
ЗАЛЕГОЩЬ
28 января в Залегощенском Доме

культуры состоится гала�концерт рай�
онного фестиваля "Звёздочки провин�
ции". В нём примут участие победители
и лауреаты фестиваля. Ребята выступят
в номинациях "Вокальное пение", "Хо�
реография" и "Дуэты".

Конкурс проводится с осени минув�
шего года. Тогда во всех сельских адми�
нистрациях состоялись отборочные
этапы. Лучших участников отметило
жюри. Номера этих ребят и были отоб�
раны для гала�концерта.

Пример слаженной работы проде�
монстрировали энергетики, газовики и
железнодорожники района 19 января.
Как сообщил глава администрации рай�
она И.А. Рыбаков, в селе Золотарёво
из�за отключения электроэнергии про�
изошёл сбой в работе местной блочной
котельной, которая отапливает дом ми�
лосердия, Золотарёвскую амбулаторию
и аптеку.

Выручили железнодорожники. Пока
устранялись неполадки в электросети,
они два часа подавали электричество в
Золотарёво с помощью передвижного
дизель�генератора.

Как только ремонт был завершён, ко�
тельная возобновила работу.

Илья Арсентьевич отметил, что в ско�
ром времени будет рассмотрен вопрос
о приобретении для района двух�трёх
таких дизель�генераторов.

ЗМИЁВКА
Свердловский районный узел элек�

тросвязи стал победителем шахматного
турнира среди сотрудников структур�
ных подразделений Орловского филиа�
ла ОАО "ЦентрТелеком". Соревнования
проходили в Орловском шахматно�ша�
шечном клубе.

Цель турнира — выявить сильнейшие
команды, чтобы сформировать сборную
команду филиала для участия в "Зим�
ней спартакиаде�2006" ОАО
"ЦентрТелеком" в Калуге. Кроме того,
руководство предприятия ставило за�
дачу привлечь связистов к системати�
ческим занятиям физической культурой
и спортом, а также способствовать
дальнейшему развитию спортивно�мас�
совой работы в коллективах.

По итогам соревнований второе мес�
то завоевали орловские шахматисты,
третье — работники сервисного центра
предприятия. Кстати, в личном зачёте
победителем стал также шахматист из
Змиёвки — электромеханик районного
узла связи А.П. Рогов.

Победители награждены грамотами
и памятными призами.

КОЛПНА
Вчера у главы райадминистрации

В.А. Громова состоялось совещание,
посвящённое реализации приоритет�
ных национальных проектов. 

По словам заместителя главы адми�
нистрации района Л.А. Захаровой, в на�
стоящее время по проекту "Образова�
ние" местные школы готовятся к учас�
тию в конкурсе, победители которого
получат гранты на дальнейшее разви�
тие образовательного процесса. 

По проекту "Здравоохранение" в
районе идёт разработка комплекса ме�
роприятий по улучшению материально�
технической базы медучреждений.

КРАСНАЯ ЗАРЯ
Районный отдел культуры начал под�

готовку к дню влюблённых, который бу�
дет отмечаться 14 февраля.

Так, 11 февраля пять парней вместе
с ведущей поедут в Хомутово. Здесь
состоится ряд конкурсов, где ребята
должны будут продемонстрировать
своё умение быть коммуникабельными
с представительницами прекрасного
пола, а также петь, танцевать и т.п. 

12 февраля в Красную Зарю с ответ�
ным визитом прибудут пять ребят из
Новодеревеньковского района. 

Как рассказала начальник районного
отдела культуры В.М. Купцова, подоб�
ные встречи уже проводились с Залего�
щенским, Новосильским, Измалков�
ским (Липецкая область) районами.
Всякий раз эти мероприятия пользова�
лись неизменным успехом.

СОСКОВО
С 20 по 22 января жители 32 квартир

в домах, принадлежащих местному
сырзаводу, вынуждены были оставаться
без водоснабжения. Причина, как сооб�
щает районный отдел гражданской за�
щиты, выход из строя скважины и за�
мерзание воды в трубе. Часть трубы
проложена над землёй, что усугубило
ситуацию.

В течение всех дней осуществлялся
подвоз воды, в том числе и питьевой. 

Вчера после прогрева труб водо�
снабжение было возобновлено.

ХОТЫНЕЦ
Со вчерашнего дня в районе старто�

вал месячник оборонно�спортивной ра�
боты. В нём принимают участие юноши
и девушки из общеобразовательных уч�
реждений. 

Ребята будут состязаться в играх в
мини�футбол, волейбол (это соревнова�
ние будет посвящено памяти погибшего
в Чечне уроженца района Артёма
Омельчука), встретятся с ветеранами
Великой Отечественной войны, напишут
сочинения по военно�патриотической
тематике. Кроме того, для учащихся ор�
ганизуют экскурсии в краеведческие
музеи.

Информагентство 

"Орловской правды".

ПО ГОРОДАМ 
И ВЕСЯМ
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Земское движение, земские
учреждения оказались чис�
то русским явлением, нуж�

ным стране и государству. Стро�
илось земство на трех "китах":
агроном, учитель, врач. Это так
называемое "третье сословие"
стало играть в земстве ведущую
роль. Это была лучшая, самая ду�
мающая и трудоспособная часть
интеллигенции. Идея соборнос�
ти, возникшая в древней Руси,
нашла свое воплощение в зем�
ском управлении.

Но с 20�х до 90�х годов XX века
о земстве, о земских делах рос�
сияне забыли. В конце XX столе�
тия все вернулось на круги своя,
и на повестку дня встала пробле�
ма, как восстановить лучшие тра�
диции местного самоуправле�
ния, как с максимальной пользой
реализовать опыт земства.

Что привлекает нас сегодня в
земской практике, в опыте зем�
цев? Не насильственный, не си�
ловой, а демократичный и высо�
копрофессиональный характер
их деятельности.

Архивные документы показы�
вают, что в Орловской губернии
до 1864 года не было земского
дела в том виде, в каком оно со�
здалось после выхода закона о
земских учреждениях, но был ряд
местных, хозяйственных дел, ко�
торые назывались земскими и на
которые собирались с населения
земские подати. Порядок рас�
пределения земских сборов и
организации работы был таким:
раз в три года в каждом гу�
бернском городе собирался ко�
митет о земских повинностях и
решал, сколько нужно земских
расходов по губернии на следую�
щие три года, а также проверял
земские отчеты за прошедший
период. Комитет, как правило,
состоял из губернских чиновни�
ков, представителей от дворян�
ства и городовых. Крестьяне в
нем не участвовали.

Закон точно перечислял ста�
тьи земских повинностей, нельзя
было вносить какие�либо новые
статьи расходов на нужды насе�
ления. К тому же в губернии со�
ставлялись только предположи�
тельные сметы, затем они от�
правлялись в Петербург и там
проходили через многие учреж�
дения, которые вносили свои
коррективы, изменяли их по сво�
ему усмотрению. Делами о зем�
ских повинностях в столице ве�
дали семь министерств, в губер�
ниях — около десятка различных
казенных учреждений, а специ�
ально выделенного ведомства не
было. Раскладку земских повин�
ностей делало губернское на�
чальство наряду с другими пода�
тями, чиновники же расходовали
их по своему усмотрению. Но та�
кое положение не могло оста�
ваться долго.

Правительство провело спе�
циальное расследование и при�
шло к выводу, что "... составле�
ние смет по денежным земским
повинностям находится в самом
невыгодном и беспорядочном
положении, зависит от произво�
ла отдельных ведомств, не соот�

ветствует действительным на�
добностям..." 

В марте 1859 года правитель�
ство приняло решение призвать
к управлению земскими делами
и земскими повинностями вы�
борных от населения лиц. И од�
новременно было приказано
приступить к выработке такого
закона. Его составление затяну�
лось на пять лет. В процессе ра�
боты возникло много споров по
поводу нового выборного зем�
ства. Одни усматривали в нем
умаление правительственной
власти и пытались свести
новый закон к старым по�
рядкам, другие стояли за
преобразование местной
жизни на основе самоуправ�
ления, считая, что общество
настолько выросло, что в
состоянии управлять свои�
ми местными делами и не
нуждается в опеке. Спорили
о том, где можно и нужно
провести грань между мест�
ным хозяйством и государ�
ством. И наконец 1 января
1864 года закон, имевший
название "Положение о гу�
бернских и уездных земских
учреждениях", был принят.

На местах земские уч�
реждения появились не сра�
зу. За период с 1865 по 1875
год они были образованы в
34 губерниях. В Орловской
губернии земские органы были
созданы в 1866 году. Журналы
заседаний губернского земского
собрания за май 1866 года по�
дробно рассказывают, как опре�
делялись организационная
структура   орловского   земства,
его бюджет, устанавливался по�
рядок выборов гласных от уездов
и многое другое. Количество
гласных от уездов было неодина�
ковым, так, от Орловского уезда
— 9 человек, от Мценского — 6,
от Болховского — 7, от Ливен�
ского — 11, от Малоархангель�
ского — 8 и т.д. Всего в списке
гласных значилось 87 человек.

Орловская губернская зем�
ская управа "открыла свои дей�
ствия" 15 июня 1866 года под
председательством Головина.

Интерес представляют сведе�
ния, обнаруженные в архивных
фондах, о ходе земского дела в
уездах. Например, в Мценском
уезде земские органы начали ра�
боту 19 февраля 1866 года. Уезд�
ное земское собрание собира�
лось три раза. Первое, организа�
ционное, собрание состоялось
19 февраля, следующие — 27

сентября и 9 ноября 1866 года.
На первом собрании определили
состав уездной земской управы
из председателя и 6 членов уезд�
ной управы, было принято реше�
ние ходатайствовать перед гу�
бернским земским собранием о
перенесении старой большой
Московско�Орловской дороги в
разряд проселочных и об отнесе�
нии моста через реку Неручь на
счет губернских денежных по�
винностей. Мценская уездная
земская управа начала работу 15
марта 1866 года. Первоочеред�

ной задачей управа сделала сбор
сведений о землях и об имущест�
ве, числящемся во Мценске и
уезде за землевладельцами, го�
рожанами и сельскими обще�
ствами. Эти данные были необ�
ходимы для составления рас�
кладки уездного земского сбора
на 1867 год.

В документах приведены све�
дения о состоянии земских дел и
в других уездах губернии, о том,
как на земских собраниях реша�
лись самые различные хозяй�
ственные вопросы, определя�
лись основные направления дея�
тельности земства, рассматри�
вались жалобы, прошения, за�
слушивались отчеты о работе
земских управ, земских комис�
сий, земских чиновников и т.д. 

Интерес представляют доку�
ментальные источники, свиде�
тельствующие о том, что эконо�
мическую деятельность Орлов�
ского земства условно можно
разделить на несколько пери�
одов.

Первый период проходил под
знаком насаждения сельскохо�
зяйственных артелей, ссудосбе�

регательных товариществ. Во
второй период центральной за�
дачей стала выдача крестьянам
ссуд на покупку земли, третий
характеризуется попытками со�
здать в уездных земствах агро�
номические службы, организо�
вать помощь техникой в форме
так называемого вещного креди�

та. Четвертый период — время
активного участия земства в аг�
рономической работе. Именно
тогда увеличился приток средств
от государства, вся экономичес�
кая деятельность земства приоб�
рела плановый характер.

Земство проложило путь зем�
ской статистике и своими иссле�
дованиями дало ценный матери�
ал для анализа хозяйственной
жизни губернии.

На земство законом возлага�
лись и некоторые функции по ре�

гулированию губернского хозяй�
ства. Земство давало разреше�
ния на открытие ярмарок и база�
ров в сельской местности, веда�
ло оплатой тушения лесных по�
жаров, взысканием платы за по�
рубки лесов, за потраву и по�
вреждение земельных угодий.

Земские средства склады�
вались главным образом из
земских сборов (налогов,

которыми земство могло обла�
гать население). Основой зем�
ского бюджета было обложение
недвижимого имущества — зе�
мель, домов, фабрично�завод�
ских предприятий и торговых за�
ведений. Причем земельные
сборы с годами уменьшались, а
сборы с фабрик, заводов и го�
родского недвижимого имущест�
ва возрастали.

Расходы земства делились на
обязательные и необязательные.
К обязательным расходам отно�
сились дорожная, квартирная и
подворная повинности, содер�
жание гражданского управления,
тюрем и мировых судов. Расходы

на здравоохранение и на народ�
ное образование считались не�
обязательными, но с годами ста�
новились все больше. После
1908 года резко увеличился при�
ток денежных средств от госу�
дарства, особенно на школы и
агрономию.

Велик вклад земства непо�

средственно в организацию
сельского хозяйства губернии.
Из документов мы узнаем, что аг�
рономическая деятельность зем�
ских учреждений после введения
должности губернского агроно�
ма и образования агрономичес�
кой комиссии сильно возросла.
Была создана сеть агрономичес�
ких участков: один участок об�
служивал 5 — 6 тысяч дворов.
Производилось осушение болот
и лугов. На это выдавались сель�
ским обществом денежные ссу�

ды. Улучшением животно�
водства занимался зоотех�
нический комитет гу�
бернской земской управы.
Земство впервые в губер�
нии организовало ветери�
нарную службу борьбы с за�
разными болезнями среди
животных.

В области народного об�
разования за 50�летний пе�
риод деятельности удалось
добиться резкого повыше�
ния уровня грамотности на�
селения. По признанию ми�
нистра просвещения, сде�
ланному в 1866 году, до вве�
дения земств сельских школ
в России почти не имелось.
Первым делом земство за�
нялось заработной платой
учителей, улучшением каче�
ства педагогического соста�
ва, взяло на себя содержа�

ние школьных зданий. Земства
провели огромную работу по уче�
ту детей, для которых необходи�
мо было иметь школы. Этот учет
позволил разработать структуру
школьной сети и составить фи�
нансовый план, обеспечиваю�
щий ее создание. Земство орга�
низовало сеть школьных библио�
тек, общедоступных изб�чита�
лен.

В области медицины орлов�
ское земство выдвинуло и осу�
ществило свой главный принцип:
доступность врачебной помощи
всему населению губернии. Тру�
дами земских врачей, усилиями
земских деятелей повсеместно в
уездах были созданы врачебные
участки с больницами для крес�
тьян.

Архивные фонды Орловской
губернской земской управы и
уездных земских управ, гу�
бернского и уездных земских
собраний, уездных земских на�
чальников и другие содержат са�
мые разнообразные данные о
развитии земского дела на Ор�
ловщине. Чем глубже их изуча�

ешь, тем явственней видно, что
закон 1864 года о земских гу�
бернских и уездных земских уч�
реждениях был несовершенным,
как говорится в документах, "из�
мятым и половинчатым". Эти не�
определенность и половинча�
тость наложили отпечаток на всю
деятельность земства. Очень бы�
стро обнаружились разногласия
между властями и земством.
Власти стремились всячески по�
мешать земским учреждениям в
расширении "незаконной", как
они полагали, деятельности зем�
цев. Земцы же считали своей
обязанностью отстаивать свои
права, предоставленные зако�
ном, и бороться против незакон�
ных, по их мнению, ущемлений и
препятствий. Со временем отно�
шения становились все более
напряженными. Земцы неодно�
кратно обращались к правитель�
ству с просьбой о пересмотре
несовершенного закона.

Правительство понимало
необходимость перера�
ботки закона 1864 года, но

понадобилось долгих 20 лет, что�
бы появился новый земский за�
кон. Утвержденный 12 июня 1890
года, он оказался не намного
прогрессивнее предыдущего.
Взгляды на земство изменились,
и был взят курс на усиление на
местах власти правительства, на
преобладание в земском движе�
нии дворянского сословия. Для
усиления контроля администра�
ции за земскими собраниями со�
здавалось "Губернское по зем�
ским делам присутствие" под
председательством губернато�
ра. Но это не остановило разви�
тия земского движения. Земцы
не унывали и продолжали актив�
но работать еще почти тридцать
лет, до изменения государствен�
ного строя в стране в 1917 году.

Оценка опыта земских чинов�
ников и земских учреждений мо�
жет быть различной, но бесспор�
ным является сам факт сущест�
вования земства как основного
звена, перестроившего наше об�
щественное бытие. Земство при�
влекло к общественной работе
многих людей, для которых оно
явилось прекрасной школой уча�
стия в решении не только хозяй�
ственных дел, но и сослужило
еще службу политического про�
свещения, так как на примере
регионального решения всех во�
просов отчетливее видны были
проблемы государственные, об�
щероссийские. И, наверное, са�
мое главное, что, несмотря на
многие ограничения, несмотря
на то что земские учреждения с
самого начала были "зданием
без надлежащего фундамента",
земство сумело развить много�
образную деятельность, сумело
чрезвычайно много сделать на
громадных пространствах рус�
ской провинции.

Хочется надеяться, что в ходе
реализации Федерального зако�
на № 131 "Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в РФ" опыт земства,
земских чиновников и земских
учреждений поможет решению
конкретных вопросов развития
территорий, окажется полезным
при выполнении полномочий,
возложенных на органы местно�
го самоуправления.

Т. СТАРЫХ.  

Заслуженный работник

культуры РФ.

В настоящее время в государственном устройстве, в политической, общественной и

экономической жизни России очень важными являются вопросы местного самоуправления. 

Оно берет свое начало от первой земской реформы в России, которая была осуществлена

Иваном Грозным. Она заменила наместничье управление местным выборным управлением 

по принципу сословного представительства. Достаточно активно в России к идее местного

самоуправления обратились во второй половине XIX века в связи с проведением реформ.

Земство, возродившееся после отмены крепостного права как движение передовое и

перспективное, прочно вошло в хозяйство страны, в ее культуру и духовную жизнь.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Земство 
вчера и сегодня

Окрестные жители довольно часто по�
сещали деревню Удеревку, где прошло
мое детство в предвоенные годы. Во�
первых, приезжали на мельницу, произ�
водительность которой в сутки до 50 во�
зов разного хлеба. Маленькие водяные
колотовки, стоявшие в старину на окрест�
ных ручьях и речках, стали невыгодными
и одна за другой упразднялись. А на на�
шей челюсткиной (названа по имени
прежних владельцев) о шести поставах
получалась хорошая мука. 

Здесь обрабатывали шерсть и пеньку,
обдирали гречку и просо. В годы хлебно�
го изобилия очередь помольщиков соби�
ралась до 200 и больше возов. Иной раз
жили на мельнице по неделе. Такое инте�
ресное общество, что любому митингу
впору. Можно было и себя показать и но�
вости узнать со всей округи.

Другое людное место — удеревская
кузница. Слава здешних мастеров ма�
нила издалека. Кузница стояла в центре
деревни. Возле неё вечно толклись му�
жики, ребятишки, проезжающие. По ве�
черам здесь устраивался "круг" — свое�
го рода тогдашняя дискотека. Музыку
составляли подобранные в тон три гар�
мошки�ливенки и скрипка. На Пасху
воздвигались качели. Разбросанные
возле отбракованные мельничные жер�
нова из песчаника служили столами и
стульями на тот случай, если мужики
намеревались сообща попраздновать.
А поводов к таким трапезам было нема�
ло. Допустим, наем пастухов и начало
выпаса: десятилетиями соблюдалось

правило "обмывать" начало весенней
пастьбы. 

Вся деревенская "инфраструктура" то�
го времени была немудреной. Три колод�
ца — в разных концах деревни. Лавка — в
амбарчике у Тимофея Строгова: соль,
спички, нитки, иголки и прочее. Не считая
монопольной "сороковки". В 1860�х годах
водкой и другими товарами торговал
мельник Петр Васильевич Киреев, а пото�
му именовали его "шинкарем".

Самогона на Удеревке не знали до
1915 года. Тогда по случаю "сухого зако�
на" искусству домашнего производства
зелья обучил удеревских мужиков сосед�
ний поляк�арендатор Эдуард Рего, кото�
рого в деревне именовали на свой лад —
Лидуаром. У него же обычно выменивали
за зерно огурцы на засолку. Почему�то не
умели их выращивать наши женщины. По�
мидорами пожилые люди брезговали
ещё на моей памяти. А чтобы сажать их —
никогда! Только после революции томаты

завезли к нам с Украины. Из овощей са�
мые распространенные в старину — капу�
ста и редька, да еще хрен. Мне рассказы�
вали, что колбасу привыкали употреблять
только те, кто жил по шахтам и городам. А
оседлые мужики и в рот не брали.

Обучать ребятишек в нашей деревне

грамоте стали около 1880�х годов. Школ
еще не было. Несколько мальчиков твер�
дили азбуку по�старославянски у отстав�
ного дьячка в соседней Королевке. Вско�
ре открылась двухклассная земская шко�
ла в Колпне — туда отдавали. Несколько
детей ходили в Ярище, где барышни Клу�
шины обучали грамоте от себя.

Наконец, в 1905 году удеревский ба�
рин Дмитрий Александрович Челюсткин
купил сруб, а мужики сами построили в
деревне школу. Я в ней учился с 1�го по 
3�й класс. Хорошо её помню: две клас�
сные комнаты, маленький чулан для учи�
теля и так называемая кухня с русской пе�
чью. В ней жил сторож со своей старухой.
Учителя менялись чуть не каждый год. В
такую даль соглашались ехать главным
образом свежие выпускники учительских
курсов, открытых малоархангельским
земством в селе Куракине.

В старой Удеревке насчитывалось при�
мерно 80 дворов (теперь меньше 20). По�

стоянно проживало около 400 душ (се�
годня едва ли 50). На всех про всех име�
лось тогда 250 десятин земли, часть кото�
рой, как известно, оставлялась под пар
(барские 540 десятин не в счет). Вот и
прикиньте, был ли обилен мужицкий стол.
Дворов десять, не меньше, безлошадных.
Чтобы завести двух коров — таких семей
единицы. А в ином доме по 10 едоков.
Сейчас нашей молодежи рассказывают
побасенки о благоденствии России в цар�
ские времена. На самом деле сносно жил
лишь малочисленный слой, да и у того пе�
ред революцией нарастали проблемы.

Удеревский мужик никогда в прошлом
не пробовал хорошей рыбы, не употреб�
лял птицы. Лакомством была селедка,
редкий калач, купленный за пятачок у
проезжего торговца, мед два раза в году.
Печеное яйцо и яблоко считались щед�
рым гостинцем. Ведь сады имелись толь�
ко в имениях. Крестьянину их сажать бы�
ло негде. Хлеб, квас, овсяной кисель,
пшенная каша — эта пища вдоволь пода�
валась только в благополучных семьях.
Щи с солониной — редкость. А кусок мя�
са или яичница с салом — праздничная
еда. Сейчас некоторые склонны идеали�
зировать то давнее прошлое. Говорят о
возрождении, о возврате к утраченным
ценностям. Но к каким?

Великая ценность прежнего деревен�
ского быта — общинная жизнь. Сельский
мир, община лучше всяких администра�
тивных учреждений оберегали человека от
дурных поступков. Строго, но милосердно
карали тех, кто оступится. В русских селе�
ниях всегда был в почете коллективный
труд. Он считался праздником. Вот почему
многие из нас с восторгом вспоминают
пору летнего сенокоса и жатвы, весеннюю
рыбалку, ночную пастьбу лошадей или не�
забываемые сцены беления холстов, когда
на берег реки выходили все женщины.

Но привлекательные черты сельской
жизни заслонялись тяжким трудом, тем�
нотой и бедностью. Я вспоминаю свою
Удеревку, где до революции каждая тре�
тья семья жила в хате�семиаршинке
(2,5х2,5 метра), где не было даже подо�
бия бани и люди мылись не чаще трех
раз в зиму в деревянном корыте, назы�
ваемом "срезок". Каждый день в окно
стучали нищие. Так что же нам возрож�
дать? Умный и дельный хозяин в нынеш�
ней деревне не станет гоняться за приз�
раками. Пока еще есть налаженное об�
щественное производство, надо его
сберегать, а не разорять. Есть немало
людей, кому выгоднее работать коллек�
тивно. В одиночку они не прокормятся.
Иначе иди в наемники к опытному и
удачливому. Но ведь не каждый согла�
сится батрачить.

И, с другой стороны, было бы разумно
всеми средствами укреплять крестьян�
ское подворье. Пусть пока в каждой де�
ревне будет таких пять—шесть: не зави�
довать им, снабжать кормами и материа�
лами, давать кредит, не притеснять побо�
рами и чрезмерными налогами, помогать
в сбыте продукции. Если тем, кого теперь
называют фермерами, будет выгодно
производить товарный продукт, это по�
лезно не ему одному.

Прогнозировать в теперешние време�
на — дело ненадежное. Мы вступили на
порог очередного витка цивилизации. Не
нынче�завтра сельское хозяйство при�
дется перестраивать на базе электроники
и новейших достижений биологии. Се�
годня, как мне кажется, ясно одно: вновь
открывается простор перед сельскохо�
зяйственным производством усадебного
типа. В России оно известно издавна. На�
чиная с XVIII века его практиковали мел�
кие землевладельцы. А позднее частное
товарное хозяйство развивалось на хуто�
рах. Почти сто лет назад такие предпри�
ниматели начинали покупать машины,
строили хранилища и ледники, заводили
сепараторы и сыроварни, устраивали
коптильни. Порой полезно возвращаться
к старым временам, чтобы вспомнить
уроки прошедшего.

Николай Михайлович Чернов — известный писатель4тургеневед, научный
консультант музея4заповедника "Спасское4Лутовиново". Уже почти полвека
он живет в Москве, но часто бывает в Орле и в родной деревне Удеревке
Колпнянского района. Не так давно вышла в свет его краеведческая книга
"Колпна". Предлагаем читателям "Орловской правды" отрывок из книги
Н.М. ЧЕРНОВА.

Деревня — наша колыбель

Г. Мясоедов. «Земство обедает».


