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1890 год  
  
 Школьное сочинение  Николая Рериха 

  
РАЗБОР СТИХОТВОРЕНИЯ: 

«ЧТО ТЫ СПИШЬ МУЖИК» КОЛЬЦОВА*). 
 

Поэт будит мужика в то время года, когда начинаются сельские работы. 
Очевидно мужик этот ленивый, так как в то время, когда его поэт только ещё 
будит,  соседи его давно уже работают, он беспечно продолжает спать дома.        
В дальнейшем развитии  Дальше поэт рисует картины его  прошедшего и 
настоящего  положение крестьянина, и того что  В настоящее  его положение 
представляет картину совершенной нищеты: гумно у него  ни снопа его уже 
давно бездействует, там давно не было снопа,  но посмотрим, может быть он  
уже  смолотил весь хлеб, и он теперь у него  уже в амбаре? Оказывается, что и 
там у него нету ни зерна; может быть он продал хлеб, и у него должны 
находится деньги, или разные земледельческие орудия,  купленные на те 
деньги. Заглядываем на двор, но и там – ни телеги, ни сохи, ни бороны ничего 
нет; кроме зеленой травки, которую даже некому и примять. Только двор весь 
порос зелёной травой, которую даже некому примять.  Всюду так пусто, что 
хоть шаром покати  так   - ни за что не заденет. Быть может у него в клети 
много домашней утвари,  но и там, не только что вещей, но даже и сору нет, 
«из клетей домовой сор метлою помёл, а лошадей за долги разобрали  соседи,  
взяли, как будто домовой всё вычистил .  У него нет не только хозяйственных 
вещей, но даже нет и денег и, более или менее, ценных вещей. Это нам 
показывает  сундук, который опрокинут под лавкой. Изба так же требует 
починки и начинает уже гнуться. И в избе у него тоже нет ни денег, ни вещей;  
так как “под лавкой сундук опрокинут лежит”.  Да и снаружи его изба имеет 
плачевный вид, она совсем покосилась. Так что поэт сравнивает её со 
сгорбленной старушкой. 

 Описав картину нищеты в настоящее время, поэт вспоминает прошлую 
жизнь этого крестьянина полную довольства, называя её золотою рекою. 
 Во всем было видно благосостояние,  поля во время обрабатывались,  хлеб же 
осыпался в полях и урожаи были отличные, т. ч. он возил избыток в город 
продавать.  Да и среди соседей своих он пользовался уважением, это видно из 
след. слов: “И в почётном углу было место твоё”. 
         И вот мы видим, к каким  изначальным результатам привели мужика его 
леность и беспечность. Теперь, когда соседи давно в поле работают и солнце 
уже высоко, он спит на печи, либо сидит под окном и горюет тогда, как  хлеб 
его  на полосах осыпается: “ветер точит зерно, птица клюет его”, вместо того, 
чтобы энергично приняться за работу и одолеть несчастье. 

Является вопрос, что, может быть, мужик не по своей вине не мог скосить 
его?  Но нет, он мог это сделать, только из лености не хотел, так как у него 
было время, но он проспал, прогулял его.  Затем поэт начинает упрекать 
мужика, говоря, что уж лето кончается, а за летом и осень подходит, как он 
выразился: “через прясла глядит”. 

Все соседи собирают  свои урожаи, а потом, как только  начнётся зима, и 
запорошит путь снегом, повезут продавать их в город, и в награду за свои 
труды собирают казну, а вернувшись, празднуют окончание работ, за кружкой 
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браги или пива. А он, между тем, как не трудившийся летом, не получает и 
этой  награды. 

Главная мысль этого стихотворения – значение труда. Труд необходим 
человеку, с какими бы он не был средствами. Часто случается, что и самые 
богатые люди вдруг теряют своё состояние и, не зная, как приняться за труды, 
они придаются отчаянию, остаются в бедствии и впадают в пьянство.  Как в 
данном  стихотворении  крестьянин, про которого говорит  поэт:   «А теперь за 
окном…» 

Из этого видно, что без труда пропадает в людях энергия, всё им 
прискучивает и, наконец, они начинают тяготиться жизнью, даже при 
желании потрудиться, поработать.   

А между тем, нужно также прибавить, что развлечения необходимы 
людям, а в особенности  трудящимся, чтобы рассеяться от сосредоточенных 
занятий.   

    Описанное в этом стихотворении, может случиться также  и во всяком 
сословии,  конечно только уже при совсем других обстоятельствах. 

 
* Без труда, в человеке пропадает энергия, все ему прискучивает, и 

под конец он начинает тяготиться жизнью. 
 

 

 

Отдел рукописей ГТГ, ф. 44/48. Л. 33, 33 об, 34, 34 об.  [Школьное сочинение написано чёр-

ными чернилами с пометками карандашом] 

 

 

_____________________________________________ 
*)  Стихотворение А.Н. Кольцова «Что ты спишь, мужичок»  – Ред. 

 

  

*** 

Что ты спишь, мужичок? 
Ведь весна на дворе; 
Ведь соседи твои 
Работают давно. 
 
Встань, проснись, подымись, 
На себя погляди: 
Чтό ты был? и чтό стал? 
И чтό есть у тебя? 
 
На гумне — ни снопа; 
В закромàх — ни зерна; 
На дворе, по траве — 
Хоть шаром покати. 
 
Из клетей домовой 
Сор метлою посмёл; 
И лошадок за долг 
По соседям развёл. 
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И под лавкой сундук 
Опрокинут лежит; 
И, погнувшись, изба, 
Как старушка, стоит. 
 
Вспомни время своё: 
Как катилось оно 
По полям и лугам 
Золотою рекой! 
 
Со двора и гумна 
По дорожке большой 
По селам, городам, 
По торговым людям! 
 
И как двери ему 
Растворяли везде, 
И в почётном угле 
Было место твое! 
 
А теперь под окном 
Ты с нуждою сидишь 
И весь день на печи 
Без просыпу лежишь. 
 
А в полях сиротой 
Хлеб нескошен стоит. 
Ветер точит зерно! 
Птица клю҆ет его! 
 
Что ты спишь, мужичок? 
Ведь уж лето прошло, 
Ведь уж осень на двор 
Через прясло глядит. 
 
Вслед за нею зима 
В тёплой шубе идёт, 
Путь снежком порошит, 
Под санями хрустит. 
 
Все соседи на них 
Хлеб везут, продают, 
Собирают казну — 
Бражку ковшиком пьют. 
 

25 сентября 1839 
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Конспект по Русскому стихосложению из архива Н.К. Рериха: 

 

Русское стихосложение 
 

Речь может быть или прозаическою или стихотворною. Прозаическою 
речью называется та, которою мы говорим и пишем; в ней расположение слов 
подчинено только правилам синтаксиса, расположение же слогов совершенно 
произвольно. Стихотворною речью называется такая, в которой 
расположение слов и слогов подчинено  известному порядку. Стихотворная 
речь иначе называется мерною. 

 

Тропы  
Тропами называются слова или целые выражения, поставленные  в переносном 

смысле.  
Примеры:  1. острый ум 

 2. острая память 
 3. твердая воля 
 4. каменное сердце 
 5. железный характер 

и т. д. 
Виды тропов суть.  1. Метафора 

2. Метонимия 
3. Синèкдоха 
4. Ирония 
5. Гипербола 
6. Аллегория 
 

1. Метафорой называется выражение, поставленное в переносном смысле по 
сходству, т.е. свойство одного предмета приписывается другому.  

Примеры:  1. Ветер воет 
2. Луга смеются 
3. Бархатный луг. 
4. Улыбкой ясною природа 
сквозь сон встречает утро года. 
5. Горит восток зарею новой. 
6. И битвы поле роковое  

Гремит пылает здесь и там. 
7. Но явно счастье боевое служить 
уж начинает нам. 
8. Темнеет слава их знамен. 
9. Битва отдыхает. 
10. Молчит музыка боевая. 
11. Он поле пожирал очами 
12. На холмах пушки присмирев 
прервали свой голодный рев. 
 

2. Метонимией называется выражение, поставленное в переносном смысле по  
различным отношениям употребляя: 

1. Причину вместо следствия. Примеры: 
1. Писатель живет своим пером. 
2. Он живет иглой. 

2. Содержащее, вместо содержимого. Примеры: 
1. Выпить чашу труда. 
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2. Пить горьку чашу. 
3. Съесть тарелку. 
4. Выпить рюмку. 

3. Имя автора вместо его сочинения. Примеры: 
1. Читать Карамзина 
2.    “         Пушкина 
3.     “         Гоголя 

4. Вещество вместо того, что из него сделано. Примеры. 
1. Есть на золоте. 
2. Ходить в серебре. 

 
3. Синèкдохой называется выражение, поставленное в переносном смысле по 

количеству употребляя: 
1. Часть вместо целого.  

Примеры: 
1. волна, вместо, море;    
2. парус, вместо, корабль. 

 2. Единственное число вместо множественного. 
Примеры:   

1. Бледнеет Галл, дрожит сармат. 
В шатрах от гневных взоров! 
О горе, горе, супостат! 
То грозный наш Суворов. 

2. Отсель грозить мы будем Шведу. 
3. Здесь будет город заложен назло надменному соседу. 

 
4. Иронией называется выражение поставленное в переносном смысле для  

выражения насмешки. 
Примеры:     

1. Откуда, умная, бредёшь ты голова? 
2. Да, не изволите ли сенца? 
3. Ты все пела, это дело, 
Так поди же попляши 

Злая ирония, т.е. язвительная насмешка, показывающая даже негодование, 
называется сарказмом. 

Пример:    
Какая честь для нас, для всей Руси! 
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, 
Зять палача и сам в душе палач 
Возьмёт венец и бармы Мономаха! 

 
5. Гиперболой называется сильное увеличение или уменьшение предмета, 

действия и свойства. 
Примеры:    

1. Слёзы текут ручьями. 
2. Он тише воды, ниже травы. 
3. Сто раз уж это говорено. 
4. Гипербола о Суворове (Державина) 
 Чёрная туча, мрачные крыла 
С цепи сорвав, воздух покрыла; 
Вихрь полуночный летит богатырь. 
Тьма от чела, с посвиста пыль; 
Молны от взоров бегут впереди, 
Дубы грядою лежат позади. 
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Ступит на горы, - горы трещат, 
Ляжет на море – бездны кипят, 
Граду коснется – град упадет, 
Башни за облак рукою бросает. 
 

6. Аллегорией называется такой оборот, где нужно понимать в переносном 
смысле не одно выражение, но целый рассказ.  

Примеры: 
1. Притчи Христовы; о блудном сыне, о десяти девах и т. д. 
2. “Пророк” Пушкина. 
3. Все Басни. 
4. Пословицы. 
5. Некоторые поговорки. 

 

Эпитеты 
Эпитетами называются слова, которые указывают на свойство или на черту  

предмета, особенно характерную. 
Когда ставятся Эпитеты? 

При словах, которые самым своим именем указывают на преобладающее свойство в 
предмете или способны производить известное впечатление на человека, эпитеты не 
ставятся. При словах же, которые самым своим именем не указывают на 
преобладающее свойство в предмете, или не способны произвести известн. 
впечатления на человека, чтоб их представить яснее, живее ставятся эпитеты.  
 

Примеры: 
 1. Синее небо 
2. Тёмный лес. 
3. Безмолвная печаль. 
4. Чисто поле. 
5. Зелена трава. 
6. Красно-солнышко. 
7. Красна-девица. 
8. Мать-сыра земля. 
9. Борзый конь. 
10. Кровь горячая. 
11. Калена-стрела. 
12. Лебедь белая. 

 

Синонимы 
Синонимами называются слова, означающие по различным отношениям или, с 

различных точек зрения, один и тот же предмет, или одни и те же действия и  
свойство предмета. 

Примеры.    
1. Путь и дорога. 
2. Способность и дарование. 
3. Счастье и благополучие. 
4. Надобно и должно. 
5. Польза и выгода. 
6. Защищаться и обороняться. 
 

Сравнение 
Сравнивают предметы, имеющие менее известного сходства с предметами, 

имеющими более известные сходства.  
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Предмет сравнивается:   1. словом «как»; 2. Относительным  местоимением;  
3. Отрицательным сравнением 

 
Примеры:        1.  Народ ещё повоет, да поплачет, 

 Борис ещё поморщится немного, 
 Что пьяница пред чаркою вина. 

 
2.  И семь избирателей чином, 

Устроенный древле свершая обряд, 
Блистали, как звезды пред солнцем блестят, 
Пред новым своим властелином. 

 
3.  Как обвинительные очи, 

За ним насмешливо глядят 
И тополи, стеснившись в ряд, 
Качая тихо головою, 
Как судьи шепчут меж собою. 
И летней, тёплой ночи тьма 
Душна, как чёрная тюрьма. 
 

Олицетворение 
Олицетворением называется такой оборот, где неодушевленные предметы 

делаются одушевленными. 
 
Примеры:     1.  Идёт седая чародейка 

Косматым машет рукавом; 
 И снег, и мрак, и иней сыплет, 
И воды претворяет в лёд. 
От хладного её дыханья  
Природы взор оцепенел. 
На место радуг испещрённых 
Висит по небу мгла вокруг. 
И на коврах полей зелёных 
Лежит рассыпан белый пух. 

 
2.   Идёт волшебница зима 

Пришла, рассыпалась клоками, 
Повисла на суках дубов, 
Легла волнистыми коврами 
Среди полей, вокруг холмов. 
Брега с недвижною рукой 
Сравняла пухлой пеленой. 
Блеснул мороз. 

 
3.  И бледна смерть на всех глядит. 

Глядит на всех - и на царей, 
Кому в державу тесны  миры  
Глядит на пышных богачей, 
Что в злате и сребре кумиры. 
Глядит на прелесть и красы, 
Глядит на разум возвышенный, 
Глядит на силы дерзновенны, 
И точит лезвие косы. 
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Фигуры 
Фигурами называются такие обороты, которые отступают от естественного под 

влиянием сильного чувства. Виды фигур суть: 
1. Элипсис 
2. Плеоназм 
3. Фигура повторения 
4. Фигура умолчания 
5. Фигура обращения. 

 
1. Эллипсисом называется пропуск некоторых членов предложения.  

Примеры.  
1. Сокровища не те у нас в делах. 

 Там стрелы и кольчуги. 
Мы сёла в пепел, грады в прах, 
В мечи серпы и плуги. 

2. Куда ли махнёт, тут и улицы  лежат;  
Куда отвернёт, с переулками. 

3. Семь бед один ответ. 
4. Проголодаешься – догадаешься. 
5.  На словах, что на воде. 

 
2. Плеонозом называется присутствие лишних слов. 

Примеры:   
1. Когда бы вверх могла поднять ты  рыло,  
Тебе бы видно было,  
что эти  желуди на мне растут. 

 
  2. Но им назад не воротиться, 

В отечестве им больше не молиться. 
 
3. Фигура повторения употребляется тогда, когда ав- 

 

[Последние листы в архиве отсутствуют] 
 

Отдел рукописей  Г ТГ, ф. 44/48  Л. 35, 35 об, 36, 36 об, 37. 
 

 

 
 

Николай Рерих. 1890 г. 
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Школьный табель  №23  (ОР ГТГ, ф. 44/1, л. 23.) 

  

 
 Гимназия и реальное училище  К. Мая 

Оценки ученика II ступени пятого класса   Николая Рериха  
за Март 1890 г. 

 
             (прилежание)    (знание)     (ступень) 

 Религиозные учения                                       5                    5                   I 
Всеобщая история                                             4                   3 ½               II 
История России                                                   -                   -        
Латинский  яз.             чтение                                   5                     4                         II 

     письмо                                  4                     3 -  
Греческий яз.           чтение                            3 ½              3 ½                  II 

   письмо                             3                   3 
Немецкий яз.           словесность                    4 ½             3 ½                  II 

   письмо                             4 ½             3  ½                         
Русский яз.               словесность                    4                  4                       II 

   письмо                                   4                     3 ½  
Французский язык                                         4 ½              4 ½                    I 
Английский  язык                                                   -                     -     
 Арифметика                                                               -                       - 
Алгебра                                                                         3                       3                      II 
Геометрия                                                                   4                       3                       II 
Тригонометрия                                                          -                       - 
 Физика и Космография                                         -                       - 
География                                                                    -                        -  
Естественная история                                            -   
Коммерческие расчёты                                          - 
Бухгалтерия                                                                -   
Экономическая география                                    - 
Рисование 
Тетради                                                                         - 
Прилежание                                                                5  
______________________________________________________________________ 
Средний балл:                                                         3, 91 
Март 1890 г.                                 Занятия начнутся   
******************************************************************* 
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1. О ЛЕСНОЙ ДИЧИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

 
Очерк. 

Вместо предисловия. 
  

ез сомнения, всякому из Петербуржцев знакомы представители нашей 
лесной дичи, как-то: тетерева, рябчики, куропатки и т.п., но на опыте я, к 
несчастью, убедился, что далеко не всем известна жизнь вышеназванных 

птиц, также мало известны и способы охоты на них. (Вот, в предлагаемом очерке, я и 
попробую кратко изложить  общепонятным языком жизнь и нравы лесных птиц и 
охоту на них в С. Петербургской губернии). 

Конечно, я знаю, что между обывателями Петербурга есть много таких,  
которым нет никакого дела до жизни какого-нибудь тетерева или рябчика, 
или каким образом появляются эти птицы в зелёных лавках, лишь бы они бы-
ли у него на столе, да были вкусно приготовлены. Но ведь не из одних же та-
ких людей состоит наша обширная столица, в ней есть много людей интере-
сующихся, которые, может быть, хотя и помнят из гимназического курса, что 
отличительные признаки тетерева суть: оперенная кожа, закрывающая носо-
вые отверстия, голая полоса над глазами плюсно,  и пальцы голые, сбоку 
окаймлённые роговыми листочками, но по этим признакам  ничего не могут 
представить себе не только о жизни этой птицы, но даже о внешнем её образе, 
да если бы эти лица и захотели познакомиться поближе с этими знакомыми 
по виду птицами, то им пришлось купить бы книг, по крайней мере, рублей на 
5.  Вот, в виду всего вышесказанного, в предлагаемом очерке я намерен кратко 
рассказать о лесной дичи С.-Петербургской губернии. 

Почти вся наша лесная дичь принадлежит к подклассу сухопутных вывод-
ковых птиц и к отряду куриных,  т.е. у них детёныши вылупливаются из яиц, 
покрытые пухом, с открытыми глазами, способные, в отличие от птенцовых, 
тотчас же сами отыскивать себе пищу под руководством матери. 

 Отряд куриных птиц разделяется на следующие семейства:  
1. Тетерева Tetrao.  2. Белые куропатки (Lagopus). 3. Куропатки (Perdrix) и 

перепёлки (Coturnix) 
Семейство тетеревей разделяется на 3 следующих рода:  
1. Тетерев. Tetrao tetrix. 2. Глухарь Tetrao Urogalens. и 3. Рябчик Tetrao bonasia. 

Тетеревиные, хотя распространены во всех климатах, но всё-таки состав-
ляют более принадлежность лесов северного и умеренного пояса стран Старо-
го света. Живут они в местах лесистых, но всё-таки придерживаются более мо-
ховых болот, где и могут причинять вред истреблением игл хвойных деревьев, 
почек и ягод, но так как тетеревиным не очень-то дают размножаться, то о 
вреде их по истреблению почек и ягод не может быть и речи,  тем более что 
они  вполне возмещают его своим вкусным мясом. Пищу тетеревиных, как я 
уже упомянул, составляют иглы хвойных деревьев, почки, молодые нежные 
листья, разные лесные ягоды и мелкие насекомые.  

Гнёзда тетеревиных состоят из простого углубления в земле, выстланного 
сухими листьями и травой. С начала Мая, т.е. со времени вывода молодых,  те-
теревиные живут выводками, с маткою, а некоторые, например, рябчики, и с 
самцом, до осени, потом покидают матку и живут до весны или стаями, или 
уединённо. Матки тетеревиных замечательны своею осторожностью и бди-
тельностью; так что вылетают всегда первые  и представляются совершенно 
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бессильными, трепеща на одном и том же месте и, перелетая с дерева на дере-
во, таким образом отводят охотника подальше от птенцов. Законом воспреща-
ется с 15 Мая до 15 Июля стрелять тетеревиных, и то уже с 1 марта, с которого 
нельзя бить остальных птиц, позволяется только на токах стрелять тетереви-
ных. 

Теперь рассмотрим отдельно членов этого семейства. 
Первое место между ними занимает тетерев, разумеется, в разных обла-

стях эта птица носит и разные названия, так, в Малороссии называют самца 
тетеревак, а самку маракуша, приведу ещё и другие областные названия сам-
ца: косач, косец, чёрный тетерев, черныш, полуха,  кополиха, касатка, польник 
и друг. Селится тетерев не только в хвойных лесах, но и в лиственных, пре-
имущественно в берёзовых. Встречается также в рощах, и в старых вырубках, 
где между старыми пнями есть много заросли и где растёт вереск и брусника. 

В начале мая самка делает гнездо, состоящее, из ямочки, выстланной су-
хими листьями и травой, в которое несёт от 2-х до 10 яиц величиной немного 
меньше куриных. Самка так крепко сидит на них, что даже дворовые собаки 
ловят её у гнезда. Насиживание длится от 3-4 недель. Самки проводят на гнез-
де целые сутки и только в полдень  ненадолго сходят с гнезда, непременно за-
крыв его травою, чтобы яйца не остыли.  

Со времени вывода птенцов весь выводок до осени держится вместе, сидя 
большею частью на земле, и только по необходимости, уже сами с вечера са-
дятся на деревья и сидят до утра. Замечено, что чем хуже и мокрее погода, тем 
дольше тетерева остаются на деревьях. Сначала они садятся на деревья вы-
водками, но потом стаями, в которых старые смешиваются с молодыми.  

Позднею осенью и зимой тетерева большую часть времени проводят на 
деревьях, если их не сгонит оттуда сильный ветер. Но вот проходит долгая 
зима, наступает весна, и в марте самцы начинают токовать, т.е. они сидят на 
деревьях и издают какие-то звуки, похожие на пищанье и воркованье. Охот-
ники звуки, испускаемые тетеревами, справедливо называют чувырканьем. 

Самцы рано утром слетаются на поляну, окружённую деревьями, или же 
на опушку леса (такое место называется током); садятся на деревья и начина-
ют токовать, сопровождая свои странные крики не менее странными тело-
движениями, наконец, прилетают на их голоса самки, у самцов часто из-за них 
происходят ожесточённые драки, и победитель завладевает самкой. 

Тока длятся с начала Марта, так до половины Мая, т.е. до времени кладки 
яиц.  По окончании токов тетерева обыкновенно линяют, и самцы же уединя-
ются в дикие, неприступные заросли до осени. С 15 мая, как я уже говорил, 
охота запрещается до 15 Июля и уважение, как и исполнение этого правила 
охоты должно  поддерживаться тем более, что и безвременное, а вместе с тем 
безрассудное преследование дичи, есть также посягательство на чужую соб-
ственность, птица научится летать и если не мне, то моему соседу принесёт 
пользу или мясом, или истреблением вредных насекомых, даже если мы от-
бросим в сторону всякие гуманные рассуждения, то уже из собственной поль-
зы, всякий благомыслящий человек должен уважать и исполнять вышеска-
занное правило охоты, потому если кто перебьёт ещё плохо или вовсе нелета-
ющий выводок, то он себя лишает гораздо большего количества мяса, которое 
он получил бы через две или три недели, как  себя, так и другого, которому, 
может быть, достался бы, если не весь, то хоть часть этого выводка.  
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Теперь об охоте на тетеревей. С 15 Июля охотятся по выводкам с собакою, 
которая по следу находит выводок, делает стойку; тетерева вылетают, и охот-
нику остаётся только стрелять. Хорошо бывает, когда выводок <разбрев-
шись>, и  тетерева вылетают поодиночке, так что можно перестрелять весь 
выводок; но если тетерева вылетают все сразу, гурьбою, то можно сделать 
только один, иногда 2 выстрела. Раз уже оторвавшись с земли, тетерев, если 
не сядет тотчас на дерево, то пролетает довольно большое пространство, и 
потом камнем падает  на землю, где лежит до времени, не шевелясь, так что, 
если найти его, что, к слову сказать,  не особенно легко, то можно взять рука-
ми.  

Но лето прошло, наступает осень, вместе с ней наступает и новая охота на 
тетеревей. Осенью на них охотятся с подхода или с подъезда, т.е. охотник рано 
утром выезжает из дому в знакомый лес и едет по лесной дорожке, наконец, 
замечает тетеревей сидящих на оголённых ветках деревьев, тогда охотник 
едет к ним; но не прямо, а сбоку, и, подъехав на выстрел, выбирает любого. Но 
этот способ охоты не особенно-то прибыльный, потому что осенью тетерева 
чрезвычайно крепки на бой. После первого выстрела тетерева разлетаются по 
ближайшим деревьям, и охотник должен преследовать эту стаю, пока она 
окончательно не разлетится. 

Позднею осенью при первом снеге существует ещё другой способ охоты на 
тетеревей - это охота с чучелами. Она состоит в том, что охотник в удобном 
месте делает шалаш,  и по окружающим деревьям рассаживает чучела тетере-
вей. (другой раз не особенно верные с оригиналом, но тетерев в этом отноше-
нии очень неразборчив, он даже другой раз летит на шапку или, вообще, на 
какой-нибудь чёрный предмет). Когда тетерева утром летят с ночлега, то они  
видят чучела и тотчас присаживаются к ним, охотник стреляет – тетерева 
разлетаются, но, видя что чучела все сидят на своих местах, скоро опять воз-
вращаются к ним, и так это повторяется несколько раз. 

При этой охоте необходимо соблюдать следующее правило: если на дереве 
сидят несколько тетеревей, то нужно бить нижнего, и тогда верхние оста-
ют[ся] сидеть на прежних местах и, тихонько клохча, смотрят на убитого. Так-
же 2 способа охоты могут продолжаться до Декабря. Потом охота начинается 
уже в Марте, т.е. на токах, тут описывать нечего, охотник выслеживает ток, 
делает шалаш, когда тетерева прилетают и начинают токовать, то стреляет 
их.  

Но существует ещё один способ весенней охоты - это охота с подхода. 
Охотник подкрадывается к одиноко танцующим самцам и к слушающим их 
самкам. Мне один охотник рассказывал следующее: как запоёт тетерев, так и 
сделаешь три шага вперёд, потому что тетерев, когда токует, то ничего не ви-
дит и не слышит в своей горячности, но как только он перестаёт петь, то зре-
ние и слух тотчас к нему возвращается, и охотнику,  когда он замолчит, нужно 
быть необыкновенно осторожным и притаиться за деревом, пока он опять за-
поёт. Вот и все способы ружейной охоты на тетеревей, теперь остаётся только 
сказать несколько слов о ловле тетеревей сетями. Тетеревей ловят сетями 
весною во время токов, осенью и зимою, большею частью, называемою по сво-
ей форме шатром, ею накрывают иногда сразу несколько десятков. 

Второе место в семействе тетеревиных занимает глухарь, в других мест-
ностях самца называют: глухим тетеревом, моховиком, мошником, мошным, а 
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самку: глухарка, мошная, в  Архангельской губернии самца называют  чукарь, 
а самку <тягтёра>, а в Лапландии самец называется мошень, а самка - копаль. 

Живёт глухарь в  больших хвойных лесах  умеренных  и северных стран 
Европы и Азии, в горах он попадается на юге до Альпов, где избирает места  
уединённые, болотистые, от которых далеко не отлетает. В мае глухарка дела-
ет гнездо, в которое кладёт 6 – 12 яиц, величиною с куриное. В остальной жиз-
ни глухари весьма сходны с тетеревами. Со времени вывода птенцов, выводок 
до осени держится вместе, сидя на земле, и только вследствие испуга, слетая с 
неё, с большим шумом и треском. Осенью и зимой глухари на ночь садятся на 
деревья, с которых слетают с восходом солнца. В Марте глухари, также. как и 
тетерева, начинают токовать, и токи продолжаются до конца Апреля или 
начала Мая. Способы охоты на глухарей, сходны со способами охоты на тете-
ревей, т.е. с 15 Июля до Августа на глухарей охотятся с собакой, потом осенью 
и зимой на них охотятся с подъезда, и, наконец, весной их бьют на токах и с 
подхода. Сетями глухарей ловят мало, хотя на них применяются те же способы 
ловли, как и на тетеревей. Из всего можно увидеть, что глухари во всём много 
сходны с тетеревами.  

Следующая птица, подлежащая описанию – это рябчик или рябок (как его 
называют мужики). Рябчик селится в хвойных и смешанных лесах, северных и 
гористых стран Европы и Сибири, но не дальше Лены.  Рябчик  выберет  стро-
евые, высокие леса, занимающие большие пространства, так как ему легче 
спрятаться в развесистых ветвях больших деревьев.  Летом рябчик кормится 
ягодами и насекомыми с их личинками, которые находит в земле, разгребая её 
ногами; зимой же питается зёрнами, почками и молодыми побегами.  

Своё гнездо рябчик делает в лесу, преимущественно в кустарнике на голой 
земле, из сухой травы,  листьев и мелких прутиков. В Мае самка несёт от 8 -12 
сереньких с тёмными пятнышками яиц, величиною поменьше куриных, и вы-
сиживает их, без участия самца, в течение 20 дней. После вывода молодой вы-
водок держится большею частью в частом, мелком лесу на земле, а потом к 
осени рябчик уже преимущественно находится на дереве.  Рябчики замеча-
тельны своею прятливостью в сучьях деревьев и проворством. С Июля до Ав-
густа на рябчиков охотятся с собакой, потом с 8 Сентября их манят на свисток 
или, как его называют охотники, пищик. Эта охота производится следующим 
образом: охотник с пищиком садится в  лесу, где он прежде замечал рябчиков, 
и свистя, подражает свисту рябчиков, и они идут или летят на свист, и подой-
дя довольно, садятся на деревья, так что охотнику не представляет никакого 
затруднения стрелять их. Следует заметить, что этот способ охоты самый из-
любленный  нашими мужиками – промышленниками, потому что здесь ниче-
го не нужно, кроме терпения, а его у наших мужиков много.  

Осенью рябчики на пищик идут, так до Ноября и позже. Весною уже в Мар-
те, рябчики самцы начинают идти на пищики. Весною охотник должен подра-
жать свисту самки, и тогда самцы летят на его голос с большою горячностью. 
С Марта рябчики идут на пищик до Мая, и даже до половины Июня. Рябчиков, 
также как и тетеревей, позволяется бить до 15 Мая, но только на пищик. Кро-
ме этих способов ружейной охоты, рябчиков ещё ловят силками, силок состо-
ит из наклоненного сучка, к концу которого прикреплён волосяной силок, а 
позади <повешен> пучок рябины; когда рябчик захочет достать рябину, то он 
должен просунуть голову в силок, а силок так устроен, что он не может этого 
сделать, не тронув <сторожка>, который придерживает сучок, который мгно-
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венно выпрямляется, и рябчик повешен. Торговцы давлеными рябчиками в 
городах находят большой сбыт, потому что им ломают крылья и придают та-
кой  вид, чтобы они казались подстреленными. 

Теперь перейдём мы к семейству белых или снежных куропаток. Един-
ственным представителем этого семейства является белая куропатка, или как 
её называют в Сибири, белый тетерев. Водится белая куропатка в северных 
странах обоих полушарий и на высоких горах средней Европы, но на юге не 
южнее Пруссии. Селится белая куропатка в хвойных лесах поблизости мохо-
вых болот. Замечательна тем, что меняет цвет своего оперения осенью и вес-
ною.   

Весною самка делает на моховом болоте гнездо, в которое кладёт до 14 
яиц, испещрённых большими тёмными пятнами, и высиживает их без помощи 
самца. После вывода птенцов весь выводок до осени держится вместе, питаясь 
ягодами, почками и личинками. Осенью куропатки соединяются в стада, и вы-
бираются на места более высокие, так что зимой они другой раз встречаются  
на полях лесной опушки.  

Весной в Марте начинается их ток. Всё время проводят куропатки на 
земле, взлетая с неё зараз с большим шумом и треском, и пролетают другой 
раз пространства около версты. Охотникам белые куропатки знакомы крепо-
стью и плотностью перьев. Куропатка - птица весьма осторожная, и при охоте 
на неё требуется большой навык и осторожность, чтобы куропатки не взлета-
ли раньше времени. Летом на белых куропаток охотятся с собакой. Затем осе-
нью, когда куропатки соединятся в стада и побелеют, на них охотятся так же, 
как и на побелевших зайцев. Белый цвет выдаёт куропаток, напрасно прячут-
ся они в чащу оголённых кустарников, охотник подкрадывается и стреляет их, 
но нужно прибавить, что осенью от голода их перья делаются твёрже, да и са-
ми куропатки утраивают свою бдительность. Существует ещё способ охоты на 
белых куропаток, весною, во время их токов, чтобы подражая голосу самки, 
подзывать самца, но для этого способа нужно большой навык, так как голосу 
куропаток приходится подражать губами, таким образом, этот способ охоты 
мало практикуется.  Сетями куропаток теперь уже запрещено ловить, хотя и 
существует один способ накрыванья их весною сетями, но как о способе за-
прещённом, не буду и распространяться: нужно прибавить, что за последнее 
время белая куропатка, в умеренных странах, стала сильно выводиться, чему, 
конечно, способствовала усиленная охота на неё и ловля сетями.  

Теперь остаётся семейство куропаток. У нас из этого семейства водится 
только один вид – куропатка серая или полевая. Серая куропатка водится в 
Европе к северу до южной Скандинавии; в умеренных частях Сибири на запад 
от Лены, и в северной Африке. Селится серая куропатка в полях (преимуще-
ственно овсяных или ржаных) и лугах, перемежающихся с кустарниками, и 
также в степях. Весною самка кладёт в гнездо (состоящее из ямочки, выкопан-
ной в земле, и покрытой сухой травой) от 10 – 20 грязно-зеленоватых яиц, с 
одного конца очень тупых, с противоположного же - весьма заострённых; и 
сидит на них от 2-х до 3-х недель, а петушок находится вблизи на стороже.    

Со времени вывода куропатки до осени живут выводками, и к зиме соеди-
няются стаями, другой раз, штук в 100, или даже больше. Зимой куропатки 
теснятся в кучу, и для тепла часто зарываются в снег и кормятся молодыми 
веточками и зёрнами, тогда как летом, серая куропатка питается разными 
насекомыми, личинками и червяками, которые вырываются ею из-под земли 
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и собираются на поверхности её. Осенью, преимущественно, разными семена-
ми и зёрнами, и наконец, весною – молодыми росточками и листьями. Зимой в 
глубокий снег и после оттепелей куропатки часто гибнут с голода, так как из-
под глубокого снега, особенно когда он покрыт ледяной коркой, они не могут 
достать себе корм, в таких случаях куропатки часто прилетают в сады и дво-
ры, или на хлебные скирды.  

В Марте куропатки начинают спариваются (причём петушки жестоко де-
рутся между собою) и разбиваются на пары. (Раз уже соединившаяся парочка 
уже не разлучается до самой смерти. Летом на куропаток охотятся с собакой. 
Самая стрельба их не представляет трудности. При этой охоте главная задача 
охотника состоит в том, чтобы, по возможности, разогнать выводок на бόль-
шее число партий и потом, когда куропатки начнут собираться, то, подражая 
голосу самца, (так как самец обыкновенно по миновании опасности сзывает 
выводок и ведёт его к самке) подзывать молодых, и когда они подойдут очень 
близко, взлетят, то стреляет их. 

 Но преследование весьма утомительно, так как они весьма <осторожны>, 
и можно целый день гоняться за ними по полям без всякого успеха, и кроме 
того, куропатка летает мало, поднимается тяжело и пока есть возможность 
бежит от собаки, но раз решившись летать, вспархивает с треском сильнее те-
теревиного и несётся чрезвычайно быстро прямым полётом. 

Уже не трудно.  Эта охота на куропаток может продолжаться до поздней 
осени, но так как осенью куропатки большею частью перебираются в  доста-
точно уже выросшую озимь (которой она тогда и питается), но мало кто реша-
ется из-за них мять нежную озимь, тем более, что приходится много ходить. 
Крестьяне также стреляют куропаток, когда они зимой залетают к ним в дво-
ры и огороды.  Куропаток сетями кроют следующим образом.  В России осо-
бенно развита ловля их так называемым шатром, т.е. сетью конической фор-
мы, с довольно крупными ячейками, которой прикрывается иногда стадо в не-
сколько десятков зараз. Шатёр устанавливается ещё с осени, чтобы куропатки 
пригляделись к нему. На приманку под шатёр кидают необмолоченные овся-
ные снопы. По мере наступления холодов и бескормицы, куропатки делаются 
всё смелей и смелей, решаются подходить под шатёр и клевать зёрна, сначала 
поодиночке, потом и всею стаею, и совершенно привыкают. Тогда на них ро-
няют шатер, выдёргивая посредством длинной веревки колышек, на котором 
сеть держится – и  вся стая накрыта.  

В заключение, о куропатке следует прибавить, что эта птица начинает по-
являться далее на север, чем она водилась прежде, так, лет 30 тому назад, се-
рая куропатка появилась уже в Архангельской губернии.     

Теперь подлежит описанию птица, составляющая последнее семейство  
отряда куриных – это перепёлка, или как мужики её называют, перепелица.    
Живёт перепелка в Европе к северу до южной Скандинавии, в умеренных ча-
стях Сибири и в северной Африке, особенно многочислен перепел в наших 
южных степях. На севере эта птица перелётная, но на юге у нас нередко зиму-
ет.  Селится перепел по лугам и полям, засыпанным пшеницею и гречихою или 
кормовыми травами, зёрнами которых он кормится до поздней осени, перед 
тем как предпринимает перелёты в Африку или же в южные полуострова Евро-
пы. Днём перепел сидит в скрытом месте и только вечером или ночью, - когда 
и слышен его голос - отыскивает корм. Пищу перепела составляют разные се-
мена, личинки, куколки, улитки и разные мелкие насекомые. В середине лета 
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самка несёт  в углубление на земле, выстланное пухом и травою, от 6 – 15 бу-
ровато-жёлтых с тёмными пятнами яиц, которые и высиживает в течение 3 
недель.  Нужно прибавить, что некоторые утверждают, что перепёлка два раза 
в лето кладёт яички, один раз в конце Мая и другой в половине Июня. 

 Молодые перепёлки растут очень быстро, так что через 2 недели после 
вылупления из яйца могут летать, и потом уже не долго остаются при старых.   

Перепел бегает быстро, причём постоянно кивает головой, летает не-
охотно, тяжело и с большим шумом и треском. Вообще, перепела живут по-
парно, самцы очень задорны и сильно дерутся между собою в период любви. 
Голос перепела звучен и приятен, вследствие чего его много держат в клетках, 
нужно прибавить, что перепел в неволе очень легко привыкает и ручнеет. 

В последних числах Апреля и в начале Мая перепела понемногу начинают 
показываться, но в это время они не очень-то смирны и редко выдерживают 
стойку собаки, таким образом, весною их стрелять довольно-таки трудно. Но 
зато насколько трудно весною, настолько легко осенью. Но начнём по поряд-
ку. В Мае перепёлка начинает кричать и это продолжается до половины Авгу-
ста. За это время перепелов ловят сетью с дудками. Охотник расстилает тон-
кую сеть по верхушкам маленьких кустов или высоких злаков, и начинает 
подражать голосу перепёлки; тогда самцы, также как белые куропатки в пе-
риод любви, бегут на голос самки и когда охотник заслышит, что птица от-
кликается уже под сетью, то пугает её, перепел взлетает и запутывается в се-
ти. Кроме [того], на перепелов охотятся во время их осенних и весенних пере-
лётов. 

  Описанием перепела заканчивается описание нашей лесной дичи из от-
ряда куриных, хотя к ней ещё можно было бы присоединить фазана,  так как 
попытки к акклиматизированию этой птицы в нашем климате за последнее 
время дали  довольно хорошие результаты. Так в местечке Горвицы по Бал-
тийской жел. дор. в казённой даче, были пущены фазаны, и хотя тут не обхо-
дится без человеческой помощи в отношении зимнего питания, но всё-таки, в 
общем, результат тот, что фазаны живут в нашем климате. Но как о птице нез-
дешней и только искусственно здесь разводимой не буду распространяться. 

К этим, выше описанным, птицам, и ещё к вальдшнепам, хотя он и не от-
носится к отряду куриных, но все-таки  принадлежит к лесной дичи. Вальдш-
неп  (Scolopax rusticola  относится к подклассу водных выводков птиц, к отряду 
голенастых и к семейству бекасов. Носит название слонки, лесного бекаса, 
слуки, ломки, славки, хаквы, кряхтуна. Водится вальдшнеп в Европе и Сибири,  
на севере до границы распространения лесов, и в Японии. Селится в местах  
возвышенных и низменных, но всегда в частых, влажных лесах, где может 
клювом рыться в сырой земле и вытаскивать пищу, которая состоит из чер-
вей, слизняков, различных жуков и мелких насекомых. (Вальдшнепа также 
охотно клюют <…> коровий помет, состоящий из трав, в котором сейчас же заводятся 
маленькие червяки). 

 К зиме вальдшнеп улетает на юг до Африки. С зимовки вальдшнепы 
прилетают весьма рано, другой раз ещё, когда снег лежит, после прилёта сле-
дует тяга вальдшнепов, (тяга это тот же ток, т.е. самцы вальдшнепа летают 
или тянут по лесу и своими голосами, похожими на шипенье и посвистыванье, 
призывают самок, самки откликаются и самцы бросаются на них.  

Следует прибавить, что и у вальдшнепов часто происходит драка из-за са-
мок, которая длится другой раз до… 
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Н.К. Рерих. Мотив Буданского болота при весеннем разливе. 1890-е. 

 
 

II. О БОЛОТНОЙ ДИЧИ СЕВЕРНОЙ РОССИИ. 

 
ся болотная дичь северной России принадлежит к подклассу водных 
выводковых птиц и к отряду голенастых, который распадается на 
следующие семейства: 1. Чепуровые. 2. Ржанковые.  3. Бекасовые. и 

4. Водницевые.  
К семейству Чепуровых принадлежат журавли, представителем которых 

для северной России  является журавль серый и обыкновенный (Grus cinerea), 
известный в простом народе под названием жýрава. Наружность журавля сле-
дующая. Голова покрыта щетинистыми перьями; на затылке почти голое пят-
но красного цвета. Зашеек серый, горло чёрное. Щёки белоснежные. Клюв  
прямой заостренный длиною с голову. Удлинённые, открытые носовые отвер-
стия лежат далеко от основания клюва. Нижняя часть голени не оперена.  
Наружный палец соединён со средним короткою перепонкою, а задний палец 
находится несколько выше передних, так что касается земли только ногтем. 
Большие маховые перья тёмно-серые, почти чёрные, а рулевые – серые с чер-
новатою верхушкою. Задние маховые и некоторые кроющие перья дугообраз-
но изогнуты.  Хвост короткий и состоит из 12-ти рулевых перьев. Остальное 
оперение всё темно или светло-серого цвета. 

Эта статная и красивая птица достигает вышину и длину до 4 футов.  Во-
дится серый журавль на севере Европы до крайней линии лесов, в умеренных 

В 
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странах Азии и в северной Африке, на юге же  России серый журавль появля-
ется только пролётом. Зимует журавль преимущественно в Африке. Селится 
серый журавль на местах болотистых, поросших кустарником вблизи засеян-
ных полей, избегая по возможности деревья. Ходит журавль всегда мерною 
поступью, но при случае так шибко бегает, что его еле может догнать собака. 
Спит, стоя на одной ноге и спрятав голову между плечами. По временам жу-
равль делает следующие движения головой и, приседая и подпрыгивая, бегает 
по одному месту. Пищу журавля составляют хлебные зёрна, семена, нежные 
листья и побеги, корни; также с удовольствием питается он насекомыми, чер-
вями, ящерицами и лягушками, в крайнем случае, прибегая даже к полевым 
мышам и землеройкам. Также следует отметить замечательную выносливость 
журавля по отношению к птице, никто из пернатых не может долее оставаться 
без пищи, чем журавль.  

В конце Апреля или начале Мая самка в болоте на сухом бугорке свивает 
гнездо из прутьев (весьма неаккуратно и непрочно сложенное) и несёт туда 2 
яйца величиною немного больше гусиных, оливково-зеленоватого цвета и 
темными пятнами, иногда сменяясь с самцом, насиживанием которых занима-
ется самка. Во время насиживания журавли бывают очень смелы, и, защищая 
свое гнездо, решаются даже нападать на человека.  По прошествии около 30 
дней из яиц вылупливаются птенцы, нежные, слабые, покрытые желтоватым 
пухом и несоразмерно длинными и толстыми ногами. Молодые журавли до 
осени т.е. до времени перелета на юг остаются или как гласит народная по-
словица, что «жýрав летит до Спаса» при старых.  

В конце Августа семьи журавлей соединяются в стадо и летят на юг, как 
замечено, всегда в одно место. Журавли летят или в [виде] косого ряда, или в 
виде угла; впереди летит один из самых старых крупных журавлей, который 
часто сменяется другим. Другой раз журавли летят так высоко, что выдают 
себя только одним криком. Во время перелёта журавли останавливаются, 
кружатся, перемешиваются, но потом опять выравниваются и летят дальше.  
Стаи журавлей спускаются отдыхать на полях или на обширных гладких вы-
сотах, причём всегда выставляются сторожевые, которые своим криком дают 
знать всей стае об угрожающей опасности.  Вот эти-то стада и причиняют кре-
стьянам иногда большие убытки, истребляя хлеба. Каждый год журавли про-
летают большими вереницами над Чёрным морем и Финляндиею. Словлен-
ные молодые журавли легко ручнеют и живут в мире с прочей дворовой пти-
цей, едят в неволе всё, также творог, молоко и  мясо, но за ними надо особенно 
смотреть осенью и весною, а то бывают случаи, когда совсем ручные журавли 
улетают за стаей своих родичей, которые летят на юг. 

Мясо журавля, несъедобно, также его перья и яйца ни на что не годятся.  
На журавлей охотятся мало, и то больше для забавы, к ним надо подъезжать, 
потому что они лошади не боятся, и потом, вдруг выхватывая ружьё, стрелять. 
Подкрадываться к журавлям трудно, потому что они очень чутки. Бывают 
случаи, что раненные в крыло журавли убегают от охотника. Дробь на журав-
лей берётся самая крупная, так как перья журавля весьма жёстки и плотны.  

Живут журавли весьма долго, так что бывают примеры 25-ти летней старости 
журавля. 
 
Отдел рукописей  ГТГ, ф. 44/82, 29 л.    
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31 Декабря 1890 г. 

ОБЛАВА  
 

коло 9 часов мы сели в сани и отправились к месту облавы. Михай-
ло с загонщиками ожидал нас уже на месте. Было 15 градусов мо-
роза, солнце, только что поднявшееся из-за усыпанного снегом ле-

са, ярко блестело и искрилось мириадами мелких звёздочек на снежной рав-
нине, через которую мы проезжали. Наконец мы подъехали к кустам, в кото-
рых Михайло проектировал облаву.  

Около небольшого курганчика сани наши остановились. Мы слезли и 
пошли вслед за Михайлой, который поджидал нас на опушке. Стали мы по но-
мерам, и Михайло отправился, чтобы дать знак загонщикам начинать кричать. 
Мне пришлось стоять на узенькой лесной дорожке, по обеим сторонам её тя-
нулись кусты. 

Впереди была небольшая прогалина, а сзади её опять кусты, кусты и ку-
сты. Наконец, раздался звук рога, это Михайло подал знак загонщикам начи-
нать кричать. Поднялся крик, стук, трескотня. На ближайшем от меня нумере 
раздался выстрел, и через минуту ко мне притрусил раненый зайчишка, я уж 
хотел стрелять в него, но он остановился от меня в шагах 20 и упал мёртвый.  

Слева и справа весело защёлкали выстрелы, били зайцев, били тетере-
вей, а некоторые не щадили и куропаток.  
 
Отдел рукописей ГТГ, ф.44/87, л. 16.  
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Школьный табель 24  (ОР ГТГ, ф. 44/1, л. 24.) 
 

 
 Гимназия и реальное училище  К. Мая 

Оценки ученика I ступени шестого класса   Николая Рериха  
 21 Декабря 1890 г. 

 
           (прилежание)    (знание)      

Религиозные учения                                           5                    5 
Всеобщая история                                                -                     - 
История России                                                     5                   4     
Латинский  яз.          чтение                                         5                       5  

  письмо                                        4                      3 
Греческий яз.          чтение                                 5                   4  

  письмо                                 5                   3  
Немецкий яз.         язык и литература            3 ½              3 ½ 

письмо                                  3 ½              3 ½  
Русский яз.            язык и литература              5                   5 

письмо                                         4                      4 
Французский язык                                             4 ½               4 
Английский  язык                                               -                     -     
 Арифметика                                                                    -                       - 
Алгебра                                                                             4                    3 ½  
Геометрия                                                                       4 ½               3 ½ 
Тригонометрия                                                             -                       - 
Физика и Космография                                             4                     3 ½  
География                                                                      5                     4 ½  
Естественная история                                              -   
Коммерческие расчёты                                            - 
Бухгалтерия                                                                  -   
Экономическая география                                     - 
Рисование 
Тетради                                                                            - 
Прилежание                                                                   5    
 
Средний балл:                                                            4, 19  
 
Декабря 1890 г.                         Занятия начнутся   7 Января 1891. 


