринны й Пашеозерскгй погостъ съ  церковью св. Н иколая, построенной в ъ  1797 г.

Отъ погоста Озерскаго п уть  соверш ается по озерамъ и  р. Т и хви н к* , зат*мъ 
по Тихвинскому каналу  и  р*к*  Оо.нинкгъ. П о  в ы х о д ^ и з ъ  Т ихви нскаго  канала путь 
вступаетъ  уже в ъ  пред*лы  Устю женскаго у*зда. В ъ дв у х ъ  съ  неболы пим ъ верстахъ 
отъ границы  Т ихви нскаго  у*зда, прп р*к*  С оминк* леж итъ небольш ая дер. Ефи
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мова, близь которой сущ ествуетъ  стеклянны й заводъ г-жи Г ельц еръ  (подъ фирмой 
Быстрор'Ьцгпй стеклянны й заводъ), изготовляю щ ей буты локъ н а  сумму свы ш е 28 
тыс. рублей.

В ъ 20 в. отъ Ефимовой, при  р. СоминкЪ расположено волостное село Сомино, 
также одинъ и зъ  п унктовъ , опред’Ь ляю щ ихъ н ап равл еш е предположенной, в ъ  по
стройке П етербурго-Вятской ж. д.; село имТютъ около 250 ж ителей  и  приходскую  
церковь. С ъ Соминской пристан и  отправляется значительное количество Л'Т.сныхъ 
ыатер^адовъ н а  п лотахъ  (напр, в ъ  1894 г. 1.125.000 пудовъ).

Дал'Ье п уть  идетъ  по р. СомишгЬ, озеру Вож анскому (Чагоде), р. Г орю ну и, 
п р е й д я  В ар ш ав сй й  шлгозъ, направляется по р. Чагодощп. П ри  последней  н а  10 в. 
ояъ соедините л ьпаго к ан ал а  леж итъ д. Анисимов % съ  крупн ы м ъ стеклянны м ъ заво
домъ г-ж г^П озенъ, выд-Ьлывающимъ, при 130 рабочихъ, буты локъ бол’Ье ч-Ьмъ на 
40 тыс. рублей. Ч ерезъ  д. А ни сим ову  проходитъ У стюженсшй почтовый трактъ.

П ри  этомъ тракте, в ъ  10 в. к ъ  ю гу отъ  упом янутой  деревни расположено с. 
Пилъна съ  ещ е бол'Ье крупны м ъ стеклянны мъ заводомъ Б ак у н и н а , изготовляю щ им ъ 
стекла химическаго и  оконнаго, а  также буты локъ слиш ком ъ н а  80 тыс. рублей 
(рабочихъ н а  заводЬ 170 ч.). В ъ  14 в. отъ П ильн ы , п ри  томъ же почтовомъ трактЬ 
и  р. Кобожп находится село Избоищи, по писцовы м ъ кни гам ъ  1581 г. находивш ееся 
въ  Б еж ец кой  п я ти н е  и  им евш ее в ъ  то время церковь во имя Воскресения Христова; 
п оследн яя  потомъ завалилась  и  возстановлена в ъ  1822 году; ж ителей в ъ  селе менЬе 
100 человЬкъ.

П родолжая п уть  по Ч агодощ ’Ь верстъ н а  25 отъ д. А нисим овой, достигаемъ 
погоста Meipuuo, находивш агося, по писцовы м ъ кни гам ъ  1582 г., в ъ  Обонежской п я 
ти н е  и  им ’Ьвш аго тогда церковь св. И л и ; н ы нЬ ш няя церковь св. И л ш  построена 
в ъ  1733 г., а другая—Т и хви н ск ая—в ъ  1795 г.

t В ерстахъ в ъ  15 до в п ад еш я р. Инины в ъ  Ч агодощ у, вблизи  последней, при 
Синичьемъ озер'Ь расположено село Стозерская пустым ; зд'Ьсь сущ ествовала муж 
ская пусты нь, начало которой полож илъ преп. Евф росимъ в ъ  1600 г. Евф росимъ ро
дился в ъ  X V I ст. близь Л адожскаго озера, юность провелъ  в ъ  Валаамскомъ мона
стыре, затЬмъ в ъ  Новгород!» и  причетником ъ в ъ с . Долоцкомъ того же Устю женскаго 
у.; по достиж еш и совершеннод'Ьтш, он ъ  постригся в ъ  Т ихви нском ъ  монастыр-Ь, гдЬ 
и  ж илъ до 1600 года, после чего, придя к ъ  С иничьем у озеру, и скопалъ  себ-Ь пещ еру, 
а  черезъ 3 года основалъ зд'Ьсь церковь Б лаговЬ щ еш я, подъ  спудом ъ которой и  по
коятся теперь его мощ и; преподобный былъ ум ерщ влен ъ  поляками в ъ  1612 году.

К ъ  сЬверу отъ Синозерской пусты ни, верстахъ  в ъ  40, по левую  сторону р. Ч а
годощ и и  предположенной Петербурго-Вятской ж. д. леж итъ погостъ Еолоденскгй- Питнич- 
кгй, при  р. Колодснкп] по писцовы м ъ кни гам ъ  1581 г., погостъ, н азы вавп й йся  Н иколь- 
ским ъ н а  Колодн'Ь, находился в ъ  Обонежской пятин!;; его церковь во им я великом. 
П араскевы  П ятн иц ы  сооружена в ъ  1801 году. Въ 4 съ  неболы пим ъ верстахъ  къ  
востоку отъ  погоста н аходится сельцо Бабаево (уже в ъ  п редел ахъ  БЬлозерскаго у.) 
съ  Н овоникольским ъ литей н ы м ъ и  проволочны мъ заводомъ (въ  п эречне фабрикъ и 
заводовъ не упом янутъ).

П р и  в п ад ен ш  р. Чагодощ и в ъ  М ологу леж итъ незначительное селеш е Устье, 
а в ъ  верст'Ь к ъ  востоку—волостное село Леонтьево, им ею щ ее более 400 ж ителей  и 
2 приходсш я церкви. В ъ  огибаемомъ зд’Ьсь р. Мологой у частк е  располож ена цЬлая 
груп п а  селеш й, относительно бол-Ье лю дны хъ, чЬмъ всЬ окрестныя: Оснополъе, Селище, 
Лычно и  Чирецъ, в ъ  общ ей сложности и м Ь ю щ и хъ  около 1.700 жителей.

В ерстахъ в ъ  20 отъ  устья  Ч агодощ и , вверхъ  по р. МологЬ, по обоимъ ея бе
регамъ расположенъ уЬздны й городъ Н овгородской губерш и Устю ж на , в ъ  м ест
ности, н азы вавш ейся  встарин у  Желпзнымъ Полемъ, отъ находящ ейся  зд’Ьсь в ъ  боль- 
ш омъ количеств-Ь ж елезной руды, которая и  служ ила матер!аломъ зд еш ни м ъ  жите- 
лям ъ для вы делки  и зъ  ж елеза землед'Ьлъческихъ орудий и  гвоздей. Время основаш я 
города съ  достаточной опред’Ьленностью не известно, но, к акъ  полагаю тъ, свое засе- 
леш е он ъ  п олучи лъ  отъ  давно уж е упраздненнаго Рож дественскаго монастыря, 
сущ ествовавш аго  ещ е до 1551 г. (на м ест-Ь его теперь находится соборъ во имя 
Рож дества Богородицы, построенный в ъ  1685 г.). Въ 1564 году Устю жна Ж елезно- 
польская была пож алована съ  деревнями и  доходами царемъ И ваном ъ  Грозны мъ 
в ъ  вотчи ну  стариц^ А лександре, бы вш ей су.пруге родного его брата кн . Ю р1я Ва
сильевича. Эта княж на была дочерью кн. Дмитрия Эедоровича П алецкаго, потомка 
князей  С тародубскихъ, погибщ аго п ри  У л е , в ъ  би тве  съ литовцам и; она была вы 
дана Грозны мъ за его слабоумнаго брата и  овдовела п ри  ж изни  Грознаго, не им’Ья 
детей . Въ 1609 году Устюжна, значивш аяся  уже посадомъ, выдержала осаду поля- 
ковъ, предводительству ем и х ъ  Косовскимъ, который былъ п осланъ  Т уш и нски м ъ  во-
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ромъ для и о к о р е т я  Устюжны; вс*  расходы ж ителей на оборону, по повел*нпо царя 
Василдя И вановича Ш уйскаго, были зачтены въ  сборъ там ож енны хъ пош линъ. 
Н азначен а Устю жна у*здны м ъ городомъ Н овгородской губ. была в ъ  1738 г., до 
того же она была, в ъ  1708 г., п рип и сана к ъ  И нгерманландской губ., а  в ъ  1712 г. 
передана в ъ  в*д*ш е А дмиралтейства для корабельны хъ работъ, в ъ  1719 же году 
находилась в ъ  Б елозерской  провинвди П етербургской губ. В ъ Устгожн*, н а  берегу 
рч. Ворожи съ  X V I в. сущ ествовалъ  И л ьи н скш  Воскресепскш  мужской монастырь, 
упраздненны й в ъ  1764 г. Ж и тел ей  в ъ  город* п оследн яя перепись застала 5.100 ч. 
(2.240 м. и  2.860 ж.). В ъ город* довольно развита судопромыш ленность: ж ители 
строятъ много больш ихъ лодокъ „ти хви н окъ “. Всл*дств1е отдаленности У сткй& ы  
отъ ж ел*зны хъ дорогъ, торговаго зн ачеш я городъ н и  прежде, н и  теперь^Й 'даИ Й Н к’’ 
но предполож енная к ъ  постройк* П етербурго-В ятская ж. д., быть мож етъ,^пэж ивитъ 
этотъ край. В ъ город* есть механическое здаш е К урбачева, изготовляю щ ее м*дны хъ 
и  чугун н ы хъ  отливокъ и  проволочны хъ р*ш етокъ  н а  8 тыс. рублей.

В низъ  по Молог*, отъ устья  Ч агодощ и верстахъ  в ъ  16, леж итъ п ри  р*к*  д. 
Слуды, съ  населеш емъ бол*е 300 чел. Е щ е  6 в. ниж е по М олог*, в ъ  верст* отъ ея 
л*ваго  берега расположено большое селеш е Вапска, им*ю щ ее около 1.000 жителей. 
П роти въ  названнаго  селеш я, н а  правом ъ берегу Мологи, при  вп ад еш н  в ъ  нее р. 
Моденки находится Моденскгй-Николаевскй  мужской монастырь, неизв*стно когда осно
ванны й, но уже с у щ ест в о в ав ш и  в ъ  X V I в., а  в ъ  1661 и  1671 гг. опустош авш ейся 
пожарами; в ъ  монастыр* 2 церкви, и зъ  которыхъ соборъ св. Н иколая  основанъ 
вскор* поел* пожара 1671 г. московской вдовой М арьей Б *льской . Верстъ 5 ниж е 
по Молог*, близь впадеш я в ъ  нее рч. Ш алчи  располож енъ Ш алпцкш  погостъ. Зд*сь 
сущ ествовала У спенская муж ская пусты нь, сд'Ьдавшаяся впервы е изв*стной  съ 
1603 г., при  и гум ен *  Г  у pi*, который, быть можетъ, и  бы лъ ея основателемъ. Въ 
1614 г. воевода кн. И ван ъ  У русовъ  отвелъ  м*сто подъ  церковь и строеш я монасты
ря. Въ 1764 г. пусты нь была упразднена. Д ал*е, в ъ  12 в.-отсюда, на л*вом ъ берегу 
М ологи леж итъ  д. Малая Липецка, съ  неболы пим ъ ж ел*зо-д*яательны мъ заводикомъ 
К осырина, вы работы ваю щ имъ полосового ж ел*за н а  1 */j тыс. р. и кром* того выру- 
чаю щ аго 7 т. р. н а  переработк* сырья, принятого отъ  давальцевъ . Д ал*е р. Молога 
вы ходитъ  уже за пред'Ьлы разсматрпваемой области, направляясь я а  Весъегонскь (см.
I  томъ, стр. 352).

Возвращаемся къ Ладожскимъ каналамь. За Сясскнми Рядками въ 
7 в., близь почтовой дороги лежитъ большое селеше Низина, имеющее 
свыше 700 жителей. При самомъ концЬ 37-верстнаго канала имп. Але
ксандра I I I  находится село Загубье, съ населешемъ около 400 челов’Ькъ.

К ъ  C.-C .-8. отъ него, в. в ъ  13, н а  берегу Ладожскаго озера, близь м аяка леж итъ 
н а  камениотомъ мысу село Сторожное (Подмонастырское), съ 200 ж., при  которомъ 
прежде сущ ествовалъ  Н иколаевскш  мужской монастырь, основанны й в ъ  X V I в. 
преп. Кипр1аномъ. Этотъ К ипр1анъ до принятая иночества содержалъ наСторож ен- 
скомъ мысу разбойничий притонъ , и зв*стны й грабеж ами судовъ н а  Ладожскомъ 
озер*. Р аск аявд и й ся  и  обращ енны й н а  п уть  истины  преп. Адр1аномъ, основателемъ 
Ондрусовой п усты н и  KmipiaH'i, п р и н ял ъ  иночество и  н а  м *ст*  разбойничьяго п ри 
тона уотроилъ монастырь. М ощ и преподобнаго покоятся подъ спудом ъ ны н*ш ней 
приходской церкви.

Далйе путь совершается по Свирской губ'Ь къ pinds Свири. Вер
стахъ въ 5 выше устья Свири въ нее впадаетъ слЗша р. Паша.

П о р *к *  П аш * , текущ ей  какъ  в ъ  пред*лахъ  Тихвинокаго, так ъ  и  в ъ  предЬ
л ах ъ  Новоладожскаго у., по л*сной  м*стности, изв*стны  обнаж еш я красны хъ девон
ск и х ъ  песчаниковъ  съ  остатками панц ы рн ы хъ  рыбъ.

Верстахъ въ 10 отъ устья Свири въ нее впадаетъ р. О ять, кото
рая въ свопхъ низовьяхъ, на протяжешп 6 верстъ судоходна и служитъ 
границей Петербургской и Олонецкой, а выше Новгородской п Оло
нецкой губ.

Н а этомъ участк*  ея можно назвать  с.тЬдуюнце, бо.тЬе и ли  мен*е выдающееся 
пункты . В ъ 3 в. отъ устья  леж итъ погостъ Сермакса съ  пристанью . В ъ Сермакс* съ 
X V I в. сущ ествовалъ  И льинск1й Свирсш й мужской мгнасты рь, упраздненны й въ  
1764 г. Д ал*е, в ъ  верст* отсюда леж итъ д. Доможирова, им-Ьющая о к о л о  300 жителей

Poccia. Томъ Ш. 25
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неподалеку отъ которой, в ъ  д. Кондрашкингъ находится л есоп и л ьн ы й  заводъ  Р ать- 
кова-Рожнова, подъ фирмой „Громовъ и  К °“, распиливаю щ ей досокъ почти  н а  75 
тыс. рублей в ъ  годъ. В ъ 2 в. отъ  Доможировой, при  р. О яти располож енъ Островекгй- 
Оятскт-Введешкт заш татны й мужской монастырь, получи вц пй  свое сущ ествоваш е, 
к акъ  полагаю тъ, отъ Александро-Свирскаго монастыря, так ъ  к акъ  здесь похоронены  
родители преп. А лександра Свирскаго и  некоторы е его ученики; в ъ  монастыре 
им ею тся д в е  церкви. Р . Оять во м ногихъ  м естахъ  представляетъ прекрасны я обна- 
жеш я м ощ ны хъ тол щ ъ  девонскихъ  п есчаниковъ, преим ущ ественно красны хъ, р-Ьже 
ф ю летовы хъ и  зелены хъ, а  такж е гл и н ъ  и  рухляковъ . Зд есь  встречаю тся остатки 
девонокихъ п анц ы рн ы хъ  рыбъ и п лечен оги хъ  моллюсковъ, к акъ  напр. R hynchonella 
livonica и пр. Верстахъ в ъ  60 отъ Введенскаго мовастыря, вверхъ  по теч ен ш  р. 
Ояти, в ъ  гористой местности, в ъ  п ределахъ  Т ихви нскаго  у., н а  разстояш и 8 в. отъ 
р еки  располож енъ весьма древш й погостъ 1 ервииичи (Гервинскш ), съ котораго въ  
у ставе  князя  Святослава (въ  1137 г.) было положено собирать три гривны; в ъ  н а 
стоящ ее время в ъ  погосте три церкви, и зъ  кои хъ  старей ш ая  А рхангела М ихаила 
основана в ъ  1766 г. В ъ трехъ  верстахъ  отъ  погоста находится небольш ое селеш е 
Новое Село, гд е  сущ ествуетъ  гончарны й заводъ Фока, изготовляющий посуды фаян-

Л одейное Поле. (По фот. Вч. И. Срезневскаго\

совой кухонной , терракотовы хъ иаде.’и й , трубъ и  колоннъ н а  сумму 7 тыс. рублей 
(около 30 рабочихъ).

Продолжаемъ путь по р. Свири. Верстахъ въ 22 отъ устья Ояти, на 
правомъ берегу р. Свири, въ предЬлахъ Лодейнопольскаго у. Олонец
кой губ. лежитъ д. Ковксницы, имеющая болЬе 400 жителей.

В ерстахъ в ъ  15 отсюда к ъ  з.-с.-з., н а  берегу Л адожскаго озере находится не
большое селеш е Гумбарицы  (100 жителей), съ  кожевенны мъ и  овчино-дубильны мъ 
заводомъ Т иткова, вы работы ваю щ имъ подош венвы хъ  кожъ, мостовья и  овчинъ  на 
24 тыс. р. в ъ  годъ. Верстахъ в ъ  7 к ъ  с.-з. отъ  Гум барицъ, такж е н а  берегу Ладож
скаго озера леж и тъ  д. Табапова пустынь. Здесь  ещ е в ъ  Х У П ! в. сущ ествовала муж 
ская пусты нь, упраздн ен ная  в ъ  1764 г., а  н а  ея м есте  п оставлена часовня во имя 
апостояовъ П етра и  П авла.

В ъ 2 в. отъ Ковкеиицъ, на лЬвомъ уже берегу р. Свири распо
ложено село Заостровъе (противъ острова на Свири), съ  населешемъ около 
400 чел., приходской церковью и почтовой станщей.

Въ 20 верстахъ отсюда, еще за двумя узкими островками, на л'Ь
вомъ берегу Свири лежитъ уЬздный городъ Олонецкой губерши Лодейное 
Поле. В ъ началЬ XVH I в. на мЬстЬ города находилась, среди лЬсовъ, 
деревня Мокришвица, жители которой занимались постройкой ладей.
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Петръ Велиюй путемъ въ Архангельскъ остановился въ деревнЬ и из- 
бралъ ее для устройства корабельной верфи, которая и была открыта 
въ 1702 г., получивъ назваше Олонецкой. Петръ основалъ зд'Ьсь цер
ковь во имя ап. Петра и Павла, а черезъ некоторое время и дворецъ. 
В ъ слЬдующемъ же году сюда былъ посланъ Меныниковъ для закладки 
военныхъ судовъ; выстроенные зд'Ьсь фрегаты были первыми русскими 
кораблями, появившимися на БалтШскомъ морЬ, почему впослЬдствш 
въ герб'Ь города представленъ въ голубомъ нолЬ оснащенный корабль 
съ  Императорскимъ штандартомъ. На одномъ изъ выстроенныхъ зд'Ьсь 
кораблей Петръ возвратился въ Петербургъ. Олонецкая корабельная верфь 
существовала до 1830 года. Постройка судовъ на ней, съ  открытаемъ 
Адмиралтейской верфи, производилась только перюдпчески, смотря по 
нуждамъ морского вЬдомства. ПослЬднпмъ перюдомъ дЬятельности верфи 
были 1816— 1830 года, когда на ней строились морсгая маломЬрныя 
суда, изъ которыхъ нЬкоторыя участвовали въ плаванш ученыхъ экспе- 
дищй къ южному и сЬверному полюсамъ (напр, подъ начальствомъ Белинс- 
гаузена и Васильева). По высочайшему указу нмп. Екатерины II, при 
Олонецкой казенной верфи въ 1785 г. учрежденъ уЬздый городъ Оло
нецкаго намЬстничества, получивнпй назваше Лодейнаго Поля. Въ  
1796 году онъ оставленъ за штатомъ и приписанъ къ Новгородской 
губ., но въ 1801 году снова назначенъ уЬзднымъ городомъ Олонецкой 
губершй. ВозлЬ Петропавловскаго собора, на мЬстЬ построенной при 
ПетрЬ деревянной церквп стоитъ теперь чугунный памятникъ Петру I, 
представляющей собою пирамиду, увЬнчанную орломъ (этотъ памятникъ 
воздвигнутъ въ 1844 г. купцомъ Софроновымъ, предокъ котораго былъ 
зд’Ьсь посЬщаемъ Петромъ Великимъ). Жителей въ Лодейномъ ПолЬ, по 
послЬдней переписи, 1.440 ч. (675 м. и 765 ж.). Черезъ городъ проходитъ 
почтовый трактъ на Петрозаводскъ, а кромЬ того отсюда идетъ почто
вая дорога къ сЬверо-западу, на Олонецъ.

П о последнем у почтовому тракту, верстахъ  в ъ  14 отъ  Л одейнаго П оля, при озе- 
р1; Рощинскомъ располож енъ мужской Алексаидро-Свирскм-СпасскШ монастырь, осно
ванны й в ъ  1506 году иноком ъ Валаамскаго монастыря А лександромъ. Монастыре кш 
храм ъ Н реображ еш я воздвигнутъ  в ъ  1613 году; в ъ  нем ъ покоятся мощ и основа
теля монастыря, откры тия в ъ  1644 г. В ъ  1624 году монастырь бы лъ соверш енно раз- 
грабленъ и  разруш енъ  литовцам и, но вскоре же возобновленъ, по  у к азу  царя М и
хаи ла  Эедоровича. В ъ м онасты ре сохраняю тся 9 ц арскихъ  грамотъ (М ихаила, А лек
сея, И ван а  и  Петра), а также п уш к и , подаренны я П етромъ монастырю для защ и ти  
отъ ш ведовъ. Н ы н еш н ее  уЬздное учи л и щ е при  монастыре, прежде духовное, уч 
реждено в ъ  1803 г. Н овгородскимъ м итрополитомъ Амврошемъ.

В ъ 30 слиш ком ъ верстахъ  отсюда, п ри  том ъ же почтовомъ тракт!; находится 
другой уЬздны й городъ О лонецкой губерш й Олонецъ. С ущ ествуя уже бол’Ье семи съ 
половиной стол.гЬтш, онъ  принадлеж итъ  к ъ  числу  весьма древн ихъ  поседеш й ©Ь- 
вернаго края: в ъ  первы й разъ  им я его уп ом инается в ъ  уставной  грамот!; Н овгород
скаго кн язя  Н и к о л ая—С вятослава О льговича, н апи сан ной  в ъ  1137 году, когда Оло
н ецъ  былъ крайн и м ъ  еЬвернымъ кодонизагцонны мъ пунктомъ, куда проникли  нов- 
городсгае славяне, и  входилъ  в ъ  составъ заонеж скихъ погостовъ Обонежской п я 
тины . Посл'Ьднимъ п риш лось выдержать упорную  борьбу съ  м'Ьстнымъ ф инским ъ 
плем енем ъ емью. В ъ новгородскихъ л ’Ьтонисяхъ Олонецъ, подъ  им енемъ „О лоньсь“, 
упом инается в ъ  1228 г., когда емь была разбита посадникомъ Ладожскимъ. По 
писцовы мъ кн и гам ъ  1532 года, в ъ  Олонц-Ь, назы вавш им ся тогда Рож дественским ъ 
погостомъ н а  Олонк!;, было дв4  деревянны хъ церкви: одна—Рож дества Преев. Б ого
родицы н а  .тЬвомъ берегу Олоикм (около ны н’Ьш няго .Н икольскаго собора), а дру- 
н ая—во им я св. Н и к ол ая—н а острову, леж ащ ем ъ н а  Олонк’Ь, п ри  в п ад ен ш  в ъ  нее р. 
Мегреги (гдгЬ теперь кам енная церковь Смоленской Болией М атери). Н ынЬш - 
rie  погосты  И льипскай, В и д л и ц и й , Тулмозерскш  п  Сямозерскш  были „выставка-
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м и “ Олонецкаго погоста, составляя вм'ЬстЬ съ  послЬднимъ одну и зъ  вотчи нъ  Н ов
городскаго митрополита и  принадлеж а Н овгородской Софш ской каеедрЗз. До этого же 
времени судьба О лонца неизвестна. В ъ годы войны  Poccin  съ  Л и в о т е й  и  Ш ве- 
ш ей  (въ  1580—1582 гг.) О лонецы й погостъ, к акъ  и  его окрестности, подвергался 
сильны мъ опустош еш ямъ, равно к акъ  и в ъ  годы между царств1я, почему в ъ  1619 году, 
по .заключенin  между Poccieit и  НГвеидей Столбовскаго договора, олончане поста
ви л и  н а  краю погоста, н а  берегу М егреги, придорожный крестъ „на поклонеш е 
всЬмъ православны мъ х р и с т а н а м ъ 11, сохранивнпйся и  до настоящ аго времени, хо
тя  и  в ъ  значительно подновленном ъ видъ. Всд’Ьдствге своей близости к ъ  ш ведской 
границ^, ОлонецкШ  погостъ въ  1647 году со всЬми своими „вы ставкам и11 былъ от-

Олонецъ. (По фот. М. А . Круковскаго).

п и сан ъ  въ казну  и  возведенъ  н а  степень города, съ  назначеш ем ъ  извЬст- 
наго числа ж ителей н а  формироваш е драгун ски хъ  полковъ. В ъ 1649 году н а  мысу, 
образуемомъ слгяш емъ р ё к ъ  О лонки и  М егреги, н а  мЬстЬ бы вш ей зд'Ьсь деревуш ки 
А вксентьевой, было построено деревянное ук р^п л еш е в ъ  вид-Ь четы рехугольника 
съ  19 баш нями; крепость была окруж ена глубоким ъ рвомъ, слЬды котораго сохра
н или сь и  до настоящ аго времени. В ъ 1668 году О лонецъ былъ опустош онъ страш - 
ныы ъ пожаромъ, причемъ испортилось и  укрЬплеш е, к ъ  1671 году, впрочемъ, снова 
возобновленное. Съ отдалеш емъ, пос.тЬ П олтавской победы , границы  государства 
вглубь Ф инляндш , значение Олонца, какъ  пограничнаго пункта, упало, и  укрёпле- 
Hie было разобрано, и л и  разруш илось отъ  времени; теперь н а  п лощ ади  — м4сто 
крЬпости—находятся часовня во и м я св. бл. в. кн . А лександра Н евскаго, казначейство 
и  торговы я лавки . В ъ  1708 году О лонецъ былъ п ри п и сан ъ  к ъ  И нгерм анландской  
губ., в ъ  1712 г. п оступи лъ  со вс4м ъ своимъ уЬздомъ и  заводами в ъ  вгЬ д 'Ь те А дм и
ралтейства, в ъ  1727 г. п ри п и салъ  к ъ  Н овгородской губ., в ъ  1773 году н азн ач ен ъ
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провинц1ал.ьнБШЪ городомъ О лонецкой п рови нщ и, въ  1776 г.—области им ъ городомъ 
Н овгородскаго нам естничества. В ъ  1781 году О лонецкая область была причислена 
к ъ  П етербургской губ., в ъ  следую щ ем ъ году и зъ  О лонца областное уп равлеш е п е
реведено в ъ  П етрозаводскъ, а  О лонецъ оставленъ уездны м ъ городомъ О лонецкой 
области, черезъ два года переим енованной в ъ  наместничество. В ъ 1796 году, съ  
упразднеш ем ъ  О лонецкой губ., О лонецъ отош едъ к ъ  Н овгородской губ., но съ  
1801 г., при  возстановленш  О лонецкой губ., он ъ  уж е окончательно сталъ  уЬздны мъ 
ея городомъ. П ереписью  насчитано в ъ  О лонце всего 1.300 ж ителей (645 м. и 655 ж.), 
так ъ  что О лонецъ долж енъ быть п ризн ан ъ , по своей цыфрЬ населеш я, самымъ не- 
значительны м ъ уЬздны мъ городомъ разсматриваемой области.

Н еподалеку отъ Олонца, н а  зап адъ  леж и тъ  гр у п п а  н ебольш ихъ селеш й— 
Имма.шци, Рыгикала и  Гомала, отстоящ ихъ  другъ  отъ  друга версты н а  4, в ъ  которыхъ 
сущ ествую тъ незначительны й кож евенны я заведеш я, общ ее производство которыхъ 
определяется всего в ъ  12 ты сячъ рублей. В ерстахъ в ъ  6 къ  зап . отъ Гомалы, на 
берегу Ладожокаго озера, п р и  небольш ой губе, н а  каменистомъ полуострове, при  
возвы ш ен ш  воды превращ аю щ ем ся в ъ  островъ, леж итъ Окдрусова (А ндрусова) или  
Андреева Новая заш татн ая  муж ская пустынь. О на основана в ъ  первой п олови не 
X V I в. В алаамокимъ схи м он ахам ъ  Адр1аномъ, учеником ъ А кександра Свирскаго. 
А д[яанъ (иосивш ш  в ъ  Mipe им я А ндрея Завал и ш и н а), будучи придворны м ъ, в стр е 
т и т ь  случайно А лександра С вирскаго во врем я охоры н а  м есте  будущ аго монасты
ря. П ринявъ  иночество, преп. Адр1анъ удалился сюда в ъ  уеди н еш е съ Валаама. 
О нъ былъ в ъ  1549 г. BOcnpioMHiiKOM'b царевны  А нны , дочери И ван а  Грознаго и  А на- 
стасш  Романовны , а  в ъ  1550 г. былъ уби тъ  разбойниками. Е го м ощ и покоятся подъ 
спудомъ в ъ  м естной  церкви. В ъ 1764 г. п усты н ь была упразднена, а в ъ  1817 г. 
снова возстановлена трудам и игум ена И н н о к ен й я  и  иж дивеш ем ъ Андр. Серг. Сер
геева . В ерстахъ в ъ  18 к ъ  сев . отъ  Гомалы, п ри  озере Сяндебскомъ находится Сян- 
дебская (Сяндемская) Успенская муж ская п усты н ь (В лады чинъ-Троицш й мон. н а  оз. 
С янзе и л и  Синде), основанная во второй п олови н е  X V I в. А еанагаемъ, учеником ъ 
преп. А лександра Свирскаго. М ощ и преп. А еанаетя почиваю тъ подъ спудомъ за 
п равы м ъ клиросомъ церкви  во им я св. А еан аы я  и  К ирилла, построенной в ъ  1865 г. 
П усты нь п ри п и сан а  к ъ  Ондрусовой мужской пусты ни. В ъ 12 в. н а  востокъ отъ 
О лонца расположено село Куйтежи, п ри  р е ч к е  того же им ени, съ  н аселеш ем ъ бо
лее 400 человекъ; здесь находится ж елезо-ковальны й заводъ  Л ан и н а  (бывппй 
насд. бр. Серебряковыхъ), вы делы ваю щ ш , при  30 рабочихъ, квадратнаго и  поло
сового ж елеза, наковаденъ, п риводны хъ в аяовъ  и  лопатъ  н а  сумм у свыш е 9 тыс. р. 
В ерстахъ в ъ  8 к ъ  ю гу отсюда находится небольш ое селеш е Верхнш  Конецъ, также 
съ  ж елезоделательны м ъ заводомъ Х олопаина, и зготовляю щ им ъ ш и н ъ  санны хъ  и 
тедеж ны хъ, а также лоп атъ  н а  87 2 т. руб.

Отъ города О лонца къ  северо-западу, вдоль по берегу Ладожскаго озера идетъ 
почтовая дорога в ъ  Финляндпо н а  Сердоболь, а  к ъ  северу  и  далее северо-востоку— 
также почтовая дорога н а  Петрозаводскъ.

Продолжаемъ путь по р^кЬ Свири. В ъ 6 верстахъ за Лодейнымъ По- 
лемъ, при почтовомъ тракгЬ лежитъ небольшое селеше Р е ч к а  Е м ел ъ я -  
новки, съ л'Ьсопильнымъ заводомъ Беляева, распиливающимъ досокъ на 
45 тысячъ рублей (рабочихъ 40 чел.).

Верстахъ въ 36 отъ Лодейнаго Поля, на правомъ берегу Свири 
расположена д. Усланка (Корба) (жителей около 350 ч.), въ которой 
существуетъ прежде всего крупный У сланстй  железоделательный заводъ 
наслгЪдниковъ купца Петрова. Первоначальное основаше заводу поло
жено Петромъ Великимъ, который потомъ отдалъ этотъ заводъ датча
нину Розенбуш у. Въ началЁ X IX  стол'Ьтая заводъ иринадлежалъ купцу 
Москвину, сынъ котораго, управляя дЬломъ около 20 л'Ьтъ, до- 
велъ производство до высокаго совершенства, и литая сталь услаискаго 
завода по своей доброт'Ь не уступала англШской. Кром^ того въ У с- 
ланкЪ находится еще картонная и древесномассная фабрика Тейфеля 
(произвозство картона на 5 т. р.).

При усть’Ъ р. Важинки, по обоимъ берегамъ Свири расположено 
селеше Важины, населенное лесопромышленниками, торговцами и лоц-
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манамн. Важнны принадлежатъ къ числу первыхъ поселетй новгород
цевъ на Свири. По предашю, здгЬсь родился преподобный Нпкифоръ, 
ученикъ св. Александра Свирскаго, основавппй, вмЬстЬ со своимъ учс- 
никомъ Геннад1емъ, около 1520 года въ 45 в. къ с.-з. отъ Важинъ, при 
оз. Важе, откуда беретъ начало р. Валашка, Важеозерскую и Задненики- 
форовскую мужскую обитель, существующую и ионыи'Ь. Близь пустыни 
въ пещер'Ъ почиваютъ мощи обоихъ основателей. Важинская пристань 
является однпмъ изъ важныхъ центровъ дровяной промышленности; 
въ 1897 году, напр., отсюда отправлено слишкомъ 400 тыс. пуд. дровъ 
и болЬе 300 тыс. пуд. лЬсныхъ строительныхъ матер1аловъ. Зд'Ьсь же 
находится заводъ т-ва на вЬрЬ „Важинское пароходство11, пpoизвoдящift 
ремонтъ пароходовъ; разм'Ьры годового производства онредЬляются 
слишкомъ въ 12 тысячъ рублей.

Верстахъ въ 16 отсюда, на л'Ьвомъ берегу Свири расположено село 
Подпорожье (ЕремЬевское), съ населешемъ 530 ч., по послЬдней переписи, 
возникшее еще при ПетрЬ Великомъ, благодаря поселешю здЬсь боро-

вицкихъ жителей, переведенныхъ 
сюда для провода судовъ черезъ  
пороги, находящееся выше Под

порожья. На противуположномъ берегу лежитъ небольшое селеше Нижнее 
Подпорожье, съ механическнмъ заводомъ т-ва ЦЬпного пароходства, съ  
производствомъ различныхъ механическихъ издЬлШ на сумму свыше 
30 тыс. рублей.

В ерстахъ в ъ  70 н а  ю.-в. отъ П одпорожья, среди сп.тош ныхъ .тЬсовъ. при  оз. 
Кривозергь находится д. Выставка Высокое/ерская. Зд'Ьсь в ъ  1673 г. была основана 

преп. Mai:apieiiT. Высокоезерская муж ская пусты нь. В ъ 1683 г. этого Макар1я, еле 
ж ивого отъ и стязаш й  разбойниковъ, наш елъ  св ящ ен н и къ  1осифъ Т итовъ  и прича- 
стидъ. В ъ 1764 г. п усты н ь была упразднена.

За Поднорожьемъ берега Свири представляютъ собою живописную 
картину. Верстахъ въ 12 отъ него, на правомъ берегу Свири располо
жено большое волостное село Мятусово, съ  населешемъ около 600 че
ловЬкъ, растянувшееся въ лншю версты на двЬ. Такъ какъ внизъ отъ 
Мятусова начинаются опасные пороги, то суда отсюда спускаются съ  
проводниками по одиночкЬ, почему возлЬ села бываетъ громадное скоп- 
лс1по судовъ. В ъ селЬ кромЬ церкви существуетъ часовня въ память 
енасешя имп. Александра II отъ покушешя въ 1866 г., построенная на томъ 
мЬсгЬ, гдЬ государь завтракалъ на обратномъ пути изъ Петрозаводска.
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На острову, лежащемъ близъ Мятусова, въ бывшей Яблонской пустыни 
погребенъ преп. Германъ Соловецшй, приставивгшйся здЬсь на обратномъ 
пути изъ Новгорода въ Соловки.

ДалЬе, на 70-верстномъ протяженш р. Свири расположенъ i (,'Ьлый 
рядъ незначительныхъ присвирскихъ селешй, особаго интереса собою 
не представляющихъ.

При пстокахъ Свири, на л'Ьвомъ ея берегу, находится многолюдное 
п промышленное село Ыамойные Пески съ Вознесенской пристанью, известное 
подъ общимъ именемъ Вознесенья. Жителей въ сел/I; насчитывается по
слЬдней переписью 1.100 человЬкъ. Вознесенская пристань получила 
свое настоящее значеше только въ 1852 году, съ открьтемъ Онежскаго 
обводнаго канала; мимо пристани проходитъ безъ перегрузки съ озера 
и канала свыше 4  тыс. судовъ съ грузомъ на сумму около 30 милл. 
рублей, сама же пристань въ
1897 году отправила болЬе 650 
тысячъ пудовъ лЬсныхъ строи-

Мятусово. (ТТо фот. Вч. И. Срезневского).

тельныхъ матер1аловъ. Напротивъ села, на правомъ берегу Свири, уже 
въ предЬлахъ Петрозаводскаго у., лежитъ Вознесенскгй погостъ, образо
в а в ш а я  изъ Вознесенской пустыни, существовавши до 1764 года. 
Этотъ монастырь, основанный въ X Y I в., сначала былъ мужскимъ, а 
въ 1689 г. былъ обращенъ въ женскш. Отъ пристани Вознесенья па
роходы идутъ по тремъ направлешямъ: одинъ— по каналу въ Вытегру, 
другой—въ Вытегру же, но по самому озеру, и третШ—по озеру, къ 
устью Водлы, на Пудожъ, Петрозаводскъ и далЬе— на ПовЬнецъ.

Отъ В ознесенья к ъ  северу, по берегу озера идетъ  больш ая дорога н а  П етро
заводскъ. П ри этой дорогЬ расположено нисколько крупн 'Ь йш ихъ в ъ  П етрозавод
скомъ уЬзд’Ь селеш й. Т акъ, в ъ  13 в. отъ  п ристани  леж итъ село Щелейки, съ насе- 
леш ел ъ  около 500 чел., да.тЬо в ъ  4 в.—село Л и  Рпка, и м ею щ ее около 400 ж ите
лей, ещ е в ъ  4 в. седо Каскееъ-Ручей, съ 600 жит. (по последней  переписи), ещ е въ  
4 в.’ дер. Другая В ш а , съ населеш емъ, по посл.'Ьднимъ даннымъ, в ъ  620 чел.

Губернскш  городъ О лонецкой губерш й Петрозаводскъ расположенъ н а  скатЬ 
холмовъ еЬверо-западнаго берега Онежскаго озера, при  вп ад ен ш  в ъ  него р^чки
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Нег.шнки. Основание городу положено имп. П етромъ В еликим ъ в ъ  1703 году, ког
да он ъ  п риказалъ  построить зд’Ьсь н а  р. Лососинкп горны й заводъ. Д о этого же 
времени н а  н гТ;ст-Ь города стояла мукомольная мельница, п ри  которой ж илъ одинокш  
мельникъ, вы селш ш ийся и зъ  леж ащ ей неподалеку отъ города деревни Ужеселыи. 
Вообще истор1я П етрозаводска—н азначеш е его уЬзднымъ, потомъ губернскимъ го
родомъ—тЬсно связана съ  развитаемъ горнаго д ёл а  в ъ  Олонецкомъ крае. Выстроен
ный, по ук азу  П етра I ,  заводъ былъ названъ , в ъ  честь основателя,—П етровскимъ; 
заводъ началъ  свое д'Ьйств!е въ  1704 году; зд'Ьсь п лавился  чугун ъ , отливались п у ш 
ки и  снаряды, вы делы валось железо, руж ья, п алаш и, сабли, проволоки. П ри  заводЬ 
образовалась слобода, п олуч и вш ая  н азваш е П етровской. Зд’Ьсь былъ построенъ дво- 
рецъ для пргЬзда П етра В., сооруж енъ соборный храм ъ  во им я ап. П етра и  П авла, 
разведенъ садъ; самый заводъ былъ обведенъ землянымъ рвомъ, вооруж енъ 
п уш кам и  и  снабженъ гарнизономъ. Н о в ъ  скоромъ времени деятельность завода стала 
приходить в ъ  упадокъ; в ъ  1724 году оруж ейная фабрика была переведена в ъ  Сестро- 
рёцкъ , а  черезъ три года д'Ъйств1е завода и  вовсе прекратилось. З ат’Ьмъ съ 1755 г. 
здесь дей ствовалъ  некоторое время м едно-плавильны й заводъ, переведенный съ 
Кенозера, а в ъ  1763 году французской ком и аш ей  былъ выстроенъ, немного выш е 
стараго П етровскаго завода, частны й заводъ, н а  которомъ вы делы валось железо, по
суда, подносы, самовары и  проч. В ъ 1774 году, по ук азу  имп. Екатерины  I I ,  здесь 
же н а  р. Л ососинкЬ былъ построенъ сущ ествую щ ей и  теперь А лександровсш й п у 
ш ечно-снарядный заводъ. В ъ 1777 году слобода сделан а уездны м ъ городомъ Оло
нецкой области Н овгородскаго нам естничества и  переим енована в ъ  П етрозаводскъ. 
Въ 1781 году городъ былъ п рисоединенъ к ъ  П етербургской губ., а  в ъ  сл'Ьдующемъ 
году сюда было переведено областное уп равл еш е и зъ  Олонца. В ъ 1784 г. П етроза
водскъ бы лъ возведенъ н а  степень губернскаго города вновь открытаго Олонецкаго 
намЬстничества, состоявш аго и зъ  губерш й Олонецкой и  А рхангельской . Первымъ 
яам’Ьстникомъ учрежденнаго н ам естни чества бы лъ Т. И. Тутолм инъ, а первы мъ 
О лонецкимъ губернаторомъ—Г. Р . Д ерж авинъ, который прож илъ в ъ  П етрозаводске, 
впрочемъ, не более года и  былъ переведенъ в ъ  Тамбовскую  губ., всд'Ьдстше ча- 
сты хъ размолвокъ съ нам’Ьстникомъ. Самымъ интересны м ъ эпизодомъ управления 
Г. Р . Д ерж авина былъ соверш енны й им ъ  объЬздъ губерш и, при  которомъ он ъп осети лъ  
водопадъ К ивачъ , Т ивдШ сы я ломки, П удож ъ, Ш ун гу , П овен ецъ , до'Ьзжалъ до 
О неги и  К ем и  в ъ  А рхангельской  губ. и  вернулся  в ъ  П етрозаводскъ черезъ К арго
поль. Съ упразднеш ем ъ нам 'Ьстничества в ъ  1796 году, П етрозаводскъ остался уЬзд- 
ны м ъ городомъ Новгородской губерш и. О кончательно возстановленъ П етрозаводскъ 
въ  полож енш  губернскаго города О лонецкой губ. в ъ  1802 году. Ж и телей  в ъ  П етро
заводске оказалось в ъ  1897 году 12.520 человекъ  (6.010 мужч. 6.510 женщ.).

П ам ятн и кам и  временъ П етра В еликаго остались: деревянны й соборъ св. ап . 
П етра и  П авл а  и  общ ественны й садъ, гд е  царь собственноручно саж алъ березы; въ  
саду бы лъ дворецъ паря, разобранный в ъ  1773 г., и  походная его церковь; в ъ  саду 
сохраняется больш ой камень, й а  которомъ эта церковь устанавливалась. М есто 
церкви и  дворца в ъ  саду обозначено н адп исям и  н а  столбахъ. Отъ П етровскаго за 
вода у ц е л е л и  только ямы  и  следы  плотины . В ъ городе заслуж иваетъ  особаго вни- 
м аш я прИ ;зжаю щ ихъ А лександровскш  пуш ечно-снарядны й заводъ, основанны й, 
какъ  уже говорилось выш е, в ъ  1774 году; заводъ съ  того времени, п рим еняясь  къ  
требоваш ямъ техн ики , дважды капи тально  перестраивался. Въ н ач ал е  80-хъ го- 
довъ, съ  замЬной чугун н ы хъ  п у ш ек ъ  стальны ми, заводу приш лось переж ить въ  
своемъ производстве тяж елый кризисъ, яви вп и й ся  следств1емъ полной неподготов
ленности его к ъ  новому делу; заводъ оказался не в ъ  состоянш  вы полнять даже не- 
болы ш е казенны е подряды, почему дефициты  его быстро возрастали, и  если п рави 
тельство воздержалось отъ  окончательнаго закры м я завода, то только и зъ-за того, 
чтобы не оставить сразу безъ средствъ к ъ  ж изни несколько ты сячъ рабочихъ. 
Однако к ъ  1887— 1888 годамъ п рави л ьн ая  деятельность завода оказалась уже воз- 
становленной благодаря техническим ъ его усп'Ьхамъ, а съ 1889 года заводъ 
работаеТъ уже съ  постоянной прибылью , увели чиваю щ ей ся съ  расш иреш ем ъ под- 
рядовъ. П ятн адц ати л етн яя  производительность завода (съ 1882 по 1896 г.) по 
приготовление снарядовъ  выраж ается суммой почти  в ъ  5.670.000 рублей; наим ень 
ш ая производительность была в ъ  1884 году—189 тыс. рублей, а  н аибольш ая въ  
1895 г.—683 тыс. руб. П ам ятником ъ пребывай in н а  заводе имп. А лександра I слу- 
ж атъ д в е  чугун ны я п у ш к и , стояшдя подъ особымъ навЬсомъ, и зъ  которыхъ 
одна отлита въ  присутствш  императора, а  другую  онъ  ковал ъ  собственноручно; 
следы его ударовъ означены  серебрянными знаками. В ъ пам ять пребы ваш я въ  
П етрозаводске в ъ  1848 г. вел. кн. К онстантина Н иколаевича, его им енемъ на-
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зван ъ  м аякъ, далеко осв'Ьтцаготщй своими рефракторами озеро. Б ольш ой  интересъ 
представляетъ собою такж е О донецш й естественно-промыш ленный и  историческо- 
отнографичесый музей, помещ аю щ ийся в ъ  одной иаъ  залъ  губернаторскаго дома. 
Въ исторпческомъ отдел е  его замечательны : коллекщ я оруд!й каменнаго века , к а 
менное больш ое ядро, найденное н а  острове одного лесного озера, затем ъ  нум из
матическая коллекщ я, составленная и зъ  открыты хъ в ъ  п редел ахъ  губерш и кладов-г., 
далее  деревянные аналой  и  подсвечникъ, выточенные собственноручно П етромъ В., 
и  н акон ец ъ  рельефныя модели марвдальныхъ водъ и  современны хъ П етру  В ели 
кому церквей; здесь же сохраняю тся рукописны е святцы  вы голексинскихъ расколь- 
н и ц ъ  и  м н о п я  другш  старинны я вещ и. В ъ бытовомъ о тд ел е  вы деляю тся местные 
головные уборы крестьянокъ, образцы телегъ , саней, дровней и  ещ е одного 
весьма своеобразнаго безколеснаго экипаж а, назы ваемаго „смычкомъ11, а также раз- 
нообразныя и зд ел 1я  и зъ  бересты. В ъ минералогическомъ отдел е  весьма интересны: 
коллекщ я образцовъ разн оцветн ы хъ  мраморовъ, огнеупорны я глины , руды, м елъ , 
образцы ш ун ги та  и  пр. В ъ  П етрозаводске следуетъ  отм'Ьтить монументы П етру 
В еликому и  А лександру I I .

В ерстахъ в ъ  19 н а  ю.-ю.-з. отъ  П етрозаводска леж итъ с. Машезсро, при  одно- 
именномъ озер'Ь. З д есь  в ъ  1563 г. была основана преп. 1осафомъ (бы вш имъ игуме- 
номъ А лександро-Свирскаго монастыря) И льи н ская  муж ская пусты нь, раззоренная 
въ  н ач ал е  X Y II  в. ш ведами, возобновленная при  ВаоилгЬ Ш уйском ъ  и  упразднен
н ая  в ъ  1764 г.

П о уп ом и навш ей ся  уже дороге и зъ  П етрозаводска н а  Вознесенье, в ъ  60 в. 
отъ города находится Шокшен кш  погостъ; в ъ  5 верстахъ  отъ него находились 
ломки краснаго песчаника, н ы н е  уже не разработывагоицяся; п есчан икъ  (такъ н а 
зываемый „ш окш енсш й порф иръ“)—весьма красивъ , плотенъ, огнеупоренъ и  при- 
ним аетъ  высокую полировку; и зъ  него приготовлялись многгя внутрен ш я украш е
ш я И сааш евскаго собора, пьедесталъ  п ам ятн и ка Н иколая  I; отсюда же былъ взятъ  
камень для саркофага Н аполеон у  I  въ  П ар и ж е и  для К ам еннаго моста в ъ  П етер
бурге. Между Ш окш ен и  П етрозаводскомъ, н а  Онежскомъ озере, среди острововъ, 
есть в ъ  40 в. отъ П етрозаводска и  в ъ  */а 1!- отъ берега озера о. Брусенскгй. Зд есь  съ 
X Y I в. сущ ествовалъ  Н иколаевский монастырь, основанны й 1еромонахомъ В еш а- 
миномъ, сн ачала бывппй муж скимъ, съ  конца X Y II  в. обращ енны й в ъ  ж енскш , а 
съ  1764 г. упраздненны й.

В ъ 16 в. к ъ  ю гу отъ Ш окш и  леж итъ, при  оз. Я ш е , Яшезерская мужская 
пустынь, основанная преп. 1оной Я ш езерским ъ, но когда—неизвестно; до 1875 г. 
она была причислена к ъ  О лонецкому apxiepeacKOMy дому, а  зат'Ьмъ сдел ан а  само
стоятельной обителью.

К ъ  сгЬверу отъ П етрозаводска, н а  берегу пролива, соединяю щ аго Онеж
ское озеро съ  Логмозеромъ, н аходится с. Соломенское (Соломине), п олучивш ее свое 
н азваш е отъ  корельскаго слова „соломе11, что зн ачи тъ  проливъ, съ  населеш ем ъ 
м енее 100 чел.; в ъ  нем ъ двгЬ церкви , и зъ  которыхъ одна—кам енная н а  дю ритовой 
ск ал е  (такъ  назы ваемомъ „бараньемъ лбу“, о чем ъ мы говорили н а  стр. 27), по
строена в ъ  1781 г., а вторая деревянн ая—ещ е при  ц аре  в ед оре  И ван ови че . Здесь  
в ъ  X V I в. сущ ествовалъ  П етропавловскш  мужской монастырь, упраздненны й въ  
1764 г. В ъ деревянной церкви  хран и л и сь  холстинны я ризы, пож алованны я царемъ 
ведоромъ И вановичем ъ. П ри  сел е  сущ ествуетъ  обш ирны й л есоп и л ьн ы й  заводъ 
Ратькова-Рож нова, подъ ф ирмой „Громовъ и К°“, распилпваю ш дй досокъ н а  180 
тыс. рублей. Съ Соломенской пристани  отправляется значительное количество 
строительны хъ MaTepia.iOB^ в ъ  1897 г., напр., около 1 милл. п. Н ад ъ  проливомъ 
возвы ш ается утесъ, получи вн пй  отъ имени погоста н азваш е Соломенскаго кам ня и 
состоящей и зъ  дю ритовой брекчш , которая ломалась н а  украш еш я И сааы евскаго  
собора. Брекчия состоитъ главн ы м ъ образомъ и зъ  обломковъ гли н и сты хъ  сланцевъ, 
частью гранита, гней са  и  кварца, связан н ы хъ  хлоритово-кварцевы мъ цементомъ. 
В ерстахъ в ъ  20 отсюда къ  c.-в., н а  берегу Кондопожской губы расположено 
село Суйсари, им ею щ ее бол'Ье 400 ж ителей. П роти въ  села леж итъ больш ой островъ 
С уйсари, покры тый густы м ъ лесом ъ, съ  неболы пим ъ селеш ем ъ того же имени.

Отъ П етрозаводска к ъ  северо-западу идетъ  почтовая дорога, в ъ  6 верстахъ  
отъ города, у  села Суложъ-горы (ж ителей около 450 ч.) расходящ аяся по двум ъ на- 
иравлеш ям ъ: къ  зап аду  н а  О лонецъ и  к ъ  северу  н а  П овен ец ъ .

П о Олонецкому тракту н аиболее населенны м ъ пунктом ъ  является село Свято- 
зеро, расположенное в ъ  50 в. отъ Суложъ-горы, н а  берегу озера Святозера; в ъ  
немъ насчиты вается около 500 ж ителей.

П о в ен ец м й  трактъ за селомъ Суложъ-горой, располож енны мъ н а  горе, круто
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спускается в ъ  обш ирную  доли н у р-Ьки Шуи-, во времена, весы га отъ н асъ  отдален
ный, Ш уй ская  долина вероятно составляла часть Онежскаго озера, по крайней  M ip i 
до У кш езерски хъ  высотъ. Р . Ш у я  беретъ начало в ъ  Выборгской губ., вы текая изъ  
озера Суоярви. З ат§м ъ  Ш у я  протекаетъ, уже в ъ  предЬ лахъ  Олонецкой губ. чбрезъ 
бoльш iя озера Шостозеро (Сондеръ) и  Вагатг, причемъ в ъ  последнее изливается 
р. С я мп, представляю щ ая стокъ и зъ  очень крупн аго  Сямояера. В ъ 8 в. отъ Суложъ- 
горы леж итъ  ШуйскИХ погостъ, при рЬк'Ь Ш у гЬ; какъ  видно и зъ  писцовы хъ кн и гъ  
1582 г.. лд’Ьсь былъ Н иколаевсш й мужской монастырь, уже тогда находивпийся 
в ъ  зап устгЬнш; в ъ  к н и гах ъ  упом инается келья  и гум ен а Н икиф ора, при  церкви св. 
Н иколая, и  9 м-Ьстъ келш , в ъ  которыхъ ж или  черноризцы; в ъ  настоящ ее время 
зд^сь дв'Ь церкви, возобновленны я в ъ  40-хъ годахъ  X IX  в. купц ом ъ  Я нковымъ.

\

П ам ятн и ки  ими. А лександру I I  и  П етру I  в ъ  П етрозаводск^.
(По фот. М. А. Круковскаго).

М естность, гд'Ь находится Ш у й ск ш  погостъ и  окрестныя селеш я,—болотистая; но съ 
1880 года она зам етно  осуш ается м агистральны м и и  стрелочны м и канавам и, про
рытыми земствомъ. З а  погостомъ отъ  почтоваго тракта ответвляется  больш ая гр у н 
товая дорога къ  с. Д ворецъ  и  Кончезерскому заводу. Поел1;дшй находится отсюда 
в ъ  26 верстахъ. Д орога идетъ н а  больш емъ своемъ протяж енш  по узкому переш ей 
ку между озерами К ончезеромъ и  Укш озермъ, и  обрамлена почти  отвесны ми дюри- 
товыми скалами. Въ н ап равл еш и  этой дороги отъ  П етрозаводска расположенъ ц'Ь- 
лы й  рядъ озерь Онежскаго бассейна, н а  возвы ш аю щ ихся д ругъ  надъ  другомъ тор 
расахъ.

КончезерскШ чугун н оп лави льн ы й  заводъ —стар-Ьйшш въ  О ловецкомъ горномъ 
округЬ: онъ  основанъ П етромъ В еликим ъ в ъ  1707 году. Зачюдъ расположенъ на 
возвы ш енном ъ п ереш ейкгЬ, ш ириною  до 15 саж., отделяю  щ ем ъ озеро Кончезеро 
отъ Пертожра, в ъ  2 в. отъ больш ой дороги; этотъ п ереш еекъ  служ итъ  для за 
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вода, приводимаго въ  д Ьйсийе водой, естественной заводской плотиной, так ъ  какъ  
черезъ прорытый тутъ  кан ал ъ  стекаю тъ в ъ  Кончезеро воды Пертозера, леж ащ аго 
н а  4 саж. вы ш е перваго. П ервоначально заводъ былъ м 'Ьдноплавильнымъ, но 
въ  1719 году кром е того зд'Ьсь была сооруж ена домна для п л ав к и  чугун а, а  съ  1763 
года вы п л авка »гЪди были соверш енно п рекращ ена и переведена н а  Й етровм йй  за 
водъ. Съ 1763 года н а  заводЬ отливались п у ш к и  и  снаряды. Заводъ  за все время 
своего сущ ествоваш я былъ два т р е х л ^ т я  в ъ  бездЗзйствш: 1783—1786, и  1804— 1807, 
въ  1793 году быдъ опустош енъ иожаромъ и  в ъ  1803 и  1812 г. переделы вался. В ъ 
настоящ ее время главное н азначеш е К ончезерскаго завода, к ак ъ  и  други хъ  „вспо- 
м огательны хъ“ заводовъ О лонецкаго горнаго округа,—вы п лавлять  ч у гу н ъ  для п о сл е
дую щ ей  п ереплавки  его н а  А лександровскомъ заводЬ в ъ  чугунны е снаряды и  ору- 
д1я. Д ом енная п лавка  ч у гу н а  н а  заводе п рекращ ена съ  1888 года, когда н а  немъ 
была поставлена изобрЬтенная ф инляндскимъ инж енеромъ Х усговелемъ сыродутная 
печь съ  подвиж ны мъ горномъ для же.тЬзныхъ криц ъ  непосредственно и зъ  озерны хъ 
рудъ. Заводъ  переработы ваетъ м естную  озерную  и  болотную руду; рудны я озера 
в ъ  болыпомъ числЬ расположены  в ъ  Лов-Ьнецкомъ и  П етрозаводскомъ уЬ здахъ  
(Мярятъ-озеро, Пандозеро, Негламозеро, Нимозеро и  мн. др.). Добыча руды и зъ  озеръ 
производится съ  глубины  до 2*/з саж. ручны мъ способомъ посредствомъ черпа- 
ковъ. Само поднятае руды происходитъ обыкновенно сдЬдую щ имъ образомъ: н а  
плоту п ом ещ ается  два челов'Ька, н а  которы хъ одинъ подним аетъ  руду, а  другой 
п рин и м аетъ  ее, промы ваетъ ту тъ  же н а  грохотахъ и  склады ваетъ  в ъ  находящ иеся 
н а  плоту  я щ и к ъ  (вместимостью  около 0,1 куб. саж.); затЬмъ руда доставляется на 
берегъ и  сваливается зд'Ьсь, н а  опред'Ьленн и х ъ  м'Ьстахъ, в ъ  кучи . С валенная  н а  
берегъ руда ту тъ  же обжигается и  зат’Ьмъ уж е н а  лодкахъ  и ли  гуж омъ достав
ляется н а  заводъ. В ъ и н вен тарь  К ончезерскаго завода числится 68 рудниковъ; за 
послЬдш я 15 л’Ьтъ и зъ  13 рудниковъ  зд^сь переплавлено руды слиш ком ъ 1.405.000 
пудовъ. Заводсш е pa6o4ie, в ъ  ч и сл е  около 60, п рип и саны  к ъ  крестьянскому сосло- 
в ш  и  наделен ы  землей; всего ж ителей в ъ  Заводской слободе—около 450человекъ . 
П ри  завод’Ь в ъ  1866 году сооружена, по образцу лондонской придворной часовни, 
кам енная церковь; в ъ  ней хран ятся  перенесенны я и зъ  церкви  м арщ альн ы хъ  водъ 
старыя ризы, сш иты я им ператрицей  Е катери н ой  I.

В ъ 6 в. отсюда, н а  той же больш ой дороге, при  селеш й  Дворецкомъ  или 
въ  простор’Ьчш  чащ е „у Д ворца“ находятся Кончсзсрскгя марцшлъныя воды, откры
тый в ъ  1714 г. заводскимъ рабочимъ Рябоевымъ, который за это, по грам оте 1720 
года, данной ему П етромъ В. и  хран ящ ей ся  у  н асл едн и ковъ  Рябоева, былъ осво- 
божденъ со всей  своей семьей отъ работъ н а  заводахъ . Воды расположены в ъ  до
л и н е , близь озера Габозера', окрестныя обнаж еш я представляю тъ собою ;ца- 
базъ и  брекчевидную  породу, основан ie которой составляетъ аф анитъ . ЗдЬшепя 
руды  содержатъ в ъ  болы помъ п роцен те купоросъ, для добы ваш я котораго ещ е въ 
1751 году былъ вы строенъ купоросны й казенны й заводъ. М инеральны я воды со
держатъ, кроме ж елезны хъ  соединеш й, ещ е и  сЬрнокислый натръ. П етръ  В елш ии 
съ  имп. Е катериной  I  неоднократно пр1езжалъ сюда и  пользовался водами; для его 
пребы ваш я здесь были выстроено три дворца и  церковь; п оследн яя  и до си х ъ  поръ 
сохранилась почти в ъ  первобытномъ виде, но отъ дворцовъ остались только ниж - 
Bie срубы дома, где  ж ила ц ариц а П расковья ведоровна; п осле  этого воды npioope.'in 
себе и звестн ость , но теперь им и пользую тся только окрестные ж ители.

В ерстахъ 15—18 н асев , отъ  Кончезерскаго завода находится знамениты й водопадъ 
Кивачъ. llyTeineciBie къ  нему съ  завода можетъ быть соверш ено двум я способами: 
и ли  до дер. Вороновой, боровой дорогой и  отсюда верстъ 6 по рЬ ке Сунгь н а  лодке, 
или , безъ воднаго сообщ еш я, дорогой черезъ дер. Викшицы. П ередъ водопадомъ че
резъ р. С уну построенъ деревянны й мостъ; возле  него находится п ристань, где 
останавливаю тся лодки, поднимаю щ аяся отъ дер. Вороновой. Зд Ьсь устроена л естн и 
ца н а  зубчатую  скалу; н а  вершин-Ь п оследн ей  передъ самы мъ водопадомъ соору- 
ж енъ в ъ  1858 г., к ъ  п р!езду  имп. А лександра II, двухэтаж ны й п ави л ьо н ъ  съ  полу- 
круглы мъ балкономъ, по ри сун ку  п ави л ьон а  при  Рейнском ъ водопаде. Самый п о 
рогъ леж итъ поперекъ  всей рек и  С уны  и  представляетъ собою утесъ, высотою более 
5 саженъ, съ  четырьмя уступ ам и . Разм еры  водопада во время стояш я высокой воды 
определяю тся следую щ и м и  цыфрами: вы сота п адеш я—49 ф утовъ, протяж еш е водо
п ада—840 ф., ш и рин а р ек и  передъ водопадомъ—175 ф., ш и ри н а  водопада между 
скалам и—50—60 ф.; расходъ воды в ъ  секунду 16.452 куб. ф. и в ъ  часъ  59.227.200 
куб. ф., и наконецъ  м еханическая работа воды в ъ  секунду—75.238 паров, лош адей. 
Водопадъ К и в ач ъ  силою своего падеш я, невы разимы м ъ ш умом ъ и  блескомъ произ- 
воднтъ н а  зрителя захваты ваю щ ее и  глубоко очаровательное впечат.тЬше; картин а
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водопада к акъ  нельзя  более ярко изображ ена Д ерж авины мъ в ъ  изв’Ьстны хъ строкахъ 
его оды „В одопадъ“ (поэтъ посЬ тилъ  водопадъ в ъ  1785 г., в ъ  бытность свою Оло- 
н ецки м ъ  губернаторомъ):

„А лм азна сы плется гора 
Съ высотъ четыремя скаламп,
Ж ем чугу  бездна и  сребра
К и п и тъ  вни зу , бьетъ вверхъ  буграми.
Отъ брызговъ си ш й  холм ъ стоитъ,
Д алече ревъ  в ъ  Л'Ьеу грем итъ“...

Н а  ргЬк'Ь С ун’Ь, верстахъ  в ъ  30 вы ш е К п в ач а  находятся ещ е два болы ш е 
водопада ГГоръ-Порогъ и Гирвасъ, мало чЬмъ уступаю щ ее ему по своей красот!;. П у- 
тешеств1е къ  н и м ъ  соверш ается той же дорогой н а  В икш ицы , а  далЬе н а  сел.

П оръ-порогъ  ( По фот. М. А . Круковскаго).

Ш уш ки  п У сть-С уну; дорога эта назы вается К аян ским ъ  тракто.мъ п ли  ещ е военной 
дорогой, так ъ  к ак ъ  во время Ш ведской  войны  по ней  перевозились пров1антъ и  
друп е  запасы  для русскихъ  войскъ, располож енны хъ в ъ  Пов'Ьнецкомъ уезд е , близь 
н ы н еш н ей  Ф инляндской границы .

О динъ и зъ  путеш ествен н иковъ  в ъ  своемъ оп и сан ш  даетъ  следую щ ую  об
щ ую  картин у  сун ски хъ  водопадовъ: *) „Соверш енно ош еломляю щ ее чувство испы 
тали  мы при  в и д е  водопадовъ П оръ-П орога и  Г ирваса. П робивш ись черезъ несм ет
ное множество скалъ, С уна спокойно течетъ в ъ  песчаны хъ берегахъ—и вдругъ, н а  
иолдороге къ  своему устыо, встрЬчаетъ н еприступны е дю ритовые кряж и. Она на- 
п рягаетъ  в се  силы  для боя съ  этим и врагам и, и  три порога и ли  п ад у н а—Г ирвасъ , 
П оръ-П орогъ  и  К и в ач ъ  представляю тъ три момента этой борьбы: трудность пер- 
ваго п риступ а, ожесточеше разгара битвы и  торжество победы. В ъ  Г и рвасе  р е к а

*) О иисаш е путей  отъ П етербурга къ  Соловецкому монастырю и до водопада 
„К и в ач ъ 11 Изд. Олонецкаго Губ. Ст. К омитета. 1888 г. Сост. А . Р уд н и ц к ш . Стр. 45—46.



398 О Т Д 'В Л Ъ  I I I .  З А М /В Ч . Н А С Е Л Е Н П Ы Я  М Ъ С Т А  I I  М Е С Т Н О С Т И .

проклады ваетъ себе н а  ц елой  п олуверсте п у ть  черезъ утесы, порой сж имается въ  
берегахъ в ъ  узкую  ленту; в ъ  нее вы двигаю тся кам н и  и  цЬлы я скалы, но она 6 i-  
ж итъ мимо н и х ъ  и  пробиваетъ и х ъ  насквозь. Е сли  смотреть н а  Г и рвасъ  съ  кру 
тизны  выеокаго берега, то волны  Суны, п окры тия н а  необъятное пространство бё- 
лой п ен ой , каж утся утомленны ми и  обезсиденными, но оъ надводны хъ  утесовъ 
ясно ви д и ш ь, сколько страш ной силы  в ъ  медленномъ и сдержанномъ течен ш  реки : 
каждый ш агъ  ея покупается упорной  борьбой, но за то п ервая гряда горъ взята 
приступом ъ. В ъ  П оръ-И орогЬ  три водопада падаю тъ одинъ  за другим ъ н а  сорока 
и ли  тридцати  саж еняхъ  съ  уж асной вы ш ины . Г у л ъ  п адеш я далеко разносится по 
л-Ьсу, а  вблизи  превращ ается в ъ  страш ны й ревъ. Сойдите н а  утесъ, который в р е 
зался в ъ  p iK y  у  третьяго водопада и  вы  п очувствуете себя в ъ  самомъ ц ен т р ! 
боя. С кала н а  п олови ну сокруш ена волнам и и  потрясается в ъ  осн о вам и  отъ  и х ъ  
набега. Н ап раво  слы ш ны  удары  водъ, которыя переносятся черезъ преграды дв у х ъ  
п ервы хъ  паденш ; вн и зу  к и п и тъ  ц ел ы й  хаосъ  г л у х и х ъ  звуковъ  и  н еясн ы хъ  очер- 
тан ш . С иш я сверху  волны  к акъ  бы исчезаю тъ в ъ  п у ч и н е  черны хъ водъ и  ж елто
ватой  п ен ы , п ерепры гиваю тъ черезъ темно-красные камни, бросаются съ  громомъ 
черезъ скалы и  беш ено низвергаю тся вни зъ , разбрасывая вокругъ  победны е столбы 
серебристой пы ли, которые н а  л у ч ах ъ  солнца ы яю тъ всем и  ц ветам и  радуги . К а- 
менныя громады обоихъ береговъ смотрятъ безучастно, к акъ  бы отказы ваясь отъ 
безполезной пом ощ и побеж денны мъ товарищ ам ъ. Н а  л ев о й  стороне езеркаетъ  си 
н яя  п елен а водной массы, которая отды хаетъ между песчаны хъ береговъ, пригото
вляясь к ъ  последней  сх в атк е  съ  каменны ми преградами н а  К и в а ч е 11.

Той же военной дорогой проезж аю тъ н а  Тивдшскгя мраморныя ломки, располо- 
ж енныя отсюда верстахъ  в ъ  15, въ  круты хъ, обры висты хъ берегахъ p. Tuediu, 
при селеш и того же имени. Е щ е  в ъ  X V III столетии были залож ены новгородскимъ 
купц ом ъ  М артьяновы м ъ ломки мрамора, п осещ ен ны я в ъ  1785 г. О лонецкимъ 
губернаторомъ Г . Р . Д ерж авины м ъ. В ъ  1807 г. для обделки мрамора былъ уже по- 
строенъ постоянны й заводъ, который в ъ  1845 г. сгорелъ  и  былъ возобновленъ; по 
окончанш  поставки  мрамора для И сааы евскаго  собора, съ  1863 г. заводъ уничтож енъ. 
З д е ш ш й  мраморъ у ступ аетъ  лучш им ъ  сортамъ итальянскаго: онъ содержитъ вклю че- 
адя кварца, затрудняю пця его обработку, а  также вклю чеш я сернаго колчедана, 
даю пця при  вы в етр и в ан ш  бурыя пятна; однородность его н аруш ается  нередко 
также трещ и нам и  и  пустотами, назы ваемы ми здесь „пары ням и“. В ъ Иплой горе  съ 
восточной стороны залегаетъ  мраморъ св.етло-краснаго ц вета , ж ильны й (отъ м елкихъ  
ж илокъ н а  красноватомъ фоне), темнокрасны й (съ белы ми ж илками), чернобровый; 
съ северной  стороны той же горы —отрывисто-ленточный, а  съ  зап адн ой —ш патоваты й. 
Въ окрестностяхъ д. Т и вд ш  находятся ещ е залеж п мрамора—красногорскаго (пестраго) 
и  гороовскаго (темнобураго съ  белы м и пятнами). П еречисленны е сорта мрамора до
бы вались ш тукам и  отъ  6 верш к. до 6 арш и н ъ  н а  подоконники, пилястры  и  др. 
украш еш я для дворцовъ—Зим няго, Мраморнаго, вел. княг. Е лены  П авловны  (н ы н е 
Р уссш й  м узей  ими. А лександра П1) и  М арш  Н иколаевны  (н ы н е здаш е Госуд. Со
в е т а )  и  для соборовъ К азанскаго и  И сааш евскаго. Съ 1863 года, к акъ  объ этомъ уже 
говорилось н а  стр. 165, ТивдЩ сш я мраморныя ломки н и к ем ъ  не разработываются; 
только вблизи  д. Tuediu и  д. Бгьмй горы н есколько  крестьянъ  и зъ  бы вш ихъ  рабо- 
ч и хъ  н а  лом кахъ  занимаю тся вы делкой  и зъ  мрамора разли чн ы хъ  грубы хъ и  аля- 
п оваты хъ  м ел к и хъ  изде.дш —досокъ для ш ахм атн ы хъ  столовъ, подсвечниковъ, не- 
п ельн и цъ , прессовъ, п ечатокъ  и  т. д. Домки мрамора (светло-краснаго съ  темно
красными ж илками), есть и  н а  берегу Кривозера, леж ащ аго к ъ  с.-з. отъ  Т ивдш ; 
у истоковъ р ек и  Т и вдш  мраморъ получаетъ  темно-кразную  окраску и  н азваш е ра- 
боче-наволоцкаго мрамора, отличаясь кром е того мягкостью; ту тъ  же н а  берегу 
озера есть залеж и мягкаго керчь-наволоцкаго мрамора сургучно-краснаго ц вета .

Н а  противуподож ном ъ берегу озера Пялозера (Вядлозера), и зъ  котораго выте- 
каетъ  р. Тивд1я, уже в ъ  п р ед ел ахъ  П овен ецкаго  у езд а  рзсположенъ Святнаволоцкш  
погостъ, близь котораго н аходи тся  зам ечательно красивая  дю ритовая гора Ш ита , 
высотой около 10 саж енъ, соверш енно почти  отвесно сп ускаю щ аяся  в ъ  воду про
текаю щ ей здесь  речки . Н а  одномъ и зъ  острововъ озера П ялозера н аходи тся  остав
ленный^ м едны й рудн и къ  (С вятнаволоцш й), добыча м ед и  и зъ  котораго, судя по 
крайней  м е р е  по в ел и ч и н е  отваловъ, производилась в ъ  весьм а зн ачи тельны хъ  раз- 
5гЬрахъ; рудн и къ  былъ затопленъ  притокомъ воды съ  озера по трещ и нам ъ  дю рита, 
почему разработка его и  была прекращ ена. П р и  селеш и С вятнаволоке сущ ествуетъ  
чугунно-литейны й заводъ  Семенова и К 0, вы плавливатопцй сераго ч угун а  
почти н а  40 ты сячъ рублей в ъ  годъ. В озвращ аемся къ  П овенецком у почтовому 
тракту.
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В ерстахъ в ъ  20 отъ Ш уй скаго  погоста, на берегу Кондопожской губы Онеж
скаго озера и  оз. Суно находится село Часовенское. Зд’Ьсь вероятно сущ ествовалъ  
Т роящ ий  Сунор’Ьцшй мужской монастырь, упоминаемы й в ъ  1687 г. и  упраздненны й 
в ъ  1764 г. Н а  берегу северной  оконечности К ондопожской губы расположено во
лостное село Кондопога, и м ею щ ее бол'Ье 400 ж ителей; в ъ  еел'Ь дв-Ь церкви, около 
д в у х ъ  десятковъ лавокъ, и  кром’Ь того осенью бы ваетъ ярмарка. В ъ  п ределахъ  
Кондопожской волости в ъ  сел’Ь Лиж мо  (бол'Ье 30 в. отъ Кондопоги), н а  берегу 
губы сущ ествуетъ  л есоп и л ьн ы й  заводъ Б ран дта и  Л индеса подъ фирмой „Б ран дтъ  
и  К°“, распил  иваю ицй  досокъ, при  50 рабочихъ, слиш ком ъ н а  55 тыс. рублей. Д ал ее  
почтовая дорога н аправляется  в ъ  П ов’Ьнецъ (оп и сан ie см. ниже).

И зъ  П етрозаводска пароходъ отправляется в ъ  Пов-Ьнецъ, соверш ая весь пе-

Гирвасъ. (77о фот. М. А. Круковскаго).

реездъ в ъ  20 часовъ. Н а  своемъ п у ти  пароходъ заходитъ  н а  с.тЬдующ 1я  станцш : 
С енную  Губу, К иж и, У стьяндому, К узаранду, Т олвуй  и  Ш ун гу . Остановимся на 
оп и сан ш  некоторы хъ и зъ  н и х ъ . Снимая Губа и л и  С'Ьнногубсшй погостъ находится 
н а  берегу самаго большого острова Онежскаго озера — К.тмецкомъ. Н а  южной око
нечности острова расположенъ Климецкш  и ли  Климсмй-Николаевскш  (Т роицы й) муж
ской монастырь, основанны й в ъ  1490 году преподобнымъ 1оной, сы номъ богатаго 
посадника (въ  Mipe И ван ъ  К лим ентьевъ), который былъ заоти гяутъ  н а  озер’Ь бурею 
и  спасся н а  острове. Въ настоящ ее время в ъ  монасты ре 3 церкви. Самая древняя 
и зъ  н и х ъ  св. Н иколая, построенная преподобнымъ основателемъ монастыря; цер
ковь эта сохранилась въ  своемъ первобытномъ в и д’Ь, хотя и  была перенесена со 
своего прежняго м еста  н а  30 саж. Соборная церковь св. Троицы  сущ ествуетъ  съ 
X V III стол.; в ъ  ней  хран ится  икона св. Троицы, современная основание монастыря. 
В ъ церкви же св. 3 a x ap in  и Е лизаветы  почиваю тъ мощ и преподобнаго.
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Кижскш погостъ находится н а  острове того же имени, леж ащ ем ъ вблизи  ост
рова К лим ецкаго. В ъ погосте д в е  деркви, и зъ  к о и х ъ  одна С паса П реображ сш я— 
построена в ъ  1714 году по п лан у , составленному П етроиъ В. для П окровской церкви 
в ъ  Вытегорскомъ погосте. А рхитектура церкви  весьм а ори ги н альн а и, несмотря н а  
то, что церковь сооружена уже в ъ  царствоваш е П етра Вел., н оситъ  в п о л н е  самобыт
ны й  древне - русстий характеръ, ибо храм ъ  сооружался местны м и простонарод
ными мастерами. Ц ерковь у в ен ч ан а  25 главам и; вн утрен ш я стены  церкви  сложены 
и зъ  чрезвы чайно толсты хъ н  к р еп к и х ъ  бревенъ, размеры  которы хъ невольно пора- 
ж аю тъ глазъ .

В ъ  30 в. отсюда леж итъ  островъ Палъя, в ъ  п исц овы хъ  к н и гах ъ  и  грамотахъ 
„В спальевъ11, „ Всп а  л ье в сш й “, н а  которомъ располож енъ дрепнш  мужской монастырь 
Палеостровскш-РождественскШ , основанны й преподобнымъ Корнилхемъ, псковским ъ 
уроженцемъ, к акъ  полагаю тъ, ещ е в ъ  X I I  в е к е . В ъ XV в. зд есь  подвизался преп. 
Зосима. В ъ н ач ал е  X V II  столетия монастырь подвергался н ап ад еш ям ъ  ш ведовъ  и 
раскольниковъ; последш е, овлад евъ  и м ъ  в ъ  1626 г., предали  себя здесь самосожже- 
H iro . В ъ 1654 г. здесь бы лъ заточенъ еп и скоп ъ  Колом енскш  П авел ъ , сделавш ейся 
главой  раскола. В ъ 1689 году монастырь былъ соверш енно раззоренъ раскольни 
ками, но затем ъ  снова возстановленъ. В ъ соборе во имя Рож дества Богородицы 
покоятся м ощ и  основателя и  его преемника Авраам1я. В ерстахъ в ъ  15 к ъ  вост. отъ
о. П алья , н а  восточномъ берегу Онежскаго озера н аходится Челмужская губа. Здеш - 
ш й  Челмужскш погостъ в ъ  X Y I I  в. бы лъ муж скимъ монастыремъ, но уж е в ъ  1678 г. 
означенъ иусты м ъ, а в ъ  1764 г.. ветхая  его Б огоявленская  церковь оставалась безъ 
богослужеш я.

Толв’/йскш-Егорьевскгй погостъ  находится н а  берегу Онежскаго озера, уже близь 
границы  П овен ец к аго  уезда; до П о в ен ц а  отсюда остается всего 65 верстъ. П о пис- 
цовы мъ кн и гам ъ  1582 г., Т олвуй сш й  погостъ  н аходился  в ъ  Заонежокой п олови н е  
Обонежской пятины , и м ея  д в е  церкви. П ри  ц ар е  Б о р и се  Г одун ове  в ъ  Т олвуй  была 
сослана в ъ  заклю чеш е К сеш я  И ван овн а Ром анова, суп руга  боярина ведора Н и к и 
ти ча Ром ан ова и  мать родоначальника н ы н е  царствую щ ей династш . Н аси л ь
ственно постриж енная, подъ именемъ М ареы, по повелЬш ю  царя Б ори са Годунова, 
в ъ  1601 г., она была разлучена не только со своим ъ мужемъ, такж е постриж енны мъ 
и  сосланны ыъ в ъ  А нтош евъ-С гйсы й монастырь А рхангельской  губ., но и  со своими 
м алолетним и  детьм и  (п яти л етн и м ъ  М ихаилом ъ и  его сестрой), которые были со
сланы, отдельно отъ  отца и  матери, съ  теткой кн. Черкасской. В ъ  м учительной  раз
л у к е  со своими детьм и  провела и ноки ня  М ареа в ъ  Т олвуйском ъ п огосте около 
четы рехъ л етъ , до возвращ еш я в с е х ъ  Ром ановы хъ и зъ  ссы лки Лжедмитр1емъ, в ъ  
1605 г. Е я  теремъ стоялъ за крестьянским и дворами близь церкви; теперь место 
это обнеоено заборомъ, и  отъ терема сохранился только ф ундаментъ, сложенный и зъ  
больш ихъ  булы ж ны хъ камней. Н екоторы е и зъ  крестьянъ  Т олвуйскаго  погоста и 
окрестны хъ селеш й были пож алованы  впос.тЬдстви! царемъ М ихаилом ъ ведо- 
ровичемъ за  различны я услуги , оказанны я им и его матери, обельны м и грамотами. 
В ъ  1666 году царь А лексей  М ихайловичъ  посы лалъ в ъ  Толвуйскую  волость и зъ  
М осквы новгородскаго гостя Семена Г аври лова и  инозем ца ц лав и л ьщ и к а  Д ен иса 
Ю рьица для  оты скаш я здесь  м едной  руды. С ледуетъ уп ом ян уть еще, что урож ен
цемъ Т олвуя  былъ преп. Зосим а Соловецш й, ж ивппй  в ъ  первой  п олови н е  X V  сто- 
л е п я . Н еподалеку  отсюда находится, при  озере Путкозерп, Фоймогубскш  погостъ , 
близь котораго сущ ествую тъ  два н езначи тельн ы хъ  мЬдны хъ рудника (У спенскш  и 
М едная Яма), прежде разработывавпиеся саксонскими рудокопами, но съ  1787 года 
оставленные по невы годности дела.

Село Шуньга ( III ун га) или Ш ун гскш  погостъ—п оследн яя  стан идя х ъ П о в е н ц у  (въ  
ЗОв.отъ него)—представляетъ собой гр у п п у  н ескол ьк и хъ  поселеш й, отстоящ ихъ  другъ 
отъ друга н а  полверсты. П о писцовы м ъ кни гам ъ  1582 года, погостъ находился в ъ  
Заонеж ской п о л о в и н е  Обонежской пяти ны  и  и м ел ъ  тогда д в е  церкви—св. Н иколая 
и  прор. И лш , п ри  которыхъ былъ монастырь (и гум енъ  М исаилъ). Т еперь в ъ  Ш ун гЬ  
ж иветъ  около 300 чел., сущ ествую тъ д в е  церкви, около 100 лавокъ , и  кром е того 
бываю тъ 4 зи м ш я ярм арки  (главн ая  К рещ енская); ш у н гс и я  ярмарки и м ею тъ боль
шое з н а ч е т е  для всего края; о н е  служ атъ  прежде всего м естом ъ сбыта пуш ного  
товара и  ш к уръ  зверей: п уш н ой  товаръ  (ш куры бели чьи , заячьи , л исьи  и  оленьи , 
рыба сухая , треска, сельди, си ги  и  пр.), и дичь (рябчики) составляю тъ */s всей п ри 
были К рещ енской  ярмарки. Ш у н га  и звестн а  также в ъ  геологш  к акъ  местонахож- 
деш е особой разности аморфнаго углерода — такъ  назы ваемаго ш ун ги та, близкаго 
къ  антрациту. Отъ Ш ун гскаго  погоста пароходъ направляется прямо н а  Ловгънецъ.
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Пов^нсцъ располож енъ н а  ровномъ и  низм енном ъ берегу Онежскаго озера, 
п ри  в п ад ен ш  в ъ  последнее рЬчки Повпнчанки. У ездны м ъ городе мл, О лонецкой губер
н ш  П овЬ н ецъ  назначен ъ  былъ только в ъ  1782 году, причем ъ в ъ  перю дъ упраздне- 
ш я  О лонецкой губернш  (1796—1801 г.) онъ былъ п ри п и сан ъ  къ  А рхангельской  гу 
берш и. Въ 1801 году, при  возстановлевш  О лонецкой губ., П овЬ нецъ  вош елъ в ъ  
составъ ея в ъ  роли заш татнаго города, во в ъ  сл'Ьдуюхцеыъ же году снова былъ 
возведенъ н а  степень уЬзднаго. С елеш е П овЬнцы  сущ ествовало уже въ  X V I сто- 
лЬ тш , что и  видно и зъ  грамоты i 606 года царя Васил1я И вановича Ш уйскаго  Вяжиц- 
кому Новгородскому монастырю, в ъ  которой упоминается, что селеш е П овЬнцы  
принадлеж ало монастырю ещ е при  ц аре  И ван!. Грозномъ. Съ разви ’пем ъ  торговли 
в ъ  крае , в ъ  П овЬ н цахъ  въ  1680 году была учреж дена таможня, и  съ 1685 года седе- 
Hie назы валось уже П овЬ нецким ъ Рядкомъ. Въ 1703 году царь П етръ  В еликш , п у 
теш ествуя и зъ  А рхангельска н а  П ов’Ьнецъ и  отсюда по озеру, основалъ  близь се- 
леш я П овЬ нецкаго Р ядка  чугунно-литейны й заводъ, а самое селеш е приказалъ  от
писать  отъ В яж ицкаго монастыря и ж ителей переим еновалъ в ъ  посадсш е купцы . 
Заводъ  до 1726 года принадлеж алъ казнЬ, съ  этого же времени былъ отданъ въ  
частное владЬш е М артьянову и К олче, которые, однако, спустя десять лЬ тъ  его бро
сили; теперь отъ завода остались только однЬ развалины , которыя и обнесены за-

Пов'Ьнецъ. (По фот. М. А. Круковскаго).

боромъ; за р-Ькой П овЬнчанкой сохранились остатки двухъ  петровскихъ  доменныхъ 
печей съ  соверш енно простеклянивш имисЯ  камнями. УЬзднымъ городомъ, какъ  уже 
говорилось вы ш е, П овЬ н ецъ  сталъ  только в ъ  1782 году. Въ 1785 г. П ов’Ьнецъ былъ 
п осЬ щ енъ первы м ъ О лонецкимъ губернаторомъ Г. Р . Д ерж авины мъ, который про- 
былъ здЬсь четыре дня. Н есмотря н а  свое довольно выгодное полож еш е н а  бере
гах ъ  озера, П овЬ н ецъ  остается во всЬхъ  отн ош еш яхъ  совсЬмъ незначительны м ъ 
городкомъ, хотя, съ  отмеж еваш емъ в ъ  недавйее время во влад-bHie его больш ой 
дЬсной дачи, доходы города, благодаря эксплоатацш  послЬдней, значительно у в е 
личились. Всеобщ ая п ерепись насчитала въ  1897 году в ъ  Пов'ЬшгЬ всего 1.400 жи
телей  (720 м. и 680 ж.). С ущ ествую щ ая в ъ  городе церковь во имя ап. П етра и 
П авл а  построена ещ е в ъ  1600 году. П ри  городе находится „П овЬнецш й л есо п и л ь
ны й заводъ“ Лебедева, распиливаю щ ей досокъ н а  65 тысячъ рублей.

П овЬ н ец ы й  уезд ъ , самый глухой  и  елабонаселенны й во всей О лонецкой губ., 
можетъ быть подразде.денъ в ъ  гидрографическом-!, отнош енш  на три части; 1) юж
ную  полосу, прилегаю щ ую  къ  северны м ъ и злучи нам ъ  Онежскаго озера, самую насе
ленную  часть уЬзда, в ъ  которой и  располож енъ самъ у'Ьздный городъ, 2) полосу, 
окружаю щ ую  гр у п п у  самы хъ круп н ы хъ  в ъ  уе.зд'Ь озеръ Сегозера, Выюзера, Однозера 
.и пр., менЬе населенную , 3) крайню ю  северо-западную  полосу, прилегаю щ ую  къ  вы- 
тянуты м ъ в ъ  длину болы пим ъ озерамъ Лекгип, Тулосу, Тишкозеру и пр., —- самую 
глухую  и слабонаселенную  часть уЬзда, по своему геологическому строен ijo и гео
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графическому положенно в п о л н е  прим ыкаю щ ую  к ъ  соседннм ъ чаотямъ Ф и н лян дш  
(К уош осской и Улеаборгской губ.).

Отъ гор. ГХов'Ьнца идетъ упом инавнийся уже П етр о заво д ск^  почтовый т рактъ, 
а  также почтовый трактъ  в ъ  А рхангельскую  губернЬо. П о П етрозаводскому тракту 
в ъ  18 в. отъ  П овЬ ица расположено небольш ое селеш е Л умбуш а, близь котораго 
сущ ествует'!, лесоп и льн ы й  заводъ Захарьева , распиливаю  щ ш  досокъ н а  55 ты сячъ 
рублей; рабочихъ н а  за в о д ! 20 чел. К ъ  зап аду  отсюда, верстахъ  в ъ  35, леж итъ  водо
раздельны й кряж ъ Мсчельга (по корельски ма—земля, сел ьга—гора, поросш ая чер- 
ны м ъ лесомъ), и дуп цй  по ю жному берегу озера Сегозера и  разделяю щ ей воды БЬло- 
морскаго бассейна отъ водъ системы Б ал тш скаго  моря. Н а  берегу Сегозера распо
ложенъ Паданскш погостъ, который в ъ  царствоваш е Е катерины  I I  былъ возведенъ 
н а степень уЬзднаго города по адм инистративны м ъ соображешямъ, но в ъ  1782 году 
былъ упраздненъ, причемъ его степень города была передана, к акъ  и звестн о  и зъ  
предъидущ аго  излож еш я, П овен ц у . Н а  м ёсте  П аданскаго погоста первоначально 
сущ ествовала Паданск&я муж ская пусты нь, уп раздн ен ная  в ъ  1764 г. И зъ  П ад ан 
скаго погоста идетъ дорога по берегу Сегозера к ъ  Селецкому погосту, расположенном у 
н а берегу Селецкаго озера, весьм а богатаго ж елезны ми рудами; по этой дороге пред
ставляется возможность во м ногихъ  п у н к тах ъ  в и д еть  обнаж еш я слюдистаго слан 
ца, а такж е гранита. В ъ 16 в. отъ Л ум буш и по П етрозаводской почтовой дороге 
леж итъ селеnie Перъ-Губа. Б лиж айш ая окрестности этой деревни в ъ  прежнее время 
и м ел и  весьма важное значеш е в ъ  горномъ д ел е ; в ъ  XYH1 в е к е  здесь былъ одинъ 
и зъ  главн ы хъ  рудниковъ  для добычи м едны хъ  рудъ, снабж авппй последним и 
олонецш е м едноплавильны е заводы; неподалеку отъ селенм , на воввыш енномъ п олу
острове Узовъ-Наволокп обнаруж иваю тся значительны я разработки прежняго врем ени 
рудъ  ж елезны хъ  (ж елезны й блескъ) и  м едны хъ  (м еднаго колчедана, пестрой м ед
ной руды  и  м едной  зелени). Т ян ущ аяся  поперекъ  полуострова кварц евая  ж ила 
и м еетъ  отвесное падеш е и заклю чаетъ в ъ  себе ж елезны й блескъ и эпидотъ. Вер
стахъ  в ъ  4 къ ю.-в. отъ деревни леж итъ ещ е груп п а  мЬдны хъ рудниковъ, залега- 
ю щ ихъ  в ъ  п ласту  кварцеваго песчаника, который заним аетъ  ложбину между дву мя 
дю ритовы ми толщ ам и. В ъ самомъ зал и в е  близь деревни внденъ  б е л ы й  и  светло- 
красны й мраморъ, прежде разработывавиййся. В ъ 20 в. отъ П ерь-Губы, где  н ахо
дится почтовая станндя, расположено село Капсельга, имею щ ее около 380 ж ителей и  поч
товую  стан ц ш . В ерстахъ в ъ  20отсюда к ъ зап ад у  находятся Тивдтскгямраморныя ломки, 
оп исаш е которы хъ дано вы ш е (стр. 398). К ъ  востоку же отъ К апсельги , верстахъ  въ  
12, н а  берегу самой северной  оконечности Уиицкой губы и  при рЬ ке того же имени, 
располож ена д. Уница, съ  населеш ем ъ около 200 человекъ; при  селен in  сущ ествуетъ  
лесоп ильн ы й  заводъ Б е л я е в а  подъ фирмой „П етра Б е л я е в а  н аследн ики ", расп или 
вающ ей досокъ слиш ком ъ н а  110 тыс. рублей. Съ У ницкой  п ристани  в ъ  1897 году 
отправлено 225 т. п . л есн ы х ъ  строительны хъ матер!аловъ и  около 50 т. пудовъ  дровъ. 
О стальная часть П етрозаводскаго тракта оп исан а вы ш е (стр. 395).

П о Повгънецко-Сумскому почтовому тракту (въ  А рхангельскую  губ.) в ъ  16 в. 
отъ  П о в ен ц а  леж итъ, при  озере Долгомъ, небольш ое селеш е Волозсро съ  почтовой 
станпдей. Затем ъ , в ъ  14 в. отсюда, при  той же дорогЬ и  озере Маткозерп располо
жено село Мореко (М асельгсы й погостъ), съ  н аселеш ем ъ около 200 чел. В ерстахъ въ  
35 отъ села, при  томъ же почтовомъ тракте, гд е  п оследш й  пересекается р. Выюмъ, 
леж итъ  селеш е Петровскт Ямъ. Зд есь  императоръ П етръ  Вел и id й провелъ  в ъ  от
ды хе цЬлы я сутки (22—23 августа  1702 года). Свое н азваш е поселеш е получило въ 
1879 году, съ  вы сочайш аго разрешения, по ходатайству м естн н х ъ  крестьянъ, именно 
в ъ  пам ять того, что здесь „отды халъ батю ш ка царь П етръ  А лексеевичъ , первы й 
пролож нвппй дорогу отъ Б ё л а го  моря къ  озеру О него“. Выгозерсюе крестьяне по
ставили  здесь в ъ  пам ять этого собы тя  крестъ, а, съ  проведеш емъ П овенецко-С ум- 
ской почтовой дороги, в ъ  новомъ поселенш  сооружена в ъ  1882 г. часовня во имя 
апостола П етра. Н о р. В ы гу в н и зъ  по течеш ю, п ри  у стье  ея и  озере Выгозер>ь, 
расположено волостное село Выгозерскш погостъ, им ею щ ее более 200 жителей. 
В верхъ же по течеш ю  р. Выга, верстахъ  в ъ  40 слиш ком ъ отъ П етровскаго 
Я ма, н аходится Д аниловскт  сатрообрядчесый монастырь (Выговская пустынь и ли  Ло- 
морскШ скитъ, н а  к арте  И  1П), в ъ  п олови н е  X IX  столетия обращ енны й к ъ  право
славно. Д аниловское общ ежительство, не п ризн ававш ее свящ енства, было основано 
в ъ  1695 году бы вш имъ дьячкомъ Ш унгскаго  погоста Д ан ш лом ъ  В икулины м ъ, по- 
терявш им ъ свое зваш е за ересь. Д анЬглъ скрылся в ъ  п о вен ец ы я  дебри, гд е  къ  
нем у присоединилось значительное число раскольниковъ , которыми онъ  и  былъ 
избранъ больш акомъ, а уставщ иком ъ  н екто  ведосей, впослЬдствш  основавш ш  са 
мостоятельную секту ведосеевскую . К акъ  разсказы валъ  крестьян и нъ  Терентий Ар-
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тем ьевъ  и зъ  Ш уй скаго  погоста М унозерской волости, „начальником ъ в ъ  нем ъ (въ  
раскол ьничемъ пристанищ Ь) бы вппй церковны й дьячекъ Д ан ило Н и к у л и н ъ  и  съ 
н им ъ  въ  соборе многое число, и  безпрестанно множится; к ел ья  у  Д ан илы  великая, 
и  въ  ней  устроены окна, откуда отъ присы льны хъ людей борониться; три п уш ки  
м 1.д ныл привезены  отъ моря; п и щ алей , бердыш ей и пороху много; по куп  а ю тъ  ору
дие, вы езж ая по ярмаркамъ; хл -1;бъ и аш у тъ  н а  лош адяхъ , рыбу ловятъ  н а  д и к и х ъ  
озер ахъ 1'. П о смерти Д ан илы  больш аками были избраны Андрей и  Семенъ Д ен и 
совы, бы Biiiie князья  М нш епш е, п ри  которы хъ скиты  обогатились многими прино- 
ш еш ями; А ндрей и  Семенъ у раскольниковъ  чтятся за святы хъ. Н аиболы паго рас
ц в е т а  монастырь достигъ поел!, пож ара 1785 г., когда вс-f; строен in воздвигнуты  
были новы я. В ъ монастыр'Ь ж или такж е и  ж енщ ины , которыя уп равляли сь „боль- 
ш у х ам и “. Соборная часовня, н аходящ аяся  н а  мужской п олови не, построена въ  
1788 году; в ъ  ней д в е  части—трапеза для м!рянъ и молельня; в ъ  последней  не- 
отверзаю пцяся райсш я двери, множество образовъ, а изъ  у тв ар и —крестъ и  еванге- 
л1е. С ъ обращ еш емъ монастыря, в ъ  1857 году, в ъ  iipanoc.'ianie, соборная молельня 
п ри н ята  в ъ  в е д е т е  православной  церкви  и освящ ен а во им я У сп еш я П ресвятой 
Богородицы, н а  м есте  же трапезы  утроенъ придЬ-ть во и м я св. Т роицы. В ерстахъ 
в ъ  20 отсюда къ  востоку, н а  берегу р. Лексы, притока р. Выга, располож енъ другой 
старообрядческш  монастырь Лексинскш , основанны й в ъ  царствоваш е П етра I рас
кольникам и  даниловскаго толка. Во время посЬ щ еш я Д ерж авина въ  1785 г. здесь 
находилаеь богатая Л екеинская скитня, гд е  ж ило до 700 д ев и ц ъ . Д ерж авинъ  былъ 
пораж енъ дурны мъ состояш емъ здЬш ней богадельни , устроенной только для виду: 
богатыя утоп али  здесь  в ъ  роскош и, а  бедны я должны были безропотно переносить 
саи о вл аси е  и  зло употреблен in строителя. В ъ 1857 году JI екси нскш  мон. былъ обра- 
хцеяъ къ  православ1го.

Возвращаемся къ Вознесенской пристани. На городъ Вытегру па
роходы идутъ отсюда или по Онежскому озеру и р. ВытегрЬ, или но Онеж
скому каналу и той же рЬкЬ.

К ъ  ю. отъ Онежскаго к ан ал а  н аходится гр у п п а  перю дически  и счезаю щ и хъ  
озеръ Шимозера, Куштозера, Ундозера и  др., о которы хъ мы говорили вы ш е (стр. 14 и 
30), а къ сев ер у  отъ  канала, верстъ 35 не доезж ая Вытегры, располож енъ Лобанова 
(Х абаровъ) и ли  П етр о п ав л о в ск ^  (П етровсетй на Н осахъ) погостъ, бы вш ая муж ская 
пусты нь, основанная в ъ  1620 г. П авлом ъ Х абаровымъ и упраздненная въ  1764 г.

Городъ Вытегра расположенъ по обоимъ берегамъ судоходной р. 
Вытегры, въ довольно холмистой местности. Д о Петра I на мЬстЬ го
рода была Вянгинская пристань, на которой строились суда. Петръ, пред- 
положивъ соединить каналомъ Вытегру съ  Ковжей, лично посЬтилъ 
пристань. Имп. Екатерина II въ 1773 году назначила д. Вянги городомъ, 
переименовавъ его въ Вытегру, а черезъ три года возвела его на сте
пень уЬзднаго города Олонецкой губ. Городъ прюбрЬлъ особенно важ
ное значеше съ открьтемъ Маршнскаго канала. По послЬдней пе
реписи, въ ВытегрЬ 4.500 жителей (2.117 м. и 2.383 ж.). Въ городЬ 
ВытегрЬ существуетъ обширный лЬсопильный заводъ Брандта и Линдеса, 
подъ фирмой „Э. Г. Брандтъ и К ои, р а с н и л и в аю щ i й досокъ почти на 
300 тысячъ рублей въ годъ (рабочихъ бол’Ье 75 человЬкъ).

Около г. Вытегры добывается огнеупорная  гл и н а  в ъ  Натровой горп, леж ащ ей к ъ  
югу отъ Вытегры; здесь п ластъ  глины  отъ 1 до 1*/а саж. толщ иною , леж итъ на с'Ьромъ 
песчан ике и  покры тъ весьм а ры хлы мъ серовато-белы м ъ песчаникомъ, серы м ъ глини- 
сты м ъ пескомъ и красноваты м ъ глинисто-песчаны м ъ наносом ъ, содержащим'!, в а 
луны  горнаго известняка. Г л и н а  окраш ена в ъ  черный ц в етъ  и  содержитъ угли 
стые остатки растеш й кам енноугольнаго перюда. Н а  западном ъ склоне Н атровой 
горы, подъ слоемъ черной глины  залегаетъ  и  бел ая  огнеуп орн ая  глина.

Отъ г. Вытегры идетъ  к ъ  северу  почтовый трактъ  н а  городъ П удож ъ. П о этой 
дороге, верстахъ  в ъ  10 оть Вытегры, близь д. Кленовой, къ  юго-востоку отъ 
А ндомскаго погоста, и звестн о  прекрасное месторождение ж елезной руды, со
стоящ ей  и зъ  бураго и  глинистаго  ж елезняковъ  и  залегаю щ ей слоемъ въ  '/« 
арш . — 1 саж. между красны мъ и рыжимъ песчаникам и. В ерстахъ в ъ  35 отъ 
Вытегры, при р. Андомгь располож енъ Андомскш погостъ. Въ окрестностяхъ

2 0 *



4 0 1 О ТД ’В Л Ъ  I I I .  З А М 'В Ч . н а с е л е н н ы й  м ъ с т а  и  м е с т н о с т и .

г. Вытегры и н а  востокъ отъ него до селеш я Девят ины  (см. ниже), а также по 
систем’Ь р. Андомы открываю тся прекрасны й обнаж еш я кам енноугольнаго извест
няка, причемъ у  самаго гор. Вытегры встречаю тся л и ш ь  ниж ш е горизонты этого 
известняка, а  в ъ  бли ж ай ш и хъ  окрестностяхъ, в ъ  особенности в ъ  Андомскомъ погостгь 
встречается и  Верхш й горны й известнякъ , составляющ ей предметъ вывоза: его тол- 
к у тъ  и  доставляю тъ в ъ  П етербургъ подъ им енемъ м ела. Окрестности гор. Вытегры 
представляю тъ большой интересъ для геолога в ъ  томъ отнош енш , что позволяю тъ 
п роследить постепенны й переходъ отъ образованш  девонской системы к ъ  породамъ 
системы кам енноугольной. Породы девонской системы выражены здесь ярко-окра
ш енны ми песками, песчаникам и  и  гли н ам и  зеленаго и  краснаго ц вета , а  также 
рухлякам и; эти породы содержатъ в ъ  себе остатки характерны хъ  для девонскаго 
перю да п анц ы рн ы хъ  рыбъ.

Андомская гора (60 метр.), располож енная сев ер н ее  г. Вытегры н а  берегу Онеж
скаго озера, представляетъ одинъ и зъ  л у ч ш и х ъ  разрезовъ  для и зучеш я породъ де
вонской системы в ъ  этой полосе Poccin . З д есь  преобладаю тъ ярко окраш енны е въ  
красный, зеленый, фюлетовьгй и  голубой ц в е т а  п есчан ики  и  пески, которымъ под
чинены также окраш енны я глины . Вся толщ а эти хъ  образований сильно изогн ута 
въ  складки, то крутыя, то п олоп я; м естам и наблюдаются сдвиги  слоевъ. Весьма 
интересны находки  здесь  ц ел ы х ъ  стволовъ древовидны хъ споровы хъ растеш й де
вонской эпохи , п роп и тан н ы хъ  окисью  ж елеза  и  известковы мъ ш патоыъ. В ъ окрест
ностяхъ А ндомскаго погоста известн ы  месторож деш я огнеупорной глины.

З д есь  в ъ  Ц иминой горп подъ красноваты м ъ глинисто-песчаны м ъ нано- 
сомъ съ обломками горнаго известняка залегаетъ верхш й  горны й известнякъ, ниж е 
котораго п  тастуются слюдистый песокъ, красная слю дистая глина, ры хлы й красны й 
песчаникъ, ж елтая охристая гли н а, белая  огнеупорная гл и н а  и, наконецъ, песокъ; 
толщ и н а пласта огнеупорной глины  изм еняется отъ 1,7 до 4 фут. Добыча ея,'равно  
какъ и вы ш еупом янутой  Вытегорской глины  производится ямами, преим ущ ественно 
въ зимнее время. В ъ Вытегорскомъ у езд е , между pp. Илексой и  Апдомой залегаю тъ 
пласты бураго ж елезняка съ содерж аш емъ 32»/о ж елеза в ъ  п есчан ы хъ  породахъ  подъ 
горнымъ известняком ъ.

В ерстахъ в ъ  78 къ  с.-в. отъ Вытегры, при  от. Матко расположенъ Спасо- 
Маткозерскги погостъ. Зд есь  сущ ествовала муж ская пусты нь, основанная в ъ  1681 г. 
1еромонахомъ Ф австомъ и упраздненная в ъ  1764 г.

В ерстахъ в ъ  22 за А ндомскимъ погостомъ Пудожский трактъ  в ступ аетъ  въ  
пределы  П удож скаго у. и  оставляетъ  верстахъ  в ъ  15 къ  западу , на берегу Онеж
скаго озера, при впаденш  въ  него рч. М уромки—стока близлеж ащ аго Муромгкаго 
озера, Муром'кш  (М урмансш й) мужской монастырь, основанны й въ  XIY в. преп. 
Л азарем ъ—А ввой  по случаю  явл еш я ему Н овгородскаго епископа Василгя. Этотъ 
Л азарь-А вва былъ пострйж еникомъ Римской-Высокогорской обители, дож илъ до 
105 л е т ъ  и  преставился в ъ  1391 г. З а  алтаремъ П редтеченской церкви  почиваю тъ 
его мощ и. Н ар авн е  съ прей. Л азарем ъ почитается и гум ен ъ  монастыря преп. А еа- 
насш , ж и вш ш  около половины  Х У  в.; его м ощ и и  вериги  находятся в ъ  особой ча
совне. В ъ  1786 г. монастырь былъ обращ енъ в ъ  ж енскш , в ъ  1787 г. уп раздненъ, 
а в ъ  1867 г. снова возстановленъ, и в ъ  нем ъ устроена богадельня н а  пожертвова- 
ш я  поч. гражд. М алокрош ечнаго. В ъ монасты ре им еется  деревянная церковь 
Воскреш еш я Л азаря, постройки 1390 г., в ъ  которой богослужеш е соверш ается 
лиш ь разъ  в ъ  годъ—в ъ  Л азареву  субботу.

П о почтовому тракту изъВ ы тегры  н а  П удож ъ, слиш ком ъ в ъ  60 верстахъ  отъ А н
домскаго погоста леж итъ  уездны й  городъ О лонецкой губерш и Пудож ъ. Городъ располо
ж енъ по обеим ъ берегамъ р. Водлы и  речекъ  Журавки и  Старой, вблизи озеръ Банюзера, 
Городского и  Мячевскаго', последнее весной производить в ъ  городе обыкновенно навод- 
неше. Н ы н еш ш й  городъ возникъ  и ли  и зъ  бывш аго здесь Н икольскаго погоста, и ли  
вблизи него. К акъ  населенны й п унктъ , П удож ъ (или  в ъ  просторечш  П удогъ) сущ е
ствуетъ уже очень давно, подтверждеш е чему мы находим ъ в ъ  одной и зъ  новгород
с к и х ъ  лётописей: „Въ лето  6959 (въ  1448 г., в ъ  княж еш е Василгя Вас. Темнаго) князь 
велиш й В асш йй выбеж е во Тферь, и  n p iex am a  к ъ  нем у князи , и  бояре, и  татары; и  
слы ш авъ князь Д митш й и  князь И ван ъ  М ожайсшй и  в ы ех аш а  за Волгу, в ъ  Г али чь, 
н а  Кострому, и  н а  Вологду, и  стояху противу  себе о р е п е  В олге, а  новгородцы 
не вступ и ш ася  н и  по единомъ, а землю русскую  остатокъ истратиш а межи собою 
браняш ися, а  за Волокомъ Онего, и  К аргополе, и  Пудогу п овоеваш а и  пограбиш а 
ш естники.11 В ъ кон ц е  X Y I в. местность Пудожа находилось в ъ  Обонежской п я т и н е  
Новгородской области. Д& льнейнпя упоминания о П удож е встречаем ъ в ъ  истори- 
ческихъ  актахъ  X V II  в. (1618 и  1693 г.г.); в ъ  1687 году погостъ былъ пож алованъ
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Палеостровскому монастырю и  находился в ъ  Новгородскомъ у ^ зд ! . В ъ 1785 году 
П удож ъ былъ назначен ъ  у-Ьзднымъ городомъ Одонецкаго намЬстничества, по упразд
нены! котораго, в ъ  1796 г. былъ отч не лент, заш татны м ъ городомъ къ  А рхангель
ской губ , но съ 1802 г. окончательно уже возстановленъ въ  степени у'Ьзднаго города 
О лонецкой губернш . Торговля города незначительна. Ж и телей  в ъ  lfc'J7 году въ  II у- 
дожгЬ было 1.470 ч. (въ  томъ чис-тЬ м уж чинъ 715 и  ж енщ и н ъ  755).

Верстахъ в ъ  20 отъ П удож а, по р. В о д л г ь ,  вн и зъ  по ея течеш ю  леж итъ не
больш ая дер. Вальбинская, еъ льнотренальны м ъ заведеш емъ, обработываю щ имъ л ьн а  
н а  18 тыс. р. в ъ  годъ, при  55 рабочихъ. Въ 71 в. къ  востоку отъ  П удож а, близь 
границы  К арго пол ьск а  го у., при  оз. Kod.ioiejm располож енъ Кодлозгрскт погостъ. 
Здтбсь около 1620 г. былъ основанъ инокомъ По.шевктомъ монастырь, которому въ 
1678 г. были даны в ъ  оброкъ рыбныя ловли  н а  р. Е.ипгь и право взим аш я пош 
лины  съ  продаж и хъ  торгов невъ. П усты нь была

Вытегорсмй погостъ. (По фот. Вч. И. Срезнев(кто).

Водлозеро съ массой островковъ и  громадный лЬсны я болота, имигания вм есте  съ 
Водлозеромъ стокъ в ъ  в и д !  р. Вод.ш.

ГГродолжаемъ путь отъ Вытегры по р. ВытегргЬ и далЗзе по каналу 
и р. Ковж’Ь. Въ 5 в. отъ Вытегры, на лЬвомъ берегу р. Вытегры распо
ложена дер. Корюковская, прп которой существуетъ мукомольная мель
ница Лопарева, выработывающая ржаной муки и гороха на 65 тыс. руб
лей. Въ 2 верстахъ отсюда, прп ВЪлозерскомъ почтовомъ тракт'!;, иду- 
щемъ пока параллельно течешю р. Вытегры, лежитъ волостное село 
Бытегорект погостъ (с. Анхнмовское) съ  населешемъ бол’Ье 200 чел.; въ 
сел'Ь 2 церкви. Дал-Ье путь идетъ мимо прист. Девятинъ (о которой мы 
говорили выше, стр. 218) черезъ шлюзы св. Андрея, св. Николая а по- 
томъ по Ново-Маршнскому каналу (шлюзы св. Петра, св. Теория и св.



Александра), соединяющему р. Вытегру съ р. Ковшей. У  шлюза св. 
Теория (с. Лондусы) находится большой лесопильный заводъ Лопаревой, 
распиливаюпцй, почти при 150 рабочихъ, досокъ на 85 т. р. и кромгЬ 
того выручаюгщй на распплк'Ь чужого матер1ала около 15 тыс. р. Вер
стахъ въ 5 за каналомъ Б'Ьлозерсшй почтовый трактъ круто поворачи- 
ваетъ къ востоку, пересЬкая р. Ковжу. Почтовая дорога идетъ по юж
ному берегу озера Ковжскаго, на одномъ изъ острововъ котораго распо
ложенъ Еовжезсрскш погостъ. У  д. Прокгиина отъ ЪЬлозерскаго тракта 
ответвляется почтовая дорога на Каргополь, идущая на протяженш верстъ 
60 у самой границы Новгородской и Олонецкой губ., а зат'Ьмъ огибаю
щая левое побережье озера Лача.

Озеро Л ача, леж ащ ее в ъ  3 вер. к ъ  ю. отъ К аргополя, зан им аетъ  около 452 
кн. вер., при  40 вер. дл., до 15 ш ир. и  глубин!;, не превы ш аю щ ей 2‘/г саж. Остро-
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Ц ерковь В ладш прской Болаей  М атери в ъ  К аргоп оле (И зъ „П амяти. Д ревняго
Русскаго Зодчества11).

вовъ  н а  озере  н!;тъ; прибрежные деревни расположены только въ  гожномъ у глу  
озера, куда впадаетъ  рч. Ухтома, и м ею щ ая  50 вер. дл. и берущ ая начало в ъ  Налъ- 
и<ем комъ озер!. Зд'Ьсь же беретъ и  начало другая р1>ка Ухтома, в ъ  30 вер. д л и л и , 
тек ущ ая  в ъ  Б елоозеро. Вдоль этого 80-верстнаго п у ти  встарин у  происходило 
ож ивленное сообщ енie между Б'Ьлоозеро.мъ и  Л ачемъ. Зд4сь-то и  находился уд-Ьлъ 
князей  У хтом скихъ, происходивш ихъ, вм есте  съ князьям и  Б елозерским и  и  Вад- 
больскими, отъ  ж ивш аго в ъ  п о л о в и н е  X IY  в. князя  Васил1я Ведоровича и зъ  рода 
князей Р остовскихъ . В ъ X V  в. мы видим ъ  князей  У хтом ски хъ  уже н а  служ бе мо- 
сковски хъ  государей. К н язь  Васи.'пй отличился своею необыкновенною  храбростью 
в ъ  1467 г. подъ К азанью , в ъ  1597 другой князь  ВасилШ  былъ н азначен ъ  воево
дою в ъ  П устозерскъ, в ъ  1609 г. кн. М и хаи лъ  бы лъ воеводою в ъ  В ятке, в ъ  
1658 г. одинъ  и зъ  кн. У хтом скихъ бы лъ В ологодскимъ воеводою. Во второй поло
в и н е  ХУ1П в. два  князя Ухтомсш е (Д м итрш  и  С ергей) были известн ы м и  ар х и 
текторами. Р одъ  князей  У хтом ски хъ  сущ ествуетъ  и  доны не. Во второй п о л о в и н е  
X IX  в. некоторы е и зъ  князей  У хтом скихъ  съ  честыо служ или во ф лоте, а одинъ 
(кн. Эсп. Эсп.) и звестен ъ  какъ  путеш ествен н икъ  на дальнем ъ востоке и  литераторъ. 
Зд есь , близь БЬлозерскаго тракта, недалеко отъ границы  Вытегорскаго у. съ  Кар-
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гопольским ъ расположена д. Лебяжья Пустынь, гд е  сущ ествовалъ  мужской мона
стырь, упраздненны й в ъ  1764 г.

Н о доезж ая до К аргополя верстъ 15, вблизи  почтоваго тракта расположено 
несколько н ебольш и хь селеш й П анф иловской  волости (Артемово, М ит инская , Лиси- 
цинская), каждое съ  однимъ скорняж нымъ заведеш ем ъ (Зенкова, Солодячина, Елфи- 
мова), вы делы ваю щ им и нсЬ вмЬстЬ бЬ ли чьи хъ  мЬховъ и хвостовъ на сумму 
20 тыс. рублей.

У ёздны й  городъ Олонецкой губерш и Каргополь располож енъ н а  лЬвомъ берегу 
р. Онеги, вь  3 верстахъ  отъ истока ея и зъ  озера Л ача. К аргополь принадлеж итъ 
к ъ  числу древн-Ьйш и хъ  поселеш й севера Poccin , хотя полож ительны хъ свЬ деш й  
о возникновенш  его въ  л ето п и сях ъ  и  не встречается. В ъ X IV  в. онъ, повидимому, 
былъ и звестен ъ  подъ им енемъ К арголома и составлялъ у д ел ъ  князей  Карголом- 
скихъ , происходивш и хъ  отъ кн. Васи.щя Оедоровича, и зъ  рода кн. Ростовскихъ. 
Свое п озднейш ее н азваш е К аргополь нолучилъ , к акъ  объясняю тъ, потому, что 
здесь водилось множество воронъ—„каргъ “—отсюда К аргинополе и ли  Каргополе. 
Впервые исторгя упом инаетъ  им я К аргополя в ъ  1447 году, когда сюда беж али  князь 
Д м итрш  Ш ем яка съ  кн. И ваном ъ М ож айскимъ в ъ  то время, когда в ъ  1447 г. В а
си  л ш  Темному, уже п осле ослеп леш я, удалось снова овладеть  Москвой. Ш ем яка 
и  М ож айсы й беж али  в ъ  К аргополь и зъ  Ч ухлом ы , откуда захвати л и  съ  собою и 
заточенную  им и там ъ знам енитую  свою п л ен н и ц у  великую  княгиню  Софью Ви- 
товтовну, м ать в. кн. Василгя. Впрочемъ, уговоренны й послом ъ великаго  князя, 
Ш ем яка отп усти лъ  Софью В итовтовну и зъ  К аргополя к ъ  сы ну со своимъ боя- 
риномъ М их. вед . Сабуровымъ. Ч ерезъ ихъ-то  посредство и  произош ло п рим ирен ie 
Ш ем якп и  М ожайскаго съ вел. кн . Васил1емъ Темнымъ. В ъ 1487 г., уже при  И в а 
н е  Ш , бы лъ сосланъ в ъ  К аргополь (Карголомъ) со всем ъ  своимъ семействомъ 
старппй сы нъ умерш аго царя К азанскаго  И брагим а А легомъ (А ли-Х анъ) свергну
ты й русским и, поддерж ивавш им и младш аго его брата М егметъ-А мина и взяты й 
им и в ъ  п л ен ъ . В ъ к о н ц е  X Y  в. в ъ  К аргоп ол е  была вы строена крепость. К акъ  
видно и зъ  уставной  грамоты 1536 года, К аргополь в ъ  то время былъ уже значи- 
тельны м ъ торговы мъ поселеш емъ, и м Ь вш им ъ своего нам естни ка, и у н а  и доводчика, 
и  обладалъ п ри в и л л еп ей  н а  право торговли солыо. П ри  И в а н е  III и позднее в ъ  
К аргоп оле ж или  его н ам естн и к и  и  волостели. В ъ  1538 г., в ъ  эпоху  боярскаго 
правлеш я, при  малол Ьтстве И в ан а  Г рознаго в ъ  К аргополь была сослана его мамка 
А граф ена Оедоровна Ч елядинина. О на была сестра знам енитаго боярина кн. И в. вед. 
О вчины -Телепнева Оболенскаго. Этотъ бы вппй лю бимецъ прави тельни цы  Е лены  
Г ли н ской  черезъ 7 дней  п осле  ея  кончины  былъ посаж енъ кн. Ш уйским и, зах в а 
ти вш и м и  себе всю власть, в ъ  заклю чеш е, в ъ  которомъ вскоре и  ум еръ  отъ недо
статка п и щ и . С хвачена была и  сестра Ч елядин и на, постриж ена в ъ  м он ахи ни  и  со
слан а в ъ  К аргополь. П очти  черезъ п о л в ек а  п осле того, одинъ и зъ  Ш уй ск и хъ  
младш аго поколения—-кн. А ндрей И в. н аш ел ъ  свою гибель в ъ  К аргополе, О нъ былъ 
сосланъ оюда, по н ав етам ъ  Г одун ова в ъ  1587 г. и  эдесь удавленъ . В ъ  1612 г. К ар 
гополь, несмотря н а  свою отдаленность, былъ осаж денъ п олякам и  и  литовцам и, а 
в ъ  1614 г. казакам и  и русским и, но оба раза счастливо выдерж алъ осаду. МЬсто, 
где  былъ станъ, зам етно и  доны не н а  р а в н и н е  за городомъ по сохранивш им ся 
н ескольки м ъ  п рави льн ы м ъ  четы рехугольны м ъ углублеш ям ъ . П ри  Ром ановы хъ 
К аргополь уп равлялся  воеводами, и зъ  которы хъ кн. И ван ъ  Г оли ц ы н ъ  упом и
нается в ъ  1656 г., а  кн. Вл. И в. В олконсш й в ъ  1664 г. О статки К аргопольской  к р е 
пости сущ ествовали  ещ е при  ПетрЬ В.; такъ , в ъ  одномъ и зъ  актовъ  1714 года го
ворится: „городъ деревянный, рубленый, а  баш ень по ст”Ьнамъ семь.... А  тотъ го
родъ—о тр о ете  д авн и хъ  временъ; баш ни строены ш атровыя, и  т е  баш ни и  городовая 
стЬна крыты тесомъ; и  во м н огихъ  м естахъ  стен а, и  кровля, и  лестни ц ы , которыя 
и зъ  города н а  городовую стен у  были, съ  н им и  и  обвалились". В ъ настоящ ее время 
отъ  крЬпости сохранилась только слЬды крЬпостного в ал а  и  старинная иуш ка. 
В ъ 1703 г. К аргополь нрисоединенъ къ  О лонецкой верфи, в ъ  ведомство губернатора 
М еньш икова. В ъ 1708 г. К аргополь п ричислен ъ  к ъ  И нгерманладской губ., съ  1719 г. 
назначенъ  в ъ  вЬдЬш е А дм иралтейства для корабельны хъ работъ и находился тогда 
в ъ  БЬлозерской про в и и иди П етербургской губ., а  в ъ  1736 г. былъ в ъ  той же про- 
виннди Н овгородской губ. В ъ 1776 году он ъ  н азначен ъ  уездны м ъ городомъ Олонец
кой п рови нц ш  Н овгородскаго нам естничества, в ъ  1781 году в м есте  съ  провинцией 
п р и п и сан ъ  к ъ  Н овгородскому н ам естни честву , а  в ъ  1784 г .—к ъ  Олонецкому и оде- 
л ан ъ  уездны м ъ его городомъ; наконецъ, в ъ  1801 г. К аргополь назначенъ  уездны м ъ 
городомъ Олонецкой губернш . Ж и тел ей  в ъ  К аргополе в ъ  1897 году было 2950 ч. 
(в ъ  томъ чи сл е  м уж чинъ 1460 и ж ен щ и н ъ —1490).
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В ъ преж ш я времена К аргополь, какь  указы ваю тъ старинны е акты, и гралъ  
роль посредника в ъ  торговы хъ сн ош еш яхъ  Вологды и БЬлозерока съ одной стороны, 
и О неги—съ другой. Торговля была м еновая: вологодсгае и  белозерсш е купцы  ездили  
къ  Б ел ом у  морю на О негу для зак уп ки  соли н а  поморскихъ варни нахъ , н а  кото
ры хъ  соли вы варивалось съ  X V II от. до 400 тыс. пудовъ, а в ъ  ХЛ’П сто.тЬтш — 
до 500 т. п. Теперь К аргополь потерялъ свое прежнее значеш е в ъ  торговомъ 
отнош енш . Г лавное занятае ж ителей—вы делка б4ли чьи хъ  м 'Ьховъ(см. стр. 160). Въ 
городе сущ ествую тъ  два болы ш я скорняж ныя заведеш я: одно Н Ьм чикова, выд'Ьлы- 
ваю щ ее б ел и ч ьи х ъ  ш курокъ  н а  15 т. р., а другое С'Ьркова, приготовляю щ ее того 
же товара н а  14 тыс. р. в ъ  годъ. В ъ городе более 15 церквей; и зъ  н и х ъ  особенно 
зам ечательная  соборная. Н а  западном ъ кон ц е  города находится же не к i и УспепскШ 
монастырь, основанны й въ  X IV  стол, старцемъ 1оанномъ (или  1оною) В ласатымъ и 
первоначально б f л в i г i i ir муж скимъ (въ  женошй обращ енъ в ъ  1649 г.); местное на- 
селеше в е р и тъ  в ъ  целебность воды Волосатаго ручья, и  возл е  часовни, куда со
верш аются крестные ходы, устроено даже особое п ом ещ еш е для к у п ан ья  больны хъ. 
Н а  правом ъ берегу О неги, в ъ  полуверсте отъ города н аходится другой монастырь 
Спасо-Каргополъскгй (мужской), основанны й инокомъ Васетаномъ, но время его воз- 
н икновеш я съ  точностью не известно.

К ъ  с.-з. отъ города, верстахъ  въ  20 леж итъ  д. Кучепальская, им ею щ ая 600 ж ите
лей. (по п ерепи си  1897 г.). В ерстахъ в ъ  30 Отсюда, по проселочной дороге, при  Чел- 
MO.iepn> н аходится Челмозерская ( Челмогорская) пустынь; она была основана в ъ  X IV  
ст. преп. К ириллом ъ, м ощ и котораго здесь  и  почиваю тъ. П усты нь была уп разднена 
въ  1764 г., но в ъ  X IX  в. снова возстановлена. В ерстахъ в ъ  18 к ъ  с. отъ Челмозер- 
ской пусты ни  находится Хергозерскш погостъ, н а  м есте  котораго была основана въ  
1640 г. инокам и С ерпем ъ и  Л оггином ъ муж ская пусты нь, уп раздн ен ная  в ъ  1764 г.

И зъ  г. К аргополя идетъ, почти паралельно течен ш  р. Онеги, почтовый трактъ  
на г. Архангельска. К акъ  самый трактъ, такъ  и побережье р. ()нет почти н а  всемъ 
своемъ протяж ение в ъ  п редел ахъ  губернш  представляю тся весьм а населенны м и, 
хотя больш инство селенш  малолюдно.

П о А рхангельском у тракту, верстахъ  в ъ  5 отъ К аргополя, н а  левом ъ  берегу 
р. Онеги леж итъ  Надпорожскш  погостъ. Н едалеко отсюда, н а  п равом ъ берегу рЬки 
находится д. Монастырекъ, на м есте  которой сущ ествовала В еретьевская муж ская 
пусты нь, упраздненная в ъ  1764 г. В ерстахъ в ъ  35 отъ Н адпорож скаго погоста по 
проселочной дорогЬ кь  с.-з., при  р е к е  Чурьяггь располож енъ Ошевенскш мужской 
монастырь (А лександро-Ош евенскш ), основанны й в ъ  1465 году А лександромъ Оше- 
венскимъ, 1еромонахомъ К ири ллово-Б елозерскаго монастыря. М онастырь возни къ  на 
средства бояръ А настасш  и  Т еория , п одари вш и хъ  А лександру землю, л есъ  н а  по
стройку монастыря и уже упом инавш ую ся вы ш е дер. Л исицинскую . М ощ и препо- 
добнаго, преставивш агося в ъ  1479 г., покоятся в ъ  соборномъ храм е, в ъ  п р и д ел е  А ле
ксандра О ш евенскаго. В ъ 1706 году монастырь сгорелъ  отъ м олнш , но в ъ  следую - 
щ ем ъ же году былъ возобновленъ. Т еперь в ъ  монастыре д в е  церкви, и зъ  которыхъ 
соборная, двухъ-этаж ная, н ачалась постройкой в ъ  1707 году. Н а  противуполож ном ъ 
берегу р ек и  леж итъ Ошевенскш погостъ (О ш евсш й), и м ею п ц й  около 600 жителей, 
приходскую  церковь, д в е  водяны я мельницы  и  несколько  небольш ихъ  кож евенны хъ 
заведен!и. В ъ 4 верстахъ  отсюда, при  р е ч к е  Х олуе  леж итъ д. Большой Х олуй  (Д аль- 
ш й  Х алуй), съ  населеш емъ более 450 человекъ  и  такж е съ  н ескольки м и  кожевен
ными заводиками. В ъ версте отъ последняго селеш я находится д. М алый Х о луй , 
и в ъ  4 в., при  р. Ч у р ья ге  д. Гарь , обе съ  населеш ем ъ более ч ем ъ  по 400 человекъ.

И зъ  располож енны хъ северн ее  по А рхангельском у тракту  селеш й по своей 
людности вы деляю тся д. Мартемьяновская (более 600 лсителей), В. Конево (Н иж нш  
К онецъ—м енее 400 ж., а  В ерхш й К он ец ъ —более 300 ч.) и  др. В ерстахъ в ъ  38 къ  
с.-з. отъ М артемьяновской, н а  гран и ц е  П удож скаго и  К аргопольскаго у., недалеко 
отъ  Кенозера, при  р. Кена расположенъ погостъ Кенскш Монастырь. Зд есь  во второй 
п олови н е X V  в. преп. ГГахо1пемъ была основана муж ская пусты нь, в ъ  которой въ  
1508 г. п р и н ял ъ  иночество преп. А нтош й й й с ы й . М ощ и преп. Пахомъя почиваю тъ 
подъ опудомъ здеш ней  церкви. П усты нь была уп разднена в ъ  1764 г.

Черезъ восточную часть К аргопольскаго у езд а  проходитъ Вологодско-Архатель- 
ская желгъзная дорога, входящ ая сюда и зъ  Вологодской губ. между ст. Коноша и 
Вандъииь, въ  10 в . отъ первой и  в ъ  31 в. отъ последней.

Въ рай он е  дороги, в ъ  15 в. к ъ  югу отъ ст. Вандышъ леж итъ близь жел.-дор. по
лотна д. Грихневъ-Палъ (М алый П алъ), и м ею щ ая  слиш ком ъ 680 жителей; при  селе
ш и много м елкихъ  дегтярны хъ заводиковъ (более 20). Въ дв у х ъ  верстахъ отсюда
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расположено другое селеш е Мелентьевъ-Палъ (Б ольш ой  П алъ ) съ  населеш емъ около 
400 чел.; в ъ  нем ъ также работаетъ бол'Ье десятка дегтярны хъ  заводиковъ.

З а  стан идей В анды ш ъ верстахъ  в ъ  40 слЬ дутъ  стан щ я Няндома, п олуч и вш ая  
свое н азваш е отъ  д в у х ъ  близлеж ащ ихъ  Н яндом скихъ озеръ и  рЬчки; отъ  ст&ннди 
к ъ  востоку идетъ больш ая дорога къ  Мошинскому озеру, и зъ  котораго вы текаетъ  р. 
Миша, притокъ  р. О неги. В ерстахъ в ъ  40 отъ стан иди Н яндомы и в ъ  8 верстахъ  
къ  го. отъ М ош инскаго озера, при  рЬг;Ь Воюшкгь находится деревня Яхновская, возлЬ 
которой сущ ествую тъ ломки гнпса, залож енныя в ъ  д в у х ъ  невы соки хъ  горахъ; 
ги п съ  весьм а высокаго качества, зернисто-кристал.тическаго сдож еш я и  снЬжно-бЬ- 
лаго цвЬта, но разработка его производится в ъ  весьм а ограниченны хъ  размЬрахъ, 
вслЬдств1е отдаленности отъ удобны хъ п утей  сообщ еш я. В ерстахъ  в ъ  30 къ  с.-в. 
отъ  д. Я хновской , в ъ  самомъ восточномъ у гл у  К аргопольскаго  у. леж итъ погостъ 
Егломская Пустынь, н а  мЬстЬ кстораго в ъ  первой  четверти X Y II  в. бы ла основана 
муж ская пусты нь старцемъ Т араш ем ъ М осквитины мъ, упраздн ен ная  в ъ  1764 г. З а  
Н яндомой, верстахъ  в ъ  30, находится  ст. Шожма. Верстахъ в ъ  15 к ъ  о.-с.-з. отъ 
последней  леж итъ, при  оз. Нлъинскомъ, близь п олотна ж. дор. д. Коядратовская (КлЬт- 
ная), съ  васелеш ем ъ  около 300 челов'Ькъ. В ъ 18 верстахъ  отсюда к ъ  сЬверу, при 
пересЬченнг жел-Ьзной дорогой р. М оши расположено волостное селеш е Большая 
Сторона (Ш адякуш ка, Ш алякуш скдй погостъ), имЬю щ ее около 450 жителей. П ерейдя, 
верстахъ  в ъ  8 за  р. М ошей, р. Лепту, ж. д. достигаетъ  ст. Лепши (44 в. отъ  Н яндо
мы), послЬдней в ъ  разсматриваемой области, п о сл ё  которой, верстахъ  в ъ  15, всту- 
паетъ  в ъ  предЬлы А рхангельской  губ., н ап равл яясь  к ъ  ст. Плессецкой.

Продолжаемъ путь по р. Ковж-Ъ.
PisKa течетъ зд'Ьсь по Ладожской волости, въ пределахъ которой 

на Ковж’Ъ существуетъ два обширныхъ л'Ьсопильпыхъ завода: одинъ при 
р. У ж л т ь  (г-жи Матвеевой)—распиливаюпцй досокъ, при слишкомъ 100 ра
бочихъ, почти на 170 тыс. рублей, а другой у  Константиновскихъ пороговъ 
Ратькова-Рожнова (подъ фирмой Громовъ и Ко), распиливаюпцй дерева 
на 185 тыс. р., при 120 рабочихъ.

ДалгЬе уже р. Ковжа входитъ въ пределы Новгородской губ. Вер
стахъ въ 10 за границей уЬзда, при Ковж'Ь, недалеко отъ устья р. Удашки, 
въ Покровской волости находится лесопильный заводъ Неворотина, 
выдЬлываюпцй досокъ, при 120 раб., слишкомъ на 90 тыс. р.; въ той 
же Покровской волости сушествуетъ еще лесопильный заводъ Ратькова- 
Рожнова (производительность завода въ перечне не показана). Въ 12 в. 
не доходя до устья Ковжи въ нее впадаетъ р. Шола.

Н а  правом ъ  берегу послЬдней, в ъ  9 в. отъ ея устья, леж итъ небольш ое 
селеш е Понизовье, близъ котораго н аходится обш ирный лЬ сопильны й заводъ П оле
ж аева, расп или ваю пц й  досокъ, при  слиш ком ъ 200 рабочихъ, н а  сумму свыш е 200 
ты сячъ рублей. В ъ 6 в. вы ш е по течеш ю  рЬки, но уже н а  лЬвом ъ ея берегу рас- 
положенр также небольш ое селеш е Верховье, п ри  которомъ сущ ествуетъ  мукомоль
ная  м ельница того же П олеж аева, разм алы ваю щ ая пш еничной  м уки  и  выработы- 
ваю щ ая манной крупы  бол’Ье чЬмъ н а  80 тыс. рублей (рабочихъ 85).

У устья р. Шолы Ковжа соединяется рукавомъ съ р. Кемой: На 
берегу последней въ этомъ мгЬст'Ь лежитъ д. Конева, близь которой на
ходится лесопильный заводъ Ратькова-Рожнова (подъ фирмой „Громовъ 
и  К°)“, распиливаюпцй досокъ на 42 тыс. рублей.

При устье Ковжи, на правомъ ея берегу расположено село Ковжа, 
имеющее около 400 жителей; здесь прежде находился НиколаевскШ 
мужской монастырь, но, съ упразднешемъ его въ 1764 году, церковь 
его обращена въ приходскую (во имя св. Николая) и приписана потомъ 
къ другой церкви села (С р ететя  Господня), построенной въ 1800 году.

Д алее до Белозерска путь идетъ по Бтлозерскому каналу, обнимаю
щему западный и южный берегъ Белаго озера.
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П р и  устаЛз р . М е г р ы  л е ж и т ъ  в о л о с т н о е  с е л о  Мегра, и м е ю щ е е  бо- 
л ^ е  700  ж и т е л е й .

В ъ 45 верстахъ  к ъ  ю.-з. отсюда по проселочной дороге, н а  берегу озера Ан- 
дозера, при  истоке р. Андош  располож енъ Успенскш погостъ, н а  мЬстё котораго до 
1764 г. была У  спенская-А ндогская муж ская пусты нь, сущ ествовавш ая несомненно 
уже в ъ  X Y I в. Зд ^сь  погребенъ блаж. Евф росимъ, п усты н ни къ  К урж ансш й, скон- 
чавп и й ся  в ъ  1752 г. Н ы н еш н я я  церковь погоста п ри п и сан а к ъ  А ндозерскому по
госту, леж ащ ему отсюда в ъ  6 верстахъ. Верстахъ в ъ  20 оп> У спенскаго пог. леж итъ 
ещ е погостъ Становище, н а  м есте  котораго прежде оущ ествовалъ  Н иколаевск1й 
мужской монастырь, зависевш и 1} отъ  А ндогскаго, а  теперь обращ енный в ъ  приходъ. 
В ерстахъ в ъ  40 к ъ  з.-с.-з. отъ С тановищ а леж итъ  Устъ-Нежемскш погостъ. Зд есь  
съ  X V II в. сущ ествовалъ  мужской монастырь, упраздненны й въ  1764 г. В ерстахъ 
в ъ  25 къ  ю. отъ Мегры (верстахъ  в ъ  15 отъ Б елозерскаго  к ан ала) располож ена на 
К расном ъ острове Новаю  озера Кириллом- Бплый-Новоезерскт мужской мон., основанны й 
в ъ  1507 г. преп. К ирилдом ъ В елы м ъ, инокомъ К орнш пева К омельскаго мон. (Вологод
ской губ.) М ощ и основателя почиваю тъ здесь в ъ  с тен е  церкви.

Верстахъ въ 36 по каналу отъ с. Мегры, на южномъ берегу Б'Ьлаго 
озера расположенъ у'Ьздный городъ Новгородской губернш БЪлозерскъ. 
Въ древнихъ актахъ и писдовыхъ книгахъ городъ назывался В'Ьлоозе- 
ромъ. Старый городъ отстоялъ отъ нын-Ьшняго города верстъ на 15; 
его ыгЬсто означено видимыми еще и теперь буграми; м'Ьстоположезпе 
древняго города указываютъ на правой стороне р. Шексны, где въ  
последнюю впадаетъ несколько ручьевъ, получившихъ свое назваше 
отъ церквей, некогда тамъ бывшихъ (Васильевсюй, НиколаевскШ. 
Андреевсшй). Некоторый археологнчесшя находки позволяютъ думать, 
чтв старый городъ стоялъ по обоимъ берегамъ Шексны. Время осно- 
в а т я  древняго Белоозера остается неизвестнымъ, но летопись Нестора 
указываетъ на его существование еще въ IX  векЬ, когда онъ былъ глав- 
нымъ городомъ фпнскаго племени веси, а во второй половине этого века 
служилъ резиденцией Синеуса, брата Рюрикова. На м есте древней город
ской церкви В а сш м  стоитъ теперь часовня во имя св. Васшпя Влаженнаго, 
въ которой видна гробница одного изъ белозерскихъ князей. Впослед- 
ствш Вёлоозеро входило въ составъ сперва Новгородскаго, а затемъ  
Ростовскаго княжества. Въ 1237 году образовалось удельное княжество 
Велозерское, доставшееся въ уделъ Глебу, сыну кн. Василька Ростовскаго, 
погибшаго после поражешя прир. Сити. По смерти Глеба княжествомъ вла- 
его сынъ Михаилъ, а после него оно разделилось между его наследниками. 
Въ Куликовской битве пали 4 белозерскихъ князя, пришедшихъ на но- 
мощь Дмитрш Донскому, после чего последшй въ 1388 г. отдалъ В е 
лозерское княжество своему сыну Андрею Можайскому; затемъ вла- 
делъ  областью сынъ его Михаилъ Верейсшй, завещавппй въ 1486 г. 
Белоозеро великому князю московскому Ивану П1 Васильевичу. Кня
жество Велозерское, при династш князей Мономаховичей, состояло изъ 
городовъ Велоозера, Устюга и Вологды и селъ Сугора, Шелешпани, 
Карголома (Каргополя), Андомы, Вадболы, Водоси, Кеми, Ухтомы, Ве~  
лаго Села и др. Потомки Глебовы приняли назвашя по всем ъ этимъ 
мЬстамъ, и такимъ образомъ произошли княжесгая фамилш Вадболь- 
скихъ, Ш елешпанскихъ, Велосельскихъ, Ухтомскихъ и пр. В ъ 1352 
году моровая язва („черная смерть1*) положила конецъ существованию 
древняго Велоозера. Новый городъ Велозерскъ, на южномъ берегу В е-  
лаго озера, былъ обнесенъ землянымъ валомъ. Въ 1398 г. онъ былъ
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взятъ „на щитъ“ и выжженъ новгородцами. Въ 1488 году, Б гЬлозерок-ь, 
по иовел'Ьнпо в. кн. Ивана Ш  Васильевича, былъ обнесенъ деревяпнымъ 
укр'Ьплешемъ. Въ 1607 г. ВЬлозорскъ оказалъ геройское сопротивле- 
шя войскамъ Тушинскаго вора. Деревянная крЬпость города существо
вала долго; такъ, въ описанш города, относящемся къ 1718 году, ска
зано: „около города валъ земляной, и по валу с.тЬна рублена была 
въ угл'Ь въ клетке, погнила и развалилась, только стоитъ шесть ба- 
тен ъ , и гЬ погнили и тесъ бурею поломало11. В ъ настоящее еще вре
мя въ западной части города видна четырехугольная насыпь (въ окруж- 
уности до 530 саж.), состоящая изъ вала и сухого рва; доревянныя же 
креплешя разобраны, за нхъ ветхостью, въ 1758 году. Въ 1703 году 
городъ съ у'Ьздомъ присоеднненъ къ Олонецкой верфи, въ ведом
ство губернатора Меньшикова, въ 1708 году—приписанъ къ Ин- 
германландской губернш, а въ 1719 г. значился уже провинщальнымъ 
городомъ Петербургской губерши (вм есте съ приписанными къ нему 
городами Устюжной Ж елезнопольской, Каргополемъ и Чарондой). Затемъ, 
въ 1727 г. Белозерскъ, въ составе Белозерской провинцш, былъ при
писанъ къ Новгородской губ. и наконецъ, въ 1776 г. назначенъ у езд 
нымъ городомъ Новгородскаго наместничества, обращеннаго потомъ въ 
губершю. Торговля города незначительна, хотя летомъ, съ  открътемъ  
навигацш, замечается большое оживлеше. Жителей въ городе, по по
следней переписи оказывается 6.000 чел. (2.370 м. и 3.630 ж.)

И зъ  г. Б'Ьдозерска идетъ почтовая дорога, въ  10 верстахъ  отъ города раз
ветвляю щ аяся , к ъ  северу—н а Вытегру и К аргополь и  к ъ  ю гу—в а  К и ри ловъ  и да- 
лЬе на Ч ереповецъ и Устюжну. В ъ 4 верстахъ  отъ города по этой почтовой до
р о ге  леж итъ  небольш ая деревня Росляковз, вблизи которой, къ  юго-зап. отъ нея н а
ходятся два кургана, располож енны хъ другъ  отъ  друга саж епяхъ  в ъ  60; одинъ и зъ  
кургановъ, продолговатый, имЬетъ 40 саж. въ  окружности и  5 саж. высоты, второй 
же почти срытъ, так ъ  к акъ  и зъ  него ж ители пользовались пескомъ. К акъ  утверж- 
даю тъ м'Ъстные обыватели, в ъ  к урган ахъ  н аходили  человЬчесщ я и  лош адины я 
кости, почему и этотъ п ун к тъ  считается некоторы ми мЬстомъ древняго города.

Въ 15 в. отъ города на c.-в., по Вытегорскому почтовому тракту, 
при нстокахъ р. Шексны расположенъ Крохинсгй пасадъ (Крохинъ, 
Крохино), стояний, по предположений некоторыхъ, на мЬсте древняго 
Белозерска—столицы Синеуса. Во всякомъ случае здесь уже съ 1251 г. 
существовалъ Устьшехонскш Т роицтй мужской мон., основанный кн. 
Глебомъ Велозерскимъ въ благодарность за исцелеш е его сына Ми
хаила отъ слепоты. Монастырь былъ упраздненъ въ 1764 г. Первое 
ynoMiniaine посада Крохина, подъ именемъ села, въ исторш встрЬчается 
только въ 1673 году, когда село принадлежало ©ерапонтову монастырю. 
В ъ 1777 году Крохино переименовано въ посадъ. Въ посаде въ насто
ящее время две церкви, изъ которыхъ храмъ Св. Троицы былъ 
монастьтрскимъ упраздненнаго Устынехонскаго мужского монастыря; 
въ настоящемъ виде церковь существуетъ съ 1757 года. Жителей 
въ посаде до 1'/2 тысячъ человекъ; главное занягпе населезпя —  
судовой промыселъ на Маршнской системе и рыболовство въ БЬ- 
ломъ озере. Торговое значеше посада сильно упало съ прорътемъ  
обводнаго Бе.чозерскаго канала, такъ какъ до того времени в се суда, 
шеднпя по Маршнской системе, останавливались на Крохинской при- ’
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втани плп для переснастки, или для перегрузки. Теперь вся деятель
ность посада и ея выгоды перешли въ г. Вёлозерскъ.

В ерстахъ въ  35 отсюда къ  северу  н аходится д. Важпохша, где  сущ ествовала 
мужская пустынь, уп раздн ен ная в ъ  1764 г., а  верстахъ  в ъ  70 слиш ком ъ отъ К рохин а 
на сЬв.-востокъ леж итъ  больш ое озеро Чаронда и ли  Ложе, н а  западном ъ берегу ко
тораго расположено село Чаронда, съ н аселеш ем ъ около 500 ч.; въ  окрестностяхъ его 
изв'Ьстенъ серны й  м инеральны й источникъ, полезны й в ъ  сы пны хъ  хроническихъ  
бо.тЬзняхъ. О волости Чаронда упом инается в ъ  кни гЬ  Б ольш ого чертежа „а н аВ ож Ь  
озерЬ волость Чаронда“ . В ъ 10 в. отъ с. Ч аронда на остр. С пасскомъ сущ ествовалъ  
Важеозерсый или  Ч арондскш  мужской м о н , основанны й в ъ  X Y  в. преп. Мартемта- 
номъ, учеником ъ преп. K iq  и лл а  Б елозерскаго, а  в ъ  1764 г. обращ енны й въ  погостъ, 
Въ 1708 г. Чаронда п ри п и сан а, какъ  городъ, к ъ  А рхангелогородской губ., в ъ  1719 г. 
отош ла въ  составъ Белозерской  п рови н щ и  П етербургской губ., а въ  1766 г. Н овго
родской губ., но уже при  учреж деш и Н овгородскаго н ам естничества городомъ 
Чаронда не была. Верстахъ въ  15 отъ К рохина, в ъ  стороне отъ ПГексны находится 
знам енитая муж ская пустынь Н ила Сорскаго, основанная в ъ  половин'!; X Y  в. этим ъ 
зам’Ьчательнымъ русским ъ подвиж никомъ, инокомъ К ириллова монастыря, введ- 
ш имъ впервы е окитсш й, а  не общ еж ительны й уставъ. М ощ и прей. Н и л а  п очи ва
ютъ здесь подъ спудомъ. Н и л ъ  Сорсшй, и зъ  рода М айковы хъ, прославился не 
только своей праведной жизнью , но и  зам ечательной ученостью , прюбрЬтенной 
имъ во время пребы ваш я на А еонской горЬ и  въ  К онстантинополе. До н асъ  дошло 
его сочпнеш е „П редаш е у ч ен и кам ъ 11, в ъ  которомъ он ъ  в ъ  особенности настаивает-ь 
на отречеш и отъ земны хъ богатствъ. Самымъ вы даю щ имся и зъ  его учен и ковъ  былъ 
Baccian-b Косой (кн. Вас. Ив. П атри кеевъ ). О борьбе учен и ковъ  Н и л а  Сорскаго 
съ  последователям и 1осифа Волоколамскаго см. Pocciii т. I, стр. 341.

Отъ Крохина Ш ексна направляется на ю.-го.-в. и въ 40 в. достп- 
гаетъ Горицкаго мон., (см. ниже), оставляя верстахъ въ 5 къ востоку 
гор. Кириллоаъ. Ниже Крохина, верстахъ въ 6, Б'Ьлозерскш каналъ 
соединяется съ Ш ексной у  пристани Чайки.

У Ьздный городъ Новгородской губернш  Нирилловъ леж итъ при  почтовомъ тракте 
между озерами Сиверскимъ, Долгимъ и  Луискимъ, при  вп ад ен ш  речки  Geimu в ъ  оз. Спл 
верское. Озера посредствомъ капала принца А.кксапдра Виртембергскаго соединены 
съ  р. Ш ексной и  оз. К убенским ъ и  р. С ухоной и  Вологдой. HcTopifl города н ахо
дится в ъ  тесн ей ш ей  связи съ  находящ им ся здесь Ккрихюво-Бгъюзерскимъ монастыремъ. 
М онастырь основанъ бы вш им ъ архимандритом ъ Симонова монастыря К ирилломъ, 
прославяенны м ъ церковью подъ именемъ преподобнаго К ирилла Б елозерскаго. К и- 
ри ллъ  переселился в ъ  Б елозерскую  область в ъ  1369 году и  н а  м есте  ны н еш н яго  
города ископ алъ  в ъ  зем ле пещ еру, в ъ  которой и  прож плъ долгое время. Святымъ 
его подвигомъ были къ  нем у привлечены  м н оп е ученики и  труж еники, соорудив- 
inie здесь деревянную  церковь во имя У сп еш я Божлей М атери, и  уже передъ кон
чиною К и ри л л а  въ  обители было 53 инока. Св. К и ри л л ъ  принадлеж а.ть к ъ  тЬмъ 
выдаю щ имся подвиж никам ъ православной церкви, который, подобно Сергио, изъ  
своей скромной келш  пользовался самымъ обш ирнымъ влш ш ем ъ в ъ  современной 
ему Р у си  — „стране см иренной11, но „полной веры  и  чудесъ“. И  люди бедные, и 
знатны е одинаково стремились получить благословеш е преподобнаго К ири лла 
БЬлозерскаго. До н асъ  дош ли его п и саш я  к ъ  великом у князю Василпо и  его 
Г ратьямъ Андрею и  Ю р т  Д  м и т pi е в и ч а м ъ . П ервому онъ  п исалъ: „я греш ны й  съ 
браэтею своею радъ молить Б ога  о тебе, н аш ем ъ господине; ты же самъ, Б о га  ра
ди, будь вним ателенъ  къ  себе и  ко всему княжеш ю  твоему. Е сли  в ъ  корабле гре- 
бецъ ошибется, то малы й вредъ принесетъ  плаваю щ им ъ; если же кормчш ,—то всему 
кораблю п р и ч и н и тъ  пагубу: такъ, если кто отъ бояръ согрЬш итъ, п овредить этимъ 
одному себе; если же самъ князь, то повредитъ всем ъ  людямъ. В озненавидь, го
сподине, все, что влечетъ тебя н а  гр ех ъ , бойся Бога, истиннаго  Ц аря, и  будеш ь 
блаж енъ11. Д ал ее  св. К ири ллъ  является миротворцемъ между вели ким ъ  княземъ 
и князьям и Суздальскими, убеж дая его тем ъ , что каждая и зъ  враж дую щ ихъ сторонъ 
убеждёна, что п равда н а  ея стороне, „а х р и с т а н а м ъ  черезъ это кровопролитие ве
ликое происходитъ“. .К ириллу удалось пом ирить в. кн. Васи.-пя съ  кн. С уздаль- 
скимъ, так ъ  же какъ  св. Серп’ю—отва его Дмитрщ  Донского съ  кн. Олегомъ Р язая- 
скимъ. К ъ  своему удельном у кн. Андрею св. К ири ллъ  писалъ: „ты вЛастелинъ въ 
отчй н е своей, Богомъ поставленны й ун им ать людей своихъ  отъ лихого обычая:
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пусть судятъ  судъ праведны й, п оклеп овь, подметовъ бы не было, судьи  посуловъ 
не брали, были бы довольны урокам и своими, чтобы корчмы в ъ  твоей вотчинЬ  не 
было, ибо это векикая пагуба душ ам ъ, — х р и си ан е  пропиваю тся, а  душ и  гиб- 
н у т ъ “. П ередъ кончиной (въ  1427 г.) К и ри л л ъ  поручилъ  особое н аб л ю д ете  за  мона- 
стыремъ кн. Андрею Дм. Можайскому, а настоятельство — своему учен и ку  И нн о
кентию. Съ этого времени стали  быстро рости к акъ  слава, так ъ  и богатства мона
стыря: деревянны я церкви и кельи  зам ен и л и сь  каменны ми, монастырь бы лъ укрЬп- 
л енъ  толстой каменной ст'Ьной, благодаря чем у онъ  служ и лъ  важ ны м ъ стратеги
ческимъ пунктом ъ  и  в ъ  1612-—1613 гг. выдерж алъ осаду литовц евъ . Во владЬ- 
н ш  монастыря было много вотчинъ. И зъ  ж алованной грамоты царя Васи.шя И ван о 
вича Ш уй скаго  видно, что вотчины  эти были „въ разн ы хъ  городахъ, в ъ  М осковскомъ, 
в ъ  Коломенскомъ, и  в ъ  Дмитровскомъ, и в ъ  БЬж ецкомъ В ерху, и в ъ  Ростовскомъ, 
и  в ъ  Костромскомъ, и  в ъ  У глицком ъ, и в ъ  П ош ехонскомъ, и  в ъ  Водоцкомъ уЬздгЬ“. 
Ц арь И ван ъ  Грозны й часто посЬ щ алъ  монастырь и в ъ  п р и п ад к е  болЬзни дум алъ 
даже п рин ять иночество въ  немъ. Въ заточеш е в ъ  монастырь ссылалось много 
зн атны хъ  лиц ъ ; такъ, в ъ  1499 г. здесь былъ п роти въ  води постриж енъ, подъ и м е
немъ BacciaHa, старш ш  сы нъ апаменитаго боярина И в. Юр. П атр и к еев а  (по м а
тери в н у к а  в. кн. Васил1я Дмитр1евича) кн. Вас. И в. П атр и к еев ъ —Косой. Около 15 
лЬ тъ  пробылъ и нокъ  В асм ан ъ  въ  К ириллово-Блозерскомъ монасты рь и здЬсь так ъ  про
славился своим ъ умомъ, образоваш емъ и зн аш ем ъ  церковной иеторш , ч т о  былъ пере- 
веденъ въ  Москву вел. кн. В асш пемъ И вановичем ъ, уваж авш и м ъ его за вы соы я его к а
чества и, подруж ивш ись съ  М аксимомъ Грекомъ, п олуч и лъ  больш ое в для iiie н а  цер- 
ковны я дЬла до своей опалы  и ссылки въ  1осифовъ-Волоколамскш мон. въ  1526 г. В ъ 
1587 г., когда Б ори съ  Г одуновъ , п осле отчаяной борьбы съ Ш уй ским и , достигь по- 
лож еш я п рави теля  государства при ц а р е  в ед оре  И ван ови че, сюда сосланъ былъ 
п оп ул ярн ёй н п й  и зъ  русскихъ  бояръ, герой защ и ты  П скова п ротивъ  С тефана Б а - 
тор1я кн. И в. Петр. Ш у й с м й  и  удавленъ  в ъ  одной и зъ  баш енъ монастыря. В скоре 
п осле того былъ сосланъ  сюда, п осле  своего ослеп леш я, бы вппй царь и  великШ  
кн. Тверской Симеонъ Б екбулатови чъ , прож ивипй здесь до своего возвращ еш я въ 
М оскву Лжедм inpieM'b в ъ  1605 г. Въ 1676 г. в ъ  К ир.-Б елоз. мон. былъ переведенъ 
и зъ  О ерапонтова мон. знам ениты й n a ip ia p x  b Н икон ъ. В ъ К ир.-БЬлозерскомъ мон. Н и 
конъ  прож илъ п ять  лЬтъ и  только в ъ  1681 г., вслЬдсипе его тяжкой болезни, р е 
ш ено было перевести его в ъ  созданный и  любимый им ъ Воскресенскш  мон. (Н о
вы й 1ерусалимъ). Съ болы пим ъ трудомъ довезли Н икон а до Ш ексны , посадили на 
с тр у п , и повезли  воднымъ путем ъ (Ш ексной и  Волгой) до Я рославля, но, когда 
доплы ли до Толжскаго монастыря мон., Н и кон ъ  почувствовалъ  такое изнеможе
т е ,  что прю бщ ился здесь св. тай н ъ  и  скончался 17 авг. 1681 г. (см. I томъ, стр. 358). 
В ъ 1$82 г., во время стрелецкаго бунта, вравительство, для того чтобы спасти 
родного д е л а  П етра В еликаго боярина К ири лла П олуэктови ча Н ары ш ки на отъ не
минуемой гибели, вы нуж дено было постричь его в ъ  Чудовомъ мон. и  сослать въ  
К ир.-Б елоз. мои., и зъ  котораго онъ  былъ возвращ енъ  уже возм уж авш им ъ П етромъ 
В еликимъ. Съ ростомъ монастыря около него возникла подмонастырская слобода, 
которая, по мысли новгородскаго губернатора Я . Е . Сиверса, праздновавш аго въ  
монасты ре день своего ро ж д етя , и  была в ъ  1776 году переим енована в ъ  уездны й 
городъ К ирилловъ . В ъ 1799 году городъ оставленъ  за  ш татомъ, но в ъ  1S02 году 
во.:етановленъ в ъ  степени уЬзднаго города. П о последней  переписи , ж ителей въ 
К и ри л л ове  4.300 чел. (2.060 м. и 2.240 ж.). В ъ городе несколько церквей, изъ  коихъ  
соборъ во имя К азанской  Бойчей М атери построенъ в ъ  1700 году.

Кирилово-БЬлозерсш й монастырь съ  ю га омывается С иверскимъ озеромъ. Мо
настырь окруженч. стен ам и  (съ трехъ  сторонъ двойной, а со стороны озера—одной), 
построенными в ъ  1633—66 годахъ; о н е  имЬю тъ до 740 саж. в ъ  окружности и  23 
баш ни, и зъ  которыхъ н аруж ная восьм иугольная, Московская, н аи б ольш и хъ  раз- 
м еровъ —высота более 25 саженъ, 192 ступени; внутри  каждой и зъ  баш енъ п ом е
щ ается больш ой столбъ, раздЬленный на несколько отделовъ, и м ею щ и хъ  каждый 
самостоятельный ходъ; в ъ  эти хъ  столбахъ — „кам енны хъ м Ь щ кахъ “—заклю чались 
преступники . Въ ниж нем ъ атажЬ в н еш н ей  трехъ  - этажной ст-Ьны (выс. 16 арш.) 
устроено 700 келШ (вероятно для войска). М онастырь дели тся  н а  Больш ой  и М алый 
Й вановсш й. Въ М аломъ находится церковь 1оанна П редтечи, вы строенная въ  1531 г., 
другая С ерия Радонеж скаго; здесь же пом ещ ается  деревянная ке.-пя съ колодеземъ 
преп. К и ри л л а и его же крестъ (обе святы ни покрыты каменны мъ чехломъ); в ъ  этой 
же части монастыря показы ваю тъ баш енку, гд е  ж илъ в ъ  заточенш  патр1архъ Н и 
конъ. Въ Б олы п ом ъ  монасты ре 11 церквей: древн ейн пя и зъ  н и х ъ : соборная во имя 
Уепетия, построенная в ъ  1391 году преп. К ириллом ъ (первоначально деревянная, но
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вскорЬ зам-Ьненная каменной), церковь во имя К и ри л л а  БЬлозерскаго, сооруж енная 
вт, царствоваш е И ван а  Грознаго и перестроенная в ъ  концЬ XV1H столЬэтя (въ  ней  
почиваю тъ м ощ и основателя монастыря); церковь св. Владимира, построенная в ъ  
1553 году н адъ  погребенными зд'Ьсь тЬлам и князей  Воротынекихъ. В ъ монастырь 
я ас л уж иваю ть большого вни м аш я библиотека, ри зни ц а и  арсеналъ. В ъ ризницЬ  
хранятся: 17 рукописей , п и сан н ы хъ  преп. Кири.тломъ; еванге.пе, принадлеж ащ ее 
к ъ  уставном у почерку 1416—1417 годовъ и, по повелЬнпо в. кн. Ьасилш  И ван ови ча, 
у краш енное в ъ  1534 году; псалтирь К ирилла, писанны й в ъ  1424 году, 2 капон н ика 
1405 и 1423 гг. и  двЬ книж ки  н а  хлопчатой  бумагЬ, заключающая в ъ  себЬ вы писи  
изъ  п рави лъ  св. отцовъ и  соборовъ; здЬсь же сохраняю тся портретъ преп. К и 
рилла, п исанны й ещ е при ж изни его св. Дю ниетемъ Г луш и ц к и м ъ  и  в ещ и  преп. 
К ирилла: фелонь, подризникъ, деревянны й красны й сосудъ, овчинны й ту л у и ъ , ш ер
стяной  колпакъ , костыль орЬховаго дерева, кожанный поясъ, двЬ чаш и, ковш ъ, 
святцы, писанны й н а  пергам ентЬ рукою преиодобнаго, духовное его завЬ щ аш е, въ  
которомъ, какъ  говорилось выш е, онъ  поручалъ  наблюденie за  монастыремъ князю  
Андрею М ожайскому. Въ ризниц-Ь же находятся деревянны й стулъ, сдЬланны й ру 
ками n a ip ia p x a  Н икона, и  м н ои е дары ц арей  и  царицъ. Библю тека, и арсеналъ  
пом ещ аю тся вмЬстЬ в ъ  особомъ каменномъ здаш и. Библю тека, по описи  1841 года, 
заклю чала 1938 кн и гъ  п ечатн ы хъ  и  рукописи  ыхъ, притом ъ п ослЬ днихъ в ъ  боль- 
ш емъ числЬ; рукописи  относятся к ъ  X V —X Y  HI в. в. В ъ арсенал-Ь хранится древ
нее оружие—кольчатые нагрудни ки  и  н аспи н ни ки , бердыши, руж ья, пистолеты, ш ле
мы, ш и ш аки  и  пр.

Около города находится Поклонная гора, считаю щ аяся однимъ и зъ  самы хъ 
вы сш и хъ  п унктовъ  БЬлозерскаго и К ириловскаго уЬздов-ь; н азваш е ея объясняется 
т'Ьмъ, что богомольцы съ  нея всегда поклоняю тся К прилово-БЬлозерскому монастырю.

Въ 5 в. къ западу отъ Кириллова, на лЬвомъ берегу р. Шексны 
расположенъ Горицкш  - Воскресенский женскш монастырь, основанный 
въ 1544 году. В ъ монастыре жила мать князя Владнлпра Андр. Стариц- 
каго Евфросшпя Андреевна и ея невЬстка, супруга кн. Владтпра Ан
дреевича Евдоюя Александровна, утопленныя впоследствш, по повеленпо 
царя Ивана Грознаго, въ р’ЬкЬ Шексн'Ь (въ  1569 году). Въ 1605 г. въ 
монастырь была заключена и силою’ пострижена въ монахини Ксешн 
Годунова (Ольга), переведенная въ 1606 г. царемъ Васил1емъ Ш уйскимъ  
во Владим1рсшй дЬвичШ монастырь. Двухэтажная соборная церковь по
строена въ 1544 году; въ ризницЬ ея замечательна плащаница, дела
нная гречанками для патр1аршей церкви въ Константинополе и пода
ренная Горицкому монастырю имп. Александромъ I въ 1823 году. 
Противъ Горицкаго мон., на берегу Ш ексны находится погостъ 
НтиЫстй Монастырь, на м есте котораго съ Х У  в. существовала муж
ская пустынь, упраздненная въ 1764 г.

Въ 15 в. къ  сЬв.-востоку отъ К ириллова, при  озерЬ Вородавекомъ ' и  дерапон- 
товскомъ леж итъ  слобода Эерапонтовгкан, съ  населеш ем ъ около 300 чел. П р и  ней 
сущ ествовал!, до 1798 года мужской РождестпенскИг мона тырь, основанны й в ъ  1398 
году преп. О ерапонтомъ; впослЬдствш  преподобный основалъ  ещ е другой  м она
стырь в ъ  МожайскЬ, гдЬ и  умеръ. В ъ  Рож дественскомъ м онасты рь 5 церквей, по- 
■строенныхъ между 1550и  1650 гг.; in , монастырь почиваю тъ мощ и преп. М артиш ана, 
п реем ника верап он та и  ученика К ири лла БЬлозерскаго. Съ 1667 по 1676 годъ в ъ  
монасты ре ж илъ  в ъ  заточенш  знамениты й патр 1архъ  Н икон ъ, иереведенный затЬ
мъ отсюда въ  К ирилловскш  монастырь.

Между г. К ирилловом ъ и  описанны м ъ монастыремъ, верстахъ  в ъ  10 отъ го
рода тянется Цыпина гора, съ  верш ины  которой открывается великолЬпны й в и д ь  
на окрестности. Часть горы принадлеж ала О ерапонтову монастырю, и н а  южномъ 
склонЬ  горы зам-Ьчаются остатки пещ еръ, в ъ  которыхъ ж или иноки. Н а  сЬверЬ, у 
подошвы горы находится в ъ  деревянной оградЬ старинная  церковь св. И лш .

Н а зап . и  ю.-з. отъ К ири ллова расположено нисколько погоетовъ, в ъ  которыхъ 
сущ ествовали  монастыри. Т акъ , верстахъ  в ъ  15 отъ Г орицкаго монаст. на островЬ 
оз. Ворбозомскаго находится погостъ Ворбозома (БлаговЬщ енсш й), н а  мЬстЬ котораго 
сущ ествовала уже в ъ  X V  в. Зосимова (Изосимова) муж ская пусты нь, упраздненная
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въ  1764 г. М ощ и преп. Зооимы, ея основателя, почиваю тъ зд'Ьсь подъ спудомъ. За- 
т'Ьмъ, верстахъ  в ъ  12 на ю.-з. отъ Ворбозомы располож енъ погостъ РодюновскШ 
(Междуозерье), при  оз. Илозерп. Зд'Ьсь в ъ  XVI  п. была основана преп. Иродшномъ, 
учеником ъ преп. Корн ил in Комельскаго, О задская муж ская пусты нь, упраздненная 
в ъ  1 (64 г. М ощ и основателя почиваю тъ зд'Ьсь подъ спудомъ. Н акон ец ъ, верстахъ  
в ъ  30 к ъ  ю.-з. отъ  V одю новскаго погоста, в ъ  глухой  л есн ой  м естности располо
ж енъ погостъ Спасъ - Ш ужюрапй, н а  мЗзотЬ котораго в ъ  X V I в. преп. Д анш ломт. 
бы лъ основанъ  мужской монастырь, упраздненны й в ъ  1764 г. М ощ и основателя 
п очиваю тъ зд'Ьсь подъ спудомъ.

Н а  в.-с.-в. отъ города, в ъ  25 верстахъ, при озерЬ Блаювгъщенскпмъ распо
ложено волостное село Волокославинское, съ населеш ем ъ  около 250 человЬкъ; в ъ  
сел!; много лавокъ , и  происходитъ трехдневная Н иколаевская  ярмарка. Н еподалеку  
отсюда леж итъ селеш е />.<шотыцеиское, съ  винокуренны м ъ заводомъ М аркелова, в н - 
к уриваю щ им ъ сп ирта почти н а  40 тыс. рублей,

К ъ югу отъ Горицкаго мон. (въ 18 верстахъ отъ г. Кириллова) 
находится на лйвомъ берегу р'Ъкн Ш ексны село Ниловицы, съ пристанью, 
соединенное съ  городомъ особой ветвью почтовой дороги. Вблизи села

t

Соборъ в ъ  Ч ереповца. (По фот. Ви. И. Срезнечскаю).

находятся известные Нилоьицте пороги — съ 58-й версты течешя ргЬки 
до 71-й (nojfb назвашемъ Плоская гряда, Кугщянъ, Безповоротное плесо 
Сосенка, Кривець, Березки, Голубсцъ, Змгъиный, Ниловицы и Славянская 
гряды). Ш ексна отъ Ниловнцъ поворачиваетъ сначала на югъ. Зд'Ьсь 
находятся пристани Ковжа, Колгьнораменская, Черныя Гряды , Усть- 
Угольская. Верстъ 30 не доЪзжая Череповца, на берегу Шексны распо
ложенъ Судбицкгй погостъ, на м^ств котораго существовала Николаев
ская мужская пустынь, упоминаемая впервые въ 1682 г.; нынешняя 
церковь построена въ 1767 г. Отъ этого погоста Ш ексна поворачиваетъ 
на западъ, направляясь къ Череповцу.

Череповецъ, уЬздный городъ Новгородской губернш, расположенъ 
въ возвышенной местности, при впаденш въ р. Ш ексну ргЬчки Ягорьбы, 
весною разливающейся по луговому берегу на ц-Ьлую версту. Исторш 
Череповца, какъ и Тихвина, и Кириллова, ггЬсно связана съ ncTopieft 
зд^шняго монастыря — Череповецкого Боскресенскаго мужского. Время 
основатя монастыря съ точностью неизвестно, хотя онъ уже сущ е-
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отвовалъ въ первой половине X V  стол^тая, что видно изъ грамоты, по
жалованной въ 1449 году кн. Андреемъ Дм. Можайскймъ, оыномъ 
Дмитрш Донского, когда монастырь управлялся архимандритами— т. е. уже 
прюбр’Ьлъ известность. Основателями монастыря почитаются пострижен- 
ники Сергаевской лавры иноки Эеодошй и Aeaiiacift. Въ древнихъ актахъ 
онъ назывался монастыремъ „въ Череповец Святого Воскресешя11 и на
ходился въ Б'Ьлозерской области. Монастырь обладалъ большими богат
ствами, о чемъ можно заключить изъ грамоты Михаила Андреевича, 
князя Верейскаго и Велозерскаго, въ которой говорится: „а сколько дано 
земли и рЬкъ и озеръ изстари, въ томъ наместники его князя не всту- 
паются“. Въ 1609 г. монастырь былъ сожженъ литовцами, но вскоре же 
возобновленъ. Около монастыря возникла слобода изъ дворовъ мона- 
стырскихъ крестьянъ, а неподалеку отъ него село ©едосьево. В ъ 1764 
году Воскресенсюй монастырь былъ упраздненъ, и церковь его обращена 
въ приходскую. В ъ 1777 году было поведено учредить въ Новгород
скомъ наместничестве, на устье р. Суды, впадающей въ Ш ексну, при 
Череповецкомъ монастыре, „для пользы водяной комм у ни кацш “, городъ 
подъ именемъ Череповца, и въ 1780 году подмонастырская слобода и 
село ©едосьево были соединены и возведены на степень у'Ьзднаго горо
да. Такимъ образомъ Череповецъ—городъ еще сравнительно молодой. 
Прежняя монастырская церковь Воскресешя Христова назначена город- 
скимъ соборомъ. Торговое значеше города невелико. Жителей, по по
следней переписи, 6.900 человекъ (3.3‘20 мужчинъ и 3.580 женщинъ). 
Въ городе существуетъ значительный заводъ земледельческихъ машинъ 
Милютина, изготовляющей молотилокъ, земледельческихъ орупдй, пожар- 
ныхъ трубъ и пр., при 175 рабочихъ, на сумму слишкомъ 100 тыс. р. 
Черезъ городъ Череповецъ должна пройти предположенная къ постройке 
Петербурго-Вятская железная дорога. К ъ ю. отъ Череповца идетъ поч
товый трактъ, расходяшдйся, въ 6 верстахъ отъ города, на в. въ Во
логду и на з,— въ Устюжну.

Б л и зъ  Череповца н аходится с. Рождественское (Рождествено), в ъ  которомъ су 
щ ествуетъ  вин окуренн ы й  заводъ  В олковой, съ  производствомъ спирта н а  сумму 
свыш е 26 тыс. р., а такж е л есоп и л ьн ы й  заводъ  той же владелиц ы .

Н а  северо-западъ  отъ Череповца, в ъ  18 верстхъ, п ри  р у ч ья х ъ  Т ел ьц е  и 
Т еплом ъ расположено волостное село Шухободъ (Ш угободъ), съ  населеш ем ъ  около 
350 человекъ , составлявш ее вотчи ну  Р остовски хъ  митрополитовъ; село и м ело  цер
ковь уже в ъ  1613 году, теперь же здесь д в е  церкви, и зъ  к ои хъ  церковь Воскресе- 
ш я  Х ристова основана в ъ  1772 году, а церковь во имя К азанской  Божгей М атери— 
въ  1854 году, н а  м есте  древней деревянной. Н а  западъ  отсюда, в ъ  п р ед ел ахъ  П у- 
стородицкой волости находится картонная ф абрика „Т-ва м ануф актуры  К аретни ко
вой съ  сы номъ“, и зготовляю щ ая древеснаго картона, почти  п ри  50 рабочихъ, на 
сумму 25 тыс. рублей.

В ерстахъ в ъ  30 отъ Ш ухобода, в ъ  томъ же н ап равл ен ш  отъ  Ч ереповца, 
только немного зап адн ее, н а  берегу р. Андоги находится Мргтския-Филиппова-Кра- 
споборская муж ская пусты нь, основанная в ъ  1517 году% [реп. Ф илиппом ъ изъ  
Корнилдева монастыря; м ощ и преподобнаго,преставивш агося в ъ  1538 г., покоятся подъ 
спудомъ соборнаго храма. Въ 1764 г. пусты нь было упразднена, но в ъ  1792 г. сюда 
переведена братая и зъ  сгоревш ей  В орониной пусты ни, и  монастырь таким ъ обра
зомъ опять возобновился; теперь в ъ  п усты н и  2 церкви.

Отъ Череповца Ш ексна еще верстъ 10 , до впадешя въ нее р. 
Суды, продолжаетъ идти на западъ, а затемъ, отъ устья последней круто 
поворачиваетъ на ю. Здесь расположено волостное село Луковецъ, съ 
населешемъ около 700 человекъ; въ селе, отстоящемъ отъ города верстъ
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на 1 1 , три церкви, и ежегодно бываетъ две ярмарки. На противупо- 
ложномъ берегу р. Ш ексны лежитъ село Успенская Слобода, имеющее 
около 550  жителей; при сел'Ь существуетъ лесопильный заводъ Брандта 
и Линдеса, подъ фирмой „Врандтъ и К °“, распиливающей досокъ, при 
125  рабочихъ, на 150 тысячъ рублей.

В ъ 6 в. н а  ю го-зап. отъ с. Л уковца, при  р. Уломкп н аходится ещ е людное 
селеш е Большая Дора, в ъ  которомъ насчиты вается около 600 жителей.

Отъ Луковца Ш ексна, сдЬлавъ большую луку, подходитъ къ с. 
Пехтшву, расположенному при впаденш р. Жондаши, и имеющему около 
650 жителей.

В ъ дв у х ъ  верстахъ  к ъ  с.-з. отъ посд'Ьдняго селенiя находится, в ъ  версте  отъ 
Ш ексны , д. Вахнева, съ же.тЬзод'Ьлательнымъ заводомъ „Торгово-нромы ш яеннаго 
Т -ва Я рославской Б ольш ой  М ануф актуры 11, изготовляю щ им ъ прутового ж елеза, при  
более ч1змъ 100 рабочихъ, н а  сумму около 30 тыс. рублей в ъ  годъ. В ерстахъ  в ъ  9 
н а  ю.-з. отъ с. Пехт'Ьева, по Устю женской почтовой дороге расположено село Кондаша, 
при  р4к 4  того же имени, им ею щ ее около 700 жителей; в ъ  се.тЬ сущ ествуетъ  ж елезоде
лательны й заводъ Заводчикова, вы работы ваю щ ш  прутового ж елЬза почти  на 45 ты 
сячъ рублей (рабочихъ около 60). Н а  северо-западъ  отъ последняго седа леж итъ 
людное селеш е Попадъино, съ  населеш ем ъ около 600 ч.; в ъ  нем ъ работаетъ несколько  
н еболы п и хъ  ж елезоделательны хъ  заведеш й.

Отъ Пехтеева Ш ексна направляется къ ю.-в. Верстахъ въ 6 отъ 
села, при пересеченш Ш ексной Устюженскаго тракта (въ 12 в. отъ 
Череповца), лежитъ волостное село Любецъ, съ населешемъ более 6 0 0  
человекъ; въ селе существуютъ две церкви. Ниже по р. Ш ексне, въ 
12 верстахъ отъ села Любца расположено, близь берега реки, самое 
людное село уезда— Ольхово (Вольхово), имеющее более тысячи жителей. 
Въ селе две церкви, волостное правлеше и несколько лавокъ.

В ерстахъ в ъ  5 къ  зап. отъ О льхова находится погостъ Выксино, на мЬстЬ 
котораго сущ ествовала В ы ксинская-А зарьева пусты нь, бы вш ая первоначально жен
ской. Зд есь  в ъ  к о н ц е  X V I в. н аходи лась в ъ  заточенш  п ятая  суп руга  И ван а 
Грознаго ц ариц а M apia ведоровна Н агая , в ъ  и ночестве  М ареа, мать царевича 
Дмитр1я. З атем ъ  пусты нь была обращ ена в ъ  мужскую, а в ъ  1764 г. уп разд
нена.

Верстахъ въ 10 за Олъховымъ р. Ш ексна выходитъ, близь пого
ста Досифеевой Пустыни (на м есте которой существовалъ мужской мо
настырь съ X V II в., упраздненный въ 1764 г.) изъ иредЬловъ разсматри- 
ваемой области въ Ярославской губ., направляясь къ с. Козьмодемьянском;) 
см. I томъ, стр. 354).

Poccia. Томъ Ш.



Указатель главнОДшгь источняковъ и nocodiB по Озерной области
ГГримпиапге Сюда не вош ли  вс'Ь т4  сочинеш я, упом януты я уже в ъ  I том е 

„Р оссш “, которыя обиимаю тъ собою кром е Озерной также и  М осковскую промы ш лен
ную область, какъ  напр. „Геогр.-статнст. словарь Российской Имггерш11 и пр. Таким'!, 
образомъ читателю  для  подобныхъ общ ихъ  сочи нош и сл^дуетъ справиться  в ъ  соот
ветствую  щ ем ъ ук азател е  I тома.

Общая географ|'я.
Слиски населенныхъ м «стъ  Росс1йской Им- 

nepiH изд. Ц ентр. Стат. Ком. М. В. Д. 
С .-П етербургская губ., 1864 г., Оло
нецкая  губ., 1871 г. и  П сковская  губ., 
1885 г.

Штукенбергъ, И С татистичесш я оп исаш я

в с е х ъ  четы рехъ губерш й Озерной 
области.

Петровъ, К. Краткое описаш е Олонецкой 
губ. 1881 г.

Можайскш, И. Географическое описаш е 
Н овгородской губ. 1890 г.

Формы земной поверхности, внутреннее строеже земной коры и минеральный бо
гатства.

Тилло. А. Матер1алы для орографш  Poccin  
(на ’п р ав ах ъ  рукописи). С П Б . 1898 г.

Поляковъ И. Физико - географическое опи- 
can ie  юго-вост. части О лонецкой губ. 
С П Б. 1886 г.

Андреевъ, А Ладоясское озеро. С П Б. 1875 г.
Шпиндлеръ, I. и Зенгбушъ, А. Чудское озе

ро. И звестия И. Р . Г. О., 1896 г., 
вып. IY .

Куликовснш, Г. ЗаростаюшДя и  периодически 
исчезаю щая озера Обонежскаго края. 
1894 г. „Зем л еведеш е“ кн. I.

Палисадовъ, С. О перю дическихъ изм ене- 
ш я х ъ  уровня озеръ в ъ  Боровичском ъ 
у. Н овгор. губ. „В естн. Естествозн .11, 
1892 г., № 8.

Перюдически исчезаю щ я озера в ъ  К ирилл, 
у . Новгор. губ. С татья в ъ  „П рави тель
ств. В естн и к е11, 1895 г., № 168.

Иностранцевъ, А. Геогностич. строеш е зап. 
бер. Ладожск. оз. С П Б. 1869 г.

О нъ же. Геологич. обзоръ меясду Б ел ы м ъ  
моремъ и  О неж скимъ озоромъ. СП Б. 
1871 г.

Онъ же. Геологич. изслед. на сев ер е  Poc
cin в ъ  1869 и  1870 г.г. СП Б. 1872 г.

Онъ же. Геогностическп! очеркъ П овен ец- 
каго уезда. Мат. для геол. Poccin, 
1877 г.

О нъ же. Г еолопя. К урсъ  л екш й , читан- 
н ы х ъ  студентамъ. С П Б. У ниверситета, 
2 тома.

Иевинсонъ-Иессингъ, Ф. О лонецкая д!абазо- 
в ая  формация. Тр. С П Б. Общ. Есте- 
ствоисп., X IX , 1888.

Карпинскш А. О кембро-силуртйскихъ и нЬ- 
которыхъ другихъ  отлоясеш яхъ П сков
ской губ. С П Б. 1887 г.

Онъ же. О п ризн акахъ  соленоености в ъ  
П сковской губ. С П Б . 1886 г.

Schmidt, F. Kurze U ebersich t d. Gcol. d. Um- 
gebung  v. S t.-Petersburg . Guide das ex
cursions du VII Conges In ternat. d. Gool. 
Й, St.-Pbg. 1897 (съ  картой).

Бокъ, И. Геогностич. опис. ниж .-силур. и 
девонек, сист. СП Б. губ. Мат. для геол. 
Poccin  (съ картой) I, 1868.

О нъ же. О снабженш  С.-Петербурга п и ть е 
вой водой. И зв. И. Р . Г . О. XXX, 1894 
(съ картой).

Кудрявцевъ и /ебедевъ. Геол. опис. окрести. 
К раснаго и Ц арскаго Села. Тр. СП Б. 
Общ. Ест., X II, 1881.

Чернышевъ, 0. М атера ли  къ  нзслЬд. девон- 
ски хъ  отложешй Poccin , Тр. Геол. 
Ком., 1884.

Венюковъ. П. Отлож. девонек, сист. Еврои. 
Poccin , Тр. С П Б. Общ. Ест., XV, 1.
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Азанчеевъ, Ю. П осгЬщ еш е м арщ альн ы хъ  
водъ. П етрозаводскъ 1891.

Мельниковъ. И звестняки  П рибалт, края. 
Амалицкш, В. Объ экскурсш  в ъ  сев. часть 

Н овгор. губ. В арш ава 1891.
Berghell. B id rag  till Kannedomen om sodra 

F in lands k v a r ta ra  n ivafo rand ringar, 
1886.

Коленко. Геологичесш й очеркъ Заонеж ья.
Мат. для Геол. Россш , VII, 1885. 

Богдановичъ. О предЬлеш е округа охраны  
С тарорусскихъ м инеральны хъ водъ. 
„Горны й Ж у р н а л ъ “, 1890, № №  4—6. 

Оливьери. Геогностич. обзоръ Н овгор. губ.
„Горн. Ж у р н .“, 1840, № 6.

Логузенъ !. Отчетъ о геогн. изсл. в ъ  Новгор. 
губ. Мат. для геол. Росети, Y , 1873 (2 
статьи).

Дитмаръ. Отчетъ о геол. изсл. в ъ  Новгор. 
губ. Мат. для геол. Poccin, Y, 1873.

Гельмерсенъ. Геогност. взглядъ  н а  Валд. 
возвы ш . „Горн. Ж у р н “., № 5.

Земятченскж, П. Отчетъ о геол. и  почв, 
изсл. в ъ  Боровичок, у. Н овг. губ., про
изв. в ъ  1895 г. Тр. Геол. Ком., V II, 
№ 3, 1899.

ЕроФъевъ. Г еологич. изсл'Ьд. в ъ  Б оровичск. 
у. в ъ  1879 г. Горн. Ж урн . 1880, № 7—8.

Левинсонъ-Лессингъ. Ф. Объ Олонецкой чер
ной  почв*. С П Б. 1885.

Сибирцевъ, Н. К лассиф икащ я почвъ в ъ  при- 
м ён ен ш  к ъ  Poccin. Зап . Н .-А лексан- 
дрш ск. И нст. С. X. и  Л есов. В арш ава,
1898.

Климатъ.

Тилло. А. РасII[-ед-Ълепiе атмосферваго да- 
в л еш я  н а  пространстве Росс. И мп. и 
Аз1атск. материка. З ап . И . Р . Г . О., 
1890

Каминскш. Годовой ходъ  и  геогр. распре- 
дел. влаж ности  воздуха, 1894.

Шенрокъ. Объ облачности в ъ  Росс. Имп. 
1895.

Бергштрессеръ С равнеш е клим атовъ  П ав 
ловска, С .-П етербурга и  Кронш тадта. 
Метеорол. Сборникъ, т. I I ,  вы п. 2.

Рыкачевъ, М. О н авод н еш яхъ  в ъ  С.-Петер
бурге  и  о возможности и х ъ  предска
зы вать н а  осн ован ш  метеорологиче- 
ск и х ъ  наблю деш й. С П Б . 1899.

Растительный ипръ.

Гоби, X. Матер1алы к ъ  ф лоре П о вен ц а  Олон. 
губ. Тр. СПБ. О. Е ., т. X I, 1880.

Гюнтеръ. Матер, къ  ф лоре Обонежскаго 
края. Т ам ъ  же.

Гоби, X. О влгяш и В алдайской возвы ш . н а  
географ, распр. раст. в ъ  связи  съ  очер- 
комъ флоры зап. части Новгородской 
губ. Труды  СПБ. Общ. Естеств., Y IH , 
1876.

Антоновт», А. Матер, къ  ф лоре Новгор. губ. 
Тр. СПБ. О. Е ., т. X IX , 1888 г.

ТанФильевъ, Г. О болотахъ С.-Петербургской 
губ., Тр. И . В. Э. О., 1888 г. № 5, и  
1889 № 5.

Александрович!). О сем. вересковы хъ раст, съ 
особымъ изслед. свойств. С.-Петербург
ской флоре. 1844 г.

Аггеенко. В. К ъ ф лоре Псковской губ. Тр. 
С П Б . О. Е „  т. ХУНТ, 1886.

Баталинъ, А. М атер]алы для флоры Псковск. 
губ. Тр. И мп. Бот. Сада, т. Y H I, 1884.

Баталинъ, А. Д обавлеш е к ъ  ф лоре Пск. губ. 
Тр. И . Бот. Сада, т. X, 1888.

Гильзенъ, К. Матер, для изсдЬд. почвъ  и 
растительности Н оволад. у езд а  в ъ  „Ма
тер. по изуч. русск. п о ч в ъ “ подъ ред.
А. С оветова, X, 1896 г.

Колмовсшй, А Къ ф лоре Новгор. губ.Тр. И. 
СИВ. О. Е ., т. X X V I, 1896.

О нъ же. Къ флоре К ирилловск. у . Н овг. 
губ. Тр. И . СПБ. О. Е . 1897.

Пурингъ. Н. Очеркъ растит, западн . части 
Псковск. губ. Тр. И . СПБ. О. Е ., 1897.

Комаровъ, В. Д ополн. к ъ  списку раст. зап. 
у у . Н овг. губ. Тр. И . СПБ. О. Е .

Исполатовъ, Е. Н овы я местонахож деш я н е- 
которыхъ раст. в ъ  Псковск. губ. и  но
вости  для Псковской флоры, эа 1897 г. 
Тр. СПБ. О. Е.

Гюнтеръ, К. Матер1алы для п ознаш я флоры 
Олон. губ. Пам. кни ж ка Олон. губ. на 
1867 г.

Шмальгаузенъ, И. С писокъ раст. Ямбургск. 
у. и  Петергофск. у. С.-Петербугск. губ. 
Тр. СПБ. О. Е . т. Y , 2, 1874 г.

Турчаниновъ, И. С писокъ раст., находя
щ и х ся  в ъ  окресн. С.-Петербуга, 1825 г.

Соболевскш, Г. С.-Петербургская флора или  
описаш е н аходящ ихся  в ъ  СПБ. губ. 
природны хъ раст. съ  прилож. неко- 
торы хъ иностр., кои  н а  открытомъ 
воздухе  в ъ  здёш нем ъ  страноположе- 
ш и  удобно произрастаю тъ и  съ  по- 
полнеш ем ъ  оны хъ силъ , действ , и 
употребл. в ъ  п ользу  для сельскихъ  
ж ителей  Т. I, 1801 г.

Georgi I. Th. О писаш е С.-Петербурга и 
достопримечательностей в ъ  окрест-
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н остяхъ  онаго 1794 г. (есть ов-Ьд. о ра- 
с т е т я х ъ  и жив.).

Бекетовъ, А. Географ1я растеш й.
Регель. Флора Зап . Poccin.
Кеппенъ, 0 Географ, распростр. хвойн ы хъ  

деревъ в ъ  Евр. Poccin  и  н а  К авказе. 
СПБ. 1885 г.

Регель, Р. Зам етк а  о лю тиковы хъ с'Ьв,-

зап . Poccin. Тр. СПБ. О. Е., X X II , 
1892 г.

Гоби и  Траншель. О ф лоре ржавч. грибовъ 
Спб-ской губ. и сосЬднихъ: Эстл., Вы- 
боргск. и  Н овгор. Б отан . Зап ., Т. III, 2.

Жиляковъ, Н. С писокъ грибовъ, п аразити - 
рую щ и хъ  на древесн. породахъ. Спб-ой 
губ. Бот. Зап ., Т. Ш , I , 1890.

Животный м1ръ
Кесслеръ. М атер1алы для п озн аш я  Онеж- 

скаго озера и  Обонежскаго края пре- 
им ущ . в ъ  зоол. отн. (есть св^д. и  о 
флор!;). Прилож. къ  Т рудам ъ I  съ'Ьзда 
Русск. Естоотвоисп., 18G8.

Кесслеръ. О писаш е рыбъ, которыя встреча
ются в ъ  водахъ  Спб-ской губ. Ест.-ист. 
изсл'Ьд. Спб-ской губ., Т. I ,  1865.

Порчинскж, I. О ф ау н е  позвон. Гдовскаго у. 
Спб-ской г. Тр. СИВ. О. Естест. Т. Ш ., 
1872.

Бихнеръ, Е. Птицы Спб-ской губ. Тр. СПБ.
О. Е ., Т. X IV , 1884.

Онъ же. Н овы е и  p lyude виды  орнитоя. 
ф ауны  Спб. губ. Ежег. Зоол. Музея. 
И. А. Н ., Т. I I ,  1897.

Эсауловъ, В. С писокъ позвоночн. жив., во
дящ и хся  и  встречаю щ ихся в ъ  Тороп. 
и Холмск. у .у ., Псковск. губ. Труды 
Спб. Общ. Естество поп., IX , 1878.

Дерюгинъ. О рнитолог, изслед. в ъ  Псковской 
губ. Тр. И мп. Спб. Общ. Естеств., Отд. 
Зоол., 7, X X Y II, вы п. 3, 1897.

Остенъ-Сакенъ. Очеркъ современнаго со
стояния п ознаш я энтомолог, ф ауны  | 
окрести. Спб. Ж урн . М ин. Н ар. Пр. 
1857 г.

Симашко. Энтомол. изслед, Спб. губ. въ  
прнлож енш  к ъ  лесоводству  в ъ  Спб. 
губ. и зъ  „Ест.-ист. изслед. Спб. губ .“, 
Т. I , 1865 г.

Порчинстй I. Г усеницы  и  бабочки Петерб. 
губ., бю логич. наблюд. Тр. Р . Энт. О,

XX Y , ч. И , X X V I, ч. I l l ,  X X V II, ч. IV,
съ  1890—1893 г.

Полежаевъ. П етербургсыя одоноты. Тр. Р .
Э. О., X I, 1880.

Обертъ. С писокъ ж уковъ , н айденн ы хъ  въ 
Спб. и  его окрестностяхъ. Тр. Р . Э. О., 
V I I I ,  1876.

Гюнтеръ. С писокъ бабочекъ Олон. губ. въ  
прилож. к ъ  Труд. I  съ езда  Русск. Ест. 
1868.

Федоровъ, М. Гидры  окрестн. Спб-га. Ест.- 
ист. изслед. Спб-ской губ., I, 1864 г. 

Блекеръ. Н овы я данны я о ф ау н е  чеш уе- 
кры лы хъ Спб-ской губ. Тр. Р . Э. Общ., 
XXX, 1897.

Зубовсшй, Н. П рям окры лая  Спб. губ. Ежег.
Зоол. М узея И. А. Н „ Т. I I ,  1897. 

Яковлевъ, В. Д ополнит, данны я относит, 
полукры лы хъ  н асеком ы хъ  Спб-ской 
губ. Тр. Р . Э. О., V II , 1873. 

Шапошникову Н. С писокъ T en thred in idae 
окр. Л и си н а  Спб-ской г. Horae Soc. 
E nt. Ross., X V III , 1884.

Кузнецовъ. С писокъ M acrolepidoptera Иск.
губ. Тр. Р . Э. О., X X X III, 1899. 

Ш траухъ, А. Р уссш я ядовиты я зм еи  (въ  
Т рудахъ  I  съ езд а  Русск. Естествоисп.). 

Симашко. Р усская  ф ауна. М лекопитаю иця. 
Kawrigin, N. V erzeichniss der im S t.-P e te rs- 

b u rg e r Gouvern. gefundenen Schm etter- 
linge. 1894 г. СПБ. (отд. изд. P . Энт. Общ.). 
Борздынскш. Ест.-ист. зам етки  и зъ  пут. 

по Олон. г. Ж . М. Н . Ир. 1867 г.

Археолопя и истор1я.

Гр. Уваровъ, А. Археолог1я Россш . К ам ен 
ный перю дъ т. I —П . М. 1881 г.

Иностранцевъ, А. Доисторический человекъ  
каменнаго в е к а  побережья Ладожскаго 
озера. С П Б. 1882 г.

Поляковъ, И. И зслед. по кам. в е к у  в ъ  Олон. 
губ. Заи . И мп. Русск. Гсогр. Общ., 1882.

Нидерле. Л. Человечество въ  доисторичесш я 
времена. С П Б. 1898 г.

Путятинъ, кн. Ч ел овек ъ  ископаемы й. О че- 
л овеч ескихъ  костяхъ  неолитическаго 
перюда, н айденн ы хъ  близъ Вологова. 
Протоколы Русск. Антропол.Общ. 1889 г. 
С П Б. 1890 г.

Передольскж, В . Новгородская древности. 
З ап и ск а  для м естн ы хъ  изы сканш . Вып.
I. Н овгородъ 1898 г.

О нъ же. Бы товы е остатки н асельн и ковъ  
И льменско-Волховского побережья и 
земель В елико-Н овгородскаго держав- 
ства кам еннаго в е к а . С П Б . 1893 г. 

Вильчинскш, 0 Н ачало Р у си  по сказаш ям ъ 
современниковъ и  курган ам ъ . СПБ. 
1892.

Ключевскш, В. Леквди по русской исторш .
(Литограф, курсъ  1882—83 г.). 

Платоновъ, С. Л екцш  по русской исторш . 
Выи. I, П . С П Б . 1899 г.
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Трачевскж. А. У чебннкъ русской исторш . 
Т. I —П. С П Б. 1900 г.

Елпатьевскж, К. У чебникъ русской исторш . 
С П Б. 1888 г.

Сиповскж. В. Д. Родная старина, вы п. I — П1
Костомаровъ, Н. Северноруссхая народоправ

ства, т. I —П.
О нъ же. Р усская  исторхя в ъ  ж изнеопн- 

саш я х ъ  ея г л ав н ёй ш п х ъ  деятелей , 
Т . I  и П.

Бьляевъ, И. H ciop ia  Н овгорода Великаго 
отъ дрсвн 'Ьйш ихъ врем енъ до его па- 
деш я. М. 1866 г.

О нъ же. HcTopia города П скова и  П сков
ской земли. М. 1867 г.

Никитскш, А. История экономическаго быта 
В еликаго Н овгорода. 1893 г.

О нъ же. О черкъ внутренней  исторш  П ско
ва. С П Б . 1873 г.

Иаппо-Данилевсмй, А. К рптичесш я зам ^чаш л 
по исторш  народнаго хозяйства в ъ  Ве- 
ликом ъ Н овгороде и  его области. 
СПБ. 1895 г.

Васильевъ, И. И сторико - статистический 
очеркъ г. П скова. П сковъ  1878 г.

Прилежаевъ, Е. К ъ  исторш  города О лонца 
и  его окрестностей. Олонец. Губ. В ед. 
1891 г. №№ 94—96.

П. М. Смутное время в ъ  народны хъ преда- 
ш я х ъ  и  п ам ятн и кахъ  О лонецкой губ. 
Олонец. Губ. Вед. 1893 г.

Н овгородская л етоп и сь  по синодальному 
харатейном у списку. С П Б . 1888 г.

Неволинъ, К. О п яти н ах ъ  и  погостахъ  нов- 
городскихъ в ъ  X V I в е к е . Зап . И м п . 
Р ус. Геогр. Общ., VTH, 1853 г.

Бъляевъ, И. К рестьяне н а  Р уси . М. 1879 г.
Аристовъ, М. П ромы ш ленность древней Р у 

си. С П Б. 1866 г.
Гр. Толстой и Кондаковъ. Р у ссы я  древности 

в ъ  п ам ятн и кахъ  искусства; Вып. У, 
С П Б. 1897 г. и  вы п. Y I, С П Б . 1899 г.

Прохоровъ, В. Христаансшя древности. О 
новгородскихъ и  псковскихъ  ц ерквахъ  

Т. I —IY , 1872—78 г.
Павлиновъ, А. Истор1я русской архитектуры . 

М. 1894 г.
Даль, А. И сторическое изследоватпе памят- 

н н к овъ  русскаго зодчества, „Зодч1й“ 
1872 г. 2, 5, 7.

Онъ же. Д ревш я деревянны я ц еркви  в ъ  
Россш . „Зодч1й“ 1875 г.

О нъ же. Д ревнеруссш я деревянны я церкви 
Олонецкой губернш . „Зодчгй“ 1877 г , 
Л» 11— 12.

Звъринсшй. P. .Maxepia.’rh  для историко-то- 
пографич. изслед. о правосл. монасты- 
рях ъ  в ъ  Росс. И мп. (съ библюгр. указ.).
I . П реобразоваш я стар, и  учрежд. но- 
вы хъ  мон. 1764—1890 г. (594 мон.) С П Б.
1890. П . М онастыри по ш татам ъ  1764, 
1786 и  1795 г.г. (1052 мон.) С П Б . 1892.

Это превосходное еочинеш е в ъ  2 томахъ, 
самое полное изо в с е х ъ  сущ ествую - 
щ и х ъ , и.ъ со ж ал ен ш , является библю- 
графической редкостью .

Распред^еше населешя по территор1и, этнографически составь его, быть и культура.
Первая всеобщая перепись Росс. И мп. Х Х У П  

Олонецк. губ. Тетр. 1. Изд. Ц ентр. Стат. 
Ком. М. В. Д. 1899.

Результаты однодневной переписи городовъ 
П сковской губ. 28 ноября 1887 г. Изд. 
П сковск. Губ. Статист. К омитета. 

Майновъ. В. Н есторова весь и  корельсш я 
дети . Ж и воп . Росшя, I , часть 2.

О нъ же. К акъ  и  ч ем ъ  ж иветъ русски! че
ловекъ , в ъ  Озерной области. Тамъ-же. 

Поляновъ, И. Этнографичесш я наблюдения 
во время п оездки  н а  ю го-востокъ Оло
нецкой  губ. Зап . И . Р . Г . О. по Этно- 
графш , Ш , 1873.

Лербергь. И зслед., служащ ая къобъясн.древн. 
русск. исторш . П ерев. Д . Я зыкова. 
С П Б. 1819.

Sjogren. G esam m elte Schriften. В. I .  St.Pbg. 
1861. U eber die a lte ren  W ohnsitze d. 
Ilmen.

Весне. Славяно-финсш я культурны й отно- 
ш еш я по данны м ъ языка. И зв. Общ. 
А рхеол., Ист. и  Этногр. при  И мп. Каз. 
У нив. К азан ь  1890.

Mikkola, I. Beriihrim gen zw ischen d. westfin- 
nischen u. slavischen Sprachen. I. Sla-

vische L ehrw orter in  d. w estfinnischen 
Sprachen. H elsingfors 1894.

Синозерскш. М. О говоре ж ителей Л евочь- 
ской вол. Боровичск. у . Ж и в а я  Ста
рина, 1899, вы п . IH—IV.

Св«тловъ, Я О говоре ж ителей К аргополь
скаго края. Ж и в а я  С тарина 1892, 
вып. HI.

Герасимовъ, М Говоръ  южн. части  Черепо- 
вецк. у . Н овгор. губ. Ж и в . С тарина, 
1893, вып. ПТ.

Мельницмй, А Г оворъ  сев.-вост. части  Вы- 
тегорск. у. Олон. губ. Ж и в . С тарина, 
1893, вы п. Ш .

Лъсковъ, Н. О вл1янш  корельскаго язы ка 
н а  руссш й в ъ  п р ед ел ах ъ  Олонецкой 
губ. Ж и в . Стар , 1892, вы п. IY .

Соболевскж, А. К ъ  вопросу о финскомъ 
вл!ян ш  н а  великорусское племя. Ж и в. 
Стар. 1893 г., вып. I.

Каринскш. Н. О нЬкоторы хъ говорахъ  по 
течеш ю  рек ъ  Д уги  и  Оредежа. Рус. 
Фил. В естн. 1898 г., 3—4.

Даль, В. Т олковы й словарь ж ивого великс- 
русскаго слова, 4 т. С П Б. 1880 —82 г .

Соборновъ. А. К ъ  исторш  культуры  Оло-
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неикой корелы. Олон. Сб. Вып. I. (Изд. i 
Ол. Губ. Ст. Ком.).

Минорсшй, П Олоневдпе корелы и  И льи н - 
скш  приходъ. Ол. Сб., вып. П .

Пъвинъ П. Очеркъ Горскаго п рихода П ет
розаводскаго у. Олонецк. губ. Ол. Губ. 
В^д. 1894 г., 45—61-

П. И. П. Т олвуйсы й  п риходъ  Олонецкой 
губ. Ол. Губ. В. 1891 г., 80—86.

С— въ., И. Валд1ево (сельскш  приходъ  Кар- 
гопольскаго у.). Ол. Губ. В1>д. 1892 г., 
4 6 -4 8 .

Смиречанскж, В. Этнографический очеркъ 
и зъ  быта крестьянъ  П сковского уЬзда. 
Поковск. Сборн. н а  1871 г.

/|*сковъ. Н. О тчетъ о п о езд к е  к ъ  Олонед- 
ким ъ  кореламъ летом ъ  1893 г. Ж и в. 
Стар. 1894 г., вып. I.

О нъ же. IlpieMH в осп и таш я детей  в ъ  Оло
нецкой К орелш . Тамъ-же.

О нъ же. С вятки в ъ  Коре-тЬ. Ж ив. Ст. 1894 г., 
вы п. П .

О нъ же. К орельская свадьба. Вып. Ш  и 
IV .

О нъ же. П огребальн. обряды кореляковъ. 
Тамъ-же.

О нъ же. Отчетъ о п оездке  в ъ  Чудской 
край, в ъ  1894 г. Ж и в . Ст. 1895 г., 
вып. I.

Колясниковъ. Н ародны е ю ридпчесые обычаи 
у  кореляковъ, ж и в у щ и х ъ  в ъ  Олонед- 
комъ уЬздгЬ. Олон. Сб. Вып. II.

Харузинъ, Н. И зъ  матер1аловъ, собранныхъ 
среди крестьянъ  П удож скаго уЬзда 
О лонецкой губ. Олон. Сб. вы п. HI.

Сводъ статистическихъ свъд'ьнш п0 Д’Ь" 
лам ъ уголовны мъ, производивш им ся 
в ъ  1895 г. в ъ  судебны хъ учреж деш яхъ, 
д 'Ьйствую щ ихъ н а  основаш и уставовъ  
ими. А лександра П. СПБ. 1899 г.

Миллеръ, В. С истематическое оп исаш е кол- 
лекщ й Д аш ковскаго этнографическаго 
музея. Мск. 1887—89 г.

Куликовскж. Г. О лонецш я помочи. Олон. Сб., 
ви п . Ш .

С—въ. П. Оятскш  лапти . Тамъ-же.
Куликовскж, Г. Б ес4дны я складчины  и  ссып- 

чины Обонежья. Тамъ-же.
Некрасовъ. А. Свадебныя п ри ч и таш я в ъ  Чер

ной Слобод^ Вытегорскаго уезд а , Олон. 
Сб., вы п. 1.

Соколовъ, И. У водъ дЬ вид ъ  и  некоторы е | 
свадебные обычаи в ъ  К аргой , уезд е . 
Тамъ-же.

Малиновскж, н Свадебные обычаи в ъ  Вое- 
зерскомъ п ри ход е К аргоп. у е зд а  Олон. 
Сб., вып. П.

Ильинскж. В. Свадебные обычаи в ъ  Рягов- 
скомъ п р и х о д е  К аргопольскаго уезда. 
Олон. Сб., вы п. III.

Ф — ъ. К. Свадебные обычаи, п р и ч и таш я  и 
пЬсни в ъ  с. К о ш ту гах ъ  Вытегорскаго 
уезда, Ол. Губ. Вед. 1893 г. 19 — 21.

П. М. К орельская д ев у ш к а  и  ея „Лэмбн“, 
Ол. Губ. В ед. 1892 г., 95—100."

Истоминъ. 0. и Дютшъ. Г. П есни русскаго 
народа. Изд. Им. Рус. Геогр. Общ. СПБ. 
18У4 г.

Барсовъ и Майковъ. П амятники народнаго 
творчества в ъ  О лонецкой губ. Зап . 
И мп. Рус. Геогр. Общ. по Этно- 
графш , I I I ,  СПБ. 1873 г.

Петровъ, К. Р а х т а  РазнозерскШ  и М пкула 
С еляниновичъ. Ол. Сб., вып. I.

Майковъ, Л. Н овы я данны я русскаго эпоса 
и зъ  Заонеж ья. Ол. Сб., вып. II.

Куликовскж, Г. Похорони, обряды Обонеж- 
скаго края. Ол. Сб., вы п. HI.

Малиновскж, Н. Н есколько словъ о колду- 
н ах ъ  в ъ  ВоезерЬ. Ол. Сб., вы п. II.

Малиновскж, Л. П ричитанья и  зап лачки  по 
умерш имъ. Тамъ-же.

Ребровъ, В. М олитва скоту. Т амъ же. Са- 
мосожжешя староверовъ. Ол. Сборн., 
вы п. П.

Смиречанскж. В. Историко - статистическш  
сборникъ сведены , о Псковской епар- 
xin. Псков. Стат. Сб. н а  1877 г.

Лахманъ, С. Обычное гражданское право въ  
Poccin. СПБ. J877—79, т. I и  П.

Начальное народи, образ, въ Россш. Изд. И.
В. Эк. Об., (подъ ред. Г. Ф альборка и
В. Чарнолускаго, вып. I , 1900 г.

Иевассеръ, Э. Н ародное образоваш е в ъ  ци 
вили зован н ы х!. странахъ. Т. П. С Л Б . 
1899 г.

У ниверситеты  и средш я учебныя заведеш я 
по переписи  20 Мар. . 880 г. Вр. Центр. 
Ст. Ком. 1888 г. № 1

Расходы  земствъ 34 губерш й по см етам ъ  
1895 г.И зд. Хоз. Департ. Мин. Вн. Д е .т ь , 
С П Б . 1896 г.

Своды с в е д е н ifi о зем скихъ доходахъ, рас- 
ходахъ  и  капиталах '!, за  1871— 1890 г.

Всеобщ ая воинская п ови нн остьвъ  PocciilcK. 
HMnepin за первое десятилеН е. Ст. Вр., 
сер. III, вып. 12, СПБ. 1886 г.

Ковалевскж. Е. Народное образоваш е на вы
ставке в ъ  Н иж немъ-Н овгороде. СПБ. 
1897 г.

Ольденбургъ. 0. Н ародный ш колы Е вроп. Poc
cin СПБ. 1896 г.

Страннолюбскж, А. Состояше народнаго обра
зоваш я в ъ  селахъ  Евр. Poccin, Русск. 
ТПк. 1893 г. Л» 3 - 4 .

Труды перваго съ езд а  русскихъ  деятелей 
по печатном у д ел у  в ъ  С.-Г1етербурге. 
С П Б. 1896 г. Обзоръ первой Bcepoccifi- 
ской вы ставки  печатнаго д ел а  въ  
1895 г.

Статистич. свъдъшя по начальному образо
вали) въ  Российской И м перш  за 1896 г. 
Изд. Мин. Н ар. Проев. 1898 г.

Учебныя заведешя ведом ства М -ва Н ар. 
Проев. 1895 г. (Изд. Мин. Н ар. Пр.).
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Промыслы и заняш  насележя.

Распредележе земель по угод(ямъ за 1881 г. 
Ст. Р . И мп. Сер. Ш , вы п. 4 и 5. Изд. 
Ц ентр. Стат. Комит. М. Вн. Д. 

Главнъйиля данкыя поземельной статистики
по обследованЬо 1887 г. Губ. С.-Пе
тербургская, Н овгородская, П сковская, 
О лонецкая. Изд. Ц ентр. Стат. Ком. М. 
Вн. Д.

Справочный указатель кустарныхъ произ- 
водствъ и куст, мастеровъ. Вып. П1.
1899. Изд. Отд. С. Эк. и С.-х. Ст. М. 3. 
и Г. И.

Краткш обзоръ кустарныхъ промысловъ Рос-
сш  1896. Изд. (идлю стрир.) Отд. С. Эк. 
и  С.-х. Ст. М. 3 . и  Г . И. 

Правительственное сод«йств1е кустарной про-I 
мышленности за десять летъ (18 88— 1898). | 
Изд. Отд. С. Эк. и  С.-х. Ст. М. 3. н Г .  
И . 1898.

Обзоръ деятельности земствъ по кустарной 
пром. (18G5—1897). Отд. С. Эк. и  С.-х. 
Ст. 1897.

Петлинъ, Н. О пы тъ о п и саш я губернш  и  об
ластей  Pocci и в ъ  статист, и  экономи- 
ческомъ отн ош еш яхъ  в ъ  связи  съ 
деятельностью  в ъ  н и х ъ  Государствен- 
н аго  Б а н к а  и  частн ы хъ  кредитны хъ 
учреж деш й. В ъ 3 частяхъ . С П Б . 1893. 

Цены на скотъ, на рабоч1я руки съ  1881 по
1898. Изд. Д. 3 . и  С. П р. и  Отд. С. Эк. и
С.-х. Ст. М. 3. и  Г . И.

Урожай х.тЬбов'ь по показаний крестьянъ- 
старож иловъ, встречаю щ ейся обыкно
венно и ли  чащ е в ъ  46 губ. Е вр. Рос- 
c in . Вр. Ц . Ст. К . № 30, 1893.

Чистый сборъ пшеницы и ржи в ъ  связи  съ 
нотреблеш емъ. Изд. Отд. С. Эк. и  С.-х. ; 
Ст. М. 3. и  Г . И . 1895.

Продажныя цены на землю. С.-х. и  Стат. св. 
по матер., получ. отъ  хозяевъ. Изд. 
Д. 3 . и  С. П р. 1891.

Цены на землю въ  Е вр . Poccin  по прода- 
жамъ, сделан н ы м ъ в ъ  1882 и  1887 гг. 
Вр. Ц ентр. Ст. Ком. № 11, 1889.

Платежи и недоимки крест ьянскаго населе- 
ш я  и  частнаго землевлад. П ск. губ. 
Изд. П ск. Губ. 3 . 1897.

Статист. матер1алы Вытегорскаго и  К арго
польскаго у .у . Изд. Губ. Ст. К . П етроз.

Промыслы н аселеш я П сковской губ. Изд.
П сковск. Г уб. 3. 1897.

О бнцй очеркъ усдов1й хозяйства  П сков
ской губ. Изд. П сковск. Губ. Земства.
1899.

Сельско-хоз и Стат. свед. по мат., получен- 
ны м ъ отъ  хозяевъ . Вып. I. Изд. Д . 3 . 
и  С. П р. 1884 (св ед еш я  объ огородни
честве).

Матер1алы по статистике народнаго хозяйства

в ъ  С.-Петербургской губ. Изд. С.-Пе- 
тербургскаго Губ. Земства. 17 вы пу- 
сковъ (1882—1895).

Статистичесме сборники по С .-П етербург
ской губ. 1896, 1897, 1898. Изд. С.-Пе- 
терб. Губ. Земства.

Приложешя ко всеподдан ней ш и м ъ  отчо- 
там ъ губеряаторовъ  (1894—1899 года).

Историко-статист, обзоръ промышленности 
Россш. Всеросс. Пром.-Худрж. Выст. въ  
М оскве 1882 года. Изд. М. Ф. подъ 
ред. Д . А . Т им ирязева.

Карышевъ, Н. MaTepia.iH по русскому н а 
родному хозяйству . I . Н аш а  фабрич
но-заводская промы ш ленность в ъ  по
л о ви н е  90-хъ годовъ. И звестая Мо- 
сковск. С.-х. И нстит. Г одъ  IY , хсн. I., 
1898.

Сельско - хозяйственные обзоры П сковской 
губ. Изд. П сковск. Губ. Земства.

Олонецкш сборникъ. Матер1алы для историг, 
географш , статистики  и  этнограф ш  
О лонецкаго края. 3 вы п. Г . Ст. К.

О Высочайшихъ посещешяхъ О лонецкой губ. 
А вгустей ш и м и  Особами в ъ  X IX  сто
летии. Изд. Олонецк. Губ. Ст. Комит, 
(съ опис. губ.).

Памятныя книжки губерш й Озерной обла 
сти.

Справочный сведешя о деятельности  земствъ 
по сельскому хозяйству  (по данны м ъ 
за  1898 годъ), годъ 4-й. Изд. Д . Земл. 
М. Г. И., 1899.

Талабсше острова, П сковское озеро и  рыб
ны й промыселъ. Изд. П ск. Губ. Ст. К .
1892.

Рыболовство в ъ  П сковскомъ озере. В естн. 
П ск. 3. 1887, № 13.

Гриммъ. П роизводительность Новгород- 
ск и х ъ  озеръ. В естн и к ъ  Рыбопромыш л.,
1893, № 1.

Михайловъ. А. Ры бны й промыселъ н а  И ль
м ене. „Охотн. Г аз .“ 1892, № 11.

Соловьевъ, П. Л овля корю ш ки в ъ  у сть е  р. 
Волхова. „В. Рыбопром.11, 1896, №№ 6—7.

В —с кi й. Рыболовы и  рыболовство близь 
И льм еня. „Охота". 1892, № 9.

Соборновъ, А. О лонецкой край. Олонецк 
Г уб. Вед. 1895, № 2.

Кустарная промышленность О лонецкой губ. 
Изд. М. 3. и  Г  И „ 1896, №№ 42. 43, 4.. 
и  48.

Сапожное кустарное производство в ъ  Чере- 
повецкомъ у. Н овгор. губ, И зв. М. 3. 
и Г . И . 1895, № -16.

Кустарные промыслы по обработке дерева 
в ъ  Новгородск. губ. Л есн ой  Ж урналт., 
1891.

Судостроеже и причины , обусловливающ ая 
развит;е этой отрасли промыш ленно-
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стл въ  О лонецкой губ. Олонецк. Губ. 
В^д. 1889, Л? 12.

Кованько. А. Кам.-уг. и  колчед., месторожд. 
въ  Новгор. губ. Горн. Ж урн ., 1891,

3.
Р о ж к о в ъ . Горнозаводская промыш л. въ  Оло- 

нецкомъ кра'Ь. Историч. Очеркъ. Олон. 
ГубЛЗЗ. 1895.

П ш тр о ш ко , Л О кул ьтур !’, л ьн а  в ъ  П сков
ской гуохВ . П сковск. Земства. 1896, 
Л? 12.

Л ьнодъльны я  с т а н ц ж  в ъ  П сковской и  Костр.
губ. Землед. Г азета. 1894, № 22. 

Звъ ри н ы й  и ры боловны й  п р о м ы сл ы  Олонецкой 
губ. Русск. О хотникъ, 1892, № 37.

Край О лонецкш  (и зъ  быта охотниковъ). Сев.
В естникъ, 1891, №  3.

О м о л о ч н о м ъ  с к о т о в о д с т в а  Л ужскаго уЬзда.
Тр. В. Э. Общ. 1891, № 1.

К р е с т ь я н с к о е  и го р о д ско е  п ти ц е в о д ств о  въ 
О лонецкой губ. В'Ьстн. П тицеводства,
1891.

О п ти ц е в о д ств Е  Н овгородской губ. (тамъ же).
О пы тное  п тицеводное  х о зя й с т в о  в ъ  С.-Петерб. 

губ. С. И вановъ . В’Ьстн. П тицев. 1896, 
№Nb 5— 6.

К ур о ч ки н ъ , И. Огородничество в ъ  В алдай
скомъ у. В. О ад. 1896, JNS 10.

Б ахт1 аровъ , А . Огородничество в ъ  С.-Пе
тербург^ и  М оскве. П лодов. 1896, № 1.

М атер1алы  по ш ко л ьн о м у  и к р е с т ь я н с к о м у  с а 
д о в о д с т в у  П сковской губ. В-Ьстн. Пск. 
3. 1899, № 2 .

П аш и еви чъ , В . П лодоводство в ъ  Старой 
Р у ссе  и  ея окрестностяхъ. В. И . I ’. О. 
Сад. 1895, № 4.

К акъ  у сп еш н о  развивается п человодство  въ  
Череповецкомъ у. Сельск. Вестн. 1896, 
№ 29.

Д о б ы в а ж е  п лаун о ва го  съ м ен и  въ  Н овгород
ской губ. П рав. В естн. 1895, № 184.

И н тере сн ы й  у г о л о к ъ  в ъ  Н оволадож скомъ у. 
(о ксуювалахъ). В. Р . С. X , 1895, № 30.

Пути сообщешя.
S tu c k e n b e rg , I. B eschreibung a lle r im Rus- 

sischen R eiche gegrabenen  oder projec- 
tir te n  Schiff—und FI. C anale in  liisto- 
risch -s ta tistisch -tec lm iseher Beziehung. 
St. P e te rsb u rg  1841.

Х о д а к о в с к ш . П у ти  сообщев1я в ъ  древней 
Р уси . „Сборникъ11 М. П . П огодина, т. 
I, Москва, 1837.

Никольскгё. С правочная кни ж ка по М инист. 
П у тей  Сообщ. 1884 г.

Н ебольси н ъ , П. К ратш й очеркъ развит!я тор- 
говаго пароходства въ  Poccin  Ж урн . 
Г лавн аго  У п р а в л е т я  П утей  Сообще
т я  и  П убличн ы хъ  здаш й, т. X X Y , 
1857 г.

С та ти е ти ч е ск ш  В р е м е н н и к ъ  Р о с с ж с к о й  И м пе- 
piH. Cepia I I ,  вып. 2, 1872 г. Матер1алы 
для статистики  речного судоходства.

О черкъ  э к с п л о а т а ц ж  Н иколаевской  ж . д. Г л ав 
ны мъ Обществомъ Р о см й ск и х ъ  ж ел ез- 
н ы х ъ  дорогъ 1868 — 1893. Сост. упра- 
влеш ем ъ  дороги. С П Б. 1894.

Г е о р п е в с к ш , П. Ф инансовы я отнош еш я го
сударства и  частны хъ жел-Ьзнодорож- 
н ы хъ  общ ествъ. 1837.

Ж и т к о в ъ , С. Краткое обозреш е водны хъ п у 
тей  Poccin . С П Б . 1892.

Б а р к о в сн ш , И. П у ти  и способы перевозки

грузовъ  съ н изовы хъ  пристаней  р. 
Волги к ъ  С .-Петербургу. С ПБ. 1868.

П р о ко Ф ьевъ , М. Н аш е судоходство. 1—6 
вы п. С П Б. 1870-1884.

Кои ш е вскш . И. Н а М арш нской системе. „Р ус
ское Судоходство11, 1896 г. Сентябрь.

Г е р а с и м о в ъ , Н. М арш нокая система п осле 
переустройства. С П Б. 1899.

О тч е ты  к о м и с сж  по и з сл ъ д о в а ш ю  се ве рн ой  
гр у п п ы  и с к у с с т в е н н ы х ъ  в о д н ы х ъ  с и с т е м ъ .

Т р у д ы  И м п е р а то р ск а го  О б щ ества  с у д о х о д с т в а .
Г о л о в а ч о в ъ , А . Истор1я желЬзнодорожнаго 

д ел а  в ъ  Poccin. С П Б. 1881.
М атер1алы  по разработк -fe тариф овъ  poccifi- 

с к и х ъ  ж е л е зн ы х ъ  дорогъ.
Перечень внутреннихъ вод н ы хъ  путей Евр. Р ос

сш . Изд. М ия. П утей  Сообщ., 1892 г.
Р-Ьчной ф лотъ  по переписи  1895 г. и  су 

д о стр о ете  в ъ  1892—1896 гг. в ъ  Е вро
пейской Poccin. Изд. М инист. П ут. 
Сообщ. 1898 г.

Ж елезны я дороги  Европейской и А зИ тско й  Рос- 
с1и, по л иш ям ъ  и  ветвям ъ , по губер
ш ям ъ  и  по времени откры м я для д в и 
ж еш я, съ  указаш ем ъ  строительной д л и 
ны. Изд. Мин. П утей  Сообщ. 1Я99 г.

О бзоры  внъш ней тор говли  Р о с с Ы  по Е вро
пейской и  AsiaTCKofl границам ъ . Изд. 
Д -та Тамож. Сборовъ М ин. Ф инансовъ.

Справочныя издажя и путеводители.
Памятныя книжки губерш й Озерной обла

сти.
Полянснж , М. И. И ллю стрированны й нстори- 

ческо - стат истичесы й  очеркъ города 
'  Старой Руссы  и С тарорусскаго уезда.

Н овгородъ 1885 г.

П оповъ . П утеводитель по С ев. Poccin СПБ.
1886. Изд. С уворина.

П ы ляевъ , М. Забытое прош лое окрестностей 
П етербурга.

Р у б а н ъ , В . Историческое, географическое и 
топографическое описаш е С анктпетер-
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бурга отъ начала заведеш я его съ  1703 
по 1751 г. С П Б. 1779.

П ы ляевъ , М. Старый П етербурга. С П Б. 1887. 
И с т о р и к о -с т а т и с т и ч е сж я  св ед б ш я  о С .-Пе

тербургской еп архш . Изд. С.-Петерб- 
enapxia.ibH. историко-стат. комитета. 
Вып. 1— 10, С П Б . 1869—85. 

С т а т и с т и ч е с к и  е ж е го д н и къ  П етербурга. И з
даш е Городской У правы .

Карты, атласы
Спец1альная к а р т а  Европ. Poccin , въм асш т. 

10 в. в ъ  дю йме. И здаш е Военно-То- 
погр. О тдела Главн . Ш таба. Л исты  38, 
39, 53, 40, 54, 69, 26, 41, 55, 27, 42, 
28, 43.

В о е н н о -Т о п о гр . к а р т а  P occin  в ъ  мастш. 3 в. 
в ъ  дю йме. Изд. Военно-Топогр. О тде
ла Г лавн . Ш таба. Р ядъ  I: листы  8—
11, рядъ I I :  л. 7 — 11, рядъ Ц 1: л. 7 —
12, рядъ IV : л. 7—13, рядъ V: л. 6—
13, рядъ Y I и  V II :  л. 6—12, рядъ У Ш  
и  IX : л. 6—10, рядъ X: л. 7—10, рядъ 
X I: л. 9. Т аки м ъ  образомъ ата карта 
обнимаетъ собою больш ую  часть Озер
ной области, за исклю чеш ем ъ Олонец
кой губ. и  некоторы хъ  смеж ныхъ ч а 
стей П етербургской и  Новгородской.

Г е л ю гр а в ю р н ы е  о т ти ск и  1—верстной карты 
Петерб. губ. (вы ш ла только часть). 

Т о л о гр . к а р т а  окрестностей Петербурга. 
1885 г  М асш табъ 2 в. в ъ  дю ймё. 10 
листовъ.

Т о п о гр . к а р т а  частей П етербургской и  Вы
боргской губ. 1865 г. Масшт. 1 в. въ  
дю йме. 53 листа.

Т о п о гр . к а р т а  части Петерб. губ. М асш табъ 
1 в. в ъ  дю йме. 42 листа.

Геол о гич е ская  к а р та  Петерб. губ., прилож ен
н ая  к ъ  „Геогност. опис. силур, и дев. 
сист. Петерб. губ.“ И. Вока.

S t  P e te rsb o u rg . P la n —guide dresse p a r  le 
conseil m unicipal de S t.-P etersbourg  cn 
1897.

В е с ь  П е те р б ур гъ  за 20 коп. С П Б . 1899.
В е с ь  П е те р б ур гъ . Справочное издаш е А. Су

ворина.
А д ресная  кн и га  С -П етербурга. Справочное 

и здаш е П . Яблонскаго.

и фотографш.
Геологическая карта, прилож енная къ  статье 

И . Б о к а  „Къ вопросу о снабж. питьев. 
водой С.-Петербурга11.

Г е о гн о сти ч е ск а я  к а р т а  Петербургской губ. 
К уторги. 1852.

Геол о гич е ская  и почвенная  к а р ты , нриложен- 
ны я къ  „Отчету о геол. и  почв. изсл. 
в ъ  Боровичск. у е зд е  Н овг. губ.“ П. Зе- 
мятченскаго.

К л и м а то л о ги ч е ск и  а т л а с ъ  Росстйской И мпе- 
pin, и зданны й Н ик. Гл. Физ. Обсерва- 
Topieft ко дню ея юбилея.

Р. В олховъ , отъ И льм еня до Н ов. Л адоги. 
А тласъ  изд. М ин. П ут. Сообтц. 1891.

ИуЧ1ШЯ 4>отограФ1И для п ам ятн и ковъ  стари
ны  И. Бартцевскаго (Ярославль); для 
видовъ  есть по отдельны м ъ мФстно- 
СТЯМЪ несколько м естн ы хъ  хорош и хъ  
фотографовъ: так ъ  для Н арвы  фот. Ю. 
К ри ка и  т. д. Д ля  Олонецкой губ. пре- 
восходныя фотографш  М. А. Круков- 
скаго (въ  Петербурге), охватываюшДя 
самые разнообразные сюжеты (виды, 
типы , бытовыя сцены и пр.)

Ф о то гр а ф ш  съ Петербурга и  его окрестно
стей очень много, и  и х ъ  можно до
стать в ъ  любомъ худож ественномъ 
м агази н е  П етербурга.



УКАЗАТЕЛЬ.

И м ена географическая.

А вао в о , д. Петерб. у . и  ст. 
П ортовой в е тв и  Н икол, 
ж. д. 279.

А галатово, д. Петерб. у . 368.
А лександра св. ш лю зъ н а  

М арш нской систем^ 406.
А лександра I I I  кан. 213,

385.
А лександро-Виртембергскш  

кан. 208, 219. 412.
А лександра I I  каналъ , 213, 

377, 378.
А лександро-Н евская лавра  

в ъ  П етербурге 75, 242, 
271, 371.

А лександра I  к ан ал ъ  213.
А лександровка, с. Петерб. 

у. 368.
А лександровка, д. Царское, 

у. 297.
А лександровская ст. Пбг,- 

Варш. ж. д. 297.
А лександровсш й лосадъ  см. 

Талабскъ.
А лександро-Свирсш й мон. 

Лодейноп. у . 387.
А лександровсш й сталели

тейны й зав. Петерб. у. 
197, 371.

А лекоино, прист. н а  р. Ся- 
си 381.

Алмозеро 14.
А льдога см. Старая Ладога.
А м интова дорога 106.
А ндога, р. 410, 416.
Андозеро, В елоз. у. 410.
Андома, р. 12, 25, 166, 403,

404.
А ндомская гора 22, 404.
А ндомскш  пог. Вытегорск. 

у. 25, 403—404.

А ндреевская вол. К аргой, у. |
178.

А ндрея св. ш лю зъ н а  Ма- 
рш нск. сист. 220, 405. 

А ндрусова пуст. см. Он- 
друсова.

А нисимово, д. У  стюженск. у.
384.

А цичковская слоб. в ъ  П е
тербурге 263.

А нтелева, д. Царскос. у.
335.

А нтоново, оз. Лужск. у. 301. 
А нтропш ино, с. Ц арск. у.

323.
А нхимовское см. Вытегор- 

сш й погостъ.
А пполово, д. Царскос. у .

324.
А птекарсш й остр. (Корпи- 

сари) в ъ  П етербурге 242, 
250, 278.

Артемово, д. К аргоп . у . 407. 
А рхангелогородская г. 412. 
Аршо, оз. 327.
А рш о, пог. Новорж. у. 327. 
А ш ево см. Б еж ан и цы . 
А еонская вол. Череп, у. 181.

Б абаево , с. В елоз. у. 384. 
Бабино, ст. Н ик. ж. д. 336. 
Б абье  оз. 219.
Бадож ская вол. Вытегорск. 

у . 409.
Б а л и й с к а я  ж. д. 150, 227, 

230, 232, 279—296. 
Б адьбинская, д. Пудожск. 

у. 405.
Б ар ан ъ . порогъ н а  р. Зап . 

Д в и н е  333.

Бардово, им. Новорж. у. 
329.

Б ауерсш й  кан. Ц арское, у. 
319.

Бахм утово , д. Старорусск. 
у. 345.

Б езповоротное плесо, по
рогъ н а  р. Ш ексн е  415 

Береж ане, с. Остр. у . 315. 
Б ерезай ка, р. 359. 
Б ерезай ка , ст. Н ик . ж. д. 359. 
Б ерезки, порогъ н а  р. Ш ек

сн е  415.
Б ерезовецъ , д. Новгор. у.

337 -338 .
Б ерезовикъ , им. Б оровицк. 

у. 354.
Б ерезовсы й  Рядокъ, с. Вал- 

дайск. у . 364..
Березовы й остр (К айвиса- 

ри), впосл. Цетерб. етор. 
в ъ  П етербурге 242. 

Березорядка, р., притокъ  
Меты 364.

Б ерезье, с. Н оволад. у. 158,
379.

Б лаговещ ен ское  оз. 219, 
415.

Б лаговещ ен ское, с. К ирид. 
у. 415.

Б обровикъ , д. Б оровицк. у.
355,

Бобы льская, д. Петергофск.
у. 284.

Богословская вол. Черепов, 
у. 181.

Б ологово-П сковская ж. д.
228, 348, 359—364. 

Бологое, ст. Н икол, ж. д.
71, 72, 145, 228, 231, 359. 

Болонье, оз. 358.
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Болш ы а р., притокъ  оз. Во- 
жа 208.

Б ольш . Б оръ , почт. от. Ве- 
ликолуцк. у . 328.

Б олы п . В иш ера, ст. Н икол, 
ж. д. 198, 351.

Б ольш . Дора, с. Черепо- 
вецк. у . 417.

Б олы п . Конево, д. К аргоп. 
у. 408.

Больш . К узьм ино, с, Цар- 
скос. у . 297.

Б ольш . Лю бунь, с. Новгор. 
у . 338.

- Б ольш . Н ева, р. 8, 257, 258, 
272 275.

Б ольш . Н евка, р. 8, 250, 278.
Б ольш . Охта, предместье 

П етербурга 364.
Больш . П елуш ское оз.Т нхв. 

у. 383.
Больш . (Верхи.) П ри хон ъ , 

с. Н овгор. у. 325.
Б ольш . П удость, д. Ц арск. 

у. 289.
Б ольш . П улково, с. Царск. 

у. 297.
Больш . С ветлицы , с. Кре- 

стецк. у. 353.
Б ольш . Сторона (Ш аля- 

куш ка), с. К аргоп . у . 409.
Б ольш . Угороды, с. Новгор. 

у. 325.
Е олы пева, д. Ц арск. у. 300.
Б орисова Г ри ва , ст. И рин, 

ж. д. 366.
Борисово, с. Старорусск. у. 

346.
Б орисовскш  ручей  Новгор. 

у . 335.
Б орки, с. Новгор. у. 345.
Боровенка, ст. Н икол, ж. д. 

353.
Б орови ц кая  к етв ь  Н икол, 

ж. д. 228, 354 -355 .
Боровицгйе пороги  н а  р. 

Мете 5, 16, 358, 364.
Б оровицки! у. Н овгор. губ. 

16, 29, 71, 108, 147, 165, 
167, 173, 174, 177,178,180, 
1 8 ', 183-186 ,193 , 198, 199, 
206, 228, 353-358 .

Б оровичи, у . гор. Новгор. 
губ. 24, 100, 165, 228, 355.

Боровно, оз. 354.
Боровно пог. см. Сытенсшй- 

Б оровенскш .
Боровое, с. Н овгор. у. 336.
Бородавское оз. К ирилл, 

у. 414.
Борокъ, ст. Н овгор. в етв и  

М .-Винд.-Рпб. ж. д. 345.

Б оръ , с. Л ужск. у. 303. 
Б оръ , д. Н овгор. у. 345. 
Б ратское оз. Боров, у . ,'!58. 
Б рон н и ц к ая  гора Новгор. 

у. 343.
Б рон ни цы  (Стар. Слобода, 

Заречье), с. Н овг. у. 343. 
Б русен скш  остр. (бывш. 

Н икол, мон.) н а  Онежск. 
оз. 394.

Бры згово, с. Б оровицк. у.
16, 358.

Б ураковсквя  вол. К ирилл, 
у. 181.

Б урга , ст. Н икол, ж. д. 225,
352.

Б уткова, д. Лужск. у. 301. 
Б утково, с. Н овгор. у. 324. 
Б утковская  вол. Л ужск. у. 

151.
Быстрецово, им. П сковск. 

у . 313.
Б еглово ,ст. Болог.-П сковск.

ж. д. 361.
Б Ь ж ан и ц кая  возвы ш ен

ность 6, 327.
Б Ьж аницы  (Ашево) ст. Пбг,- 

Витебск. ж. д. 327. 
Б еж ец к ая  п яти н а  80. 
Б е л а я , им. Боровицк. у.

353.
Б е л а я , ст. Пбг.-Варпг. ж. д.

305.
Б е л а я , р. 160.
Б е л а я  Гора, д. П етрозав.

у. 165, 398.
Б ел о е  оз. 15, 50, 68, 106, 

158, 159, 212, 220, 409 — 
412.

Б Ьлозерсш й кан ал ъ  213, 
220, 409 -412 .

Б ел озерск ш  у. Н овгор. губ. 
29, 95, 106, 112, 125, 148, 
163, 169, 173, 174,178,183,
184, 186, 187, 195,206,384, 
409 -412 .

Б елозерскъ , у. гор. Новгор.
губ. 74, 220, 410 -4 1 1 . 

БЬлоостровъ, с. Петерб. у. 
368.

Б елоостровъ , ст. Ф инл. ж. 
д. 368.

Белоостровская вол. П е
терб. у. 193.

Б е л ы й  Б оръ , с. Демянск, v. 
361.

В ел ьская  вол. Гдовск. у.
185.

Б ел ь ск о  - Сяберская вол.
Лужск. у. 148, 305. 

Б еш к о ви ч и .с . П орх. у. 363.

В агатъ , оз. 395 
Важбохш а(бывш . пустынь), 

д. К ирилл, у. 412.
Важе, оз. 390.
Важеозерская (Задненики- 

форовская) пуст. Олон. у.
390.

В аж инка,р., притокъ  Свири 
389, 390.

Важины, с. Л одейноп. у.
389—390.

В азери нси е каналы  (I и  II) 
219.

Вазеринское оз. 219.
Baifl, д. Царскос. у . 299. 
В алазм инскш  зав. 163. 
Валдай у. гор. Н овг. г. 359. 
В алдайка см. Л ыкош ино. 
В алдайская возвыш . 5, 24, 

162, 351-353 .
В алдайскш  у. Новгор. губ. 

5, 48, 107, 108, 147, 148, 
173, 178, 198, 359 — 360, 
364.

Валдайское (Святое) оз. 359. 
В аловщ ина, д. Ш лисс. у.

164, 378.
В алчина, р. 213.
Вама, р. 208.
Ванго, мыза Ц арскос. у.

323.
Вангозеро, Пудожск. у . 404. 
В анды ш ъ, ст. Вологодско- 

А рханг. ж. д. 408. 
Ванока,д. Устгоженек. у. 385. 
Вартемяки (Верхн. и  Й иж н.

Станки), д. Петерб. у. 368. 
В арш авсш йш лю зъ на Тихв.

сист. 384.
Варяги, плем я 339.
и зъ  В арягъ в ъ  Г реки  водн.

п у ть  207, 338. 
В асильевсы й  остр, в ъ  П е

тербурге 9, 35, 242, 247, 
250, 272-276 .

Ватланд1я 105. 
В атьялайсетъ, плем я 105. 
В ахнева, д. Зерепов. у. 417. 
В ейм арнъ, ст. Б алт . ж. д. 

291.
В еликая, р. 6, 17, 22, 73, 

159, 160, 208,307, 309,311, 
313, 315, 317, 318, 329.

Вел Hide Л уки , у. гор. 
Псковск. губ. 100, 228, 
329.

В еликодуш ий у. Псковск. 
губ. 6, 111, 145, 169, 173, 
175, 184, 188, 206, 328 — 
331

В елиш й северны й водный 
путь  370—417.
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Великое, оз. Боровицк. у. 
358.

В елинекое оз. Тороп. у.
331.

Вельгея, р., притокъ  р.
Меты 165.

В елье, оз. Валд. и Демянск.
у. 5, 360.

В елье, оз. Лужок, у . 301. 
В елье, о. Демянск, у. 360. 
Велье, с. Опочецк. у . 317. 
Вепсы, плем я 106.
Вергежа, им. Н овгор. у . 351. 
Веребье, ст. Н икол, ж. д.'

226, 352.
В ережунсш е пороги н а  р.

Зап . Д в и н е  333. 
Верещ ино, ст. Н овгор. в е т 

ви  М.-Винд.-Рыб. ж. д. 
345.

В ерхне - Н иколаевское, с.
Н овгор. у . 343.

В ерхш й К онецъ, д. Олон. 
у. 389.

Верховье, д. Б ел о з. у . 409. 
Веряжи, о. Старорусск. у. 

345.
Веряски, д. Старорусск. у. 

361.
Веснебологъ (Г нилецъ), оз. 

329.
Веснебологъ, погостъ Опо

чецк. у . 329.
Весь, плем я 106.
Весь, оз. см. Б ел ое . 
Виделибье, с. П сковск. у.

363.
Викш ицы , д. П етрозав. у. 

396.
Винка, рч. 343.
Вины, с. К рестецк. у . 343. 
В иттелевсш е клю чи Ц арск.

у. 319.
В иш ера, р. 214, 343. 
В иш ерскш  кан. 214, 341, 

343.
Владимгрецъ, пог. Островск. 

у. 327.
В ладиш рская, ст. Тосно- 

Г атч . в е тв и  Б алт. ж. д. 
296, 335.

Владим1рС1:ое, с. см. У ли пъ . 
В ника, р., притокъ  р. Ча- 

годощи 384.
Водла, р. 12, 155, 208, 404,

405.
Водло, оз. 12, 111, 155, 208,

405.
Водская п яти н а  80, 105. 
Водь, плем я 103, 242. 
В оенная платф . Б алт . ж. д.

289.

Вожане 105.
Вожанское оз. 213, 384. 
Воже (Чаронда), оз. 15, 77, 

158, 208, 412. 
Вожеозерскш (Чарондсш й) 

мон. К ирилл , .у., упразд
н енн ы й  412.

Вознесенье (Намойньте пе
ски), прист. н а  р. Свири 
40, 145, 170, 212, 220, 223, 
391.

Войносово, с. Ямб. у . 292. 
В ойсковицы, ст. Б ал т . ж. д. 

290.
Войтолово, с. ПГлисс. у.

335.
В олковицы ,им . Петергофск. 

у . 289.
Волково кладбищ е в ъ  П е

тербурге 333.
Волма, р., притокъ  р. Меты

353.
В ологодско-Арханг. ж. д.

228, 408—409.
Вологодсшя слоб. Петерб. у .

180, 367.
Воложа, р., п ритокъ  р. Сяси 

208.
Воложба, рч. 383.
Волозеро, д. П овен ецк . у.

402.
Волокославинское, с. К и 

рилл. у . 415.
Волосатый ручей 408. 
Волосово, от. Б ал т . ж. д.

290. '
Волотъ, ст. Болог.-П сковск.

ж. д. 361.
Волтырева, д. Б орови ц к. у. 

173.
В олховецъ, р., см. М алый 

В олховецъ.
В олхово, ст. Н икол, ж. д.

29. 166, 221, 349. 
В олховсш е пороги 10, 21, 

165, 380.
В олховъ, р. 9, 10, 20, 21, 66, 

77, 106, 150, 156 -159 , 207. 
208, 210, 213, 214,221, 223,
336, 338,341—345, 349,351, 
378 -381 .

В олчищ е, д. Новгор. у . 147. 
В ольхово, с., см. Ольхово. 
Волышево, им. П орх. у.

364.
В ольны й остр .н ар . Н е в е 9. 
Ворбозома (бывш ая Зосимо- 

ва  пуст.), д. Б е л о з . у. 414. 
Ворбозомское оз. 414. 
Воробейка, ст. Новгор. в е т 

ви  М.-Винд.-Рыб. ж. д. 
345.

Ворожа, рч. 385.
Воронега (Воронай, Воро- 

новка) р. 11, 379. 
Воронецкая вол. Опочецк. 

у. 316.
В ороничъ, погостъ Опочецк. 

у . 314.
Воронова, д. П етрозав. у.

396.
Воскресенское с. см. Корч- 

мино.
Воюшка, р. 409.
Вревка, р., притокъ  р. Л у 

ги  302.
Врево, оз. 22, 157, 303. 
Вревъ. погостъ Островск. 

у. 315.
Вруда, ст. Б алт. ж. д. 290. 
Выбить (Выбеть), им. Старо

русск. у. 326.
Выборгская стор. въ  П етер

б у р г е  278, 366.
Выборка, р. 327.
Выборъ, погостъ Островск. 

у . 327.
В ыбутино (Лабутино), пог.

П сковск. у . 311. 
Выговская пуст. (П оморсы й 

скитъ, Д анил, старообр. 
мон.), П овен ецк . у . 402. 

Выгь, оз. 12, 111, 401, 402. 
Выгъ, р. 126, 402. 
Выгозерски! пог. П овенецк. 

у. 402.
В ы ндинъ Островъ, прист.

н а  р. В олхове 351, 380. 
Выксино, с. (бывш. А зарье- 

в а  пуст.) Череп, у . 417. 
Выра, д. Царскос. у . 300. 
Высоково, с. Новгор. у . 325. 
Высокое, с. Новгор. у . 351. 
Высоцкое, с. Петергофск. у.

145, 147.
В ы ставка Высокоезерская 

(бывш. пуст.), д. Лодей- 
н опольск. у . 390. 

Вытегорскш  Погостъ, с. Вы
тегорск. у . 166, 405. 

Вытегорскш у. Олон. губ.
14, 91, 106, 111, 148, 152, 
160, 162, 165, 173,174,180, 
181, 184, 188, 195, 403 — 
405, 409.

Выдогра, у . гор. Одон. губ. 
22, 24, 25, 195, 220, 223,
403.

Вытегра, р. 12,208,212,213, 
218, 220, 403, 405. 

Вышгородъ, йог. П орх. у.
326.

В ыш неволоцкая система ка-
н аловъ  15, 210, 212—214.
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В'Ьнки, д. Петергофск. V. 
285.

Вядлозеро см. П ялозеро. 
Вяже, оз. В еликолуцк. у. 

329.
Вяжицый-ТГтткол. мон. Н ов

гор. у . 342.
В яж ищ и, слоб. и  болотистая 

MfeTH. Н овгор. у . 342. 
В язовская возвы ш . 6. 329. 
В язъ, пог. В еликолуцк. у . 

329.
В янгинская прист. 403.

Г аб ан о в а  П усты нь,с . Олон.
у. 386.

Габозеро 396.
Г агарино, прист. н а  р. Сяси 

381.
Гайколово, д. Ц арскос. у.

323.
Г алерн ая  Г аван ь  в ъ  П етер

бургЬ 242.
Гаы аръ-Гора, д. Олон. у . 187. 
Г анзей скш  союзъ 77, 293.

308, 339, 380. 
Ганнибальсхае клю чи бл.

Т аи ц ъ  289.
Г арка, д. Череп, у . 184. 
Г арь, д. К аргоп . у. 408. 
Г атчи на, безуЬздн. гор. Ц ар

скос. у . 22, 88, 100, 227, 
230, 289, 297—299.

Гдовка, р. 296.
Гдовсы й  у. Петерб. губ. 6, 

91, 103, 108, 136, 139, 147, 
148, 151, 152, 157,168,172, 
175, 176, 178, 179, 183 — 
187, 201, 291, 296, 314. 

Гдовъ, у . г. П ет. г. 86, 296. 
Т еори я  св. ш лю зъ н а  Ма- 

pinncK. сист. 405, 406. 
Гимъ-Р"Ька, с. П етрозав. у.

391.
Г ирвасъ , водоп. н а  р. Су- 

н-Ь 12, 397 -3 9 8 . 
Гладково, о. Н оволад. у  

158, 379.
Глаж ево, с. Н оволад. у. 380. 
Глазово, с. Царскос. у . 323. 
Г лухое оз. 16. 
Глухоозерсш й зав. Петерб. 

у . 334.
Г лухоозерская платф . Н и 

кол. ж. д. 334. 
Г лебовская  вол. Лужск. у. 

151.
Г н и лец ъ  см. Веснебологъ. 
Г н и л и щ е, д. Пск. у . 311. 
Гояино, с. Новгор. у. 345. 
Голодай, остр, в ъ  П етер

бург* 9, 242, 250, 276.

Голубецъ, порогъ н а  р.
Ш ексн ё 415.

Гомала, д. Олон. у . 389.
Г  омонтово.им.П етерг. у . 290. 
Гора, им. Новорж. у. 327. 
Горицш й мон. К ири лл, у.

412, 414.
Горки, с. П етерг. у . 147. 
Горная Ш ельдиха, д .Ш лис- 

сельб. у . 164, 377. 
Горнецко (Горнеш но) пог. 

(бывш . Спасск. мон.), Кре- 
стецк. у . 352.

Горное Веретье, с. Н овгор. 
у. 325.

Городенская вол. Лужск. у.
151.

Г ороденскш  пог. см. Спас- 
сгай Городенскш  пог. 

Городецъ (бывш . пустынь), 
с. Лужск. у . 304. 

Городищ е (Рю риково) с.
Н овгор. у . 344. 

Городищ е, прист. н а  р. Вол
х о в е  351.

Городищ е, с. Новолад. у.
380.

Городно. оз. 353.
Городокъ, им. Лужск. у . 305. 
Городское оз. Пудожск. у.

404.
Горская вол. Ямб. у. 192. 
Горская, ст. П риморск, ж. д. 

370.
Горы, им. Валд. у. 354. 
Г орю нъ, р. 213, 384.
Г остилицкая  вол. Петерг. 

у . 284.
Г остилицы , с. Петергофск.

у. 5, 147, 160, 284. 
Гостинополье, прист. н а  р. 

В олхове, 10, 21, 221, 351,
380.

Гостинопольсю е пороги н а  
р. В олхове 10, 21. 

Гостицы , д. Лужск. у. 305. 
Граф ская (н ы н е  Ц арская 

С лавянка), мыза Царскос. 
у . 323.

Гребня, д. П орх. у . 326. 
Г резна см. Л езна. 
Г ривцово, с. Лужск. у.' 305. 
Г р и х н евъ  (М алый) П алъ , 

д. К аргоп. у. 408. 
Г рузино, с. Н овгор. у. 336— 

337, 351.
Г рузинская вол. Н овгор. у .

177, 202, 337—338.
Гряды, ст. Н икол, ж. д. 29, 

166, 351.
Гумбарицы , д. Лодейноп. у.

386.

Г у ту ев см й  остр, в ъ  П етер
бурге  9, 220, 269.

Д ам н ш ц е, д. Ц арск. у. 300. 
Д ан и л о в со й  моя. см. Вы- 

говская пусты нь. 
Д вин ец ъ , оз. Тороп. у . 333. 
Д вин ка, р., п ритокъ  р. Зап .

Д вин ы  331.
Д вин ы и е пороги 333. 
Д вин ье, оз. Тороп. у  331. 
Д ворецъ . ст. Болог.-Пск. ж. 

д. 360.
Д ворецъ, с. П етрозав. у.

395, 396.
Д евятины , с. Вытегорск. у.

218, 404, 405.
Дем янка, р. 363.
Д ем ян см й  у. Новгор. губ. 

5, 48, 107, 108, 136, 173, 
178, 360—361.

Демянскъ, у. гор. Новгор.
губ. 80, 361.

Д еревская вол. Т ихв. у. 186. 
Д еревская п яти н а  80. 
Держ ковсш й волокъ н а  р.

М ете 208.
Д ерж ковсш й Волокъ, пог. 

(бывш. Н икол, мон.), Ео- 
ровицк. у. 357.

Д ивенская, ст. Пбг.-Варш 
ж. д. 300.

Д ирины  Г орки , им. П орх. 
у. 136.

Дно, ст. Пбг.-Вит. и  Бол.- 
Пск. ж. д. 228, 326, 362. 

Дно (Д онизина). с. П орх. у.
326.

Д олгая М ельница,с. Гдовск.
у. 291.

Д олгая, р. 291.
Долгое болото 15. 
Долгозеро, К ирилл, у . 14, 

31, 412.
Долгое оз. П овенецк. у . 402. 
Доможирово, д. Новолад. у.

385.
Домож ировская вол. Н ово

лад. у. 179.
Дорогостицы, с. Порх. у.

326.
Д осифеева Пустынь (бывш.

моя.), пог. Череп, у . 417. 
Д ругая  Р е к а ,  д. Петрозав. 

у. 391.
Д руж носелье, им. Царск. у .

300.
Д убецъ, оз. Новорж. у. 327. 
Д убки , д. П етерг. у. 285. 
Дубки, с. П сковск у. 312. 
Дубки, мЬотн. Петерб. у. 54,

370.
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Дубна, пог. Тороп. у. 333. 
Д убовикъ, д. Н оволад у.

221, 379.
Д убовицы , д. Старорусск. у.

347, 348.
Дуброва, д. Л ужск. у. 305. 
Дубровка, д. Валд. у . 359. 
Дубровна, д. Порх. у . 364. 
Дудергофка, р. 288. 
Дудергофсшя высоты 5, 106,

288.
Дудергофское оз. 288. 
Дудергофъ, платф . Б ал т . ж.

д. 288, 289.
Д ун яки , пог. Великолуцк.

у. 329.
Д урак ъ , остр. 12.
Д у х о в ъ  мон. в ъ  г. Борови- 

чахъ  Н овг. губ. 355. 
Д ы бунъ, д. Петерб. у. 368. 
Дымскгй А н тош евъ  мон.

Т ихв. у. 383.
Дьтмское оз. Т и хв . у . 382. 
Д Ьдовичи, ст. Пбг.-Вит. яс. 

д. 326.
Д ятлицы , с. Петергофск. у.

289.
Д ятловка, остр, н а  р. Ло- 

вати  329.

Едрово, ст. Болог.-Пск. яс. 
д. 359.

Едровское оз. Валд. у. 359. 
Е герская слоб. Царскос. у.

289.
Е гл а  (Онуфр1ево), с. Боро- 

виик. у. 358.
Е глинка, рч. 360. 
Е глом ская П усты нь, пог.

К аргоп. у . 409. 
Е катерингоф ка, р. 250, 268,

269.
Е катери н и н см й  кан. въ  Пе

тербурге 247, 250. 
Е катерины  I I  кан. (Сясскш) 

213, 381.
Е катерининсш й остр, н а  р.

Н е в е  377.
Е л аги н ъ  остр, въ  Петер

бурге 9, 35, 250, 278. 
Е леазаровсш й (Спасо-Веди- 

копусты нсш й)мон. Псков.
у. 159, 314.

Е лизавети нка, с. Петерб. у.
368.

Е лизаветино, от. Б ал . ж. д.
290.

Е лизаветино, им. Островск. 
у. 314.

Е мь (ямь), племя 86, 103, 
106.

Е ни сари  (Заяч1й) остр, в ъ  
П етербург* 242, 276. 

Еремеевское с. см. П одпо
рожье.

Е сьяны , с. Н овгор. у . 343. 
Ефимова, д. Устюженск. у. 

383— 384.

Ж абны , с. Валд. у. 359. 
Ж д ани , д. Б оровицк. у. 25, 

165, 355.
Ж дановка, р. 277.
Ж едрицы , пог. П орх. у . 327. 
Ж ел езн ое  П оде, мЬстн.

У стюженск. у. 384. 
Ж елча, р., притокъ  Чуд

ского озера 314.
Ж елы ни, им. Порх. у . 363. 
Ж ерава, гора Псковск. т .

312.
Ж и ж и ц а, ст. Моск.-Винд. яс.

д. 331.
Ж иж ицкое оз. 331.
Ж огово, ст. Пбг.-Варш, ж. д.

318.
Ж уравка, рч., притокъ  р. 

Во дл и  404.

Забородье Б . и  М., с. Пе
тергофск. у . 289. 

Завеличье, часть Пскова
309.

Завиж а, прист. н а  р. Вол
х о в е  351.

Заволочье 208.
Заволочъ, пригородъ Оио- 

чецк. у . 329.
Загубье, д. Н оволад. у . 385. 
Заднее Поле, с. Старорусск. 

у . 345.
Задненикиф оровская пуст.

см. Важеозерская. 
Зайцево, с. К рестецк. у . 343. 
Залустиж ье, д. Гдовск. у.

291.
Залю ш ье, д. Ш лисс. у . 378. 
Заозерская вол. Боровицк. 

у. 354.
Заозерье, с. Лужск. у . 300. 
Заозерье, ст. Н икол, ж. д.

353.
Заонеж ье 115.
Заостровье, с. Лодейно- 

польск. у. 386.
Зап . Д вина, р. 73, 77, 159, 

207, 332, 333.
Зап . Д ви н а, ст. Моск.-Винд.

ж. д. 332.
Зап олье, с. Царск. у. 301. 
Заполье, им. Лужск. у . 304. 
Заполье, д. Новгор. у. 147.

Заручевье, с. Крестецк. у.
353.

Зареч ье  см. Бронницы . 
Зауломское оз. 219.
З аяч 1Й оотр. см. Е ни сари . 
Звадъ , см. Н овинка. 
Званка, с. Н овгор. у. 349— 

Н иволад. у. 351. 
Зелен ецм й  Т роиц ы й  мон.

381.
Зм еи н ы й  порогъ на р. Ш ек- 

сн е  415.
Знаменское, им. Петергофск. 

у. 155, 281..

И ван городъ ,при гор . Н арвы  
80, 86, 87, 294. 

И вановская вол. Ш лисс. у .
164, 199.

И вановское, им. Боровицк. 
у . 358.

И вановское, с. ПГяисс. у. 
374.

И вановское, с. Ямб. у . 291. 
И вантЬево, с. Валд. у . 360. 
И верскш  мон. Валд. у . 359—

360.
И гначъ  К рестъ 354.
И жора Б . и  М., д. Петер

гофск. у . 285.
Ижора, р. 20, 298, 323, 324,

334, 335, 372.
Ижора (ингрикоты), племя 

105, 242.
Ижора, слоб. Царскос. у.

335.
Ижорсше заводы Царскос.

у . 197, 334.
Ижорская земля см. И нгер- 

манландгя.
И збоищ и, с. Устюженск. у.

384.
Изборская вол. Псковск. у. 

167.
Изборскъ, с. П сковск. у.

74, 312.
Изборскъ, ст. П ск.-Риж ск.

ж. д. 312.
И зсадская вол. Н оволад. у. 

156.
И лекса, р. 404.
И лем енка, р. 326.
И ли ки, д. П етерг. у . 285. 
Идозеро, Б елоз. у. 415. 
И льеш и, с. Ямб. у. 290. 
И льинское оз. К аргоп . у. 

409.
И льм енсш е славяне 73, 108, 

338.
И льм ень, оз. 15, 65, 72, 150, 

158, 169, 207. 209. 210, 212, 
221, 343, 345.
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И ммалицы , д. Олон. у. 389, 
И нгерманландгя 80, 96, 105. 

242, 243, 292, 312,315,317, 
319, 330, 332, 335, 336, 378, 
385, 388, 407.

Ингр1я см. И нгерманландая. 
И нгрикоты  см. Ижора. 
И рап ск ая - Ф и ли пп  ова-Кра- 

сноборская пуст. Чере
повец,. у . 416.

И риновка, с. Ш лисс. у . 166,
228, 366.

И риновская ж. д. 166, 228,
229, 232, 364 -366 .

Исаево, с. Вытегорск. у . 181. 
И саковка, с. Петерб. у. 175. 
И зсадская вол. Н оволад. у .

179.
И ткла, р. 219.

К абон а, р. 378.
К абона (Кобоно), с. Н ово 

лад. у . 378.
К абонская вол. Н оволад. у.

156, 179.
К авел ахтскш  гребень 289. 
К айван ы , плем я 106. 
К ай ви сари  см. П етербург

ская сторона.
К аннское оз. 14, 31. 
К алин кин о, мЗзстн. Петерб. 

у .  268.
К ал и ти н ская  вол. К аргоп. 

у . 156.
К алищ е, им. Лужск. у . 301. 
К ал и щ и , д. Петергофск. у.

285.
К ам енка, им. Боровицк. у. 

353
К аменны й остр, в ъ  Петер- 

бургй 9, 250, 278. 
К ан ав н ая  Ш ельдиха, д.

Ш лисс. у . 377.
К анцы  см. Ш ен ш ан ц ъ. 
К ап ец к ш  пог. Т и хв . у. 383. 
К апсельга, с. Пов'Ьн. у . 402. 
К апш а, р. 383. 
К арамы ш ево, ст. Бол.-П ск.

ж. д. 364.
К арголомъ см. К аргополь. 
К аргопольсш й у. Олон. губ. 

33, 111. 126, 148, 152, 156, 
160, 161 ,173-175 ,178 ,180 , 
181, 183, 184, 186, 228,
406 -4 0 9 .

К аргополь у. гор. Олон. 
губ. 46, 18, 161, 186, 200,
4 0 7 — 4 0 8 .

Кар1аландъ 73, 106. 
К ароста, р. 284.
К арповка. р. 247, 250.

К а р п о в щ т ^  с. Гдовск. у.
165.

К афтино, оз. 364.
К афтино, от. Рыб.-Болог. ж. 

д. 364
Каянгайй трактъ (военная 

дорога) 397.
К венландъ 102.
К вички , им. Б оровицк. у.

353.
Кежево, им. Гдовск. у . 296. 
Кекерикоксино, болото П е 

терб. у. 296.
Кема, р. 409.
Кеме, м4стн. Петерб. у. 242. 
К ена, р. 408.
Кенозеро 70, 408.
К енсш й М онастырь, пог.

К аргоп . у. 408.
Кересть, р., притокъ  р. Вол

хова 336, 349, 351. 
Керстово, с. Ямб. у . 292 
К еть, р., притокъ  р. Черехи

364.
К ивачъ , водопадъ н а  р.

Сун'Ь 12, 13, 396—397. 
К иверова Гора, д. П орх. у.

363.
Киж и, пог. н а  Онел{ск. оз.

82, 399, 400.
К икерино, ст. Б алт. ж. д.

290.
К ип ен ь, с. Петергофск. у. 

289.
К ириллово - Б ^лозерскш  

мон. К ирилл, у. 412—414. 
К ири лловъ  - Б1здый - Н ово- 

езерскш  мон., Б гЬлозерск. 
у. 410.

К ирилловъ , у . гор. Н овг.
губ. 412—414. 

К ирилловсш я сЬрныя воды 
Н овг. губ. 167. 

.К ири лловсш й  у . Н овг. губ. 
х 48, 95, 107, 169, 173—177, 

181, 183— 187, 206, 412— 
415.

К ириш а, прист. на р. Вол- 
хов*  351.

Кирцедово, д. Царскос, у.
324.

К ирьхово, д. П орх. у . 361. 
К иш ем сш й кан. 219. ' 
К иш емское оз. 219. 
К ленова, д. Вытегорск. у. 

403.
К лиментовскш  пог. см. Кол- 

бецщй.
К лимецкзй мон. н а  остр.

Онежск. оз. 399. 
К лим ецш й остр, н а  Онеж

скомъ оз. 161, 399.

КлопскШ  мон. Н овг. у. 345.
Кл'Ьтная, д. см. Кондратов- 

ская.
К няж евъ  руч. Н овг. у. 344.
Княжее Село, д. Б оровицк. 

у  184.
К няж и ц кш  - Н икодаевсш й 

мон. П сковск. у., упразд
н енны й 314.

Кобожа, с. Боровицк. у . 358.
Кобожа, р. 384.
Кобылье Болото см. Ядри- 

н и щ а.
Кобылье Г ородищ е, уроч. 

Гдовск. у . 296.
Ковж а, с. (бывш . Н икол, 

мон.), B i.io3 . у . 409, 415.
Ковж а, р, 208, 212, 213, 216, 

220, 406, 409.
Ковж езерскш  пог. Выте

горск. у . 406.
Ковжское оз. 406.
К овкеницы , д. Л одейноп. у.

386.
Коддозеро 405.
К одлозерскж  пог. П  удожок. 

у . 405.
Коза, уроч. Ямб. у. 292.
К озье болото в ъ  П етер- 

бургЬ 248.
К ойгуш и , пог. (бывш. Ле- 

пруцк. пуст.) Т ихв. у . 383.
Колбецш й (К лим ентовскш ) 

пог Т ихв . у . 383.
Кологородская вол. Лужск.

У. 147
К олоденкаг р. 384.
Колоденсш й - П ятн иц ш й  

пог. Устюженск. у . 384.
Коложе, древн. гор. 318.
Коложе, оз. Опочецк. у . 318.
К оломенка, р., притокъ  р. 

Л овати  330.
К оломна, с. Н овгор. у. 351.
Коломна, часть Петерб. 35.
Коломны (Колмово), с. Н о в 

гор. у . 71, 342.
К оломяги, платф. П рим ор

ской ж. д. 369.
К олпино, посадъ Царскос. 

у. 100, 197, 334.
К олпь, р., притокъ  р. Суды 

208.
К олтуш и, о. Ш лисс. у. 4, 

229, 365.
К олтуш ская вол Ш лисс. у. 

198-199 , 365.
К олчаново, прист. н а  р. 

Сяси 381.
Кол1знораменская прист. н а  

р. Ш екгагЬ 415.
К олгобаки(К улебякино)пог.
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(бывш. мон.), Великолуцк. 
у . 330.

К оляницы , д. П орх. у . 361. 
К оидаш а, р., п ритокъ  р.

Ш ексны  417.
К ондопога, о. Петроз. у. 399. 
Кондопож ская вол. П етро

зав. у . 399.
К ондопож ская губа Онеж

скаго оз.- 394, 399. 
К ондратовская (Кл-Ьтная), 

д. К аргой, у. 409. 
К ондраш кино, д. Н оволад. 

у . 386.
Кондусы, с. Вытегорск. у.

406.
К ондуш ъ, с. Олон. у . 187. 
К онева, д. Б 4лоз. у. 409. 
К оноплицы , с. Тороп. у.

332.
К онстантиновсш е пороги 

н а  р. К овж 4 4о9. 
Кончанское, с. Боровицк. у.

357.
Кончезеро 12, 32,. 395. 
К он ч езерстй  зав. П етрозав.

у. 12, 163, 396. 
К ончезерсш я марщ альны я 

воды 167, 396.
Копорка, р. 86, 260, 291. 
Копорье, о. Петергофск. у.

5, 80, 86, 87, 145, 147,290. 
Корба см. У сланка.
Корелы, племя 14,80, 86,106, 

107, 110.
К орелвская п яти н а  80, 106. 
Корельскъ, древн. гор. 353. 
Коркомяки, д. Петерб. у.

. 3 6 8 ' .К оровш  ручей (бывш. Н и 
кол. пуст.), с. Новгор. у.
336.

Коровисчина. д. Старорусск. 
у. 361.

Коростынь, с. Старорусск.
 ̂у . 147, 221, 345. 

К ориисари  см. А птекарсю й 
островъ.

К орсакове, ст. Боровицк.
в е тв и  Н икол , ж. д. 355. 

Корсары, д. Петерб. у . 368. 
Корчмино, д. Ш лисс. у.

373.
Корытово, с. Псков, у. 311. 
Корюковская, д. Вытегорск.
_ у. 405.

К осино (бывш. мон.), с. Ста
рорусск. у . 348.

Косково, им. Валд. у . 360. 
К отлинъ, остр. 8, 35, 86, 243.

285.
Котлы, с. Ямб. у . 292.

Poccia. Томъ Ш.

К отовицы , с. Н овгор. у . 343. 
Кочезеро 14.
К ош кинскш  рейдъ 219. 
К расная  Горка, возвы ш . П е

тергофск. у . 285. 
Красногородская вол. Лузк- 

скаго у. 148. 
К раснополецъ, с. Холмск. у.

328.
К расное Село, с. Царскос. у.

145, 288, 318.
К расны й К ам ень, порогъ 

н а  р. З ап . Д в и н е  333. 
К расны й остр. 410.
К расны я Сосны, уроч.Ш лис- 

сел. у. 374.
К расны е Станки, с.Крестецк. 

у. 343.
Кременецкгй пог. (Креме- 

ничи) Т ихв. у. 352. 
К ренгольмъ, остр. 17, 192,

295.
Крестецкгй у. Н овгор. губ. 

5, 91, 107, 108, 111, 126, 
151, 173, 177,192— 194.198. 
343, 351—354.

К рестовая гора Петерб. у. 
367.

К рестовая (Лысая) гора П е
терб. у . 368.

Крестовка, рч. 250. 
Крестовскгй остр, в ъ  П е

тербурге 9, 35, 250, 277. 
Крестцы, у. гор. Н овг. губ.

75, 354.
К речевш дая  казармы Н овг. 

у . 351.
К ривецъ, порогъ н а  р.

ГПекся'Ь 415.
К ривичи , плем я 73, 8 3 ,1С8. 
Кривозеро Л одейноп. у. 390. 
Кривозеро П етрозав. у . 398. 
К ривуха, д. П орх. у . 361. 
К ронш лотъ, креп . 243, 286. 
Кронш тадтская к о л о т я , д.

Петергофск. у. 285. 
К ронш тадтъ, военн. и  ком

мерч. портъ 33, 66, 88, 
100, 197, 221, 269, 285— 
288.

К рохинъ, пос. в ел о з . у.
411—412.

К руженкино, с. Валд. у. 359. 
К рупино, оз. 213.
К рутецш й пог. (бывш. Н и 

кол. мон.), Боровицк. Y. 
358.

К рутецъ, рч. 325, 326. 
К ры пецш й - Б огороди ци й  

мон. П сковск. у. 306. 
Крю ковъ кан. в ъ  П етер

бурге  245.

Кряково, с. П сков, у. 312. 
К узаранда, прист. н а  Онеж- 

скомъ оз. 399. 
К узьминетйй кан. 219. 
К уйтеж и, с. Олон. у . 389. . 
К уклино, д. П орх. у . 326. 
К улга , прист. н а  р. Н арове  

223.
К улотияо, с. Крестецк. у.

354.
Кумбасозеро 70.
К унья , р., притокъ  р. До- 

вати  328.
К унья, ст. Моск.-Винд. ж.

д. 330.
К упа, р., п ритокъ  р. Меты 
. 355\

К упргянъ, порогъ н а  р..
Ш ек сн е  415.

К урдино, пог. (бывш. мои.), 
Торопецк. у . 332. 

К уровицы , с. Царекос. у . 300., 
К утош иха, д. Валд. у. 173., 
Кучепальска!!, д. К аргоп . у.

408.
К уш елевка, предместье П е 

тербурга 195, 365. 
Куштозеро 14, 15, 403.

Л ава , р. 11, 378.
Л аврова, д. Н оволад. у. 378. 
Л агери, р., притокъ  р. Н евы

373.
Л адога см. Стар. Ладога. 
Ладожка, р., притокъ  р. Вол

хова  379.
Ладожсюе каналы  70, 169, 

213, 385.
Ладожское (Нево) оз. 4, 6— 

8, 32. 41, 61, 65, 77, 106, 
155, 156, 166, 168, 169,174, 
207, 208, 210, 219,220,223, 
366, 376 -378 , 385, 386, 389. 

Ладыж енка, рч. 359. 
Л азаревш ай мон. Пудожск. 

у. 108.
Ландскрона. шведок, креп .

86, 242.
Л анская, ст. Финл. ж. д.

155, 366.
Л анское (Выборгское) шоссе

229.
Л аны ш енка, рч. 352. 
Л аты ш и, племя 108.
Л ахта, д. Петерб. у. 166, 

221, 369.
Л ахта, ст. Прим. ж. д. 369. 
Л ача, оз. 15, 77, 106, 155,.

156, 208, 406.
Лебедино, оз. 213.
Лебяжья П усты нь (бывш.

мон.), д. Вытегорск. у. 407.
28
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Л еваш ево, ст. Финл. ж. д. 
3G8.

Л езна (Грезна), рч. 336.
Лезьв, с. Ш лпсс. у . 335.
Лекса, р., притокъ  р. В ыга

403.
Л ексинсш й старообрядче

ский мон. П овен ецк . у.
403.

Л екш а, оз. П о вен ец к .у . 401.
Лекшмозеро 156.
Лемболово, д. П ет. у . 368'
Лемболовское оз. 368.
Леонтьево, с. Устюж. у. 384.
Л епш а, р. К аргоп. у . 409.
Л епш а, ст. Вол.-Арх. ж. д. 

409.
Л иговка, рч. 279.
Л игово, ст. Б ал т . ж. д. 279-
Л игово, с. Ш лисс. у. 378.
Л иговская терасса 242, 279.
Л иговскш  кан . 244.
Л идь, р., притокъ  р. Чаго- 

дощ и 208.
Лижмо, с. П етрозав. у . 399.
Л и зи н а  Р о щ а , д. Островск. 

у . 315.
Лимандрово, оз. Б оровицк. 

у. 358.
Л ип енскш  пог. Т ихв . у .

382.
Л ипицы , с, Ц арскос. у . 323.
Л и е й  Н осъ, прист. н а  Фин- 

скомъ зал. 221, 229, 288,
369.

Л исш  Н осъ, ст. Приморск, 
ж. д. 369.

Л исино, ст. Б алт . и Петерб,- 
Витебск. ж. д. 228, 296, 
324, 335.

Л исинское учебное л есн и 
чество, Царскос. у. 324.

Л исицы нская, д. К аргоп . у. 
407, 408.

Л итвенка, рч. 327.
Л обановъ (Х абаровъ, П етро- 

паиловскш  и л и  Ц етров- 
сш й н а  Н осахъ) пог. 
(бывш. мон.), Вытегорск. 
у. 403.

Л овать, р. 6, 15, 73, 80,158, 
159, 207, 328—330 348, 361.

Л овать. ст. В олог.-П ск.ж . д. 
361.

Логмозеро 394.
Л одейное П оле, у. гор. Олои. 

губ. 10, 145,174,386—387.
Л одейнопольсш й у. Олон. 

губ. 14, 91, 106, 184, 186, 
385—387, 389 -391 .

Л окня, р. 328.
Л окн я,ст. Пбг.-Вит. ж. д. 328.

Л опари  (лопь), плем я 80, 
108.

Л опатино, с. П ск. у. 314. 
Л опатицы , с. Н оволад. у. 

158.
Л оп ухи н ка, д .П етерг.у.284. 
Л ососинка, рч. 392.
Л уга, у . гор. Петерб. губ.

22, 80, 302.
Л уга, р. 17, 22, 86, 156—158, 

160, 208, 209, 221. 292,301,
302. 304, 324.

Л ужандозеро 70.
Л уж и цкая вол. Ямб. у . 179, 

180.
Л уж ская губа Ф инск. зал и 

в а  157.
Л уж сш й у. Петерб. губ. 6, 

47, 91, 108, 111, 136, 139, 
147— 149, 151, 157, 164, 
168 ,171 -174 ,176-178 ,180 , 
183, 185—187,198, 202,300 
-3 0 6 .

Л уки , д. Б оровицк. у . 357. 
Л уковецш й перекопъ н а  р.

Ш ек сн е  218.
Л уковецъ , с. Черепов, у. 416. 
Л уковка, с. П сковск. у . 314. 
Л ум буш а, д. П о в ен . у. 402. 
Л унское оз. К ирилл, у. 412. 
Л ы кош ино (Валдайка), ст.

Н икол , ж. д. 29, 166, 358. 
Л ы сая гора см. К рестовая. 
Л ысцово, с. 'Б орови ц к . у.

356.
Лычково, ст. Болог. - П ск.

ж. д. 361.
Лычно, с. У  стюженск. у. 384. 
Л ы ш ницы , им. Нужск. у. 

305.
Л есной , предместье П етер

бурга 366.
Любань, ст. Н икол, ж. д.

145, 336.
Любецъ, с. Череповецк. у. 

417.
Л ю бница, ст. Болог.-П сков.

ж. д. 360.
Лю бунь см. Б ол ьш ая  Лю- 

бунь.
Любятово, пог. П сковск. у.

313.
Л яховичи, д. Старорусск. у.

361.

М айм исты , плем я 105.
Мал. В ерева, с. Царскос. у. 

299.
Мал. В иш ера, ст. Н икол, ж.

д. 145, 198, 352.
М алая В иш ера, пос. Кре

стецк. у. 352.

Мал. В олховецъ, р 214,34. 
М алая Л ип енка, д. У сты 

жен ск. у . 385.
Мал. Н евка, р. 8, 250.
Мал. Н евка, р. 8, 250, 277. 
М алы ш ева гора Н оволад. у.

380.
Мал. В язъ, оз. 329.
М ая.Ры бацкое, с. П ет.у.371. 
Макарово, им. Новорж. у.

327.
М акарово, пог. Холмск. у .

328.
М акарьевсш е м хи , болото

336.
М акарьевская пуст., упразд

н енн ая  336.
M apieH6ypra, платф . Б алт .

ж. д. 289.
Мар1енталь, креп . Царскос.

у. 323.
М арш нсш й к ан ал ъ  212. 
М арш нская система кана- 

ловъ  12, 15, 169, 182, 213, 
215—218, 220, 234, 403, 
405—406, 439—410. 

М аркизова луж а 8.
М арш  бед. кан алъ  213, 381. 
М артемьяновская, д. К аргоп. 

у. 408.
М артыш кино, д. Петергоф, 

у . 285.
М арьино, с. Ш лисс. у . 374. 
М ассельга, кряж ъ 2, 402. 
М асельгская вол. Н оволад. 

у. 177.
Маслово, прист. н а  р. Вол

х о в е  351.
Матко, оз. Вытегорск. у.

404.
Маткозеро, П овен ецк . у . 402. 
М атокская вол. Ш лисс. у. 

172.
М ашезеро 394.
М ашезеро, с. (бы вш ая пу 

стынь), П етрозав. у . 394. 
М га, р. 335.
Мда, р. 352.
М едведеве, ст. Рыб.-Болог.

ж. д. 364.
М едведецъ, порогъ  н а  р.

С вири 10.
М едведь, порогъ н а  р. Зап .

Д в и н е  333. '
М едведь, с. Н овгор. у. 324. 
М еглино, оз. Боровицк. у, 

358.
М егрега, рч., притокъ  р.

О лонки 387. 388. 
М егрино, с. Устюженскаго 

у. 384.
Медово, с. Холмск. у . 328.
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Мождуо.черье см. Родш нов- 
скш  погостъ.

М ежникъ, с. Н овгор. у . 325. 
М ежникъ, д. П орх. у . 361. 
Межно, с. Царскос. у . 300. 
Мегра, р. 12, 31, 410.
Мегра, с. Б *лоз. у. 410. 
М елентьевокая вол. К аргоп. 

у . 178.
М елентьевъ (Б ольш .) П алъ , 

д. К аргоп. у . 409. 
М ельничны й Р учей , ст.

И рин . ж. д. 228, 366. 
М иголощ ъ пог. (бывш . п у 

стынь) Боровицк. у. 358. 
М илитино, с. Л ужск. у. 305. 
М инюши, с. Новгор. у. 325. 
М илецъ, рч. 325.
М ирож сий мон. во П сков* 

308, 310.
М итинская, д. К арг. у . 407. 
М итрофаньевское кладбищ е 

в ъ  П етербург* 296. 
М ихайловская, д. П орх. у. 

361.
М ихайловское, с. Боровицк. 

у. 358.
М ихайловское, им. Опочецк.

у . 6, 316.
М ихайловское, им. П етер

гофск. у . 281.
М ихалкина, д. Новорж. у.

327.
Могутово, им. Лужок, у. 306. 
Моденка, рч., притокъ  р.

М ологи 385. 
М оденсш й-Н иколаевск.мон.

Устюженск. у . 385. 
М ойка, р. в ъ  Петерб. 250. 
М окриш вица, д. Лодейноп. 

у. 386.
Мокрый Островъ, с. Кре- 

стецк. у. 354.
М олвотицы, с. Демянок. у. 

361.
Молога, р. 106, 150, 182, 208, 

213, 384, 385.
М олодильно, пог. Боровицк. 

у. 358.
М олосковицы, ст. Б ал т . ж. 

д. 290.
Молочково.’пог. Порх. у. 325. 
М онастырекъ (бывш. Вере- 

тьевск. пуст.), д. К аргоп. 
у . 408.

М онастырка, д. Пск. у. 314. 
Морево, пог. Демянск, у. 

361.
Мореко (Масельгск1й пог.), 

с. П ов*нецк. у . 402. 
М орино, ст. Бол.-Пск. ж. д. 

361.

М орконицшй пог. Крестецк. 
у. 352.

Моровино, с. Н овгор. у. 324. 
Морозовичи, с. Крестецк. у. 

352.
Морская пристань, ст. Пор

товой в *тви  Н ик. ж. д. 
228.

Морской к ан ал ъ  в ъ  Петер
бург* 234, 269.

Морье, с. Ш лисс. у . 366. 
М осковская вол. Петерб. у. 

180.
Московское шоссе 225. 
М оск.-Виндаво-Рыбинск. ж.

д. 225, 228, 3 2 9 -3 3 3 . 
М оск.-Яросл.-Арх. ж. д. 228. 
М остищ и, слоб. Н овг. у . 345. 
Моша, р., притокъ р. Онеги 

409.
М ошинское оз. К аргоп . у. 

409.
Мета, р. 5, 24, 25, 73, 80 116, 

159, 208, 209. 214,223,226, 
343, 352—358, 364. 

М уравьевстия казармы Н о в 
гор. у . 351.

М урзинка, д. Петерб. у . 371. 
М урино, с. Петерб. у. 160,

367.
М уринская вол. Петерб. у.

177.
М уромицы, им. Ямбурск.

у. 290.
Муромка, рч. 404. 
Муромскгй (М урмансш й) 

мон. Пудожск. у . 404. 
М уромское оз. 404.
Мусцы, с. П орх. у. 325. 
М утная р*ка см. Волховъ. 
М учихино, д. Ш лисс. у . 378. 
М ш ага, р. 208, 209, 324, 325,

345.
М ш ага, с. Н овгор. у . 345. 
М шенцы, д. (бывш. П араск,- 

П ятн. пуст.) Валд. у. 358 
—359.

М шенцы, оз. Валд. у. 358. 
М ш инская, ст. Пбг.-Варш. 

ж. д.
М'Т.дпая Я м а, рудн и къ  По- 

в*нецк. у . 400. 
М'Ьдниково, с. Старорусск. 

у. 348.
М ёдниковская вол. Старор. 

у. 178.
М якки, д. Петерб. у . 368. 
М ярятъ, оз. 396.
М ятусово, с. Одонецк. у.

390.
М ячевское оз. Пудожск. у.

404.

Н аволокъ , с. Лужск. у . 303.
Н аволокъ, пог. Крест, у . 343.
Надгторожскш пог. К аргоп. 

у . 408.
Н ам ойны е Пески см. Воз

несенье.
Н арва, безъуЬздн. гор. Ямб. 

у . 5, 86, 100, 165, 195, 224,
230. 293—295.

Н арвская  вол. Ямб. у . 158,
180.

Н арвская  губа Ф инскаго за 
л и в а  157.

Н ар всы й  водопадъ н а  р. 
Н аров*  5, 17, 293, 295.

Н арова, р. 17,20, 66, 77, 103, 
156—158, 208, 221, £93, 295.

Н асва, р. 329.
Н асва, ст. Пбг.-Вит. ж. д.

329.
Н овы й портъ, ст. П ортовой 

в * тв и  Никод. ж. д. 228.
Н ебино, оз. Торопецк. у . 332.
Н еби нъ  мон. Тороп. у . 332.
НеболоцкУ} пог. (Неболочи) 

Т ихв . у. 352.
Н ебылицы, д. Валд. у. 360.
Н ева, р. 8, 9, 35, 40, 75, 77, 

156 — 158, 169, 207, 209 — 
211, 213, 241, 242,247,250, 
251, 370—377.

Н ево оз. см. Ладожское.
Н евская  дельта 8, 9.
Негламозеро 396.
Н егли н ка, рч. 392.
Н еккульская  вол. Олон. у. 

187.
Н емятово.с.Н оволадож ск. у. 

158, 379.
Н еново, д. Ямб. у. 290.
Н иж няя Б ронная, д. П етер

гофск. у . 285.
Н иж няя  Н азья, с. Ш лисс. 

у . 377.
Н изи н а, д. Новолад. у. 385.
Н изковцы , им. Петерг. у . 290.
Н изья , р. 11.
Н икан дровсм й  пог. Б оро

вицк. у . 353.
Н икандровская - Святогор

ская пуст. П орх. у . 363.
Н и ки тскш  М онастырь, пог. 

К ирилл, у . 414.
Н иколаевская  ж. д. 29, 166, 

171,225,226, 2 3 0 ,2 3 2 ,3 3 3 - 
359, 364.

Н иколаевсы й-БесЬдны й м 
Т ихв . у . 382.

Н икол.-П олистск. мон,Новг. 
у ., упраздненны й 349.

Н иколая  св. ш лю зъ н а  Ма- 
рш н ск  систем* 405.

28*
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Николаевская Чесменская 
богадельня Петерб. у. 296.

Николаев щинская вол. Н о
волад. у. 175.

Никольский пог. Н оволад. 
у. 390.

Н икодьск. рыбов. заводъ 
Н овгор. губ. 160.

Н икольское, им. Боровицк. 
у. 353.

Н икольское, с. Новорж. у
327.

Н икольское (Сиворицы, 
Скворицы), о. Царскосель- 
ск. у. 299.

Н икольское н а  Тосн-Ь, с. 
Ш лисс. у . 164, 335.

Н икольская, д. Ш лисс.у . 378.
Н и л а  Сорскаго пусты нь 

К ирилл, у. 412.
Н иловиц ш е пороги н а  р. 

Ш екыгЬ 415.
Н иловицы , с. и  прист. К и 

рилл. у . 415.
Н имозеро 396.
Ш енш анцъ(К анцы ),ш ведск. 

крен . 242, 243.
Н овая  Д еревня, предместье 

П етербурга 369.
Н овая  Л адога, у . гор. Пе 

терб. губ 214, 221, 378.
Н ов. М ельница, с. Крестецк. 

у . 343.
Н ов. М ельница, с. Новгор. 

у. 345.
Н овая  Русса, с. Демянск, у  

361.
Н овгородка, почт. ст. 316.
Н овгородская в'Ьтсь Моск. 

Винд.-Рыб. яс. д. 228, 232.
338—348,

Н овгородская губ. 22. 24. 
2 5 ,2 9 ,3 3 ,4 1 ,4 7 ,4 8 ,5 0 ,5 2 . 
53, 55, 59, 65, 71, 72. 91 
95, 96, 99, 100, 102, 1 0 5 -  
108, 111 — 113, 116, 1 2 6 - 
138, 140, 145— 148, 150 - 
154, 160, 162, 163, 165— 
167, 169, 170— 178, 180- 
189, 191—195, 198—200.
202, 203, 206, 214, 225, 226. 
228, 230, 324, 325, 328, 335 
-3 6 1 , 364, 381—385, 409- 
417.

Новх’ородсшй у. 91,111,136, 
147, 151, 154,173,177,183, 
188, 198, 199,202,324,325. 
333, 335—345, 348—351.

Н овгородъ, губ. гор. 71, 74— 
79, 80, 81, 83, 100, 103, 208 
—210, 219, 221, 223, 228, 
242, 338—341.

Н ови нка (Звадъ), с. Старор. 
у. 348.

Н ови нки , пригородъ То- 
ропца 332.

Н овое оз. 410.
Н ов. Веретье, с. Новгор. у.

325.
Н оволадожсш е каналы  213.
Новоладожскгй у. 72, 91, 

108, 149, 151, 154,156,162, 
168, 169,173,175—180, 183, 
185-187 , 3 7 8 -3 8 1 , 385.

Н ово-М арш нсш й кан. 213, 
234, 405 -406 .

Н оворж евсш й у. Псковск. 
губ. 6, 138, 206, 327—328.

Н оворжевъ, у . гор. Псковск. 
губ. 327.

Н ово-Саратовская колон in, 
с. Петерб. у . 372.

П ово-Свирскш  кан. 71.
Н овоселицкая вол. Б оро

вицк. у . 199, 356.
Новое Село, д. Т ихв. у . 386.
Н овоселье, ст. П бг. - Варш. 

ж. д. 305.
Н ово-Сиверская, д. Царскос. 

у. 300.
Н ово-С окольники, ст. Пбг,- 

Вит. и  Моск.-Винд. ж. д. 
228, 329.

Н овотроицкая вол. Валд. у. 
147.

Новотрюмдаю, д. Ч ерепов.у. 
184.

Н овы й Петергофъ, ст. Балт. 
ж. д. 281.

Нов. Печоры см. Посоло- 
тино.

НЬв1й ыохъ, болото Новгор. 
губ. 361.

Н *мцы  77, 108, 297.
Няндома, ст. Вологод.-Арх. 

ж. д. 409.
Н яндом см я озера 409.

О бводны й к ан ал ъ  в ъ  Пе
тербурге 250,272,296,333.

Облучье, пог. Порх. у . 326.
Обонежье 14,33,80,110, 115, 

116.
Обухово (Преображенская), 

ст. Н икол, ж. д. 334.
О буховсш й зав. Петерб. у. 

197, 334, 371.
О вцино, д. Ш лисс. у. 372.
Овчгй остр, в ъ  Петербурге 

268.
Однозеро 401.
Озера, пог. Гдовск. у . 314.

| Озерки, ст. Ф инл. и Прим.
1 ж д. 229, 367, 369.

Озерово, оз. Т ихв. у. 383.
О зерскш  мон. Гдовск. у., 

упраздненны й 314.
О зерскш пог. Т ихв. у . 383.
Оклюжье, с. Лужск. у . 305.
О ковсш й л Ьсъ 73
О куловка, ст. Н икол, ж. д.

354.
Олон i n (впоследствги Ва- 

си льевсы й ) остр, в ъ  П е 
терб yprfs 242.

Оломна, р., притокъ  р. Вол
хова 351.

О лонецкая губ. 2. 12, 15, 18, 
22, 24, 25, 27, 30, 33, 37, 
39 — 41, 43, 44, 47, 50, 
52 53, 59 — 62, 65, 70, 73, 
78, 86, 91, 93, 95, 98— 100, 
102, 106 — 108, 110 — 113. 
115, 116, 118 — 120, 125 — 
.137, 140, 145 — 148, 150, 
152-156 , 160— 163, 165— 
173, 180, 181, 183, 184,186 
— 189, 191. 195, 199, 200, 
203, 206, 228, 385—405.

Олонецшй у. Олон. губ. 106, 
107, 112. 173, 183, 186, 187, 
387, 389.

Олонецъ, у . гор. Олон. губ.
387.

Олонка, р. 387, 388.
О лухово, оз. Валд. у . 359.
О льхово (Вольхово), с. Ч е

реп. у . 417.
О ндрусова (А ндрусова) или  

А ндреева - Н овая  пуст. 
Олон. у. 389.

Онега, р. 15, 24, 39, 70, 
175, 208, 407, 408.

Онежсшй кан ал ъ  12, 40, 
213, 220, 403.

Онеясское оз. 2, 11, 32, 39, 
40, 42, 65, 67, 70. 77, 145, 
155. 162, 166, 169, 174, 208, 
210, 212, 219, 220, 223, 391 
—395, 399, 401, 404.

Онуфр1ево см. Е гла .
О печенсш й посадъ Боров, 

у . 16, 858.
О печенсш й Рядокъ , д. Б о 

ровицк. у . 358.
Опоки, порогъ н ар . М ете 358.
Опоки (бывш. И льинск.мон.) 

д. Порх. у . 363.
О почецш й у. П сковск. губ.

6. 111, 138, 154, 3 1 6 -3 1 8 ,
329.

Опочка, у. гор. Псковск. 
губ. 209, 317 318.

Опочно, д. Боровицк. у . 358.
О раш енбаумская вол. Пе

тергофск. у. 150.
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Ораниенбаумская колош я, д. 
Петергофск. у. 285.

О раш енбаумъ, безъу'Ьздн. 
гор. П етергофск. у . 4, 88, 
221, 284—285.

Оредежъ, р. 5, 22, 147, 221, 
300, 301, 324.

Орелъ, гора Пов-Ьнецк. у. 2.
О рлино (Спасское), с. Ц арск. 

у. 300.
О рлинское оз. 300.
Орлы см. Черская.
Орлы, с. Ямб. у . 295.
Орша, с. Новорж. у. 327.
О рехова, каменоломня П ск. 

у . 312.
Ор'Ьхоцка, д. Демянок. у. 5.
Ор'Т.ховно, с. Боровицк. у. 

358.
ОрЬхово оз. Боровицк. у. 

358.
О реховы й остр, н а  р. Н ев е

374.
О реш екъ  см. Ш лиссель- 

бургъ.
О синовая рощ а, мгЬстн. П е

терб. у . 368.
Оскуя, р., прит. В олхова 351.
Оснополье, д. Устюж. у. 384.
О стермановская г а в а н ь  

Ш лисс. у. 366.
Островки Н ,  дачи. м'Ьстн. 

Ш лисс. у. 374.
Островно, оз. Боров, у. 358.
Островской у. Псковск. губ. 

136, 138, 140, 154, 162,
314 -3 1 6 .

Островъ, у. гор. Псковск. 
губ. 136, 231, 314—315.

Островъ, с. Ц арск. у. 300.
Островъ, д. Черепов, у . 184.
Оетровсш й-О ятсмй монаст. 

Н оволад. у . 386.
Осударева дорога. Пов’Ьнецк 

у. 210.
Осьмино, д. Гдовск. у . 291.
О тенсш й мон. Н овг. у . 351.
О хватъ-Ж аденье. оз. Тороп.
' у. 333.
О хта, предм естье Петер

бурга 150, 176, 228.
О хта, р. 86, 242, 364, 365,

368.
О хтенсш е пороховы е заво

ды Петерб. у. 175,181,229,
365.

OiueBeHCKifi мон. Каргоп. 
у. 408.

Ошт а, р. 12.
Онть, р., п ритокъ  р. Свири 

10, 111, 184, 385, 336.

П авл о в скъ , безъуйздн. гор. 
Царскос. у. 33, 41, 322 — 
323.

П адансш й пог., Пов'Ьн.у. 402. 
П алеостровсш й мон. на 

Онежск. оз. 78, 400. 
П альш емское оз. 406. 
П альцева, д. Боровицк. у.

16, 358.
П алья, остр. 155, 400. 
П амфиловская вол. К аргоп.

у. 407.
Пандозеро 396.
Папоротно, д. (бывш. Н и 

к о л а е в с к ^  мон.) Новгор. 
у. 351.

П арахино, с. Крестецк. у.
354.

Парголово, ст. Ф инл. ж. д.
367.

П арголовсы я высоты 4, 242. 
П арнасъ. холм ъ Петерб.

губ. 368.
П атрова гора Вытегорск. у.

165, 403.
П аш а, р., притокъ  р. Сяси 

10, 223, 385.
Пашкозеро П овей, у . 400. 
Пашеозерсшй пог. Т ихв . у.

383.
Пашозеро Т ихв . у. 383. 
П ейпусъ  оз. см. Чудское. 
П елла (Пороги), о. Ш лисс. 

у. 373.
П елловсы е пор. н а  р. Н ев е

373.
П еревозъ, с. Ц арск. у. 335. 
Передольсшй пог. Лужск. 

у . 304.
Перерытица, р., притокъ  р.

П олисти 347. 348. 
Перессы, д. Старор. у . 361. 
Перетенка, пог. Крестецк. 

! у. 353.
Перетерка, ст. Новгор. в е т 

ви  М оск.-Винд.-Рыб. ж. д.
346.

П ереходь, р. 346, 361. 
П еречицкая вол. Лужск. у. 

301.
П еречицы , с. Л у леек. у . 301. 
П ериксаари , м ести , в ъ  Пе

тербурге 242.
Пертеш на, прист. 351. 
Пертозеро 2, 12, 395. 
П еры н сий  скитъ  Новгор. 

у. 345.
Перь-Г уба,д.Повенецк.у.402. 
Пески, д. Ш лисс. у. 374. 
Песковичи, д. Псковск. у .

311. '
Песно, оз. 157.

Пестрецова, д. Боровицк. у
355.

Песчанка, дачная местн.
Ц арск. у . 300.

Песь, р. 208.
Петербургская губ. 4, 6,19, 

20, 22, 33, 34, 40, 41, 47, 
51, 53, 59, 62, 63, 65, 72. 
73, 86, 95, 96, 98—100, 102, 
105, 107, 108, 111, 118,127— 
137,139-141 ,145 , 147, 148. 
150 -1 5 7 , 160, 162, 164, 
166-181 , 184—189, 191.
193-203 , 206, 214, 225i 
227 -2 3 0 , 2 4 1 -3 0 6 . 314. 
3 1 9 -3 2 4 , 333 -  335, 3 6 4 -  
381, 385.

П етербургсш й промыш лен.
раю нъ  188.

Петербургская сторон а. остр, 
в ъ  ПетербургЬЭ, 242, 250, 
276

Петербургсшй у . 96, 105— 
107, 139, 141, 147. 150, 
154, 157, 171 -  177, 179 — 
181,183. 185, 187, 191,193, 
195, 197— 199. 203, 279, 
296, 333, 334, 364—372. 

Петербургъ, гор .35,37, 38, 40, 
42, 43, 45, 46, 61, 64, 66, 
88,100, 146—148. 157, 169, 
190, 192 -  203, 210, 220 -  
223, 241 -279 , 234—236. 

Петерб.-Арх. почт, трактъ
170.

Петерб.-В арш авская ж. д.
227, 230, 232, 296 -319 . 

Петерб. - В итебская ж. д.
236, 319 -329 . 

Петергофсш й у. Петерб. губ. 
47, 86, 96, 105, 106, 139— 
141, 145, 147, 148,150,157,
171, 172, 176, 188, 194, 
279 -285 .

П етергоф ъ, у . гор. Петерб. 
губ. 4. 88, 100, 199, 221, 
281—283.

П етерш тадтъ, развалины  
крепости  в ъ  О раш ен- 
баум е 284. 

П етрозавод ск^  у. Олон. губ. 
33. 107, 124, 162, 165, 173. 
177, 180,195,391— 398,400. 

П етрозаводскъ, губ. гор. 
42—44, 62, 65, 100, 145, 
220, 391-394 .

П етлинская, платф. Н икол.
ж. д. 354.

П етра Вел. кан ал ъ  11, 210, 
211, 213, 377, 378.

П етра св. ш лю зъ н а  Ма- 
рхинск. кан. 405.
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П етровсш й остр, в ъ  П етер- i 
бург* 35, 277.

П етровсш й Я м ъ, с. П о в я 
н ете . у. 402.

П етровское, им. Демянск, 
у . 3G1.

П етровщ и на, д. Ш лисс. у. 
164, 377—378.

П етроп авловскш  и л и  П е
тровсш й н а  Н о с а х ъ  пог. 
см. Л обановъ.

Пехт'Ьево, с. Ч ереп , у. 417.
П еченово, оз. Б орови ц к. у. 

208.
П ечково, д. Н овгор. у . 147.
П ечоры, пригор. П сковск. 

у . 312.
П идьм а, р., п ри токъ  Ш ек

сны 208.
П икъ -Г ора П ет ерб. у. 368.
П иллово, с. Ямб. у . 292.
П ильн а, с. У  стюженск. у.

384.
П и л ьн ая , рч. 289.
П иросъ, оз. Б орови ц к. у.

358.
П иросъ  (П очерье), с. Б оро

вицк. у . 358-
П ланово, д. Б оровицк. у.

357.
П лесса, пог. Новорж. у . 328.
П лоская Гряда, порогъ на 

р. Шексн-Ь 415.
П люсса, р. 17, 20, 83, 165,

305.
П лю сса, ст. П бг.-Варш авск. 

ж. д. 305.
П овЗш ецш й у . Олон. губ. 

33, 91, 107, 115, 126, 160, 
162, 183, 184, 188, 398 -
403.

П ов'Ьнецъ, у . гор. Олон. 
губ. 62, 65, 210, 220, 401.

П ов4н чан ка, рч. 401.
П одберезье, ст. Новгороде/:. 

в'Ьтви Моск.-Винд.-Рыб. 
ж. д. 338.

П одберезская вол Новгор. 
у. 173.

П одгощ и, с. С тарор .у . 345.
П одзорный островокъ в ъ  

П етербурге 244, 268.
П одкино, с. Гдовск. у . 165.
П одлипье, с. Гдовск. у . 175.
П одлитовье (бывш. Воснр. 

мон.), слоб. К рестецк. у. 
343.

П одпорожье (Еремеевское), 
с. Л одейнопольск. у . 390.

П одсухи , с. П орх. у. 364.
Подс’Ьвы, ст. Болог.-П сков, 

ж. д. 364

Н ож арье, с. Крест, у. 352. I 
П ож енская вол. Тороп. у.

332.
П озды ш ка, р. 219. 
П оклонная гора Петерб. у. 

4, 367.
П оклонная гора К ирилл, 

у. 414.
П окровская вол. Б елоз. у. 

409.
П окровская, д. Ш лисс. у.

374.
П ола, р. 208, 361.
П ола, ст. П ск.-Болог. ж. д. 

361.
П олисть. р. 327, 338, 346, 

347, 361.
П олисто, оз. Холмск. у. 327. 
П олновское плесо оз. Сели

гера 360.
П оли щ и , д. Крест, у . 354. 
П оловка, р. 360.
П олометь, р . 360 
П олонка, р., п ритокъ  р.

Ш елон и  361.
П олонное, с. П орх. у. 363. 
П олонь, р., притокъ  р. Ш е

лони  363.
П олуверц ы , племя 1Q3. 
Ползоотрово, предм естье 

П етербурга 365. 
П олю стровская вол. Петерб. 

у . 180.
П олю стровскш  минераль- 

н ы я  воды 365.
П омеранье, ст. Н икол , ж. д.

336.
Поморсшй скитъ  см. Вигов- 

ская пусты нь.
П ондеры, ст. П бг.-Варш ав.

ж. д. 319.
П онеделье, с. Крестецк. у.

343.
П онизовье, д. Б елоз. у . 409. 
П оозерье,местн. Н овг. у  .158. 
П опадьино, с. Ч ереп, у. 417. 
П оповка, р. 20.
П оповка, платф . Н пкол.

ж. д. 335.
П ороги  см. П елла. 
Порожки, д. П етерг. у. 284. 
П орозовица, р. 208, 219. 
П ороховая, ст. И рин. ж. 

д. 365.
Пороховы е зав. см. Охтен- 

C K ie  пороховые. 
П орпорогъ, водой, н а  р.

С у н е  12, 397—398. 
П ортовая в етв ь  Н икол, ж 

д. 228.
П орусья, р., притокъ  р. По- 

листи  346, 347.

П орховской у. П сковской 
губ. 6, 91, 96, 111, 136, 
138, 154, 162, 192, 325 — 
327, 361—364.

П орховъ , у . гор. П сковск. 
губ. 80, 145, 209, 362.

П орец кая  вол. Ш лисс. у. 
164-

П осолотино, (Н овы е П ечо
ры), с. Л уж ск. у. 305.

П очерье см. П иросъ.
П отерп елец ъ , прист. н а  р. 

М ете 16, 357.
П редтечевсш й мон. Н ово

лад. у. 380.
П реображ енская гора Ш дис- 

сельб. у . 376.
П реображенская ст. Пбг,- 

Варш . ж. д. 221, 301.
П реображенсш й мон. в ъ  

Старой Р у ссе  348.
Преображенское кладбихце 

Петерб. у. 334.
Прибалтийская низм ен

ность 3, 4.
П риморская (Пбг.-Сестро- 

рец кая) ж. д. 229, 369.
П ристанское оз. 324.
П ристань, с. Н овг. у . 324.
П рш ти н о . ст. И рин  ж. д.

365.
П рокш ино, д. Вытегорск. у.

406.
П ры кш а, р., п ритокъ  р ек и  

Меты 24, 25, 166, 353.
П сиж а, р. 345, 361.
П скова, р., притокъ  р. Ве

ликой  307, 309,313.
П сково - Б ологовская ж. д. 

см. Бологово-П сковская.
П сково-Риж ская ж. д. 228, 

311—312.
П сковская губ. 6, 22, 34, 

40, 41, 48, 53, 59, 60, 64, 
65, 73, 78, 93, 96, 99 100, 
102, 103, 108, 111,113,118, 
120, 126 -138 , 140, 141, 
145, 146, 149, 150, 152 — 
154, 159, 160, 162, 167, 
169 -173 , 175, 180, 181, 
184, 186, 188, 189,191,192, 
195, 199-203 , 206, 228, 
230, 306-319 . 325—333,
361-364 .

П сковское (Талабское) оз.
16. 65, 83, 159, 180, 221,
311.

П сковской у . 48. 108, 136, 
138. 140, 154. 162,167,181, 
186, 187, 206, 306 -3 1 4 ,
364.

П сковъ , губ. гор. 45, 73,77,
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78, 81, 83—85, 100, 136, 
140, 145, 201, 221. 228, 231,
364.

П  удожгорскш пог. Олон.
губ. 162.

П удож сш й у. Олон. губ. 33, 
91, 106, 108, 111, 126, 136, 
152, 160, 180,181, 183,184, 
186, 404 -405 .

П удож ъ, у . гор. Олон. губ.
220, 404 -4 0 5 .

П удож ъ, у . гор. Олон. губ.
220, 4 0 4 -4 0 5 .

П удость, платф. Б ал т . ж.
д. 289.

П удость, р. 165, 289. 
П улковка, р. 20.
П улково, о. Царскос, у. 229. 
П улкрвская  астрономнч. об-1 

серватош я 297, 228. 
П улксш сш й мерид!анъ 228,

250.
П улковсш я высоты 5, 242. 
П у л ьн и ц а , прист. н а  р.

Сяси 381.
П упы ры ш ъ , порогъ  н а  р.

Свири 10.
П у стая  Рж ева, с. Новорж. 

у. 327.
П усты нь, д. Старорусск. у. 

345.
П ути лове , с. Ш лисс. у. 21, 

164, 377.
П ути л овская  ж. д. сы. П ор

товая  в'Ьтвь Н икол, ж. д 
П ути л овскш  зав. Петерб.

у. 279.
П у ти л о всы я  высоты 5. 
П у щ п н о , СТ. П ортовой В'Ь'Г- 

ви  Н икол , ж. д. 228. 
П чевжа, р., притокъ  р. В ол

хова  351.
Пчево, с. Н оволад. у . 381. 
П ы лка, р . 327.
П ы талово, ст. Пбг.-Варш.

ж. д. 319.
П ен н и к и . д. Петерг. у. 285. 
П язелево, д. Ц арскос. у. 323. 
П ялозеро (Вядлозеро) По- 

венец к . у . 398. 
П ятницкое, с. Торопецк. у.

331.
П ятницкое сельск. общ. 

Олон. губ. 166.

Р аб о тк а , рч. 343.
Раб'Ьжи (бывш. Т роицкая 

пуст.) Валд. у . 360. 
Р азд ел ьн ая , ст. Приморск.

ж. д. 369.
Райколово, д. Ц арскос. у.

323.

Рам ен ье, д. П орх. у. 326. 
Рам уш ево, с. Старор. у . 361. 
Ратчи , им. Холмок, у . 327. 
Ратчино. с. Ямб у. 290. 
Расцо, оз. 327.
Р ах и н о  см. Старое Р ахи но . 
Рахли ц ы , д. Старор. у . 361. 
Р в о в к а , р. 362.
Р в ы , д. П орх. у .  362. 
Р д й й с и й  пог. (бывш. мон.)

Старорусск. у. 328. 
Рж евка, д. Петерб. у . 181. 
Реброво, приот. н а  р. Сяси

381.
Р етен и , д. Л ужск. у . 305. 
Р етл я , с. Старорусск. у. 345. 
Ретн я, д. П орх. у . 326. 
Рогденка, рч. п ритокъ  р 

Оредежа 147.
Рогож а, прист. н а  р. Сяси

381.
Родю новсш й пог. (Между- 

озерье, бывш. О задская 
пуст.), Б ’Ьлоз. у. 415. 

Рож дественская прист. на 
р. С яси 381.

Рождествено, с. Ц арск. у. 300. 
Рож дественское, с. Череп, 

у. 416.
Р озальвин о , д. Петерб. у.

368.
Романовна, ст. И рин . ж. д.

366.
Р оп ш а, им. Лужск. у. 303. 
Р оп ш а, с. П етерг. у . 5, 288. 
Р оп ш и н ск ая  вол. Петергоф.

у. 150.
Р о п ш и н с т я  высоты 288. 
Рослякова, д. Белозерск, 

у. 411.
Росонь. протокъ p.p. Л уги  

и  Н аровы  17.
Р остки н ъ  Предтечей сшй

мон. в ъ  Н овгороде 342. 
Р ощ инское оз. 387. 
Рубеж енка, рч. 330.
Р угой  (бывш. мон.), с. Т ихв. 

у. 382.
Р учьи , пог. П орх. у. 313. 
Ры бац кая  вол. Петерб. у.

179, 187.
Рыбацкое, с. Петерб. у. 147, 

157, 187. 341. 
Ры бинско-Бологовская ж. д.

364.
Ры ж акова, д. Великол. у.

330.
Ры ж ова, д. Демянск, у . 5. 
Ры ш кала, д. Олон. у . 389. 
Р е ч к а  Е м ельяновка, д. Ло- 

дейнопол. у . 389.
Рябово, ст. И рин. ж. д 366.

С аари-м ойсъ, мыза. бывш. 
н а  м есте  Ц арскаго Села
319.

Саба, р. 291.
Сабина, шведск. портъ н а  

Н е в е  242, 267.
Саблино, ст. Н икол, ж. д. 

335.
Савакоты, плем я 105.
С авво-Виш ерсш й мон.,Н ов-

 ̂ гор. у . 343.
Сало-Сальма, остр. 155.
Сазоново, д. Лужск. у. 305.
Сала, ст. Б алт . ж. д. 292.
Самозеро 12.
Самосорская вол. Черепов, 

у . 182.
Сампсоновка, д. Царскос. у.

324.
Самра, р., притокъ  р. Л уги

305.
Самро, оз. 305.
Сарожа (бывш. п у с т .\ д 

Т и хв . у. 383.
Свидь, р. 15, 203.
С виное оз. 70.
С винордъ, с. П орх. у . 326.
С винья съ поросятами, коса 

н а  р. Мете 353.
Свиридово, с. Гдовск. у. 

165.
С вирская губа Ладожск. оз

385.
Свирь, р. 10, 12, 22, 39, 40, 

67, 174, 208. 212, 213, 216, 
220, 385—391.

Св1яга, рч. 412.
С вятнаволоцы й пог. П ове- 

нецк. у . 398.
Святогорсш й м. О поч.у. 316.
Святогорсше холмы 6.
Святое оз. см. Валдайское.
Святозеро 394.
Сеглинсгай пог. Валдайск. 

у . 364.
Сегозеро 12, 401, 402.
Селецшй пог. П о вен . у. 402.
Селецкое оз. 402.
Селигеръ, оз. 208, 360
Селищ е, с. Демянск, у . 361.
Селищ е, д. Устюж. у. 384.
С елищ енсю я казармы Н овг. 

у. 351.
С елищ ены ай  Рядокъ, с. Д е

мянск. у . 361.
С ем еновщ ина (бывш. Зве

ри ная  пуст.), с. Демянск, 
у. 360.

СергДева - Т роицкая пуст., 
Петергофск. у. 279—280.

CeprieBO, от. Б ал т  ж. д. 279.
Серговицы, с. Ямб. у. 292.
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Сергово, см. Я мокъ.
Серебряницы (бывш. Дмитр, 

мон.), Великол. у. 330.
Серебрянка, ст. Пбг.-Варш. 

ж. д. 305.
Середкинская вол. Гдовск. 

у. 180.
Серемо, оз. ЗСО.
С еретинскш  п. П ск. у . 313.
Сермакса (бывш. И льинск. 

мон.), прист н а  р. Ояти
385.

Сестра, р. 369, 370.
Сестрор'Ьцкая вол. Петерб. 

у . 157.
Сестрор'Ьцшй ору ж. заводъ 

Петерб. у . 197, 370.
Сестрор’Ьцкъ, с. Петерб. у .

30. 186, 197. 229, 370.
Спверская, ст. Пбг.-Варш. 

ж. д. 22, 299—300.
Сиверское оз. 219, 412.
С иверсовъ кан . 212, 214.
Сиворицы  см. Н икольское.
С иговецъ, порогъ  н а  р. Сви- 

ры 10.
Симоново, д. Л ужск. у  305.
С иничье оз. Усачоженск. у  

384.
С пннчья (Святая) гора Опо

чецк. у. 316.
С инозерская пуст. У стю

женск. у . 384.
Синяя, р. 318.
Ситня, р. П орх. у. 363.
Скаковой ипнодром ъ бл. 

П етербурга 369.
Скачки, платф . Б алт. ж. д.

288.
Скворицы  см. Н икольское.
С княтинъ см. Ш кн яти н ъ.
Сковородсшй мон. Н овгор. 

у. 344.
С лавенскъ, легенд, гор. 338.
Славянка, р., притокъ  р. 

Ижоры 20, 323, 324, 334,
372.

С лавянка, р., п ритокъ  р. 
Ш ексны  208.

С лавянсш я Гряды, порогъ 
н а  р. Ш ексн'Ь 415.

Слов-Ьне см. И льменсш е сла
вяне.

Слуды, д. Устюженск. у. 385.
Слутка, с. Н овгор. у." 343.
Смердь, д. Лужск. у. 147-
Смоленская рч. въ  Петер- 

буриб 250.
Смоленское, о. Петерб. у.

191.
Смоляная, р., притокъ  р. 

Тосны 335.

СнЪтной apxiep. домъ(бывш . 
Сн^тогорск. мон.) Пск. у  
159, 314.

Соба, р. 208.
Собачья дыра, порогъ на р.

С вири 10.
Собачхй пролазъ, коса н а  

p. Mciis 353.
Соболева, д. Тороп. у. 333. 
Сойкино, д. Ямб. у. 180. 
С окольники см. Ново-Со- 

кольники.
Сокота, оз. 330.
Сологубовка, д. Ш лисс. у.

335.'
Соломенное оз. 331. 
Соломенское, с. П етрозав. 

у . 394.
Сольцы, посадъ П орх. v.

22, 192, 325, 351, 381. 
Соминка, р. 213, 383. 
Сомино, оз. 213.
Сомино, с. Устюж. у. 384. 
Сондеръ см. Ш остозеро. 
Сопки, с. Тороп. у. 331. 
Сороть, р. 6, 316, 327. 
Сорочкино, с. Лужск, у , 301. 
Сортировочная, платф . Н и 

коя. ж. д. 228, 334. 
Сосенка, порогъ н а  р. Ш ек

сн'Ь 415.
I С оснинская прист. н а  р.

Волхов-Ь .221, 349.
Соф1я (бывш. городъ), часть 

Ц арскаго Села 320. 
С пасителевская рощ а Ста- I 

рорусск. у . 348. 
С пасо-К аргопольсш й мон.

К аргоп. у . 156, 408.
Спасо - М аткозерсшй пог.

Вытегорск. у. 404. 
С пасъ-Н ередица, пог. Н ов

гор. у. 344. 
С пасъ-П исконецъ, с. Н ов

гор. у . 158.
С пасская Полисть(Островъ), 

с. Н овгор. у . 338.
С пасскш  В ельевскш  мон. 

Опочецк. у., уп раздн ен 
н ы й  317.

С пассш й Городенскш  по
гостъ (С пасъ н а  Н еве) 
Щ лисс. у. 242, 376. 

Спасш ий пог.(бывш . Оекуй- 
ская пуст.) Т и хв . у . 352. 

С пасскш  мохъ, болото Т ихв. 
у. 352.

С пасъ  - Ш уж горсю й пог.
Б-Ьлоз. у . 415,

Спассгай остр, н а  оз. ВожЬ
412.

Спасское с. см. Орлино.

С пицы нская вол. Гдовск. у  
180.

Средняя Н евка, р. 8, 250. 
Средняя Р огатка, нЗ>м. кол.

Петерб. у. 297.
С танки  Верхн. и  Н иж н., с.

см. В артемякн. 
С тановищ е (бывш. Н икол.

мон.), пог. БЬлоз. у . 410 
Станы, уроч. Д емянск, у. 

(бывш. Г алплейск. пуст.; 
360.

Старая, рч., притокъ  р. 
Водлы.

С тарая Д еревня, предм. П е
тербурга 369.

С тарая Ладога, с. Новолад. 
у . 5, 10, 74, 79, 80, 242, 
379—380.

Староладожскш  мон. Н ово
лад. у . 380. 

С тародеревенская вот. П е
терб. у. 157. 

С тароладожсые каналы  203. 
Старое Р ахп н о , с. Крест, у  

354.
Старый Л ар ш н ск ш  кан. 

213.
Старый М едв4дь, с. Новгор.

у . 324.
Старый П етергоф ъ,ст. Б алт.

ж. д. 281.
С тарая Р усса , у. гор. Н овг. 

губ. 80, 100. 167, 221,228. 
346—348, 361. 

С тароруссый у. Н овг. губ. 
j 1 0 8 ,1 2 6 ,136 ,147 ,151 ,151 , 

173. 174, 177, 178, 181, 
185— 188, 328—361. 

С тарорусоыя м инеральны я 
воды 22, 167, 347.

Старо-Сиверская, д. Ц арск.
у. 300.

С тарая Слобода см. Б р о н 
ницы.

Старые Скворицы, д. Ц ар
скос. у . 289.

С типенка, рч. 342.
Столбово, с. Н овол. у. 381. 
Стороженсшй мысъ и маякъ 

н а  Ладожскомъ оз. 385. 
Сторожное ГПодмонастыр- 

ское), с. Н оволадожскаго 
у. 385.

Стремленская вол. Ямб. у.
180, 184.

Стремутки, с. П сковск. у. 
314.

С трогановская платф. Пбг.- 
В арш . ж. д. 300. 

Строилово Сбывш. Варлаам. 
мон.), с. Д ем янск у. 163.
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С трупйнсш й пог. Новгор. 
у. 345.

С трелецкая Г ора близь Ко- 
порья 291.

С трелка, рч. 280, 289. 
С трельна, о. Петергофск. \ \  

71, 280—281.
Стречно, оз. 301.
Суворовка, ст. Боровицк.

в е тв и  Н икол, ж. д. 354. 
Суда, р. 208, 416.
Судомская возвы ш енность 

6, 327.
С удьбицш й пог. (бывш. Н и 

кол. пуст.), Черепов, у.
415.

Суздальское, с. Петерб. у .
367.

Суйда, р. 160, 299, 324. 
Суйда, ст. Пбг.-Варш. ж. д

299.
С уйсари, д. П етрозав .у . 394. 
Суложъ-гора, с. Петрозав.

у. 394.
Сумско, д. Ямб. у. 291. 
Сумь, плем я 107.
Суна, р. 12, 155, 396—398. 
Суно, оз. 399.
С унская губа Оиежск оз. 

155.
Сухлово, с / ГГорх. у . 363. 
Сухое, оз. Боровицк. у. 16,

358.
С уш ани, д. Боровицк. у.

356.
Сырковъ-Богородицш й мон.

Н овгор. у . 342. 
С ы тенсш й-Боровенсы й пог. 

(Боровно, бывш. А рханг. 
пуст.), Валд. у. 354. 

С едяха, порогъ н а  р. С ви
ри 10.

С енн ая  Губа, пог. Олон.
губ. 161, 399.

Сяберо, оз. 157.
Сяберо, с. Лужск. у. 305. 
Сямозеро 395.
Сяядебская У спенская пуст.

Олон. у . 389.
Сяндебское оз. 389.
Сянса, р. 395.
Сяссшй кан. 50, 70, 213. 
Сяссше Рядки , с. Новолад. 

у. 381.
Сясь, р. 10, 20, 213, 223,381,

382.

Т абаленецъ, оз. 316. 
Табаленецъ, с. Опочецк. у. 

316.
Т айцы , с. Царскос. у. 160,

289.

Т айцы , ст. Б ал т . ж. д. 289. 
Талабское оз. см. Псковское. 
'Г ал аб с гае остр, н а  П сковск.

оз. 159, 180, 311.
Талабскъ (А лекса ндровешй) 

пос. П ск. у . 311. 
Т али ц кая  вол. К ири лл , у.

181.
Телецъ, руч. Ч ереп, у . 416. 
Темницы, им. 295.
Темныя Ворота, д. Лужск. у.

305.
Тентелево, д. Петерб. у . 203, 

279.
Теплое оз. 16.
Т еплы й  ручей  Череп, у

416.
Тервиничи, пог. Т их  в. у. 386. 
Теребужсгай пог. Новол. у.

378.
Тивд1я, д. Петрозав. у. 165, 

398, 402.
T ивдiя, р. 398.
Тигода, р., п ритокъ  р. Вол

хова  336, 351. 
Т изенгаузен ъ , платф . Балт.

эк д 290 
Т и хви н ка, р. 10, 213, 381. 
Т ихви нсш й  Б огор. Больш . 

мон. в ъ  Т и х в и н е  381—
382.

Т ихви нсш й  кан. 213, 383— 
384.

Т и хви н ская  система кан а
л овъ  10, 182, 212—214,
381 -385 .

Т и хви н сш й  у. Н овгор. губ. 
48, 95, 106, 108, 111, 112, 
165, 173, 174. 178, 181, 
183— 188, 198, 352, 381—
383, 385.

Т и хви н ъ , у . гор. Н овг. губ.
223, 381—382.

Тиш козеро 401.
Токсово, с. Ш лисс. у. 229, 

367 -368 .
Т оксовская вол. Ш лиос. у. 

172.
Токсовсш я высоты 4, 367,

368.
Т олвуй , пог. Петрозав. у.

155, 399—400.
Т олвуй ская  вол. Петрозав.

у. 342, 400.
Т опорнинсш й кан. 219. 
Топорокъ, о. К рестецк. у.

354.
Торбино, ст. Н икол, ж. д.

226, 352—353.
Торковичи, д. Л ужск. у.

301.
Торма, им. Ямб. у. 291.

Торопа, р. 331—333.
Торопа, ст. Моск.-Винд. at. 

д. 331.
Торопецъ, у. гор. Пск. губ.

331—332.
Т оропецш й у. Псковск. губ. 

48, 96, 103, 111, 152, 169, 
173, 175, 206, 331—333. 

Т орфяная, ст. И рин. ж. д.
336.

Т орош ино. ст. Пбг.-Варш.
ж. д. 306. ‘

Т орош ковичи, с. Л ужск. у. 
303.

Т осики , им. Лужск. у. 301. 
Тосна, р. 20, 335, 336, 373,

374.
Тосна, от. Н и кол , и  Б алт.

ж. д. 227, 230, 296, 335. 
Тосно - Г атчи нская  в етв ь  

Б алт . ж. д. 296, 335. 
Т равково ,ст.Боровицк. вет

ви  Н икол, ж. д. 355. 
Трегубово, ст. Н овгор. вет

ки М.-Винд.-Рыб. ж. д 
338.

Тригорское, с. Опочоцк. у. 
314.

Т роица-Х ловица, погостъ 
Холмсе, у. 328.

Троицкое, д. Ш лисс. у. 378. 
Трубичино, д. Н овгор. у.

183.
Тудозеро 70.
Тулебля, ст. Болог.-Пск. ж.

д. 361.
Т улосъ, оз. 401.
Т урская вол. Лужск. у . 151. 
Т ярлево, д. Ц арскос. у. 323.

У  г ловка, ст. Н икол, ж. д.
29, 166, 228, 354.

У глы , с. Старорусск. у . 345. 
У даш ка, р., п ритокъ  р. К ов

ж и 409.
У д ел ьн ая , ст. Ф инл. ж. д.

367.
У ж есельга, д. Петрозав. у.

392.
Уасипы, с. Старорусск. у. 

345.
Ужла, р., притокъ  р. Ковж и

409.
У за, р., притокъ  р. Ш елони 

208, 364.
У з о в ъ -> Н аволокъ, полу- 

островъ 402.
У клейка, рч., п ритокъ  р.

Торопы 331.
У кш езереш я высоты Петро

зав. у. 395.
Укш озеро 12, 14.
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У лванъ, д. Олон. у . 183.
У лиш ь (Владимирское),усад.

Тороп. у . 332.
Уломка, р. 417.
У ломская вол. Череп, у.

182.
У льяш ево, с. Н оволад. у.

380.
Ундозеро 14, 31, 403. 
У н и да, д. ПоггЬнецк. у . 402. 
У н и ц к ая  губа Онежок. оз.

402.
У садищ енская  вол. Н ово 

лад. у . 186.
У слан ка (Корба), д. Оло

нецк. у. 389.
У спенскш  мон. Новолад. 

у . З60._
У спенсш й медны й рудн и къ  

П овенецк. у. 400. 
У спенсгай пог. (бывш. А н- 

догская пуст.) БЬлоз. у.
410.

У спенская Слобода, с. Че- 
реповедк. у. 195, 417. 
У стрика, с. Старорусск у.

221, 345.
Усть-Волма, с. Крест, у . 353. 
Усть-В олмская вол. Крест, 

у . 198.
У стье, д. Б оровицк. у. 355. 
У стье, с. Устюженск. у . 384. 
У сть-И ж ора, с. Петерб. у.

147. 199, 372. 
У сть-И ж орская вол. Петерб. 

у. 179.
Усть-Н еж емсш й пог. Б-Ьлоа. 

у . 410.
У сть-С лавянка, с. Петерб. у.

372.
У сть-Суна, д. Петрозав. у.

397.
Усть-Тосна, с. Ш лисс. у.

373.
У сть-У гольская, прист. н а  

Ш ексн'Ь 415. 
У сть-Ш ехонскш  мон. Б-Ь- 

лоз. у ., упраздненны й 411. 
Устю женскш  у. Н овг. губ. 

29, 95, 163, 176, 183, 198, 
383—385.

У стюжна Ж ел ’Ьзнопольская, 
у . гор. Н овг. губ. 384—385. 

У сть - Яндома, прист. н а  
Онежск. оз. 399. 

У торгощ ъ Б . и  М с. Л уж ск 
у . 305.

У ш аки , ст. Н икол. ж. д. 335. 
Уш козеро 31.
У ш уткино,д . Старорусск. у.

178.
Ухтома. р. 406.

Ф арф ор, заводъ  Петерб. у. 
199, 334, 371.

Ф арфоровская платф .Н икол.
ж. д. 334.

Ф илипповичи , д. Н овг. у. 
147.

Ф инляндская ж. д. 227,231, 
232, 366—369.

Ф инсш й зал и въ  4, 8, 35,51, 
61, 65, 85, 103, 108, 156, 
157, 221, 242, 280, 284,285.
369 -3 7 0 .

Ф инны  102, 107, 108. 
Фоймогубсш й пог. П етро

зав. у . 400.
Ф онтанка, р. 242, 244, 246, 

250, 263, 268.

Х а б а р о в ъ  пог. см. Лоба- 
новъ .

Х войлово. оз. 301. 
Х ергозерсш й пог. К аргоп. у.

408.
Х илово, с. Порх. у. 326. 
Хиловетйя сЬрныя воды 

П орх. у . 167, 326. 
Х ирвасари , см. О леш й остр. 
Х меръ, пог. Л ужск. у . 305. 
Х олм сш й у. Псковск. губ. 

96, 111. 145, 152,169, 173, 
175, 327, 328.

Х олмъ, у . гор. П сковск. губ.
328.

Х олова, р., притокъ  р. Меты
354.

Х олуй Б олы п . (Д альн .) и 
Мал., д. К аргоп. у . 408. 

Х олуй , рч. 408.
Х оринка, р. 353.
Х оромская вол. Боровицк. 

у . 356.
Х оты ницы , с. Ямб. у . 290. 
Х уба, рч., п ритокъ  р. Меты 

352.
Х уты нсш й-В арлаам овъмон.

Н овгор. у . 342. 
Х уты нская  слоб. Н овг. у . 343. 
Х ряпьево, д. Новорж. у. 328.

I
Ц а р с к а я  С лавянка, с. и им.

Царскос. у. 147, 323. 
Ц арское Село, у . гор. Пе

терб. губ. 88, 100,194, 225, 
228, 319—322. 

Ц арскосельская ж. д. 225, 
228, 232, 319. 

Ц арскосельсш й у. Петерб. 
губ. 47, 96. 1С5, 106, 139, 
140, 141, 147, 171,172,176, 
193, 194. 196, 197,202,228, 
2 97 -2 9 9 , 319—324, 334—
335.

Ц арскосельскш  высоты 5,19.
Ц арскосельско - Ямбургское 

плоскогорье 5, 290.
Ц евло, оз. 327.
Ц ерковная  гора Петерб. у.

368.
Ц им и н а гора Вытегорск. у. 

25, 404.
Ц и п и н а  гора К ирилл, у.

414.

Ч агода, р., притокъ  р. Ча- 
годощ и 208, 384.

Чагодощ а, р. 208, 213, 384.
Ч ай ка, прист. на р. Ш ексн’Ь 

170, 412.
Ч айная гора Петерб. у . 367.
Чаронда, оз. см. Воже.
Чаронда, с. К ирилл, у. 412.
Часовенка, с. (бывш . Суно- 

р'Ьцшй мон.) П етроз. у.
399.

Челмозеро К аргоп. у. 408.
Челмозерская (Челмогор- 

ская) пуст. К аргоп. у . 403.
| Челмуя;ская губа Онежск. 

оз. 155, 400.
Ч елмуж скш  пог. П овенецк. 

у. 400.
Червино, д. Новгор. у . 336.
Череменецш й мон. Лужск. 

у. 303.
Череменецкое оз. 22, 157,

303.
Черенчицы, д. Старорусск. 

у. 361.
Ч ереха, p. 203, 364.
Ч ерная Б урга , рч., притокъ  

р. Меты 352.
Черная, р., п ритокъ  Ф ине к. 

зал ., Петергофск. у. 285.
Ч ерная, р. Лужск. у . 305.
Ч ерная, р. Порх. у. 363.
Черная, р., п ритокъ  р. Вол

хова 351.
Ч ерная, р. Петерб. у . 370.
Черенцово, о. Н оволад. у.

380.
Череповецкий у. Н овг. губ. 

29. 91, 95, 107, 148, 150, 
154, 169, 173 -175 , 181— 

'187, 195, 415—417.
Черецовецъ, у . гор. Н овг. 

губ. 29, 415—416.
Черны е П ески, уроч. н а  бе
регу  Онежск. оз. 2 2.
Ч ерное оз. Л ужск. у. 305.
ЧерноезерскШ  пог.ом.Щ иръ.
Черны я Гряды, прист. н а  

р. Шексн-Ь 415.
Ч ерская (Орлы), ст. Пбг.- 

Варш . ж д. 314.
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Чертово Г у м н и щ с, порогъ 
н а  р. Зап . Д в и н е  333. 
Четыре Р у к и , с. Петерб. у. 

297.
Ч икинсш й зав. Царскос. у. 

196.
Ч ирецъ , д. Устюженок. у .

384.
Ч ихачево, ст. Пбг.-Витеб- 

ской ж. д. 327.
Чудово, с. Н овгор. у . 199. 
Ч удово, ст. Н икол, ж. д. и 

Н овгор. в е т в и  М.-Винд,- 
Рыб. ж. д. 225, 228, 336. 

Чудское (П ей п усъ ) оз. 16, 
17. 65, 75, 83, 85, 156,157, 
160, 163, 221.

Чудь, плем я 80. 106.
Ч удь заволоцкая 73, 103, 

106.
Ч урьяга, р. 408.
Чу хари , племя 106. 
Ч ухонцы  105.

Ш а л а ц м й  погостъ, Устю- 
женск. у . 385.

Ш алча, р., п ритокъ  р. Мо- 
логи 385.

Ш ал як уш к а, с. см. Б оль
ш ая  Сторона.

Ш ап ки н а, д. Боровицк. у.
357.

Ш атово, с. Старорусск. у. 
361.

Ш ахновская  вол. Н оволад.
у. 156, 185.

Ш веды  242.
Ш евелева, д. Новгор. у . 351. 
Ш егри нка, рч. Боровицк. 

у. 355.
Ш егринскгй пог. Боровицк.

У 354 355.
Ш ексна, р. 106,150,159, 182, 

208, 213, 216, 218, 219, 
411—417.

Ш елон ская п яти н а  60. 
Ш елонь, р. 6, 15, 73, 158, 

208, 325 -3 2 7 , 345, 362. 
Ш ельдиха, д. Ш лисс. у. 

377.
Ш ельдиха, рч. 11, 377. 
Ш ерегодро, оз. 357. 
Ш ерем етевка, ст. Ш лисс. 

в4;тви И риновской  ж. д.
366.

Ш ереметевъ мостъ на р.
Саб* 291.

Ш ереховичи. с. Боровицк.
у. 353.

Ш имозеро 14, 31, 403.

Ш пм скъ, ст. Н овгор. вЬтви 
М .-Винд.-Рыб, ж. д. 345. 

Ш и та, гора П о в я н ете , у.
398.

Ш к н яти н ъ  (С княтинъ) пог.
П орх. у . 325.

Ш лина, р. 209, 360.
Ш лино, оз. 360. 
Ш лиссельбургсю й участ., 

предм естье П етербурга
371.

ГПлиссельбургскш у. П е
терб. губ. 91,105—107,141, 
145, 148, 150, 151,154,156. 
162, 168, 169. 172,177,193, 
198, 199, 335, -365, 366, 
372—378.

Ш лиссельбургъ , у . гор. П е
терб. губ. 40. 80, 86, 87, 
219, 220, 229,242, 243,374— 
376.

Ш лотбургь см. Ш ен ш ан ц ъ. 
Ш ожма, ст. Вол.-Арх. ж. д.

409.
Ш окш а, с. П етрозав. у. 165, 

394.
Ш ола, р. 409.
Ш естозеро (Сондеръ) 395. 
Ш увалово , ст. Финл. ж. д.

367.
Ш уй сш й  пог. ("бывш. Н и- 

колаевеш й мон.) П етро
зав. у . 395 

Ш у н га  (Ш уньга), с. Пов-Ь- 
нецк. у . 19, 399, 400. 

Ш унгоровская вол., П етер
гоф. у. 150.

Ш ухободъ, с. Череп, у. 416. 
Ш уш ки , д. П етрозав. у. 397. 
Ш уя, р. 12, 31, 395.

ХЦелейки, с. П етрозав. у.
391.

Щ еребеха, р. 361.
Щ иръ , пог. Лужск. у . 305.

Э йрем ейсетъ , племя 105. 
Эсты, плем я 103.

Ю гостицы , с. Л ужск. у. 303. 
Ю гъ, р. 378.
Ю кки, д. Петерб. у . 229,368. 
Ю рьевсы й мон. Н овг.у . 344. 
Ю рьево, с. Старорусск. у. 

318.
Ю хново, д. Ямб. у. 292.

Я блоницы , с. 291. 
Я блоновка. платф. Никол, 

ж. д. 354.

Я блонская пуст. Л одейноп.
у., упраздн ен ная  391.

Я вонь, р. 208, 361.
Я восьм а, р. 184.
Ягорьба, рч., притокъ  р.

Ш ексны  415.
Я дри ни ц а (Кобылье Б оло

то), д. Новорж. у . 327. 
Ямбургсш й у. Петерб. губ. 

72, 105. 139, 140, 141, 145, 
147, 151, 152, 157,162,168, 
172, 179, 183, 184,192,193, 
291—295.

Ямбургъ, у . гор. Петерб.
губ. 80, 87, 88, 292.

Я м на, д. Н овг. у . 351. 
Я ы окъ (Сергово), с. Н овг. 

у. 345.
Ямъ-Едрово, с. Валд. у. 359. 
Я мъ-Зимогорье, с. Валд. у . 

360.
Ямъ-И жора, с. Царскос. у. 

334.
Ямъ-Тесово, с. Н овг. у. 147, 

221, 302, 324.
Я мъ-Тосна, слоб. Царскос. 

у . 335.
Ямъ-Х отилово, с. Валд. у.

359.
Ямъ-Я ж елбицы, с. Валд. у.

360.
Я м ь см. Ем*>.
Я стребинская вол. Ямб. у.

291.
Я хновская, д. К аргоп. у.

409.
Я ш е, оз. 394.
Я ш езерская пуст. П етро

зав. у . 394.
Я щ ера, с. Лужск. у. 300. 
Я щ ера, д. Лужск. у . 301. 
Я щ ера, р. 300.

Оедорково (ведорцево), д.
В еликолуцк. у . 330. 

ведоровка, о. Ямб. у. 295. 
ведоровскш  П осадъ, с. Ц ар

скос. у. 323. 
ведосьино, платф. Пбг.- 

Варш. ж. д. 318. 
Сеофилова П усты нь, с. Луж- 

скаго у. 305. 
берапонтовское оз. К ирилл, 

у. 414.
В ерапонтовская слоб. (быв ш.

Рожд. мон.) К ирилл, у. 414. 
©омино, д. Старорусск. у.

345.
9омы апостола гора, Остров

ского у . 315.
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А .бавовъ, куш  332.
Абрамовъ, секр. Г . Р . Д ер

ж ави на 349.
А вдЬевъ, фабр. 299, 345.
А враам ш  М ирожскш , преп. 

310.
Авраанпй, преп. 400.
А дамъ Бременсш й, истор. 

73.
Адтаанъ (въ  wip'b А ндрей 

Завали ш и н ъ), преп. 389.
А йвазовскш  И. К ., живоп. 

322.
А кидина, старица 380.
А ким овъ, фабр. 284.
А дабердеевъ,об.-ш талм. 270.
А дегомъ (А ли-Х анъ), царев. 

К азанск. 407.
А легри (Корреджю) А нт., 

ж ивоп. 256.
Александра, рожд. кн . П а 

ле цкая, вд. кн. Юр. Вас. 
(брата И ван а  Грознаго), 
старица 384.

А лександра А лександровна, 
в. кн., дочь имп. А ле
ксандра I  271.

А лександръ I I I  А лексан
д р о в и ч у  имп. 263, 272, 
276, 283, 288.

А лександръ Всеволодовичъ, 
кн. П сковской 328.

А лександръ I I  Н иколае- 
вичъ, имп. 258( 260, 283, 
288, 390, 394, 396.

А лександръ О ш евенскш , 
преп. 408.

А лександръ I  П авловичъ, 
имп. 252—254, 267, 272, 
278, 321 -3 2 2 , 337, 414.

А лександръ, псковск. п о
сади. 318.

А лександръ С вирскш , преп.
387.

А лександръ Я рославичъ  
Н евсю й, св. в. кн. 75, 242, 
271, 290, 331, 362, 372.

А лександръ Оедоровичъ.кн. 
Ярославск1й 327.

А лексей  св., митроп. Мо
ск о в с к и  359.

А лексЬй А лександрович’!., 
в. кн. 268.

Алекс-Ьй П етровичъ, царе- 
вичъ  291.

А лферьевъ, п ечатн и к ъ  363.
А льгаротти, гр., писат. о 

Poccin  210.

Имена личныя.
А льфредъ Великгй, король 

А нглш ы и й  102. 
А м алиц ы й , В. П ., геол. 274. 
Амвросш , митроп. Н овго

родски! 387.
А м интъ, предводит, чуди 

106.
А ндреевъ (Крымзенковъ), 

булочн. 202.
А ндрей Ю рьевичъБоголю б- 

ск1Й, в. кн. 340.
А ндрей Дмитр1евичъ, кн.

М ожайсш й 410, 413, 414. 
А ндрей  П ервозванны й, апо- 

столъ 337.
А ничковъ, земдевлад. 355. 
А ничковъ, к ап и тан ъ  263. 
А нн а А лексеев на Колтов 

ская, цариц а 382.
А нна, в. кн., суп руга  Я ро

слава М удраго 341.
А нн а И вановна, имп. 246 

254, 2Р0.
А нн а Л еопольдовна, герц. 

271.
А нн а Петровна, герц. 271. 
А н т о т й  Д ы мсш й, преп.

383. _
А н т о н й  Р и ы ляни нъ , св. 

341. _
А н т о т й  С ш сш й, преп . 408. 
А нучин ъ , Д. Н ., геогр. 333. 
А праксинъ, П етръ  вед., 

окольничдй 335. 
А пракси нъ , гр. 254, 264. 
А ракчеева, гр. Н ат. 9ед., 

урожд. Х ом утова 337. 
А ракчеевъ, гр. А лексЬй 

Андр., ген.-адъют. 337,350, 
351.

А ракчеевъ, И в. Степ., дво- 
ря н и н ъ  337.

А ри н а  Родю новна, н ян я
А . С. П у ш к и н а  270. 

А рсеш й, еписк. П сковской
313.

А ртемьевъ, Тепентш , крест.
403.

А хенбахъ. ж ивоп. 275. 
А е а н а с й  М уромсый, преп.

404.
А еанаетй Сяндебсшй, инокъ

389.
А еан асш  Ч ереповепкш , 

п н окъ  416.

Б аж о, фабр. 193.
Б ак у н и н ъ , фабр. 384

Б ал аги н ъ , промышл- 312.
Б арклай  - де - Т олли  кв., 

фельдмарш. 261.
Б арсковъ, И. Г., фабр. 352.
Барсовъ, этногр. 124.
Б аси н ъ , ж ивоп. 252.
Б аты й , татарск. х ан ъ  354,

360.
Б ау ш ев ъ , зав. 284.
Б еато - Анджелико, живоп. 

256.
Безбородко, гр., канц леръ  

253, 263, 271.
Безсоновъ, ж ивоп. 261.
Б еккеръ, фабр. 197.
Бекдем иш евъ. В. А ., ск улвп - 

торъ 265.
Б еллин и , Дж овани. ж ивоп. 

256.
Б ен у а , Н . Л., архитект. 281.
Б ердъ , зав. 196, 219, 220, 

275.
Б ерл и н ъ , .тЬсопром. 333.
Б естуж евъ  - Р ю м ин ъ , гр., 

к ан п леръ  251.
Б етан куръ , ген., инж. 269
Б ец м й , И. И., сподвиж н 

Е катери н ы  I I  263.
В ильдерлингъ , А. А., ген. 

251.
Б и льдерлин гъ , П . А., земле- 

влад. 304.
Б и р гер ъ ,ш в ед см й я р л ъ  372.
Б и ронъ , Эрнстъ, герц. Кур- 

ляпдскш  267, 366.
Б и теп аж ъ , фабр. 377.
Б л и к ген ъ , фабр. 202.
Б докъ , фабр. 193.
Б локъ , земдевлад. 290.
Блум ентростъ, лейбъ  - мед.

365.
Б огдановъ . А. П., антропол

71.
Б огдановъ , фабр. 201.
Богол’Ьпъ, и н окъ  330.
В олховитиновъ , Е вген ш , 

еписк. С тароруескш  342, 
349.

Б олы чевъ, зав. 315.
Б оне, фабр. 193.
Б орзовъ, зав. 314.
Б орм анъ, фабр. 202.
Б орови ковсм й, ж ивоп. 261.
Б ородинъ, А. П ., хим. и  

композ. 371, 326.
Б ороздинъ, ген-анш еф ъ 343.
Б рандтъ , лЬсопр. 195, 399, 

403, 417.
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Врегедь, живоп. 275. 
Б рей ти гам ъ , фабр. 197. 
Б рено, архит. 274. 
Б роневсш й, рыбов. 160. 
Б роуверъ , живоп. 256. 
Б рун и , ж ивоп. 252. 
Б русн и ц ы н ъ , фабр. 200. 
Брю дловъ, К . П., живоп.

252, 259, 260, 275,278,322. 
Б рю лловъ, архитект. 259. 
Брю но, фабр. 193.
Брю ссъ, гр., сподвижн. Пе

тра Вел. 269, 279. 
Б уды н сы й , Т ихонъ , тод- 

мачъ 158, 292.
Б у й л о в ъ , зав. 323.
Б у д ьо н ъ , фабр. 305. 
В утурли п ъ , Вас. Ив., стодь- 

н и к ъ  343.
БФлинсвлй, В. Г ., писат. 

333.
Б елозерсш е, кн язья  406. 
В едосельсш е, кн. 410. 
Б 'ЬдосельскЫ  - Б-Ьлозерсшй, 

кн. 264, 278.
Б гЬльская, Mapifl, к у п . 385. 
Беляев-ь, зав . 371.
Б ел я ев ъ , лесопр. 374, 389,

402.
В аган о в а , Е . Е .. землевлад. 

314.
Вадбольсше, кн язья  406, 410. 
Ваню ковъ, Я., фабр. 192, 325. 
В аргун и нъ , фабр. 194. 
В арш авскш , зав. 368. 
В арлаам ъ, архим., духов- 

н и к ъ  имп. А нны  Цв. 280. 
В арлаам ъ Х уты нскш , преп. 

(въ Mipe А лексей  М их. 
Х уты нько) 342, 343. 

Василлй, apxien . Новгород- 
с icifi 363.

Васил1й, псковской посадн. 
318.

Ваеи.’н й  Б усл аеви чъ , бы
линны й герой 83.

В асш пй М ирожскш , преп.
310.

Василдй ведоровичъ. кн.
Ростовскш  406. 

В асильевъ, живоп. 274. 
В асильчиковъ, кн. Б . А., 

землевлад. 326.
В асильчиковъ, Д. В., пом ещ . 
Васнецовъ, В. М., живоп. 

260.
Васса, жена свящ ен н ика 

1оанна и зъ  Ю рьева 312. 
Васетанъ, и н о к ъ  408. 
Васетанъ Косой (въ Mipe кн. 

Вас. Ив. П атрй кеевъ), 
инокъ  413.

I Ватто, ж ивоп. 256
В ахтеръ, зав. 165, 198, 199,

355.
Веберъ, фабр. 377.

] Вегенеръ. цароходовлад.221.
I В едлихъ, землевлад. 333.
[ Безе, фабр. 203.
I В еласкецъ, ж ивоп. 256.
Велю бар., землевлад. 290.
Вельде, А., ж ивоп. 256.
Венеидановъ, ж ивоп. 268.
В еш ам и нъ Б русен сш й , iepo- 

мон. 394.
Вентоковъ, П . Н ., геол. 326.
В ерещ агинъ , землевлад. 335.

| Веселовсшй, фабр. 305.
Виддеръ, зав. 300.
В икули нъ , Д ан ш л ъ , боль- 

ш акъ  Выговск. раскольн. 
скита 402, 403.

В итали , скульпт. 252.
В итгенш тейнъ кн., зем ле

влад. 300.
В итовтъ, в. кн. Л итовсш й 

76, 314, 326, 362.
В лади ш ръ  А лександровичъ,

в. кн. 257.
В ладиMipb Св., в. кн. Ш ев- 

см й  341.
В ладиш рскш , И . П.. земле

влад. 71.
Водениковъ, домовлад. въ  

П етербурге 264.
Воеводскш , И. Г ., помЬ- 

щ и к ъ  351.
В оиновъ, фабр. 311.
Волкова, зав. 416
Волконскш , кн . Влад. Ив., 

воевода 407.
В олы нсы й, Артем. Петр. 

270.
В онлярлярскш . В М., зе- 

мдевлад. 354.
Ворондовъ, гр. Р . И . 264,

270.
Ворондовъ, гр., землевлад.

367.
В орондовъ - В ельяминовъ, 

Л еонтш , воевода 381.
Восъ, К., ж ивоп. 256.
Врасскш , В. П ., п ом ещ . и 

рыбов. 160.
Вревская, бар. С. Б ., земле

влад. 316.
Вревсш е, бароны 315.
Всеволодъ (Г аврш дъ ) св., 

кн. П сковской ,вн укъ В ла- 
д т п р а  М ономаха 307,309.

Всеволожскш , землевлад.
366.

Всеволожсые дворяне 366.
В сеславъ, кн. П олоцкш  341.

В уверм анъ, Ф., ж ивоп. 256. 
В ульфъ, А . Н ., помЬщ . 316.

Г  авриглъ Олексичъ, рус- 
скш  ви тязь  372. 

Г аври ловъ , Семенъ, н о в го 
родский гость 400.

Г азъ , докторъ мед. 22. 
Г адьсъ , Фр., ж ивоп. 256. 
Г ане, зав. 299.
Г ан ъ , влад. зав. 294. 
Гарабурда, секр. Л итовск.

княж. 363.
Г варенги , архит. 255. 257,

264, 268, 272, 322. 
Г ей к и н ъ  фонт., влад. зав.

328.
Г ельстъ  в. д., ж ивоп. 256, 

275.
Гельцеръ , зав. 384. 
Геннадай, архимандр. 363. 
Т еорий , клири къ  382.
Г  ерберш тейнъ,Сигизм ундъ, 

п осланн икъ  имп. Макси- 
ы ш пана 209.

Герике, фабр. 199.
Герке, фабр. 193.
Г ерм анъ Соловецю й, преп.

391.
Герера, ж ивоп. 256. 
Герстнеръ, ф. Ф., иниида- 

торъ Царскос. л;, д. 225 
Г ильф ердингъ , этногр. 124. 
Г ирсъ , влад. зав. 291.
Г и тъ , фабр. 299.
Г лауэръ , С. К., землевлад. 

327.
Г ли н ка, М. И ., композит.

265, 271.
Глебъ В асильковпчъ, кв.

Ростовскш  410, 411. 
Г м елинъ, акад. 70. 
Г н ед и ч ъ , поэтъ 3G5. 
Г оголь, Н . В., писат. 251. 
Г оли ке, типогр. 194.
Г олиды нъ. кн. Ив., воевода 

407.
Голицы нъ, кн. П . П., зе

млевлад. 336.
I  Г оловкинъ, гр. М их. Гавр., 

канцлеръ  288.I  Г оловинъ, Maicapift, настоя
тель М инюшск. мон. 325. 

Г олохвастовъ, С пиридонъ, 
иг ум. 328.

Г олубннсы й, зав. 372. 
Г орви цъ , землевлад. 290. 
Гордести, зав. 288. 
Г ордеевъ , зав. 289. 
Горемы кинъ, И. Л., земле

влад. 353.
Горизонтовъ, зав. 356.
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Горихвостовъ, воевода 336, 1
381.

Горнъ, шведок, военачальн.
346.

Горнъ. шведск. комендантъ
г. Н арвы  293, 294.

Горчаковъ, кн. А. М., к ан ц 
леръ 320.

Готъ, фабр. 192.
Гофманъ, зав. 372.
Г раанъ , К., зав. 378.
Граве, фабр. 354.
Грезъ, ж ивоп. 256.
Гренрозъ, фабр. 193.
Григорьевъ , А  В., геогр. Y I.
Громовъ, зав. 386, 394, 409.
Гротъ, Я . К., бю графъ Г. Р . 

Д ерж авина 349.
Груберъ, медикъ 278.
Грю нманъ, землевлад. 360.
Г уетавъ  А дольфъ, король 

Ш ведсш й 84, 296, 308.
Г уетавъ  I I I ,  король Ш вед- 

сш й 296.
Г урш , иг у м. 385.
Гю ртлеръ, фабр. 199.

Д ав и д ъ , кн. Торопецвдй 331.
Даымъ, фабр. 193.
Д ан ш л ъ  Ш уж горскш , преп. 

415.
Д ан тесъ-Г аккернъ , бар. 369.
Д араганъ , И. И., землевлад.

358.
Д аргомы ж скш , А. С., ком- 

позиторъ 271.
Д арья  Георм евна, царица 

Г р у зш  271.
Д аш кова, кн., сподвиж ница 

имп. Е катерины  I I  263.
Д ворниковъ , зав. 330.
Д ей къ , ф., ж ивоп. 256.
Д елагарди, см. П онтусъ 

Д елагарди .
Д еламотъ, архитект. 255.
Д ел ьви гъ  бар., п оэтъ  316, 

320, 333.
Д ементьевъ, крест. 312.
Д емидовъ-С анъ-Д онато, кн., 

влад. зав. 285.
Д ем утъ  - М адиновсю й, 

скульпт. 261, 270.
Д енисовъ, А ндрей (въ  Mipb 

кн. М ыш ецкш ), больш акъ 
Выговск. раскольн. скита
403.

Д еп пъ , землевлад. 290.
Держ авина, Д ар. А лексеев

на, рожд. Д ьякова, вторая 
суп руга  Г . Р . Д ерж авина 
349, 351.

Д ерж авинъ, Гавр. Ром.,

п оэтъ  12. 255, 263, 337, 
349, 392, 397, 398, 401,403.

Д ерю гинъ, влад. зав. 328.
Д ю н и т й , митроп. Москов- 

сш й 343.
Д ш н и м й  Г луш ецш й , преп.

414. _
Д митр!й А лексан дровичу  

кн. Переяславош.й и  в. кн.
290.

Дмитргй И ван ови чъ  Д он 
ской, в. кн. Московски} 
340, 343, 344

Дмитр1й К о н стан ти н о в и ч у  
в. кн . 257.

Д м итрш  Ю ръепичъ Ш емяка, 
кн . Звенигородскгй 344.
407.

Добролюбовъ, Н . А., ппсат.
333.

Добрыня, воевода Ю евсшй 
74, 338.

Д овмонтъ, св. кн. П сков
ской 84, 307-309 .

Д овъ, Г., ж ивоп. 256.
Долгоруковъ, кн. Я., сена- 

торъ, еподвиж никъ Петра 
Вел. 211.

Д ондуковъ-К орсаковъ, кн., 
землевлад. 363.

Д остоевская, А. Г., вдова 
писателя  348.

Д остоевсы й, 0 . М., п исатель 
271, 348.

Д урдинъ, зав. 201.

Е в д о м я  А лександровна, кн., 
суп руга  кн. Влад. Андр. 
С тарицкаго 414.

Е вдош я ведоровна (Л опу
хина), царица, в ъ  иноч. 
Е ден а 380.

Е вф нм ш  св., Новгородски} 
apxienncKon'b 342, 362.

Е вф росинш , преп. (въ  Mipb 
Ел1азаръ) 314.

Е вф роси нш  К урж анскш , 
блаж., п усты н н и к ъ  410.

I Евфросингй Синозерскш , 
преп. 384.

Евф росиш я, преп. (въ Mipb 
кн. Е вдош я), суп руга  в. 
кн . Я рослава Всеволодо
вича 344.

Е вф рооиш я А ндреевна, кн. 
С тарицкая 414.

Е горовъ, ж ивоп. 261.
Е катери н а I  А лексЬевна, 

имп. 269, 280, 281, 319, 
396.

Е катери н а I I  А лексЬевна, 
имп. 251, 253—255 257,

258, 262 — 264, 267, 280. 
282, 283, 288, 296. 298, 320, 
321, 368, 373.

Е катери н а  М ихаиловна, в.
кн. 259, 284, 285. 

Е катери н а П авловна, в. кн. 
263.

Е л ен а П авловна, в. кн. 259, 
284, 285.

Е л ец м й , кн., уполномочен
ны й  для переговоровъ съ
П ольш ей 363.

Е ли завета  Петровна, имп. 
246, 247, 258, 263, 267, 
282 — 284, 288, 297, 319,
321.

Е лф им овъ, промыш л. 407. 
Е м ельяновъ, фабр. 366. 
Е ф имовъ, скульпт. 270. 
Ефронъ, типогр. 190.

Ж ен ьесъ , пароходовл. 221. 
Ж и рард ъ  - де - С укантонъ, 

влад. зав. 373.
Ж олиф ф ъ, пароходовл. 221. 
Ж ук овскш , В. А ., поэтъ

251.
Ж ук овскш , влад. зав. 356. 
Ж ук овъ , фабр. 200,202, 203.

З аб Ь л и н ъ , фабр. 202. 
ЗабЬлло, скульпт. 263. 
Заводчиковъ, фабр. 417. 
Зай цевская, фабр. 301. 
Зайцевсш й, зав. 165, 356. 
Залем анъ, скульпт. 252. 
Захаровъ , зав. 348. 
Захаровъ , архитект. 250. 
Захаровы , фабр. 199.

1 З ахарьевъ , зав. 402.
Зап,к1Й, П етръ , зав. 363. 
ЗборожскШ, Я н у ш ъ , п оль

ский уполном. для пере- 
говор. съ  М осквой 363. 

ЗвЬ рковъ , фабр. 200. 
Зенковъ , промыш л. 407. 
Зи н овш  Отенскгй, учен и къ  

М аксима Г река 351. 
Зи н овьевъ , лгЬсопр. 195, 294,

300.
Зосима Ворбозомскш, преп.

415.
Зосим а Соловецш й, преп.

400.
Зубовъ, В. А., гр., прибли

ж енный имп. Е к атер и 
ны I I  280.

И в а н ъ  А ндреевичъ, кн. Мо- 
ж айсю й 407.

И ван ъ  А нтоновичъ, герц. 
I 376.
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И ван ъ  Борисовичъ, кн. Во- 
локолам скш  и л и  Волоц- 
кой 331.

И ван ъ  I I I  В асильевичъ , в. 
кн. Московский 330, 340,
410.

И ван ъ  IY  Васильевича. 
Грозны й, царь Москов- 
сш й 308, 313, 340, 341, 354, 
359, 361.

И ван ъ  I  Д ан иловичъ  К а 
лита, вел. кн. М осковскш  
363.

И гн ат |й , архимандр. 280.
И зяславъ  Я рославичъ , кн., 

сы нъ в. кн. Я рослава 
В севолодовича 344.

И ларш нъ OaepcKitt, преп.
314.

И льи н ъ , Н . И., сотр. наст, 
изд. V I  н  гл. I I I .

Иннокентий, игум . Ондру- 
совой пусты ни  389.

И нн окен й й , настоятель К и 
рилл .-Б ’Ьлоз. мон. 413.

И ностранцевъ, А . А., геол. 
18, 70, 71, 274, 481.

H piap ie , ж ивоп. 256.
И родю нъ О задсм й, преп.

415. _
И саак 1Й (в ъ  язычеотв'Ъ 

Чернь), преп. 331, 332.
И сполатовъ , зав. 378.

1аковъ  Боровицкий, отрокъ, 
преп. 355, 359.

1аковъ  М иню ш сш й, отрокъ. 
преп. 325.

1аковъ, преп., основатель 
веоф иловой  пусты ни  305.

1оаннъ (1она) В ласатый, 
основатель У си. мон. в ъ  
К и ри л л ов*  408.

1оаннъ Минюшскхй, отрокъ, 
п реп . 325.

1оаннъ, Ю рьевсш й свящ ен- 
н и к ъ , в ъ  иноч. 1она 312.

1оаннъ см. С ериевъ .
1оаким ъ К орсун ян и н ъ ,еп и - 

скопъ  Н овгородски! 341.
1оакимъ, преп., основатель 

И льинок, мон. 363.
1оасафъ М аш езерскш ,преп . 

394.
1оасафъ СнЗзтогорскгй,преп.

314.
1оиль, iep0M0H., основатель 

Т роицкой пуст. 360.
1овъ, митрополитъ Н овго- 

родсы й 342.
1она К лим ец ы й  (въ  M ipi

И ван ъ  К леыентьевъ), 
преп. 399.

1она, митроп. М осковски
359.

1она Отенсш й, преп. 351.
1она Я ш езерсш й, преп. 394.
Хордансъ, ж ивоп. 256, 275.
1осифъ II , имп. АвотрШ сшй

296.

К авел и н ъ , К. Д., проф. 333.
К авосъ , архит. 265.
К азачковъ, зав. 303.
К ал аш н и ковъ , фабр. 325.
К ам енскш , скульпт. 271.
Камеронъ, архи т. 320.
К ано, А лонзо, ж ивоп. 256.
К ап н и стъ , С. В. 350.
Каравадлио, ж ивоп. 256.
К аравак ъ , Л уи , ж ивоп. 245.
К арам зинъ, Н . М., истор. 

267, 271, 346.
Карголомсш е, князья  407
К ардуно, ж ивоп. 256.
К аретни ковъ , фабр. 416.
К арл ъ  X II, король ПХвед- 

скш  293.
К арлъ  X IY , король Ш вед- 

скш  258.
К арп и н скш , А . П ., геол. 19.
К арп овъ , Б . Г ., сотр. наст, 

изд. Y I, гд. I  и  отд. I I I .
К аспари , типогр  194.
К асперсш й, зав. 330.
Кебке, фабр. 193.
К ей п ъ , А., ж ивоп 256.
К еллеръ, зав. 201.
К емминго, фабр. 370.
К ен и гъ , фабр. 191.
К ен и гъ , зав. 202.
Кербедзъ, инж. 253.
К ернозицкш , польсш й вое

вода 346.
К ерстенъ, фабр. 193.
Кесслеръ, К., зоол. 48.
К и вел ь  ф., Дитрихъ, осно

ватель г. Н арвы  293.
К ильбургеръ , пхведск. п и 

сат. о P occin  209.
КипрДяновъ, Е ф и м ъ, выш - 

городсшй воевода 326.
К ипр1анъ Стороженсшй, 

преп. 385.
К и ри л л ъ  Б-Ьлозерсый, преп.

_ 412 -414 .
К и ри л л ъ  Б1злый, преп. 410.
К и ри л л ъ  Челмогорскш , 

преп. 408.
К ирш баум ъ, типогр. 194.
К ленце, архит. 255.
К лим ентъ , еписк. Н овго- 

родскш  380.

К лодтъ, бар., скульпт. 252, 
258, 263, 287.

Ключевск!!!, истор. 80.
К няж о-К урбатовъ, кн. 362.
К обы линъ, 1оасафъ, игум .

330.
К ованько, влад. зав. 357.
К окоринъ, архит. 274.
Колло, скульпторш а 251.
К олобовъ, фабр. 195.
К оелло, ж ивоп. 256.
К ож евниковъ , зав. 332
К озловъ, Н. А ., землевлад.

360.
К олтовская, см. цариц а 

А нна.
К олча, зав. 401.
Коляновсш е, зав. 356.
К ондратьевъ, Г . П ., земле

влад. 305.
К ононовъ, А. 9 ., крест. 336.
К онради, фабр. 201, 202.
К онстан тин ъ  Багрянород

ны й, имп. В изантЫ скш
72.

К онстантинъ  К осинсш й, 
преп. 348.

К онстан тин ъ  К онстантино- 
вичъ , в. кн . 257.

К онстан тин ъ  Н иколаеви чъ , 
в. кн. 257, 280, 323, 392.

К онстан тин ъ  П авловичъ, 
наел, и  в. кн. 257, 280.

К оп ей ки н ъ , фабр. 197.
Кош гЬловъ, зав. 335.
К опьевъ , А., стихотв. 252.
К орвинъ-К руковскш , влад. 

зав. 330, 331.
Корено ди  М иранда, ж ивоп. 

256.
К орнилш , митроп. Н овго

родски! 381.
К орнилш  Ц алеоетровскш , 

преп. 400.
К орниловъ , промыш л. 312.
К орниловъ , фабр. 199.
Корреджю см. А легрп.
К орроль, П . И., землевлад.

327.
К орсакъ, зав. 359.
К орфъ, гр. М. А., госуд. 

д4ят. 320.
К орфъ, бар. П . Л. 364.
К орфъ, бар., землевлад. 289.
Косовский, польск. воевода

384.
К остомаровъ, Н . И., истор,

333.
К остылевы, фабр. 352.
К осты левъ, зав. 359.
К осы ринъ, зав. 385.
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К осьма К осинскш , преп.
348.

К р аси л ь н и к о в у  8ав. 328. 
К р аф ту  фабр. 202.
К рель, фабр. 323.
К роа де, герц., команд.

русск. войскъ  293. 
К р о н п о р т у  шведск. ген.

323, 335.
К рузенш тернъ, адм., море- 

плав. 275.
К руковскш , М. А., фот. Y I. 
К ры л о в у  И в. Андр., басноп.

258, 271, 274, 365. 
К ры ловъ, фабр. 281. 
К ры мзенковъ см. А ндреевъ. 
Крюгеръ, ж ивоп. 254. 
К сеш я Б орисовна Г одуно

ва, в ъ  иноч. О льга, ца
ревна 414.

К удрявцевъ , И . Ф., зав. 318. 
К у зн е ц о в у  фабр. 198, 199, 

343, 349.
К ураки н ъ, кн., пом 'Ьщ икъ 

217.
К у р б ач ев у  зав. 385. 
К урж енковы , фабр. 352. 
К у т у з о в у  М, И., кн . Смо

ленский, фельдмарш . 261. 
К уш елевъ-Безбородко, гр.

274, 365.
К ю неманъ, фабр. 203.

Л авал е , ж ивоп. 245. 
Л а в р о в у  фабр. 299. 
Л азаревъ , богачъ 288. 
Л азарь-А вва, преп. 404. 
Л аккре, ж ивоп. 256. 
Л ам ансш й, Б. В., геол. Y I. 
Л ани нъ , зав. 389.
Л ап ш и н ъ , В. А ., фабр. 202, 

338.
Лебедевъ, фабр. 192. 
Л ебедеву  зав. 272, 401. 
Л еблонъ, Ж а н у  архит. 243, 

245, 280, 232.
Л еваш овъ , гр., землевлад. 
 ̂ 368.

Л еж ан д ру  архит. 245. 
Л ейхтенбергскш , герц. Мак- 

сим ш панъ  264. 
Л ейхтенбергскгй, герц., зем- 
> левлад. 354.

Л ем ер у  скульпт. 252.
Л енъ, шведск. к ан и тан ъ

286.
Леонардо да В инчи, ж ивоп.

256, 260.
Л е о н и д у  епнск. Новгород- 

скш  355.
Л ео н ть ев у  ген. 346.

Л ермонтовъ, М. Ю., поэтъ 
251, 269.

Л икф ельдъ , фабр- 198.
Л иле, фабр. 199.
Л им ан ъ , фабр. 377.
Л индбергъ, фабр. 315.
Л индесъ, зав. 195, 399, 403,

417.
Л ипгардтъ, фабр. 324.
Л овен ъ , зоол. 68.
Логановскгй, скульпт. 322.
Л о г г и н у  Х ергозерскш , 

и н окъ  408.
Л омоносовъ, М. В., акад. 

263, 271.
Л опарева, зав. 406.
Л опаревъ, 8ав. 405.
Л о р р ен у  К л о д у  ж ивоп. 256.
Л уи н и , Б ернардино, ж ивоп. 

256.
Л у к а  Л ейденсш й, ж ивоп.

256.
Л ьвовъ , Л. Л., землевлад.

327.
Л ьвовы , двор, родъ 349.
Л ял и н ъ , рыбов. 160, 289.
Л я п у н о в у  стольни къ  365.

М а г н у с у  король Ш ведсм й  
242, 374 -375 .

М ангуби, фабр. 201.
М ай к о ву  А . Н ., п оэтъ  270.
М айковы, двор, родъ 412.
М акарш  Высокоезерсшй, 

преп. 390.
М акарш , преп., основатель 

М акарьевской пуст. 336.
М акарьевъ, Леоншй, П сков

ской посадникъ  296.
М аксимовъ, В. М., ж ивоп  

V I.
М аксимовъ, Н ., фот. VI.
М алокрош ечны й,п оч. гражд

404.
Mapin А лександровна, вел. 

кн. (дочь имп. А лексан
дра I) 271.

М арш Н иколаевн а, в. кн.
253.

Mapifl Оедоровна Н агая , в ъ  
иноч. М ареа, царица 417.

Mapifl ведоровна, ими., су 
п р у га  П авл а  I 212, 267, 
269, 288, 298, 299, 323.

Mapifl ведоровна, имп., су
п руга  А лександра I I I  263.

М аркелову  зав. 415.
М арковъ, фабр. 289.
М аркъ М иголощ ий, отшсль- 

н и к ъ  358.
М аркъ П ечорскш , отшелъ- 

н и к ъ  312.

Мартем1анъ Чарондс Kiii, 
преп. 412.

М а р т и т а н ъ , игум . 414.
Мартирнг З ел ен ец ы й , преп.

381.
М артирш  Старорусетйй, пре- 

под. 348.
Мартосъ, скульпт. 261.
М ар тья н о в у  куп . 398.
М артьяновъ, зав. 401.
Мароа, п осадница Н овго

родская 341.
Массе, фабр. 353.
Матв-Ьева, зав. 409.
М езецкой, кн. Д ан . Ив., 

окольни чш  343.
М ейеръ ф., И. К., землевл,

329.
М екленбургъ - С трелицкш , 

герц. 284.
М ельвиковъ , фабр. 193.
М ен ьш и к о в у  кн. А л. Дан., 

сподвиж никъ  П етра Вел. 
243, 244, 251, 284, 286, 290, 
292, 336, 366, 387.

М етсу, ж ивоп. 256.
M ie p n c y  Фр., ж ивоп. 257.
М ик’Ъш инъ, М., художн. 

262, 341.
М иллеръ, А. А . землевл. 353.
М и л ю ти н у  зав. 416.
М инихъ, гр., 210, 251.
М инкина, Н аст, вед., домо

п рави тел ьн и ц а  гр. А рак
чеева 337.

М итинсы й, Н . Н . инж . VI.
М и х ай л о в у  З и н овш , Пск. 

посадникъ  296.
М ихаилъ , игум енъ  312.
М и хаи лъ , митроп. 338.
М и хаи лъ  А ндреевичъ, кн. 

В ерейскш  410.
М и хаи лъ  Г л е б о в и ч у  кн. 

В-Ьлозерсшй 410, 411.
М и хаи лъ  К лопскш , преп.

345.
М и хаи лъ  Н иколаеви чъ , в. 

кн. 257, 281.
М и хаи лъ  П авловичъ , вел. 

кн. 259, 283, 284.
М и хаи лъ  б ед о р о в и ч у  царь 

341.
М иш а, новгородецъ 372.
Модюи, архитект. 265.
М оисей, св., apx ien . Н овго

р о д ск и  344.
М оласъ, рыбов. 160, 289.
М онферанъ, архитект. 252,

254.
М оралесъ, ж ивоп. 256.
М орачевсы й, В. В., сотр.
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наст. лзд. Y I, гл. Y , Y I 
и  отд. I I I .

Моретто, ж ивоп. 256.
М о ск в и н у  зав. 389.
М о ск в и тп н у  Tapacifi, ста- 

рецъ 409.
Мстиславъ В л а д и м i р о в и ч ъ 

Храбрый, в. кн. KieBCKHi
344.

М стиславъ М стиславичъ 
Удалой, кн. Торопецкш  
и  Н овгородсш й 331.

М стиславъ Рост ислави  ч ъ , 
кн. Ростовсш й 341.

М у н е х и н у  Мисюрь, дьякъ
312.

М урильо, ж ивоп. 256.
Мусоргетай, М. П ., компо- 

зиторъ 271.
М у си н ъ -П у ш к и н у  гр.,влад. 

зав. 378.
М ы ш ецм е кн язья  см. Д е 

нисовы.
М ю льбаху  фабр. 197.

Н ар и м у н тъ -Г л 'Ь б у  кн. 87.
Н ар ы ш к и н у  К ир. П олуэкт. 

бояр., в ъ  иноч. К аси ан ъ
413.

Натал1я А лексЬ евна, ц а
ревна 271, 293.

Небе, фабр. 194, 324.
Н еворотинъ , зав. 409.
Н еере в. д., ж ивоп. 256.
Н еш окова, поч. гражд., па- 

роходовлад. 221.
Н епи ръ , англ. адмир. 286.
Н ечаевъ-М альцевъ, фабр.

336.
Н ечаевъ , Н . А ., землевлад.

301.
Н и к а н д р у  преп., основа

тель  Н икандр. пуст. Б о 
ровицк. у. 353.

Н и кан дръ (въ  Mip-ЬНиконъ), 
преп., основатель Н и 
кандр. пуст. П орх. у. 306, 
363.

Н и к и ти н ъ , С. Н ,  геол. 327.
Н икиф оръ Важеозерсшй, 

преп. 390.
Н икиф оръ, и гум ен ъ  395.
Н иколай  I I  А лександро

в и ч у  имп. 254.
Н иколай  Н иколаевичъ  

С тарш ш , в. кн. 253, 281.
Н иколай  I  П авловичъ, имп. 

225, 252—254, 263, 272, 
280, 282, 288.

Н и кола Салосъ, блаж. 309.
Н иконъ, п атр 1архъ  343. 359. 

360, 41.3, 414.
Poccin. Томъ Ш.

Н и л ъ  Сорсшй, преп. 412. 
Н н л ъ  Столбенсшй, преп.

306.
Н иф онтъ , св., еписк. П сков

ской 310.
Нобель, зав. 196, 355. 
Н орденш тремъ, портн. 193.

О ги л ь в и , фельдмарш. 294. 
О ленина, А н н а  А лек сеевн а

365.
О ленинъ, А лексЬй Н ик. 365. 
Олисовсш й, польск. воево

да 329.
О льга св., кн. 86, 296, 307, 

309, 311.
О льга П авловна, в. кн. 271. 
Ольгердъ, в. кн. Л итовсш й 

331, 362.
О льденбургсш й, п ринцъ  

П етръ Георг. 226. 
О льхинъ, влад. фабр, и 

землевлад. 193, 369. 
О пекуш и нъ , скульпт. 262,

271.
Ордынъ - Н а щ о к и н у  въ  

иноч. А нтош й 306. 
Орловсшй, скульпт. 254,

257. 263.
Орлова, гр. А. А . 344. 
Орловъ, гр. А лексЬй Григ.

263, 288, 321, 322, 344. 
Орловъ, гр. Г риг. Г риг. 257, 

270, 298.
Ортюша, подъячгй 312. 
О сипова, М. П., пом 'Ьщ ица 

316.
О сиповъ, фабр. 200. 
Оссовскш, абб. 371.
Остаде, Адр., ж ивоп. 256, 

275.
Остаде, И., ж ивоп. 256, 275. 
О стзаан ен у  ж ивоп. 256. 
Остерманъ, гр., канцлеръ

251, 366.
О тр еп ьев у  Г р и г о р й , впосл. 

сам озванецъ Л ж едмитр1Й 
I  306.

П а в е л у  еписк. Коломен- 
ск1й 400.

П авелъ  I  П етровичъ, имп.
252, 255, 257—259, 264, 
267, 270, 274, 280, 298, 323, 
337, 358.

П а л и б и н у  П . П ., помЬ- 
щ и к ъ  327.

П а л л и зе н у  Г. I., фабр. 193,
373.

П альм а Векшо, ж ивоп. 256. 
П аль, К . Я., землевлад. 303. 
П аль , фабр. 191, 199.

П а н и н у  гр. I I . 271.
П аоло Веронезе, ж ивоп. 256. 
П а п а е в у  зав. 358. 
П асб у р гу  фабр. 194, 354. 
П атрикЬевъ , кн. Вас. И в .

см. Васс1ан ъ  Косой. 
П ахом ш  К енск 1Й, преп. 409. 
П аш кова, В. И., пом 'Ьщ ица

362.
П ащ енко, А . М., землевлад.

363.
П ел гу й й  (Ф илиппъ), стар

ш и н а  Йжорской земли 
372.

П ел ьтц ер у  землевлад. 295. 
Передо, ж ивоп. 256. 
П ередольсш й, В. С., археол.

71, 72, 341.
П ерудж ино, П ., ж ивоп. 256. 
П етровъ, зав. 201.
П етръ, митроп. Московск.

359.
П етръ  I  А лексЬевичъ Ве

дш ий , имп. 54, 75, 85, 
158, 162, 167, 176, 197, 
209—212, 219, 225, 242— 
247, 250, 251. 257 — 259, 
265, 266, 268 -  272, 276 — 
283, 286 — 288, 290 — 295, 
298, 308, 310, 312, 319, 335, 
336, 341, 342, 347, 364, 369, 
370, 374, 375, 378. 379, 3S7, 
389, 392, 394 -396 , 400 -
403.

П етръ  П етровичъ, царе- 
в ичъ  271.

П етръ  I I I  в ед о р о в и ч у  имп 
258, 284, 288.

П ечаткин ъ , фабр. 194. 
П им еновъ, скульпт. 261,

322.
П ироговъ , зав. 374. 
П оганкины , псковичи 311. 
П одсухстай, зав. 364. 
П озенъ , фабр. 384. 
П олеж аевъ, фабр. 195, 409. 
П оловцевъ , А . А., земле

влад. 303.
П оляковъ , И. С.. антропо.т. 

70.
П ономаревъ, фабр. 338. 
П онтусъ  Д елагарди , швед.

полководецъ 342,343, 362. 
П оплавская , фабр. 336. 
П орфирш , инокъ  351. 
П орш невъ , фабр. 199. 
П оссевинъ, А нтош й, ie- 

зу и тъ  363.
П оссель, фабр. 196. 
П о тем к и н у  кн. Тавриче- 

cicifi 263. 267, 317. 
П оттеръ, П оль, живоп. 256.

29
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П расковья, в. кн., суп руга  
А лександра Н евскаго 331. 

П расковья  Ведоровяа (Ло
п у х и н а) ц ари ц а  273, 390. 

П расковья, д 'Ьвуш ка в ъ  до
м е  гр. А ракчеева 337. 

П рж евальсю Я  П . М., ген., 
п утеш ествен н икъ  251. 

Прозоровсти Гг, кн. Сем. Вас., 
воевода 381.

П розоровъ, зав. 301. 
П рокоф ьевъ, скульпт. 261. 
П ротасовъ , фабр. 372. 
П уссенъ , ж ивоп. 256. 
П утята . ш овсш й воевода 

74, 338.
П утяти н ъ , кн., археод. н 

землевлад. 71.
П уш ковъ , фабр. 352. 
П у ш ки н ъ , А л. Серг. 6, 35, 

254, 261, 271,277, 302,316, 
317, 320, 365, 369. 

П у ш к и н ъ , Г риг. Ал. 316.

Р а г у зи н с к ш , С авва 245. 
Р ад зи ви л ъ , кн. А нт., польск.

воевода 363.
Р азум овскш , гр. К ир. Григ.

263, 271.
Р ам азаи овъ , скульпт. 252 
Растрелли , гр., архи т. 245, 

254, 258 — 261, 264, 265, 
267, 280, 282, 285, 322. 

Р атм иръ, руссш й витязь
372.

Р атьковъ -Р ож новъ , влад.
зав. 195, 386, 394, 409. 

Р а у х ъ , докторъ мед. 347. 
Раф аэль Санцю, ж ивоп. 

256.
Рембрандтъ, ж ивоп. 260. 
Р ей н еръ , фабр. 193, 323. 
Р ен нен кам п ф ъ , влад. фабр. 

190.
Р енненкам пф ъ, влад. зав.

198, 372.
Р еп н и н ъ , кн. 322.
Р етш ке, Ф. К., землевлад.

361.
Рибальта, Дж., ж ивоп. 256. 
Р и бальта, Фр., ж ивоп. 256. 
Рибейра, ж ивоп. 256, 275. 
Р и ксъ , фабр. 194. 
Рим скш -К орсаковъ , Н ик.

А ндр., композиторъ 382. 
Р и н альди , архит. 251, 257. 
Р и тп н гъ , фабр. 198, 300. 
Родзянко, зав . 354.
Р одю н ъ  см. Про дю нъ. 
Розенбергъ, промыш л. 312. 
Розенбуш ъ, зав. 389. 
Розенкранцъ, фабр. 196.

Ром анова, Keen i я И ванов
на, в ъ  иноч. М ареа, мать 
ц. М их. Вед. 400.

Романовы , царств, домъ 257.
Р ом ан ъ  Ю рьевичъ, кн .Н ов- 

городскш  362.
Ром одановскш , кн. 288.
Ропоъ, фабр. 203.
Росси, архи т. 278.
Роети славъ  М стиславичъ 

кн. PocTOBCiciii 329.
Ростовцевъ, гр. Я . Н ., зоо.т.

Рубенсъ , П. П., ж ивоп. 256, 
275.

Р уб и н ш тей н ъ , А . Г., ком
позиторъ 271.

Р у к ави ш н и к о в ъ , зав. 300.
Р у м ян ц евъ  - З ад у н ай см й , 

гр. П . А., ф ельдмарш алъ 
263, 274, 322.

Р усан овъ , фабр. 195.
Р уско , архи т. 322.
Р уссъ , легендарны й осно

ватель Ст. Руссы  346.
Ры бниковъ , этногр. 124.
Ры качевъ , А. М., сотр. наст, 

изд. Y I и гл. Y II .
Рю йсдаль, Соломонъ, жи

воп. 275.
Рю йсдаль, Я к., ж ивоп. 256, 

275.
Рю рикъ, кн . 74, 338, 344, 

379.
Р ябинины , отецъ и  сынъ, 

скази тели  бы линъ 124.
Рябоевъ, горнорабоч1й 396.

С аблеръ, С. В., фот. Y I.
Сабуровъ, М их. Вед,, боя- 

р и н ъ  407.
С авва (Бороздинъ) В иш ер- 

ск1й, преп. 343.
С авва К ры п ец м й , преп.

306.
Садко, новгор. гость, бы лин

ны й  герой 83.
С алтыковъ (Щ едринъ)М . Е., 

писат. 333.
С алты ковъ, И в. М их., бояр. 

379.
С альваторъ Роза, ж ивоп.

256.
С амбуловъ, И саакъ , воево

да 381.
С амойловъ, В. В., актеръ

270.
Самойлова, гр., п о м ещ и ц а

323.
С анъ-Г алли , фабр. 196.
Сапога, Л евъ, польск. вое- 

н ачаяьн . 331.

Сбылавъ Ягсуновичъ, русск. 
витязь  372.

С вирсм й , фабр. 195.
С вятославъ Р остиславичъ , 

кн. Н овгородсш й 329, 346,
379.

С вятославъ О льговичъ, кн. 
Новгородски! 364, 387.

С ебастьянъ дель Пюмбо, жтг- 
вои. 256.

Селога, П сковской посад- 
н и к ъ  312.

Семенова, фабр. 193.
Семеновъ, зав. 398.
Семеновъ, А. П . зоол. Y I.
Семеновъ, В. П ., ред. наст, 

изд. YI.
Семеновъ, И. П ., метеор, и 

фот. Y I.
Семеновъ, П . П ., влад. кар- 

ти нн . галл. 274—275.
С ерий , Н обинскш , ie p o M O H .

332.
С ерий  Х ергозинсш й, инокъ

408.
С ери евъ , 1оаннъ (Крон- 

ш тадтсш й), npoToiep. 287.
СерггЬевъ, Андр. Серг. 389.
С ергей  А лександровичъ, в. 

кн. 264.
Сердюковъ, устроит. Выш- 

неволоцк. сист. 212.
С иверсъ, гр., землевлад. 292.
С иверсъ, Я . С., Новгор. гу- 

бернаторъ 328, 332, 413.
С иличевъ, рыбов. 160, 284.
С имеонъ Б екбулатови чъ , 

К асим овсы й  царь 413.
С инеусъ , кн. 74, 410, 411.
Сиривдусъ, фабр. 377.
Скрыдловъ, влад. зав . 332.
С.тучевсшй, К . К . поэтъ  12.
Смирновы, бр., фабр. 200.
С ойкинъ, ти п . 194.
Соколовъ, Н . А., сотр. наст, 

изд. Y I  и  отд. I I I .
Соколовъ, крест. 187.
С оловьевъ, пот. поч. гражд.

274.
С олодягинъ, промыш л. 407
Софроновъ, куп . 387.
Софья В итовтовна, в. кн. 

М осковская 407.
С перанская, землевлад. 296.
С пиридонъ, ш ведск. воево

да 372.
С п'Ьхинъ, фабр. 193.
Срезневская, Н . В., земло- 

влад. 305.
Срезневсшй, Вл. Изм., стат.

VI.
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Срезневсшй, Вяч. И зм., фот. 
Y I.

С тавровскш , Я . Ф., сотр. 
наст. изд. Y I, гл. IY , Y  
и  отд. III.

С таниславъ  П онятовсш й, 
король П ольы ий  257.

Старовъ, архит. 267, 271.
Стасовъ, В., архит. 254, 

266—270.
Стенъ, Я ., ж ивоп. 257.
С тефанъ Б аторш , король 

П ольскш  84, 308, 309, 
312, 315, 316. 318, 330, 331.

Столбковъ, куп . 220.
С трогановъ, гр. 260, 261.
Строгановъ, гр. П . 267.
С трогановъ, гр. С. А., земле

влад. 364.
Струве, астрономъ 297.
Стуккей, зав. 372.
Субботинъ, фабр. 338.
С уворинъ, А . С., изд. 194.
С уворовъ, А л. Вас., кн. Ита- 

л ш с и й , гр. Ры м никсш й, 
генералисс. 257, 263, 271,
357.

С удиславъ  Владим1ровичъ. 
кн. П сковской  307.

С уратовъ, фабр. 193.
Сутгофъ, археол. 311.
С ухова, землевлад. 336.
Сырковъ, бед. Дм., Новгор. 

бояринъ 342.

Т анн еръ , ж ивоп. 283.
Таубе, влад. зав. 291.
Т аци тъ , римск. ист. 102.
Тейфель, фабр. 389.
Тенирсъ, Д ав., ж ивоп. 256,

275.
Тербургъ, ж ивоп. 257.
Теребеневъ, скульпт. 255.
Т илло, А . А., геогр. 3.
Т изенгаузен ъ , бар., земле

влад. 291.
Титковъ, зав. 386.
Т птовъ, 1осифъ, свящ ен- 

н и к ъ  390.
Т ш ц ан ъ , ж ивоп. 256.
Т иш бейнъ, архит. 265.
Толстой, гр. А. К., поэтъ 

338.
Томасовъ, зав. 301.
Т омидовъ, фабр. 306.
Томонъ, архит. 272.
Т орнтонъ, фабр. 192.
Topropifi, скульпт. 321.
Тотлебенъ, гр., инж .-ген.

286.
Т равниковъ , фабр. 193.
Т резинъ , архит. 266, 273.

Триф онъ Городецш й, инокъ
304.

Трубецкой, кн. Дм. Тим., 
бояринъ 343.

Трубинсш е, псковсш е к у п 
цы 311.

Т руворъ , кн. 74, 312.
Т урген евъ , И . С., писат. 

333.
Т утолм инъ , Т. П., нам'Ъст- 

н и к ъ  Олонецтий 392.
Т ы рковъ, В. А., землевлад. 

351.

У к он и н ъ , фабр. 194.
У русовъ, кн . И в., воевода

385.
У спенская, А. Н ., сотр. наст, 

изд. Y I  и  отд. I I I .
Ухтомсш е, кн язья  406, 410.

Ф ав стъ , iepoM onaxij 404.
Ф альконетъ. архит. и 

скульпт. 251.
Ф анъ-деръ-Ф литъ , Н . Ф., 

землевлад. 313.
Ф ельтенъ, архит. 255, 296.
Ф еръ де, геогр. 246.
Ф и ли пп овъ , Д., булочн. 202.
Ф и л и п п ъ  Й рапскш , преп.

416.
Ф и ли пп ъ , митроп. Москов

с к и  359.
Ф ю равенти, А ристотель, ар

хит. 341.
Ф окинъ, зав. 165.
Ф окинъ, фабр. 301.
Фокъ, зав. 184, 386.
Ф он визи н ъ, Ден. И в., п и 

сат. 255, 271.
Форстеръ, архит. 319.
Ф оп й , архим. 344.
Франч1а, Фр., ж ивоп. 256.
Фредериксъ, бар., земле

влад. 300.
Фрезе, фабр. 197.
Ф рыженковъ, зав. 326.
Ф уксъ, зав. 373.

Х аб ар о в ъ , П авел ъ , осно
ватель  Лобановой пуст.
403.

Х айм овичъ, фабр. 197.
Х арлам овъ, землевлад. 290.
Х аритонъ  К урдинсш й, 

преп. 332.
Х арузин ъ , Н . Н ., этногр. 

116.
Х илковъ , кн., воевода 331.
Холмсшй, кн. Д ан . Дм., 

Московский воевода 325,
346.

Х олоп аи нъ , зав . 389. 
Х уанесъ , ж ивоп. 256.

Ц ам у тал и , зав. 353. 
Ц урбаранъ, ж ивоп. 256.

Ч ай ко в сш й , П . И ., компо- 
зиторъ 265, 271, 275. 

Ч елядинина, А граф . 0ед., 
мам ка И ван а  Грознаго
407.

Черези, ж ивоп. 256. 
Черны ш евъ, гр. 264. 
Черновы , 8ав. 314.
Чимо ди К онельяно, живоп.

256.
Ч икины , эав. 300. 
Ч и чаговъ , адмир. 263. 
Ч оглоковъ, воев. 346. 
Ч улковъ , воев. 346. 
Ч уп ровъ , А . П., проф. 226.

Ш аб л о всы й , фабр. 324. 
Ш аварди , зав. 330. 
Ш ахм атовъ , А . А ., акад. 

110 .
Ш ебуевъ , ж ивоп. 252, 261. 
Ш елеш п а и с т е , к н язья  410. 
ГОелонина, Mapifl, зав. 363. 
Ш еп елевъ , домовл. 255. 
ГПереметевъ, бояр. 317. 
Ш ерем етевъ, гр. Бор. П етр., 

сподвиж никъ П етра Вел.
291.

Ш еряп овъ , зав. 332. 
Ш и ловъ , зав. 299.
Ш и товъ , фабр. 345. 
Ш лоповъ , зав. 348. 
Ш м елли н гъ , фабр. 365. 
Ш м идтъ, П . Ю. зоол., и  фот. 

Y I.
Ш м идтъ, порох, мастеръ

365.
Ш м идтъ, фабр. 198, 353. 
Ш окальскхй, Ю. М., геогр.

и  фот. Y I.
Ш п и гель, зав. 299. 
Ш пиндлеръ , I. Б ., гидрогр.

17.
Ш такенш нейдеръ, арх. 255,

257.
Ш таубертъ, архит. 254. 
Ш тейбенъ, ж ивоп. 252. 
Ш ти гли ц ъ , бар., влад. фабр.

192, 193.
Ш у вал овъ , гр., землевлад.

368.
Ш уй сш й , кн. И в. Андр.

407.
Ш уй сш й , кн. И в. П етр. 

317, 413.
29*
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Я нковъ , куп . 395.
Я рославъ Владим1ровичъ 

М удрый, в. к н .  K io B C K iii ,
338, 344.

Я рославъ  Владим1ровичъ, 
кн. (внукъ  М отислава 
Храбраго) 331.

Я рославъ  В л ади Mi ро в и чъ, 
кн. Н овгородсш й 348. 

Я рославъ  Всеволодовичъ,
в. кн . С уздальсш й 340, 
343, 345.

Я рославъ, кн. П сковской
306.

©едоръ Б о р и с о в и ч у  кн. 
Волоколамски”! (Волоцкой)
331.

©едоръ, посадникъ  Старо- 
pyccici й 346. 

ведоръ  Я рославичъ , кн. 344. 
ведосей, уставщ и къ , осно

ватель ведосгЬевской ра- 
скольн. секты 402. 

веодосш  Ч ереповецш й, 
и нокъ  416.

0еодос1я, кн . 344. 
беоктистъ, apxien . Н овго

родсшй 344. 
веоф и лъ, преп., основатель 

0еоф ил. п усты н и  305. 
О ерапонтъ, преп., основа

тель Рождеств. мон. 414.

Э дельбергъ, фабр. 202. 
Э йкъ ф., ж ивоп. 256. 
Эйлеръ, акад. 273.

KJpift С вятославичъ, кн.
Смоленский 362. 

Ю суповъ, кн. 265.
Ю рьицъ, Д енисъ , рудозна- 

тецъ  400.

Я го н о в ъ , зав . 356. 
ЯгужинскШ , гр. 317. 
Я зы ковъ, п оэтъ  316. 
Я ковлевъ , С авва, куп . 264. 
Я ковлевы , фабр. 197,
Я ковъ  см. 1аковъ.
Я ковъ  П олочанинъ, рус- 

citift ви тязь  372.

А дм и ни страти вн ое д ^ л е т е
В. Н овгорода 79.

А истъ  64.
Алебастръ 167, 199, 312,409. 
А льдерманъ 77. 
Артез1ансше колодцы 20. 
А ртели 78, 116, 161. 
А рхейсш я образоваш я 18. 
А рхитектура 82.

Б абочки  69.
Б ак л ан ъ  63.
Б алам уты  159.
Б ар ан ьи  лбы 2, 27, 394. 
Б ар су к ъ  60. 
Безпозвоночны я 68.
Б ек асъ  63.
Б ереза 50, 54, 55. 
Библиотеки 94.
Б и чевн и к и  215—216. 
Б о гу льн и къ  (богунъ) 51, 56. 
Болота 51, 56.
Б олотная  руда 29, 182, 396. 
Бояре новгородсы е 78. 
Б ратчи н ы  85.
Брекчих дю ритовая 394. 
Б р у сн и к а  50, 51. 
Б улы ж ни къ  см. валуны . 
Буровы я скваж ины  20. 
Бы лины  116, 124.
Б ы тъ  н асел еш я 115. 
Б ы чокъ  четырехрогШ  66. 
Б Ь л ка  (векш а) 60, 160. 
БЬлорыбица 67.
Б Ь л як ъ  61.

Ъ ал аам к а  67.
В альдш н епъ  62.

Предметы.
В алуны  166, 333.
В алунны я отложеш я 27. 
В атаги  117.
В ахта  56.
Верескъ 48, 51.
В еретеница 65. 
В ерещ атники  48, 49. 
Влажность воздуха 40, 41. 
BfliflHie водны хъ бассейновъ 

н а  клим атъ  37.
Водокрасъ 58.
Водопады 12, 17, 396. 
Водопроводы 289.
В олкъ 60, 161.
Волости новгородсгия 80. 
Волчье лыко 50.
Вскрытае водъ 38—40. 
Выдра 60.
В ы пь 64.
В ыставки новгородсш я 80. 
Вью рокъ 63.
В'Ейникъ 56.
ВЬроваш я народный 124— 

126.
Вг1;теръ-риба 66.
ВЬтры 33, 34, 36.
В4че 74, 79, 86.
В язъ 54.
В яхирь 62.

Г а га р а  63.
Гадю ка 65.
Г алю ты  219.
Г арш н еп ъ  63.
Г енеральное меж еваш е 47. 
Г и п съ  167, 312, 409. 
Г ладуш ка, см. сапа.
Глины  19, 22, 25, 27, 165,

198, 3 2 3 - 3 2 5 ,  333, 345, 
353, 355, 356, 386,4оЗ, 404. 

Г ли н тъ  4, 25, 284, 294. 
Г л у х ар ь  62.
Г н ей съ  18, 166.
Говоры вели корусски  110— 

111 .
Г олавль 66.
Голуби дш ие 62.
Г олубика (гоноболь) 51. 
Горностай 61.
Городского населеш я чис

ленность 98.
Г орохъ  134.
Гости  см. купцы .
Граниты  18, 166, 402. 
Граф итъ  18, 166.
Г речи ха  134.
Г рупп овое д'Ьлеше н аселе
ш я  В. Н овгорода 78.

Д в и ж е т е  н аселеш я 98. 
Д вукры лы я см. м ухи . 
Д ельты  8.
Д ербникъ 63.
Д ергачъ  (коростель) 62. 
Д еренъ  52.
Д1абазъ 166.
Д ю ритъ  394, 395, 398, 402. 
Диргеммы  72, 106, 292. 
Д и чь 63.
Доломиты 327, 330. 
Д он ни къ  148.
Д оходность жел. дорогъ 230. 
Д оходность земледЗмпя 144. 
Д ранье коры 177.
Д рова и д-Ьсъ 168—169, 223, 

290, 291, 300, 301, 303, 305.
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314, 315, 330, 348, 353, 354, 
359, 368, 372, 374, 378, 384, 
386, 391, 894, 399, 401— 
403, 406, 409, 417.

Дрозды 63.
Д руж ины  117.
Д убъ  50, 52, 53, 242. 
Д уп ел ь  63.
ДЬтсш й трудъ  н а  фабри- 

к ах ъ  205.
Дю ны  30, 51, 370.
Д ятлы  62, 64.

Е ж ъ  61.
Е ль  49, 50.
Е р н и к ъ  51.
Е рш ъ  155, 157, 158.

Ж аб ы  65.
Ж аворонокъ  62.
Ж а л ь н и к ъ  71.
Ж ел езн ы й  блескъ 18, 162, 

402.
Ж ел'Ьзнякъ бурый 162. 
Ж ел'Ьзнякъ м агнитны й 18, 

162.
Ж ем чугъ  ручной 333. 
Ж ен см й  трудъ н а  фабри- 

к ах ъ  205.
Ж есткокры лы я ом. ж уки. 
Ж и вотн ы й  Mipb 58—69. 
Ж им олость 50.
Ж и т ь и  лю ди 78.
Ж у к и  69.
Ж ур ав л ь  64.

З а б о л а ч и в а т е  51, 55. 
Заборчики  333. 
Задолж енность частн. зе- 

м левладЬ м я 130.
Зай цы  61, 162.
Закладн п ки  78.
Залеж и 134.
Замерзаш е водъ  38—40.
3 е м л е е  л а д4  п  i  е 127—132. 
Землед 'Ьпе 127—144. 
Зем леройки 61.
Зем ляни ка 50, 51. 
Земноводны я 64.
Земцы 78.
Зем щ и н а 74.
Зи м н як ъ  см. каню къ. 
Зимородокъ 64.
Зл ак и  56.
Зм-Ьи 65.
Зм’Ьеядъ 63.

И в ы  50.
Игры народны я 120—121. 
Избы 112.
И звести  добываш е 165, 289, 

333, 335.

И звестняки  20, 22, 164, 165, 
284, 288, 289, 294, 297, 311, 
312, 323—327, 330, 333, 
335, 336, 345, 353,362, 378, 
380, 404.

И зорники  78.
И льм ъ  54.
И м ущ ественны я отнош еш я 

семейныя 117.
И нвентарь крест, хозяйствъ 

140.
И скусство 81.
Истор1я области 72—88.

К аботаж ъ  больш ой 224. 
Каботаж ъ малы й 224. 
К алин а 50.
К амбала 66.
К ам енны й вЬ къ  70, 71, 274. 
К ам енны й уголь 24, 166, 

353, 355.
К ам ы ш ъ 58.
К аналы  39, 210—219, 336, 

377 -3 7 8 , 381 - 3 8 5 ,  403, 
405—406, 409 -4 1 1 , 412. 

К аню къ  (зимнякъ) 63. 
К арповы я 66, 68.
К артофель 134.
К варциты  165, 394.
К и л ьк а  66.
К леверъ  138.
К ленъ  52, 53.
К лестъ 62.
К лим атъ  32—46.
К л и н ту х ъ  62.
К лю ква 56.
К лю чи (источники) 22, 32, 

167, 284, 289, 319,326, 347, 
365, 396, 412.

К ни ж ная торговля 94. 
К нязья  древш е 80.
К обчикъ 63.
К оза ди кая  см. косуля. 
К озодой 63.
Козы рыболовныя 158. 
К олокольчикъ 48. 4 
Колонизация 77, 104, 108. 
Колчедан'ь сЬрный 25, 167, 

353, 357.
Коневодство 153.
К онопля 134.
К онцы  новгородсш е 79. 
К орма 216.
Коро'Ьды 69.
К орелка см. лайка. 
Коростель см. дергачъ. 
Корю ш ка 67, 155, 158. 
Костюмъ национальный 113. 
К остяная м ука 140. 
К остяника 50, 51.
К осуля (дикая коза) 59. 
К расовласка 58.

К рачка см. чайка.
Кречко 62.
К ронш неп ъ  64.
К ротъ 61.
К рохаль 63.
К руш и н а 50.
К у вш и н ка  б-Ьлая 58. 
К у вш и н ка  желтая 56. 
К у к у ш к а  63.
К у к у ш к и н ъ  лен ъ  56. 
К у кш а 63.
К у л и к и  (улиты) 64. 
К ум ан ика (мамура) 50. 
К у н и ц а  60.
К упц ы  (гости) новгород- 

CKie 78.
К урганы  292, 411.
К ури ц а  болотная 64. 
К уропатка б'Ьлая 62. 
К уроп атка сЬ рая 62. 
К устарны е промыслы 172—

 ̂188.
К утора водяная 61. 
К ухонны е отбросы 72. 
Курорты  229, 347, 370.

Л а й к а  60, 160.
Л азоревка 64.
Л аска 61.
Лебеди дикш 63. 
Л едниковая эпоха 25—26. 
Л енъ  134—136, 223, 231, 

311, 314, 325.
Л етяга  60.
Л ещ ъ  66, 68, 155.
Л и в н и  45.
Л и п а  50, 52.
Л и са 60.
Л иственн и ца 52.
Л ичное право 117.
Л и ш аи  50.
Л ове и м я  друж ины  159. 
Лосось 66—68, 155.
Л ось 59.
Л охъ  67.
Л ош аш е 67.
ЛубоЬдъ сосновый 69.
Л уга  139.
Л удога 67, 68.
Л уды  11, 15. —
Л у н и  63.
Л ы суха 64.
Л екарственны й растеш я 148. 
Л Ьса лиственны е 50.
Л 4са хвойны е 49.
Л-Ьсная п лощ адь 47,48, 132. 
Л гЬсопольная сист. см. под

собки.
Людность селеш й 99. 
Л ю тикъ водный 58- 
Л ягуш к и  65.
Л яда (лядины) 4S, 137.
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М а л и н а  50.
М амонтъ 72.
М амура см. кум аника. 
М арщ альны я воды 32, 396. 
М едведь 60, 161.
Мерды 158.
М инеральны я богатства 162

— 167.
М инеральны е источники  22, 

32, 167, 326, 331, 347, 365, 
396, 412.

М инога 66, 158.
М иронъ 66.
М ногополье 138. 
М огильники  71, 329. 
М ож ж еведьникъ 51. 
М олочное хозяйство 150—

152.
М онаш енка (бабочка) 69. 
Монеты древнш  72, 106, 292. 
Морены 2, 26.
М орош ка 56.
М орсшя рыбы 65.
М орской каботаж ъ 223—224. 
М орянка 63.
Мраморы 18. 165, 398, 402. 
М утникп  156.
М ухи 69.
М хи 50, 56.
М едян и ца см. веретеница.

Н о в о д н е т я  9, 35, 36, 244. 
Н аем ъ  сельско-хоз. рабо

ч и х ъ  170.
Н али м ъ  67, 155, 158. 
Н а п ащ и к и  170.
Нас'Ькомыя 69. 
Н еолитическая эп оха  70. 
Н еясы ть 63.
Н орка 60.
Н очн иц а сосновая 69. 
Н равственность народная 

69.
Н ы рокъ 63.

О блачность 41.
Образоваш е народное 89. 
Обычаи народные 120—123. 
О весъ 134.
Овцеводство 152. 
Огородничество 144— 147. 
О дерноватые лю ди 78. 
Озера 6, 16, 56.
Озерныя руды  32.
Окна (окнищ а) 56.
О куни 66, 155, 158.
Олень С'Ьверный 59.
О льха 50, 52, 53. 
О льш анники  ом. чернооль- 

ховы я трясины. 
О пекальни ки  87.
О рланъ 64.

Орлы 63. ‘
О ртш тейнъ 28, 51. 
О реховка 63.
О реш н и къ  50.
Осадки атмосферные 42, 43, 

45.
Осетръ 67.
О сина 50, 54.
Осока 56.
О соедъ 63.
Охра 357.
Очисть 164.

П алеол и ти ч еск ая  эпоха 71. 
Пал1я 67, 155.
П анцы рны я рыбы 22. 
П апоротн ики  50.
П аразиты  растительны е 55. 
П ардусъ  см. рысь. 
П ароходство 219—222.
П ар ъ  134.
П ары н и  398.
П ассаж ирское движ еш е по 

жел. дор. 231—232. 
П ассаж ирское движ еш е по 

водн. п у тям ъ  220—222. 
П елекан ъ  63.
П ерепелъ  62. 

■Перепелятникъ 63. 
П ерепончатокры лы я 69. 
П ерю дически исчезаю щ ая 

озера 14, 16.
П есецъ  59.
П ески  20, 27, 30, 295, 353, 

370, 374, 404.
П есчан ка 66.
П есчан и ки  20, 22, 165. 312, 

323, 324, 330, 345, 385, 386, 
402 -4 0 4 .

П и голи ц а  см. чибисъ. 
П и к ш а 66.
П и л и л ы ц и к ъ  сосновый 69. 
П и л ь в и н а  66.
П и х та  52.
П и щ а  н аселеш я 114. 
П лаун ы  50, 148.
П лодовы я деревья 55. 
П лотва 66.
П лотность населеш я 96. 
П лощ адь области 127. 
П овинности  в ъ  В. Н овго

р о д е  80.
П овольн ики  83.
П одбелъ  56.
П оган к а  63.
П оглощ еш е ф и н ски хъ  эле- 

м ентовъ славянам и  126. 
П огоны ш ъ 64.
П огосты  (п отуги ) древш е 80. 
П одземны я текуч1я воды 30. 
П одзолы 28.
П одсеки  48, 134, 137.

П оловн ики  78.
П оловой составъ населеш я 

98.
П олукры лы я 69.
П омочи 117.
П ороги 10, 16, 21, 333, 355, 

358, 390, 409, 415.
П орфиръ ш окш енскш  165, 

394.
П осадн ики  79.
П оселки 113.
П осевы  134.
П остройки 112.
П очвы  28.
П ресмыкаю щ аяся 64.
П реступность населеш я 118.
Пригороды древш е 80.
П родоводьственны я нужды 

н аселеш я 142—144.
П роизводства и  промыслы: 

альбум инн. 201. 
басонн. 193. 
бондарн. 173. 
брезент, и  парусн. 193. 
бронзо-лит. 197. 
бумажн. 187, 193. 
бурлацк. (путинн .) 170. 
бёлош вейн. 193. 
дачн. 171. 
валяльн . 181. 
веревочн. и  канатн . 181,

192. 
винокур. 201. 
волокн. вещ . 178. 
восков. 200. 
вязальн. 180, 193. 
газов. 203. 
гармонн. 187. 
гончарн. 184. 
гранильн . 199. 
гребенн. 186. 
грибн. 148. 
дегтярн. 177.
дерев, изд. 172, 174, 175,

194.
ж елатинн. 201. 
животн. прод. обраб. 185, 

199. 
зонтичн. 193. 
извозн. 170. 
камнетесн. 199. 
канатн . см. веревочн. 
керамич. 198. 
кирпичи. 185, 198. 
клеевар. 200. 
клееночн. 193. 
кож евенн. 186, 199. 
кондит. 202. 
консервн. 202. 
корзиночн. 176. 
корсетн. 193. 
косметич. 203.
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костеобжиг. 200. 
кофейн. 202. 
красильн. 193. 
красочн. и лаков. 203. 
кулей  181. 
льнян . и  пеньк. 192. 
льнотрепальн. 181. 
л^соп и л ьн . 195. 
лйсн. вообщ е 148, 168. 
макаронн. 202. 
маслобойн. 201. 
мебельн. 195. 
мережъ 179.
металл, и  механ. 181—183,

195.
метелъ и  в 4 н и к о в ъ  177. 
минер, вещ . 184, 197. 
минер, водъ 202. 
музы кальн. инстр. 197. 
мукомольн. 202. 
мыловар. 200. 
м 'Ьшковъ 192. 
обойн. 194. 
обуви  200. 
отхож. 205—206. 
охотн. 160—162. 
перчаточн. 186. 
печн. 185. 
пивовар. 201. 
питат. вещ . 201. 
питомнич. 171. 
плотничн. 77, 174. 
полиграф. 194. 
портяяж н. 180, 193. 
проволочи, и  гвоздильн.

196. 
резин. 202. 
салотоп. 200. 
сапож н. 185. 
сах.-рафин. 202. 
св'1;чн. и  стеар. 200. 
си ни льн . 187. 
скорняжн. 186, 200. 
смолокур. 177.
см-Ьш. волокн. вещ . 193. 
см-бш. жив. и  растит.

прод. 187. 
спичечн. 202. 
стальн. 197. 
стекол ьн. 198. 
столярн. 174. 
судов. 169, 174. 
сёрн. кисл. 25. 
с'Ьтевязальн. 178. 
табачн. 201. 
ткацк. и  пряд. 181. 
токари. 175. 
тюлев. 193. 
уксусн. 202. 
фарфор, и  фаянс. 199. 
химич. 202. 
хлоич.-бум. 189.

хлебопек, и  булочн. 202. 
цементн. 199. 
ш елков. 181, 192. 
ш ерстоткацк. 191. 
ш ляпн . 187, 193. 
ш околадн. 202. 
шорн. 186. 
щ еточн. 186. 
ю велирн. 197. 
электрич. 197. 
экипажно-кодесн. 172, 197. 
ягодн. 148.

П ромы ш ленность древняя 
77, 85.

П роходны я рыбы 66.
Прямокрылый 69.
П руси к ъ  69.
П тицеводство 154.
П тицы  61—64.
П удож сш й кам ень 165, 289.
П устельга  63.
П устош ка см. удодъ.
П у ти к ъ  161.
П у ти  сообщ еш я: 

водные 207—224, 285, 295, 
301, 311, 345, 349, 369,
370-417 . 

грунтовы е 234, 288, 296,
315—318, 327, 328, 331, 
343, 354, 358, 360, 361, 
366, 368, 381, 384, 387, 
3 9 4 -3 9 9 , 402, 404, 407, 
410, 412, 415. 

ж елезны е 225—234, 279— 
370, 408 -409 . 

подъЬздные 228. 
шоссейные 234, 288, 296, 

316, 343, 360, 366, 368.
П учи ны  14.
П у ш и ц а  56.
П человодство 148, 305.
П ш ен и ц а  134.
II'ftcHii народны я 124.
П яд ен и ц а  сосновая 69.
П яти ны  новгородсш я 80.

Рабоч1е фабричные 203— 
205.

Рабы  78.
Ракообразный 68.
Р ак о въ  ловля  160.
Расколъ  126, 402—403.
Р дестъ  58.
Р ел и п о зн ы й  составъ насе

леш я 126.
Риф ы  каралловы е к.-уг. си

стемы 24.
Рож ь 134.
Р ом аш ка 148.
Россом аха 59.
Ростъ  городовъ 101.
Ростъ  ж ителей 108.

Р осян ка 56.
Рублены е люди 81.
Руды :

жел'Ьзныя 18, 162, 396, 
402, 403. 

м-1;дныя 162, 167, 398, 400, 
402.

серебряныя 167.
Р у сак ъ  61.
Р у х л я к и  323, 330, 362, 386. 
Рыбы  22, 65—68. 
Рыболовство 155—160.
Р ы сь 59.
Р 'Ьзакъ 58.
Р я б и н а  50, 54.
Р я б ч и к ъ  62.
Р яд к и  новгородсю е 80. 
Р я п у ш к а  67, 68, 155, 158. 
Р яска  58.

С аги  скан д и н авсы я  73. 
Садоводство 146. 
С алакуш ка (салака) 66, 157. 
С апа (гладуш ка) 66. 
С апсанъ  63.
С аранча 69.
Сарычъ 63.
Свиневодство 152. 
Своеземцы 78.
С двиги 404.
Сележныя ыйста 137.
Селен in 99.
С ельги 2, 27.
Сельдь 66.
С ельскаго н аселеш я чи

сленность 98.
Семья крестьянская 116 
С ивоворонка 64.
С иголовъ 67, 68.
С игъ 66—68, 155.
Системы (першды): 

девонская 5, 22, 167, 311, 
312, 323 -327 , 330, 345, 
353, 362, 380, 381, 385, 
386, 404. 

кам ен ноугольная  24, 333, 
353, 355, 403, 404. 

кембрийская 4, 19, 20, 323,
328.

силургйская 4, 5, 20. 21, 
164, 284, 288, 289, 291, 
294, 297, 323, 328, 335, 
378, 3P0, 381.

Скворцы 64.
С кладчики 117.
Скопа 64.
Скотоводство 148—152.
Скра 77.
Сланцы:

аспидны е 166. 
кристалличестие 18.
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Сланцы:
слюдистые 402. 
смолистые 20, 323.

С.’гЬпыш ъ 65.
Смерды 78.
Снигирь 63.
Сн'Ьжный покровъ  45—46. 
СнЬтонъ 67, 68, 157—160. 
Совы 63.
Сов'Ьтъ господь 79.
Сойка 62.
Соймы 158, 219.
Соколы 63.
Солевареш е 22, 347,- 
Соль п оваренная 22, 167, 

223, 347.
Соляные клю чи 22, 325— 

326, 347.
С оловей 62.
Сомъ 67.
Соня садовая 60. •
Сорока 64.
Сословный составъ н аселе

ш я  101.
Сосна 50—52.
Споровыя растеш я девон- 

скаго перю да 404. 
С тевенъ (сеймъ) 77. 
Стерлядь 67, 159. 
С трЬлолистникъ 58. 
С угли нки  27.
Судоходство парусное 219. 
Судоходство торговое мор

ское 222.
Суперфосфаты 140. 
Суровость клим ата 33. 
С ухари (глина) 165.
Сырть 68.
Сычъ 63.
СЬнокосъ 134.
Серные клю чи 167,325,331, 

412.
С'Ьтчатокрылыя 69.
Сябры 78, 117.

Т ай га  разр& кенная 48. 
Т айм ень 67.
Т араканъ  морской 68. 
Т арань 66.
Творчество народное 83, 

123—124.
Температура воздуха 37—38.
Тетеревъ 62.

Т етеревятнпкъ  63. 
Т ипограф ш  94.
Т и х в и н к и  385.
Т оварное движ еш е по вод- 

ны м ъ п утям ъ  222. 
Товарное движ еш е по жел.

дор. 230.
Толока 134.
Т олокнянка 51.
Т они  157—158.
Т опливо  н а  жел. дор. 232. 
Т опляки  169.
Т орговля древняя 76, 85. 
Торфъ 29, 166, 228,366, 368. 
Т равяны я болота 56.
Т реска 66.
Т рехполье 138.
Тритоны  65.
Т ростникъ 58.
Т угасъ  159.
Т урп ан ъ  63.
Т урухтан ъ  64.
Т уф ъ  известковы й 165, 289, 

291, 335.
Т уэрная  тяга  216.
Т ы сяцы е 79.
Т ы сячи новгородсш я 79. 
Тю лень 61, 66.

У добреш е 140.
У годья 132.
У горь 66.
Удодъ (пустош ка) 64.
У ж ъ 65.
У лицы  новгородшйя 79. 
У литы  см. кулики .
У мЬряю пця услов1я кли 

м ата 32.
Урож айность хл/Ьбовъ 142. 
У тки  д и т я  63.
У ш к у й н и к и  83.
УЬздкг древш е новгородсше 

80.

Ф абрично - заводская про
мы ш ленность 188—205. 

Ф азаны  155.
Ф изически! ти п ъ  населеш я 

108—110.
Ф и ли нъ  63.
Ф ирнъ 26.
Ф1алка дикая 148.
Форель 67.

Х ар актер ъ  ф инновъ  110. 
X ap iycb  67.
Х вощ и  50.
Хл-Ьбъ 223, 226, 230—231. 
Х мЬлеводство 147.
Холопы 78.
Х омякъ 61.
Х орекъ 61.
Х рущ ъ  м айсш й 69.

Ц а п л я  64.
Ц ерковное уп равлеш е В.

Н овгорода 81.
Ц иклоны  35.

Ч а й к а  (крачка) 63.
Ч ай  копорсгай 148.
Чеглокъ 63.
Ч еканка 62.
Ч ерви  68.
Ч ерем уха 54.
Ч ерепаха 65.
Чернеть 63.
Черника 50, 51. 
Ч ерноольховыя трясины 

(ольш анники) 53.
Черные лю ди 78.
Ч етн ики  78.
Ч ечетка 63.
Ч еш а 66.
Чеш уекры лы я см. бабочки. 
Ч ибисъ  (пиголица) 62. 
Численность населеш я об

щ ая  95.

Ш ел коп ряд ъ  (бабочка) 69. 
Ш ун ги тъ  19, 167, 40®.

Щ ав ел ь  56.
Щ у к а  66, 67, 155.
Щ у р ъ  63.

Этнографический составъ 
населеш я 102.

Я го д ъ  разведеш е 147. 
Я звец ъ  см. 6apcvKb.
Я зь  66, 68.
Я сень 52.
Я стреба 63.
Я чм ень 134.
Я щ ерицы  65.

--------
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/( Псковск. г. 

Петсрбургск. г. 

Новгородск. г.

Олонсцк. г.

Что же касается размщювъ частныхъ владЬшй, то между послЬднпми 
преобладаешь типъ мелкаго землевладЬшя, имЬющаго въ своемъ распоря
женш менЬе 50  десятинъ земли; число такихъ землевладЬльцевъ соста
вляетъ бол'Ье 7 6 и/о общаго числа частныхъ собственниковъ земли; объ
ясняется это, по всей вероятности, прежде всего тЬмъ обстоятельствомъ, 
что, при перемЬщенш земель изъ рукъ дворянства въ руки прочихъ 
сослов1й, земли распределялись среди ббльшаго числа собственниковъ, 
благодаря продаж'!; имЬнгй по частямъ и совмЬстнымъ покупкамъ ихъ 
товариществами. Второе мЬсто принадлежитъ владЬшямъ въ 5 0 — 2 0 0  
десятинъ (1 3 ° /о). Сравнительно болынаго процента крупныя имЬшя до
стигаюсь въ Олонецкой губ., гдЬ считается 10°/о землевладЬшй въ 
2 0 0  —  5 0 0  десятинъ, 11 ,i°/o—въ 
5 0 0  —  1 .0 0 0  десятинъ и даже въ 
11,е°/о им'Ьшй, обладающнхъ бо
л'Ье чЬмъ 1.000 десятинами.

НаиболЬе крупными соб
ственниками земли въ области 
являются дворяне и купцы, при
чемъ въ Петербургской и Псков
ской губ. болЬе обншрныя вла
дЬшя сосредоточены въ рукахъ 
дворянъ, а въ Новгородской и 
особенно въ Олонецкой— у куп- 
цовъ. Средшй размЬръ дворян
ской земельной собственности 
въ различныхъ губершяхъ ко
леблется отъ 338 дес. (Олонец
кая) до 1.16G дес. (Петербург
ская), а купечесшя владЬшя—- 
отъ 398 д. (Новгородская) до 
4.463 д. (Олонецкая), причемъ 
противъ 1877 года средшй раз- 
мЬръ дворянскаго землевладЬ
шя во всЬхъ губершяхъ, кро
мЬ Петербургской, сократил
ся, а купеческаго, наоборотъ, 
увеличился (немного умень
шился только въ Новгородской губ.) -— въ Петербургской, напр., 
почти вдвое, а въ Олонецкой—даже втрое (съ  1.537 д. до 4.463 д.). Сред
ней размЬръ крестьянскаго владЬшя колеблется отъ 52,i д. (Псковская) 
п 61,2 (Новгородская) до 163,4 (Олонецкая) и 166,i (Петербургская г.), 
причемъ размЬръ крестьянской собственности повсемЬстно значительно 
повысился.

Чтобы не возвращаться къ вопросу объ обезпеченности крестьян
скаго сослов1я землей, упомянемъ здЬсь о среднихъ количествахъ удоб
ной надЬльной земли, приходящихся на сельскую семью въ 6 душъ, 
а также о среднихъ количествахъ пахатной надЬльной земли на душ у 
мужского населетя, ревизскаго и наличнаго, крестьянскихъ обществъ. 
Для большей наглядности всЬ эти величины предложены въ ннжеслЬ- 
дующей табличкЬ:

9*

/
/

/

ш / у

У\ _ —■

Ростъ задолж енности землевлад4н1я 
(въ рубляхъ  н а  казен. десятину).


