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1. Введение 

Сельское хозяйство дореволюционной России базировалось почти исключительно на 

ручном труде и конной тяге. По данным переписи 1910 г., в распоряжении крестьян 

находилось 7,8 млн. сох и косуль, 2,2 млн. деревянных и 4,2 млн. железных плугов, 17,7 

млн. деревянных борон. Железный плуг считался последним достижением техники. Одна 

треть хозяйств была безлошадной.  

Однако аграрный сектор производства играл ключевую роль в экономике 

Российского государства.  Как следствие этого XIX и XX в. изобиловали аграрными 

реформами. Реформаторская инициатива наталкивалась на косность и 

консерватизм деревни, воспитанной в традициях патриархального семейно-бытового и 

хозяйственного уклада. Помощником государства в его начинаниях выступали 

сельскохозяйственные общества (СХО), которые позволяли решать одну из главных 

проблем рационализации - осуществлять синтез западноевропейских новаций с 

национальными традициями хозяйствования, а также сочетание развития 

агрономической науки с практической работой по внедрению инноваций в местное 

сельское хозяйство.  

В уставных документах сельскохозяйственные общества характеризовались как 

объединения, задачей которых было «содействовать в районе своих действий 

соединенными силами своих членов развитию и усовершенствованию сельского 

хозяйства и сельской промышленности»[7]. Согласно исторической традиции 

сельскохозяйственными обществами предлагалось называть сельскохозяйственные 

организации, имевшие широкие научные устремления и представительный состав членов 

от маститых учёных-профессионалов до любителей-аристократов из числа крупных 

землевладельцев.   

Тема предпринимаемого исследования посвящена деятельности Извольского 

сельскохозяйственного общества начала XX в., занимавшихся вопросами развития 

сельского хозяйства, стремившихся распространить прикладные знания и 

усовершенствованные способы производства.  

Цель исследовательской работы: изучение опыта развития сельского хозяйства с. 

Извольск и создание сельскохозяйственного Общества в 1913-1915 г.г. 
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Задачи: 

 изучить деятельность Извольского сельскохозяйственного Общества за 1913-1915 

год; 

 какое значение имело создание Извольского сельскохозяйственного Общества. 

Объектом исследования является Извольское сельскохозяйственное Общество. 

Хронологические рамки исследования охватывают период начала XX века. 

 

2. Сельскохозяйственные Общества. 

Историю сельскохозяйственных обществ отсчитывают от 1765 г., когда под 

патронажем императрицы Екатерины II передовые российские помещики объединились 

с представителями ученого мира для содействия в том числе сельскому хозяйству, 

организовав ВЭО1. С тех пор все известные деятели российской агрономической науки: 

и практики, и «образцовые помещики» - от «любителя экономии» А.Т. Болотова до 

профессора химии Д.И. Менделеева - непременно состояли в сельскохозяйственных 

обществах. Они были членами и крупных обществ (ВЭО, МОСХ и др.), и местных - 

губернских и уездных.  Участие в подобных объединениях позволяло получать 

моральную, практическую, а иногда и финансовую поддержку частным агрономическим 

начинаниям. Выступая с очередной инициативой, частные лица вовлекали в мероприятие 

«свое» общество. Это могла быть экспериментальная вспашка новыми орудиями при 

«общественном съезде», синхронное проведение сезонных опытов в имениях членов 

общества по единой программе, создание опытной станции при «участии общества 

субсидиями». 

Можно выделить 3 группы обществ. К первой относились крупнейшие 

межрегиональные общества, часто имевшие статус «императорских» и наименование 

«всероссийских», - ВЭО, МОСХ2, Общество сельского хозяйства южной России 

(ОСХЮР), Российское общество акклиматизации животных и растений (РОАЖР), 

Всероссийское общество сахарозаводчиков (ВОС) и др.     Вторую группу составляли 

губернские общества - Киевское, Полтавское, Рязанское, Саратовское, Тульское, 

Харьковское и др.  

                                                           
1 ВОЭ - Вольное экономическое общество; 
2 МОСХ - Московское общество сельского хозяйства. 
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Третью - уездные, среди которых были и популярные общества, объединявшие 

несколько уездов, вроде Лебедянского общества сельского хозяйства (ЛОСХ) Рязанской 

губ., Козловского Тамбовской губ., Лохвицкого Полтавской губ., и значительно менее 

известные организации (Бузулукское Самарской губ., Кромское Владимирской губ. и 

др.).  

Губернские общества стали открываться с 1830-х гг.; в пореформенный период 

началось активное движение по созданию обществ с уездным (группа уездов, уезд) 

охватом действия. Для облегчения их учреждения в 1866 г. были изменены некоторые 

ранее действовавшие положения: вместо Кабинета министров  право регистрировать 

новое общество получило Министерство государственных имуществ по соглашению с 

МВД3, что  упрощало разрешительную процедуру. Министерство государственных 

имуществ занялось непосредственной поддержкой обществ, выразившейся в назначении 

большинству из них казенных пособий. Пик создания обществ из последней группы и 

ряда губернских обществ   пришелся на 1880-е гг. - начало XX в. и совпал с ростом 

агрономической активности земств. И местные общества, и земства преследовали общую 

цель - скорейшую модернизацию сельского хозяйства в регионе, основанную на 

рекомендациях агрономической науки. Поэтому научно-практическая деятельность 

губернских и уездных обществ оказалась тесно связана с земскими агрономическими 

организациями. Широко распространилось субсидирование земствами различных 

научно-организационных проектов обществ, прежде всего создания опытных 

учреждений. Успешная деятельность местных сельскохозяйственных обществ была бы 

невозможна без земской поддержки.  

28 февраля 1898 г. был утвержден «Нормальный устав», регламентирующий все виды 

деятельности в сельскохозяйственной отрасли. В нем была статья 42, которая гласила: 

«Лица, желающие образовать на основе "Нормального устава" сельскохозяйственное 

общество, подают письменное о том заявление губернатору»[2]. 

3. Извольское сельскохозяйственное Общество. 

В 1913 году было создано Извольское сельскохозяйственное Общество. Оно родилось 

в силу потребностей землевладельцев обсуждать и разрешать проблемы местного 

                                                           
3 МВД – министерство внутренних дел 
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сельского хозяйства.  Участие в работе общества стало  своего рода университетом для 

тех, кто интересовался агрономией.    

Устав Общества был утвержден 20 мая 1913 г. Первое учредительное собрание 

состоялось 9 июня 1913 года.  Районом действия Общества стала Воскресенская волость 

Юхновского уезда. Почтовый адрес Общества п - т отд. Износки, Калужской губернии.  

Большую часть Общества составляли люди, связанные с сельским трудом, - крестьяне 

и мелкие землевладельцы, связанные с трудовой земледельческой практикой (54,6%), 

доля учителей составляла 5,2%, священники -7,8%, студенты – 2,6%, агрономы – 7, 2%.  

Пожизненным почетным представителем Общества состоял председатель Юхновской 

Уездной Земской Управы священник Иоанн Николаевич Дурново. Возглавлял Общество 

председатель священник Иоанн Григорьевич Бучарев.  В состав Совета также входили 

служащие: Андрей Яковлевич Абрамов, псаломщик Михаил Петрович Васильев, 

крестьяне Василий Федорович Круглов, Матвей Васильевич Круглов, Яков Семенович 

Екименков и Дмитрий Васильевич Екименков (таблица 1).   

Казначеем Общества был член Совета Василий Федорович Круглов, секретарем Совета 

– Алексей Яковлевич Абрамов.  

На 1 января 1915 г. в Обществе состояло 36 действительных членов и два 

корреспондента. 

Вступающие в Общество члены должны были уплачивать взносы. Вступительный 

составлял 1 руб., ежегодный – 1 руб., пожизненный – 100 руб.  

Работа совета состояла в решении организационных вопросов, ведении финансов, 

осуществлении представительских функций[3]. Заседания проводились раз в два  месяца, 

в случае необходимости - чаще. 

Основные задачи Общества: 1) изучение положения в различных отраслях сельского 

хозяйства путем обсуждения соответствующих вопросов на собраниях общества, в 

специальных комиссиях и на съездах; снаряжение экспедиций и экскурсий для 

знакомства с хозяйствами членов общества, а также для  сельскохозяйственных 

исследований; 2) распространение теоретических и практических сведений по сельскому 

хозяйству путём устройства публичных чтений, издания и распространения трудов 

общества, а при возможности - создание собственного периодического издания, 

организация сельскохозяйственных курсов; 3) распространение среди местных хозяев 

наиболее правильных способов ведения хозяйства путем испытания и адаптации к 
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местным условиям передовых отечественных и зарубежных приемов и культур; 

организация  конкурсов земледельческих машин и орудий, организация опытных 

учреждений и содействие их деятельности; 4) помощь местным хозяевам в правильной 

организации хозяйства; 5) организация выставок, аукционов, с целью поощрения 

отличившихся на поприще сельского хозяйства  с присуждением почётных наград. 

4. Деятельность Совета и Общего Собрания Общества 

В текущем 1913 году состоялось шесть заседаний Совета Извольского 

сельскохозяйственного Общества. Среди рассматриваемых вопросов были вопросы об 

использовании показательного участка и постройке сарая для склада. Вопросу о 

помещении для склада было посвящено несколько заседаний, но  окончательного 

решения так и не было принято. 

На одном из заседаний рассматривался вопрос об организации экскурсии в Сычевский 

уезд4 для знакомства с образцовым хуторским хозяйством уезда.  Руководство экскурсии 

поручалось земскому агроному Павлу Матвеевичу Мацкову. Однако  в связи с 

обстоятельствами военного времени  экскурсия не состоялась5.  

Среди рассматриваемых вопросов был вопрос об устройстве курсов по сельскому 

хозяйству, которые предполагалось открыть в январе 1915 года. Но и этот вопрос остался 

нерешенным в связи с призывом на военную службу агронома Мацкова, которому была 

доверена их организация.  

Несколько вопросов посвящались урегулированию финансовых дел со Смоленским 

Обществом сельского хозяйства.  

В 1913 г. Обществом были проведены два собрания – годичное в феврале и обычное в 

августе. На годичном собрании был заслушан отчет о работе Общества за 1913 год, о 

планах на 1914 год и о  мероприятиях по агрономической и складской деятельности на 

1915 год. На этом же собрании были проведены выборы председателя и других 

должностных лиц по Обществу[4].  

Другое собрание было посвящено вопросу об использовании показательного участка: 

был установлен семипольный севооборот, а затем выработаны условия сдачи участка в 

арендное пользование.  

                                                           
4 Сычёвский уезд — административная единица в составе Смоленского наместничества и Смоленской губернии, 

существовавшая в 1775—1928 годах. Центр — город Сычёвка; 
5 Первая мировая война - 28 июля 1914 — 11 ноября 1918. 
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5. Мероприятия Общества по полеводству 

На собрании отмечалось, что в 1913 году Извольских сельскохозяйственным 

Обществом был приобретен участок земли под показательное поле размером в две 

десятины6. Одна десятина из общественной земли была отведена крестьянам Нижнего 

Извольска7, другая пожертвована наследникам бывшего председателя Общества Ф. А. 

Круглова членом Общества В. Ф. Кругловым. 

На участке устанавливались следующие севообороты8: 1)пар9, 2)рожь, 3). картофель и 

корнеплоды, 4) овес, 5) клевер, 6) клевер, 7) лен. В 1914 году на участке заложены опыты 

с сортами ржи петкусской10, местной и шланштедской11.  

Поскольку само Общество не имело средств и возможностей к обработке участка, он 

сдавался на два года в аренду.  

Через своего заведующего или уполномоченного Общество давало распоряжение, как 

относительно общего ведения хозяйства, так и самой техники, т. е. сколько, когда и 

какими орудиями обрабатывать землю, когда, как и какими семенами производить посев, 

когда производить уборку и др.  

Предполагалось, что Общество безвозмездно должно было давать минеральные 

удобрения, половину потребных семян на посев. А в тех случаях, когда оно считало 

необходимым сеять заводские сорта для опытов, то должно было  покупать их за свой 

счет. Общество обязывало арендаторов производить все работы, кончая молотьбой и 

посевом в том месте и теми орудиями, которыми оно указывало. Арендатор в свою 

очередь получал  половину урожая зерна, соломы, половину урожая сена, корнеплодов, 

льна, всего, что сеется на показательном участке, исключая зеленое удобрение, на что 

Обществом давались семена люпина, который должен запахиваться без изъятия.  

Погодные условия 1914 года: раннее таяние снега весной и сильная засуха летом 

сделали неудачными опыты с петкунской рожью. На низких местах рожь пропала и не 

поддалась учету.  И все же  опыты показали, что культура петкунской ржи в более или 

менее благоприятных климатических условиях дает хозяйству урожай больше, чем 

местные сорта[4].  

                                                           
6 Десятина — единица площади в России до 1918 года, равная 1,0925 гектара; 
7 Село Извольск делилось на две части: Нижний Извольск и Верхний Извольск, разделенный речкой Ращеной; 
8 Севооборот – это правильно подобранное чередование культур, позволяющее обеспечить максимальный урожай; 
9 Пар - пустующая земля после какого-то посева; 
10 Петкусская рожь - среднеранний сорт; 
11 Шланштедская рожь - выведена из Пробштейской. Толстая и высокая солома, крупный колос. 
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Весной 1914 г. в Обществе проводилось испытание плугов. На испытание были взяты 

плуги: «Гражданин», Литарта марок ААР и АА III и Сухени. Результаты  показали, что 

для местной почвы наиболее подходит плуг Литарта марки ААР, остальные плуги или 

тяжелы, или не совсем удовлетворительно валят. Плужок Сухени вообще не подходит к 

местным суглинкам.  

О деятельности Общества говорит кассовый отчет с 1 января 1914 г. по 1 января 1915 

г., из которого следует, что кассовая наличность Общества на 1 января 1914 г. составила 

214 руб. 66 коп.  Общество пользовалось займом Воскресенского кредитного 

товарищества (100 руб.) и кредитом  частных лиц (500 руб.), членские взносы составили 

2 руб., пособие от Юхновского Земства – 50 руб., за прокат молотилки было выручено 27 

руб. 90 коп (таблица 2). 

Общество занималось продажей товаров: 23, 5 пуд12. клевера и 6 пуд. тимофеевки на 

сумму 397 руб. 65 коп.; 8,5 пуд. клевера было продано в с. Климов Завод13 на  126 руб. 52 

коп., 18 пуд. 6 фунт14. клевера продано на 272 руб. 25 коп.; 4 веялки № 1 «Феникс»- 139 

руб.;4 пуда тимофеевки – 22 руб.; 32 пуда вики- 52 руб. 95 коп.; 40 пудов льняного семени 

-94 руб.; огородных семян – 13 руб. 29 коп.; 25 плугов «ААР» Литарта -137 руб. 50 коп.; 

железные части плугов -26 руб. 86 коп.; молочной посуды -4 руб. 18 коп.; 15 пуд. яровой 

пшеницы – 30 руб.; молочной посуды – 4 руб. 18 коп.; 30 пудов томас – шлаку – 19 руб. 

50 коп.; разных товаров на сумму 139 руб. 27 коп. Общая сумма продаж составила  2386 

руб. 53 коп.  

Общество расходовало средства на уплату Смоленскому Обществу сельского 

хозяйства за товар, на уплату домов, уплату Юхновскому Земству за молотилку и на 

оплату процентов по займу. 

Из отчета по расходам прослеживается активная деятельность Извольского Общества, 

которое купило за наличные деньги 50 пудов льняного семени на сумму 108 руб. 42 коп.; 

12 пудов вики на сумму 17 руб. 87 коп.; молочной посуды – 3 руб. 96 коп.; комплект 

клеверных сит 5 руб. 48 коп. 

                                                           
12 Пуд — устаревшая единица измерения массы русской системы мер. С 1899 года один пуд равен 16,3804964 кг.; 
13 с. Климов Завод – село в Юхновском уезде; 
14 Фунт - единица массы в системе русских мер, 1 фунт = 0,40951241 кг = 1/40 пуда = 32 лотам = 96 золотникам = 

9216 долям. 
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За провоз по железной дороге и доставку разных товаров было уплачено 98 руб. 92 

коп.; на почтовые расходы - 3 руб. 49 коп.;  оплата за журнал «Смоленское земледелие» 

составила 2 руб. 15 коп.; за книги инженеру Гуревичу- 15 руб. 25 коп.; за печатание 

годового отчета и разных бланков было оплачено 14 руб. 80 коп.; на объявления о закупке 

семян (100 шт) ушло 3 руб.; за штемпель – 2руб. 50 коп.; олеонафтъ – 1 руб. 69 коп.; уплата 

Московской Губ, Земской  Управе за 50 пуд. Клевера составила 683 руб. 50 коп. Общий 

расход составил 2256 руб. 06 коп. наличность кассы на 1 января 1915 г. – 130 руб. 47 коп.  

Согласно отчета Общества две  десятины земли  на сумму 200 руб. находились под 

показательным полем[4].  Наличие сельскохозяйственного инвентаря в Обществе: одна 

молотилка Эльворти с соломотр стоимостью 325 руб., одна мялка Хрущевского завода 

стоимостью 80 руб, одна мялка воткинского завода стоимостью 53 руб. 80 коп., два плуга 

«Гражданин» экк стоимостью 18 руб. 90 коп., один плуг Липоарта «А.III. Р.»  стоимостью 

16 руб.,  плуг Розевского «А» стоимостью 10 руб.,  один рандаль стоимостью 75 руб.,  

одна пружинная борона стоимостью 21 руб., одна луговая борона Ауруса стоимостью 35 

руб., скарификатор стоимостью 35 руб., сеялка 13 рядов (150 руб.), злаковый триер 

Шульте (140 руб.), триер Шульте № 3 (230 руб.), одно клеверное сито (5 руб. 50 коп.), 

одна сортировка «Триумф» (70 руб.), один кочкорез Уварова  (18 руб.), весы десятичные 

(13 руб. 10 коп.), окучник Эккерта (4 руб.) говорит о том, что 

сельскохозяйственные работы выполняются из года в год, и они состоят из 

последовательности различных технологических операций, главная цель которых 

состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для роста культурных растений. 

Общая стоимость имущества Общества составляла 1500 руб. 30 коп (таблица 3).   

На складе Общества также хранилось имущество: три веялки №1 «Феникс», девять 

пудов льняного семени, 93 пуда суперфосфата, 98, 5 пуда калийной соли, 24 пуда 

сернокислого аммония, 18 пудов томасового шлака, 11 пудов чилийской селитры. Три 

пуда фосфорной муки, 35 фунтов тимофеевки, четыре пуда яровой пшеницы, четыре пуда 

петкусской ржи, 20 серпов, девять малых кос «Вилейка», 21 большая коса  «Вилейка», 19 

больших кос «Бокал», девять средних кос «Бокал». Шесть малых кос «Бокал», 12 брусниц, 

ящик брусков, 11 косных колец, 14 ключей, три немецких бабаки, четыре простыни, три 

бойки, три молотка.  

Данные финансового отчета позволяют сделать вывод о том, недостаток финансовых 

средств Общества являлся одной из самых острых его проблем и сдерживал    
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прогрессивное развитие.  Но в то же время   это не меняло характера вводимых 

обществами аграрно-промышленных и просветительских начинаний. 

 Деятельность Общества давала основания строить планы на будущее. В числе 

мероприятий Общества  на 1915 год было устройство случного пункта и организация 

однодневной выставки молодого скота. В полеводстве – устройство прокатного пункта с 

рондалем, двухлемешным плугом Сакка и лапчаткой, производство опытов на 

показательном участке с сортами овса, картофеля, корнеплодами и пшеницей. В 

льноводсве для продолжения опытов с мочкой льна  устройство образцового мочила. Для 

распространения сельскохозяйственных знаний предполагалась организация курсов по 

животноводству.  

Однако, все эти мероприятия требовали финансирования от Департамента Земледелия 

и могли быть выполнены при наличии необходимых средств.  

Были в планах Общества и мероприятия, не зависящие от казенных субсидий: 

организация чтений по сельскому хозяйству. Ряд чтений были намечены по вопросам 

кормодобывания и кормления, а также по полеводству и луговодству. К организации 

чтений предполагалось привлечь местного агронома.  

Для удовлетворения первоочередных потребностей  Извольску  требовалось 

собственное товарищество, что также было включено в планы на 1915 год.  

Извольское сельскохозяйственное Общество планировало в 1915 году выписывать  для 

своих членов научно - популярный журнал по сельскому хозяйству. Для всех местных 

жителей, проявляющих интерес к «событиям на театре военных действий» планировалось 

выписывать газету.  

Одним из пунктов плана на 1915 год было строительство сельскохозяйственного 

склада стоимостью приблизительно в 150 руб.  

Важнейшей своей задачей на 1915 год Общество считало оказание помощи хозяйствам 

защитников Отечества, ушедших на войну.       

О деятельности Извольского сельскохозяйственного Общества в 1915 г. можно судить 

по кассовому отчету за 1915 г., из которого следует, что члены Общества сдавали 

положенные членские взносы, был получен доход со склада. Общество получило пособие 

от Департамента Земледелия на животноводство, растениеводство и льноводство, а также 

пособие от Юхновского Земства на эти же отрасли. Общий объём поступлений составил  

1185 руб. 47 коп (таблица 4).  



12 
 

Информация о расходах Общества за 1915 год характеризует его активную 

деятельность и свидетельствует о выполнении ранее запланированных мероприятий. 

Были построены случной и прокатный пункты, сарай, были организованы курсы по 

животноводству, организована однодневная выставка, было создано показательное поле, 

обустроено мочило, уплачен долг Земству за молотилку, выписаны журнал и газета. 

Проводились расходы по складу, а также почтовые и непредвиденные расходы. Все 

расходы составили 1185 руб. 47 коп.       

Годичное собрание, которое состоялось 22 февраля 1915 года, одобрило деятельность  

Общества. 

6. Заключение 

Зарождение сельскохозяйственных обществ было вызвано объективными 

потребностями модернизации традиционного аграрного строя, явилось следствием 

развития в стране товарно-денежных отношений и внешнего рынка. Образование 

обществ стало результатом возникшей и осознанной местной общественностью 

необходимости рационализации и интенсификации сельского хозяйства и его отдельных 

отраслей, которые находились под влиянием традиционных экстенсивных методов 

хозяйствования, приводящих к истощению почв, вырубке лесов, снижению 

производительности труда и др. 

      Вдохновителями и организаторами   сельскохозяйственных обществ явились местные 

помещики-рационализаторы, выводивших новые правила хозяйствования, освоения  и 

пропаганды новых форм агрокультурной деятельности.   

      Своей деятельностью сельскохозяйственные общества меняли сознание сельских 

жителей, воспитывали в них черты рачительного хозяина и формировали качественно 

новое отношение к собственности - не только как к средству поддержания 

существующего уровня жизни, но и как к источнику приумножения богатства и 

переустройства хозяйственной жизни земледельца на цивилизованных началах. 
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Таблица 1 

 

Список членов Общества 

№ по 

порядку 

Имя, отчество и фамилия Звание и 

категория 

землевлад. 

1. Почетный председ. Иван Николаевич Дурново Землевлад. 

2. Иоанн Григорьевич Бучарев Священн. 

3. Алексей Яковлевич Абрамов Учитель 

4. Михаил Петрович васильев Псаломщик 

5. Василий Федорович Круглов Хуторянин 

6. Василий Никитич Никитин Собствен. 

7. Константин Андреевич Кудряшев Собствен. 

8. Иван Иванович Кузнецов Хуторянин 
9. Яков Семенович Екименков  Хуторянин 
10. Василий Семенович Екименков  Хуторянин 
11. Иван Иванович Петруненков  Хуторянин 
12. Егор Кузмич Балакин Хуторянин 
13. Илья Радионович Радионов Хуторянин 
14. Михаил Абрамович Водков Хуторянин 
15. Федор Иванович Фомин Хуторянин 
16. Петр Михайлович Чутков Хуторянин 
17. Иван Тимофеевич Сидоров Хуторянин 
18. Павел Матвеевич Мацков Агроном  

19. Василий Тимофеевич Сидоров Хуторянин 

20. Дмитрий Васильевич Екименков  Хуторянин 
21. Алексей Михайлович Васильев Студент 

22. Василий Михайлович Фомин Хуторянин 
23. Иван Васильевич Екименков  Хуторянин 
24. Сергей Федорович Круглов Хуторянин 
25. Григорий Иванович Пиликов Хуторянин 
26. Василий Егорович Колосов Хуторянин 
27. Георгий Дмитриевич Смогин  Учитель 

28. Иван Иванович Бурев Хуторянин 

29. Федор Тимофеевич Ермолаев   Землевлад. 

30. Матвей Васильевич Круглов  Хуторянин 
31. Петр Иванович Петруненков  Хуторянин 
32. Алексей Алексеевич Сибаров Землевлад. 

33. Алексей Спиридонович Пляшкевич  Агроном 

34. Иоанн Васильевич Щеголев  Священ. 

35. Павел Михайлович Семенов Агроном 

36. Александр Владимирович Иваненко   Неро. Чл. Зем. 

Ком. 

37. Василий Егорович Городсков Общин. 

38. Иван Семенович Зескин Общин. 

39. Тимофей Никитич Сайдов Общин. 
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Таблица 2 

 

Кассовый отчет 

с 1 января 1914 года и по 1 января 1915 года 

 

№ по 

порядку 

ПРИХОД Руб. К. 

1. Кассовая наличность на 1 января 1914 г. 214 66 

2. Заем в Воскресенском Кредитном Товариществе 100 - 

3. Кредит у частных лиц 500 - 

4. Членские взносы 2 - 

5. Пособие от Юхновского Земства 50 - 

6. Выручено за прокат молотилки 27 90 

Продано товаров 

7. 231/2  пуд клеверу и 6 пуд тимофеевки 397 65 

8. 81/2 пуд клевера в с. Климов-Завод 126 52 

9. 18 пуд и 6 фун. клевера 272 25 

10. 4 веялки №1 «Феникс» 139 - 

11. 4 пуд тимофеевки 22 - 

12. 32 пуда вики 52 95 

13. 40 пуд льняного семени 94 - 

14. Огородных семян 13 29 

15. 25 плугов «аар» Литарта 137 50 

16. Железные части плугов 26 86 

17. Молочной посуды 17 - 

    

18. 15 пуд яровой пшеницы 30 - 

19. Молочной посуды 4 18 

20. 30 пуд томас-шлаку 19 50 

21. Разных товаров  

 

139  

 Итого 2386 53 

РАСХОД 

1. Уплачено Смоленскому Обществу с-х за товар 628 03 

2. Уплата домов 600 - 

3. Уплачено Юхновскому Земству за молотилку 50 - 

4. Проценты по займам 17 - 

Покупка товара на наличные 

5. 50 пуд льняного семени 108 42 

6. 12 пуд вики 17 87 

7. Молочной посуды 3 96 

8. Комплект клев сить 5 48 

9. Провоз по железной дороге и доставка разных товаров 98 92 

10. Почтовые расходы 3 49 

11. За журнал «Смоленский Землед.» 2 15 

12. За книги инж. Гуревичу 15 25 

13. Печатание годового отчета и бланки разн. 14 80 

14. Объявления о закупки семян, 100 шт. 3 - 

15. Штемпель 2 50 

16. Олонафть 1 69 
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17. Уплачено Московской Губ. Зем. Упр. За 50 пуд 

клевера 

683 50 

 Итого  2256 06 

 Наличность кассы на 1 января 1915 г. 130 47 

 Баланс  2386 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
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Имущество Общества 

Две десятины земли под показательным полем - 200 руб. 

ИНВЕНТАРЬ 

 

№ по 

порядку 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕНТАРЯ Кол Руб. К. 

1. Молотилка Эльворти с соломотр 1 325 - 

2. Мялка Хрущевск. зав. 1 80 - 

3. Мялка Воткинск. зав. 1 53 80 

4. Плуг «Гражданин» экк 2 18 90 

5. Плуг Лингирта «АШР» 1 16 - 

6. Плуг Розевскаго «А» 1 10 - 

7. Рандаль 1 75 - 

8. Пружинная борона 1 21 - 

9. Луговая борона Ауруса 1 35 - 

10. Скарификатор 1 35 - 

11. Сеялка 13-ти рядов 1 150 - 

12. Триер Шульте, злаков 1 140 - 

13. Триер Шульте, №3 1 230 - 

14. Клеверная сита  1 5 50 

15. Сортировка «Триумф» 1 70 - 

16. Кочкорез Уварова 1 18 - 

17. Весы десят. 1 13 10 

18. Окучник Эккерта 1 4 - 

 Итого  1300 30 

 А всего на  1500 30 

 

ТОВАР НА СКЛАДЕ 

1. Веялки №1 «Феникс» 3 105 - 

2. Льняное семя 9 п 22 50 

3. Суперфосфат 93 п 69 75 

4. Калийная соль 981/2 п 98 50 

5. Сернокислый аммоний  24 п 10 20 

6. Томасов шлак 18 п 10 50 

7. Чилийская селитра 11 п 5 50 

8. Фосфоритная мука 3 п - 60 

9. Тимофеевка 35 ф 3 - 

10. Яровая пшеница 4 п 8 50 

11. Петкусская ружь 4 п 6 - 

12. Серпов 20 5 - 

13. Косы «Вилейка» мал. 9 4 05 

14.  больш. 21 10 50 

15.  «Бокал» больш. 19 13 30 

16.      средн. 9 5 85 

17.      мал. 6 3 60 

18. Брусницы 12 - 72 

19. Ящик брусков  1 4 68 

20. Кольца косныя 11 - 66 

21. Ключи 14 1 05 
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22. Немецкие бабки 3 - 75 

23. Простын  4 1 - 

24. Бойки 3 - 75 

25. Молотки 3 - 90 

 Итого  392 86 

 Всего имущества на  1893 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
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Смета приходов и расходов на 1915 год 

 

№ по 

порядку 

ПРИХОД Руб. К. 

1. Наличность кассы на 1-е января 1915 г. 130 47 

2. Членские взносы 15 - 

3. Доход от Склада 125 - 

4. Доход от прокатного пункта 100 - 

5. Пособия от Департамента Землед.: 

а) на животноводство 

б) полеводство 

в) льноводство 

 

330 

140 

30 

 

- 

- 

- 

6. Пособия от Юхновского Земства: 

а) на животноводство 

б) полеводство 

в) льноводство 

 

200 

45 

20 

 

- 

- 

- 

7. Пособие от Юхновского Земства 50 - 

 Итого 1185 47 

РАСХОД 

1. Устройство курсов по животноводству 175 - 

2. Устройство случного пункта 300 - 

3. Устройство однодневной выставки 140 - 

4. Прокатный пункт 155 - 

5. Показательное поле 50 - 

6. Устройство мочила 60 - 

7. Уплата Земству долга за молотилку 100 - 

8. Печатание годового отчета 15 - 

9. Канцелярия Общества 5 - 

10. Постройка сарая 150 - 

11. Журнал и газета 15 - 

12. Почтовые расходы 3 - 

13. Расходы по складу 15 - 

14. Непредвиденные расходы 2 47 
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