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II. Воспоминашя объ Петровской Землед-Ьльче- 
ской и Лесной Академ in (нын1> Московской 

C.-Хоз. институтъ.

Особенности елуш ат я и  преподавания въ Академш: 
воспоминашя о первомъ Директ оры ея Н . И. Ж елазновт и 
профессорахъ: h .  А . И льенкова, Н. Э. Лясковскомъ, О. Я. Д . 
Головина; В. Е: фонъ Графгъ; Н. Е . Попова; И . И. Чернопя- 
т ова; А . П. Захарова; Соколовскомъ; П. К. Косова; В. Т. 
Собичевскомъ; Н. П. Кауфмана,; Я . Л.. Ц ват кова; П. Б. 
Ауербахиъ; Г. А . Траутшолдгъ; Я. А . Борзенкова; М. П. 
Щ епкитъ и  II. А . С т ебут а.

19 т н я , 1801 г., последовало Высочайшее, Его Величества 
Императора Александра П, повелите, въ прМрйтенномъ казною, 
близъ Москвы, .иогЬнш «Петровское-Разумовское», да упразднена 
Лесной Академш въ Пелрограде, устроить высшее учебное заве
дете, подъ назвая1емъ Петровская Земледтльческая и  Лгьс- 
ная Академгя *), а 27 октября 1865 года Высочайше утверждены, 
представленные въ Государственный Сосветъ, проекты положенья 
(устава) и штата академш и состоящей при ней фермы.

Такимъ образомъ, время съ 19 шня 1861 г. по 27 октября 
1865 г. прошло въ организатцонпыхъ работать по устройству лер- 
таго въ Россш высшаго учебнаго заведения, столь удачно объеди- 
нивщаго две родственный спещальностл: сельское л лесное хозяй- 
тва, задача которыхъ состоять въ правильномъ, такъ сказать, разум- 
номъ, яюльзоваяпи богатствам земли п лронзведешями ея продо-

*) ЛЪсная дача Петровской Акадгмш, общей площадью 235,80 деся- 
тинъ, въ томъ числ-fc по съемк-Ь 1892 г., состояло: подъ л'Ьсонасаждешями 
202,47 дес. подъ покосами, занятыми старымъ дубомъ, 9,10 дес., подъ 
дорогами, просеками, болотами и водами 7,97 дес., подъ прогалинами и 
другими угодьями 9,26 дес.

Въ 1862 г. дача впервые снята на планъ для устройства ея, которое 
произведено въ 1863 году графомъ Варгасъ-де-Бедемаромъ.
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вольствовать человека, кормить его домапшихъ животныхъ, питать 
сырыми iMarrepiajianH промышленность, которая въ свою очередь сдо- 
собствуеть развитию отечественной торговли.

Въ 1865 году просветительная роль Академш ограничивалась 
фермерскимъ хозяйствомъ, включая и полеводство, причемъ 
фуищхонировало и лесное хозяйство въ даче, которая къ этоау вре
мени была устфоена.

Нормальное чтеше лекщй началось въ сентябре 1866 года и къ 
этому времени успело зачислиться ®ъ число слушателей Академш до 
350—375 лицъ. лето и осень 1866 года были замечательны хоро
шею погодою, обил1е же растительности, въ которой утешала Ака
дем i#, отри изяществе цветниковъ, газоновъ, парка и всего про- 
чаго, производили на пришельцевъ прштное ипечатлеше и каждый 
изъ насъ, несмотря на крайнюю разношерстность, чуюствовалъ, что 
академия, широко открывшая свои объятая, дастъ кащому столько 
знанШ, 'сколько онъ можеть ихъ вослр1ять, благодаря той степени 
развитая и учебной подготовки, съ которыми онъ вступилъ въ ака- 
демш. Авадем1я была зашедешемъ .вполне открытымъ; для поступле- 
шя въ это высшее учебное заведете не требовалось ни зкзаменовъ, 
ш  строго определепнаго ценза. Отсутствовало распределение пре
подавания по курсамъ, не существовало переводныхъ, семестровыхъ 
и т. п. зкзаменовъ; каждый слушатель могъ изучать одну или ни
сколько наукъ и никому не отказывалось въ надежде, по выдержанш 
экзаменовъ изъ всЬхъ предметовъ и выполиеши другихъ требовашй 
«Устава» получить дипломъ кандидата сельскал’о хозяйства или лесо
водства, по желанно, согласно избранной специальности, съ правами, 
предоставленными этому звашю студентамъ унвверситето'въ. Свобода 
слушашя предметовъ и всего курса шла рука объ руку съ свободою 
преподавания. Несмотря на то, что по Уставу 1865 г. (ст. 6-ая) въ 
Академш преподавалось только 15 наукъ, весь объеагь которыхъ 
предполагалось проходить въ течете трехъ .гЬть,—программы от- 
дельныхъ предметовъ, утверждаемая советомъ академш, были 
весьма обширны даже, такъ сказать, для вспомогательныть пред
метовъ, причемъ посл^дте настолько были расчленены, что имею
щему право на по.тучете диплома пришлось держать экза-менъ изъ 
33 гаредметовъ. Почти каждый профессоръ излагалъ -свой предмета 
по столь обширной программе, что изучеше многихъ вспомогатель
ны п> предметовъ, отнимая много времени, мешало основательному 
из учен iso главныхъ или слещальныхъ наукъ и явилось причиною
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того, что молодые люди, внаяалЪ надеяшшеся на получеше диплома, 
принуждены были или отказаться огь этой надежды, или крайне на
прягать свои силы. Согласно ст.ст. 55 и 5t> Устава 1865 гида динломъ 
выдавался слушателямъ, выдержаншимъ экз&менъ ш ь  всехъ пред- 
метовъ академическаго курса и 1гредставившимъ письменное раз- 
су;кде,н1е но предметамъ избранной ими специальности, независимо 
отъ того, окончили они или н-Ьтъ какое-либо среднее учебное заве
дете. Только отъ лостороннихъ лицъ (tn-e. не слушателей Академш) 
тре&овалось, кроме выиол’н етя  указанныхъ требоваяШ, представле- 
Hie свидетельства о выдержанш ими испыташй иоъ предметовъ пол- 
надх) гимна-зическаго курса.

OTCiyTCTBie .вступительныхъ и переводныхъ экзаменов!, отсут- 
CTBie самыхъ курсовъ, и перспектива получешя звашя «кандидата», 
ло шратамъ идештичнаго съ правами «кандидата» Императорсклхъ 
У ни в ерс итетовъ безъ свидетельства объ окончаши курса въ гта- 
назш или тгномъ среднемъ учебномъ заведенж,—были г.тавнымъ сти
мулом!, тол'кнувпгамъ вт> широко открытую дверь Академш волны 
слушателей, между -которыми находилось не мало разныхъ неудач
ников!, недоучета, исключенных^, неимегопиихъ даже элементар
ной подготовки, хотя на ряду съ ними было много не только про
шедших! песколько курсовъ Университета, но и .тицъ съ закончеи- 
нымъ высшим'!) образовашеиъ.

Такое -ненормальное положение незамедлшо обнаружиться на 
лервыхъ порахъ учебной жизни Академ in и вызвало H3Mf>HeHie ст. 55 
Устава 18&5 года: 14 ноября 1866 года состоялось Высочайшее 
утвержден!'е эппЗипя Го-сударствстгнаго 'Совета, согласно которому 
ст. 55 изложена въ сл'Ьдукнцемъ видЬ : к.ъ и&тгганш на степени кан
дидата сельскаго хозяйства или лесоводства допускаются слуша
теля Академш и посторошпя лица, не иначе каю. ло представлен in 
свидетельства о выдержанш ими испита Hi я изъ предметовъ пол- 
наго гимназичес.каго курса.

Это заставило многих! отказаться отг> надежды на полное ошн- 
ча-Hie курса ло той или другой -специальности, a бо.тЬе солидные оста
новились на основательном! изучеши отдельных! предметов!, глав
ным! образомъ се.тт.с ко - хозяйственной спещальности, химш п др., 
д.тя чего Академ1я располагала богатыми для того времени учеб
ными средствами и выдающимся гарепюдавателъекимъ персоналом!.

Слушатель, выдержавшШ экзамен! по данному предмету, по лу
ча лъ за подписью Директора и Секретаря Совета свидетельство, 
удостоверяющее въ томъ, что означенное лицо выдержало экзамен!



ло данному предмету на степень кандидата той или иной спещаль- 
ности. Свидетельства эли не давали ншакихъ правъ (наир, на 
чины), но относящаяся къ опец1альны'мъ предметамъ (наир, земле- 
д-Ьлш, животноводству и др.) позволяли усваиваться на хорошо 
опла'швае-мыхъ частныхъ должностяхъ.

Слушатели, которые сосредоточились на изученж отдельных1!, 
спешдальныхъ пре;рето(въ, нередко получали места директоров'], за- 
водовъ, хпмикюш., унравляющихъ им'Ьшяши п даже целыми ляш- 
фунд1ямл, достигали благосостояшя, благодаря, конечно, отчасти и 
личньгмъ качествамъ, но, главное, вследствие основательнаго зна
комства >съ основами сельскаго хозяйства и лесоводства, а между 
гЬлъ эти лица, въ общемъ, привеспня много пользы русскому земле- 
д-Ьлш, оффжщально не считались окончившими курсъ Петровской 
Академш, хотя, какъ сказано, я  получали особый свидетельства отъ 
совета Академш, удостоверяющая жъ знанш того предмета, который 
Обозначенъ въ свидетельстве.

Но такъ какъ рус-окое общество, особенно въ то время, къ ко
торому относится мое .воспоминалie, привыкло оценивать продук
тивность учебнаго загведешя но числу шыдакныхъ дипломовь, а та- 
ковыхъ никто изъ слушателей до 1869 года не удостоился, то уже 
вт. 1868—69 году въ прессе, отъ лица русскшгь хозяевъ, появились 
упреки и недовольство режвмомъ Авадеши, не дающимъ нужныхъ 
деягелей для реформировашя сельскаго хозяйства, очутившагося, 
съ уничтожешемъ крепостной зависимости ирестьянъ, въ услсмияхъ, 
при которыкъ ведете хозяйства старымъ пюрядкомъ, оказалось не- 
воз!можны'мъ. Недовольство это 'было основано на предразсудке и не
знакомстве съ положешамъ дела. Едва-ли я впаду въ преуве.тите
ше, если отмечу, что къ тому времени, когда наступили единичные 
выпуски и -редко группам, въ 2— 5 человекъ, дипломированных!., 
работали на с ел ыжохоз яйетве пно'мт, поприще уже сотни слушателей, 
оставившихъ Академш съ 'свидетельствами, а то и бевъ последнихъ, 
вы нес щи хъ знашя отъ того, что они слышали и жидели въ аудито- 
р1яхъ п на угодьяхъ, nq>nнадлежащаго Академш земелънаго иму
щества.

Но возвращаюсь къ лету и осени 1866 года, когда въ Академш 
наехало, какъ сказано, до 350—375 слушателей, представлявшихъ 
собою очень пестрое общество: инородцы, евреи, казаки, офицеры, 
згаеса статсгаихъ (въ то время студенты всекъ высшихъ учебныхъ 
заведенШ не носили формы), межевые чины, псаломщики, семина
ристы и пр. и пр. О юокт. съ 17— 18-летними юношам, не мало

А к а д е м ш  (нынъ М о с к о в с к и  C.-Хоз. н н с т и т у т ъ ) .  173
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■было далеко перешагну вшихъ за 30 и бол^е гЬть, не говоря уже <>■ 
единичныхъ с'Ьдовласыхъ, окончившихъ Университета, Медицинскую 
Академш, Межевой Институт» и т. п.; некоторые изъ этихъ лицъ уже 
имели продолжительную жизненную практику въ качеств* упра- 
иляющихъ, врачей в  т. п.

B et эти люди, уже съ первыхъ дней своего гаребыватя на тер
ритории Академш, группировались по разнымъ признаками: земля
честву, нацшнальности, политическимъ убеждешямъ, интересу къ 
науке, отчасти и сословности. Припомилаю. кж ъ гордо держала 
себя польсваго партся, въ центр* которой стояло нисколько титуло- 
ванныхъ мюлодыхъ людей «panow hrabiaw i ksiqzanl», околю кото- 
рыхъ вергЬлась молодая шляхта, уже тогда раз считывающая на 
блага отъ такого сообщества.

На ряду съ этимъ некоторые изъ слушателей старались озна
комиться съ предстояпшмъ порядкомъ слушания курса, такъ какъ 
m ode не отдавали себ-Ь строгаго отчета, съ какихъ иредметовъ на
чинать курсъ, такгь какъ, судя по расписашю, одновременно начи
налось чтете почти всЬхъ предметовъ. Это, конечно, объяснялось 
тЬмъ. что въ числе слушателей находилось много достаточно подго- 
тошленныхъ къ тому, чтобы прямо слушать специальные предметы, 
отчасти и тФмъ, что некоторые желали прослушать вспомогательные 
предметы для того, чтобы приступить къ изучешю нам'Ьченнаго 
предмета изъ спещальныхъ, напр., сравнительную анаТомш и зоо- 
лопю для того, чтобы изучать зоотехшю, химш, какъ науку облег
чающую изучеше сельско- и лесохозяйственной технологш; бота
нику и фшнатогпо растешй, какъ вступительные въ частное растеше- 
водство и т. п.

Некоторые изъ профессоровъ не только шли на встречу моло- 
делси въ ея затруднешяхъ, но при всякомъ с.туч а* приглашали къ- 
себе слушателей, чтобы ознакомить съ предъявляемымъ къ нимъ 
требогоашямъ русскаго общества и Академш.

П ервимъ директоромъ Академш  и, какъ говорили, глав- 
нымъ строителемъ ея (членомъ комитета) былъ Н иколай Ява- 
новичъ Желгъзновъ, известный физшогь-ботаникъ, докторъ бота
ники, изучившей агроном1ю заграницей, уже имея степень доктора, 
бывнпй профеосоръ селъекаго хозяйства Московского университета, 
члепъ Академш Наукъ. Онъ производилъ на многпхъ изъ насъ ча
рующее впечатлеапе своею внешностью, умною речью, утонченною 
вежливостью, хотя и не скрьгвалъ брезгливости, если встречался съ 
лицами, утрировавшими свой демоиратиамъ наряшливостью и гр-у-



бостью, а тавихъ между слушателями, особенно изъ недоучекъ—  
было много. Въ Николай Ивановиче прежде всего сказывался чело- 
irfiin. «высокой крови», а/ристократъ въ науке и въ жизни, не тер
пящей ничего, что оскорбляло эстетическое чувство и выходило за 
пределы нрилшпя. Благодаря такому душевному качеству, ори вы- 
сокомъ уме и болыпахъ зна1шяхь, Петровская Академия, ко дню ея 
сткрьйтя, во всеть явоихъ деталахъ была изящна, везде обнаружи
вался вкусъ и ничего не было неце.тесообразпаго. Его плану и испол- 
ненпо последняго Рихардомъ Ивановичемъ Шредеромъ,—главнымъ 
садовкикомъ академш, обязанъ быль своей красотой, раэнообраз!елъ 
растительности и превосходнымъ сочетатемъ цветовъ, цветкнкъ, 
раскинутый передъ заднимъ фасадомъ глав!наго здашя Академш, где 
находится фонтанъ. Ник. Ивановичъ Желеановъ миого потрудился 
надъ обогащешемъ академическлхъ оранжерей, въ к-оторыхъ сосре
доточено было большое число субъ-троплческпхъ и тропнческихъ 
растен1й, а теплица съ камел!ями, зто разнообразш и множеству сор- 
товъ, была лучшею въ Москве и ея окрести остя-хъ, где тогда сла
вились оранжереи и теплицы графа Шереметева, князя Голицына 
и др. Говорить, что теплица съ камелоямн поддерживалась все время, 
пока жн.тъ и ра/боталъ въ Академш главный садовникъ Р. И. Шре- 
деръ, а затймъ уничтожена.

По «Уставу», окончивппе курсъ въ Петровской Академш полу
чали степень «кандидата» сельскаго хозяйства или лесоводства. Эта 
степень соответствовала нынешннмъ—ученому агроному 1-го раз
ряда въ Московскомъ C.-Хоз. Институте и ученому лесоводу 1-го 
разряда, въ Императорскомъ Лесномъ Институт^; но въ обоихъ 
названныхъ заведенiaxb установлены и зиан1я ученаго агронома и 
ученато лесовода 2-го разряда-; въ те же времеиа, къ которымъ 
относятся мои востгоминашя, въ университетахъ студенты оканчи
вали курсъ со степенью кандидата и званьемъ действительнаго сту
дента, смотря по успешности занятШ, одреде.тяжиихся отметками 
на экзаменахъ. Въ бывшей въ Петрограде (тогда Петербург^) Лес
ной Академш слушатели оканчивали курсъ съ чиномъ: поручика, 
подпоручика и прапорщика; въ друтихъ вьссшихъ учебныхъ заве- 
леш'яхъ оканчртающпхъ ’курсъ также подразделяли на два разряда, 
выгний и тшзнпй. Между тЬмь, Петровская Акаделия выпускала 
своихъ слушателей одной степени, т.-е., она не допускала не пол- 
ныхъ знашй или посредственности въ своихъ агатомцахь. Этю1ъ 
объяснялась строгость экзаменовъ, исключавшихъ возможность 
проскользнуть съ неполными знатями, чему м.ного способствовала.
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и /малочисленность желающихъ подвергнуться экзамену: обыкно
венно шлялось въ данную экзаменащошвную комиссию 3—'5, много 
8  челов*къ. Проведете въ уставъ Академал закона о (выпуск* 
окончившигь курсъ только со степенью кандидата 'принадлежало 
И. И. Жел*знову.

Н. И. Жел'кшавъ нринадлежалъ къ крупнымъ землевладель
ц а м  Новгородской губернш (изм*те Нароносво, близъ «т. Торбино, 
Николаевской жел. дор.). Въ бъгтноотъ слою директороиъ Петров
ской Академж он-ъ чугь-ли не первый на север* произвелъ осушку 
болота ш  сЮ'вмъ им*ши, >куда, въ нерщъ 2—43 л*ть, ежегодно 
л*то1гъ Издало несколько слушателей въ ''качеств* прагогикантовъ, 
■притшмашпгихъ учаспе, иодъ руководство» инженера, ®ь испол- 
иенш осуииггелъныхъ работа деенажемъ и откршыши ^канавами. 
Говорили, 'что на эту мелюрацио затрачено было .свыше 10 ггыеячъ 
рублей, и что однимъ изъ ближайлшхъ ооветнишвъ Н. И. ЖелФз- 
ио'ва былъ нашъ профессоръ зоотехнш  И. Н. Чернстятовъ, 
К0безъиз1в*стный для того времени авторъ руководства по ороше- 
нш (1861 г.) и руководства къ ’«Торфяному Хозяйству» (1857 г.). 
Въ д. Нароно®* Н. И. усгроиаъ першую 'метеорологическую стаи- 
цш. Съ отрадою рисуя мысленно облжкъ перваго директора Петров
ской Академш Н. И. Жел*зноша, при которомъ протекала, и моя 
студенческая жизнь, стоя отъ него далеко, я, при всякомъ случа* 
съ благогО|В*йнымъ внимашемъ слушааъ его (лекщи по физшогш 
растешй). 'Слушатели часто встречали своего директора въ акаде- 
жичеакомъ парк* и цв*тник*; посл*днимъ особенно интересовался 
Н. И. и постоянно вяосмлъ камя-либо художествеиныя улучшения. 
Не чуждалась знакомства со слушателями и супруга Н. И. Же- 
л*энова. Мы ее часто встречали съ дочеръю-подросткомъ и <съ сы- 
ко'мъ 7—8 л*та. Посл*дшй поел* -смерти Н. И. <велъ хозяйство въ 
родовомъ им*нш и былъ продолжительное время аг*стнымъ у*зд- 
нымъ нредводителемъ дворянства, правя эту службу до смерти, по
следовавшей кажется въ 1911 году. Сестра его, жакъ слышно было, 
за несколько л*та до смерти брата убита грабителями ;въ томъ же 
им*ти; убийцы остались необнаруженными.

Николай Ивановичъ Железновъ стоялъ во главе Академш до 
1879 года и зат*мъ пере*халъ въ Петрогрэдъ. ПоследнШ разъ я 
случайно встр*тилъ его въ 1874 году въ Министерстве Государ- 
ств-енныхъ Имуществъ, гд* отъ состоялъ членомъ Совета Мини
стра. Онъ вспомнилъ меня и сообщилъ, что очень интересовался 
мною, какъ авторомъ статьи, пом*щеинюй въ «Лесномъ Журнале»,
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•с трюфел* въ дубовыхъ згЬсахь Подольской губернш, где т е  
удалось ознакомиться съ эшимъ июдзеакнымъ растешемъ, находя
щимся въ еямбюзе съ дубомъ, и где тогда про,изводился промы
шленный сборъ трюфелей, отправляеагыхъ евреями-скулщиками за 
границу, гдаюнымъ образомъ, въ Вену. Н. И. Желеановъ, въ быт
ность директоромъ Академш, не разъ знакомил. насъ съ «бчълыми 
трюфелями» Мотовской губ., и зная черные т рюфели  въ Пе- 
ригорде (Фрашця), не под-озревалъ, что наши естественные чер
ные трюфели, если не выше, то не хуже першюрдскихъ. Онъ былъ 
очень дошоленъ, когда я  передашь .ему несколько роскошный, 
эшешпляровъ нашего южнорусскаго трюфеля, намереваясь за
няться изследовашетъ физюаоЕпическихъ и химичеанихъ свойствъ 
русскаго трюфеля, и сообщилъ, что, судя но переданнымъ экзематля- 
рамъ, руссшй трюфель, произрастающей 'естественно въ почве дуб- 
вшжовъ Подольской губ., стоить выше разводимых^ въ окрестно- 
стяхъ Пертгорда (Франщя), где водшоренш трюфеля предше- 
стшуегь разведете дуба. Кажется этого иамеретя Н. И. Желез- 
новъ не уийиъ осуществить за смертью.

Н. И. Жел4ано®ъ авторъ очень многихъ статей и монографМ 
Бшъ-можестъ, историки Петровской Земледельческой и Лесной 
Академш полнее ощенить деятельность въ этой области высоко- 
образовашнаго руссжато ученаго; но я  отмечу здесь только 1$, ра
боты Н. И. ЖелгЬзнова, которыя не утратили научнаго и иракти- 
ческаго интереса до сегодня: 1) 0 драшчныхъ 'нрышахъ (оттискъ 
изъ журнала «Селъскаго Хо:з. и лесоводства» за 1(871 г.); 2) О 
весевнихъ цв&тникахъ,—>1871 г.; 3) О разшеденж хмеля въ -сред
ней Россш,— 187)5 г.; 4> О шересадк^ болышихъ деревьевъ,— 
1872 г.; 5) Наставлеше къ разведенiio хмеля (оттискъ изъ журнала 
«Сельское Хоз. и лесоводство», т. ОХТШ); 6} Некоторый све
д е м  о Дарвине и его трудахъ но садоводству и ботанике (оттискъ 
изъ «Вбстн. Садоводства» за 1876 г .) ; 7). Изследован!я объ 
у  хвост ыь гречихи,— 1876 г.; 8) О воаведенш строетй изъ п и 
ны,—Петрогр., 1876 г.; 9') Въ 1881 году (после смерти Н. И. Же- 
лезяова) Ярославское общество сельскаго хозяйства издало «Ру
ководство «ъ разведенш хмеля», какъ сказано: «Позаимствован- 
нюе изъ сочинешя Н. И. Же.гЬзпова», Ярослашь, 1881 г.; 10) О 
распространеши белаго трюфеля въ Россш («Вестн. Общ. Сад.» 
1878 г.); lil)- «О происхожденш зародыша и теор1яхъ произрож- 
ден!я растешй»,—>1842 г. За сочинеше— 12) «О развитиг л^Ьтка 
R яичка у Tradescantia Yirginica L»—получилъ степень маги-
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стра (1840 г.); 13) За работу «Объ эмбрюлогш вылингт, расте- 
нШ» (1842 >г.),— удостоены степени доктора (ботаники; ;14> Sur 
Tembryogenit du moleze (въ «Bull.-Soe. Nat», Москва 1849 г.); 
15) Recherches sur la quantite et la repartition de l’eau dans la 
tige des plantes» (1875 г .); 16) «Метеорологичесюя наблюдешя 
въ дер. Hapouoni;» (1854— 1862 г.).—Это были чуть-.ж не первый; 
въ Pocciii правильно агосташленныя метеорологическая набл-каешя 
на частньгя средства, въ частномъ шгЬ-нш, далишя очень д*нныя 
для -сельскаго хозяйства указашя, не потерявлия интереса до на- 
тоящаго времени, а по методу, выработанному Н. И.Же.гЬлновьт>п,г 
достойны и прим*неаня; 17) «Хмелеводство въ Гуслидахъ» 
(1876 г.), и мн. -др. Вообще, наятисаио было свыше 60 работь, ори- 
ги-нальныхъ по тем* и ея разработк*. Н. И. Жел*зновъ не оста- 
вюъ поел* себя многото'мщыкъ -сочпненШ; но -почти вс* его ра
боты много сод*йствовали прогрессу науки и приложение- ея къ 
жиани. Н. II. Жел*зновъ—-натура -поэтическая, благородная, вы- 
сокоообразова-нная; анъ лгобилъ и понютлъ искусство, отлично 
влзд*лъ кистью и каралгдашемъ; bic* рисунки и иллюстрап^и въ 
его работахъ принадлежать ему са-мому. Подрюбный некрологъ 
Н. И. Жел'Ёзнова пом*щенъ въ «Трудахъ Петрогр. общества есте- 
ствоиспытат&тей» за 1877 г., Ка-рл. Фед. Ке>сслеромъ, другомъ не- 
забвеннаго для.Россяи Н. И. Жел*шова.

Скончался Н. И. Жел*знош,ъ скоропостижно, -въ ночь на 15-е 
января 1877 г., по имя его будеть ,в*ч>но язить въ л*тописять Рос- 
сш, какъ доблестнаго и зас.тужен-наго сына ея.

Лица, писавппе его неирологъ, натр., другъ его Ь*. Ф. Кесслеръ, 
овид*тельствуютъ, что Н. И. Жел*зновъ, участвуя еъ составлен]]! 
проекта устава Петровской Академш, лелеялъ мысль сд*лать это 
заведеше вполн* открытымъ, безъ всякихъ вступите л ьныхъ и пе- 
реходныхъ экзаменавъ, -полагая, что крестьянская реформа (въ 
которой онъ по Новгородской губ. при-нимааъ активное у ча-CTie) 

вызоветъ большой спросъ на сельско- и л*со-хозяй-ственное обра- 
завате, и онъ пламенно желалъ, чтобы Петровская А кат ем iff была 
вс*мъ доступна, чтобы въ ней старый и молодой могли прюбр*- 
гать знашя по разньимъ отраслямъ сельскаго и л*сного хозяйства, 
безъ всяжаго стЬснешя курсами и рангами. Иде* этой сочувство- 
валъ и Мшшстръ М. Н. Муравьешъ, который былъ ре^ностны-мъ по- 
борникамъ создашя обравцоваго высшаго сельско- и л*со-хозяй- 
с-пвепнаго учебнато заведения, въ память Императора. Петра Вели- 
каго.
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13о все время моего лребывашя въ Академш, мне, какъ скром
ному, крайне застенчивому, не удалось сказать и десяти слювъ 
Л. И. Желеэнову; кай. у него, такъ и у другихь профессорозъ я 
ничего не искааъ, кроме, конечно, знан1й, исполняя принятая на 
себя обязанности, трудомъ пробивалъ себе путь къ намеченной 
дели, т.-е., окончат ю курса, и, въ количестве нномъ смысле былъ 
лервымъ, получшшгимъ дидломъ кандидата лесоводства и .вторымъ 
или третьимъ изъ удостоениыхъ дипломовъ слушателей Академш 
Вообще, хотя я покончилъ съ экзаменами осенью 1869 г., но фак
тически лолучюъ дшгломъ въ начале 1870 г., когда Николай Ива- 
новичъ перешелъ на службу въ Петротрадъ, вероятно, подъ вл!я- 
шемъ пережитаго Академ1ей тяжелаго п отряс ей i я на почве ло.ти- 
тиче.'.жаго брожвшя молодежи, о чемъ скажу .ниже (II ч. восломи- 
нанШ). Будемъ же надеяться, что память иерваго директора Ака
демии не умретъ н что въ полувековую годовщйну существования 
лерваго въ Poccin сельско- и лесо-хозяйствевнаго высшаго учеб- 
.наго заведешя -будеть возбуждено ходатайство о разрешен™ уве
ковечить имя Н. II. Железнова монументомъ где-либо передъ глав- 
нымъ 3ja.Hie.M7, затедешя или въ другомъ местЬ.
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На ряду съ Ник. Ив. Железновымъ я ставлю въ моихъ восно- 
М'инашяхъ симпатичный образъ Павла Антоновича Ильен
кова, профессора агрономической я  аналитической химш (каче- 
ственнаго и кодичествеинаго анализа). Это быль убеленный се
данами человекъ, не носишш1й, однажо, ни малейшихъ признаков!, 
старости, такъ какъ родился въ 1819 году, скончался въ 1877 г.— 
58 деть. Величавый, стройный, подвижный, .красивый тилъ неви
димому малоросса, а какъ человекъ—это былъ добрейишй, отызч?- 
чивый, номогавнпй о.тутаателямъ во всемъ, входивпвй въ ихъ 
нужды и запросы. Какъ ученый, Павелъ Антоновичъ Ильенковъ 
былъ авторитетный химикъ-технологь, и до назначетя его ордп- 
нарнымъ профессоромъ шъ новооткрытую Петровскую Земледель
ческую и Лесную Академш, лреиодаваяъ технологш въ реальномъ 
отделеши Петроградскаго Университета. Это былъ любимый моло
дежью ирофессоръ, человекъ вели ка го разума, высокой души п 
^лгаднаго знашя. Излагалъ онъ свой предметъ настолько увлека
тельно, ясно и просто, что между слушателями находились увлек- 
ппеся исключительно изучешемъ химш какъ науки, въ ея практи- 
ческомъ применения въ технике.
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Павелъ Аитоновичъ Илъеиковъ въ 1643 г., скканчилъ курсъ въ- 
Петроградскомъ Университет* по реальному отд*лешю, поел* чего- 
находился долго въ заграничной командировк*, для изучен1я тех
нической химш и технологии. Проведя за границей два года, П. А. 
Ильенвдвъ слушалъ въ Берлин* зиаменитыхъ въ то время профес
соров: Диве, Метчерлиха, Магнуса, Розе, и пос*гилъ вей районы 
съ развитой фабричной и заводской промышленностью: въ Пруссш.. 
Саксонш, Баварщ и Австрии; въ Гиссев* слушалъ л-екцш и рабо
тал ъ въ лай ораторш Юстуса Либиха, и въ Парлж’Ь слушалъ слав- 
ныхъ хшмикавъ ирофессорожь: Дюма, Шевреля, Пелуза и др., а на 
заводахъ Парижа практически занимался техническими производ
ствами. Замечательная диссертащя «О химическомь процесс* шри- 
готовлешя сыровъ» (1847 г.), дала ему степень -магистра техно
лога; Петроградсюй Университета. поручить ему читать техноло
ги» студентамъ камеральнаго отд*лотя.

Отсутствие учебныхъ посоШй и руководству до1 крайности 
затрудняли лрохождете курса и лишало возможности демонстрировать 
излагаемое. По энергичному пастояшю П. Я. Ильеншва, отчасти на 
его средства учреждена была яри университет* .техническая лабо- 
paiopifl, для практическихъ занятй студентовъ. Въ качеств* экстра
ординарная -профессора П. А. Илъеншвъ оставался въ университет* 
до 1855 г., а зат*мъ поступилъ директоромъ на сахарные заводы 
графовъ Бобри'нскихъ, но, спустя 5—6 л*ть, снова возвратился къ 
профессорской д*ятельнюсти въ нашу Петровскую 3ем ледЪльчекую 
и Л*с;ную академш, -ко времени фактическаго открыпя которой, въ 
1865 г. Й. А. И.тьонковъ удосто-енъ Петроградекимъ унвверситетомъ 
степени доктора- технологии за -сочине-ше «Нзсл*яовате о возможности 
употребить молочную кислоту для лзвлечешя углекислой извести изъ 
костянюго угля». (Совестно -съ нашимъ весьма любимымъ профессо- 
ромъ неорганической и органической химш Никола &мъ Э-растови- 
чемъ Лясковскимъ (профессоромъ Мо-сковскаго университета) П. А. 
Кльенковъ напечаталъ жь «Annalen d. Chemie и Pharmacie» 1845 г. 
Ueber die Fluehtigen organisehen Siiuren iin Kiise. Въ томъ же жур
нал* за 1847 г. самостоятельно напечаталъ статью «Ueber Faiilniss- 
producte des Thierscaseins». Весьма важное практическое значе-ше 
им*ла для доеан-аго д*ла, работа «Изсл*дован1е объ опред*ленш 
степени уплотнетя массы въ нороховыхъ зернахъ (Артилл. журналъ 
1854 г.). ЗатЬмъ оош*тмъ сл*дуюлця работы П. А. Ильенко-ваг 
1) «Леипи агрономической химш». Москва. 1872 г. 2) Переводъ на 
русскШ язLi-кг, сочинение Либиха: «Хим1я въ приложенш къ земле-
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д’Ьлчю и физтлогш растепШ». 3) «Разсуждеше о хим. процесс^ ири- 
готовлешя сыровъ» 1847 г. 4) Кааштальнымъ и безспорио выдаю
щимся грудомъ П. А. Илъешкдаа является «Курсъ химической техно
логии» (Сто., 1851 г.), вышеддшй 2-мъ издашемъ, подъ редакщей и 
съ дополнешями Е. Н. Андреева, въ 1861 г., въ двухъ томахъ. За 
этотъ труда, работавшей надъ его дополнешемъ и чтобы поставить 
книгу въ уровень съ успехами техники за трЬяое десяггил'кпе, Евгешй 
Ник. Андреевъ, быв. лрофессоръ и инепекторъ въ Технолошчес'комъ 
институте въ Петрограде, удостоенъ Демидовской премш. Кроме на- 
званныхъ трудовъ П. А. Ильенкова лтатЬчу: 5) «Объ извлеченш сока 
свекловицы, посред'ствомъ машинъ центробежною силою». 1861 г. 
6) «О химическомь состав-Ь черноземныкъ почшъ». М. 1872 г. и др.

Въ 1878 году дошла в'Ьсть о кончингЬ П. А. Ильенкова. Скорбь 
о .невозвратимой 'утрате гяжко поразила всехъ, знав'шихъ этого чело
века, который остатокъ своей жизии провелъ на турецкой (1876— 
1878 гг.), войне, куда 'онъ отправился желая послужить отечеству въ 
гачеств'Ь химика, при (массовой заготовка для нуждъ действующей 
нршя: фараацевтическихъ преиараяшъ, взр'ывчатыхъ веществъ, кон- 
сервовъ и др. >Съ нишъ уехало нисколько бывшпхъ его слушателей, 
ст.жчныхъ хймиковъ, напр., г. Виноградовъ и др.

Пав. Ант. Ильенковъ жилъ холюстякомъ; при немъ находились 
две сестры, которьпя окружали овоего благородная брата, попече- 
нлелъ и работой, столь необходимыхъ для профессора-труженика,, 
который, если ®е читалъ лекцШ, то постоянно находился среди сту- 
дентовъ, занимающихся—1въ одномъ м^сте количествешшмъ, въ дру
гомъ качествевнымъ анализомъ, въ третьемъ—астрономическими ана
лизами, такъ какъ П. А. читалъ иамъ и курсъ агрономической химш. 
Для профессора лаборатория составляла, какъ бы естественную ат
мосферу, которую не всегда выдерживали молодые слушатели, поки
дая нередко лабораторию много раньше, ч'Ьмъ оставлялъ ее убелен
ный сединами профессора.

Пав. Ант. Ильенковъ находился въ дружесккхъ отнопююяхъ 
съ проф. Ник. Эрастовичемъ Лясковскимъ  и библютекаремъ 
академш Викт . Ник. Андреевымъ, 'братомъ гаомянутаго выше 
Квг. Ник. Андреева. Съ первымъ «вызывали его ученыя занятая 
заграницей и общность спещалшости, во второмъ же, сравнительно 
молодом!, инженеръ-технологЬ, профессоръ П. А. Ильенковъ поощ- 
рялъ любовь къ химическому анализу, такъ какъ мы часто наблюдали 
нашего библиотекаря въ лаборатории, аяализирующаго то почву, то 
какую-либо сгорлую породу, и т. п. Викторъ Николаевич-ь Андреевъ



въ т* времена й<ж4щалъ въ «Журнал* Государствеыныть Иму- 
ществъ» чрезвычайно интересныя обозр*шя то технологш с.-хозяй- 
ственныхъ и л*сныхъ производству а также по другимъ отраслямъ 
с.-хоз. промышленности.

Зд*сь я остановлюсь на воспоминанш о замечательно выдаю
щемся ораторгъ и  благороднгъйшемъ профессорт неорганиче
ской и органической ш ш  Ник. Эр. Лясковскомъ. Онъ, собственно 
принадлежалъ Императорскому Московскому университету, въ ака
демш же ирйзжалъ только на лекщи и экзамены. Онъ увлекательно 
чита.ть химш, изящно обставляя опыты, остроумно объясняя неудачи 
ихъ, являюпдся иногда результате>мъ неопытности лаборанта, или 
ассистента. Попасть на его лекшю было не легко: сотни слушателей, 
за часъ и бол*© до открыт! я аудите pi и, уже наводняли вс* ирилегаю- 
пце коридоры и л*стницы, а м*ста въ аудиторш (самой большой, 
которая служила также и актовой залой) брались съ «боя». Несмотря 
на высоий престижъ въ наук^, преклонный возраста и массу обязан
ностей, которыя несъ Н. Э. ЛясковскШ въ Москве, онъ былъ зам*- 
чателвно изященъ, элегантенъ, подвиженъ, тращозенъ. Поэта и ху- 
дожникъ, онъ на экзаменахъ, слушал экзамеиующатося, какъ бы авто
матически рисовалъ чудныя головки на подседе «грёзовскихъ», или 
каие-либо щв*ты, почти всегда точно воспроизводя какое-либо расте- 
Hie изъ местной флоры, особенно же въ его рисунжахъ, оставляемые 
на стоаг* поел* экзаменовъ, мы узнавали какую-нибудь Trollius 
europeus, Adonis vernalis и т. п. Въ бюграфш Н. В. Ляековекаго, 
написанной сыномъ его BajrepieMb Нико.таевтгчемъ Лясковскимъ 
(З0млевлад*льцемъ Орловскаго у., Орловской губ.), приведено много 
стихотворенШ, въ тон* народнаго эпоса, набросаннызъ Н. Э. Лясков- 
екимъ. Прекрасно зная классичесше языки, онъ, въ минуты отдыха 
и въ часы недомогатя, читалъ оды Вирпшя, р*чи Цицерона, сочи- 
нешя Овидия HaaoiHa я др. Онъ скончался въ 1871 году въ возраст* 
65 л*ть и, какъ мн* передавали, на смертномъ одр*, страдая астмой, 
читалъ Виргил1я. Николай Эрастовичъ Ляюковстай 'былъ сверстни- 
комъ П. А. Ильенкова и одновременно съ пос.тйднимъ слушалъ въ 
Парижа Дюма и Араго, а въ Берлин*'—Розе и обоихъ Митчерлиховъ; 
въ Гиссен* же работалъ въ лабораторш Ю. Либиха. Зд*сь, вм^ст* 
съ Илъенковьгмъ, произвелъ изеледоваше лимбуртскаго сыра, дока
завшее прнсутетдае въ немъ кислоть: масляной, валер1ановой, 
капрагльной и капроновой. Н. Э. Лясковсшй своими работами по из- 
ол*тавашю гаротеиновыхъ веществу быль противникомъ теорш Муль- 
дера, голландскаго химика, профессора въ Утрехтскомъ универеи-
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тет^. По учечпю Лульдера всЬмъ б'блковьгмъ веществамъ присуще 
одно основаше, названное имъ— протеиномъ; такого основам въ 
с у щ н о с т и  неть. Полемика, вызванная статьями Н. Э. Ляоковсжаго, въ 
журна.гЬ «Annalen der Chemie und Pharmacies за 1845— 46 годъ, 
была причиною ряда химичес-кихъ работъ, подтвердивпгахъ изсл^до- 
ван1я Н. Э. Лясковскаго. Его докторская диссертащя «De cholerae 
epidemia nonnulis causis atmospiiaericis» (M. 1849 г.), произвела 
ъъ свое время большой фурорь въ медицинекомъ Mip-k.

Наряду съ названными профессорами нельзя не помянуть 
профессора Богословия и  наст оят еля академической церкви  
прото'герея Я  коей Данш ловича Головина. Предметь, который 
онъ излагалъ былъ необязательнышъ для слушателей; однако, его 
лекцш -настолько интересовали слушателей, что о. Головинъ никогда 
не могъ пожаловаться на недостатокъ въ с.тушателяхъ, меаду кото
рыми нередки были иноверцы (католики, лютеране, а иногда и 
1удеи). Отличный богословъ, любивший естественный натки, постоянно 
изучая ихъ, Яковъ Дашилошгть старался согласовать бн{иейск1я 
доктрины съ учешемъ натуръ-философовъ, главнымъ представителемъ 
которых!) признается Шеллингь.

Сочинеше Ч. Дарвина: Происхожденге видовъ пут емъ
ест ест венш го подбора (вышедшее въ светь въ 1865 г. въ пере
вод-e дроф Рачинокаго) о. Яковъ Датиловичъ Головипъ разбиралъ 
на лекщяхъ и старался доказать своимъ сл)ушателямъ, что изложен
ное въ основе учешя «изменчивость органичеекихъ формъ и проис- 
хождеше новыть видовъ путемъ естественнаго подбора» не нахо
дится въ !прочивореч1и со Словомъ Божь1гаъ, и ни мало ни колей лить 
того, 'что мы знаемъ изъ Библш о творенш м1ра.

На лекщяхъ о. Я. Д. Головинъ съ болыпимъ талантомъ осв1ицалъ 
омыслъ жизни въ типахъ философскихъ учешй и согласовали ихъ съ 
результатами точныхъ наукъ; онъ всегда намъ доказышалъ, что фило- 
соф!я, содержа учете о первопричине, не можеть оюойти вопроса о 
бы/гьи Бота, объ отношенш Его къ м!ру и, въ частности, къ человеку; 
онъ подробно излагалъ те философская тчетя, который находились 
въ б.тижайшихъ соотношешяхъ съ религшзными в^сиватями и со
действовали укрФплешю догмативъ этихъ вероватй, исклгочивъ гори 
этомъ критическое отношете къ догматамъ, приводя къ полному 
совпадет») ре.тапозной и философской истины. Особенно люби.п> 
о. Я. 0. Головинъ излагать своимъ слушателямъ тенденцш и учет я 
Джона Локка, ангайскаго философа (родился въ 1632 г.), и по- 
литическато деятеля, гголучггвшаго ст]5ого-реляизоное вое ггитате Въ
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одаомъ 'изъ авоихъ сочинешй Локкъ нредставнлъ идеалъ истинной 
хриспанской обоцины, не смущаемой ни какими Арскими отноше- 
HiflMH и с лорами объ исяоБ'Ё-дО'вашях!,. За основу религш Локкъ, 
какъ 'известно, нрянямалъ отюровете, но ставить въ обязанность— 
терпимость ко всякому несогласному съ этимъ м®*нт; онъ не выно- 
силъ атеистовъ, потому, что твердо держался «Библ1ш> въ обпшрномъ 
ея зиаченш, а Евангел1е признавалъ столь высокой книгой для ко
рали, "что изсл*до®аше ея недоступно человеческому равуму, который 
и не долженъ заиималъся этимъ. Добродетель, разоматриваемая, какъ 
обязанность, есть ничто иное, какъ воля -Бога, найденная естествеи- 
нымъ разумомъ; поэтому она должна им*ть сил/закона; что же ка
сается ея содержашя, то она сводится къ исключительному требо- 
ванш—делать добро сею* и другимъ, тогда какъ всяк5й порокъ оди
наково вредить себ* и другимъ.

Въ качеств* настоятеля академической церкви о. Я. Д. Голошнъ 
много прилагалъ старашя къ благол*пш ея, но ему не удалось орга
низовать церковный хорь. Въ храм*, между протемъ, находилась 
книга «Алостолъ», въ которой им*лось факсимиле Петра Великаго. 
Предаше гласило, что «въ церкви Царевичъ Петрь нер*дко присут- 
ствовалъ при богослуженш, читать «Часы», «Апосто.ть» и др.».

Изъ академическихъ профессоровъ, давно уже утедшихъ въ 
в*чность достойно вспомнить: Виктора Егоровича фонъ-Г раффа. 
иризваинаго читать лесоводство. Это былъ авторитета въ вопрос* 
степного л*соразведешя, основатель Великоанадольскаро степного 
лесничества, въ Екатерино с л авекой губерпш. Къ общему сожа.гктю 
онъ скончался, не прочитать и одного курса; его зам*нилъ Николай  
Егоровичъ Поповъ, который, однако, прочитавъ свой курсъ двумъ 
или тремъ «курсамъ» студентовъ,—скончался че.тав*ко,мъ эголодымъ, 
оставивъ въ нас.т*д]е грядупщмъ покол*и1ямъ лесоводовъ: 1) худо
жественный переводъ соч. А. Росемеслера «Л*съ», значительно до- 
паллейный въ прим*нети тсъ Росшг; особенно является ц*ннымъ 
описание вс*хъ сплавныхъ р*къ Россш и нортошъ. Хотя сочинеше 
вышло въ св'Ьтъ въ 1866 году, но и теперь не утратило интереса и 
даже новизны. Этоть трудъ—былъ совм*стный Ник. Егор. Попова 
и корифея русская» л*соводства ведора Карловича Арнольда, 
Гкывшаго третьимъ директоромъ Петровской ЗемледЬльческой и Лес
ной Академии, и 2) «Л т сш я технолог1я». Руководство къ меха
нической и химической обработке дерева, изданная <подъ редакщей 
Н. Зобова въ 1871 г. Да бгудеть благословляема вс ta n  л*соводами 
память этого ученаго, челов*кЪ, «не оть мтра сего» такъ рано отня- 
таго оть насъ смертью.
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Въ лесной даче Петровской Академш, въ то время, къ которому 
относятся мои восшмонашя, только устроенной, много находилось 
полянъ и лрогалинъ, моторы я были искусственно облесены слуша
телями, лодъ руководетвомъ Н. Е. Попова. Такпмъ образомъ онъ 
совда-лъ ce6i памятникъ въ виде этпть насаждений, быть можетъ, и 
теяеръ еще стоящихъ на корвю, такъ какъ дача устроена была при 
80-.г£тнемъ обороте рубки, а поляны и пр. насаждались дубомъ, 
ясенемъ, вязомъ, ильмомъ, сосной и елью.

Если память В. Е. фона,-Граффа увековечена 'б1ограф1ей' и не- 
крологомъ, помещенными въ изданш «Лесной отд^лъ Московской 
Политехнической выставки 1872 г.» и въ «Лесномъ Журнале» 1892 г. 
кьигус-къ 6 и 1893, вып. 2, а въ Великоаиадольскомъ лесничестве, съ 
Высочайшего соизволешя воздвигнуть монумента, то съ болью сердца 
приходится констатировать, что память Н. Е. Попова не почтили ни 
ето со®ременвтси--сосл'ужн'гсцы; ни его слушатели, изъ коихъ неко
торые, какъ напримеръ г. Чижъ по окончашаи курса долго оставался 
аосистентомъ при каеедре лесоводства и даже профессоромъ (кажется 
«Лесяыхъ Законовъ»), а позднее заведывалъ подмосковнымъ десяи- 
чествомъ «Лосиный Островъ».

Если о заслугахъ людей судить не по количеству летъ, но по 
количеству и продуктивности прожитаго ими времени, то Н. Е. 
Погаовъ заслуяпглъ, чтобы въ лепной даче б. Петровской Академш 
былъ воздвигнуть .монумента, подобно тому, какъ это достигнуто, по 
ивищативе Петроградскаго Лесного общества для проф. М. К. Тур- 
скаго, занявшаго каоедру лесоводства въ академш, после смерти 
Н. Е. Попова.

'Къ давнимъ могиламъ относится и сокрывшая прахъ нашихъ 
профессорошъ: И льи Н икит ича Чернопятова, Алексгья П ет ро
вича Захарова, Ильдефона Казимгровича Косова, и инженера- 
полковника Соколовского (не помню имени и отчества). Первый 
изъ вихъ читааъ курсъ зоотехнш, вкючая шелководство, пчеловод
ство и шерсгговедеше. И лья Н икит ичъ Чернопятовъ  былъ вы
дающейся учении, и неутомимый труженикъ, останшшй по себе па
мять 'Въ виде несколвкихъ капитальных!» руководствъ, ие утратив
ших!, пол'наго интереса и по настоящее время; напомню о не-кото- 
рыхъ изъ ннхъ: 1) Руководство къ суш ка и хранешю хлгьба—  
съ атласомъ рясунковъ (1867 г.); 2) О ш ерст и овецъ въ хозяй- 
ственномъ и фабрнчномъ отношенш  Слб. 1863 г.; 3) Р уко
водство по орошетю разныхъ земельныхъ угодт , съ атласомъ 
чертежей и проектов!!. Согб. 1861 г.: 3) Скотоводство въ сгьвер-
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н и х ъ  и среднихъ губерш яхъ Pocciu и лоъри къ его улучгиетю. 
31. 1872 г.; 4) ИсторическШ  очеркъ развитгя тонкоруннаго 
овцеводства въ Pocciu и обозрпнге нинкьшняго положетя его- 
М. 1873 г.; 5) Объ овечей ш ерст и  (магистерская диссертащя), 
С но. 1863 г.; 6) Руководство къ торфяному хозяйст ву, Спб. 
1857 г.; 7) Въ капитальноаъ труд* Настольная книга для  рус- 
скихъ сельскихъ хозяйст въ , составленной профессорами: А. П. 
Людоговсккмъ, П. А. Стеоутомъ, И. Н. Чернопятошымъ и А. А. Фа
деевы мъ—весь отд*лъ эоотехнш, шерстов*д*шя, шелководства и др. 
принадлежать перу II. Н. Чернопятова.

На лекщяхъ И. Н. Чернопятовъ не поражалъ краснорМемъ, 
читалъ всегда сидя, постоянно справляясь съ имевшимися иодъ ру
лой заметками. СовсЬмъ инымъ являлся И. Н. на публичныхъ лек- 
щяхъг часто устраиваемыхъ во время свыставокъ-я^рмарокъ ското
водства при Московскомъ обществ* Сельскаго Хозяйства; въ этк>й 
обстановка лекторъ былъ неузнашаемъ: р*чь его была плавная, увле
кательная, полная захватавающаго интереса и всегда приветство
валась громкими рукоплесканьями, длившимися 10—15 минуть. 
Крам* приведенныхъ трудовъ И. Н. Чернанятсквъ пом*щалъ свои 
статьи: въ «Земл. Газет*», въ журнал!; «Сельское Хозяйство и Л*со- 
водство» (Министерства Государственных!) Имуществъ), «Русское 
Сельское Хозяйство» (издаваемый Моск. Общ. Сел. Хозяйства) и др. 
И. Н. Черпошгтовъ почти ежегодно сошершааъ эюскурсш по Pocciu 
съ 3— 5 слушателями. ЦГ>лъ этихъ по*здокъ— пзучеше м*стяьгуь 
условШ развитая различныхъ отраслей животноводства. Разсказывали, 
чю чуть ли не въ первую экскурсш, гд*-то въ Области Войска Дон- 
•ского, седьмая в.ъаеш заподозрили въ экс курс антахъ опасныкъ людей 
.и арестовали ихъ. Это происшеств1е не ослабило любознательности 
профессора, но въ огражденш себя оть подобныхъ шипгдентовъ ош, 
во время такихъ экскурай облекался въ форменную фуражку и на 
гае* им*ль орденъ.

Когда скончался И. Н. Чернопятовъ, мн* неизв*стно; посл*дняя 
моя всггр*ча съ нлмъ была еъ 1872 году; въ это время онъ в.тад*лъ 
въ Мос-кв* домо'мъ и говорилъ Mini, что нагревается покинуть про
фессуру. Некролога его и бюграфш нигд* не встр*чалъ.

Алекстьй Петровичъ Захаровъ— тгрофессюръ геодезш, былъ 
лобимъ слушателями, но специальностью своей слабо запнтересовы- 
валъ ихъ. Хорошими геодезистами выходили т* изъ насъ, которые 
сиге до постунлешя въ академдю уже изучали разныя отрасли геодезш, 
тактвы: бывппе воспитанники (и межевые инженеры) Конст. Меж.
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Института, школы военньгхъ топографовъ и т. п. Такъ какъ лракти- 
чесия занятая совершались парням®, то руководителями ихъ, въ 
большинстве, были такого рода снещалжты. Невидимому А. П. За- 
харовъ не осташглъ поел*!; себя значительныхъ литературных-!, работа., 
но напечапалъ не мало статей въ различных-!. деркцичейкихъ взда- 
шяхъ, посвященныхъ высшей и низшей геодезш. Посл^дтй разъ я 
вотрЬтилъ А. П. Захарова на IX съезде естествоиспытателей и вра
чей въ 1889 году. Одно время А. П. Захаровъ былъ директоромъ 
Академш.

Профессор а, полковникъ Соколовстй былъ главнымъ строи- 
теламъ Петро©ской Академш, а заггЬмъ—профессоромъ строительнаго 
и ишкеиернато искусства. Лекторь былъ превосходный; одолеть про
грамму его курса было очень трудно, но, благодаря уогЬшю заинтере
совать слушателей предметомъ, мы покидали Академш съ значитель
ной подготовкою (въ строительстве, особенно сельскюхозяйственныхъ 
тостроекъ и... моетшъ. Нашъ, всегда живой, жизнерадостный нрофес- 
сорь особенно спед1ализ!пр<)валк:,я на мостахъ и, какъ говорили, до 
принят!я каеефры въ Петровской Академш, участвовалъ въ постройке 
миогихъ желйзнодорожныхъ и мшументальныхъ мостовъ. Естественно 
было профессору желать, чтобы я мы знали, какъ строить мосты, въ. 
род* Николаевскаго въ Петрограде, Шетекихъ—железнодорожнаго и 
почтоваго, черезъ р. Днепрь и т. п.

Профессора Ильдефонсъ Казимгровичъ Косовъ излагалъ 
«урсъ сельско-хозяйтвенныхъ и лесныхъ техническихъ производствъ. 
Онъ им*лъ катая то сложныя заняття въ Москве и мы его встречали 
только на лекщяхъ и изредка на экзамеиахъ; но немнопе изъ слу
шателей, которые сосредоточились на изученш ташхъ производствъ,. 
какъ свеклосахарное, шиноиуренное и пивоваренное, совершали съ- 
профессоромъ поездки на лучппе заводы. И. К. Косовъ отличался 
замечательной снисходительностью и желашемъ на экзаменахъ выру
чить изъ затруднетя «обившагося» сл!ушателя. Обычной фразой, 
очень часто имъ употребляеогой, «немного больше, немного меньше», 
доводилъ экзаменующагося до «удовлетворительной» отметки, такъ 
какъ на зкзамшахъ судьба экзаменующагося определялась не бал
лами, но «удовлетворительной или неудовлетворительной» отметкою.

Еще довольно свежа могила профессора лесной та.ксацш и лесо
устройства Васгипя Тарасовича Собичевскаго, скончавшагося въ 
Петрограде, въ 1912 году. Это былъ самый молодой профессора ко
торому едва исполнилось 28—29 л4ть, когда онъ занялъ каоедру 
ординарнаго .профессора: живой, энергичный, трудолюбивый, жизне
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радостный, любяща л'Ьсъ н природу, онъ прквлекалъ къ cwb л « -  
дежь и, на работахъ въ лесу, какъ бы сливался съ лей. Кандадатъ 
латемагшчес аихъ наукъ университета Св. Владимира, окончшншй 
курсъ Лесной Акадешш въ Петроград*, съ чиномъ поручика В. Т. 
СобичевскШ, каж.ъ математикъ обосновалъ и овой курсъ на очень 
сложныхъ математическпхъ формулахъ, что для слушателей преиму
щественно естественникамъ, было неудобоусвояеыо. Впрочемъ это 
былъ такой перщ ъ въ развитш л'Ьсныжь энанШ, коща математическШ 
а нал изъ господствовалъ, им*я г.тавнымъ руководителамъ тарандскаго 
профессора Пресс л ер а, изобретателя приростнаго бурова и множества 
форонулъ для лесной гаксацш и лесоустройства (тарандше студенты 
называли его «Корой домъ-математикомъ» («Bostrichus mateina- 
ticus»). ВашлШ Тарасокпчъ Собичевск1й былъ слушателемъ Прес- 
слера и усвоидъ его методъ излож&шя, но далеко онередплъ Пресслера 
ра и другихъ .li eовод овъ-матем ап: ковъ. Васи.ий Тарасошздчъ не ост-а- 
вплъ после себя томошъ я  фо.аанговъ; но наппсалъ огромное число 
статей, изс.тЬдоватй, докладодаь и т. п., двпиувшихъ лесную науку. 
Я лрошодилъ моего дорогого учи/геля въ ме-сто его вечнаго покоя (на 
Волкова кладбище, въ Петрограде), а въ «Л*сиомъ Журнале» за 
1913 г. пО'месгжлъ его <бшграф1ю съ обзоромъ трудовъ, им-Ьвпшхъ 
особое влгяше на разшнпе лесной пауки въ отечестве и жжулярн- 
защю лесяыхъ зиашй, безъ которыхъ немыслимо правильное ноль- 
зовате л*сомъ.

Вспоминая о научныхъ ежлахь, которыми пользовалась Акаде
мия для сообщения слушатеишмъ солидныхъ знанлй въ области есте- 
ствознатя ре могу, съ чувсгвомъ глубокаго благогов*шя не сказать 
нисколько словъ о профессор!ъ Николаю Н иколаевича Кауф- 
мангъ, читавшемъ яамъ морфолопю и систематику растенШ; онъ 
принадлежалъ Московскому Университету, но уделялъ много времени 
Академш, привлекая для практическихъ занятШ слушателей, въ Мо
скву, въ БоганическШ садъ Императорскаго Московская) Универ
ситета. Ко врачени откръшя Академш И. Н. Кауфманъ уже поль
зовался большой известностью, благодаря изученш мало известной 
тогда Московской флоры. Результатомъ почта 10-летняго труда въ 
этой области было капитальное сочинете «Московская флора*, 
вышедшая въ 1889 году вяорымъ издая1емъ. Кроме громаднаго иауч- 
наго значешя книги, главная ценность ея состояла въ томъ, что опа 
стала доступнымъ руководствомъ для ознакошвн1я  съ флорой москов
ская) района и сотград*лънытъ местностей. Достаточно владеть до
вольно элементарными знашями, чтобы, польэуясь «Московской фло



рой», определить почти каждое растете ередной Poaciir. Замеча
тельно ценнммъ отделает, книги является «йоталшюо-географиче- 
ское» изс.гЬд анаше Московский флоры, вызвавшее много ра/боть въ 
этой области ’ботанической науки, пополнивпшхъ, къ великой радости 
Н. Н. Кауфмана, его «Московскую флору», которая стала первой 
книгою для начинаюпшхъ изучать 'ботанику, а (благодаря простоте 
нз.тожея1я  возбудила иятересъ къ изучешю ботаники, чеогь опре
деляется важная заслуга профессора Н. Н. Кауфмана передъ учеб
ными заведеньями, въ которыхъ онъ лреподавалъ ботанику, и йередъ 
русскимъ обществомъ.

Кроме «Московской Флоры» Н. Н. Кауфманъ напечаталъ 
слЪдуюнпя сочинен1я высокаго научнаго значения: 1) «Zur Entwicke 
ungsj^eschichte der Cacten-Stacheln» въ Bull, de la Soc. Imp. d. 
natur de Moscou 1859; 2) «Uber bie Natur der Stacheln (тамъ же 
1859); 3) «Отношеше листа къ стеблю» (диссертащя— 1862 г . )  
4) Объ анатомическихъ свойствахъ волоконъ ласточника и досто
инстве ихъ въ прядильномъ искусстве (Журналъ Имп. Моск. Общ 
С. Хозяйства 1865 г.); 5) «Beitrag zur Kenntnis von Pistia texensis 
Klotsch» (въ Mem de l ’Acad. desc. de St. PGtersb. УН сер. т. XI 
le-67; 6) «О восходящихъ осяхъ некоторыхъ рясоаъ» («Труды 
1-го съезда русскихъ естествоиспытателей»); 7) Uber die manulicbe 
Blflthe von Casuarina quadrivalvia (въ Bull, de la  soc. Imp. de 
math de Moscou 1865); 8) «Uber die Bildung des Wichels bei die 
Asperifolien» въ Mem. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou) и 
4) «О растенщ Сумбулъ» (Протоколъ Имп. Общ. Люб. естество.ш. 
антр. и этнографш» 1870 г.

Излагалъ Н. И. Кауфмааъ монотонно, медленно, но такъ захва- 
швалъ ®нимаше слушателей, что мы не замечали, какъ проходили 
часы, да злаченные для лекщи. Прекрасно рисуя, онъ свои лекцш 
Дополиялъ рисунками згЬломъ на доске. Скончался Н. Н. Кауфманъ 
въ 1871 г. еще челтекомъ аолнымъ силъ (46 лета), но вероятно 
надорванныхь учеными труд aim, ч&мъ и объяснялась вялость 
излоасешя.

Не мало изъ учеиикошъ Н. Н. Кауфмана стали знаменитыми 
профессорами, преподавателями и учеными. Наконеп>, нрофессоры: 
Яковъ Яковлевичъ Цвттковъ (проф. физики и метеорологш), 
Иванъ Богдановичъ Ауэрбахъ—минералогш, геологш, иетрографш 
и геогнозш («.кончался въ 1868 году); его зам-енялъ Трауппольдъ 
(лекторъ немецкаго языка въ Мо'скавс'комъ Университет^) и Яковъ 
А. Борзеижовъ.
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Яковъ Яковлевича Цв'Ьтковъ едва ли иэгЬлъ 25— 2€ л'Ьтъ огь 
роду, когда занялъ каеедру ординарнаго профессора; это былъ че- 
лавежъ замкнутый, не общительный; о немъ говорили, какъ объ от
шельнике. Кажется онъ не оставилъ после себя нитакихъ научныхъ 
работа, хотя быть можеоъ оне лишь хне не известны, но имеются. 
Когда ошъ скончался, мне тоже не известно, однако, говорили, что 
еще далеко челове®омъ не старымъ. Экзаменовалъ строго и въ этомъ 
отношенш—былъ неумолишъ.

И. Б . Ауарбахъ—былъ люйимымъ профессоромъ, котораго слу
шали л усердно упражнялись въ кабинет!; при определенен мтгнера- 
ловъ и горныхъ иородъ. йванъ Богдановшъ Ауарбахъ едва умгЬлъ 
прочесть одннъ курсъ, какъ скончался, оставпвъ после себя не мало 
сочинешй по изучешю Урала и Финляндш, въ отшипенж минералъ- 
ныхъ богатствъ, въ Касшйской степи въ 1854 г. изучилъ гору Богдо, 
по отношенш местонахождения серы и др. ископаемыхъ. По возвра- 
щенш основательно обработалъ собранный матерхалъ о геологическихъ 
с*собешостяхъ горы Богдо. Эта самая крупная работа И. Б. Ауэрбаха 
не вполне окончена, Изъ другихъ сочиненШ отме-тимъ Notiz iiber 
einige Pflanzen—Versteinerungen aus einem Landsteine des Moskow. 
Gouwernements 1844; iiber die Kohlen von Central Russland I860 r. 
Кроше того И. Б. Ауэрбахъ много лисалъ о московской Юре, о клин- 
скомъ песчанике, о хотькавскомъ меле, о тульекомъ камениомъ угле 
и т. п.

И. Б. Ауэрбаха замен,илъ Германъ Адольфовичъ Траут - 
гиольдъ, докторъ гео.тогш, но оффищально занималъ должность лек
тора не-мецкаго языка, въ Московокомъ Университет!;. Оиъ написалъ 
свыше 100 работа, относящихся къ геологш и иалеонтологш Poccin; 
но особую заслугу его составляло изучете юрсклхъ и м-Ьловыхъ 
отложешй Московской губ. и Поволжья, н о различныхъ геологиче- 
скихъ образовашяхъ въ Россш. Въ нос.тЬдней области онъ долго 
слылъ едииственкышъ зяатокдагь. Писалъ и шворилъ исключительно 
по-нЬмецкл. Только по-русски нздадъ «Геолог. 'Карту и описаше Мо
сковской губернш 1868— 72 г.». Приглашенный въ 1878 году въ 
Петровскую академш, онъ вынужденъ былъ читать по-русски, что 
его очень затрудняло. На этой каеедр’Ь онъ оставался 25 .теть и, 
будучи берлинсклмъ уроженцемъ, въ 90-хъ годахъ нрошлаго сто- 
•[е ^ я  возвратился въ свой фатерляндъ. Вследствде незна-шя рус- 
скаго языка, читалъ лекцш отвратительно, часто возбуждая сметь 
небольшого числа слушателей; на этааменахъ очень снисходительно 
оггносился къ неащашъ и т1;мъ, кто гойлъ терпеше посещать его
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лекцш. Изучали его предмет, по скудншгь въ то время руковод

ствами
Необыкновенно симпатиченъ всЬмъ наагь былъ незабвенный 

Яковъ Андреевичъ Борзенковъ, принадлежавши Московскому 
университету, въ которомъ читалъ для медиковъ зоологш и сравни
тельную анатомш; эти же науки овъ излагалъ и сдушателяагь Пе- 
лровекой Академш. Впосл'Ьдствш читалъ сравнительную анатоаою 
для студентовъ физико-адатемажческаго факультета. Въ Академш 
Я. А. Борзенковъ читалъ съ 1867 по 1870 г., а, завЬмъ, оставилъ 
ее всдйдстые командировки универеитетоиъ за границу, гдЬ про- 
велъ 1871, 1874 и 1878 годы. Въ 1869 году защитсилъ магистер
скую диссертацию—«Изъ исторш развитая яйца и яичника у ку
рицы», а въ 1870 г.—докторскую диссертащю— «Образошаше яич
ника у курицы и развитае его въ первое время существовашя». 
Я. А. Борзешижь окончилъ курсъ сперва въ Ришельен&комъ лице'б, 
а загЬмъ получилъ степень кандидата естественныхъ наукъ въ Мо- 
скомъ университетЬ (въ 1855 г.), сохраняя потомъ постоянную 
сгвязь съ этимъ заведен1емъ, которое въ 1862 году командировало его 
на 2 года за границу, главнымъ обрадамъ, въ Вюрцбургъ. Въ зали- 
скахъ Вюрцбургскаго зоологическаго общества Я. А. Борзенковъ 
напечаталъ першую свою работу «О развитии яичника у кошки». 
Очень цЬннымъ для учащихся того времени были «Чтешя Я. А. 
Б— кава по сравнительной анатомш», какъ оттйскъ изъ «Ученыхъ 
записокъ Императорская» Московскаго университета», отдать есте- 
стшеино-истюричес'кШ, ®ын. 4, Москва, 1884 г.

ПишущШ эта строки, вм^стЬ съ слушателемъ Владшйрскимъ, 
издавали «Записки по зоологш», состашленныя по лекщяшъ Я. А. 
Борзенкова. Это заставляло меня часто посещать профессора въ 
Москва, гд'Ь онъ ж и ъ  холостякомъ. Приходилось иногда оставаться 
у него по целому и бол^е часу, пока, совместно, не будутъ просмо
трены Bci страницы очередного листа, предназначеннаго къ литю- 
графш. Профессоръ былъ всегда любезенъ, гостепршменъ и никогда 
ве засташлялъ приходить вторично, даже и въ гЬгь случаяхъ, когда 
были сделаны указашя для исправления. «Исправьте, перепишите 
и затЬмъ литографируйте, а чтобы не встретилось затрудненШ при 
печатанш, я  подлижу разрЬшеше на исяраменномъ листЬ»,—тает, 
заканчивалось деловое сшидаше съ профессоромъ, который входил, 
въ самые мелочные интересы своихъ слушателей.

Въ бытность мою на служба въ ОдессЬ, дошла до меня вЬсть 
о кончин* Я. А. Борзенкова, въ МосквЬ, 25-го декабря 1883 года,
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въ возрастЬ 58—64 .тЬть. Въ этомъ города Я. А. Борзенковъ полу- 
чилъ предшествовавшее университетскому образование и котя оета- 
яилъ Одессу 32 года тому назадъ, однако, зд^сь уже въ Боворос- 
дйсвомъ университете, возяикшемъ съ заврыггаемъ Ришельевсааг 
лицея, ш и н ели  этого сердечнаго человека некоторые изъ его то
варищей, стайте профессорши.

Сравнительно недавно скончался <въ Москва 6. профессора, 
полит ической экономт, Митрофанъ Иавловичъ Щ епкинъ, 
заяимавппй каеедру съ 1866 по 1871 г. Въ авадежш онъ известен'!, 
былъ, какъ переводчижъ сочинения Вильгельма Рошгора «О народ- 
номъ хозяйст ва, представлявш емъ курсъ  политической  
экономт, въ примгьненш къ сельскому хозяйст ву и  его 
о т р а с ля м и .

Митр. Павл. Щепкинъ читалъ свой курсъ увлекательно я ауди
тория его была всегда полна слушателей; но выдержать у него экза- 
ленъ было весьма не легко т$мъ, кто недостаточно углублялся въ 
поиимаше теорш ашогихъ вопросошъ политической эюономш. Оста- 
вивъ Академш, М. П. посвятилъ свои способности Московскому Го- 
родс-кшу Управленш, въ которомъ гариишалъ учасие бол-Ье 30 лйть, 
всегда являясь горячишь защитникомъ интересовъ городского хо
зяйства и сашуправяешя. Последнему посвящена 'большая часть 
его печатнъгхъ трудовъ. Остаживъ Московскую Думу передъ введе- 
шемъ городового положения 1892 г., онъ загЬмъ шроявлялгь свою 
деятельность, до самой смерти, въ качестве гласиаго Московсжаго 
Губ. Земства.

Въ 1в59 г. М. П. Щепкинъ былъ оффшралыгымъ помощи, ре
дактора «Мосюовекихъ Ведомостей», а после ухода В. Корша, редагс- 
тировалъ эту газету, до перехода ея въ руки Каткова. Еще въ быт
ность ярофессоромъ Академш, въ 1870 г., осяовалъ газету «Русская 
Лйтолись», а затЬмъ по его инищативе, съ 1895 г., издавалась Сол- 
датенвовымъ, въ Москве, «Библиотека эканоагаотовъ».

Статьи по вогаросамъ статистики и полит, экономш М. П. Щеш- 
кинъ помещалъ: въ «Руеокомъ В^стиок-Ьэ (1856 г.), «Ате«с4», 
«Моекойокихъ ведомостям», • «Петербургекихъ Вгвдомостять», 
«1*уссшй Летописи», «Земстве», «Руси» и др. Въ 70-хъ годахъ пи
сать ш>дъ псевдоиимомъ «Эмъ-Пэ». Особешэо деятельное учаепе 
принимал?» М. П. Щ. въ «Руссжихъ Ведошостяхъ». Капитальный его 
трудъ «Общественное хозяйство г. Мосжвн» (4 тома, 1888— 
1901 г.г.), закончат -нить въ первшкь десята'.’гётш XX ве»ка. Вы
дающимися его работами были: «Сословное хозяйство Моековокаго



купечества» (1872 г.), «О городекихъ налогахъ ®ъ Мое-кв-1;» 
(1873 г.), «Слыть изучешя обществ, хозяйства и управления горо- 
домъ» (2 тома: 1882 и 1881 г .г .) ,; «Наши акцюн. порядки» (Мо
сква, 1887 г.), «На каждый мЬсяцъ» — «объяснения правднивовъ и 
jjpaTKin свЪдЪшя изъ жизни свяаъгхъ» (1883—84 г.г.). М. В. Щед- 
кш ъ состюялъ 2 года редакторомъ «Изв*стШ но городскому упра
влению».

Какъ въ Петровской Академш, такъ и вездгЬ, щ* жилъ и рабо- 
талъ М. П. Щепкинъ, онъ заслужилъ глубокое уважеше с®оей кор
ректностью, трудо.тюб]емгь, всегдашней искренностью, правдивостью 
и отзывчивостью; многочисленные же труды его составляют^ бога
тое наслтБдДе для будущихъ акономистовъ и особенно въ приложенш 
экономическихъ пршщипошъ къ практической жизни.

Въ заключеше ,моихъ восномввашй о ‘Дрофессорахъ, остается 
сказать о нын* здралст1вующе1мъ профессора «Сельскаго Хозяй
ства», Ивант Александровичт Стебутгь. 21 ноября 1904 года 
Росстя торжественно праздновала 50-л4тшй юбилей ученой, педаго
гической, государственной' и общественной деятельности И. А. Сте- 
бута, оючастливлеинаго даннымъ на имя его Высочайпишъ рескрип
том!,. Юбилейное чествоваше происходило въ Петроград!;, въ зал* 
Сель'ско-хозяйюшвеннаго музея, въ присутствш Министра Землед!;- 
Л1я Аммюеа Сергеевича Ермолша и высшихъ представителей Ми- 
иистерствъ, управлетй и т. п. Напомню, что юбиляру поднесено, 
было «выше 80 адресовъ, прислано бол^е 230 телеграммъ отъ част- 
нызъ лицъ, отъ сел ьежо - хозяйственных!, учебныхъ заведенай и 
общеегш., губеряскихъ и у'Ьздныхъ земетвъ, оть перщическихъ 
сельоко-хозяйстшнныхъ издантй, ошышныхъ учрежденШ и т. д. Въ 
вггомъ торжеств* приняла учаетче вся еельско-хоаяйственная Россия, 
■представителями которой являлось свыше 500 .учениковъ Ив. Але
ксандровича, поднесшихъ ему весьма прочувствованный адресъ и 
оборнякъ статей, составленный въ память этого торжества.

Я не буду останавливаться ни на онисати самаго юбилейная» 
торжества, ни на приведение ученыхъ трудовъ Ив. Александровича, 
въ течете 50 л'Ьтъ трудившаюося надъ создатемъ русской эконо
мической науки, такъ какъ мною помещена этому юбилею статья въ 
журнал* «С. Хоз. п Л*‘савод«т,во» (декабрь 1904 г.), но не могу не 
чтгЬтить зд*сь основного взгляда Ив. Алекс. Стебута, съ которыми 
онъ всегда знакомилъ своихъ слушателей — а именно, основа• 
тельность изученья, и доказывалъ имъ, что полузнаше вреднее 
■неведенья: «Лп-чше знать меньше, но знлггь основательно»; оено-ва-
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телъваго же изучешя сельскаго хозяйства, по книгамъ и .текщямъ, 
достигнуть невозможно; оно достигается только при непосредствеи- 
номъ ваблюдеши самаго процесса хозяйства, иаблюдаемаго уча
щимся непосредственно. Это наблюдете должно продолжаться въ 
хозяйств* изо-дня-въ-день. Такой же характеръ должно ноешь и 
изучеше основныхъ наукъ: можно, напр., ботанику изучить по книт* 
наизусть, но чтобы знать ее, необходимы: собираше, оагред*лете 
растетй, работать надъ агаи въ лаборато(р1яхъ, экспериментиро
вать и т. д. Этотъ взглядъ И. А. постоянно проводилъ, будучи про- 
фессоромъ въ Гори гор ецкомъ Земл. Институт*, затЬмъ въ С.-Нетер- 
бургскомъ Землед*лъческо(мъ Институт* и, накшецъ, въ Петровской 
Зеогл. л  Лесной Академш, въ которой полевое хозяйство, опытное 
иоле, лабораторifl при кафедр* растев1еводства, коллежцш въ каби- 
нетахъ'этой и блшкихъ къ ней наукъ, были строго приспособлены 
для практичеокихъ заш тй  учащихся, и только благодаря этому на- 
правлешю въ прелодаваяш главнейшая) академическаго предмета, 
оставлявппе заведете слушатели могли безбоязненно браться за 
самостоятельное упра/влеше хозяйствами, -нередко очень крупными 
и сложными. Эти ученики, верные отм*ченному взгляду И. А., сде
лали много полезнаго для т*хъ районовъ, въ которыхъ работали.

ВасилШ Гомилевскгй, слуш ат ель Акад. 1866— 70 г.г.

(Продолясете елгъдуетъ)..
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&
Первый Директоръ Петровской Академш TpeTifl Директоръ Петровской Академш 

Проф. Николай Ивановичъ ЖелЪзновъ. Проф. 0 ед о р ъ  Карловичъ Дрнольдъ.



Проф. Иванъ Александровичъ Стебутъ.
(Въ восьмидесятых'!, годахъ).



Проф. Иванъ Ллександровичъ Стебутъ. 
Снимокъ 1912 года-



Проф. Митрофанъ Кузьмичъ Турскш.
Снимокъ 1882 г.



Проф. ВасилШ Тарасовичъ 
Собичевскж.

Проф. Б. Ф. Чижъ.



Проф. Иванъ Ивановичъ Иванюковъ.
Снимокъ 1881 г.

Проф. К. Э. Линдеманъ.
Снимокъ 1881 г.



Проф. Ильдефонсъ Казим1ровичъ Косовъ. Проф. Павелъ Антоновичъ Ильенковъ.



Памятникъ Проф. Митрофану Кузьмичу Турскому, открытый 1912 годЗ'



Памятникъ Проф. М. К. Турскому. 
Проф. Н. С. Нестеровъ произносить р*чь.



V. Воспоминания о бывшей Петровской Земле- 
дЪльчесной и Лесной Академж.

и.
С луш а те ли  Петровской Акадеипи.

Ихъ составь, 'самогруппировка, бытъ, нравы. Крупное со б ь т е  въ жизни 
Академш: Нечаевская истор1я, убШство слушателя Иванова. О преобра

зован !яхъ Академш и перемена ея лервоначальнаго титула.

Съ перваго года юридическаго существовали Академш, т. е. 
съ 21-го ноября 1865 г. и до начала нормального курса, т. е. осенью 
1866 г., молодежь съ каждимъ днемъ прибывала или спешила запи
сываться въ число слушателей присылкою прошешй и требуемыхъ 
документовъ. Особенно большой притокъ молодежи былъ л*томъ
1866 года и тутъ уже стала определяться группировка въ кружки и 
партш, причем, резко выделялись молодые люди «безпартайные», 
не принадлежащее къ кружку, держашде себя особнякомъ.

Группировка, прежде всего, выражалась въ землячестве, по гу~ 
бершяшъ, чаще по гЬмъ учебнымъ заведеяшмъ губернш и даже гу- 
бернскаго города, въ кюторомъ находились учебныя заведетя, где 
учились сгрупнировавппеся молодые люди; къ нимъ старались прим
кнуть и те, которые не доучились и даже вовсе не учились, но яви
лись изъ того же города.

Весим а характерна была группировка по национальности: са
мую крупную группу составляли поляки изъ семеро и юго-западныхь 
губернШ; вожаками партш были люди съ титулами и известными 
вельможными фамилиями богатыхъ номещиковъ, выросшихь при 
службе крепостныхъ; но въ этой партии находились и весьма авто
ритетные, быть можетъ, даже и не шляхетные, однако, весьма сим
патичные для парии слушатели. Такъ, одинъ изъ последнихъ, испы- 
тавппй не мало жизненныхъ толчковъ, побывавппй въ разньтхъ учеб- 
ныхъ заведешяхь и службахъ для добывашя средствъ, не исключая 
и роли чернорабочаго въ аптекарской лабораторш, где онъ ‘круглый 
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годъ лаполняаъ банки разными .мазями, дашно перешагнувшш 
тридцать леть, обладалъ шмизмомъ и весьма недюжинными способ
ностями. Въ партш, къ которой онъ примкнулъ, его ценили, какъ 
опытнаго советчика, при томъ съ комизм оогъ подающаго советы и 
указанш. Былъ это человекъ безъ средствъ, стипендией не пользо
вался и въ Академ к  с-уществовалъ, повидимому, на nocooia отъ своей 
партш. Экзамены держалъ онъ довольно успешна и когда получалъ 
не удовлетворительную отметку, то относился къ этому весьма равно- 
дуншо и являлся вновь на экзаменъ черезъ месягр» или полтора и 
выдерживалъ; онъ кончилъ курсъ кандидатомъ лесоводства, но про- 
жилъ не д-олто и умеръ отъ туберкулеза где-то на таксащонныхъ ра- 
•ботахъ.

Не менее оригинальна была пария Кавказскихъ инородцевъ, 
въ своихъ белыхъ, серыхъ и юрасныхъ бёшметахъ, вооруженны: 
.кинжалами, ятаганами съ гнгЬздами дщ  патроновъ къ пистолетам и 
т. п.; они владели плохо русскнмъ языкомъ, на лекщяхъ почти не 
бывали, хотя считались стипенд1атами своихъ областей; между ниши 
были люди со средствами и не отказывали себе въ своихъ привыч- 
кахъ. Впрочет, не прошло и двухъ леть, какъ все эти горцы въ 
бешметахъ исчезли, вероятно, поступили на военную службу; одного 
изъ нихъ, съ которымъ былъ несколько зна'комъ, я 'встретилъ въ
1867 году въ Петрограде, служащимъ въ Конвое Его Величества.

Небольшая группа такъ называешыхъ «поповичей», т. е. лицъ 
съ законченнымъ или незаконченнымъ семинарскимъ образовашемъ
держалась отдельно, имея своимъ вожакомъ Бл............го, человека,
уже давно окончившаго курсъ семинарш и не столько летъ до посту- 
плетя въ Петровскую Академш, чуть ли не управлявшаго какимъ-то 
нвдвижгогымъ нмуществамъ, где онъ окопилъ денегъ и разсчитьгвалъ 
съ ними восполнить свое обр азовате. Однако, увлекшись ролью 
представителя своей партш, онъ, упражняясь въ ораторстве, прожи- 
галъ жпзнь, часто устраивалъ попойки и вскоре «кончался.

Евреевъ въ Академш было немного; едва-ли число ихъ дохо
дило до 10— 12-тп, но те, съ которыми мне случилось познакомиться, 
были работники и усердно посещали аудитора». Одинъ изъ нихъ 
С—нъ, изъ Вильны, человекъ семейный, вполне интеллигеитный, 
вступплъ вт. Академш съ целью изучить химш и сельскохозяйствен
ную технолопю, особенно же сахарное производство. Съ необыкно- 
'веннымъ .интерес скмъ онъ слушалъ курсъ общей химш, а затЬмъ по
чти непрерывно работалъ въ лабораторш, подъ руководством проф. 
Ильенкова, изучая сперва качественный, а потомъ количественный
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анализы. Профессора же сельскохозяйственной и .rfe-сной технологШ, 
И. К. Коссова, С—нъ постоянно обезпокаивалъ справками о литера
туре по интересующему его производству, собиралъ сведен1я о луч- 
шихт, русскихъ и германскихъ сахарныхъ заводахъ и выдерживалъ 
экзамены изъ предметов*, тм*ющи:хъ для него значете, а въ томъ 
числ* главн*йшй— еельско-хозяйственную технологию, отправился 
ирактикантомъ на крупнейшей сахарно-рафинадный заводъ въ Бер
лин*, где за свою практику уилачишалъ въ м*сящъ по 200 талле- 
ровъ и, получивъ отъ завода соответствующей дипломъ, возвратился 
въ Р отю . Вт. 1874 году я ветретилъ -С'—на въ Петроград*, прнчемъ 
узналъ, что онъ занимаетъ должность директора одного изъ весьма 
значительных* сахарныхъ зашдовъ въ ЪЧрвской губерши и полу- 
чаетъ 10 тысячъ рублей жалованья въ годъ. Пр1ятно было узиать, 
что одинъ изъ моихъ сверстниковъ, неш1*ющШ свид*тельсвта гим- 
навш объ о кончай in курса, следовательно иеишеющШ права на по- 
лучеше диплома отъ Академш, явился крупнымъ д*ятелемъ въ про
изводств*, бла.годаря той же Академш. Такихъ прим*ровъ, впосл*д- 
ствш, при моемъ страиствованш по Госсга, приходилось встречать 
не мало: слушатели, не irpio6p*Binie степени кандидата., посвятивппе 
себя специальностям*, которыя составляли и специальность Петров
ской Академш, своими познашями, прюбретенными въ Академш, 
приносили (а н*которые и теперь приносят.) не малую пользу сель
скому и л*сному хозяйствамъ; сл*довательно, по числу кандидатовъ. 
окончивпгахъ курсъ въ 1870 и въ 1871 г., нельзя судить о полезной 
деятельности заведения, им*вшаго своеобразный, оригинальный ха- 
рактеръ оторытаго учебнаго зашедешя, главная п*ль котораго рас- 
пространеше св*д*нй по сельскому хозяйству и лесоводству (ст. 1-я 
Устава 27 октября 1805 г.), хотя она, какъ высшее учебное заведе
те , и пользовалась правомъ выдавать дипломъ на ученыя степени 
кандидата и магистра сельскаго хозяйства и лесоводства.

ПишущШ эти строки сдалъ вс* экзамены поздней осенью 1869 г. 
только разамотр*те диссертацш и некоторая формальность при ио- 
лученш диплома задержали его до ноября 1870 года; къ этому вре
мени по сельокому хозяйству, со степенью кандидата, окончило 
только 3 чел. Кандпдатавъ же лесоводства тоже 2—3 человека, хотя 
въ 1871 году зарегистрировано ихъ 13, но изъ этихъ 8— 9 получили 
дипломы въ конце первой и во второй половине 1871 года.

Къ этому же времени выдержанныхъ экзаменов* изъ разныхг. 
предметовъ (всех* 26), по оффищальнымъ даннымъ, было 1739. 
Если т ъ этого числа исключить число экзамейовъ, на долю 16-ти

4*
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кандидатовъ с.-хоз. и .тЬсошо детва (26 X 16) =  416, то остальныя 
1323 (ори'б.шзителъно, конечно) могугъ относиться къ тЬмъ слуша- 
телямъ, которые разе Мялись по лону русской земли, исполняя глав
ную задачу овоето заведетя, т. е. распространяя энатя разными 
путями, а именно: некоторые изъ нихъ вели хозяйство въ своихъ 
югёшяхъ (так,ихъ зарегистрировано было къ 1872 г. около 60), 
друпе управляли имешями (такихъ зарегистрировано къ тому же 
времен,и okojo 50); не мало и такихъ лицъ, которыя утроились на 
службе въ разныхъ частныхъ и общественныхъ уч>реждешяхъ, имею- 
щихъ большее или меньшее отношеше къ сельскому и лесному хо
зяйствами

Отмечая эту черту учебнаго заведения, не думаю, чтобы ре
форма Академш, которую она пережила въ 1872 г., принесла делу 
особую пользу. Академ1я въ этомъ году была реформирована по 
образцу Уяиверюитетовъ и другихъ высшихъ заведений, съ введе- 
я1емъ строго разграненныхъ курсовъ и введешемъ зватя  действи- 
тельнаго студента сельскаго хозяйства или лесовода. Зваше это 
дало возможность полузнатемъ и людямъ, {неспасюбнымъ къ воспргя- 
тш наукгь, пршбретать права высшаго учебнаго зашедетя; а затемъ 
ловкостью и умеяьемъ завязывать связи та  жизни практической, 
опережать своихъ коллеп., которые въ заведенш трудились, съ 
целью—вынести возможно болышй запасъ знашй. Но обращаемся 
опдаь кь ^уштировке молодежи, съ которой я началъ эту часть вос- 
поминанШ.

Молодые -поди, державшееся единично, особняко1мъ, были 
весьма разношерстные; между ними были обращающие на себя внп- 
MaHie своею сосредоточенностью, связанною съ особыми ихъ жизнен
ными задачами, но на ряду съ 'ними были юноши, лишенные нрав
ственной опоры, легко под дававшее я в.йяшю другихъ и представ- 
лявипе собою отличный контингентъ для вербовки членовъ пар™, 
•недошолшыхъ существушцимъ порядко<мъ, печаишшкошъ. Тема 
была самая популярная и для молодежи. шестидесятыть годовъ 
прошлаго сттЬтая— увлекательная. Все бредили на эту тему, одни 
пб'казно, друпе искренно и убежденно, третьи наиускали на 
себя печаль о народныхъ скорбяхъ, возвышенно и патетически о ней 
кричали... стушевываясь мпгомъ, колъ скоро мелькнетъ где-то поли- 
цейсшй чииъ или жандармскШ офицеръ; но были и таюе юнцы, боль
шею частью, недоучки (ихъ было очень много въ Петровской Акаде
мш, въ первые годы ея существоватя), которымъ всеми силами же
лалось стать похожими на студентовъ, въ по.южеше которыхъ они
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не могли попасть, не смея и .мечтать о томъ, чтобы перешагнуть 
успешно черезъ рубиконъ, кото рым ъ являлось гимназическое свиде
тельство объ окончанш курса, т. е. нын^шиШ атгестатъ зрелости. 
Этими юными субъектами, по-преимуществу, пользовалась полити
ческие д^яшели въ напгомъ заведети, которые загубили жизнь не 
одного изъ увлеченный. ими. Какъ развивалась работа эгигь деяте
лей и къ -ка.кой катастрофе она привела... будетъ сказано несколько 
позднее.

Теперь же скажу о группе людей, для кшюры'хъ пребывание въ 
Академш было сплошнымъ лразднивомъ: орпи, песни, пляска, по
пойка, или все то же, но въ обратномъ порядке, прерывалось только 
сномъ и изредка пояснетемъ въ аудитор!яхъ, на опытпом ъ пол* 
и т. п. Особенно въ этой naprin выделялся Ф-онъ, шта'бсъ-каинтанъ, 
5’чжтвавалъ въ бояхъ при усмирен!» польскихъ повстанцешъ, земле- 

• влааеледъ и, какъ челов^къ обезличенный, не нуждался и въ осо- 
бомъ обогащай in с ебя зл ашяши. Воз ле' н его группировался кружокъ, 
чаюто собирашшайся ташъ, где жилъ этотъ слушатель, и если это была 
дача, въ которой ютились и слушатели, ведупце иной образъ жизни, 
то имъ оставалось или терпеливо переносить 1гесяи( шумъ, ирикъ, 
пляску, или примыка/гь къ веселымъ людямъ, или, наконецъ, пере
селяться на друттю квартиру. Чаще приходилось прибегать къ по
следнему способу, ч1;мъ и пользовались те, кто желалъ общешя съ 
Ф-мъ. Такимъ обравооиъ, стоило ему где либо поселиться, какъ 
вскоре ®т, томъ же даче, на какой-либо даче, сдаваемой нодъ «сту- 
денчесия» квартиры обнталъ целый кружокъ Ф-ва, пока, наконецъ, 
какая-либо внешняя сила, въ виде домовладельца съ «соде№ств1емъ» 
со стороны полицш не заставляла нашего геро® пересачиться на дру
гую квартиру. Само собою, что кш е  субъекты сторонились отъ такъ 
называемых!. «Казенныхгь номеровъ». въ особомъ зданш, противо- 
положнамъ зданш, где помещались лабораторш и которое боковой 
стеной приближалось къ Академической церкви: между последней 
и здашемъ казешшхъ номеровъ шло продолжеые шоссе изъ Москвы 
въ Пегровское-Разумовекое, а затЬмъ—на дер. Выселки.

Въ казенныхъ номерахъ, число которыхъ было не велико, под
держивался известный порядокъ, типпгаа и т. д., хотя несущеетво- 
ка.то и здесь особаго надзора. Помнится, что въ тЬ времена, къ кото- 
рьвмъ относятся эти «оспоминатя, не имелось въ Акадеши Инспек
тора етудентовъ. съ каковымт. звашемъ обычно въ выспгихъ учеб- 
ныхъ заведетяхъ соединяются обязанности по.тацейскихъ, а следо
вательно и птолюденin за внупреннгогь порядкомъ Академш. Всякое
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нарушеше спокойнаго хода академической жизни непременно (влекло 
за собой умиротворяющее, личное, вмешательство директора, ну, 
долю которато выпадало много огорчешй, такъ какъ въ собравшейся 
толпЬ, при разборе какого-либо инцидента, всегда находились не- 
восцитатные и дерзые 'захребетники, шикаюпде -и освистывающее 
начальника только иотчу, что онъ автор итеть и власть, несмотря 
при томъ на полную и очевидную виновность товарищей, изъ-за 
спины которыхъ шелъ -свнстъ и шумъ. Единственнымъ средствомъ 
недопущения въ казенные номера буйныхъ, шумныхгь и пьяшствую- 
щихъ нашихъ коллегь—эго отказъ подобному претенденту нодъ пред- 
догомъ, что вакантная комната уже предоста1Влена известному слу
шателю.

Это, однако, не гарантировало для обитателей казеиныхъ номе- 
ровъ абсолютнаго покоя, нарушаемато самыми .различными поводами. 
Достаточно отметить, что въ «номерахъ» почти всегда ютились два 
кооператива: 1) студенческая лавочка, где слушатели могли -по
купать предметы первой необходимости, якобы по ифне более деше
вой, ч*мъ въ лавке, которая имелась на академической земле, въ 
специально построенномъ для этого зданш, отдав ае.момъ содержателю 
лавки чуть-ли не б-езшатно, при томъ снабжая топливомъ; кроме 
того, онъ пользовался и другими льготами,—и 2) студенческая- 
библютека, очень небогатая учебниками, которыми пользовались 
слушатели, безъ <внесешя залога, какъ это требовалось Академиче
ской библиотекой, весьма богатой для того времеци.

Оба кооператива были нелегальны, постоянно перекочевывали 
нри каждой -смене заведывающихъ ими, но не слышно было  ̂ чтобы 
они пребывали где-либо вне «казенныхъ номеровъ». Тутъ часто 
происходили недоразуметя на почве недочетовъ, даже растрата, 
потери клигъ, невыдачи ихъ и т. п. (Разбирать все это приходилось 
директору, который смотрелъ на это учреждеше снисходительно. Къ 
с-ижаленш, приходится отметить, что -профессора, хотя въ отдельно
сти отзывчивы были къ зашвроеамъ молодежи, но, въ общемъ, ум
ственно и -нравственно не были -связаны -со слушателями. Господ
ствовала -полная разобщенность слушателей между собою, ирофессо- 
ровъ со -слушателями и последнихъ со своимъ академичес-кимъ на- 
чааьптомъ. Въ этомъ скрывалась главная причина безпорядкювъ 
въ Академш, нередко сопровождавшихся обысками и арестами. 
Ути-мъ же взалм-нымъ индифферентизмомъ профессоровъ къ -слушате- 
лямъ и последнихъ къ академическому начальству объяснялось, 
что на территорш Академш въ среду ея слушателей вторгались чу
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ждые элементы, агитаторы, вышедпие изъ другихъ высшнхъ учебдыхъ 
заведешй, а мнопе изъ нихъ и никогда не принадлежали ни къ ка
кому высшему учебному зашеденш, -следовательно и къ коршорацш 
студентовъ. Эти-мъ чуждымъ элементомъ часто вызывались волнешя 
на почве политической, приведшей къ памятной и теперь катастрофе 
изв'Ьстной подъ наавашемт. «нечаевской» исторш, сопровождав
шейся убййствомъ осенью 1809 года слушателя II. И. Иванова; но 
къ этому я  возвращусь.

Съ первыхъ дней существования .Академш, наехашшия моло
дежь встретила больппя затруднен iff въ кваршгрномъ в опрос t .  ii а- 
гевныхъ номеровъ, сдаваемыхъ слушателявп. за плату по 4 р. въ 
лЪсяцъ, включая отопленie и кипятокъ, которымъ можно было поль
зоваться до полуночи, ч’уть-ли не съ 5 чаюовъ утра—было очень не
много; для -большинства и эта плата считалась дорогой, поэтому 
слушатели жили отчасти на такъ называемьгхъ дачахъ. построен- 
-гьгхъ на отданныхъ въ аренду, на праве 99-.тЬтняго лользошанхя ка
зенными участками; но и этпхъ да:чъ было немного. Не менее 
50— 60%  всето контингента с.^ушателей жила въ ближаПшихъ де- 
ревняхъ, между которыми наибольшее удобство представляла де
ревня Выселки, которая почти сплошь населена была слушателями; 
несколько человекъ (въ томъ числе и щппущШ -эти строки ) жили 
въ дер. Маренной, за Николаевской же.т. дорогой, въ 3 верстахъ отъ 
Академш; далее— с. Лихоборы и др. Немало слуптатачей жило вгь 
Москве, промышляя уроками, или при -родителяхъ и родственни
ках!, наконещ»—занимавшие разныя службы.

■Администращя Академш, по возможности, облегчала ывартир- 
р.ыя -затруднетя* Съ этой целью на ферме были устроены несколько 
мапсардныхъ -комнатъ, которыя предоставлялись слушател-яшъ ио 
весьма умеренной пен-е. Эти квартиры находились въ .тбвой башне 
здашя, ио заднему его -фас-саду, -если смотреть по -нанравленш къ 
Николаевской железной дороге. Въ этихъ номерахъ проживало 
!1 —■ 10 слушателей. Квартиры- на ферме считались слуша
телями бо.тЬе выгодными, тЬмъ въ казенныхъ, номерахъ, по
тому что первыя обходились дешевле вторыхъ и кроме того 
на фермсшя мансарды никогда не заглядывали никакая 
вали шткамя власти. Къ этимъ ввартирамъ приставлена был-a .тля 
(грислуяогаватя женщина, служащая также скотницей на -ферме, 
тогда какъ въ «казеиныхъ номерахъ» была мужская прислуга, о ко
торой ходили слухи, что она находится въ некотором?, подчинении 
Жандармскому Управлению и обязана доносить о сходкахъ, сбори-
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щахъ, о появленш подоэрителъныхъ. новыхъ лишь и т. п. Было ли 
©то такъ— не могу сказать, но что по временамъ появлялись поли- 
дейешя власта и не позволяли осуществиться сходк*, или собрант 
незначптельнаго числа слушателей даже для собес г£доватя по кур- 
■совьгмъ т&мамъ, или для составлетя «записокъ» по лекцшмъ кого- 
либо изъ профессоров^ въ чемъ чувствовалась большая потреб
ность, такъ какъ .въ т* отдаленный времена у насъ не было по н*- 
которымъ предметамъ никакихъ руководству а спещальная лите
ратура была до того б*дна, что ны?н*ште студенты не могуть ■себе 
и представить трудности изучетя спещальныть предметовъ въ 
наше время.

Тажимъ образомъ, страхъ предъ тайными доносами и шпюн- 
ствомъ отучивалъ многихъ слушателей отъ «казенныть» номеровъ 
у. заставлялъ искать жилищъ бол*е въ этомъ оиношенш гарантиро- 
ванныхъ. Квартиры на ферм* представлялись наиболее удобными 
и первшги жильцами ихъ были люди съ «протекщей»; такъ, лучшую 
изъ мансардъ зашгаалъ юноша—родственникъ директора, въ дру- 
гихъ—.ютились т*, кгго 'былъ знакомъ лицамъ, составлявшимъ адаги- 
нистрацш фермы. Но позднее фермерсшя 'мансарды утратили та
кой харакгерт. и отдавались каждому, кто во время уси*лъ заявить о 
своемъ же л а ши, а затЬмъ, если въ этомъ гн*зд* появился деятель 
или вожакъ какой-либо группы, то мансарды невамедлили засе
ляться людьми гой же группы, если же оказывался нежелательный 
сос*дъ для «труппы», то его всЬми м*ра1ми старались выжить, при- 
чемъ обычной эг&рой бы.ти: шумъ, крикъ, п*сни, пляска, гитара, не 
перестававшая трынкать въ течете ц*лыхъ сутокъ, а такъ какъ вс* 
мансарды разд*лялись тонкими доечатыми, слегка отштукатурен
ными ст*нами, то все, что говорили и даже мал*Шшй шорохъ у со
седей—слышны' были ‘.во вс*хъ мансардный, комнатахъ. При та- 
кихъ усло,в]яхъ заниматься было трудно и особенно готовящемуся 
къ экзамену. Слушатель, не 'прияадлежапцй къ «групп*», упорно 
•сопротивляюпййся выт*сняюшимъ' его изъ квартиры, раньше имъ 
занятой, вынужденъ былъ искать 1М*ста для занятШ у 'кого-либо изъ 
товарищей, иногда въ 'библмтек*. временно переселяться, напр., въ 
дер. Марвину и т. п. Такъ вынужденъ былъ поступить и пипгугшй 
ети строки, упаливппйся для подготовки къ посл*днимъ, такъ ска
зать, критическвмъ экзаменамъ, въ август*—сентябр* 1869 года— 
ъъ дер. Марвину, къ своей доброй хозяйк*, крестьянской вдов*, ма
тери 4-хъ д*тей, Анн* Фляновой. въ изб* которой въ первомъ году 
пребыватя къ Академш онъ нрожялъ съ двумя товарищами (оба
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с контачите курюъ въ Нижегородской губернш) зиму и л$то 
2866— 7 года, вплоть до осени 1867 года, когда одинъ изъ троихъ,
Вл___ •.. <жШ, выступившей на конкурсъ для получен ifl стипендш,
«провалился» и,не имея никавихъ средствъ для содержашя себя въ 
Академш, покинулъ ее и где устроился этогь благородный юноша, 
окончившей гимназически! курсъ съ золотой медалью, осталось для 
пушищаго эти строки— покрытымъ неизвестностью: въ то же время 
покинулъ Академш н другой нашгь товаришъ фоиъ-М. . . .  ръ, отедъ 
котораго скончался не задолго до окоачашя юношей ф .-М ... .ромъ 
гимиазическаго курса, оставишь семью йезъ средствъ къ жизни. 
Отедъ ф.чМ... .ра управлялъ вруинымъ имеюемъ ,на Волге и если 
не оьглъ агрономъ, то усердно слгЬдилъ за развитчемъ агрономиче
ской науки, на что указывали весъма цЪнныя немения книги, въ 
роде сочииетй: Пакета, Кирхоаха, Бирнбатма, Ю. Либиха и ме. др., 
которыя привезъ съ собою юноша, желая лопвят1га> себя тому делу, 
коиорымъ занимался его отелд. л въ обстановке котораго ояъ вы- 
росъ. Юноша, не привыкли Гг къ столь суровой жизни, каку ю мы вели 
въ Маленькой избе Анны Фляловой, равделяя съ нею ея бедность, 
часто похварывала., но усердно посещалъ лекцщ, осиливая все 
трудности перехода изъ Маренной въ Академш по проселочной до- 
роте, частью вдоль Николаевской жел. дороги до нашего полустанка 
«зПетровское-Разумовское», on. него же ло «проспекту съ листвен
ничными аллеями» по бокамъ его. Зима 1800—ti7 года- была самая 
суровая, какую 'Запдагаятъ москвичи; весь нашъ путь представлялъ 
почти сплошной с утр объ и. часто, идя въ Акадопю, угромъ въ 
7—7% часовъ, мы варечалн яо 2—4 волка, бегулшхъ по напра- 
вленйо отъ Москвы, вероятно, въ ближайше леса; но звери мирно 
пересевали оапгь путь, повидимому, сам1!! напуганные нами, хотя 
мы, кроме ,ннигь да «студенчесгохъ» палокъ, яикажпго оружия не 
имели. Въ эту суровую зиму вымерзъ старый плодовый садъ. зани- 
машжй значительный участокъ по левую сторону оть «лиственнич- 
наго» проспекта, если смотреть на нросггектъ отъ главнаго здашя 
Академш .по направление къ железной дороге. Воте эти переходы 
бы.ти тяжелы для нашего товарища 'ф.-М...  .ра, а зат1;мъ онъ, видя 
неуспехъ своего гимназического товарища Вл...........го, при кон
курсе на стипендш оставилъ Акадвм1ю, а затемъ и пишущему эти 
строки было какъ-то сиротливо оставаться въ д. Маренной, хотя 
добрая хозяйка и готова быта, понизить плату за избу.

Дер. Мареина представляла собою .довольно интересный под
московный населенный пунктг. (въ 30—32 двора ), мало-земельные
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крестьяне которого промышляли лагковы'мъ извозомъ въ Москве, не
которые ломовымъ, значительная же часть кустарными промыслами, 
между которыми было ашого выделыважпцихъ ду&шшя, киаилёвыя и 
т. п. палки и ручки къ мужскимъ и женскимъ зонткамъ; женщины же 
зимой вязали на сшгцахъ шерстяные чулки (большею частью безъ 
пятокъ; и рукавицы. Этимъ ремесломъ занималась и наша хозяйка, 
которая разъ въ неделю отправлялась въ Москву съ изд'Ь.'пя'ми (въ
1-оторъгхъ принимала у ч aerie и ея незамужняя дочь). Продавъ ихъ, 
на выручку закупала шерстяную пряжу или нитки, а на остатокъ— 
лровизш для семьи, а также на выдан тая  ей деньги и для свопхъ 
постоял ьцевъ.

Съ весны н до осени деятельность нашей хозяйки изменялась. 
Уда въ март* въ деревне появлялись посредники-ярославцы, кото
рые запродавали, или скорее пристраивали на .тЬтнШ сезонъ дой- 
ныть коровъ, за 30— 40 рублей. Продажею надаиваемаго молока 
окупались содержание коровы, плата за нее и на долю хозяйки оста
валось 20—30 рублей. <Моаоко продавалось въ характерныхъ кув- 
шинахъ (20—]22 въ ведре) по ’5—6 коп. за кувпшнъ, а такъ какъ 
дойка за лето (съ % апреля по октябрь) давала 70—80 ведерь мо
лока или отъ 1400 до 1600 кувшиншъ, то валовая выручка 
70—'90 р., а за уплатой за корову 30—40 р., оставалась 40—50 р., 
т. е. за содержание 20—30 р. и хозяйке рублей 20, что ее вполне 
устраивало. Несмотря на 5—в-тп верстное разстняше отъ «Кре
стовской Засташы» до д. Маренной лро'Ьздъ намъ въ Москву обхо
дился не дорого, благодаря тому, что м ареинте извозчики всегда 
пороасн&мъ f e u i i  на промыселъ, а потому довольствовались 5— 10 к., 
ели даже угощешемъ «парой» чая въ томъ трактир*, близъ Кре
стовской Заставы, где они кормили свопхъ лошадей, сами подкреп
ляли свои силы «парой чая», стоившей 5 коп., или рюмкой вод'ки. 
Такъ же деше)» можно было и возвратиться въ Марвине, если при
быть въ тотъ же трактиръ ко (времени, когда вечеромъ извозчики 
кпр.чятъ лошадей и сами себя угощають чаемъ, а затЬмъ уезжали 
домой. Съ отрадой жчкишна© я  это время и 'если мои товарищи по 
гсре<бьташю въ д. Маренной не ушли еще отъ д*лъ и жизни, то по
шли влгь Небо всего наилучшаго. Анна же Фллнова, вероятно уже 
почила отъ сшихъ трудовъ, то да будетт» ей уделшъ вечная память 
и Царство Небесное, какъ истиниой русской благородной крестьянке.

Разставясь съ д. Мароиной пришлось искать квартиру въ Пе- 
тровскомъ-Разумовскомъ, или въ Академш. Случай благопр1ятство- 
т.а.ть этому, такт» какъ въ 'башенной маисарде освобождалась одна
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очень плохая комната, но я радъ ей, потому что настали время уси
лен на го слушашя лекщй и -занятШ въ лабораторш. Съ новым;, 
моимъ знакомымъ К . ..  .феромъ мы сняли эту комнату за 4 рубля, 
включая въ это число и 1 р. платы въ пользу обслуживающей ман
сард овыхъ жилыцовъ—женщин^. Чуть-ли не на второй-третШ день 
моего переселешя на новое лгплище, ил,я бъ нашу столовую обедать, 
г встр$тилъ нов.ое для огеня лицо, которое «ягрошождалъ круиный, 
с и л ь н ы й , съ обнаженными верхними зубами, бульдогь. Бульдоп,, 
повидимому, безъ злого умысла бросился 'ко мне, что не могло не 
встревожить меня... «Не бе-зиокюйтесь,—сказалъ май незнакомецъ,— 
«это добродушное животное уогЬетъ, вд^ нужно, использовать свои 
зубы и силу и если вцепится въ гриву медведя или въ хребетъ 
волка, то повиснетъ на нихъ, пока они не падугъ; звать его «Ронька».

Я назвалъ собаку и «Ронька» ла&шво сталъ увиваться, бро
саться на грудь, л1;жло хваталъ своей пастыю за руки, словомъ, lmu 
сразу стали не только знакомы, но и друзьями.

—■ Позвольте же познакомиться и съ хозяиномъ этого славнаго 
животнаго,—сказалъ я. Мы назвали свои фамилш.

Мой новый знакомедъ назвалъ себя Ив. Ив. Ивановымъ, пере- 
шедпигмъ въ число слушателей Академш изъ Петроградскаго Уни
верситета,- гд4, по его словамъ, онъ былъ на- матемашическомъ отд1;- 
леюи естествеинаго факультета.

На этотъ разъ напп> разговоръ и ограничился, хотя, пройдя 
нисколько шаговъ и, обернувшись назадъ, я вид'Ьлъ, что мой новый 
знакомый остановился и что-то записыва.ть.

Во все время моихъ .занятШ я ни разу не встрЪтилъ И. И. И . .ва 
ръ аудитораятъ. но могло это случиться отъ того, что я уже быль 
слушателем!. III семестра, онъ же I-го; на улицажь кое-когда ветр£- 
чалъ и каждый разъ И. II—въ задерживался, чтобы поговорить со 
мной, приче.мъ старался всегда знакомить меня со своимъ м1ровоз- 
грйтемъ и каждый разъ яриглашалъ посетить его, гд-Ь-то на «Вы- 
селкахъ». «Приходите» такого-то числа, въ такомъ-то часу,—«собе
рутся товарищи... узнаете, чего теперь требуеть народъ отъ просве
щенной молодежи» и т. п.

Вт. теплое время года И. И. И—в а можно было узнать издали, 
такъ какъ онъ одйть былъ въ сюртукъ грязио-соломеннаго цв^та 
сукна; этотъ дв^ть сюртука или пиджака бы.ть до известной степени 
хафактегрнымъ для слушателей; поэтому признаку можно было укло
няться on. встречи съ нимъ, если она почему-либо была, нежела
тельная.
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И. И. II—новъ былъ .тЬгь 22—>23, с редня го роста, съ щнят- 
нышъ, нисколько исхудавшимъ, виолы* интеллигенгнышъ лицомъ и 
сосредоточеннымъ какъ бы углубленнымъ взглядомъ. Смеющимся 
или улыбающимся я  его ликогда не вид*лъ, даже и въ обществ* его 
друга К ___аго или гд* бы то ни было.

И. И. II—въ всегда былъ ч*мъ-то озабоченъ, помимо того, чтго, 
ловидимому, не обладая средствами, принужденъ заниматься уро
ками, въ Москв*, куда часто ходилъ и *здилъ. Озабочивали его дру- 
п я  мысли. При каждой встрЬче онъ всегда просилъ что-либо пожер
твовать, или на noco6ie томящимся въ остроге студенташъ, или со- 
сланпымъ въ Сибирь, или русскимъ эмигрантамъ въ Ш-вейцарга, 
Америке и т. п. 'Всякую выпрашиваему®) ленту онъ немедля заш- 
силъ въ свою записную книжку, съ которой никогда не разставался. 
Вообще II. II. И— въ лроизводилъ виечатл*;те челов*ка очень чест- 
паго и беззаш*тно иреданнадю заботамъ о благе народа, а каыя для 
достиженья этого вырабатывались меры и средства, общество отча
сти узнало, несколько .тЬть спустя, изъ процесса «Нечаева», раэбн- 
раншагося въ Петроградской Судебной Палат*, съ шля но декабрь 
1871 года. Вообще, о деятельности Иванова въ Академш шли слухи, 
что онъ-де принадлежал!) къ кружку какого-то грандшнаго полптп- 
ческаго общества, покрывшаго всю Poceiio весьма хитрой-де и остро
умной организации, но въ чемъ последняя состояла—ровно ничего 
не знали те, кто не принадлежал!, ни къ каким!» «вружкамъ», вне 
постоянной заботы—сдавать очень трудные экзамены, .для чего не
обходимо было строго соблюдать и все требования профессоров!», а 
ьъ ряду этихъ требований поглощали ‘все время, особенно летомъ, 
практическая работы на иол*, въ лесной дач*, въ питомник*, на 
лугу, оиытномъ пол*, въ огород*, саду, на экскурпяхъ въ окрестный 
л*сныя дачи и т. п. Говорили также, что въ одинъ злополучный день, 
тго данному сигналу, чуть не и ъ  Швей'царш будуп. перер*за.ны и 
уничтожены вс* пользующееся какими бы то ли было преимуще
ствами, истекающими оть какигь бы то ни было привиллепй, не ис
ключая и гЬхъ, которые проиетекають отъ облагораживаю я чело
века воспиташемъ и образоватемъ.

Я уже отм*тилъ бульдога «Роньку», который всюду сопрово
ждал И. И. Иванова; но у него былъ другъ и между молодыми
людьми, н*кто Г ...........екгй. Кажется, онъ <не былъ слушателемъ,
такъ какъ въ списках!, о бьгвптихъ с.тушателяхъ периода 1866— 71 г. 
эта фамил1я  не встречается, но о дружбе II— ва и Р—то говорили, 
что она основана на обоюдности д*текихъ воспоминаний и что
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Г— скай совершенно чуждъ ка-кл-хъ-либо политичесшхъ и ссяцаль- 
ныхъ переворотовъ, гд!; бы то ни было, словомъ, составлялъ полную 
противоположность И—ву, тЬмъ не -мен4е зналъ вс-Ь тайны- II—ва. 
Говорили, что Р—ifi челов'Ькъ богатый, крупный зешевлад-Ьлецъ, 
передовой хозяинъ, и что пребываете его въ Академш сводилось къ 
тому, чтобы присмотрЬться къ -практической сторон^ полеводства и 
другнхъ отраслей академическаго хозяйства. Р—го никто никогда не 
встрЬчаль въ а.удлтор1яхъ, лаюоратортякъ, на опытномъ шхтЬ; но 
зато его часто вид’Ьли на поляхъ и ферм!; при производств'!; поле- 
выхъ работъ, на фермй—при уход’Ь за скотомъ, составлен™ и раз- 
дач-fe кормовъ и др. На поиечешя Р—го оставайся «Ронька», когда 
II— въ отправлялся на уроки или по другимъ прдашнамъ въ Москву 
и т. п. Когда видйли «Роньюу» съ Р—мъ, то -можно было утверждать, 
что И—юъ не находятся на территорш Академш. Невидимому, и 
И— въ не старался привить своему другу своихъ пол'итическихъ 
взглядовъ, какъ и Р—сшй не разуб'Ьждалъ и не касался тЪхъ yoi- 
ждетй, которыя ле.тЬялъ И—въ. Оба друга, повидимому, никогда не
жили вм'ЬстЬ и Р—lift не предвид’Ьлъ опасности для жизни его ^руга, 
иначе, конечно, предотвратилъ бы ее.

По M’fep'f) того, какъ протекала моя жизнь въ башеинъгхъ ман- 
сардагь фермы, постепенно изменялся составь обитателей ихъ; мнЪ, 
во-первыхъ, пришлось вскоре разстаться съ моимъ сожителемъ 
К...ромъ, который, не имЪя средствъ, вынузвденъ былъ принять 
должность учителя въ какой-то московской реформатской Шко-тЬ, 
затймъ мн^ удалось перейти въ другой, бо.тЬе удобный номеръ, рас
положенный -протквъ раньше мною занимаемаго. Дал'Ье, самый боль
шой номеръ, въ которомъ проживали по 5—6 слушателей, с-перва 
занялъ В. Л. Ф...овъ; онъ постепенно перета-щвлъ въ этоть номеръ 
человекъ пять веселыхъ людей; въ дошерпгете же вс^хъ для меля 
неудобствъ, въ прежде занимаемомъ мною номера поселился слу
шатель В. Э...овъ, который чуть-.ти не цЬлыя сутки игралъ на гн- 
тарЪ. Овоимъ несмолкаемым!, трынканъемъ, днемъ и ночью, онъ 
внушилъ мн1! такое оотращеше къ этой музыкЬ, что до сей поры 
я немогу выносить ни вида, ни з«уковъ этого инструмента, хотя бы 
они извлекались гешалышмъ виртуозомъ. В...товъ былъ желанный 
для кружка Ф...ва сосЬдъ, который незамедлилъ слиться съ назван- 
нымъ кружкомъ и всегда подыгрываль подъ irk  ни и пляски моихъ 
неугомонныхъ соседей, м'Ьшавшихъ не только заниматься, но и 
спать, а, между тЬмъ, надвигалось 1время пос.тбднихъ экзаменовъ. 
Оставался еше одинъ номеръ по соседству съ моттмъ, въ которомъ
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часто см*ня.тись обитатели. Входъ въ этоть номеръ былъ непосред
ственно съ верхней площадки лестницы, тогда какъ 'мною занимае
мый и два осталиныхъ имели общую переднюю, съ печкою, которая 
обогревала мой и моего соседа-гитариста номера.

Каково же было мое удивлете, когда выйдя изъ своего номера 
и спускаясь по лестнице, я ветрегилъ «Роньку», а вследъ за ни,мъ 
на другомъ повороте лестницы и II. И. II...ва.

Никогда не встречая его въ этихъ местахъ, здравствуясь съ 
нимъ, я шутливо спросилъ его:

— Какимъ ветромъ занесло васъ въ наши трущобы?
—| Пикакимъ,— ответилъ И...въ.—Я. здесь живу.
Невольно у 'меня возникъ вопросъ: неужели этотъ мрачный 

субъекта примкнулъ къ партш «Ф—ва», раздаеселаго человека, и 
что оюжеть выйти изъ такой комб плащи челавеческихъ привычек!' 
и наклонностей?

Вскоре, однако, соседство Иванова дало себя почувствовать 
еще более остро, чемъ песни, пляска и гитара съ трехъ остальных’], 
сторонъ. Въ номере И—ва, по ночамъ, собирались лица, воторыя, 
судя по ихъ голосу, не были знакомы мне. Тонкая перегородка, 
отделявшая мою комнату отъ И—,ва, делала веяний разговоръ у 
соседа столь же слыпшымъ, какъ бы онъ происходилъ у меня. 
Слышны были споры о мерахъ развитая народа; одни были за мир
ное развитое 'Посредством!» распростраиенЬя школъ, открытая вскше- 
ративовъ, способствовавшихъ улучшенш матер1альнаго положен 1Я 
народа; друт1е же, и между ними чаще слышался голосъ какъ бы 
властный, доказывалъ, что только нутемъ революцш можно достиг
нуть желаемыхъ целей. Изъ всехъ голосовъ мне известенъ былъ 
только голосъ Иванова, который, судя по его тону и несогласно съ 
своими товарищами во мнешяхъ, обзшв;иъ мнешя одного неле
постью, другихъ— «мертвятчино'й», «вздоромъ» и даже «глупостью». 
Все это рисовало Иванова въ другомъ виде, ч*мъ какимъ я его лред- 
сташ.тялъ на основании техъ впечалиешй, которыя вьшосилъ изъ 
редкихъ съ нимъ встречъ. Теперь я виделъ въ Иванове человека 
сварливого, спорщика, нетерпелпваго къ чужимъ мнен1я1мъ, до
вольно грубаго въ сношешяхъ съ людьми, и т. п.

Все это такъ, но мне отъ этихъ въгводовъ не стало легче, такъ 
какъ занятШ было много, я репшлъ непременно 'Покончить съ 
экзаменами осенью 1869 года, заниматься же соседи не позво
ляли. Я уже началъ подумывать о переселенш на другую квар
тир)’, но такъ какъ я прожилъ въ этомъ мест!; около 3 .тЬть, ком
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ната эта во всЪхъ отношешяхъ меня удовлетворяла; наконецъ, мн1> 
оставалось 2—3 месяца до окончания экзаменов!. По всЬмъ этим* 
соооражешямъ я р^шиль во чтобы то ни стало не уступать своей 
квартиры и, въ крайности, для занятШ удалиться ®ъ дер. Мар
вину, гд4 у Анны Фляновой, занимаемая некогда мною съ двумя 
товарищами, изба была свободна.

Однако, не прошло и месяца съ тЬхъ поръ, какъ Нвановъ 
сталъ моимъ сосЬдомъ, у меня произошло следующее съ нимъ 
столкновете: въ одинъ изъ дней, чаеовъ около 11— 12, ко мн! 
кто-то постучался. Я иезамедлилъ отворить дверь и былъ удивленъ, 
узнавъ въ вошедшамъ Ив—в а, котораго сопровождалъ неизвестный 
мн"Ь субъекть.

—• Мы пришли къ вамъ,—началъ Ив—въ,—передать просьбу 
овою и н ялгиуг. товарищей, чтобы вы удалились изъ этихъ м^сть 
на другую квартиру, потому что ваше соседство для насъ состаш- 
ляетъ большое неудобство; почему?—®ы это сами должны 'понять...

—• Я не .стану входить,— отвйтилъ я,—®ъ обсуждение гЬхъ 
мотивовъ, которые васъ привели сюда, и прямо заявляю вамъ, что 
вашего требовашя не исполню. Не вы и не ваши товарищи хозяева 
зд^сь, я пользуюсь этимъ пом’Ьщентемъ почти три года, никому ни 
въ чемъ не м!;шаю, шума не дроизвожу, и если уже кому изъ насъ 
оставить эти м-Ьста, то прежде всего вамъ и вашимъ товаршцамъ. 
не желающимъ понять безпокойство, которое вы причиняете мне 
въ такое время, когда у меня идуть экзамены...

— До вашихъ экзаменовъ намъ не-тъ никакого дела... Мы 
просто ечитаемъ васъ опаснымъ для нашего дела-,—еказалъ И—въ.

—‘ Я не намеренъ считаться съ вашими соображешями и де 
оставлю моего жилища ради вашего удобства. Отказать мне въ 
квартире, которую я занимаю, 'вправе только управляющей фермой: 
къ нему вы и обратитесь съ своимъ ходатайствомъ.

—. Советуемъ вамъ не упрямиться, иначе придется вамъ поздно 
раскаиваться ;въ вашемъ упорства.

—■ Не думаю,—ответил?. я;—занимаемаго мною номера я не 
уступлю вамъ, а вамъ сшЬтоваль бы дршскать для вапгихъ дЪлъ 
более удобное иом-Ьщеше, чгЬмъ занимаемое вами на ферме.

—■ Ну, хорошо... прощайте; советуемъ глубже вдуматься въ 
наше предложеше,—и ушли.

После этого разговора, встречаясь съ Ив—вымъ, мы не кла
нялись, и, вообще, обменивались весьма враждебными взглядами.

Я оялпалъ повторенныхъ нападешй и какигь-нибудь историй
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съ другого фронта, именно отъ кружка Ф—-ва, который хотя велъ 
шумную жизнь, но къ полночи вс* они утомленные, а быть- 
можетъ и пьяные, мирно засылали, не мешая заниматься. Но у
II—ва днемъ было покойно; онъ и его сожители поздно вставали 
и загЬмъ вс* или почти вс* куда-то исчезали до вечера, когда 
опять начинался своего рода «митингъ», заканчивающШся иногда въ 
3— 4 часа утра. Нередко случалось утромъ проснуться въ 7—в ча- 
совъ при полномъ молчаши и тишине въ комнате Иванова; оказы
валось, что «митингь» продолжался до 4—4%  часовъ, а въ 5 утра 
все общество участниковъ собрашя уехало въ Москву, такъ какъ 
въ 5 часошъ итходилъ' отъ подъезда глашнаго зданья Акадеши 
первый экипажъ, называ&мый «линейкой», въ Москву. Рейсы ежхъ 
линеекъ поддерживали сообщеше Академш съ Москвой и приспо
соблены были такъ, что «линейка» изъ Академш первая отходила 
изъ Петровекаго-Разумовскаго въ 5 час. утра, приходила же изъ 
Москвы (отъ Страстного монастыря) шъ 8 часовъ, т.-е., къ началу 
лекцщ.

ИвановеKie «митинги» бывали несомненно многолюдные, о 
че,мъ я судилъ не только по доходившимъ до слуха моего речамъ, 
но и по встречавмымъ на нашей лестнице и на площадке у две
рей Иваношскаго номера многнхъ личностей, виденныхъ мною 
здесь впервые. Только позднее, когда я уже былъ на государствен
ной службе, изъ дела, разбнравшагося летогаъ 1871 г. въ Петро
градской судебной палате «о за-говоре, юоставледномъ съ целью 
нисправержешя существующаго порядка управ летя въ Россш» 
(первое заседаше открыто было въ 11 час. 40 мин. 1 т н я  1871 г., 
(■■м. «Моск. Вед.» 1871 г., шля 4, № 444), я узналъ, какой опас
ности я подвергался вследмте размолвки съ Ивашвымъ, такъ 
какъ убШца его, Нечаевъ, былъ одинъ изъ главныхъ деятелей 
заговора, и, вероятно, я съ нимъ встречался на лестницЬ, среди 
многихъ спускавшихся и лоднишашшихся но ней личностей.

Можегь-быть, меня спасло то, что лишенный малейшей воз
можности заниматься у себя, я переселился временно въ дер. Мар
вину, где усидеино работалъ, л оттуда держалъ экзамены', заходя 
на ферму, въ свою квартиру, чтобы захватить ту или другую книгу, 
или какую-либо вещь; но это было въ такте часы дня, когда ком
ната Иванова была пуста.

Здесь я  отшечу весьма характерный факта: веселый, всегда 
[К'нищй и пляпгупай подъ звуки гитары В—ва «кружокъ» Ф—>ва, 
не имея, по-видимому, ничего общаго съ парией Иванова и его
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митингами, жили въ полномъ согласш, и другъ друга не выживали, 
быгь-можегь потому, что «кружокъ» Ф—ва представлялъ собою 
физическую силу и лолигМшй тдпфферешизмъ къ «заговорщи- 
камъ», тогда какъ составь «митинговъ», хотя числомъ превышав- 
шш «вружокъ» Ф—в а, но состоялъ изъ тщвдупшыхъ людей, шгЬв- 
шихъ болезненный видъ; къ тому же Иваяовъ и его сообщники 
вероятно смотрели на «вружокъ» Ф—(ва какъ на бездарный, неспо- 
собный-де возвыситься до понилшшя тЬхъ задачъ, надъ которыми 
работалъ Ивановъ и ето сообщники.

Полагаю, что вружокъ Ф—ва зналъ и поиималъ характеръ 
деятельности Иванова, но «кружокъ» былъ вполне порядочный, 
патр!отиченъ, любилъ отечество и все, что ему дорого; ето дока
зывалось не только характеров лесенъ и плясокъ, всегда рус- 
сиикъ, но еще более любовью къ церковному пеонопетю: Ф—въ 
постоянно хлопоталъ объ устройстве академическая» церковнаго 
хора, часто на клиросе пелъ съ некоторыми товарищами и нашимъ 
псаломщикомъ (получивптгь назвате «Тамберлика» ), любилъ 
читать въ церкви «апостолъ», шестипеалше, калонъ и др.

Мое положеше, какъ «фермерскаго» квартиранта, занимав
ш а я  центра, между «вружкомъ» и парией «заговорщиковъ», было 
весьма неирктное, такъ какъ я  яегодовалъ и тЬми и другими; 
однако, все же кандидатсйе экзамены, осенью 1869 года, были 
сданы; оставалось разработать сочинете, темой для котораго взято 
«укреплеше и облесенъе летучихъ песковъ», и я могъ уже оконча
тельно водвориться въ моей «фермерской» квартире.

По соседству «митинги» и «пляски»—продолжались; но они 
уже не мешали мне, тажъ какъ наступила для меня полная уравно
вешенность, я  могъ заниматься въ библютеке, иногда упраж
няться въ агрономической лабораторш, дополняя свои знашя и т. п.

Въ ноябре 1869 г. у моего соседа «митингъ» былъ особенно 
шумный и многолюдный; предлагались способы культуры руссваго 
крестьянина, и о чемъ тугь только не говорилось: указывалось на 
необходимость знакомить народъ съ современнымъ философекимъ 
напрашлетемъ, часто слышались имена Прудона, Вокля, Фейер
баха, Кагата, Гегеля,, Герб. Спенсера и даже Спинозы: обменива
лись мнешями, но резче всехъ и категоричнее возражалъ Ива
новъ; «это мертвятчина»; «мертвятчина» и «мертвятчина»,— слы
шалось мне. Это, повидимому, любимое Ивановымъ слово повто
рено было въ эту иочь не менее сотни разъ и оказалось какъ бы 
вещимъ для него, такъ какъ эта ночь и с.тЬдуюппй за ней день

’ „ЛЪсной Журналъ“ за 1916 г., вып. 3 —4. 5
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были последними въ его молодой, увлекающейся и, пожалуй, бе
зумной жизни, нить которой пресекли парки, въ лице пяти заго
ворщиком., во главе съ Нечаевымъ, какъ это выяснилось изъ об
винительна™ акта по этому делу («Прав. 'Мстншгь» 1871 года. 
№Л° 156— 168; ЛгЛа 171— 177; ЛаДг 179— 185; ЛгЛ» 195—201: 
X» 205 и Л» 206).

Какъ выяснилось изъ процесса, который я прос.тЬд'Плъ .шип, 
теперь ради воспоминанья -объ Академш, въ виду 50-ти-летняго 
существованья высшаго заведенья, носящаго ныне титулъ «Мо
сковская» с.-хоз. института», убШство Иванова совершено Нечае
вымъ съ болыпимъ или менышгмъ учашемъ въ этомъ 4-хъ льщъ, 
21 ноября вечеромъ 1869 г., въ ажадемическомъ парке у руины 
грота, находившаяся на берету изголовья большого1 пруда, где 
последней уже превращался почти въ болото, поросшее камышомъ, 
кугой и др. -болотными травами.

'Когда, утромъ, 21 ноября, я проснулся, то прежде всего бы.ть 
удивленъ, что соседи, которые мешали мне уснуть до 3 часовъ и 
даже уже во сне я продрлжалъ метаться отъ шума,—‘какъ бы вы
мерли: тишина полнейшая. Когда прислуга принесла мне само- 
заръ, я стгросилъ ее: «Что соседи? Даже не храшгтъ»...— «Да все 
они уехали съ утренней «линейкой»,—ответила >гне «тетушка Ка
терина», такъ звали нашу прислугу.

Весь день 22 ноября и следующая за нимъ ночь прошла при 
абсолютном!, опокойствш со стороны квартиры Иванова; неслышно 
было и «кружка» Ф—ва; последнШ 22 числа уехаиъ въ свое име- 
nie; только мой сосЪдъ Э—въ, по временамъ, въ одиночестве уныло 
трынкалъ на гитаре.

Утро 24 ноября я тоже встретилъ при полномъ споосойствш, 
и какъ выспавшайся (за оти две ночи), въ хорошемъ настроенш 
духа, подумывая, какъ было бы хорошо такое сткжожтте во врамя 
экзамеидаъ. Вскоре я спустился съ напшхъ мансардъ на дворгь 
фермы, чтобы идти въ академическую библиотеку, но недоходя до 
прохода черезъ здате фермы, выводящего на главный нашъ про
спекта, какъ вс'преталъ «ключника» фермы; поздоровавшись со 
мной, онъ остановился и сказалъ:

—• Слышали новость... Студента нашего нашли убитымъ и 
брошен нышъ въ прудъ, съ подвязанными ъъ ногамъ и шее кир
пичами.

—* Где, какого студента, въ какомъ месте, что вы говорите... 
Выли таагь?..
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— Не былъ, все туда бегутъ, и начальство и студенты... Мн1; 
нужно кормъ Ошуска.ть скотни'камъ... Говорить убигь натпъ фер- 
мерскай жилецъ.

—  Не Ивановъ-.ти?—подсказало мне тяжелое предчувсше,— 
спроси.ть я.

—  Кажись его,—игв1>талъ ключи и къ.
Выйдя ивъ фермы, я увидать очень мнотихъ мужчинъ и жен- 

щинъ, слушателей и профессора Павла Аят. Ильенкова.,—век 
спешно шли въ одномъ направлеши, по которому последовалъ и я.

У грота, въ 3—'5 шага хъ отъ заболоченной, слегка прикрытой 
льдомъ части пруда, собралось множество людей; трупъ уже извле
чешь былъ изъ воды, и покоился юъ подвешенными къ нему кир
пичами, прикрытый рогожей. Возле трупа жалобно вылъ бульдогъ 
«Ронька» и суетился, пользуясь всякимъ .моментомъ, когда стано
вой приставь (акадеайя, какъ находившаяся тогда въ Московскомъ 
уезде, состояла въ И*д*яш уездной столищи), удалился отъ трупа, 
другъ Иванова, уже упоминаемый мною Р—itt, не разделяшшй ни 
образа -мыслей, ни образа жизни Иванова, не жявппй въ одной съ 
нимъ квартире.

Пожалуй, изъ всехъ здесь находившихся, онъ одинъ подозре
вать настоящую причину убийства его друга; аная же, ка'къ акку
ратно записьввалъ въ своей записной книжке все гривенники и 
копейки, которые выпрашивалъ Ивановъ на поддержку и субсидш 
политическимъ деятелям!., а бытыможеть и друпя заметки, кото- 
рыя мог.ти вызвать подозрение мнопгхъ и стать источникомъ горя 
и для техъ, кто изъ деликатности, а чаще, чтобы отделаться отъ 
назойливаго квестора, отдавалъ последний гривеншкъ, старался 
извлечь изъ бокового кармана сюртука записную книжку Иванова: 
очень можеть быть, что это удалось Р—му. Всемъ было очевидно, 
что убийство совершено не съ целыо грабежа, такъ какъ на уби- 
томъ находились часы, и говорили, что и кошелекъ цель. Въ за- 
росляхъ 'кустарника, неподалеку онь грота, найдена была бараш
ковая шапка, башлыкъ и внушительная палка со следами' крови. 
Первая принадлежала Нечаеву, башлыкъ соучастнику Нечаева— 
Кузнецову, но взять у кого-то изъ слушателей; палка принадлежала 
саагому Иванову, и, вероятно, онъ упа.ть на • нее, сраженный 
пулею, пущенной Нечаевьгмъ въ затылокъ и вышедшей черезъ 
г.тазъ. Долго здесь оставалось и постоянно прибывала пуб
лика; много было гвысказано соображений по поводу убШства. Ста
новой приставъ утверждааъ, что барашковая шапка принадлежала
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женщин*, что уюаМпво совершено на доч'В* романа, что въ пруд4г 
гд^-либо на дне, покоится другой трупъ, что придется опустить 
воду, а жа.ть-де, такъ какъ вода эалъетъ соседшя поля, лута и се- 
лен1я; прудъ-де историчестй; на немъ Петръ Величай, будучи еще 
Царевичшъ, держалъ здесь часть своего флота, ®ъ виде т*хъ 
ботиковъ, образещ. котораго хранится въ Петрограде. О грот*, где 
совершено убШство, -существовало иредаше, что онъ сооруженъ 
Пегромъ Великимъ, который любилъ въ немъ уединяться, и, <быть- 
можетъ, здесь зарождались у юнаго Царя тЬ велите планы, на 
основанш которыхъ онъ созидалъ благо Россш. |Гротъ представ- 
лялъ сибою кирпичное круглое строеше (около 4— 5 арш. въ д1а- 
метр*) съ куполообразнымъ сводомъ, въ верху котораго (въ 8е- 
ните) находилось круглое отверста, быть-можетъ, окно; въ гроть 
вела только одна дверь «о сторояы лруда, но въ то время все его 
было съ обсыпавшимися кирпичами и камнями. Вхо-дшгь въ гротъ 
было опасно въ виду того, что съ верху могли падать кирпичи; 
они-то и -взяли: были заговорщиками для того, чтобы скрыть подъ 
водой трупъ Иванова, потопивъ его; но въ темноте, и вследств!е 
растерянности, трупъ упалъ въ неглубокое место, застрялъ между 
камышами и даже не былъ, какъ говорили, прикрыть водою.

Поздняя осень 1869 года была безснежная, хотя уже много 
было дней и ночей съ температурой ниже нуля, и мелгае водоемы, 
а также и берега пруда, покрылись льдомъ. Уййщы, вероятно, 
расчитывали, что трупъ будетъ сокрыть подъ водой, а снегь по- 
кроеть ледяную поверхность до весны; исчезновеше же Иванова 
станеть загадочными Случилось, однако, иначе. Рихардъ Ивано- 
вичъ Шредеръ, зяаменитый напгъ с адоводъ-огородпикъ, зашеды- 
вавшШ всеми садовыми учреждетями Петровской академш, рас
порядился производством прочистки и прорежиъаньт рязньгхъ 
зарослей въ парке, часть же пооледняго, где' находился «гротъ», 
представляла собою въ подаомъ смысле чащу кустарника,—пре
красное м*йю для свидашй. 24 ноября нарядъ рабочихъ напра
вился въ этоггъ уголокъ парка, начавъ вырубку излишней кустар
ной и древесной растительности отъ гранщъ парка, съ одной сто
роны въ вид* глубокой канавы съ валомъ, а съ другой—ручья, 
который совместно съ ключами питалъ водою академическШ ирудъ, 
и, вотъ, подвигаясь съ своей работой ближе къ «гроту», натолкну
лись на упомянутая находки, которыя сразу навели вс*хъ раюо- 
чихъ на мысль о чемъ-то недобромъ, а найденная окровавленная 
палка 'Привела и къ просвечивающемуся сквозь ледяное стеклог
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зъ кашышахъ, труду человека. Ишуганные рабочее 'бросили ра
боту и немедля дали знать академическому начальству, а затЬмъ 
агигомъ встрепенулось все населеше Петровскаго-Разумовскаго, 
Выселокъ и др. окрестностей. 29 ноября трулъ леренесенъ былъ 
въ анатомическую комнату, находившуюся въ подвальнамъ этажЬ 
главнато здатя академш, въ углу, ближайшемъ кь цериви, перед- 
няго фасада. ПослЬ судебнаго вскрытая трупа и положетя въ 
гробъ, посл'Ьдшй, посл^ панихиды, неренесенъ въ церковь. Про- 
фессоръ богословия Я. Д. Головинъ отслужилъ заупокойную лш>ур- 
гш  и панихиду, благословилъ покойника въ путь, къ вечному по
кою на приходское кладбище, кажется, въ с. Лихоборахъ. Похо
роны устроилъ Р—ifl, который, 'кажется, одинъ изъ слушателей 
академш сощювождалъ несчастнаго своего друга.

Начались аресты въ академш, въ Москва, въ Петроград!; и 
др. м’ктахъ. На фермврекихъ май сард ахъ водворилась мертвая 
тишжна. Неслышно было и Э—кой гитары. Я, желая разоряться 
отъ томящаго чувства, не решался, однако, на долго отлучаться 
изъ вва/ртиры, продолжалъ почти не выходя оставаться дома, во
ображая, что вотъ-вотъ нагрянетъ подшця для обыска, ареста и 
т. д., такъ какъ только о нихъ и шла рйчь между обитателями ака- 
демш. Лекщи почти лрекралшись, аудиггорш были пусты, въ ла- 
боратор1яхъ мнопе столики оказались незанятыми; одинъ изъ лабо- 
раторньгхъ слушателей, молодой красивый парень, арестованъ и пр.

Однако, уже вечеромъ, когда обнаруженъ 'былъ трупъ Ива- 
иова, въ сл'Ьдуюшдй и посл’ЬдующШ дни, свъ комнатЬ убитаго Ива
нова, по временамъ, находились каше-го люди, гогаоривппе между 
собою шепотомъ, шелестЬвше бумагами, книгами; слышенъ былъ 
и трескъ огня въ печкЬ. Это работали, думаю, близше къ Иванову 
люди, уничтожавшие въ orfffc весь его и живущихъ съ нишъ бумаж
ный хламъ, между коФорымъ могли находиться записи Ивашова, 
прокламации и др. атрибуты заговора, теоретическая задачи кото- 
раго были необыкновенно обширны и дерзки, какъ ото выяснилось 
въ зас'Ьдашяхъ по этому гроэткому и громадному деЬлу, разбирав
шемуся петроградской судебной палатой съ 1 шля 1871 г. чуть-ли 
не 4— 5 м'Ьсяцевъ, стеногр аф ическШ отчеть о которС1Мъ, по рас по
ряжен ш  Министерства Юстихци, печатался полностью, система
тично, посхЬ каждаго зас-Ьданifl на другой день въ « Правитель- 
ственномъ Вестник!;», и перепечай'ывался вс4ми 'большими газе
тами, и между ними «Московскими Ведомостями».

Быть-можегь, во всемъ бтмажномъ хлам!; и книгахъ, уничто-
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женныхъ огнемъ, и не находилось ничего, отягчающего вшу .мни- 
гигь; быть-можеть, ;въ нж ъ и не 'было записей тЬмъ деньгамъ, ко- 
торыя собирал!. Ивановъ и его кружокъ, набираюшШ адептовъ для 
таинаго общества главнымъ образомъ въ Петровской академш и 
между молодыми рабочими и крестьянами окрестныхъ селешй, 
фабрикъ и заводовъ, но все же нельзя не помянуть этихъ благо- 
деятелей, усшроившлхъ ауто-да-фэ, оытыможеп,, надъ ми въ чемъ не
повинными бумагами и книгами, что они поступили хорошо, восполь- 
зовашпшсь .медлительностью лшищи. Последняя прибыла въ ком
нату похороненнаго Иванова уже чуть-ли не на 5-й или 6-й день 
после того, какъ трупъ его былъ извлеченъ изъ пруда. -Ка'къ-то 
возвращаясь въ свое помещешё, поднявшись па площадку ,тЬ- 
с'шицы, сведущей въ ©омнату покойнапго Л1 1въ обпфчю передню-ю 
остальныхъ комната, я увидать очень внушительную сургучную 
печать на двери комнаты покойнаго Иванова. О! благодетельная 
халатность -даже русскихъ лолицейсклхъ агентовъ, которые думали, 
чгго за время въ 5—>6 дней все останется на месте, какъ бы.то въ 
гота злополучный для Иванова день, 'когда онъ локинулъ свое 
жилище съ тЬмъ, чтобы уже никогда въ него не возвращаться. 
А между тё мъ возможно цредположеше, что обыскъ въ .комнат-1; 
Иванова въ тотъ момента, когда изв.теченъ трупъ, или хотя бы 
наложение печати на дверь, препятствующей входу въ комнату, 
могли бы причинить мнотшгь нрушныя непр]ятности и скомпроме- 
тировайъ техъ, которые даже и не слышали всехъ бахвал ышхъ 
бредней заговорщиковъ.

Въ нечаевскюогь деле, даже личность 'Сергея Геннад1ева Не
чаева, бывягаго учителя Закона Белая; С-ерлевсваго лрядадскаго 
училища въ Петрограде, была крайне безцветна, и кроме факта 
убйства Иванова, эаподозреинаго Нечаевымъ въ шшонстве пли 
въ возмижногаъ предательстве, не было -ничего, да и не могло быть- 
такого, 'что повлекло бы за собою д.тя нашего отечества кашя-.тибо 
вредныя лосл4дстмя. Вотъ почему самое разбирательство нечаев- 
скаго дела производилось въ судебной палате съ учатемъ народ- 
ныхъ представителей открыто, и самые приговоры были весьма 
гуманные.

Бросимъ бетлый взглядъ на это дело, въ 'которомъ приняли 
учаетае лучппе представители Министерства Юстищи и института 
прпсяжиыхъ повереиныть. Заседашя петроградской судебной па
латы велись подъ председательствомъ А. С. Любимова; въ составь 
же прпсутств!я вошли: члены палаты, постоянные: Марке вить,
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Мессии гь, .Медвйдевъ, Шахо-въ, Богаевсшй; присоединенные члены: 
за губернскаго летроград-скаго лредводйгеля дворянства, петро- 
градсKift уездный предо, дворянства князь Трубецкой; царсвосель- 
скШ уездный' предвод. дви<рянства Платоно'въ; -летроградсшй город
ской голова Погребовъ, волостной старшина Алекс аид-ровокой ко
лос тн Михайловъ; обввнялъ лрокуроръ летроградской судебной 
палаты В. А. Половщевъ; з;шщгникамк подсудимых!. явились: 
князь Урусовъ (Услеискаго и Волхове каго), Спасовичъ (Кузне
цова, Ткачева и Тигииловой), Ареенье'въ (Прыжова), Соко.товскШ 
(Дементьевой), Турчаешшвъ (Николаева), Харту .тяри (Корине- 
скато) и Деипъ ( Флоршгскато). Председатель, объявляя засЬдаше 
открышмъ, объяжлъ, что предстоитъ р аз ом отрыть дело «объ об
наружен номъ въ 1869 году въ раэны’хъ и'Ьстахъ Пмперш загово-pk 
съ целью -яисцровержешя установлен-наго !въ государств!; порядка». 
По этому делу обвинялись 84 под'суди’мыхъ, разделенные обви
нительной властью на 11 грушъ, которыэгь соответствовало 
столько же 'Обвинительных'!. акговъ. Къ первой группе отнесены 
11 подсудймыхъ, -более или менее причастныхъ къ убШству слу
шателя Иванова, а именно: 1)> двор. П. Г. Успенсюй; 2) куп. сынъ 
А. К. Кузнецовъ; 3) отст. мост. секр. И. Г. Прыжовъ; 4) мещ. 
Н. Нвколаевъ; 5) сынъ свящ. В. Ф. Орловъ; 6) двор. Ф. В. Вол
ховской; 7) каацидаяъ правь П. Н. Ткагаевъ; 8) мещанка А. Д. 
Дементьева; 9) жена -полковника Е. X. Томилова; 10) сынъ свящ. 
И. И. Флоринс-кШ и 11) сынъ священника М. П. КоринескШ (см. 
«Пр. Вести.» 1871 г. .\» 156— 2 ш ля).

Выяснилось, что бывппе въ петроградскихъ пысшихъ учеб- 
ныхь заведетяхъ, весной 1864 года, среди студентовъ безлорядки,' 
mit.Bmie целью добиться -молодежью у начальства разр»Ьшешя 
иметь свою студенческую кассу п право собираться на сходки для 
обгужденая де.1Ъ -этой кассы, были не более, какъ оруд1емъ въ 
руважь людей, -преследовавших!, совсешт, <и-ныя цели, и что въ 
сходкахъ прпнималъ у ч ат е , между прочимъ, состоящШ въ то 
время учителе-мъ Закона Бож1я  въ приход с к ом ъ Серпевсдамъ учи
лище въ Петрограде Сергей Нечаевъ, по соглашенiro котораго 
ст. другими лица1ми таДнаго общества печатались въ типограф и 
Дементьевой всшвашя и п-рокламациг, распространителемъ и хра- 
нгггелемъ которыхъ въ Москве былъ приказчикь книжнаго мага
зина Черкесова—УепенскШ, а при обыске въ книжномъ мага-зине 
Черкесоша найдены были экземпляры револимцоянаго «оззватя 
оть «Русскаго отдела всемгрнаго рево.тющоннаго союза», стихотво-
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реше Огарева «Студентъ» и др. Это дада ловодъ къ обыскамъ у 
чшогить, имена тсоторыхъ з н а т ж ь  въ снискать, найденныхъ у 
Успенскаго и у его н'Ькоторыхъ единомышленниковъ.

Этимъ путемъ обнаружилось, что 3 сентября 1869 г. прибыль 
въ Москву изъ Женевы Нечаевъ, который уб’Ьдилъ Усленскаго 
составить тайное общество, для иодоготовки народа къ воэсганш, 
съ ц'Ёлъю яиспровержетя существующего порядка. Къ этому вре
мени Нечаевъ, ло указашю Успенскаго, завязалъ 'знакомства съ 
слушателями Петровской академш, гд’Ь Нечаевъ слылъ подъ име- 
немъ Ивана Петровича Павлова. Зд^съ посл'ЬднШ организошадъ 
изъ слулгателей тайное общество, съ ц'Ьлью распространейя въ 
народЬ идеи о нвсироверженш существующего порядка, указывая 
при птомъ на 19-е февраля 1870 г., какъ якобы самый- удобный 
для народнаго движения день.

Чтобы придать своей пропаганд^ босгЬе убедительный видъ, 
Нечаевъ велъ снадпешя съ поступающими въ тайное общество чле
нами, посредствомъ особыхъ блан-юовъ, оть «Комитета народной .рас
правы», -съ топорамъ, и с оставил ъ для руководства обтдя правила 
оргалгизащш и правила с±ти для огрдЬленШ. По этимъ правиламъ 
лица, со’гласивппяся вступить въ тайное общество, должны 'были 
сначала составить 'кружки, каждый въ 5 человйкъ; изъ кружкивъ 
должны были образоваться отд’Ьлешя и т. д. Первыми членами 
этой организацш въ Петровской академш были слушатели: Дол- 
говъ, Ивановъ, Кузнецовъ и Римпау, и къ каждому изъ нихъ при- 
надлежалъ особый вружокъ изъ другихъ завербованный. ими слу
шателей.

Когда уже производились обыски для обнаружен! я тайна го 
общества, въ пруд* Петровской академш, 26 ноября, какъ уже 
сказано, случайно, найденъ трупъ слушателя академш Ивана Ива
нова. Сопостаиовка фактовъ: состоите Иванова въ спискахъ тай- 
■наго общества и уФйсдтво его не съ ц^лью грабежа подало поводъ 
подозревать, что смерть Иванова пос.тЬдовала отъ руки человека, 
заинтереео&вннаго въ его гибели, или гогЬвшаго осиюваше мстить 
ему.

Задержанные Успенс шй и Кузнецошъ объяснили, что убШство 
Иванова совершено ими, съ участ1емъ Нечаева, отст. колл, секре
таря Ивана Лрыжова и моек, мещанина Николаева, по следую
щему поводу: Нечаевъ, онъ же Павловъ, постоянно ув^ряль ихъ, 
что онъ д1>йггвуеть оть имени комитета, приказ ашя котораго 
должны быть безпрекословно исполняемы; что, вербуя такимъ обра-
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зомъ членовъ тайнаго общества мезвду слушателями Петровской 
академш, онъ завербовалъ и Иванова, который хотя и согласился 
вступить въ общество, но затЬмъ въ собрашяхь общества постоянно 
заявлялъ недов$р1е къ словамъ Нечаева о комитетЬ, не желалъ 
безпрекословно подчиняться приказашяогъ послРдняго, объявляе- 
яшмъ черезъ Нечаева и вообще выоказывалъ строптивость, наме
кая даже на то, что онъ отделится отъ общества и образуешь но
вое, подъ своимъ главенствамъ. Это возмущало Нечаева, который 
сталь возбуждать вопросъ объ обуздан in Иванова, и по этому по
воду Нечаевъ, Успенсюй, Кузнецовъ и Прыжовъ сходились въ 
Mocmi, на квартир'Ь Успенокаго, гд'1; и 'былъ составленъ гг.тант. 
ощ'Ьлаться отъ Иванова убШствомъ его, для чего условились пред
варительно увлечь его въ акадвмичесюй гроть-руину, съ ц-Ьлью 
устройства въ немъ типографш, а потомъ, именно 21 ноября, со
брались они у Кузнецова, куда пршпелъ также и Николаевъ, и 
туть положено было Николаеву отправиться за Бвановымъ, чтобы 
привести надъ нимъ въ нсполненае предпринятое уб1йство, которое 
и юыло исполнено вечеромъ, 21 ноября. Ивановъ завлеченъ былъ 
въ гротъ Николаев ымъ, гдй его ожидали: Нечаевъ, Успенстай, Пры
жовъ и Кузнецовъ, и когда онъ вошелъ, то Нечаевъ бросился на 
него первымъ, за нимъ друпе, начали душить; потомъ Нечаевъ, 
взявъ у Николаева револьвера, выстр'Ьлтлъ Иванову въ голову, 
сзади. ПосгЬ этого навязаны были каягни на шею и ноги Ива
нова, трупъ оттащили въ прудъ, куда и бросили.

При далин'Ьйшемъ развили дознашя выяснилось, что noc.ii 
убШства Иванова, 22 ноября, А. Кузнецовъ съ Нечаевымъ вы
ехали изъ Москвы въ Петроградъ, гдР Нечаевъ и Кузнецовъ при
влекли Н’Ькоторыхъ студентовъ ЗемледЗиьческаго и Технологиче- 
скаго институтовъ, Медицинской академги и частныхъ лиць къ 
вступленш въ члены образованнаго Нечаевьмъ въ МотевР тайнаго 
общества. Когда усиливалеся аресты, обыски и пр. показали, чт" 
■Нечаеву опасно было оставаться въ Россш, онъ изъ Петрограда 
возвратился въ Москву, откуда подъ чужимъ именемъ, какъ выяс
нилось на •суд'Ь, съ паспортомъ товарища удралъ за границу, въ г. 
Женеву.

Такимъ образомъ разбиралось д$ло 11 лицъ безъ главнаго 
ихъ вожака Нечаева, котораго судили, кажется, года два спустя.

Не представляеть для даннаго случая интереса разюоръ са- 
маго дРла даже обвиняемыхъ первой группы, хотя просматривая 
его теперь, почти 45 .тЬть спустя, съ болыштмъ удовольств!емъ
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читаются р!>чи столь ижЬсащыхъ въ то время ирисяааныхъ пове- 
ренныгь, какъ-то: московскаго—®нязя Урусова, петроградскихъ: 
Спасовича, Турчанинова, Стасова, Герарда, Потехина (известааго 
драматурга), Арсеньева и др. ЗогЬчателшою чуткостью къ заблуд- 
шимся подсудишышъ дышали вопросы члена заседангя предводи
теля дворянства князя Трубецкого и др. Ясно лишь стало, что 
личность Нечаева—бездарна, яичГшзына, ищдла, дышала озлобле- 
шемъ, но фатально действовала на молодежь именно своею лжи
востью, въ которую быть можетъ онъ са,мъ верил ъ и которой увле- 
калъ юношей, с.тЬтто даверявшихъ ему, верившихъ въ существоваше 
какого-то комитета тайнаго общества, гн^здятцагося где-то загра
ницей, пользошавшагося «эфемерной-» -силой. Много -этшъ человек/ь 
иричинилъ горя ли-цамъ, семьямъ, разбивъ карьеру иервыхъ, лишивъ 
опоры другихъ... Гуманность приговоровъ Судебной Палаты какъ 
разъ соответствовала, если -можно такъ выразиться, юнышъ увлече- 
ыямъ, неокрепшей воле, во м н о р и х ъ  случадаъ —  неразвитости и 
даже слабоумт За убШство Иванова, -какъ ва тяжкое лреступлеше, 
наказаны 7 че.товекъ; одни — какъ исполнители «приговора», дру- 
rie —■ 'какъ загипнотизированные -пособники убайстюа и свидетели 
его. Личность Иванова оказалась также не интересною. Изъ харак
теристики данной при разборе этого колоссальнаго дела оказалось, 
что Ивановъ былъ сварливый, неуступчивый, ищущей везде господ
ства, не уважающШ мяенШ другихъ, накоиеп^ь, довольно бездарный, 
а для насъ, его современнидавь, — «осителемъ ка/кихъ-то затаев- 
ныхь идеалошъ, которыхъ никто изъ -причастиыхъ къ делу лицъ, да- 
вавшихъ свои показ aim я о личности Иванова —  не зналъ, да я 
зналъ ли самъ носитель ихъ. рисовашшШся своею молчаливой сосре
доточенностью.

Я оставался на фермерски™ мансардахъ до конца первой трети 
декабря 1860 года. Бее жильцы этой башни разсеял-ись. Исчезъ съ 
сшоей гитарой и Э .. .въ. Приходилось ждать, пока не выяснится, что 
меня, какъ соседа л стой наго Иванова, не потребуютъ къ дачгЬ ка- 
дихъ-либо показашй. Но время шло, ежедневно увеличивая число 
арестошаннихъ, а къ намъ, или, собственно, ко мне, никто не 
являлся.

Въ это время я по.тучилъ приг.ташеше отъ одного известааго въ 
Мосиве ■овоимъ богатствомъ семейства — принялъ урокъ или вер
нее — роль воспитателя единственнаго его сына. Не говоря уже >
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матер1альной выгодности для студента этого предложешя. оно до 
известно степени вводило меня въ неведомую мн-fc среду имуще- 
ственныхъ аристократовъ. Родители моего, очень милаго ученика, 
9— 10 лФвняго сла/внаго мальчугана, не жал'Ьли средствъ на добры я 
дйла: они содержали (обезнечивъ .матер1алъно) одинъ изъ болыпихъ 
московскихъ д4тс,кихъ iipiiOTUSb, народную столивую, нисколько ру- 
код'Ь.тшыхъ шюолъ для дйвочекъ и мн. др. 'Глава семьи, кромЪ тото, 
былъ меценатомъ только что открывшейся въ МосквР консервато- 
pin, первымъ директорошъ которой былъ Ник. Григорьевича Рубия- 
жтейнъ, а въ чшсл!. преподавателей шпосл1>дств1и знаменитый Чай
ковский. Первый даваяъ уроки музыки на рояли старшей дочери въ 
этой самьр, прелестному 14-ти—-115-ти летнему подростку, одарен
ному богатымъ контральто. Шнпо обучала барышню известная въ 
то время артистка Императорской Оперы, г. Дезире-Арто. Съ этими 
и другими знаменитостями и .мн-Ь пришлось познакомиться. Проживь 
въ этой семь!» до конца 1870 года, я написалъ кандидатскую дис- 
сертацш, одобренную Сов^томъ Академш, подглшилъ моего 'уче
ника къ экзамену въ гшгназш, куда онъ и поступил!.. Получивъ ди- 
пломъ, кажется, въ декабре 1870 года, я отправился :въ Петроградъ 
для лоступлешя на государственную службу.

Вскоре стало изв^стнымъ, что наша «Alma mater» подверглась 
ра-зллгчшымъ рек|юрмамъ: сперва уничтожены свободное с-тушаше п 
свободное нреподашаше въ Академш и введены болйе строгое под- 
раздйлеше между С.-Хозяйствен'нымъ и Л*Ьснымъ отделами, уста
новлены переводные экзамены съ курса на курсъ, введена инспек- 
щя и адмпнистрагшвный профессирсюй судъ для студентовъ. За- 
гЬмъ закрыто ЛР'сное отдЪлеше, какъ бы переведенное въ Петро
градъ, гд'Ь и теперь существуеть подъ назвашемъ Шгператорокаго 
Лесного Института, а съ 6 шня 1894 года, новой, повидимому, ра
дикальной реформой перестало существовать и самое назваше «Пе
тровской Академш», переименованной 'въ «Московсюй Сельско-хо- 
зяйственный Инсиитугь». Конечно, д^до не въ лаз ван in, и при 
встр'Ьч'Ь съ од шить изъ мо ихъ профессоровъ, на вопросъ: доволенъ 
ли онъ этгогь 'переименошатемъ, оть отв^тилъ: «да в'Ьдь ничего не 
изменилось..., то была «Петровская Академтя, а теперь «Москов- 
сшй С.-Хозяйственный Институть... и больше ничего»...

Въ Петрогоскомъ-Разумовскомъ, которое издавна бы.то Царской 
вотчиной, и гд1> детство проводилъ царевичг Петръ, которому вот
чина принадлежала п пос.тЬ того, вакъ онъ вступилъ на престолч..
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Поггамъ эта вотчина принадлежала его- дочери, царил* Елизавет* 
Петрович, подарившей вотчину К. Г. Разумовскому; отсюда и на- 
авате «Петровское - Ра-зум о в ское». которое куплено было для буду
щей Академш у некоего Шульца.

Однако, намъ, первымъ слушателямъ Академш, какъ дирек
тора такъ п профессора —■ члены строительной комиссш, переда
вали, что Академ1я названа «Петровскою» въ .память Императора 
Петра I, и никто не лроииводилъ этого, назватя отъ «Петровскаго- 
Разумовскаго», какъ неправильно и теперь епге лрр*дкп называютъ 
Академш «Петровско-Разумовской».

Въ первомъ устав* Академш и въ посл*дующихъ его издатяхъ 
нищ* не констатируется фактъ назван1я Академии «Петровскою» 
•отъ священяаго для вс*хъ русскпхъ имени «Петра Великаго», но 
что это фактъ несомненный, вероятно, можно найти въ архивныхъ 
д’Ь.та.хъ того времени, когда возникла мысль объ открытш въ центр* 
Россш, подъ Москвой, въ бывшей Царской вотчин*, высшаго селъ- 
ско- и л*со-хозяйственнаго учебнаго завеаешя. У вс*хъ насъ, уча
щихся въ Академш, те зарождалось сомн*шя въ томъ, что Петров
ская Акадетя названа такъ въ память о Петр* Велшмигь. Да и 
какъ могло зарождаться такое сомн*те, когда все, что 'мы слышали 
по предатю и что год*ли, вполя* подтверждало это: старинная, въ 
стал* донПетровскомъ, церковь во имя свяггыхъ Апостоловъ Петра 
и Павла, церковная книга «Аностояъ» съ факсимиле Царя Петра, 
«Летровшй» Гротъ» (вандалкно, говорять, разобранный поел* не
чаевской ирторм), главную аллею въ naptt* называли также «Пе
тровской», а, б̂ыть .можеть, въ церкви хранятся и друпя доказатель
ства того, что назваше местности «Петровскою» происходить отъ 
славнаго имени Петра Великаго.

Изъ хранящейся въ Академш коши -съ межевого плана 1763 года 
видно, что въ то время тепереште кварталы д*сной да/чи: 7, 8 и 11 
(см. планъ 1892 г. дачи), были заняты угодьями сельца- Астрада- 
моваго, переимеиованнаго русошмъ говоромъ изъ «Амстердама», 
Hecowfvimo, названнато по вол1?! Петра Великаго, въ воотоминаше 
о любимомъ имъ голландскомъ город* Амстердам*. Часть построекъ 
зтого сельца, по сшид*тельству М. К. Турскаго, находилась топа 
тамъ, гд* теперь въ квартал* 11 выд*лены насажден!я, обозяачен- 
ньтя буквами а, Ъ, /  и д, воФорыя и до сихъ поръ, въ качеств* уго- 
Т1й, носять народное назваше «Царского лу га » или «Царекаго 
мгъстаъ. Н*сколько лчгпъ, посаженныхъ <бол*е 200 л*гь тому на- 
задъ, тп*л*ли до сего дня, видимо, были посажены около какой-то
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постройки, a предаше гласить, что на этомъ огЬ'стЬ была ферма 
«Амстердам.», которую тюсещалъ Пешръ Велтшй.

Теперь сиросимъ: согласно ли было съ донятаемъ, которое свя
зано съ словомъ «акадам!я» — уничтожать его въ титуле учебнаго 
заведенш; не прочими) ля* это даже этике и незаключалась ли въ 
этомъ некоторая обида, всему просвФщенншу Русскому Обществу, 
привыкшему съ понятаемь слова «Академ1я» (связывать иредстаме- 
aie о 'бо.г1;е высокомъ храме науки, при тошъ только о высшемъ учеб- 
номъ заведенш, между тЬмъ, какъ слово «Института» заямючаетъ 
самыя разнородный донятая, части, О'значаюнця совокупность юри- 
дическихъ действий, обнима'ющихъ одно или нисколько, взаимно свя- 
зашыхъ юридячесшхъ отношений; такъ, напри.м-Ьръ, говорить объ 
институте, собственно, «сетей»; объ институте приюяжныхъ nosi- 
реиныхъ, институте актуарш, институте мезздународнаго праша и 
т. д.; а на ряду съ этишъ названае «Института» црюжоено многи.мъ 
высшимъ за>ведел1̂ нмъ, къ которымъ какь-то и иейдеть назваше 
«Академж» — такоечш: дутей сообщетя, горный, технологически! 
и т. п.

Какъ И'ЗВ'Ь'СТН'О” у древнихъ «Академ1ей» называлась местность, 
находившаяся въ 2 верстахъ къ 'Северо-Западу оть Аеинъ, назван
ная такъ отъ жмени миеическаго аеинскаго героя Академоса.

Укаоаниую местность Гжгпархъ, сынъ тарана Пизлстрата. 
окружилъ стеною и назначилъ для гимшстическихъ упражнений, а 
Кимонъ аеинсшй украсилъ посадкою раиныхъ нородъ деревьевъ, ку- 
старниковъ и цветущшхъ деревье&ъ, для ухода за которыми провелъ 
въ «академш» —• воду. Кроме того, «акадетя» 'потаящеиа была 
Палладе-АешгЬ и заключала 'Множество алтарей ж изображетй раз- 
личныхъ божествъ. Съ 388 г. до P. X. г6и®стыя аллеи «академш» 
служили любимымъ местомъ прогулокъ и собеседовашй' Платона съ 
учениками и друзьями, которыхь велишй философъ поучалъ. Поюл  ̂
смерти Платона, попребеинаго недалеко оть «академш», последняя 
не переставала служить местомъ его ш к о л ы ,  которая и стала на
зываться «академической».

Въ июторш классической философш известны три академш: 
д р е в н я я  а к а д е .м i я, основанная действительными учени
ками Платона (Опеюзишгомъ, Кинократомъ, Полемономъ и Кранто- 
роо!ъ); с р е д н я я  а к а д е м i я, основанная около -244 .тЬть до 
P. X. Арке зил аемъ и н о в а я  а к а д е м i я, основанная около 
166 г. до P. X., во главе которой стоять Коржадъ. Все оне по богат
ству растительностью похожи были на аеинскую. Цицеронъ, боль
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шой нриверженецъ академической философа! назвалъ а к а д е м i е й 
одно мг&сто въ своей вилл*, яри Тускулум1;, представлявшей боль- 
щук» крытую залу (поргткъ), окруженную гЬнистыши аллеями и 
устроенную самымъ удобнышъ образомъ для ироизнесешя p i чей, 
еобес^довашя съ друзьями и уединеянаго созерщдая. Название 
«академш» Цицерона» далъ также своей вилл<Ь, находящейся въ Кам
пами, у Авервскаго озефа. Зд^сь Цицеронъ напгасзлъ свои знамени
тая «Questiones Academicae».

Въ XV Bto?fc, съ возрождешешъ .класс ичесвихъ наукъ, назван in 
«академШ» стали применять къ ученымъ обществам!, и кг, выс- 
шнмъ учебяымъ заведет ямъ для наукъ и ионусствъ.

Основываясь на нонятш объ «академш» у класс ическшъ <на- 
родовъ, осиованныхъ въ Аеинахъ и на внллахъ Цицерона, нельзя не 
согласиться, что къ такому высшему учебному заведенш, какъ Мо- 
сковсшй с.-хоз. институтъ, ■впюлн'Ь щодхюдящее название «академш»: 
®се тамъ имеется — богатая алией, разнообразные деревья и- ку
старники, множество цвйтолъ, красивый и обширный водоемъ, пор
шни, грош, м-Ьста. для уеддненнато созерцая1я, для экс курс in и со- 
бесйдованги съ профессорами и т. н.

Будемъ же надеяться, что въ полувековой день существования 
одного я  того же высшаго учебниго закедешя, тюдъ двумя назва- 
niямп возбуждено будетъ ходатайство о возютановлешга ярежняго 
титула учшнаго зalвeдeнiя, съ сохранен ieirb въ немъ имени Петра 
'Великаго, какъ иерваго сельскаго т -rf.'Craoro Хозяина земли русской.

Что тшулъ учебнаго высшаго заведешя не безразлшенъ для 
самого заведешя и для национальной гордом®, приведу примерь изъ 
истпрш высшаго сельско-хозяйственнаго учебнаго заведешя въ Га- 
лжцш: въ 20 верстахъ оть г. Львова существуетъ, вь Дубляигахъ выс
шее 'оелъско-хюзяйственное учебное заведете, съ курсомъ иодоб- 
нымъ тому, кавой сутцествуетъ для венской «Hochschule fur Boden- 
kultur». ГаллцШское высшее ес льско- хозяйственное учебное заве- 
теше содержится на средства страны, съ небольшими ассигнова
ниями оть Министерства ЗемледЗшя, въ Австро-Венпрш. Около 
10 .тЬтъ тому назадъ ГалицШскп! сейшъ возюудилъ ходатайство о 
иргасвоенш Дуб ляпе кому высшему ©ельско-хозяйст, венному учеб
ному заведению титула «iQaiibCKO-хозяйственной академш», въ Ду- 
б.тяиахъ». Н'Ьско.ть'к.о л'Ьть, изъ-года ш  годъ повторялось это хода
тайство сейма и каждый разъ рейхстагъ, въ ВЬи*, не соглашался 
на удовлетворение этого ходатайства нащш. Только на 6—7 году 
благодаря особенно б латентном у составу народныхъ представи
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телей та рейхстаг^ ходатайство Галжцйекаго сейма уважено. Те
перь Галтця иогЬеть высшее сельсио-хозяйствеонюе учетное заве
дете съ титуломъ «Дубаянская сельско-хозяйсгпвениая академия», 
которая съ достоинств омь носить это аваше, челу доказательством!» 
служатъ выдаюццеся труды профессором. и хорошая подготовка 
окончлвшшхъ курсъ въ этомъ заиедешж, чуть ли ще ежегодно даю- 
щаго /уче.ныхъ атрономовъ и для Россш. Немало дублянсшхъ быв- 
щихъ воепиташишвъ служать у наюъ апещ а листами, земскими 
агрономами, управляющими чужихъ 'mrffflifi и ведушь свое хозяйство.

Пожелаемъ же я  для нашего вьтсшаго сельско-хозяйственнаго 
учебнаго заведешя подобной «вн&пшей» реформы, т. е. только въ 
титу.тЬ, такъ какъ настоящее со^тояше этого высшаго учебнаго 
зашедешя ото.тн'Ё удовлетворяет. предъявляемые къ нему запросы, 
при. современномь состоянти агрономической науки.

Этимъ мы и закончимъ наши вогагаминатя о бывшей Петров
ской Земледельческой и Лесной Академш, самаго перваго uepioia 
ея существоватя, давшей немало выдающихся деятелей въ области 
■сельото- и л’Ьсо-£озяйст®еннай промышленности, въ научномъ и 
правтиче&комъ направлешяхъ. Эти деятели за свое образоваше за
платали Отечеству десятки и € оттай миллтоновъ, научивъ русскихъ 
хозяевъ собирать 2 иолезныхъ зерна тамъ, гд$ раньше не собирали 
и одного, и выращивать 2 куб: фуга полезной древесины, щ'Ь 
раньше были пустыри!

Василш  Томилевскгй, слушатель Акадетя 1866— 70 г.


